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ОТ АВТОРОВ 

Многовековая история отечественной артиллерии, рат
ные де·ла русских и советских артиллеристов нашли свое 
освещение во многих публикациях, трудах и работах как 
отдельных авторов, так и авТорских коллективов в виде га
зетных, журнальных и энциклопедических статей, брошюр, 
:монографий и мноГотомных изданий популярного и научно
го характера *. В больши:nстве и,з них обстоятельно и досто
верно описываются и,1И исследуются эпизоды, события, 
проблемы, связанные с развитием русской и советской 
аРТИЛJLе:рИ!И как рода войск. OдlHa:RO для них харантерно 
рассмотрение отечест'Венной артиллерии в пределах опреде
ленных историчеСRИХ отрезков времени, хотя иногда и зна
чит6IJIыны.. Последнее ОООООННО относится I< фундаменталь
�оиу тpy;r;y СИсторияотечестве.пнОй артиллерию) (в трех 
томах и ВОСЬМИ I<нигах) , который охватывает период с конца 
XIV и до 40-х годов ХХ в., Т. 8. до н'ачала Великой Отече
СТВetНной оойны СовеТСIЮГО Союза ПРОТИВ фашистской Ге.р
мании и империашroтич,еской ЯIЮнии. Многие из работ 
стали уже библиографической реW<остью и практически 
,недоступны широкоиу нругу сове.тских читателей. После
военный же перИ'о(}Д, который как бы завершает БОО-летнюю 

• Враnдеuбург Н. Е. ИсторичеСIШЙ каталог Санкт-Петербургского Артшrле
рийского музея. Ч. 1-3. Спб., 1877-1889. Браидеибуре Н. Е. 500-летие русской ар
ТИJJЛерии. Спб., 1889. Нuлус А .  История материальной части артиллерии. Т. !. Спб., 
1904. Михеев С. Тактика артиллерии (по опыту русско-япопскоii войны) . М., 1908. 
Кuрuллов-ГубеЦl>UЙ И. М. Современная артиллерия. М., 1937. Павлеur.о Н. РУССRая 
артиллерия (1389-1812). :М., 1940. ПРОЧ/'iО И. С. История развития артпллерип. 
Т. 1. М., 1945. БаРСУl>ов Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917). Т. 1-4. М., 
1948-1949. Федоров В. Г. К вопросу о дате появлепия артиллерии на Руси. М .. 1949. 
Ацеuuч А. От камня до conpellteHHoro снаряда. М., 1954. Денисов А. П., Переч
нсв Ю. Г. Русскан берегов ан аРТИJJЛерин. М., 1956. Советская артиллерия в Ве
ликой От()чественной войне 1941-1945. М., 1960. Победоносцев /О. А ., Куаnецов К. М. 
П()рвые старты. М., 1972. История отечественной артиллерии. Т. 1-3, кл. 1-8. 
М., 1959-1979. Советская историческая энциклопедия. Т. 1-16. М., 1961-1979. Со
.lIстская военная энциклопедия. Т. 1-8. М., 1976-1980. 
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"Историю отечест'ВеНН'ОЙ артилл,ерии, вообще пока не нашел 
с.вое'го достойного отражения в военной историографии. 

Труд «Отечественная артиллерия. 600 лет», посвящен
ный одному из старейших родов войск, рассчитан на широ
кий круг военных читателей и лиц, интересующихся истори
ей артиллерии. В нем на основе обширного исторического 
материала рассматриваются основные этапы развития рус
ской и советской артиллерии - от ее зарождения в конце 
XIV и до 80-х годов ХХ в. 

Известно, что с совершенствованием артиллерийского 
вооружения артиллерия стала применяться не только в су
хопутных войсках, а и в других видах вооруженных сил, в 
том числе на флоте, затем в войсках противовоздушной 'Обо
роны и т. д. Авторы же главное внимание сосредоточивают 
на показе развития вооружения, организационных форм, 
<:остояния подготовки кадров и методов боевой подготовки 
(обучения) личного состава, способов стрельбы и управле
ния огнем, характера боевого применения наиболее много
численной артиллерии сухопутных войск в важнейших боях, 
сражениях, операциях и войнах за свободу и независимость 
нашей Родины. 

Че-рез всю pa� про.СЛ6Ж1Ивается саиосто.ятеЛiЫlОС'ТЪ пу
тей развития отечественной артиллерии, приоритет русских 
и советских аip'l'!И'ЛiЛериC"l'OВ в решении ряда коренных в'Оп
РОСОВ артИллetpИйокого дела, их беззаветная предашrocть 
'Своему народу. 

В сооТветствиИ с раСCiМа'l'pиваемьrми вопросами JI пе
риодами в истории отечественной артиллерии труд состоит 
ИЗ введoom:я, двух Ч:аС'ООй, В ROТОрых содержится восемь 
глав, и заключения. Часть первая посвящена артиллерии 
РУССRОЙ армии эпюхи феода.лизма и капитализма. В не·Й 
прослеживаюl'СЯ основные этапы развития артилле-рИlИ от 
п!рими'l1ив'ILых орудий конца XIV в., обслуживаемых в бою 
саиими МlастерaJЪfИ, и' становления eIe как составной части 
регулЯ'рных войск к началу ХУI в. до. nревраще.ни,я ее в 
важньrй род в'ОЙс.к, прославивmий русское оружие на полях 
сражений в войнах XVIII-XIX и начала ХХ в. 

В последующих главах рассма1'риваются зарождение и 
становление советской артилле-рии в огне ВеJIИКОЙ Октябрь
ской социалистической революции и гражданской войны в 
СССР, расцвет ее под руководством и при неослабном вни-
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мании Коммунистической партии и Советского правительст

ва, когда о.на стала гоовной Оl1Вевой силой советских 
СУХОПУ'l"вых ВQЙСН, что было подтверждено во время воен
ных ко,нфmштов в ме'жоое,ввый период и особе'нно всем хо
дом ВеJШКОЙ ОТ8l'ЮCтве1l'lJОЙ войны 1941-1945 гг. Посл8iД

вяя глава посвящена строительству советской аРТИiJIлерии 

в IЮслевооННblЙ ПJeриод, К'Огда в результате научно-reхниче
скогопрогресса, П!РОИСХОди'ВШiИх коренных изменений в во
ООНОМ искуссТВie И ЛОМIКи взглядов на характер СQвре.меНItо,й 

войны palOO'l'НЫe войска иартиллери,я с'М.ли главным сред
ством ядеРНQI'О ИI omeBOГO пораже.ния ПJ)Qтивника в бою и 

о
·
поерации Сухопутных войск. 



ВВЕДЕНИЕ 

рrnллерия является ОДпим из сТ'а,рейпmх ,РОДОВ воЙс:к. Ее зарож
дение тесно связано с появлением пороха и OI1lIоотрельного ору
ЖИJI. Изнестно, что прообразом арТиллерийскИх орудий были 
стенобитные и метаrrельные машины типа :катапульт, баллист, 
она,гр, фрондибол и др. Одна:ко П'ринцип их действИJЯ, основан

ный на использовании си\Лы упругости скруче,нных ВОJЮкон сухожилий 
животных или материалов растительного происхождения, прИ'Нципиаль
но ОТ'JIИчался от метат:еЛiЬНЫХ свойотв такоro взрывчаТ'Ого вещества, как 

порох. Его действие' оонов.ан'о на способности бысТрОГО горения бе-з дос
тупа кислорода воздуха и выделеiНИЯ при эroм большого колич,ества 
высокопагретых га,зов, создающих огромное давление. 

Не исключено, что происхождение слова «артиллерия» берет свое 
начало либо от французского «artillerie. (приготовлятъ, с.наряжать), ли
бо от латинских слов «arcus» (лу:к) и «tеluш» (стрела), либо от италь
янских сдов «arte de tirare» (искусство стрелять), или от испанского 
«artilJa» (уменьшительное от «artillari») '- цри:п.асать, запасать. Наи
бол,ее в'е'роIЯТНО, что оно итальянского прои'схождения, Т'Э.к как, по иие
ющимся сведениям, впервые его употребил итальянец Ниш)Ло Фонтана 
(Та рталья), явЛ!Явшийся первым теоретиком арm'ЛJI,ерийс:кого дела *. До 
ваших дпей слово «арти,ллерия» дошло в значении: 1) рода войск; 
2) вида оружия (вооружения); 3) системы научтных знаний, т. е. науки 
об устройств-е, свойсТ'Вах и способах боевого применения артилле-рийско-
го вооружения. , 

Пе,риодом зарождения артиллерии, видимо, следует считать время от
КРЫТJlЯ метательных свойств пороха и П'оявления первых огнестрельных 
орудий. 

Для первого тысячелетия нашей эры было хара:ктерно проникнове
ние в Европу огнеметного оружия с Востока (Китай и Индия) через 
арабов и византийцев к испанца,м, а 0'1" них :к остальным европейским 
народа'м. Начало второго тысячелетия ознаменовалось распространением 
и применением огнестрельных орудий (мадфы, пуш:ки и др.) в ряде сра
жений при осаде и обороне крепостей (roРОд'Ов). Причем не следует 
исключать возможность заимствования Русью пороха и образцов первых 
пушек с Востока через византийцев или крымские города **. 

• Эн,гельс Ф. Избранные военные произведепия. М., 1956, с. 237; Курс артил
лерии. М., 1948, кл. 1, с. 5; Военuая энциклопедия. Т-во И. д. Сытина. Спб., 1911, 
т. III, с. 120; Grand Larousse EncyclC1pedique У. 1. 1960 . 

•• Эн,гельс Ф. Избранные военные произведения, с. 233-234; Федоров В. г. 
К вопросу о дате появления артиллерии на Руси. М., 1949, с. 12, 54-58. 
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R середине XIV в. огнестрельное оружие получило распростра
нение в Европе. Одно из первых известных в ИС1'Ории упоминаlfИЙ о 
npименении орудий на Руси относится к 1382 г. В течение нескольких 
су1'Ок (23-26 августа) этого года героические защитники Москвы, отра
жая штурм войск хана Тохтaмъпnа, прикеняли, как гласит Никоновскал 
летопись, не Т'Олыю луки и саМQСТрелы, но и вели огонь ИЗ тюфяков и 
пушек. 81'0 первая дошеwnая до нас дата приме.нения артиллерийских 
о.рудиЙ, однако несоинен:но, что такие орудия должны были быть изго
товлены еще ра.ньше. Поэтому имеются все основания предположить, что
исТ'Ория отечеств,енной артиллерии берет свое начало ранее еередины 
1382 г. 

Для истории отечес'I'ВeННОЙ артиллерии ха,рактерны два основных 
периода: первый - ее за,рождение и эволюция как составной части рус
ской ,армии; второй - создание и развитие советской артиллерии как 
важного рода советсних су�опутных войск, превратившегося на полях 
срр.жениЙ в ИХ главную огневую силу. 

Особенности наждого из периодов определялись энономичесними, по
литичесними И социальными условиями, в ноторых происходило строи
тельство и боевое применение артиллерии. Подлинный расцвет этого рода 
войсн начался после Великой Онтябрьсной социалистической рево
люции. Советсная а.ртиллерия, зародившись в отрядах RpacHo:\i гвардии 
в виде мелких подразделений и отдельных революционных частей, про
шла славный боевой путь, став мощной силой, способной поражать про
'Гивнина на земле, на, воде и в воздухе. Особого могущества она достигла 
в гоА'ы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. 

Обра3'НО вазв_а.н:ная еще в 1940 г. «богои войны», она оцра.вдала свое 
предназначение на полях сражений сам.оЙ тяжелой из ВG·ЙН, нание знала 
история БQрьБы за свО'боду и независимоеть нашей Родины. 

Превращение с'овеtсной артиллерии в могучий род войск стало воз
МОЖНЫМ благодаря постоянным заботам Коммунистической партии Со
нетского Союза, коТорая исходила из ленинского учения о защите социа
листического Отечества. Партия вырастила и воспитала кадры артилле
ристов, !<оторые, творчески осваивая предшествовавший опыт, непрерьш
но совершенствовали и развивали свой род войск. За годы ВеЛИlшi[ Оте
чественной войны советская артиллерия превратил ась из тактичеСl\оГО 
фактора в фактор оперативный. Успех ее действий в значительной сте
пени предопредеЛЯJI псход не только боя, по и операции. В аРМИJIХ же 
фашистсного блока, да и бывших союзников СССР, значение артиллерии 
в годы второй мировой войны по-прежнему, !\аК и В первую МИрОВУЮ 
войну, не выходило за таКТИ'Iесние рамки. Высоко оценивая роль аРТИ;I
лерии в войне, советское Верховное Главнокомандование ОТМС'laЛО, что 
«своим сонрушающим огнем артиллерия успешно расчищала путь псхоте 
и танкам в величайших сражениях... в результате чего враг оказался 
изгнанным из пределов нашей Родины» *. 

В послевоенный период, под влиянием научно-технического прогрес
са, внешнеполитических факторов и новых требований военного искусст
ва в сопеТСI\ИХ СУХQПУТНЫХ войснах произошло важное преобразование-

• Сталu//, и. О Белиной Отечественной войне Советсного Союза. М., 1952, с. 175. 
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на смену классическ'Ому р'ОДУ в'Ойск - артилл-ерии пришел качественно 
н'Овый - ракетные войска и артиллерия, на в'Ооружении К'ОТ'ОР'ОГ'О имеют
ея ракетные компле:ксы ра3JIИЧНОг.о назначения, артиллерийские и реак
тивные системы, 'Обладающие способностью наносить поражени-е на даль
н'Остях 'От неск'Ольких с'От метр'Ов до неск'Ольких с'от кил'Ометр'Ов. 

На всех этапах для 'Отечественной артиллерии были характерны вы
е'Окое в'Оинск'Ое мастерстВ'О, мужеств'О и героизм артиллерисТ'Ов. Ее 600-
летняя история - это наглядный пример nернос'ти служения русских и 
е'Оветских артиллеристов своему народу и Родине. 

Д'Ост'Ойным ПрОДQлжatreлем славных боевых традиций отечественной 
артиллерии являются н1ыеe ракетные в'Ойс:ка и артилл,ерия Сухопу'r.IIЫХ 
nоЙск. Их личный состав, воспитанный Коммунистической партией в ду
х,е верности присяге и иН'ООрнационализма, стоит на страже мирного 
труда с'Оветского народа. 





Г л а в а  1 

РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 
В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА 

Появление огнестрельных орудий па Русп liJ оявлению артиллерии на Руси предшествовали исторические со
бытия способствовавшие складыванию Русского государства. 
В ХН-ХН! вв. центром социаЛЬНО-ЭКОШ:lМической жизни рус
ских земель стала Северо-Восточная Русь (междуречье Оки и 
Волги) . Здесь в лесистых, укрытых от внезапных вторжений 

районах сосредоючились большие массы населения. Наметился постепен
ный подъем земледелия, скотоводства,;осваивались новые земли, сов ер
шенствовались орудия труда. Хозяйстве:iшый подъем был тесно связан с 
развитием феодального землевладения; усиливалась княжеская власть,_ 
обозначился рост городов. В целом развитие производительных сил, поло
жительно отразившись на УI{реплении экономических связей, делало
возможным образова'ни.е единого Русского го'сударства. 

На пути к эюЁ: цели острое соперничество развернулось между Моск
вой и Тверью. Но именно Москва возглавила вооруженную борьбу против 
МОНГОЛО---'fатарского ига и стала центром объединения русских земель, хо
тя до его полного завершения было еще далеко. 

На рубеже XIV -ХУ вв., несмотря па феодальную раздробл,енность и 
тяжелые последствия мон:голо-та1I'арского ига, на Руси развивалась ЭIШНО
мика, культура. Заметен был прогресс в сельском хозяйстве, ремесленном 
производстве, особенно деревообделочном, кузнечном, железоделательнам. 
Вокруг таRИХ городов, как Каргополь, Ямы, Устюжна-ЖеJr�знопольская� 
Копорье, Корела и других, 'Образ'Овался ряд районов, где и"а-П:>1'ОВЛЯЛИСЬ 
предметы из железа в качес'тве- сырья и использовалась бол'Отная руда. 
Еще ра,ньше, в ХН! в" на Руси, как и в странах ЗападноЙ Европы, по
явился поро:х. Для его изготовлелия в русских землях имелись :в избытке 
самородная селитра, уголь и сера. 

Развитие кузнеЧ'Ного и литейн:огоремесла, расширение производства 
пороха дали предп'Осылки с'Оздания огнестрельных, 'Орудий (в отличие 
от метательных) для 'Об'Ороны г'Ородов_ 

К концу ХУ - началу ХУ! в. процесс ликвидации феодальной разд
р'Об;rенн'Ости и образования един'Ого Русского гocyдapC�Ba; был -завершен. 
В 1480 г, монголо-тат'арско-е иго 'ОконЧательно св'ергнуто. Вокруг :Москвы 
объединялись все новые русские земли, и к концу ХУ! в. т-ерритория 
Русского государства в 10 раз превышала Московское великое княжес�о, 
ио при этом населена была неравномерно при общем небольшом КО;rIичест
ве населения ('Он:оло 9-10 MJIН. человек к концу ХУ! в . ) . Вместе с тем, 
несмотря на подъе.м земл,еделия и промысла, ремесла, рост г'Ородов, раз
витие рыночных отношений, экономическая разобщенность не бы;rа пре
одолена, сохранились крупные феодальные владения с внутренними тамо
женными ГРЩlицами; князья, бояре имели свои особые войска. Все это 
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сохраняло «живые, следы прежней автономии •. ПОЭ1''Ому «о национальных 
связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то вре
мя: государство распадалось на отдельные «�мли., частью даже княже
,ства ... » *. 

Ра,ссматриваемый период характеризуе-roя также частыми войнами с 
внешними врагами Московского государства - татарами, немцами-ры
царями, ПОIЛЪСIЮ-ЛИТОВСКИМИ королями и, кроме того, с русскими удел·ьны
ми князьями, которые мешали объединению Руси. Особое влияние эти 
войны оказали на развитие русской артиллерии. Значительно уооличилось 
число орудий и служилых людей при них. Наряд (артиллерия) становит
ся постоянной и неотъемлемой частью вооружения городов. 

Военные потре6ности сделали необходимым, а развитие производи
тельных сил дало возможность наладить производство огнестрельных ору
дий. Наличие ремесла создавало УС;JЮвия для роста. вооружения вообще, 
а огнестрельного - в особенности. Как свидетельствуют летописи, на Ру
си возникает рудное дело, которое играет решающую роль в организации 
литейного производства. Оно и возобновляется на рубеже XIV -ХУ вв. 

В 1475 г. в Москве была. построена первая пушечно-литейная мас
терская, названная позже пушечной избой, а в 1494 г. - первый пюрохо
вой завод. Впоследствии пушечные избы были объединены в более круп
ное производство - Пушечный ДВ'ОР. Он был построен на манер крепости 
в 1480 г. на берегу р. Неглинки и оказался одним из первых орудийных 
заводов в Европе и в мире. Орудия изготовлялись не т'олько в Москве, 
но п во многих других г'Ородах. Известна отливка бронзовых орудий в 
Новгороде, Пскове, Вологде, Великом �стюге. 

НарядУ е кустарными пром·ыслами в 1494 г. в Моокве было основано 
государственное предприятие - «зелеЙНая. (порох'Овая) мелъница, а за
тем и Пороховой двор. Изготовлением пороха стали заниматься и в дру
гих городах. С ликвидацией Каза,нского и Астраханского ханства нача-
лось продвижение в Зауралье и Западн.ую Сибирь. 

С ХУН в. Россия вступила в новый этап своего развития, характе
ризующийся постепенным складыванием буржуазных национальных свя
зей. Как отмечал В. И. Ленин, «руководителями и хозяевами этого про
цесса были капиталисты-купцы ... » **. Городское ремесло превращалось в 
меЛR'Ое товарное произв'Одство, возникали Ka�Hныe мануфактуры, про из
водящие металл и 'Оружие для гocyдapCTB�HHЫX нужд, развивалось обще
ственное' разделение труда. 

Войны с Польшей, Швецией, Крымским ханством и Турцией тяже
лым бреме.не·м легли на страну и все же к концу ХУН в. в России созре
ли предпосылки для преобраз'Ований в экономике, государственном строе, 
культуре. Их необходимость 'диктовалась отставанием феодально-крепост
нической России от передовых западноевропейских государств. 

Эти преобразования были осуществлены Петром 1 для решения глав
ным образом внешнеполитических задач. Его реформы охватили хозяй
ство, государственное устройство, военное дело и культуру. Большие 

'сдвиги были сделаны в про:мышле,нности. Особенно быстро развивалось 

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 153. 
** Там же, с. 154. 
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горное дело на "Урале. В результате строительства металлургических, ме
таллообрабатывающих, суконных, полотняных и других предприятий на
бирала силу вся экономика государства. В России ст'ало изготовляться 
пе-рвоклассное вооружение для армии и флота, а русские Rорабли по сво
им качествам не уступали зарубежным. 

Для России второй половины XVIII  в. было характерно начавшееся 
разложение феодальН(нкрепостничес�ого строя. В экономике страны на
чал складываться капиталистический yRлад. В области внешней полити
ки главным являл ось обе'CIreчение выходов R Черному морю, укрепление 
позиций в Прибалтике и объединение украинских и белорусоких земель. 
В целом роль России в мире во второй половине ХУIII  в. значительно 
возросла. Развивалась наука и культура. научRыM центром страны стала 
академия наук в Петербурге, где трудились выдающиеся ученые М. В. Ло
моносов, Л. Эйлер, Я. Бернулли, И. Лейтман, А. Нартов и дРугие, внес
шие значительRый вклад в ра,звитие артиллерийского дела. Оообенно за
метен выдающийся вклад М. В. Ломоносова, чьи труды послужили осно
вой дальнейших теоретичеОRИХ исследовwний и изобретений. Однако 
сказывалось засилье иностравцев. 

В конце ХУIII и начале XIX в. в России продолжался процесс раз
ложения крепос'ГНичества. <Л1рана была на пути R промышленному пере
вороту. Однако в целом экономическое развитие России шло медленнее, 
чем западных государств. I\реПОС'I1Ное право мешало социально-экономи
ческому и культурному прогрессу. Вследствие военных событий, особен
но Отечественной войны 1812 г., наиболее развитые районы государства 
подверглись разрушен,ию, 

И вее же рус-ска.я промышленность продолжала развиваться. 30-
50-е годы XIX в. характеризуются началом промышленного переворота, 
несмотря на тормозящее влияние. крепостного права. Страна значительно 
продвинулась вперед в развитии своих производительных сил. В системе 
международных отношений Россия играла все .более важную роль. Это 
привело к обострению wнгло-русского соперничества, особенно в борьбе . 
за преобладающее влияние в восточных землях. Одна,ко на этом этапе 
оТставание России в э�Н'Омическом и политическом оmошении отрица
т·ельно сказывалось на состоянии русс�ой а'рмии, и в частности на ее 
вооружении, особенно пехоты и кавал,ерии. 

В целом эпоха феодализма в Рус-ском государстве отличал ась нерав
номерным развитием. ОСобенно чувствительны были подъемы и спады в 
экономике, которые и являлись факторами, определявшими развитие во
енного дела, в частности отечественной артиллерии. Ф. Энгельс писал: 
«Ничто 'так не зависит от экономических условий, как именно армия и 
флот. Вооружение, состав, организация, так'тика и стратегия зависят 
прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и 
от средств сообщения» *.  

От тюфяка до единорога 

Русская артиллерия XIV-XV вв. переживала свой младенческий пери
од. Орудия были -nримитив.ны и разнотипны по устройству, размерам, 

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 171. 
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способу изготовления и внешней отделке. Каждый мастер производил 
орудия по своему усмотрению. Первые известные образцы изгот<>влялись 
либо путем сва.ривания кованых железных полос и последующего скреп
ления их обручами, либо пуТем сворачивания цельнотянутых кусков же
леза вокруг стержня с последующей проковкой их по шву. Дном служил 
'Конусообразный кусок же'леза, вбиваемый в сТ'Вол в Haгpe�TOM состоянии. 
Некоторые дошедшие до нас орудия представляют собой цельнокова.ные 
глухие стволы; для стрельбы стволы вкладывались в деревянную колоду 
(сруб) и скреплялись с последней металлическими обручами (обойма
ми) . 

Орудия не имели ника-ких прицельных приспособленнй для горизон
тальной и вертикальной наводки. Прицеливание производил:ось путем на
правления ствооа на цель. Заряжались они, как правило, с дула. Однако 
имеются сведения, чТо 'НеЕ'оторые. орудия заряжались и с казенной части. 
Для производства выстрела необходимо было воспламенить пороховой 
заряд через специаJIЬное запальное отверстие в ка3еоННОЙ части при по
мощи раскаленноro прута или тлеющего фитиля. 

В качестве снарядов (IЮражающих элементов) црименялись камен
ные, железные и свинцовые, позже - чугунные ядра, куски железа. 
главным образом для пушек и пищалей, а для тюфююв * - дроб (кар
течь) . Порох представлял собой пороховую мякоть, получаемую в ре
зультате механического смеше:ния в определенном соотношении основ
ных компонентов - сооитры, серы и угля. 

В дальнейшем, когда расширилось литейное дело, одновременно с 
развитием способа ковки стволов их стали отливать из меди и бронзы. 
Благодаря отливке сТ'Волов удаnюсь облегчить· О,рудия, улучшить их бал
листические качества и обеспечить одН'отипность. Стволы тепе.рь отлива
ли без подвижной казенной части, с цапфами (дельфинами, вингра
дом) **  и устанавливали на колесный лафет, что резко повысило 
подвижность артиmrерии (позже по ука,зу Ивана IV была учреждена 
плотничья слобода на Новroродчине, ставшая центром лаф.етного дела) . 
Вводятся простейшие прицельные приспособления - прорези и мушки. 
Это упростило наводку и сделало ее более точной. При стрельбе орудия 
наводилисъ непосредственно в цель. Для придания угла возвышения 
применялся клин, служивший подъемным механизмом. 

По своему мастерству и культуре производства русские мастера 
ХУ -ХУI вв. занимали одно из ведущих м,ест в артиллерийоком деле 
того Rреме.ни. Известны были талантливые пушкари Яков, Федор Пу
шечник, ученики Якова - Ваня и Васюк. Замечательная плеяда масте
ров литейного дела работала на Пушечном дворе в Москве. В их числе 
Булгак Но.вгородов, Игнатий, Богдан, Степан Петров и другие. 

Среди мастеров литейного дела особенно выделился Андрей Чохов. 
Он отлил много оригинальных образцов орудий, отличавшихся техниче
ским совершенством и красивой отделкой. Наибольшей известностью 

:
. 

ТЮфЯl> - огнестрельное орудие для стрельбы дробом на малые расстояния. 
Цапфы - цилиндрические выступы в средней части ствола для соединения 

его с лафетом; дельфuны - скобы на средней части бронзовых орудий для их 
подъема и опускания; в инград - прилив в конце казенной части. 
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пользуется царь-пушка (самое большое орудие того времени), отлитая 
им в 1586 г. Калибр пушки 890 ми, длина 5,3 м, масса около 40 т, масса 
ядра 800 кг. 

В этот период совершенствуются казнозарядные орудия. Кроме об
:разцов С подвижной зарядной каморой создаются казнозарядные орудия 
с клиновым и поршневым (винградом) затворами. При этом пищаль «гра
новитаю}, снабженная винградом, имела в дульной части продольные 
нарезы. Клиновой затвор и нарезы явились выдающимся техническим 
новшеством, в котором русские пушкари намного опередили западноев
ропейских мастеров. Однако подобные типы орудий были единичными 
образцами, так как техника производства того времени и использование 
дымного пороха чрезвычайно затрудняли изготовление и применение 
столь сложных конструкций. 

3ародившаяся идея увеличения скорострельности артиллерии перво
начально решалась путем создания МНОГОСТВОЛiЬных орудий. Сначала по
являются «СОРОRИ� - орудия, имевшие семь стволов калибром 18 мм, 
затем - «органы)) (четыре-пять рядов стволов, в каждом ПlО пять морти
рок калибром 61 мм, размещенных на вращающемся барабане). Много
ствольные системы представляют больп:оой интерес с точ;ки З'рения раз
вития технической мысли и юiк первый в истории пример появл.ения 
прототипа орудий залпового огня. 

В ХУI в., как и plhНe,e, еще отсутствовала единая система изготов
ления орудий, господствовала кустарщина, обусловившая большое разно
образие образцов и калибров. Однако постепенно складывается класси
фикация орудий по принципу их устройства и характеру боевого прим,е
нения. В основном это были пищали, пушки, тюфяки, гафуницы (гауби
цы) и 1ЮЖЖИРЫ (мортиры) . 

Пищали служили для настильной стрельбы. Они имели J\алибр от 
38 до 219 мм, массу от 3,5 до 450 пудов *, а практическая дальность 

-стрельбы равнялась 400-800 м. Пушки верховые - прототипы мортир, 
имели большой каJj:ибр, до 300-600 мм, не значительную длину, массу от 
1,5 до 80 пудов и предназначались для навесной стрельбы, особенно для 
разрушений городских построек при осаде ГОРОд'ОВ. Пушки уступали в 
дальности стрельбы пищаляи. Тюфяки, Сl'релявшие дробом (картечью) ,  
были неб'ольших калибров (до 90 мм) ' и массы, из них вели огонь на 
дальность 150-200 м. Гафуницы также стреляли (<Каменным дробом�, 
но могли вести и навесной огонь ядрами. 

Большое значение в упорядочении производства орудий и их клас-
-сифи:кации имело введение понятия калибра, который определялся в за
висимости от массы сферического снаряда **. Это нововведение на Руси 
и в Западной Европе по врем,ени совпало. Оно стало возможныM благо
даря исследованиям таких ученых, как Тарталья, Гартман и другие ***. 

* Пуд - старинная мера веса, равная 16,38 кг. 
** В период. гладкостенной артиллерии считалось, что сферическая форма 

снаряда наиболее выгодна, так кан при такой его форме можно получить необхо
димую др-льность и кучность стрельбы, а также увеличить срок службы стволов 
<>рудий. 

*** Э/l,гельс Ф. Избранные военные произведения. М., 1956, с. 237, 238. 
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Этот этап в развитии артиллерии молmо считатъ зарождением основ ар
тиллериЙс.ких наук. 

Снаряды применялись сплошные, разрывные, зажигательные и осве
тительные. Сплошными являлись каме н;ны:е , железные, чугунные и свин
цавые ядра, драб ( картечь) . Бальшим достижением был перехад ат 
каваных железных ядер к отливке их из чугуна. Разрывные снаряды, 
(<кувшины с .зельем» типа бомб и гранат знаменовали зарождение сна
рядов оскалочнаго действия. Появляются также снаряды - про гатипы 
савременнай картечной гр3,наты (:rnyстотелые ядра, наполненные картеч
ными пулями) .  О них им,еются упоминания у О. Михайлова в 'l"YcTaB,e 
ратных, пушечных и других дел .. .  » .  Таким абразам, мажна предпалажить, 
чтО' на рубеже XVI-XVII вв. на Руси, так те как и в Западнай Еврапе, 
овладели принципом изготовления разрывных ядер, наполненных кар
течью. 

Важные изменения праизошли в D1pOизводстве пороха. Еще в ХУ в. 
ат пороховой мякоти перешли к изготовлению зерннстаго пороха. Рав
номерное горение зернистого пороха давало возможность увеЛИЧИ'l'ь за
ряды и повысить начальные ско'рости снарядов. В перспективе было 
увеличение дальнасти С'l'рельбы. Важно,е значение имело введение карту
зав *, катарые улучшили дозировку пораха, упростили и ускорили за
рящание. Вераятно, KapTY3IНoe заряжание на Руси начало прю�тикавать
ся раньше, чем в других странах Европы ** . ОНО позволило увеЛIИИТЬ 
скорострельность орудия в два раза. 

Та};им образам, благодаря достижениям в аuласти литейнага, снаряд
ного JI порохового дела русская артиллерия к ко.нцу ХУI в. была много
числ�нной И достаwчпо совершен'ноЙ. об Э'I'OМ свидетельствуют не только 
русские, НО и иностранные ИСТО1JJНики. Так, англичанин Флетчер в 
1588 г. писал: «Палагают, что ни один из ХРИС'l'ианских государей не 
имеет такого хорошего запаса военных снарядав, кан русский царь, чему 
атчасти может служить Jl'Oдтвержде:нием оружейная палата в 'Москве, 
где стаят в ограмном количестве вся};ого рода пушки, все литые из меди 
и весьма красивые» ***. По мнению посла германского императора Мак
симилиана 11 Иоанна Rобенцеля ( 1575 г . ) , артиллерия Ивана IV насчи
тывала более 2000 орудий. 

В -начале ХУII в. вооружение наряда русского ооЙiс,ка не претерпело 
существенных изменений. Оно состояло, как и прежде, из пищалей, тю
фяков, пушек верховых (MQ-РТИIp) , гаубиц, «сарою), «органав» .  Почти все 
новые осадные и полевые орудия имели тяжелый деревянный лафет, ка
тарый на походе своей хоботовой частью закреплялся на Двухколесном 
передке, и орудие при движении превращаJl'OСЬ в ч,етырех,колесную те
леа,;ну. 

* Нартуз - мешочек из плотной ТI\аНИ дЛЯ порохового (метательного) заряда 
орудпя. 

** ЭnгеJlЬС Ф. Иабранные военные произведения, с. 238. 
*,�* Флетчер Д. О государстве русском ... Спб., 1900, с. 89. 
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На общий прогресс в пушечном производстве оказывали отрица тель
ное влияние застойные явления, переживаемые русским государством. 
Поэтому в первой половине века наряду с отливкой значительное место 
занимает еще ковка орудий. Лишь развитие металлургических мануфак
ТУР позволило отказаться от' ковки орудий из железа и перейти к от
ливке их из чугуна и меди. В отлитых болванках высверливался канал 
ствола. 

Серьезным недостатком являл ась М'Ногокалиберность орудий. Поми
мо производства это усложняло снабжени,е на'ряда лафетами, снарядами 
и запасными част,ями. 

Вместе с тем в этот период появлялись оригинал,ьные образцы ар
тиллерийских орудий. Среди них пушка в.�рховая (мортира) , отлитая в 
1605 г. Проней Федоровым под руководством Андрея Чохова. Ввиду уни
кальности орудия Петр 1 приказал. сохранить ее, и она экспонируется в 
музее со следующей надписью: «Великий государь по имянному своему 
указу сего мортиру переливать не указал, 1703 г.».  

Русские ум,ельцы ствольного дела своим искусством порой опережа
ли век. Особое зпач,ение имели нарез'ные орудия, впервые появившиеся 
в России к началу 60-х годов. Они были казнозарядными с винградом. 
Одно из них - железная пищаль калибром 1,7 дюйма ( 1  дюйм= 25,4 ММ) , 
изготовленная мастером Ермолаем Федоровым, хранится в Военно-исто
рическом муз,ее артилл·ерии, инженерных войск и войск связи в Ленин
граде. Ядра к таким пищалям покрывались СВИ1НЦОМ. 

В странах Западной Европы первые н�езные орудия были созданы 
позже, и, как указывает Ф. Энгельс, одно из первых нарезных орудий -
2-дюймовая пушка - было изготовлено в Нюрнберге лишь в 1694 г. * 

R концу века отлив.ка ядер, гранат и бомб также стала основным 
способом их изготовления. Наиболее узким местом оставалось производ
ство пороха. Пороха не хватало, и он частично ввозился из-за границы. 

ИЗГОТОВЛ'енные орудия подвергались обязательным испытаниям. бое
вой стрельбой на специаль'Вых полигонах при заводах. В развитии ар
тиллерийского производства на этом этапе важную роль сыграли мастера 
А. Якимов, Г. Наумов, п. Яковлев, Я. Дубина, х. Иваиов, М. Осипов, 
Ф. Баранов, А. Дмитриев, о. Устинов, Р. Гаврилов и другие. 

В первой четверти ХУIII в. Петром 1 было проведено много реформ. 
Радикальные преобразования предпринимались и в области артиллерии. 
Для устранения многокалиберности и многосистемности было решено 
ОС'I'авить вместо 25 лишь 12 образцов пушек, гаубиц и мортир. 

Пушки 3-, 6-, 8-, 12-, 18- и 24-фунтовые (76,2, 96,5, 107,6, 121;9, 
139,7 и 147,3-мм соответственно, длина ствола 19-23 калибра) предназ
начались для настильной стрельбы ядрами и картечью; гаубицы - полу
пудовые и пудовые (150 и 215, 9 мм, дли:аа ствола 4-8 калибров) имели 
более крутую траекторию и могли поражать бомбами и картечью живую 
силу в укрытии и разрушать укрепления; мортиры 1-, 2-, 5- и 9-пудовые 
(349,2-мм, 387-мм, длина ствола 3-4 калибра) обладали самой крутой 
траекторией и предназ'Вачались для' поражения бомбами укрытой живой 

* Энгельс Ф. Избранные военные произведения, с. 376. 
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силы и разрушения оборонит�шьных сооружений. Даль,ность стрельбы 
была в пределах от 1 10 до 4125 м *. 

Для достиж.ения единообразия при производстве частей орудий в 
1707 Г. вводится единая система измерений - русская артиллерийская 
шкала и артилл.ериЙскиЙ фунт **, разработанные талантливым ученым 
артиллеристом Я.  В. БрюС()м, С IЮмощью которых определЯJIИ калибр 
орудий и ядер (снарядов) . 

На артилле-рийские заводы были разосланы чертежи стволо'в со стро
гим требовани,ем, чтобы производимые ими орудия «ни чертою более или 
менее назначеннаго были» ***, т. е. были однотипны. За счет улучшения 
конструкции и снятия излишних украшений была уменьшена масса ору
дий, что УВ'еличило их подвиж'ность. 

В это вр,е-мя появился ряд новых перспективных орудий, среди ко
торых особого внимания заслуживает полупудовая длинноствольная гау
б�ца в 10 калибров длиной с конической каморой и массой 36 пудов. 

Сов.ершенствуются прицельные приспособления, благодаря чему на
водна орудий на цель стала боле·е точной. В веРТИJ{альной плос.кости она 
осуществлялась при помощи нвадранта, дугового п.рицела и деревянного 
J{лина, а в горизонтальной - простым пе-ремещением орудия. Некоторые 
пушки имели на дульной части ствола MyrnI\y, а на J{азенной - целик. 

Новая материальная часть артиллерии по баллистичеСJ{ИМ данным, 
массе и J{ОНСТРУJ{ЦИИ пр·евосходила старые образцы орудий, а ее J{оличе
ство значительно возросло. В 1725 г. общая численность орудий достигла 
почти 16 тыс. **** Н Западной Европе подобные преобразования артилле
рии были проведе,ны позж.е - в большинстве стран лишь во второй по
ловине ХУIII в. Своими успехами в развитии материальной части русская 
артиллерця в значиТельной степени обязана отечественным пушечным 
мастерам, среоди которых выд.еляются Семен Леонтьев, Логин Жихарев, 
Тимофей Прокофьев, Петр Харитонов, Мартьян Осипов и другие. 

Соверш.енстВ'овались также боеприпасы, возросла мощность произво
дивших их заводов. Значительно увеличилось производство пороха, при 
этом изготовляться он должен был по единым рецептам. 

РУССJ{ие артиллеристы первыми установили нормы боевого комплек
та боеприпасов на одно орудие и ввели J{олесный зарядный ящиJ{. Боевой 
комплект в зависимости от типа орудий состоял из 120-150 снарядов. 
Одновременно была установлена численность орудийной прислуги (рас
четов) - 7-10 человек 

С середины ХVПI В. пос'l'eп.енно ослабевало вредное влияние иност
ранцев на ООСТОЯiНRe русской артиллерии после СМ'ерти Петра 1. Творчес
кая мысль выДающихся русских теоретиков и практиков во всех отрас
лях пробивала себе дорогу. Особенно плодотворной была деятельность 
А. К Нартова, И. Г. Лейi'мана, И. В. Демидова и М. А. Толстова. 

* История отечественной артиюrерии. М., 1960, кн. 2, с. 17, 34, 35. 
"'* Фуnт равнялся массе чугунного ядра в 1,2 торгового фунта диаметром 2 ан

глийских дюйма; оставался единицей измерения только полых снарядов. 
*** Браnдеnбург Н. Е. 500-летие русской артиллерии. Спб., 1889, с. 32. 

**** История отечественной артиллерии, кн. 2, с. 14. 

19 



В 1741 г. талантливый русский мастер А. R. Нартов сконструировал 
сКо,рострельную батарею, состоявшую из 44 МiOрТИiрок, .располож,енных на 
подвижном горизонтально,м круге. В этом была заложена идея увеличе
ния скорострельности путем создания многостнолъных систем. Нартову 
принадлежит также прибор для наведения орудия в цель, пре-дставляв
ший шкалу, нарезанную в градусах, прикрепленную к м,еталлическому 
подъемному винту. 

Основные преобразования ПРОИЗОШJIИ с 1756 г. при П. И. Шувалове, 
который возглави.1l артиллерийское дело и сумел объединить вокруг себя 
талаНТЛIIВЫХ артиллеристов, способствовал их творч,еской работе. 

Важнейшим нововвед,ением в области материальной части было при
Iштие на воору,жение новой артиллерийской СИСl1eJ\oIЫ ПОД наименованием 
«е;lИНОРОГ»,  сконструиров,анной в 1757 г. офицерами М. В. Даниловым и 
М. f. Мартыновым. Это была Длинная гауби�а (от 8 до 1 1  калибров) с 
коничсск'ой каморой, позволявшая вести настильную и навесную стрел:ь
бу всеми видами снарядов. Орудия отливались различных калибров, О'т 
З-фунтовых до 2-пудовых (76-245 ММ) , а масса их бьша примерно в 
два раза м·еньше по сравнению со старыми системами. Практическая 
дальность стрельбы достигла 1 ,5-2 КМ, а некоторых даже до 5 км *. 
Единороги были более удобны в обращении, отличались большей огневой 
мощью и скорострельностью. К ним был разработап вместо ЮIИI-lьев новый 
поцъе?'fНЫЙ механизм в виде вертикального винта и непоДВИЖНО'Й гаКки. 
В качестве прицелов вместо про рези с мym:кой применялся простейший 
диоптр, что повышало точ,ность наводки орудия в цель. 

Новая система была лучше всех систем, известных до тогО' времени 
как у нас, та.к и за границей. Она состояла на вооружении русской ар
мии около 100 лет и была заимствована рядом стран ЗападнО'й Европы. 
Введение единорогов знаменовало собой гаубизацию русской артиллерии. 

Были (ЩОНСl1руированы также «секретные гаубицы» (орудия с рас
ширяioщимся к дулу по гО'ризонт·альн.ому сечению каналом ствола) п 
{<близнята» (две спаренные облегченные гаубицы с конической каморой 
на O;lHOM .1Iафете) . Однако эти конструкции себя не оправдали. 

Боеприпасы в артиллерии оставались прежними (ядра, гранаты и 
бомбы, картечь, специальные снаряды) .  Для единорогов были приняты 
шавным образом разрывные снаряды (гранаты и бомбы) .  Важное значе
ние имел новый рецепт пороха, давший возможность увеличить .даль
ность стрельбы и уменьшить рассеивание снарядов. 

В начале XIX в. на воору<жение припимаются орудия {<системы 
1805 г. »,  в которой прежде всего было сокращенО' количество калибров. 
В полевой артиллерии оставили 6-, 12-фунтовые (95,4-мм, 120,4-мм) 
пушки и з-фунтовы,' 1 /4- и 1/2-пудовые (82,3-154,9-мм)  единороги 
с да.1lЬНОСТЬЮ стре.1lьбы 1600-2800 м **. Конструкция орудий бьша упро
щена, они стали значите.1lЬНО легче преж,них и обладали большей мет
костью стрельбы благодаря введе'нию более совершенных прицельных 
приспособлений (квадранты Маркевича и прицел Кабанова) , которые 
позволяли автоматически учесть влияние угла наклона цапф. 

* Ис]ория отечественной артиюICРИИ, КН. 2, с. 195. 
** История отечественной артиллерии. М., 1962, КН. 3, с. 33-34. 
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Для о.рудиЙ крепостно.И артиллерии применялся чугун, а для по.ле
во.Й артиллерии - металл, представлявший сплав меди с о.ло.во.м. Ство.лы 
орудий отливали в виде глухих бо.лвано.к. Для высверливания канала 
ство.ла и внешней обрабо.тки применялись специальные стаНRИ. 

В осаДiНо.Й и крепостно.Й артиллерии имелись пушки, единоро.ги и 
:мо.ртиры, о.тличавшиеся о.т по.левых о.рудиЙ б<шьшими ,калибро.м, раЗ�fера
ми и массо.Й. 

�атериальная часть о.течес�венно.Й артиллерии прево.схо.дила запад
но.евро.пеЙские образцы. Орудия были бо.лее маневренны благо.даря мень
шей массе, а мно.гие о.бладали и бо.льшей дально.стью стрельбы. TaR, 
дальность стрелыбы русских едино.ро.гов в среднем равнялась 2130 м, а 
французских, английских, австрийских и прусских гаубиц - о.т 575 до 
2000 м. Среди русских мастеро.в, изгоroвлявших артиллерийские о.рудия, 
о.со.бенно заслуживает быть о.тмеченным пуше�ный масте,р Ждано.в, ко
�ОРрIЙ за 6 лет о.тлил при Санкт-Петербургско.м арсенале 414 о.ру,диЙных 
ство.ло.в. 

Снаряды о.ставались прежними. Существенным являло.сь введение к 
картечи железно.ю по.ддо.на, благо.даря чему увеличил ась дальность 
стреЛЬ'бы в два раза (с 450 до 850 м) . В неко.'торых пушках и едино.ро.гах 
применялись выстрелы унитарно.ю заряжания, т. е. в о.дно.м .ка,ртузе на
ходились по.ро.хово.Й заряд и снаряд. 

во вroро.Й четверти XIX в. артиллерия была перево.о.ружена гладко
ство.льными о.рудиями о.бр. 1838 г., называвшимися «о.рудиями но.во.Й 
ко.нст,рукцию> .  От систем 0.6р. 1805 г. о.ни о.тличались следующим: ка
либры о.круглялись до. целых линий (т. е. до 0,1 дюйма) ; калибры пушек 
п едино.ро.гов, близiше 100 веЛИЧИIНе, уравнивались, что. по.зво.лило испо.ль
зо.вать при стрельбе одни и те же онаряды; цапфы неко.торых стволов 
унифицировались, а это обеспечивало. применение одного. и то.го. же ла
фета для различных ство.лов. В 1845 г. по.явилась но.вая ](о.нструкция 
лафето.в, позво.лявшая увеличить углы оклонения и во.звышения ство.ло.в. 

На вооружении по.левоЙ артиллерии по.-прежнему со.сто.яли 12- и 6-
фунтовые пушки, 1/2- и 1/4-пудо.вые едино.роги. Дально.сть стрельбы по
левых о.рудиЙ была о.т 2100 до 3400 м. Осадная и Rрепос�ная артиллерия 
во.оружалась всеми видами орудий крупных Rалибро.в (от 95,5 до. 334 мм) 
с дально.стью стрельбы о.т 1 '100 до. 4450 м * (прицельная дально.сть систем 
со.ставляла о.т 850 до. 2100 м) . БереГо.вая артиллерия имела орудия бо.дее 
крупных калибро.в. В 1846 г. в берего.во.Й и крепо.стно.Й артиллерии был 
введен железный лафет конструкции Венгло.вско.го. 

Развивалась го.рная артиллерия, о.со.бенно. по.д влиянием опыта бо.е
вых действий русских во.Йск ' в перио.д 1826-1829 гг. на го.рных театрах. 
Видную ро.ль в это.м сыграл начальник артиллерии Rавказсно.го. Rо.рпуса 
генерал г. Ф. Rо.злянинов. В 40-х годах завершилась разрабо.тка специ
альных го.рных о.рудиЙ, перево.зимых либо. во. Еьюках, либо. с помuщью 
nо.лесно.го передка и о.бладавших высо.кими для сво.его. времени тактико.
техническими данными. 

Одно.временно. со.вершенство.вались прицеЛЬRые приспо.со.бления. R 
о.рудиям были приня�ы прицелы п. Бестужева ( 1835 г.) и привесно.Й 

* :История отечественной аРТИJIЛерии, ни. 3, с. 464. 
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раздвижной прицел R. и. Константино,ва ( 1848-1852 гг.) . Недостаток 
прицелов состоял в том, что перед каждым выст'релом их надо было сни
мать во избежание поломок. В постоянном боковом раздвижном трубча
том прицеле В. Ф. Петрушевского ( 1853-1856 гг.) эт{)т недостаток был 
устранен, за что автор удостоился Михайловокой премии, которая при
суждалась за выдающиеся достижения в области артиллерийского воору
женпя. 

Велики заслуги русских ученых в создании боевых ракет и обосно
вании многих положений, связанных с их разработкой и применением. 
Первые ракеты были созданы талантливым русским конструктором ге
нера.10М А. Д. Засядко и появились в русокой армии еще в 30-х годах 
XIX в. Позднее большой вклад в их развитие внес гене-рал К. и. Кон
стантинов, возглавивший с 1847 г. «ракетное заведение» .  Он впервые 
установил причины большого рассеива-ния при стрельбе, определил ус
ловия устойчивого полета ракеты, вычислил наивыгоднейшее соответствие 
между размером, формой, массой порохового заряда. На вооружение бы
ли приняты 51-102-мм ракеты, имевшие массу от 2,9 до 32 кг и даль
ность полета от 2600 до 5300 м *. 

Боеприпасы для артиллерии выlIскалисьь с несколько улуч
шенной конструкцией. Разрывные снаряды применялись ко всем видам 
орудий. Особое значение имело усовершенствование картечной гранаты 
(корпус наполнялся порохом и ружейными пулями) .  Для воспламенения 
боевого заряда применялись вытяжные трубки с терочным устройством 
и ударные трубки, которые имели ударный состав и специальное молот
ковое устройство. Распространение получили полые зажигательные сна
ряды. 

Артиллерийские выстрелы, I\aK и ранее, подразделялись на выстрелы 
унитарного картузного заряжания (снаряд и пороховой заряд в одном 
картузе) ,  выстрелы раздельного картузного заряжания (в картузе толь
ко пороховой заряд) , выстрелы раздельного бескартузного заряжания. 

Таким образом, основными направлениями в развитии материальной 
части артиллерии были: . улучшение технологии производства орудий, 
применение более совершенных сплавов, сокращение количества систем и 
калибров, облегчение орудий, разработка прицельных приспосо�лениЙ. 
Все это обеспечивало артиллерии �ОЛЬШую подвижность, увеличение 
дальности и точности огня, мощности и сКо,рострельности орудий, p�c
ширяло возможности применения артилле,рии, способствовало более тес
ному взаимодействию артиллерии с пехотой и конницей. 

К концу периода наступил !Кризис гладкоствольных орудий, обус
ловленный появлением нарезных ружей, имевших большую дальность 
стрельбы (до 1000 шагов) и способных пора жать артиллерийскую при
слугу. 

Наряд меняет форму 

В начальный период своего существования артиллерия не имела еще 
четкой организации и предназначалась главным образом для защиты го
родов-крепостей. Все огнестрельные средства являлись собственносты) 

* Победон.осцев Ю. А., Нуан.ецов Н. М. Первые старты. М., 1972, с. 6. 
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ГОРОДСI\ИХ властей и представляли собой так называемый наряд. ЭТОТ 
наряд был затем назван городовым наряд{)м и являлся прообразом кре
постной артиллерии. 

Артиллерия не имела специально обученных людей (расчетов, при
слуги) . Обычно мастер, изготовлявший орудие, сам и обслуживал его 
во время стрельбы. Наиболее опытный мастер возглавлял наряд и под
чинялся воеводе. 

Подготовка пушкарей основывалась на опыте, передаваемом от стар
шего по возрасту к младшему, от отца к сыну. Одновременно в прак
тику входили элементы боевой подготовки наряда. Так, обучение стрель
бе из орудий проводилось на специально подготовленной местности 
например, в пригороде Москвы проводились боевые стрельбы и пушкари 
вели огонь по срубам и мишеням. Присутствовавший при этом в 1557 г. 
англичанин Дженнинсон был крайне удивлен, когда после трех очередей 
выстрелов орудий всех калибров срубы были полноСтью разрушены. 

ПО мере создания единого русского войска в форме феодального 
поместного ополчения шел также процесс превращения наряда (артил
лерии) в .  особый разряд постоянного войска. 

Несмотря на то что в начале ХУI в. еще нет разделения в исполь
зовании пушкарей, пищальников, воротников *, к середине века служи
лые люди пушкарского звания на Руси организуются в особую часть 
постоянного войска, подчиненную сначала, как и все, Разрядному прика
зу, а затем с 1577 г. вновь созданному Пушечному (Пушкарскому) при
казу, ведавшему делами наряда (артиллерии) .  R служилым людям были 
отнесены такЖе ПЛОТНl!!9I- !I кузнецы, состоявшие при орудиях и сле
дившие. 9� _И�_ �c!lP��.!l.O�:!'�!<>, Слущи,лые люди пушкарского звания обя
заны были оборонять город, а пушкари и пищальники, кроме того, нести 
службу в походе. Являясь особым разрядом постоянного войска, они отли
чались более высоким моральным духом, чем западноевропейские пушка
ри при гильдийской (цеховой) системе, выполнявшие обязанности в пре
делах заключенного договора. 

В случае военных действий к находящимся на государственном 
хранении запасам орудий приписывались служилые люди и из них 
I\pOMe городового наряда образовывался особый наряд, который вRЛЮ
чался в состав большого полка рати. Его возглавлял особый воевода. 
Этот наряд распределялся по полкам только на период сражения, вы
полняя роль полевой и осадной артиллерии. 

В последующем на период похода образовывали при войске не один, 
а два наряда - большой наряд из орудий крупных калибров, который 
действовал как осадная артиллерия, и второй - малый (легкоорудий
ный) , так называемый полковой наряд при большом воеводском полку 
в I\ачестве полевой (войсковой) артиллерии. Состав полкового наряда 
не был' постоянным и зависел от численности полка. Полковой (поле
вой) наряд по своей сути являлся прототипом полковой артиллерии, ко-

* Категория служилых людей. На обязанности воротн,и"ов лежало оберегать 
ворота городов и крепостей и совместно с nuщальн,u"а.мu и nуш"аря.мu отражать 
НСlIриятеля. 
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торая на Западе была введена в практику значительно позже - лишь в 
ходе Тридцатилетней войны. 

В связи с возрастанием значения артиллерии в боях и сраа,ениях 
наряд на Руси в середине XVI в., по существу, оформился в род войск. 
Пушкари несли строевую службу и стали ядром служилых людей нового 
рода войск ИХ права и обязанности были регламентированы, опреде
лилась специализация. Служилые люди наряда набирались в основном 
из числа грамотных русских и только «вольных охочих людей» .  За служ
бу опи получали двор, приусадебный участок 

.
и, . кроме того, бо.JIЬШИН

ству Ш! них выдавалось жалованье. 
ИЗЖIIвшая себя поместная система русского войска· находилась на 

пути перехода к постоянной армии регулярного типа. Эпизодически фор
мироваlJшиеся поЛI\И «нового строю) как адмлнистративно-тактическая 
еl\иница несли в себе элементы регулярной dРМИИ. Это нововведение, а 
аатем реформы 80-х годов не могли не затронуть и артиллерию. 

Управлял артиллерией Пушкарский приказ, которому подчинялись 
городовой, большой и малый (полковой) наряды. С переходом к системе 
разрядных полков * малый наряд составил их полевую артиллерию и 
стал называться большим nOJIКOBbIM нарядом. Он поддерживал своим 
огнем войско в полевом бою, усиливал огонь, как и прежде, большого 
наряда, а также самостоятельно ' мог оказывать поддержку рати при оса
де вражеских УRреплениЙ. 

В полках (<Нового строя» полковой наряд превратился в полном 
смысле в полковую артиллерию (6-20 орудий на полк калибром 1-
3 фунта) .  В драгунских полках имелась полковая конная артиллерия. 
способная сопровождать драгун на походе и в бою. 

Во второй половине века в связи с прииенением в основном метал
лических снарядов значительно сократил ось количество орудий самых 
больших калибров. В составе наряда находились в основном орудия ка
либра до 70 фунтов, а пушки верховые - до 13 пудов. 

Несмотря на большие потери в войнах этого периода и продажу 
части вооружения за границу, количество орудий на Руси возросло. 
В конце 70-х годов их знаЧИJIОСЬ только в городах, подведомственных 
Разрядному приказу, около 3600. С учетом же всех городов и монасты
рей орудий было значительно больше. 

Для укрепления артиллерии как рода войск важное значение имели 
учреждение в 1654 г. специального пушкарсного знамени и введение для 
ПУШIшрей отличптельного нагрудного зню,а. 

Подготовка пушкарей слагалась, как и прежде, из освоения ВООРУ
жеНIIЯ и обучения стрельбе. Завершали подготовку артиллерийские 
смотры и боевые стрельбы. Однако к стрельбам прнвлекались не все, а 
выборочно. Зпачительно меньше уделялось внимания отработке такти
ческих элементов, хотя известно, что еще в начале века Онисимом Ми
хайловым был разработан «Устав ратных, пушечных и других дел, 
касающихся до воинской наукИ» ,  в котором обобщался передовой опыт' 

* Разряд (прообраз военного округа) выставлял свой разрядный (окружной) 
полк, который включал всех ратных людей, и в том числе полки «HOBOI:O строю). 
(РаЗltn Е. А. История военного искусства. М., 1961, т. III,  с. 2 16-217) . 
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русск.ой и зарубежн.оЙ артиллерии п.о в.опр.осам техническ.ог.о и так
тическог.о характера. Таким .образ.ом, .осн.ова для с.овершенств.ования 
тактическ.оЙ п.одг.от.овки имелась, н.о в практике .она п.ока не нашла св.о
ег.о места. 

Однако развитие наряда в к.онце XVH в. с.опр.ов.ождал.ось и св.оими 
СJЮЖНОСТЯМИ, связанными с с.оциальн.о-;ш.он.омическим п.ол.ожением. Тя
желая служба, мн.ог.очисленные .обязанн.ости СJIУЖИЛЫХ людей пушкар
ск.ог.о звания, ухудшение материальн.ог.о п.ол.ожения вызывади недоволь
ств.о среди пушкарей, они ПОКИД8JIИ в.оЙск.о, .отказы вались выполнять свои 
обязанности. iНедающих СJIУЖИТЬ становшIOСЬ все меньше, .ощущадась 
нехватка пушкарей. Эт.о .отрицательно ВJIИЯJIО на сост.ояние наряда в 
F.онце XVH в. ,  х.отя в в.оЙнах и п.ох.одах наряд русск.ог.о в.оЙска п.о св.оим 
б.оевым качествам, как правило, не уступаJI неприятельск.оЙ артиллерии. 

В перв.оЙ четверти XVIII в. в Р.оссии п.од рук.ов.одств.ом Петра 1 
были .осуществлены в.оенные реф.ормы, осн.овным стержнем к.от.орых яв
ля лось с.оздание регулярн.оЙ армии и фл.ота . 

. Важными мер.оприятиями были уп.оряд.очение в.оенн.ог.о управления, 
организации армии (.основная .организаци.оннан единица - п.олк, п.олки 
Сll.одились в бригады, а п.оследние в дивизии) и улучшение ее в.о.ору
жения. 

В управлении артиллерией также пр.оиз.ошли изменения. В 1701 г. 
вмест.о Пушкарск.ог.о приказа вв.одится Приказ артиллерии, а п.озднее и 
д.ошююсть генерал-фельдцейхмейстера * - им стал сп.оДllИЖНИК Петра r 
А. А. Имеретинский. Вск.оре ег.о сменил Я. В. Брюс. 

Петр 1 .ок.ончательн.о разделил артиллерию п.о .организаци.онно
тактическ.ому принципу на п .о  л к .о в у ю, .организаци.онн.о вх.одившую в 
пех.отные (кавалерийские) п.олки, п .о  л е в у ю, к.от.орая п.оддерживала 
св.оим .огнем пех.оту и к.онницу в п.олев.ом б.ою, усиливая .ог.онь полк.ов.оЙ 
артиллерии, .о с а Д н у ю п к р е п  .о с т н у ю. В кавалерийские п.олки 
Вll.одилась к.онная артиллерия, в к.от.ор.оЙ .орудийные расчеты передвига
лись на верх.овых л.ошадях. В эт.ом Р.оссия на п.олвека .опережала страны 
Западн.оЙ Евр.опы **. 

Начал.о регулярн.оЙ артиллерии п.ол.ожила б.омбардирская р.ота, с.оа
данная в Пре.ображенск.ом п.олку из бывших «п.отешных» в.оЙск. В 1701 г. 
начал.ось ф.ормир.ование перв.ог.о артиллериЙск.ог.о п.олка, в к.от.ор.ом .объе
дппялась вся п.олевая артшшерия. 

Сначала за п.оЛКом не закреплялась материальная часть, пах.одив
шаяся на складах, а также средства тяги - л.ошади, к.от.орые с.одержа
лись в специальных к.омандах. Однако в х.оде Северп.оЙ в.оЙны .от эт.ог.о 
пришлось .отказаться. Орудия и л.ошади стали принадлежн.остью ПО.'Iка. 
Н полн.ом с.оставе в б.ою (сражении) полк, как правил.о, не участв.овал, 
из нег.о

, 
выделялись в действующую армию лишь .отдельные артиллерий

ские роты. 
Была уп.орядочена транспортировка .орудий. Петр 1 вв.одит так на:'" 

* То же, что начальник артиллерии. 
** Соnетская Военная Энциклопедия, т. 2, с. 265 (далее - СВЭ) . 
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зываемые фурштаты * для перевозки полковых, полевых, осадных ору
дий и зарядных ящиков. 

Особое внимание уделялось подготовке национальных офицерских 
кадров для артиллерии. В 1698 г. при бомбардирской роте Преображен
'Ского полка открылась первая в России артиллерийская школа. Позд
нее были организованы школа математических и навигационных наук 
в Москве, артиллерийские школы в Москве и Петербурге. Высокая гра
мотность и культура, глубокое знание дела стали одной из славных тра
диций РУССI\ИХ артиллеристов. 

В боевой подготовке в войсках преобладала одиночная подготовка, 
IIоспвшая ПРИI\ладной характер. Особое внимание уделял ось обучению 
меткой и быстрой стрельбе. Для этого практиковали стрельбу из мортир 
по специа,llЬНО оборудованному городку, в центре которого выставляли 
веху, а стрельбу из пушек вели по мишени. Стреляющий должен был 
тщатеJIЬНО готовить к стрельбе материальную часть, боеприпасы, а при 
ведении огня выдерживать от выстрела к выстрелу однообразие условий 
заряжания. ТребоваJЮСЬ также учитывать состояние погоды, направле
ние ветра, так как они влияют на дальность и направление полета сна
ряда. 

В середине ХУIII в. организация артиллерии претерпевает дальней
шие изменения. ПредусматриваJIИСЬ полковые команды в составе четы
рех орудий на пехотный полк и двух орудий на кавалерийский полк. 
Кроме того, в пехотном полку и пехотной дивизии вводились артилле
рийские офицеры, которые отвечали за содержание материальной части 
и боеприпасов, подготовку артиллеристов и руководили артиллерией в 
бою. 

С 1757 г . стали создаваться артиллерийские бригады, объединявшие 
1JРУДИЯ, орудиЙную прислугу (закрепленную за орудиями) и постоян
ные средства тяги на каждое орудие (В 1760 г. создается пять однотип
ных бригад по 20 орудий В каждой) .  Нововведение Шувалова в развитии 
средств тяги состояло в том, что фурштатские команды поступили те
перь в полное распоряжение тех командиров, которым они придавались. 

Впоследствии в 1800 г. упраздняется полковая артиллерия. Ее за
дачи возлагались на роты пешей артиллерии **. Это приводило К некото
рому обособлению легкой артиллерии от пехоты и затрудняло совмест
пое обучение в мирное время. Полевая артиллерия организационно сво
дилась в полки, батальоны и роты. Положительным было то, что роты 
теперь включали не только личный состав, но и материальную часть 
(по 12 орудий) ,  а также средства тяги (фурштаты были упразднены) .  
1'аI\ИМ образом, роты оформляются как самостоятельные огневые и так
тические подразделения. роты пешей артиллерии с 1803 г. де лились на 
батарейные и легкие. Батарейные предназначались для создания круп
ных батарей и сосредоточения артиллерийского огня в бою, легкие по
полуротно придавались на период боя пехотным полкам. 

* Фур штаты - постоянные (казенные) команды ездовых и лошадей для пере
iJОЗКII орудий. 

** Подразделения, материальная часть которых перевозилась лошадьми, а 
.fiрнслуга следовала пешим порядком. 



В 1806 г. артиллерийские роты, приданные дивизиям, объединяются 
'в артиллерийские бригады, которые, по сути, составляли дивизионную 
артиллерию, а командир бригады фактически являлся начальником ар
тиллерии дивизии. 

В 1819 г. в России создаются артиллерийские дивизии в составе 
2-3 бригад каждая, однано в бою они кан целое соединение не применя
лись. 

В 30-е годы вместо артиллерийсних рот вводяТСя батареи 8-0РУДИЙ
IIOro состава, которые стали основной огневой и тактической единицей. 
Фориируются конно-артиллерийские дивизии по числу кавалерийских 
корпусов. 

Снабжение боеприпасами (снарядами, патронами, порохом) осуще
ствлялось с помощью подвижных летучих парков. 

Важным являлось издание в 1838 г. «Положения об управлении ге
перал-фельдцейхмейстера» ,  которое регламентировало взаимоотношения 
между Артиллерийским департаментом (образован в 1812 г. ) и генерал
фел:рдцеЙхмеЙстером. Последний через свой штаб ведал главным образом 
боевой подготоВlЮЙ артиллерии, ее укомплектованием, организацией. 

Таким образом, развитие организационных форм было направлено 
на упорядочение управления артиллерией, создание условий для взаимо
действия ее с пехотой и конницей, маневра на поле боя и успешного ре
шения огневых задач. 

:к середине XIX в. центрами развития артиллеРИЙСI\ОЙ наУI,И были 
&.РТИ,lлериЙское отделение Военно-ученого комитета, а также учебные 
заведения, особенно артиллеРИЙСI\ое училище, а затем и академия. 

- Артиллерииское отделение Военно-ученого комитета занималось ши
роким кругом проблем, относящихся к совершенствованию материальной 
части артиллерии, боеприпасов, стрельбы и боевого применения. Наи
больший интерес здесь представляет предложенный В. А. Аннудовичем 
метод решения задач навесной стрельбы, что по�волило рассчитать таб
:IИЦЫ стрельбы для неноторых I\алибров. Тан как I\ этому времени было 
уже известно, что условия стрельбы влияют на направление и дальность 
полета снаряда, выдвигается идея контРОля пристрелки. Обосновывается 
также необходимость ввода корректур в установки, хотя твердых правил 
пристрелки еще не было. В руководстве для артиллерийской стрельбы 
( 1853 г. ) предлагалось изменять табличную высоту прицела после полу
чения двух или трех наблюдений одинакового знака (перелетов или не
долетов) .  

Созданное в Петербурге в 1820 г. артиллерийское училище включало 
три юнкерских и два офицерских класса. Офицерские классы и поло
.i:Iшли начало высшему образованию артиллеристов в России. В 1855 г. 
офицерские классы были преобразованы в артиллерийскую академию, 
значение которой для развития отечественной артиллерии трудно пере
{)ценить. она стала центром передовой артиллерийской науки и подго
товки высококвалифицированных кадров артиллеристов инженерного, а 
-несколько позднее и командного профиля. 

Примечательным является повышение уровня теоретической . подго
товки в училищах. Этому способствовало привлечение для педагогиче
-екой и научной работы видных ученых академиков Э. Х. Ленца, 
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М. В. Остроградского, Г. Г. Гесса, профессора В . .  1\. Ан"у;\овича, а па 
специальным артиллерийским вопросам - известных артиллеристов 
Е. Х. Весселя, о. п. Резвого п других. 

Подготовка рядовых артиллеристов осуществлялась в войсках. Еже
годное обучение подразделялось на зим·нее и летнее. В зимний период 
l�зучаЛИСI. материальная часть артиллерии, боеприпасы, обязанности но
меров орудийной прислугп, огневая служба. Основная часть специальной 
подготовки проходила в лагерный период, когда при обретали навыки в 
стрельбе, проводили специальные занятия с орудиями и др. 3авертпался 
лагерный период учениями и маневрами совместно с пехотой и конницей. 

Ко второй половине XIX в. гладкоствольная артиллерия, достигнув 
своего расцвета, вместе с тем переживала последний этап, так как воз
можности дальпейшего развития были исчерпаны. Настал кризис, вы
;Jванный несоответствием между дальностью огня глаТ1:КОСТВОЛЬНОЙ ар
тиллерии и дальностью стрельбы нарезного оружия пехоты, оказавшего
ся способным поражать в бою артиллерийскую прислугу. Вставала про
блема коренного усовершенствования артиллерии, перевооружения ее
нарезными системами. 

Пушкари на поле брани 

Точное время появления артиллерии на Руси не установлено. Достовер
ным является лишь факт первого применения огнестрельных орудий в 
1382 г. при обороне Москвы от монголо-татарских пслчищ хана Тохта
мыша. В Никоновской летописи по этому поводу записано: «В лето 6890 
[1382 г.] гражане, стерегуще град и соупротиваш.еся им [татарам] взбра
няхоуть им. Овии стрелами стреляют с забрал, ин ии же камением шиба
хоуть на ня, доузии же тюфяки пущахоу на ня, а инии самострелы стре
JIЯХОУТЬ и пороки шибахоуть, инии пушки великие пущахоу» *. 

В Ростовской, Львовской и других летописях, повествующих об обо
роне Москвы, также упоминаются «тюфякю),  (шушкю) и «пушки ве
ликие» .  

Поначалу орудия применяли только при обороне, а затем - при 
осаде и штурме крепостей и городов. В конце XIV - начале ХУ века 
часть легких пушек и тюфяков стали выделять для участия в полевом 
бою. Так зародился полевой (полковой) наряд. 

Сведения о действиях наряда (артиллерии) в сражениях русской 
рати в рассматриваемый период носят весьма общий x�paKTep; 

После применения орудий в трехдневной обороне Москвы в 1 382 г. 
наряд участвовал в обороне Москвы II 1408 и 1451 ГГ., "Углича, Ржева в 
1446 и 1447 гг., Галича в 1451 г., Новгорода в 1471 г., выполняя роль 
!,реНОСТIIОИ артиллерии. В те времена огонь орудий, несмотря на его 
низкую точность, иногда вынуждал наступавших отказываться . от про
должения штурма. Обычно артиллерия размещал ась на крепостных ук
реплениях. Rаждое орудие заранее обеспечивалось порохом, снарядами 
и прикрывалось с фронта забором (щитом) . На помощь пушкарям го-

* Цит. ПО: Сдавные традиции артилдерисtов. Альбом-выставка. 1\1., 1982, с. 2'. 
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-товы были прийти воины, вооруженные луками и ручницами *. С при

ближением неприятеля сначала вели стрельбу из пушек и пищалей, что

бы не дать ему выйти к крепостному рву. Если врагу удавалось подойти 
1\ валу ( стенам) , тогда для срыва штурма он поражался огнем тюфяков, 
стрелявших дробом (картечью ) . 

Случа.тюсь, что артиллерия применялась и в полевом бою. Известны 
примеры выделения части легких орудий из городового наряда для 
действий в полевом бою русско-литовских полков против войск хана 
Эдигея в 1399 г. на р. Ворскла, а затем в 1410 г.- против немецких ры-
царей при Грюнвальде. 

. 

Орудия подвозились И устанавливались по фронту в линию либо 
между полками, либо впереди пешей рати. Огонь открывался с завязкой 
·боя, но по мере . сближения сторон прекращался во избежание пораже
ния своих воинов. Эффект огня был низким, исход битвы решала пехота 
и конница. Как правило, в рун:и победителя попадала вся неприятельская 
артиллерия. 

В первой половине XV в. наряд начинает применяться при осаде 
крепостей в качестве осадной артиллерин. Особенно это проявилось в 
борьбе между МОСКОВСIШМ и Галицким княжествами. 

Обычно после блокирования города ( I\репости) выGирались позиции 
и на них чаще ночью, а иногда и днем размещались и закреШIЯЛJIСЬ ору
Дня (порядок размещения - одиночный или групповой ·- остается пока 
неИЗБестным) .  Смена позиций, как правило, исключалась. Осадные ору
дия с фронта прикрывались турами и стрельбой из луков. В установлен
ное воеводой время орудия открывали огонь, добиваясь разрушения степ, 
ворот, башен и поражения противника в крепости. После образования 
проломов в стенах огонь прекращался и исход штурма решался в руко
пашной схватке. 

Во второй половине XV и в XVI в. в войнах Руси с Литвой, Поль
шей, Ливонией и Золотой ордой, Казанским и Крымским ханствами артил
лерия все больше применялась при обороне и осаде городов-крепостей, а 
также в полевом бою. 

. 

Особый интерес представляют действия артиллерии в боевом поряд
ке, опорой которого являлся гуляй-город **.  За ГУJIЯЙ-ГОРОДОМ обычно 
укрывалась пехота и часть артиллерии, на его флангах располагались 
орудия, прикрываясь турами, а за ними - конница. При отражении ата
ни артиллерия поражала неприятеля огнем через бойницы, проемы YKJ 
репления, а также с открытых флангов. Когда удавалось нарушить бое
вой порядок наступающих и нанести им потери, конница ударами по 
флангам (или по одному из флангов) довершала разгром врага. 

При ИНОм боевом порядке ОРУДия в полевом бою ставили в линию 
поодиночке или группами за естественными или искусственными препят
ствиями (напрнмер, за рвом) . В этом случае они располагались перед 
фронтом ВОЙСIЩ или В промежутках между полками. Основная часть ар-

* Ручное огнестрельпое 0pYII.<IJe типа пищалей, но значитедьно меньшего 
lНiШJбра и массы; переносилось в походе за спиной. 

** ПОДВlIжное полевое укрепление lIЗ деревяпных ЩИТОВ с бойнпцаМlI, приме
юшшеесл с 1 530 г. 
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тиллерии находилась в центре с большим полком, который, как правило, 
играл главную роль. Иногда орудия устанавливали на флангах боевого 
порядка. 

Артиллерия к полю боя доставлллась на подводах либо ВОДНЫМ пу
тем на стругах и плотах. Если поход совершался совместно с войсками, 
полковой наряд двигался с полками, а большой наряд - с главными си
лами, чаще с большим полком. Однако при маршах на большие расстоя
нИя артиллерия могла двигаться и по отдельному маршруту. 

Представляет интерес боевое применение артиллерии при осаде и 
штурме Казан,u ( 1552 г. ) .  Крепость была обнесена высокими деревян
ными стенами с башнями и рвом. Казанский хан Ядигар имел сильное 
войско - до 65 тыс. человек при 100 орудиях (непосредственно в I-�азани 
33 тыс. человек и свыше 70 орудий) .  Войско Ивана IV насчитывало, по 
разным источникам, до 90 и даже 150 тыс. человек при 1 50 осадных 
орудиях, не считая полевых орудий полкового наряда *. Осадная артил
лерия, боевые припасы, продовольствие были доставлены водным путем 
по рекам Москве, Оке и Волге. В конце августа русские войска окру
жили Назань сплошной линией траншей, тыном и турами, полностью 
блокировав город. 

Главный удар планировался со стороны Арского поля (против вос
точной и юго-восточной частей крепости) ,  здесь были сосредоточеНl]I ос
новные силы войск (в том числе и резерв ) и большая часть тяжелой 
артиллерии. Управлял артиллерией первый воевода большого наряда 
боярин И. М. Морозов. С 27 августа по мере оборудования позиций на
чали устанавливать в ночное время орудия на удалении 100- 150 м от 
крепостных стен. Под прикрытием специально выделенных отрядов их 
располагали группами, напоминавшими батареи. Полевая артнллерия на
ходилась в составе полков, часть ее орудий оставалась при цаРСIЮМ 
полку. Для обстрела внутренних кварталов города под руководством та
лантливого инженера дьяка Ивана Выродкова была сооружена 12-мет
ровая подвилшая башня с 10 орудиями крупного калибра и 50 «гаков
ницами» **.  Огонь с башни должен был сковать маневр противника внут
ри крепости. 30 августа началась бомбардировка крепости, продолжав
шаяся 32 суток. Артиллерия вела навесную и настильную стрельбу. Ог
нем орудий разрушались стены, подавлялась неприятельская артилле
рия. Под прикрытием огня осаждавшие войска приближались к крепости. 
Одновременно под стены были сделаны подкопы и заложены бочки с 
порохом (мины) .  

2 октября взрывом мин были сделаны проломы в стенах, войска 
семью колоннами начали штурм и завязали бой в городе. Часть поле
вой артиллерии следовала за войсками. В середине дня ввели общий ре
зерв - царский полн, и город был взят. Попытка остатков гарнизона 
крепости перейти р. Казанку и избежать разгрома была сорвана залпом 
орудий и ударом отрядов обеспечения штурма. В успехе осады и штур
ма Казани немалая роль принадлежала наряду русского войска. 

* СВЭ т. 4, с. 30; Рааun Е. А. История военного искусства. М., 1957, т. 11, 
с. 357. 

' 

** История отечественной артиллерии. М., 1959, кв. 1, с. 149, 209. 
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Трудным испытанием для русской артиллерии была Ливонская вой
на ( 1558-1583) . Важное место в ней занимала борьба за крепости, ко
торые имели мощные укрепления, многочисленные гарнизоны, распола
гающие сильноii артиллерией. В ходе войны противник потерял такие 
крепости, как Нарва, Юрьев (Дерпт) , Мариенбург, Феллин и др. На 
заключительном этапе войны, отстаивая независимость государства, рус
ское войско вело борьбу против превосходящих сил Польши, Литвы и 
Швеции, упорно обороняя приграничные города и крепости. 

Примером является 060РОН,а Пскова, продолжавшаяся 5 месяцев 
(август 1581 г.- январь 1582 г.) . 

Польский король Стефан Баторий во главе 50-тысячного войска при 
20 осадных и 220 полевых орудиях блокировал крепость Псков, намерева
ясь овладеть ею и затем дойти до Москвы. 16-тысячный гарнизон крепо
сти во главе с опытным воеводой Иваном Шуйским и население оказали 
героическое сопротивление неприятелю. Точное количество орудий в 
составе крепостного гарнизона неизвестно. Кроме городового наряда в 
Пскове находилась часть орудий большого наряда. Все они вели огонь 
по противнику при отражении штурмов. Руководил артиллерией дьяк 
Т. Лихачев. Первый неприятельский штурм после 5-дневной бомбарди
ровки был безуспешен. 

На наиболее опасном участке были установлены самые мощные 
пушки - «трескотуха» и «барс», поражавmие врага на дальность свыше 
1 км. Когда неприятелю удалось захватить одну из башен, она по 
приказу воеводы была разрушена огнем «барса» ,  затем взорвана, а в 
дальнейшем вновь захвачена русскими воинами. Баторий решил органи
зовать планомерную осаду. Однако гарнизон крепости производил сис
темати1jеср.е :Q:Qщазки под- прикрытием артиллерийского огня и срывал 
осадные работы. Жители города дни и ночи ковали и отливали снаряды, 
помогали перетаскивать орудия, подносили боеприпасы, восстанавливали 
разрушенные укрепления. 31 приступ выдержал гарнизон Пскова, уничто
жил много неприятельских войск, артиллерии и город не сдал. Стефан 
Баторий вынужден был снять осаду города и заключить с Иваном IV 
перемирие. 

В ходе борьбы с польско-литовскими и шведскими завоевателями 
заслуживает внимания применение артиллерии в полевом сражении. 

Поучительным является сражение под До6рьшича.ми (вблизи Сев
ска) в январе 1605 г. Здесь русская рать численностью до 20 тыс. че
ловек при 40 легких орудиях и 12-16 тыс. пищалях преградила путь на 
Москву войску Лжедмитрия 1 *. Русские полки впервые применили ли
нейный боевой порядок, опорой которого в центре являлся наряд, а так
же стрельцы, установившие вместо гуляй-города возы с сеном на санях. 
Стрельцы были построены в 4-6 шеренг. На уровне первой шеренги 
располагались также в линию орудия. Когда неприятель, до бившись ус
пеха на своем левом фланге, атаковал центр русских, они подпустили 
его на близкое расстояние, а затем произвели одновременный залп из 
всех орудий и пищалей, который и решил исход сражения. 11 ротивник не 

* CBJ, Т. 3, с. 212-213. 
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выдержал огневого удара наряда и огня стрельцов и бежал с ноля боя. 
Преследуемый конницей, он потерял при этом 13 орудий, до 6 тыс. чело
ВЮ{ убитыми и много пленными. Сражение свидетельствует о повы
шении роли огня и особенно огня орудий в полевом бою благодаря силь
ному моральному и физическому воздействию. 

Росло искусство пушкарей при обороне крепостей. 16 месяцев (сен
тябрь 1(Ю8 г. - январь 1610 г.)  отражал неприятельские штурмы гарни
зон ТрОUЦ1>о-Сергuевсr>ой лавры, поддержанный огнем наряда крепости. 
Хараюерным здесь было создание резерва орудий. И;v.Iотанное, значи
телыlO ослабленное польское войско вынуждено было снять осаду. Еще 
дольше - 20 месяцев (октябрь 1609 г. - июнь 1 6 1 1  г. ) 060РОnЯЛСЯ Смо
л е н ск, имея 250 орудий наряда. Неоднократные прорывы неприятеля че
рез проломы в стенах ЛИl{Видировались сосредоточенным фланговым ог
нем орудий нескольких башен в сочетании с огнем ручного оружия. 
ll:оца у гарнизона крепости истощились запасы и враг ворвался в город, 
то последние его защитники в;юрвали поро:х:овой погреб, уничтожив не
!IIало врю'ов, но и сами погибли, дабы избежать неприятельского плена. 

Во время восстш/,Uя в Мосr>ве против польских завоевателей в марте 
161 1 г. МОСКОВСlше пушкари примкнули к восставшему народу. Сняв с 
крепостных стен орудия меньших калибров, они расположили их за бар
рикадами, в зданиях, вели огонь вдоль улиц, нанося большой урон вра
lI,еским войскам. "Участник боев поляк Мацькевич писал: «Русские 
свезли с башен ПОJIевые орудия и обдавали нас огнем.. . жестоко пора
жали нас из пушек . со всех сторон .•. Каждому из нас БЫJIО жарко . .. » * 
Это uьш один из первых случаев участия аРТИJIJIер�и в боях на УJIицах 
крупного города. 

Отважно сражаJIИСЬ русские пушкари в ополчении Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского, помогая освобождению родной зеМJIИ от врага. 

В ПОСJIедующие годы наряд ЯВJIЯЛСЯ важной составной частью рус
ского Войска при осаде Смоденска ( 1 632-1634 гг. ) ,  при взятии каза
IШМП Азова и его обороне ( 1637-1641 гг. ) , в освободитеJIЬНЫХ поход ах 
на "Украине и в БеJIОРУССИИ, в ходе Крестьянской войны 1667- 1671 гг., 
Крымских походов ( 1687 и 1689 гг.)  **. 

В целом в этот период в боевом применении аРТИJIлерии ИСПОJIьзова
JIИСЬ ранее выработанные приемы и мало было внесено нового. БОJIее то
го, отмечадся даже некоторый застой, что отражаJIО неБJIаГОПОJIучие в 
русском войске и его военном искусстве, оБУСJIОВJIенное затянувшимся 
переходом к реГУJIЯРНОЙ армии. Однако заСJIуживает быть отмеченной 
практика побатарейного раСПОJIожения орудий при осаде в 1 20-200 м 
от крепостных стен и ведение огня неСКОJIЬКИХ батарей по одной башне 
(цеди) . 

Возросшая подвижность наряда предопредеJIИJIа его важную родь в 
ПОХОДном боевом порядке войска, особенно с переходом от одного недо
статочно маневренного каре к нескольким ПОJIКОВЫМ каре. Часть ору
дий, КОJIичество которых могдо достигать 350, раСПОJIагаJIась в движении 
с пехотой на внешней стороне, а другая - с конницей внутри каре. С пе-

'" Павле1t"О Н. Руссная артиллерия (1389-1812) . М., 1940, с. 28, 30. 
** Разu1t Е . .4. История воеlШUГО искусства, т. III ,  с. 252-259. 
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реходом к полковым каре обычно несколько орудий двигалось между 
конницей и находившейся внутри пехотоЙ. Когда ВОЙСIЮ останавливалось, 
лагерь окружался рогатками, за которыми на всем протяжении устанав
ливались орудия. За орудиями располагалась конница, а за ней, внутри, 
пехота. При этом в составе «больших и малых сторож» (охранение) име
лись всегда легкие орудия, что повышало самостоятельность и боеспособ
ность «сторож» при встрече с неприятелем. Благодаря такому положе
нию наряда в движении и при лагерной стоянке артиллерия быстро 
вступала в бой, отражая атаки врага вместе с пешими воинами, что при
давало большую устойчивость боевому построению рати в целом. 

Характеристика состояния и боевого применения отечественной ар
тиллерии в ХУН в. будет неполной без оценки уровня зарождающейся 
теории артиллерийского дела на Руси на этом этапе его развития. 

Известно, что в начале века возник термин (<ВОИНСIШЯ наука» ,  под 
которым понимались прикладные военные знания *.  

к этому времени появляются первые уставы, отражавшие основные 
знания военного дела. Среди них особое место занимает ранее упоминав
шийся (Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской 
наукю), написанный Онисимом Михайловым в 1607- 1621 гг. Он отра
жал принципы воинской наУI{И и боевой практики на рубеже XVl
ХУI I вв. В уставе на основе опыта русского войска, а также работ ино
странных авторов излагались также вопросы изготовления орудий, бое
припасов к ним и боевого применения наряда, поэтому его еще назы
вали «Пушкарским уставом» .  

Наряду с изданным в 1647 г .  уставом «Учение и ХIIТРОСТЬ ратного 
строения пехотных людей» «ПушкаРСIШЙ устав» длительное время яв
лялся цен-ным -руководством. Его появление означало зарождение рус
СIЮЙ артиллерийской наУI\И, теоретичеСI\ИХ основ артиллеРИЙСI\ОГО дела. 
Глубиной обоснований и широтой рассматриваемых вопросов устав вы
годно отличался от аналогичных западноевропейских трудов. 

В последующем появился ряд отечественных и переводных книг по 
пороходелию, о действиях наряда и «огнестрельной хитростИ» ,  а также 
по другим вопросам. 

Важно отметить, что уже в начале ХУН! в. пушкари при стрельбе 
пользовались таблицами. После первого произвольного выстрела опреде
ляли дальность до точки падения снаряда и разницу с табличной даль
ностью, затем рассчитанную поправку вводили Для дальнейшего ведения 
огня по цели. 

Артиллеристы участвовали во всех полевых маневрах, введенных 
впервые Петром 1 и получивших распространение в русской армии. 
ПраКТИI<овались боевые стрельбы. Значительным вкладом в теорию 
стрельбы являлось пособие И. Лихарева «ПраКТИRа артиллерии» .  В нем 
автор, основываясь на параболической теории Галилея, решил задачу оп
ределениях углов возвышения и дальности полета снарядов графическим 
способом. 

В первой четверти ХУН! в. русская артиллерия благодаря коренным 

'" Рази//. Е. А. История военного искусства, т. I I I ,  с. 264. 
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преобразованиям стала важным родом войск, что отмечалось многими 
иностранцами. Так, Вит вор т доносил в 1705 г. английскому двору, что 
артиллерия в России «В настоящее время замечательно хорошо устрое
на . . .  под Нарвой русские обращались с пушками и мортирками и с таким 
умением, I\aIЮГО . . .  не встречал ни у одного народа» *. 

Важнейшей внешнеполитичеСI\ОЙ задачей России в этот период яв
лялось возвращение ИСI\ОННО РУССI\ИХ земель на побережье БаЛТИЙСI\ОГ() 
и Черного :морей. 

Началом борьбы за выходы I\ МОРСI\ИМ побережьям были АзовСJi:uе 
1l0ходы Петра 1 (1695-1696 гг. ) .  Во втором походе ( 1696 г.) участвовала 
75-тысячная армия ** при 134 орудиях и флот, состоявший из 29 глав
ным образом леГI\ИХ I\ораблей - галер, вооруженных 120 орудпюIИ. 

Азов являлся сильной туреЦI\ОЙ I\репостью, имевшей 100 орудий. 
РУССI\ие ВОЙСI\а БЛОI\ировали ее с суши и моря. ОI\ОЛО 70 орудий быш! 
выставлены на главном учаСТI\е против восточного бастиона. После трех
дневной бомбаРДИРОВI\И была подавлена вражеСI\ая артиллерия, в стенах 
сделаны проломы, нанесен урон туреЦI\ИМ ВОЙСI\ам. Крепость пала. 

При взятии Азова особенно важным было умелое сочетанпе огня 
артиллерии пеших ВОЙСI\ с огнем I\орабельных орудий. Но АЗОВСБие по
ходы обнаружили и слабые стороны в артиллеРИЙСI\ОМ деле. 

НедостаТI\И РУССI\ОЙ артиллерии выявились и в начале СевеР1l0Й 
вОЙllЫ ( 1700- 1721 гг. ) ,  особенно в сражении за Нарву ( 1700 г. ) .  Одна
I\O после некоторых преобразова�ий в армии РУССI\ие ВОЙСI\а добились 
крупных успехов в Лифляндии. Одной из первых была победа под Эрест
фером (декабрь 1701 г. ) ,  достигнутая благодаря маневру ПОЛI\ОВОЙ артил
лерии под I\омандой талантливого артиллериста В. Корчмина. Заняв ог
невые позиции под огнем шведов, ПУШI\ари действовали дерзко, расстре
ливая картечью вражеСI\ие ВОЙСI\а в упор. Это создало благоприятные 
условия для решающей атаки конницы, а затем и пехоты, что привело 
I\ разгрому неприятеля. 

Важная победа была достигнута в бою у Гуммельсгофа (июнь 
1702 г. ) .  РУССI\ая артиллерия своим огнем поражала войска ПРОТИВНИI\а. 
его орудия и поддержала aTaI\Y, завершившуюся ПQЛНЫМ разгромом 
врага. В этих боях артиллерия ОI\ончательно утвердила себя. Ее быстрый 
маневр и меткий огонь обеспечили успех конницы авангарда. Уже в пер
вом сражении отечественная конная артиллерия показала высокпе бое
вые к�чества. 

В 1702- 1704 гг. артиллерия сыграла важную роль при осаде и 
штурме нрепостей ИЖОРСI\ОЙ земли: Нотебурга (осень 1 702 г . )  - старого 
PYCCI{OfO города ОрешеI\, Ниеншанца (апрель 1 703 г . )  - на правом бе
регу Невы при. впадении в нее р. Охты. В мае этого года на о. Заячий 
БыJIa заложена ПетропаВЛОВСI\ая нрепость, положившая начало строи
тельству Петербурга. 

Борьба за устье Нарвы завершилась овладением Нарвой в августе 
1704 г. Крепость имела 623 орудия и гарнизон свыше 4500 человек. Рус
Сlше к начаJIУ осады сосредоточили всего до 153 орудий. Из них треть 

* История артиллерии. М., 1952, вып. 1, с. 67-68. 
** СВЭ, т. 1, с. 126. 
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Условные обозначения : 
,�}PYCCKиe Войска 

r:::::::J Шведские войска 

Артиддер ия в По д r a в C 1> OM ср ажении (1709 г.) 



располагалась на напраВJlении главной атаки, что обеспечивало превос
ходство над шведской артиллерией на северо-восточном участке крепости. 
В ходе 9-дневной бомбардировки удалось разруlПИТЬ многие укрепления, 
в том ЧИС.ТJе бастион Гонор, городские постройки, точными попаданиями 
был взорван бастион Виктория, на котором из 70 пушек уцелела только 
одна. "Успешно велась борьба со шведской артиллерией. 3а время бом
бардировки было выпущено более 18 тыс. снарядов и израсходовано CBЫ� 
ше 10 тыс. пудов пороха *.  9 августа начался lПтурм крепости. Разруше
ния от ударов артиллерии, потери войск и моральное воздействие на вра
га были столь велики, что гарнизон не мог ОIшзать длительного сопро
тивления и вынужден был сдаться. 

Действия русской артиллерии в 1701-17О4 П. показали, что она спо
собна успешно бороться со считавшейся лучшей в Европе артиллерией 
шведов. В этот период усовершенствовались способы борьбы за кре
пость - на первый план начинает выступать lПтурм после УСI{оренной 
бомбардировки. 

Возвращение исконно русских земель на побережье Финского за
лива обеспечило выход России к Балтийскому морю, но борьба со Шве
цией на этом не завершилась. 

В 1708 г. шведский король Карл ХН вторгся в пределы России. Для 
усиления шведской армии из Лифляндии двигался корпус Левенгаупта с 
продовольствием n боеприпасами. Для его разгрома Петр 1 сформировал 
спецпальный «летучий корпус» (около 1 2  тыс. конницы и пехоты при 
30 орудиях) **. Сражение произошло у д. Лесной 28 сентября. 

Болыпяя часть русской артиллерии была сосредоточена на правом 
фланге, где наносился главный удар. Первоначально произошел огневой 
бой, который выиграли РУССIше артиллеристы. Упорная борьба длил ась 
весь день и завершилась жестоким поражением lПведов. Их попытки 
Iюнтратаковать срывались огнем орудий и пехоты. Отряд, созданный д.'IЯ 
преследования остатков вражеского корпуса, имея 14 орудий, завершил 
его разгром. Левенгаупт потерял более 1 1  тыс. человек, все орудия и 
обоз с боеприпасами и снаряжением. 

В этом сражении был приобретен опыт маневренных действий сов
местно с пехотой и конннцей в лесисто-болотистой местности. Благодаря 
отличным иачествам орудий и выучие орудийной прислуги удался ма
невр полевой, полковой и особенно ионной артиллерией в полевом бою 
вплоть до перехода в преследование противнииа, что вообще являл ось 
редиим случаем. 

Генеральное сражение между руссиой и mведсиой армиями про
изошло в июне 1709 г. под Полтавой. 

Петр 1 расположил свою армию (42 тыс. человек, 72 орудия) на 
позиции у д. Ниовцы В укрепленном лагере ***.  Перед лагерем между лес
ными массивами на удобной для наступления шведов местности (шири
на до 2 км) было сооружено 6 фронтальных и 4 перпендииулярных че
тырехугольных редута, в которых находилась пехота и не veHee 10 пол-

• История отечественной артиллерии, КП. 2, с. 99 . 
•• Павлеnко Н. Русская аРТИ':IЛерия (1389-1812) , с. 52 . 

• *. СВЭ, т. 6, с. 435. 
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ковых орудий. За ними располагались кавалерийские полки под БО;\!аН
дованием Меншикова. Редуты с установленными в них орудиями состав
ляли передовую позицию и предназначались для расчленения линепного 
боевого порядка шведов, сковывания маневра и нанесения им урона 
артиллерийским и ружейным огнем из укрытий. 

В ночь на 27 июня главные силы шведских войск под командованием 
фельдмаршала Реншильда численностью около 20 тыс. человеБ при 
4 орудиях начаJIИ наступление четырьмя колоннами пехоты и шестью 
колоннами конницы. В бою за передовую позицию шведы несли потери 
01' перекрестного артиллерийского огня · из редутов. Их боевой порядок 
расчлеНИJIСЯ. ВОСПОJIьзовавшись этим, русская конница разгромила пра
вую отделившуюся колонну неприятеJIЯ. Когда конница по приказу Пет
ра I отошла за редуты, правый фланг наступавших шведов попа.'! под 
губительный картечный аРТИJIлерийский и ружейный огонь из укреплен
ного лагеря. Понеся большие потери, шведы ДРОГНУJIИ и отступилп К ле
су у Мал. Будищи. 

Русские войска оставили укрепленный лагерь и заняли позиции 
фронтом к Будищинскому лесу. В центре располагалась пехота (полки 
в две ЛIIНИИ) ,  а в промеЖУТI\аХ между ними - полковая артиллерия; по
левая артиллерия находилась па левом фланге, а конница (без арти.'!ле
рии) - на обоих флангах главных сил. 

Карл ХН, построив войска в одну линию, бросил их в атаку. Рус
ские орудия, открыв огонь с бли3IЮГО расстояния, ядрами и картечью 
косили не приятельские ряды. Полковник принц Вюртенбергскпй так 
хараI<теризовал действия русской аРТИJIЛерии: « • • •  шведская пехота . . .  была 
остановлена русской артиллерией, которая, громя с фронта, валила це
лые шеренги и производила страшное опустошение» *. Несмотря на поте
ри, шведам удалось потеснить центр русского боевого порядка, но затем 
I\онтратакой второй линии русских войск неприятель был остановлен, от
брошен, а конница охватила его фланги. Остатки вражеских войск обра
тились в бегство. Окончательный их разгром был завершен на Днепре у 
Переволочны. Общие потери шведов составили убитыми и пленными до 
27 тыс. человек, 32 орудия и весь обоз **. 

Сражение было тщательно подготовлено в артиллерийском отношении. 
Артиллерия имела ' лучшую по тому времени материальную часть, до
статочное количество боеприпасов, хорошо подготовленных артиллери
стов. Расположение орудий в редутах передовой позиции и в УI<реплен
ном лагере позволило артиллерии маневрировать в ходе сражения. При
менение орудий во фронтальных и перпендикулярных редутах в поле
вом бою являлось тактической новинкой, что дало ВОЗМОiIШОСТЬ псполь
зовать фронтальный и пере крестный артпллерийский огонь в сочетании 
с ружейным огнем. . 

Артиллерия широко нрименялась и в других сражениях первой чет
верти XVH I  В.- при взятии Риги, Выборга и других крепостей па Бал
тийском побережье в 1710 г., участвовала в Прутском походе ( 1711  г.) 
и предрешила победу русских войск в Финляндии (1713- 1714 гг. ) . 

• История артиллерии, вып. 1, с. 75 . 
•• евэ, т. 6, С. 435. 
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На основе боевого опыта складывались новые принципы прим:енения 
артиллерии. Полковая артиллерия всегда находилась в боевых порядках 
свонх ПО.'lков, занимая огневые позиции в интервалах между батальона
ми, и продвигалась вместе с ними. Полевую артиллерию ставили впе
реди, в центре и на флангах боевого порядка пехоты. Как правило, ос
новная часть орудий действовала на главном направлении, их устанав
лива.'IН группами на одной оборудованной позиции, образуя батарею. Все 
чаще применялся маневр артиллерии на поле боя. При подготовке боя 
(сра/f-:ения) стали заблаговременно определять огневые задачи (уничто
жить, разрушить и т. д. ) по ходу предстоящих действий. При этом ар
тиллеристы не лишались инициативы. На основе добытых сведений 
о неприятеле (особенно при осаде) они определяли наиболее целесооб
разные способы действий. 

Ilри совершении марша вдали от противника артиллерия с заряд
ными ящиками двигал ась впереди. Если же противник был близко, на 
первый план выдвигались соображения боевой готовности войск Поэ
тому выделялся сильный авангард с легкой (конной) артиллерией, за ним 
двигалась пехота, а затем основная масса артиллерии. При наступлении 
с форсированием рек орудия должны были своим огнем обеспечить фор
сирование и захват противоположного берега, а при отступлении с пере
правой первой отходила кавалерия, после нее артиллерия, прикрывавшая 
затем отход пехоты. 

Приобретенпый русской армией боевой опыт нашел отражение в 
обобщающих работах: « Правилах сражению> ( 1708 г. ) ,  «Рассуждении о 
добывании Выборха» ( 1 710 г. ) ,  особенно в «Воинском уставе» ( 1716 г. ) 
и других. 

Засилье иностранцев в послепетровскип период принесло определен
Р.ыЙ вред. ОДНaIЮ восстановление в 40-х годах национальных традиций в 
армпи способствовало дальнейшему развитию русской артиллерии. 

Свои превосходные боевые качества русская артиллерия показала 
в СеJ.tUлетnеЙ войnе ( 1756- 1763 гг. ) .  Главным противником России была 
Пруссия, стремившаяся к захвату чужих земель, в том числе и русских. 

Решающее сражение войны произошло 12  августа 1 759 г. под Кунер
сдорфом. КостЛlЮМ обороны русских войск были артиллерийские бата
реи, располагавшиеся на высотах Юденберг (правый фланг) - пять ба
тарей, Шпицберг (центр) - одна сильная батарея и Мюльберг (левый 
фланг) - одиннадпать батарей. Позиции были хорошо оборудованы в ин
женерном отношении и связаны между собой сплошной линией окопов. 
Противостоявшая 48-тысячной армии прусского короля Фридриха II с 
240 орудиями армия .генерал-фельдмаршала п. с. Салтыкова имела 
60 тыс. человек и около 250 орудий * .  

После сильного артиллерийского обстрела прусские войска в косом 
боевом ПОРЯДRе (хотя местность для этого была неблагоприятна) на
несли главный удар по левому флангу русских. Артиллеристы мужест
венно отражали натиск превосходящих сил противника, которому все 
же удалось захватить выс. Мюльберг, но дальше продвинуться он не 

* История отечественной артиллерии, кн. 2, с. 305, 307. 
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смог. Фридрих П, считан победу обеспеченной, бросил теперь свои вой
ска через овраг Кунгрунд к центру русского боевого порядка. Скучив
шиеся в овраге пруссаки попали под убийственный огонь русской артил
лерии и пехоты с выс. Шпицберг и оказались в тяжелом положении. 
«"Ужасный и беспрерывный огонь, производимый нашими нз мелкого ру
жья и многих пушек, поражал их (пруссаков) страшным образом, и они 
пулями и картечью осыпаемы были, как смертоносным градом» ,  - писал 
позже один из участников сражения *. 

-

ГiIзвнокомандующий Салтыков и начальник артиллерии Бороздин 
переБРОСИiIИ два полка с аРТИJIЛерией с правого фланга на направление, 
где пруссаки наносили главный удар. Мощный огонь всей артиллерии, 
часть которой вела стрельбу через головы своих войск, привел неприяте
ля в замешательство. Фридрих П бросил в бой свой последний резерв 
конницу Зейдлица, но артиллеристы, подпустив ее на близкое расстоя
ние, открыли губительный картечный огонь в упор. Опустошенные ряды 
врага дрогнули, а его нолный разгром был завершен контратакой кон
ницы 11 пехоты. Последовало решительное наступление русских 
войск, обратившее врага в паническое бегство. «Все бежит, - писал 
Фридрих 11,  - нет у меня власти остановить войска . . .  » * *  

В последующих сражениях Семилетней войны, а таI{же при штурме 
Rольберга ( 1761 г. ) ,  где Румянцев впервые применил новый боевой по
рядок - колонны, при взятии Берлина ( 1760 г.)  артиллерия являласъ 
решающим огневым средством, обеспеЧlIВающим успешные действия 
войск. 

Вопросы боевого применения наиболее полно были изложены в на
ставлении выдающегося артиллериста генерала К. Б. Бороздина, из
данном в период Семилетней войны. Рекомендовалось полевую артил
лерию располагать на поле боя в две линии в соответствии с построени
ем остальных войск, что создавало глубину ее боевых порядков и 
обеспечивало большую устойчивость войск. Артиллерия второй линии 
должна находиться на возвышенных местах и вести огонь через головы 
своих войск. Это был новый этап в развитии тактики артиллерии. В по
следующем это нововведение заимствовали артиллеристы других страп. 

Большое внимание уделялось организации борьбы с артиллерией 
противника на протяжении всего боя. Ре-комендовалось поддерживать 
тесное взг.ИJl10деЙствие между батареями: если противник атакует одну 
из батарей, другие поддерживают ее своим огнем. Подчеркивалась необ
ходимость организации фланкирующего огня. Наставление определя:lO и 
действия полковой артиллерии. 

Офиц�рские кадры для артиллерии с 1758 г. готовились в Объеди
ненной артиллерийской и инженерной школе, а с 1762 г. - и в Артил
лерийском инженерном кадетском корпусе. Оба учебных заведения да
вали выпускникам разносторонние знания. Завершалась подготовка офи
церов в войсках, где они приобретали и практические навыки. Здесь же 
готовили рядовых артиллеристов. В период обучения в летпих лагерях 

,. История артиддерии, ВЫЛ. 1, с. 95. 
** ЦИТ. ио: llавлеЮ'Q Н. ГУССI\ЗЛ артиддерия (1389-1812) , с. 77. 
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<Основой были боевые стрельбы. Артиллеристы обучались с!{орострель
ной и точпой стрельбе. О приемах действий у орудий при стрельбе 
существовал ряд наставлении, известных под общим наименованием 
«АРТИЛJlСРИЙС!{ИЙ устав 1756 г.» и «Шуваловс!{ий устав» . В та!{тичес!{ой 
подготовке предусматривалось обучение батарей применительно !{ ли
нейному боевому порядку, !{оторый был принят для воЙс!{. 

Во второй половине XVIII в. большое значение имеют действия 
артиллерии в сражениях выдающихся русских пол!{оводцев п. А. Ру
мянцева и А. В. Суворова. Восприняв все передовое в русс!{ой армии, 
они сделаш[ значительный шаг вперед в области применения артил
лерип. 

В русс!{о-турец!{ой войне 1768-1774 гг. п. А. Румянцев применил 
более маневренный в наступлении и устойчивый при обороне боевой 
порядо!{ R виде пес:коль!{их !{аре. 

К началу войны русс!{ая артиллерия считалась лучшей ' в Европе и 
насчитывала более 3600 орудий. Полевая артиллерия в бою располага
лась батареями на углах !{аре и перед его длинными фасами, а пол!{о
вая действовала на флангах батальонов. На поле боя орудия перемеща
лись вместе с пехотой силами расчетов и были способны на всех этапах 
боя о!{азывать огневую поддерж!{у воЙс!{ам. Взаимодействие артиллерии 
·с пехотой и !{онницей становилось все более тесным. Выделяется ар
тиллерийс!{ий резерв. 

А. В. Суворов уже в этой войне применял !{роме дивизионного пол!{о
вое, батэльонное и даже ротное !{аре, требовал их усиления артиллери
ей. Он считал, что все !{омандиры должны знать та!{ти!{о-техничес!{ие 
хара!{теристи!{и орудий, чтобы умело использовать их сильные стороны. 
От артиллеристов он требовал «вести огонь быстро, но не понапрасну» . 

Интерес с точ!{и зрения применения артиллерии А. В. Суворовым 
представляет русс!{о-турец!{ая война 1787-1791 гг. (оборона Кинбурн
-е!{ой !{осы, сражение под Фо!{шанами и другие ) ,  где отечественная ар-
7иллерил добилась полного огневого превосходства над противни!{ом. 

Выдающимся примером в истории является штурм сильнейшей, счи
тавшейся неприступной крепости И змаил (де!{абрь 1790 г.) . Гарнизон 
!{репости насчитывал 35 тыс. челове!{ при 265 орудиях. А. В. Суворов 
имел более 30 тыс. войс!{ И свыше 500 орудий полевой артиллерии и 
флотилии *. Он решил овладеть !{репостью ус!{оренной ата!{оЙ. Большую 
часть орудий сосредоточил на главном направлении против прибрежной 
части !{репости, лично определил порядо!{ строительства батарей и их 
действий при штурме. Непосредственно ПОДГОТОВ'!{ОЙ артиллерии ру!{о
водил начальни!{ артиллерии генерал Б. С. Тищев. С рассвета 10 де
!{абря пачалась бомбардиров!{а !{репости. С полудня огонь !{репостных 
орудий стал ослабевать, а !{ вечеру они были полностью подавлены. 
С утра 1 1  де!{абря тур!{и пытались воспрепятствовать подходу !{ !{ре
пости штурмовых !{олонн. Русс!{ие артиллеристы точным огнем быстро 
�аставили замолчать турец!{ие батареи. Крепость была объята пламенем. 

* Харук и. Артиллерия в походах Суворова. - В КН.: А. В. Суворов. М., 1951, 
е. 9а. 



С начала штурма и до рассвета суворовские пушкари вели стрел�
бу только холостыми выстрелами, чтобы избежать поражения своих войск 
и в то же время поддержать морально штурмующих. 

Когда завязался бой внутри крепости, огонь орудий разрушал зда
ния, DОДНВJIЯЛ неприятеля, прикрывал свою пехоту с фронта и флангов. 

Героические действия русских войск привели к блестящему успеху. 
К 16 .00 крепость пала. Победителям достались все турецкие орудия, 
при них 20 тыс. ядер и 3 тыс. пудов пороху. 

Важными для развития боевого применения артиллерии стали Италь
янский и Швейцарский походы (1799 г. ) .  На опыте Швейцарского 
похода А.  В. Суворов составил инструкцию о применении артиллерии в 
торах «Правила ведения военных действий в горах» (рекомендации о рас
пределении легкой артиллерии по походным колоннам, выделении в ди
визиях и <корпусах артиллерийского резерва, порядке продвижения по 
горным тропам и узким проходам, оборудовании при обороне в долинах 
батарей из 3-5 орудий на возвышенностях и поражении неприятеля 
картечным огнем и другое ) .  Маневренность артиллерии, меткость (дей
.ствителыIOСТЬ) огня, инициатива и выносливость в бою - эти качества 
он постоянно развивал в своих офицерах и солдатах. 

Выработанные А. В. Суворовым принципы боевого применения ар
тиллерип имели большое теоретическое и практическое значение. 

В начале XIX в. тактика артиллерии развивалась в борьбе предста
вителей русской артиллерийской школы с реакцией павловского и бо
лее позднего периода. Тем не менее передовые идеи находили ПОДfJ,ерж
ку прогрессивно мыслящих военных.деятелеЙ. 

Наиболее ценным Рj-ЖОВОДСТВОМ, основанным на опыте прошлых 
войн, стали подготовленные талантливым артиллеристом А. И. Кутайсо
ВЫМ «Общие правила для артиллерии в полевом сражению> ( 1812 г.) . Со
гласно « Правилам» артиллерия на поле боя располагается в соответствии 
.с обстановкой, важно массировать огонь на направлении главного удара. 
Основная задача артиллерии в наступлении - борьба с артиллерией про
тивника, в обороне - поражение вражеской пехоты. Артиллерию на 
поле боя необходимо располагать на флангах, в интервалах боевого по
рядка и частью в резерве. Считалось, что она должна маневрировать в 
соответствии с положением противника и задачами своих войск - это 
непременное условие достижения успеха. Артиллерия сопровождает на
ступающую пехоту и конницу, не входя в зону действительного ружей
ного огня, и т. д. 

Важная роль в развитии артиллерийского дела принадлежит «Ар
'Гиллерийсиому журналу» , который начал издаваться с 1808 г. На его 
страницах выступали крупные теоретики и практиии по вопросам мате
риальной части артиллерии, боеприпасов, стрельбы и таитиии артилле
рии. В том же году при Артиллерийской экспедиции был образован 
«"Ученый иомитет по артиллерийсиой частю> ,  сосредоточивший в своих 
руиах руководство научной деятельностью в области артиллерии. 

Состояние русской артиллерии, искусство применения этого гроз
ного рода войси прошли испытание в Отечественной войне 1812 г. 

Наполеон, выражая интересы ирупной французсиой буржуазии, стре
мившейся к :мировому господству, стал на путь захватнических, граб и-



тельских войн. «Через пять лет я буду господином мира; остается одна 
Россия, но я раздавлю ее» ,  - говорил О Н  в 1811 г .  * .  

РУССI'ИЙ народ, осознавая нависшую над Родиной опасность, под
нялся на отечественную, национально-освободительную войну. 

Общая численность регулярных войск России составила свыше по
лумиллпона человек, а количество полевых орудий в армии достигало 
1556. Наполеон развернул на русской границе так называемую «вели
КУЮ армию» численностью 600 тыс. человек и 1372 орудия **.  

Русские войска, расположенные по границе, насчитывали 220-
240 тыс. человек при 942 орудиях ***. Артиллерия по многим показате
лям превосходил а французскую, состоявшую в основном пз легких ору
дий с ДЭJIЬНОСТЬЮ стрельбы всего 700-1000 м ядрами и 300-500 м l\ap
течью ; кроме того, французы использовали артиллерию союзников, отли
чавшуюся многокалиберностью, большой массой и малой подвижностью. 

В ночь на 24 июня Наполеон вероломно бросил свои полчища на 
Россию, надеясь в одном генеральном сражении разгромить русскпе ар
мии и выиграть войну. Но решающая битва произошла только осенью. 

М. и. Rутузов, приняв командование армией, решил дать генераль
ное сраженuе у Бородuно. 

R нnчалу Бородинской битвы русская армия имела 120 тыс. чело
век и 640 орудий, французская - более 130 тыс. человек при 587 ору
диях ****. Более важным, чем численное, было превосходство в качестве 
русской артиллерии; примерно треть ее приходилась на батарейные 
12-фунтовые пушки и полупудовые единороги. Наполеон же имел такого 
типа орудий всего около 10 % . 

Опору бородинской позиции составляли укрепленные артиллерий
ские батареи: на правом фланге южнее д. Маслово 26 орудий (маслов
ские укрепления) ;  на высотах в районе д. Горки - батарейные окопы на 
32 орудия, прикрывавшие Новую Смоленскую дорогу; в центре на выс. 
Rурганная - люнет на 18 орудий (батарея Раевского) ;  на леВОl\[ фланге 
на высотах - юго-западнее д. Семеновское - три укрепления на 35 ору
дий (Семеновские или Багратионовы флеши) . На Утицком кургане былО' 
установлено пять батарей (60 орудий) для прикрытия Старой Смо
ленской дороги. На высоте в районе д. Шевардино оборудован Шевар
динскпй редут на 12 орудий (передовая поаиция) .  

Примечательным является создание артиллерийских резервов в 1-й 
и 2-й армиях п особенно выделение М. и. Rутузовым сильного общего 
(главного) резерва, располагавшихся за центром позиции. В резервы 
включались главным образом легкие орудия конных и легкоартиллерий
СКИХ рот. Удаление их не превышало 3 км от первой ЛИНИИ войск, что 
исключало поражение огнем неприятельских орудий и обеспечивало бы
строе выдвижение вперед. 

Бородинскому сражению предшествовал 5 сентября бой за Шевар
дпнский редут. В результате боя за Шевардино Rутузов, определив на-

* ЦИТ. по: Историл СССР. М., 1967, т. IV, с. 1 13. 
** СВЭ, т. 2, с. 43. 

*** СВЭ, т. 6, с. 153. 
**** СВЭ, Т. 1, с. 567. 
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правление главного удара французов, усилил свой левый фланг пехот
ным корпусом, а также передал Багратиону часть своего артиллерий
ского резерва. 

Таким образом, к 7 сентября в первой и вторОй линиях пехотных 
корпусов на фронте до 11 км со своими дивизиями находилось Оf\ОЛО· 
300 орудий, в третьей - свыше 100 орудий и, наконец, в составе резер
вов - до 260 орудий (в районах :Князьково, восточнее Семеновского и 
у Псареnо) *. 

С утра 7 сентября артиллерийской канонадой с обеих сторон нача
лось Бородкнское сражение. Основные события развернулись у Багра
тионовых флешей и батареи Раевского. Несмотря на перевес в силах. 
аТaI\И французов отражались. До 1 1  часов Наполеон предпринял семь. 
атак против Багратионовых флешей и две против батареи Раевского. 
При этом для каждой новой атаки стягивалось все больше пеХОТnI, кон
ницы и артиллерии. Русские войска также усиливались, в том числе и 
артиллерией, для чего использовались артиллерийские резервы армий 
и частично главпый резерв. При большей дальности огня и мощпости 
орудий русские пушкари успешно боролись с французской артиллерией. 
наносили ей урон и вынуждали менять огневые позиции. Подавить рус
скую артиллерию полностью не удавалось, и она 'Каждый раз встреча
ла атакующего неприятеля своим метким огнем вплоть до стрельбы кар
течью в упор. 

РУССf\ая артиллерия широко маневрировала на поле боя. Всего в 
маневре участвовало до 60 % орудий, снятых с неатакованных участков 
и из состава резервов. Например, когда после очередной атаки неприя
тель захватил батарею Раевского, начальник штаба 1-й армии генерал 
Ермолов выдвинул из резерва под командованием полковника Никитина 
три конно-артиллерийские роты (36 орудий) .  Развернувшись, они заня
ли огневые позиции и сильным огнем остановили натиск французов, а 
затем обеспечили успешную контратаку, которую возглавил лично Ермо
лов. Во время контратаки пал смертью храбрых начальник артиллерии 
1-й армии генерал :Кутайсов, которому принадлежала большая заслуга 
в хорошей подготовке артиллерии к сражению и в ее успешных боевых 
действиях. 

Геройски действовали русские артиллеристы. :Когда во время одного 
из артобстреJIOВ две вражеские гранаты упали у зарядных ящиков вбли
зи орудий, фейерверкеры Григорий Березин и Степан Лукьянов с рис
ком для жизни отбросили гранаты, предотвратив взрыв зарядных ящиков. 
Бомбардир конно-артиллерийской роты Дмитрий Иноземцев, будучи 
дважды контужен, продолжал вести огонь. 

После пятой неудачной атаки Багратионовых флешей Наполеон дви
нул корпус Жюно В обход левого фланга защитников флешей. Этот 
маневр БыJi сорван огнем русской артиллерии. Пока ожидали ПО;:J:хода 
своей кавалерии, командир 1-й легкой гвардейской конной роты капи
тан Захаров на полном карьере вывел 6 орудий. Рота быстро разверну
лась, снял ась с передков и, открыв картечный огонь, по существу смела 

* История отечественной арти.i'Iлерии, кн. , 3, с. 253. 
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первый эшелон французов. Подоспевшая кавалерия завершила разгром 
неприятельского корпуса *. 

Для восьмой атаки Багратионовых флешей, которая последовала 
около 12  часов, Наполеон сосредоточил на участке в 1,5 км 45 тыс. че
ловек и 400 орудий против 18 тыс. человек при 300 орудиях защитни
ков флешей. Это было невиданное сосредоточение артиллерии на глав
ном направлении с обеих сторон. 300 русских орудий открыли огонь по' 
фраНЦУЗСIЮЙ артиллерии и войскам. Некоторые вражеские батареи не 
выдерживали огня и меняли огневые позиции. Когда же атакующий не-

_ приятель приблизился на 150-200 м, большая часть орудий (особенно 
легких) вела губительный огонь картечью по его колоннам. Одновремен
но были выделены батареи тяжелых единорогов и пушек, продолжавшие 
борьбу с французской артиллерией. 

Во время одной из контратак был смертельно ранен командующий 
2-й армией п. И. Багратион. Русские войска, теснимые неприятелем, ото
шли. В 16  часов в результате третьей атаки французы захватили бата
рею РаeIJСIЮГО. Пехота с орудиями отошла на новую позицию. К 17 ча
сам артиллерия� в том числе и находившаяся в резерве, общей числен
ностью до 500 орудий по приказу Кутузова развернулась и открыла 
.огонь по войскам и батареям французов. Потери неприятеля росли. На
полеон вынужден был оставить захваченную позицию и отвести войска. 

Бородинское сражение было выиграно русской армией, в этом нема
лая заслуга отечественной артиллерии. «Артиллерия наша ... - писал Ку
тузов в донесении Александру 1, - цельными выстрелами своими при
lIудила неприятельские батареи замолчать, после чего вся неприятель
ская пехота и кавалерия отступила ночью, и французы отошли за реку 
Колочу» **. 

Артиллерия выполнила задачи, стоявшие перед ней и в перио;:!; 
контрнаступления русской армии. 

В ПОСJlедующем она принимала участие во всех сражениях в пе
риод зв,граничного похода русской армии 1813-1814 гг. Как и ранее" 
несмотря на ряд недостатков в боевом применении; она являлась основ
ным огневым средством поражения противника и оказывала решаю
щее влияние на ход боев и сражений. 

На основе обобщения опыта войн первой половины XIX в. раз
вивалась тактика отечественной артиллерии. Теоретические положения 
проверялись на опыте боев и сражений. В этом отношении определенное 
значение имела русско-турецкая война 1828-1829 гг. Артиллерия при
менялась как на европейском, так и на азиатском театре и· в различных 
видах боя: в полевых боях, при штурме и обороне крепостей. Она по
казала полное превосходство над турецкой артиллерией, добиваясь побе
ды над ней даже при неблагоприятном соотношении сил. Наиболее пол
но вопросы боевого применения артиллерии были отражены в трудах 
Ф. Горемьшина «Руководство к изучению тактики в начальных ее основа
ниях и в практическом применении» и М. Силича «Взгляд на артил-

* Браnдеnбург Н. Е: 500-летие русской артиллерии, с. 78. 
** М. И. Кутузов. Материалы юбилейной сессии. М., 1947, с. 120. 
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лерию в тактическом отношении» .  В теоретических трудах еще более 
определенно закреплялся принцип сосредоточения артиллерийского огня 
на важнейших направлениях, но это сосредоточение мыслилось по-ново
му - путем маневра траекториями батарей, занимающих различные огне
вые позиции, а не расположением огромного количества орудий, объеди
ненных в громоздкие, трудноуправляемые и малоподвижные батареи, за
нимающие укрепления. 

Взаимодействие · между артиллерийскими подразделениями, а также 
артиллерии с другими родами войск считалось необходимым условием 
успеха сражения. Наряду с обоснованием принципа Ф. Горемыкин дает 
практические рекомендации. Он пишет о недопустимости раздельного боя 
пехоты и артиллерии, они должны располагаться на поле боя так, чтобы 
МОГ.1JИ помогать друг другу, не стесняя своих действий. 

Расематривались также вопросы борьбы с артиллерией ПРОТИВНИI,а. 
Она возлагалась на специально выделенные батареи, чтобы не привленать 
к этому арпшлерийские подразделения, предназначенные для поддержки 
атаки. Маневр артиллерии на поле боя должен осуществляться не только 
за счет резервов, но и за счет артиллерийских подразделений, действую
щих в общем боевом порядке. Не менее ценной была идея непрерьшщ)й 
поддержки войск в процессе наступления. Перемещение артиллерии 
организуется так, чтобы часть батарей в любой момент могла вести 
огонь со старых или новых огневых позиций. «Словом, - писал М. Си
лич, - надобно, чтобы огонь ни на мгновение не прерьшался и против
ник был беспрерывно поражаем» *. 

ТЮ\ИlI[ образом, принципы боевого применения отечественной артил
лерии были на уровне передовой теории и практики своего времени, а по 
некоторым вопросам предвосхитили будущие решения (как, например, 
требование о выделении специальных батарей для борьбы с неприятель
ской артиллерией) .  

Наиболее важным является опыт, приобретенный в Крымспой вой-
1le 1853-1856 гг. 

Крымская война явилась следствием противоречий между круп
ными колониальными державами - Англией и Францией, с одной сто
роны, и Россией - с другой. Вначале боевые действия велись между Рос
сией и Турцией, а когда последняя стала терпеть поражение за пора
жением на суше и море, в орбиту войны втянулись Англия и Франция. 

После высадки англо-французов в районе Евпатории первое сраже
ние произошло в сентябре 1854 г. на р. Альме. Знаменательно оно тем, 
что здесь русская армия впервые применила новый боевой порядок 
·стрелковую цепь, что было вызвано появлением усовершенствованного 
огнестрельного оружия - нарезных штуцеров. 

Главнокомандующий адмирал А. С. Меншиков отвел потерпевшую 
поражение армию к Бахчисараю. В конце сентября авгло-французские 
войска осадили Севастополь с суши, а флот блокировал город с моря. 
RачалаСI> длительная героическая оборона Севастополя. 

* Силич М. Взгляд на артиллерию в тактическом отношении. Спб., 1849, с. 88. 

48 



Противник, осадивший Севастополь, насчитывал 60 тыс. человек 
против 18 тыс. русских солдат и матросов. С моря Севастополь был при
крыт 13 мощными береговыми батареями, имевшими 611 орудий, но при
крытие сухопутных подступов было слабым *. Только благодаря энергии 
РУКОВОДИl�шего обороной вице-адмирала В. А. Корнилова и его замести
теля вице-адмирала п. С. Нахимова, их помощников инженер-подполков
ника ТОТJ[ебена и артиллериста штабс-капитана Пестича за короткое вре
мя удалось сделать, казалось, невозможное. 

К ннчалу октября было сооружено 20 новых батарей, и количество 
артиллерии выросло вдвое (со 172 до 341 орудия) .  Делилась она на про
тивоштурмовую (223 орудия) и противобатарейную (118 тяжелых ору
дий) ** .  Расположение бастионов и укреплений артиллерийских батарей, 
связанных траншеями, позволяло сосредоточить огонь на возможных на
правлениях действий противника, в местах расположения его артилле
рии. СОlIместно с огнем пехоты создавалась зона сплошного ружейного 
и артиллерийского огня глубиной не менее 200 м, что являлось совер
шенно новым в организации обороны. 

Артиллерийское обеспечение обороны южной стороны возлагалось 
на артиллерию сухопутной обороны и корабельную артиллерию. Слабой 
стороной являлся недостаток орудий крупного калибра на сухопутном 
фронте обороняющихся. 

Вся линия обороны была разделена на четыре дистанции (отделе
ния) во главе с соответствующими начальниками и их помощниками из 
числа артиллерийских офицеров. 

5 октября англо-французы предприняли попытку захватить Севасто
поль ускоренной атаkой и начаjIИ первую его бомбардировку, которую 
вели 120 орудий с суши и 1340 орудий корабельной артиллерии. Им 
могли отвечать лишь 268 русских орудий ***.  Несмотря на превосходство, 
англо-французам не удалось подавить русскую артиллерию. Более того, 
на правом фланге меткими ударами русOI\ИХ батарей было взорвано два 
пороховых погреба, и французские батареи вынуждены были замолчать. 
Тяжелой была борьба и на левом фланге, где противник также превос
ходил в КОJIичестве и калибре орудий. Здесь особенно пострадал третий 
бастион. Везде артиллеристы с большим искусством и мужест�ом вели 
огопь. по врагу. Сухопутные батареи усиливала корабельная артил
лерия. 

К середине дня англо-французский флот занял боевые позиции на 
удалении 1 -1 ,3 км от русских береговых батарей. 1340 корабельным 
ОРУДИЯJII одного борта противостояло 1 15 русских ****.  Несмотря на такое 
неравенство, противник не смог подавить береговые батареи, а его флот, 
понеся большие потери, вынужден был отойти и в последующем не при
нимал участия в боях. Русская артиллерия добилась несомненной побе
ды - противник отказался от штурма. 

* СВЭ, т. 4, с. 489. 
** История отечественной артиллерии, кн. 3, с. 589. 

*** СВЭ, т. 4, с. 489. 
**** История отечественной артиллерии, кв. 3, с. 596. 
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В этот день погиб вице-адмирал Корнилов, смертельно раненный на 
Малаховом RypraHe. Его смепил вице-адмирал Нахимов. 

Борьба принимала затяжной хараятер, необходимо было совершен
ствовать оборону. Были укреплены высоты у КиленбаЛRИ сооружением 
там Вольшс](ого II СелеНГИНСfiОГО редутов и КамчаТСRОГО люнета. Пред
принимались частые вылазки меЛRИМИ и RРУПНЫМИ группами прп под
держке аРТШlЛерии для нанесения. потерь противнику и срыва его инже
нерных работ. Особой известностью пользовались мастера организации 
вылазок матросы Кошка, Заика, ШевчеНRО, Рыбаков и другие. 

К июню 1855 г. англо-французы проводят еще три бомбардировки. 
Некоторого успеха они достигли в результате штурма после третьеii бом
бардировки, fiогда были захвачены совершеипо разрушенные пере�овые 
укрепления, прикрывавшие Малахов Rургаи (ВОЛЫНСRИЙ, Селенгинский 
редуты, Камчатский люнет) .  Это вынудило севастопольцев вновь УI,реп
лять оборону в инженерном отношении, перед Малаховым RypraHo:1I были 
подготовлены площадки ДJIЯ штурмовых орудий. 

Штурм ПОС.тJе бомбардировки в июне не принес не приятелю желаемого 
результата. Оценивая его, К Маркс писал : «18 июня 1855 г. под Сева
стополе�I преДПОJfагалось разыграть сражение при Ватерлоо в исправ
ленном издании и с другим исходом. Вместо этого происходит первое 
серъезн,ое nоражен,uе фраНЦУЗСRо-аНГЛИЙСRОЙ армии» *. 

Новая неудача обеСRуражила Rомандование и войска ПРОТНВНИRа. 
Он еще более усилил огонь по Rрепости, нацелив главные силы на унич
тожение гарнизона. Большой ущерб наносил огонь штуцеров, который 
поражал и артиллерийскую прислугу (дальность ' огня нарезных шту
церов превосходила прицельную дальность стрельбы ряда гладкостволь
ных орудий) .  

28 июнн севастопольцев постигла большая утрата, на . Малаховом 
кургане был смертельно ранен П. С. Нахимов, являвшийся поистине ду
шой обороны Севастополя. 

В августе англо-французы предприняли две бомбаРДИРОВRИ Севасто
поля. Самые тяжелые разрушения были причинены 2-му, 3-му бастио
нам II Малахову RypraHY. На Малахов RypraH обрушился огонь 1 10 ору
ДИЙ (в том числе 40 мортир) . 27 августа начался общий штурм, в 1>0ТОрОМ 
приняли участие 55 тыс. человеR (против 24 тыс. заЩИТНИRОВ города) .  
Наибо.тJЬШИЙ перевес был создан у Малахова RypraHa - свыше 10 тыс. 
человек против 2 тыс. русских * * .  

На всех направлениях англо-французы были встречены дружным ог
нем РУССIЮЙ артиллерии и пехоты и смелыми контратаками. Благодаря 
ВЫСОIЩlllУ боевому духу и стойкости севастопольцев многочисленные ата
ЮI протiIвни!{а на всех учаСТRах были успешно отражены с' большими 
для него потерями. Лишь Малахов RypraH не удалось удержать. С его 
потерей затруднялась оборона южной стороны Севастополя, и ВОЙСRа 
были отведены на северную сторону бухты, где заняли оборону. Англо-

* IJfар,с К" Эnгельс Ф. Соч., И3Д. 2-е, т. 11 ,  с. 333. 
** История отечествеююй артиллерии, ЮI. 3, с. 614. 
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французы вступили в разрушенную часть города, но к дальнейшему на
ступлению армия неприятеля была не способна. 

Героическая оборона Севастополя, удивившая и поразившая весь 
мир, продолжалась 349 дней. « Надолго оставит в России великие следы 
эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский}) ,  - писал 
Лев Толстой. 

Для обороны Севастополя характерно то, что инженерные соору
жения располагались с -учетом обеспечения эффективности огня артилле
рии и взаимодействия его с огпем стрелкового оружия. Это было новым 
явлением в обороне города-крепости. Артиллерия являлась важнейшим 
средством обороны I\репостных сооружений. Это еще раз опровергало 
взгляды западноевропеЙСIШХ теоретиков, отводивших артиллерии второ
степенную роль. 

Оборона Севастополя носила характер артиллерийской обороны (дуэ
ли) ,  в этом ее своеобразие. Чтобы добиться огневого превосходства, сто
роны постоянно увеличивали количество артиллерии и ·  расход боепри
пасов. R концу обороны Севастополя число одновременно вводимых в бой 
обеими сторонами орудий достигало почти 2 тыс. единиц. При этом 
более высокая обеспеченность противника боеприпасами давала ему оп
ределенные преимущества. Расход снарядов за время обороны превы
шал с каждой стороны 1 млн. ШТУI\ * .  

Для русской артиллерии было характерно расположение батарей с 
расчетом сосредоточения огня на важнейших направлениях путем ма
невра траеI{ТОРИЯМИ, а это в свою очередь повышало живучесть артил
лерии в условиях возросшей эффективности огня нарезного оружия; при
менение системы противопехотного огня благодаря созданию перед глав
ной линией обороны зоны сплошного огня; новый метод борьбы с вра
жеской артиллерией за счет упреждения ее в открытии огня - сначала 
по наиболее вредящим батареям, а затем но остальным; применение де
ревянных и тросовых щитов для орудий в качестве средства защиты 
орудийных расчетов от огня штуцеров (прообраз современных орудий
ных щитов) ; ведение ночных стрельб с использованием осветительных 
снарядов и др. 

3а первые четыре с половиной века своего существования русская 
гладкоствольная артиллерия прошла ряд этапов и развивалась само
стоятельным путем, опережая во многом западноевропейские страны. 

В ХУI В. совершенствование орудий, боеприпасов повысило бое
вые возможности наряда (артиллерии) ,  возросло его значение в ходе 
военных действий русского войска. Армия имела в этот период около 
3500 орудий **. 

Отечественная артиллерия как род войск переживала новый этап 
в своем развитии, в вооружении, организации, а также· и в боево�( 
·применении. Совершенствовались не только способы стрельбы (навес
ная, настильная) ,  но и искусство применения орудий в сражении. 
Складывались определенные тактические принципы действий наряда 
в обороне (осаде, штурме) крепостей и в полевом бою. 

• История отечественной артиллерии, кн. 3, с. 616 . 
•• Там же, кн. 1, с. 232. 
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На заре развития отечественной артиллерии зарождается артил· 
лерийская наука (начало ХУН в.) .  Русские ученые-артиллеристы вне
сли ценный вклад в развитие артиллерийского дела, многие их откры
тия и изобретения были заимствованы конструкторами артиллерийских 
систем за рубежом. 

Совершенствуется боевое применение артиллерии. Первоначально 
она использовалась только при штурме и обороне крепостей. С появ
лением в ХУ в. колесного лафета все шире становится ее применение 
в полевом бою. Постепенно оформляется деление артиллерии по такти
ческому признаку. В XVIH в. вводится деление ее на полковую, поле
вую, осадную и крепостную. Зарождается принцип сосредоточения 
арпшлерии на главном направлении, в том числе за счет маневра на 
поле боя. 

В первой половине XIX в. большое значение приобретает взаимо
действие артиллерии с другими родами войск, борьба с вражескими 
батареями. "Утверждается принцип массирования артиллерийского огия 
не только за счет крупных батарей, но и в результате маневра орудия
ми на поле боя. Внедряется деление задач между отдельными группами 
артиллерии. Создается артиллерийский резерв. 

С развитием артиллерийского дела повышается роль подготовки 
кадров для артиллерии. Офицерский состав готовили в специальных 
учебных заведениях, рядовой состав обучался непосредственно в вой
сках. Важное значение имели лагерные сборы, а позднее и маневры. 

Широкий кругозор, высокая культура, глубокие знания стрельбы 
и тактики стали традицией русских артиллеристов. Они проявляли не 
только высокое искусство, но и мужество, героизм, самопожертвование 
в войиах и сражениях против иноземных захватчиков. 



Г а а в а  2 

АРТИЛЛЕРИЯ РУССКОЙ АРМИИ 
В ЭПОХУ КАПИТАЛИЗМА 

Росси.я после реформы 

аРСН.ое правительство, ослабленное поражением в Крымской вой
не II папугапное нарастающими крестьянскими волнениями, вы
нуждено было отменить крепостное право, проведя реформу 
1861 г. Послереформенный период характеризуется довольно 
высокими темпами развития капитализма. После 1861 г. разви

тие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько де
сятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых странах 
Европы сотни лет. . . 

Быстро шагнуло вперед капиталистическое производство, больших 
успехов добилась наука. Военное министерство активизировало развитие 
военной промыпmенности. Если за 1862-1865 гг. в среднем изготовля
лось 209 орудий, то за 1867-1870 гг. арсеналы ежегодно принимали бо
лее 600 орудий *.  

Крымская война вскрыла отсталость царской армии и показала 
необходимость коренных преобразованиЙ. Они были проведены в 60-
70-х годах в ходе военных реформ под руководством военного министра 
Д. А. Милютина. 

В 1870 г. завершается реорганизация военного управления. Вводится 
boeHHO-ОI{ружная система (взамен корпусной) и создается 15 военных 
округов. }'правление приблизилось непосредственно к войскам. В том 
же году вводится новая система Iшмплектования - всесословная воинская 
повинность. 

Важнейшими военными событиями для России в конце XIX и нача
ле хх в. были русско-турецкая война 1877-1878 гг. и русско-японская 
война 1904-1905 гг. 

Первая возникла в результате подъема -национально-освободительно
го движения против турецкого владычества на Балканах и обострения 
международных противоречий на Ближнем Востоке. Надо сказать, что, 
поддерживая борьбу балканских народов за свое освобождение, русское 
правительство планировало восстановить свое влияние, подорвапное в 
ходе Крымской войны, и положительно решить вопрос о свободе су
доходства через Босфорский пролив, что отвечало интересам экономиче
ского развития страны. 

Если русско-турецкая война со сторопы России объективно была про
грессивной, то русско-японская по своему характеру была несправедли
вой с обеих сторон. Она разразилась за обладание важными в страте-

* 3аЙО//Ч1>овС1>UЙ п. Военные реформы 1860-1870 годов в России. М., 1952, 
с. 145. 
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гическом и экономическом отношении районами, за пере распределение 
сфер влияния на Дальнем Востоке. Господствующие классы России, кроме 
того, рассчитывали победоносной войной предотвратить надвигавшуюся 
революцию. 

Все эти факторы оказывали непосредственное влияние на военное 
дело. Rасалось это и развития артиллерии. 

Эра нарезной артиллерии 

Важнейшей частью военных реформ явилось перевооружение РУ9СКОЙ 
армии нарезным оружием. Идея его создания, как известно, зародилась 
в России еще в ХУI в. Теоретически вопрос о пользе нарезов был так
же вперnые обоснован в России выдающимся ученым И. Г. Лейтмапом 
еще в 1728 г. *. 

Перевооружение армии производилось в два этапа: до 1866 г. глад
коствольное оружие заменялось нарезным, заряжавшимся с дула; с 
1866 г. на вооружение поступает нарезное казнозарядное оружие **.  

Проектированием и изготовлением нарезных орудий руководило ар
тиллерийское отделение Военно-ученого комитета, а с 1869 г. - Артилле
рийсюп'i комитет Главного артиллерийского управления (Г АУ) , члена
ми которого в разное время были выдающиеся ученые-артиллеристы 
В. Л. Чебышев, Н. В. Маиевский, А. В. Гадолин, R. И. Константинов и 
другие. 

В 1858 г. в России была предложена, а в 1860 г. припята на воору
жение первая нарезная, заряжавшаяся с дула 4-фунтовая пушка, ствол 
которой был изготовлен из артиллерийского металла. Она показала боль
шие преимущества перед гладкоствольными орудиями. Дальность стрель
бы увеличилась в 2,5 раза и составила 2500 м (вместо 1000-1300 м у 
легких гладкоствольных орудий) ,  а точность стрельбы возросла в 4-
5 раз. В 1867 г. на вооружение поступили 4-, 9-фунтовые и горная 3-фун
товая бронзовые пушки, заряжавшиеся с назенной части (казнозаряд
ные) и имевшие железный лафет. 

R началу 70-х годов отечественная артиллерия имела полевые, осад
ные и I\репостные орудия от 3-фунтовых до Н-дюймовых (75-280 мм) , 
обладавших дальностью стрельбы 1,5-5,3 нм. Причем русские орудия во 
многом были лучше иностранных образцов. Например, 4-фунтовые брон
зовые пyrnни превосходили такие же орудия западных армий по калибру, 
массе снаряда и другим данным и лишь незначительно уступали 6-фун
товой прусской пушке ***. 

Нарезная артиллерия оказалась способной вести эффективную борь
бу с ручным огнестрельным оружием и поражать боевые порядки про
тивника на большую глубину. Теперь можно было обстреливать не толь
ко первые линии вражеских войск, как это было ранее, но и войска в 
тактической глубине и даже резервы. 

* СВЭ, т. 1, с. 273. 
** 3аЙон.ч"овс"uЙ П. Военные реформы 1860-1870 годов в России, с. 136. 

*.* СВЭ, т. 1, с. 273. 



Внедрение бронзовых нарезных систем было крупным шагом впе· 
ред, но дальнейшее улучшение качества орудий требовало перехода к 
стальным системам. 

В начале 1864 г. на Обуховском заводе начали первую отливку 
стальных орудий. Здесь же десять лет спустя впервые в мире бьmо изо
бретено лейнирование стволов орудий (труба - внутренняя часть ство
ла - вставлял ась во внешнюю в холодном виде) *. Этот способ имел 
неоспоримое преимущество перед праКТИl\.овавшимся за рубежом спосо
бом вставки стальных труб в нагретые наружные цилиндры. 

Велика заслуга в освоении производства орудийной стали инжене
ра П. Т. Обухова и видного металлурга Д. К Чернова, установившего 
Rритические точки нагрева стали, при которых опа изменяет свою струк
туру. Профессор Артиллерийской aI{адемии А. В. Гадолин для повыше
ния прочности орудий предложил способ скрепления их специальными 
кольцами, получивший мировое признание. 

Благодаря таланту и энергии русских ученых-артиллеристов удалось 
создать и в 1877 г. принять на вооружение 4-фунтовые легкую и КОННУЮ1 

а также 9-фунтовую батарейную стальные казнозарядпые пушки (соот
ветственно 87 и 107 мм) . Они отличались большей прочностью, метко
стью огня, возросшей действительностью стрельбы благодаря увеличению 
отлогости траектории (дальность 5-6 км) и более сильным разрывным 
действием снаряда у цели. Орудия ИМ'Jли более совершеннью лафеты, к 
ним были приняты новые передни и зарядные ЯЩИIШ. 

В 70-х годах была решена еще одна важнан проблема - проG:Iема 
скорострельности артиллерии. Талантлшюму изобретателю В. С. Баранов
скому принадлеЖИI: приоритет в конструировании скорострельной 2,5-дюй
мовой пушки. В ней применены протпвооткатные устройства (гид
равлический тормоз отката и пружинный нанатник) ,  унитарный· пат
рон, соединявший в одно целое снаряд и заряд, быстродействующие вин
товой подъемный и поворотный механизмы и поршневой затвор с само
взводящимся ударным механизмом и спусковым устройством. В затворо 
впервые был применеп предохранительный механизм. Снорострельность 
пушки ДОСТlIгла 10 выстрелов в минуту (в пять раз выше старых си
еотем) . 

На вооружение пушка Барановсного была принята в 1877 г., однако 
из-за консерватизма военного ведомства в рус(о : ;о-турецкой воине 1877-
1878 гг. не применялась. 

За рубежом скорострельная артиллерllН появилась лишь в начале 
90-х годов XIX в. **.  

Перевооружение артиллерии потребовало коренпых из:.lенениЙ в 
конструкции снарядов. В связи с ЭТЮI внедряются продолговатые сна
ряды. Для придания такому снаряду устойчивости в полете 'использо
вался принцип устойчивости занручепного волчка, вращение же снарЯД'J 
сообщадось при его движении в нанале ствола, сначала благодаря нали
чию на его норпусе свинцовых выступов, а затем, с переходом к казно
зарядным орудиям, - свинцовой оболочки. В результате удалось уве-

* 3айон,ЧliовСl>UЙ П. Военные реформы 1860-1870 годов в России, с. 149-150. 
** Там же, с. 161. 



личить дальность стрельбы, скорострельность и повысить эффективность 
действия снаряда у цели. Эти снаряды при одном и том же калибре 
были в 2,5 раза тяжелее, чем ядра, и обладали большей мощностью *. 
с переходом к стальным нарезным казнозарядным орудиям в качестве 
ведущей части были приняты широкие медные ведущие пояски. 

Первым продолговатым снарядом была граната Н. В. МаиеВСRОГО, 
поражавшая при разрыве своими осколками. Затем были приняты на 
вооружение картечь и картечная граната (типа шрапнели) ,  поражавшая 
противника пулями и осколками. Береговая артиллерия в 1863 г .  полу
чает новый тип снарядов - бронебойный. 

Первоначально все снаряды были чугунные (бронебойные - из за
каленного чугуна) , а в конце 70-х годов начинают изготовлять снаряды 
И3 стали. Это уменьшило толщину стенок снарядов, повысилось их мо
гущество. Для повышения начальной скорости снаряда с начала 80-х го
дов широко применялись крупнозернистый и призматический пороха. 
у совершенствовались взрыватели. Первое время применялись только труб
ки дистанционного действия, а" затем получили распространение удар
ные трубки **. 

R нарезным орудиям разрабатывались новые прицелы, например 
сдвижной трубчатый прицел, предложенный видным ученым-артиллери
стом В. Ф. Петрушевским. С его помощью орудию придавался соответ
ствующий угол возвышения и учитывалась попраВ'ка на деривацию. 

В СВЯ3И с увеличением дальности стрельбы глазомерный способ оп
ределения дальности до цели не мог считаться удовлетворительным. Один 
И3 дальномеров, принятых для береговой артиллерии, также принадле
жал В. Ф. Петрушевскому ( <<дальномер-индикатор» ) .  в качестве прибо
ров наблюдения ИСПОЛЬЗ0вались зрительные трубы и бинокли. 

Что касается отечественного ракетного оружия, то оно отличалось 
малой массой, высокой маневренностью и скорострельностью, большой 
дальностью стрельбы (до 4-5 км) . Однако его основным недостатком 
было значительное рассеивание. Русская армия ИСПОЛЬЗ0вала это средст
во поражения при обороне Севастополя в 1854- 1855 гг. и в русско-ту
ре цк ой войне · 1877-1878 п. С широким внедрением в армии нарезной 
артиллерии ракеты в 80-х годах были сняты с вооружения. 

С перевооружением артиллерии нарезными системами возросли воз
можности поражения противника артиллерийским огнем. Если гладко
ствольная артиллерия, обладая дальнобойностью до 3000 м, наиболее 
эффективное поражение наносила неприятелю при стрельбе до 700 м, 
то нарезная ВЫСОКого эффю{та огня добивалась на дальностях 1800 м 
и более ***. Таким образом, стало возможным нанесение огневых ударов 
по противнику еще на подступах к полю боя и более эффективная борь
ба с его артиллерией. 

В конце 60-х и в 70-е годы происходит решительный сдвиг в во
просах боевого применения нарезной артиллерии. Широкая дискуссия 
в связи с этим развернулась на страницах «Артиллерийского журнала>) 

* Агреnuч А. От IШМНЯ дО совре�1еНПОГО снаряда. М., 1954, с. 58-59. 
** История артиллерии, вып. 1, с. 162. 

*** История отечественной артиллерии. М.-Л., 1966, кн. 4, с. 136. 
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и «Военного веСТНИКа» .  Особого внимания заслуживают работы А. Ка
минского, Я. Гребенщикова, И. Маслова, Г. Леера. 

Все эти работы объединяет идея повышения роли артиллерии в бою. 
Для более надежного поражения противника предлагалось вводить ар
тиллерию в бой не по частям, как ранее, а одновременно. В связи с 
этим на походе большую ее часть ре'Комендовалось располагать ближе к 
голове колонны. Изживала себя практика резервирования значительног(} 
количества батарей. Целесообразным считалось сосредоточение артил
лерийCIЮГО огня на главном объекте атаки путем расположения многих 
батарей (ДО 40-60 орудий на одной позиции) в местах, позволяющих 
свободный маневр траекториями и колесами. Хотя требование это впол
не справедливо, но перспективным являлся маневр траекториями бата
рей, стоящих на различных огневых позициях, а не сосредоточение боль
шого количества батарей на одной огневой позиции. Возросшая даль
ность стрельбы нарезной артиллерии позволяла решать этот вопрос по-
новому. . 

Большое внимание, особенно в работах И. Маслова, уделялось орга
низации «тесного соединения усилий» (взаимодействия) артиллерии и 
пехоты. Весьма своевременной была его идея повышения роли коман
диров в управлении огнем батарей и групп батарей на главном направ
лении дивизий и корпусов и в связи с этим предложение усилить ор
ганы управления начальников артиллерии корпусов, дивизий и ко�шн
диров бригад и батарей. 

Особый интерес представляет постановка вопроса о необходимости 
артиллерийской подготовки атаки, обеспечивающей (прикрывающей) по
строение войск в боевой порядок и их сближение с противником д(} 
штыкового удара. По-прежнему важной задачей считалась борьба с вра
жеской артиллерией. Это свидетельствует о правильном понимании про
блемы завоевания огневого превосходства. 

Считалось, что в ходе атаки часть батарей поражает вражескую ар
тиллерию и важные цели, а другая - под принрытием их огня переме
щается на новые позиции вслед за войснами. При преследовании главная 
роль в решении огневых задач отводилась легким (конным) батареям. 
В обороне артиллерия должна составлять основу боевого порядна, сосре
доточивая главные усилия в боевой линии. 

Однако ко времени русско-турецкой войны артиллерия еще не пме
ла разработанных и утвержденных наставлений и руководств. 

Подготовна офицеров-артиллеристов по специальным вопросам после 
окончания учебных заведений и приобретение опыта проходили в про
цессе практической деятельности в частях. В войснах готовили РЯДОВОЙ 
состав. В 1873 г. были созданы специальные батарейные, парковые и 
ротные школы ДЛЯ ПОДготовни солдат-специалистов. С 1869 г. значитель
ную роль в боевой подготовке артиллерии начинают играть артиллерий
ские полигоны округов с соответствующей материально-технической ба
зой. Заня'тия велись в период лагерных сборов по единым программам. 

Центром решения теоретических пр(')блем, особенно внутренней, 
внешней баллистики и теории стрельбы, стали Михайловсная артилле
рийская академия и МихаЙЛОRСIюе артиллерийсное училище. 

Крупных успехов удалось достичь в развитии баллистИIШ. Резуль-
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-татом большой работы ученого-артиллериста Н. В. Маиевского, основа
нием которой являлись многочисленные опытные стрельбы, стал «Курс 
внешней баллистикю) ,  посвященный движению вращающегося продол
говатого снаряда в воздухе, расчетам траектории его центра массы и вы
числению деривации. Большой вклад внес Н. В. Маиевский и в развитие 
внутренней баллистики. Эту работу продолжил профессор Артиллерий
ской академии П. М. Альбицкий, выпустивший капитальный труд по 
nнутренней ба.JIлистике, а также преподаватели В. А. Пашкеnич, Н.  А. 3а
будский и др. *. , 

:Коренные из�{енения произошли в теории и практике стрельбы. 
Еще в 60-х годах И. Л. Чебышев пропел многочисленные опыты для 

установления целесообразности переIШДНОЙ стрельбы (стрельбы через 
прнкрывающий цель гребень) , зародиnшейся в условиях войны. Он под
чеРIшвал, что перед этим видом стрельбы открываются широкие пер
спективы. Действительно, перекидная стрельба была первым шагом к за
крытой стрельбе (стрельбе по невидимой от орудия цели) . 

Увеличение дальности стрельбы нарезных орудий, затруднившее 
�пределение точного расстояния до цели, потребовало организации пред
варительной прнстрелки. Разработкой ее в 70-х годах занимался выда
ющпйся русский артиллерист В. Н. Шкларевич, который исследовал при
стрелку по наблюдению знаков разрывов и вопрос о выборе окончатель
ной устаноВI\И прицела для перехода на поражение, руководствуясь 
соотношением числа переJIетоп и недолетов **.  На основе ИССJIедований 
он ПОДl'ОТОВИJI в 1874 г. «Руководство к, стрельбе из, артиллерийских ору
ДИЙ » ,  В котором вопросы стрельбы базировались па  основах теории веро
ятпостеЙ. Руководство способствовало повышению стрел'ковой подготов
ки русских артиллеристов. 

Возможности новой артиллерий'ской техники требовали объедине
ния управления огнем батареи в руках ее командира. Эта идея проводи
лась в работах Камипского и Шкларевича, а также во многих статьях, 
появившихся в «Артиллерийском журнале».  ОбосновьmаJЮСЬ ведение 
стреJIьбы одним орудием до получения «суженной вилки» ,  а с е е  поло
винением - уже всей батареей. 

Таким образом, с перевооружение,м артиллерии новыми системами 
был достигнут прогресс в о'бласти стрельбы. Сделан шаг в разработке 
стрельбы по пе;види'мой цели, осуществлен переход к предваритеJIЬНОЙ 
методической при стрелке цеJIей, разработаны способы пристреJIRИ и 
стреJIьбы на поражение, заложены теоретические основы для централи
З0ванного управления огнем батареи. 

в горах Балканских 

Впервые отечественная нарезная артиллерия была применена в рус
CKO-ТУРЕЦКОй ВОйНЕ 1877-1878 гг. 

Для действий на Балканском театре Россия развернула Дунай
скую армию - 185 тыс. человек и 810 орудий ( начальник артил-

* История отечеСТDеВllОЙ артпллерии, КВ. 4, с. 119-121. 
** История артиллерии, DЫП. 1, с. 163. 
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лерии армии генерал Н. Ф. МасальскиЙ) .  Против нее действовала 
турецкая армия Абдул-Керим-Надир-паши - более 206 тыс. человек и 
400 орудий *. 

Выдвижение русской армии к Дунаю и ее сосредоточение ПРИБРЫ
валось артиллерией. Для де,вяти 'Осадных батарей (6-, 8-дюймовые мор
тиры, 24-фунтовые, 8-8,5-дюймовые ПУШIШ) были оборудованы огне' 
вые позиции в нижнем течении Дуная. Под прикрытием их огня катера по
ставили на реке минные заграждения. Одновременно батареи вели борь
бу с турецкими ко:tJаблями и артиллерией. Так, 30 апреля при выходе из 
Мачинского рукава бронен'Осного корвета «Лютфи Джелиль» с ДВУМIl 
;lрУГИМИ корабля'ми по НИМ открыли огонь 3-я и 4-я 'Осадные батареи. 
«Лютфи Джелиль» был потоплен. 

На среднем Дунае с вых'Одом Дунайской армии к реке также были 
поставлены артиллерийские батареи, которые должны были прикрыть. 
минирование реки и бомбардировать Рущук и Никополь, чтобы отвлечь. 
внимание турок от района основной переправы. 

На направлении главного удара у ЗиМ!ницы первым форсировал· 
Дунай передовой отряд генерала М. И. Драгомирова (17 батальонов, 
6 сотен и 64 орудия) .  Для поддержни пехоты при захвате и расширении 
пл,ацдарма на левом берегу ре1\И были снрытно расположены шесть ба
тарей (48 орудий) .  М. И. Драгомиров поставил артиллерии следующие 
задачи: занять огне!Вые позиции и не обнаруживать себя огнем, пока 
вражеская артиллерия не начнет обстрел переправляющихся войск; при 
открытии неприятелем огня отвлечь ег'О на себя, а затем обрушить уда
ры по участкам высадки и очистить их от противнина. 

Во время форсирования артиллерия подавляла вражеские батареи, 
пехоту, поддерживая переправу войск и захват плацдарма. С каждым 
рейсом переправлялось определенное количество орудий. В борьбе за 
удержание и расширение плацдарма она также успешно боролась с ту
рецкой артиллерией и картечньЕИ огнем отражала неприятельские контр
атаки. За отрядом Драгомир'Ова реку ф'Орсировали главные силы армии 
(4 корпуса) .  

После победы под Никополем русская армия двинулась на Плевну -
город и узел д'Орог. Особый интерес представляет третья атака Плевны, 
для проведения которой был'О сосредоточено свыше 84 тыс. человек рус
ско-румынских войск при 424 'Орудиях против более чем 32 тыс. обо
роняющихся при 70 орудиях. Значительная роль отводилась артиллерии 
в разрушении укреплений и поражении живой силы. 

Подготовка отличал ась тщательностью, однако были допущены и 
просчеты: распределена а,ртиллерия была без учета важности направле
ний и слишком много ее (до половины) резервировалось, задачи стави
ЛИСь неБонкретно и даже не устанавливалась продолжительность артил
лерийской подготовки атаки; больш'Ое удаление огневых позиций снижа
ло эффект огня, особенно осадных батарей. 

* СВЭ, т. 7, с. 187. 
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7 сентября 1877 г. началась четырехдневная артиллерийская подго
тОвка на правом фланге и в це'нтре с участием 130 орудий. Но разрушить 
укрепления, несмотря на большой расход боеприпасов, не удалось. 

1 1  сентября началась атака ру<:ско-румынских частей двух ГриВ'иц
ких редутов, которые в результате ожесточенного боя пали, однако уопех 
штурма развит не был. В центре же Нl!ступление ввиду плохой органи
зации оказалось неудачным. 

У спех был достигнут на вспомогательном направлении (удар с юга 
на левом фланге) ,  где действовал отряд генерала М. Д. Скобелева. :Ко
мандир отряда поставил перед артиллерией реальные задачи, а глав
ное - организовал тесное взаимодействие ее с пехотоЙ. Под прикрытие м 
артиллерийского огня пехота сблизилась с враже,скими укреплениями, а 
затем атаковала. Турецкие укрепления J{ югу от Плевны были захва
чены. Но и здесь развить частный успех в общий также не удалось. 

С переходом к осаде ПлеlВНЫ важно было прервать сообщение ее с 
Софией, овладев рядом опорных пунктО'В. Среди них наибольшее значе
ние придавалось взятию Телиша, где решающую роль сыграла артил
лерия. 

Так как первая атака оказалась неудачной, генерал И. В. Гурко, 
.отряд которого должен был захватить укрепленный пункт, стянул сюда 
72 орудия, преимуще;ственно 9-фунтового калибра, и решил взять Телиш 
�(артиллерий'ской атакой» .  Артиллеристы провели тщательную рекогнос
ЦИРОВRУ укреплений, выбрали и оборудовали огневые позиции, обеспе
чивающие высокий эффект стрелнбы, наметили цели. :Командир отряда, 
.определив задачи артиллерии, утвердил последователь'ность проведения 
б-часовой артиллерийской подготовки *.  

28 октября артиллерия по мере готовности вела сильный огонь по 
укреплениям и артиллерии турок. Их батареи замолчали. После 3 часов 
артиллерийского обстрела протИ'Внику предложили сдатнся. Он отказался. 
Тогда русские орудия вновь обрушили на вражеские позиции мощный 
.огневой удар и . . .  через 15 минут гарнизон капитулировал. Умелое при
менение артиллерии обеспечило победу без штыковой атаки. 

Славной страницей в истории отечественной аРТR.1шерии стали ее деll
ствия в героической обороне Шunnuнсnого перевала, продолжапшейся 
5 месяцев. Турки предпринимали многочисленные атаки, чтобы вернуть 
Шипку, но нсе они были отбиты при самом активном участии артилле
рии. 

Силы сторон 1I0зрастали, и в первой половине августа русско-болг.ар
ский отряд генерала Н. г. Столетова насчитывал 9 тыс. человек и 29 ору
дий, а турецкие войска, пополнившись за счет резервов,- 27,5 тыс. че
ловек при 34 орудиях. Условия обороны были чрезвычайно тяжелые. 
Горных орудий в оойсках было мало, ощущался хронический снарядный 
голод. Расположение артиллерии из-за характера ме'стности также было 
неблагоприятным - она эшелонировалась в глубину вдоль дорог, имела 
малые секторы обстрела и не могла участвовать в отражении вражеских 
атак всем составом. Турецкая же артиллерия наХОДllлась на высотах, 

• Русско-турецкая война 1877-1878. М., 1977, с. 150. 
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охватывавших раonоложе'ние русских с востока, юга и запада, поэтому 
могла вести фланкирующий огонь по русским батареям и контролирова
ла подступы к их основной группировке на горе св. Николая. 

Однако, несмотря на тяжелые условия, русская артиллерия успешно 
боролась с вражескими батареями, обеспечивала отражение атак против
НИI,а, срывала инженерные работы на подступах к русскиr.1 позицпям; 
действия артиллерии в августовских боях заслужили высокую оценку. 
«Свидетельствую . . .  - писал в рапорте на имя командира 8-го армейско
го корпуса полковник липинский. - Осыпаемые градом пуль, наши ар
ТПJшеристы отлично исполняли свое дело и, способствуя поражению 
наступающих со всех сторон неприятельск.их колонн, заставляли неодно
кратно замолкать неприятельские батареи» *.  

Одна из сильнейDIИХ бомбардировок была предпринята турецкой ар
тиллерией в декабре, но и на этот раз благодаря превосходству в искус
стве стрельбы и мужеству русских артиллеристов неприятельские бата· 
реи былн подавлены и вынуждены замолч:ать. Так, 4-0рудийная батарея 
штабс-капитана Григорьева вела борьбу с 13-0РУДИЙНОЙ батареей турок. 
В самом начаJlе боя командир батареи бьL'l ранен осколком снаряда, но 
не покинул огневую позицию, продолжая управлять огнем. Турецкая 
батарея была подавлена и прекратила огонь **. 

Несомненной За'слугой русских артиллеристов при обороне Шипки 
является впервые приме'ненная в полевом бою стрельба по невидимой от 
орудия цели и стрельба ночью, что вызьmалось многообразием боевых 
задач и специфичнскими условиями горной местности. Командир при 
этом выбирал наблюдательный пункт, с которого оценивал результаты 
огня и корректировал его. 

Оборона Шипки, сковав значительные силы турок, обеспечила рус
ским войскам наиболее короткий путь наступления к Стамбулу. 

Важное значение в достижении общей победы в войне имелн дей
ствия русской армии на Кавказском тнатре, где самое активное участие 
в боях принимала и артиллерия, особенно при осаде и штурме турецких 
крепостей Ардагана, Карса и др. 

Тюшм образом, в русско-турецкой войве нарезная артиллерия полу
чила первый бое.воЙ опыт и показала свои высокие боевые качества. 
В области тактики еще более ярко выявилось значение артиллерийского 
огня, взаимодействия родов войск для достижения общего успеха. Даль
нейшее развитие получила тактика стрелковых цепей. С ее внедрением� 
особенно при атаке волнами цепей, повысились требования к организа
ции взаимодействия между пехотой и артиллерией. Артиллерия должна 
была готовить атаку и поддерживать огнем удар новой волны цепей. 
В ряде боев появился новый элемент боеlВОГО порядка батарей - наблю
дательный пункт. Опыт войны ясно показал необходимость более даль
нобойных орудий и орудий навесного действия с мощным снарядом. 

После войпы были приняты решительпые меры по перевооружению 
артиллерии системами образца 1877 г. и вместе с тем по улучшению 

• История отечественной артиллерии, кв. 4, с. 322. 
** История артиллерии, BЫn. 1, с. 172. 
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tшчества орудий (повышение меткости, увеличение настильности, даль
ности стрельбы и их надежности) .  

Среди новых систем можно назвать 2,5-дюймовую (64-мм) горную 
пушку обр. 1883 Г., значительно превосходившую прежнее орудие, и 6-
дюймовую ( 152-мм) полевую мортиру на станке Энгелъгардта обр. 
1887 г., что свидетельствовало о дальнейшей гаубизации PYCCKOII артил
лерии. В 80-х годах на вооружение поступают 42-линейная и 6-дюЙмовал. 
пушки для крепостной артиллерии, 8-дюймовая легкая пушка и 9-дюймо
вая легкая мортира ДШI осадной артиллерии. 

В резудьтате к началу 90-х годов перевооружение ПОJIевой и гор
ной артиллерии было в основном завершено. Армия получила вполне СОВ
ременные стальные нарезные орудия, заряжаемые с казенной части. 
Дальность стрельбы шраппелью и гранатой составляла 2-6 км (осад
ных - до 9,5 км) .  В этот же период шли работы над созданием СНОРО
стрельных систем. Но это уже следующий этап в развитии артиллерии. 

Существенным достижением лвилось изобретение фугасных снаря
дов, которые были способны разрушать прочные оборонительные соору
жепия, включая бетонные. Длительное время шла разработка более со
вершенных ударных трубок, особенно для полевой артиллерии, мвер
шившаяся появлением беЗОТRазной в действии ударной трубки обр. 
1884 г. 

Вскоре ст/{ли изготовлять бурый порох, обладавший повышенными 
баллистическими качествами. Но на Западе в это врС'мя уже был изоб
ретен ПИРОКСИЛИНОВЫЙ (бездымный) порох, который вскоре появился и 
в России. В начале 90-х годов великий русокий ученый Д. И. Ме'нделеев 
предложил пироколлоидный бездымный порох. Внедрение бездымных 
порохов явилось новым этапом ·в развитии огнестрельного оружия, так 
как без них проблема СRорострельности не могла быть решена. 

Структура артиллерии не подверглась существенным изменениям, 
если не считать введение в штаты с 1895 г. новой организационпо-такти
ческой единицы - артиллерийского дивизиона в составе двух-трех 8-0РУ
рийных батарей. Для облегчения перехода батарей с мирпого на военное 
время в 1879 г. принято решение содержать полевые батаР!JИ в двух сос
тавах - военного и мирного (вместо суще'ствовавших ранее трех соста
вов) . Для обеспечения артиллерии боеприпасами предусматривались ле
тучие и подвижные парки, а на военное время - формирование более 
80 местных парков для пополнения запасов подвижных и при необходи
мости даже летучих парков. 

Дальнейшее развитие стрельбы русской артиллерии опиралось па 
nыдающиеся достижения внешней баллн{:тики, особе,нно в решении за
дачи о движении продолговатого снаряда в воздухе. В разработке тео
ретических основ стрельбы важную роль играли труды П. Л. Че'бышева, 
посвященные теории вероятностей. Это с самого начала поставило тео
рию стрельбы отечествеIIНОЙ артиллерии на прочную научную основу. 

"Уже перед русско-турецкой войной Иl4елись определенные успехи на 
пути к разработке правил стрельбы. Принятие же на вооружение сталь
ных нарезных дальнобойных орудий сделало эту проблему особенно ак
туальной. 

Благодаря напряженным исследованиям В. H� Шкларевич в конце 
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70 - начале 80-х гО'дО'в предлО'жил научнО' О'БО'снО'ванные рекО'мендации, 
ЕО'тО'рые, ПО' существу, напоминали пр.авила стрельбы для дальноБО'йнО'й 
нарезнО'й пО'левО'й артиллерии. Ему принадлежат также первые иссле'дО
вания вопросО'в совместнО'й стрельбы неОКОЛI>КИХ батарей и О'ценки эф
фективности стрельбы шрапнелью. БО'льшое значение имели раБО'ты 
Н. В. ЗабудскогО' и А. В. Гадолина, посвященные прО'бле,мам учета УСЛО'
вий стрельбы при подгО'тО'вке исхО'дных данных. 

После ВО'йны прО'вО'дятся исследО'вания стрелнбы с закрытых О'гневых 
позиций. Представляет интерес книга капитана К. Г. Гука «Закрытая 
стрельба полевой артиллерию), изданная в 1882 г. В ней рассматривают
ся различные случаи стрелЬ'бы в зависимО'сти от услО'вий. НаиБО'лее прО'
стой способ, предлО'женный еще ранее, предусматривал горизонтальную 
наводку ПО' прО'вешеннО'му направлению О'рудие - цель. "УгО'л возвы
шения, соО'тветствовавший определенной дальности, придаВ'ался О'рудию 
ПО' квадранту. При необходимости применить простейший спО'сО'б Гук 
предлагал ИСШШЬЗQвать для наведения О'рудий буссоль или алидаду с 
планшетО'м. 

На оснО'ве огромной предварительной работы был сО'ставлен и в 
1886 г. вышел «Проект правил стрельбы пО'левО'й батарею) ,  ввО'дившийся 
для всей артиллерии рус<жО'й армии. Этим устранялись разнобой и ку
старщина, дО'пу>Скавши8'СЯ О'тдельными О'кругами. Зате,м при участии КО'Л
леКтива О'фицерскО'й артиллеРИЙОRОЙ школы бьmи пО'дготовлены правила 
стрельбы крепостнО'й и осаднО'й артиллерии. В 1891 г. «ПрО'еRТ» был за
менен «Правилами стрельбы для батарейных, легких и конных батарей» . 
В них впервые упО'миналО'сь О' стрельбе пО' не наблюдаемым целям, прав
да, О'тмечалось, ЧТО' О'на может быть ПРИМе'нена лишь в некО'торых случа
ях. В 90-е гО'ды все шире в О'бучении праrкТИlКуется стрельба с аакрытых 
-огневых позиций. Г А"У рекО'ме'ндО'валО' дЛЯ ЭТОI1О' ИСПОЛЬ'3овать нО'вые при
боры и телефО'нную овязь. ОднакО' это не всеми начальниками вО'сприни
малось полО'жительнО'. 

Разработка единых научнО' О'боспом'ННЫХ правил стрельбы спО'сО'бст
вО'вала пО'вышению искусства стрельбы русских артиллеристО'в. 

Серьезным неДО'СтаrnО'м предшествующегО' периО'да ЯВлялО'СЬ О'тсут·ст
вие единых тактических правил для всей артиллерии. ПО'этО'му пО'сле рус
·ckO'-турецкой войны выходит ряд ИНСТРyRций, правил, в которых из лага
лись О'бщие принципы боеlВОI10 применения артиллерии. БО'лее чет'КО' были 
решены вопросы распределения артиллерии и ее группировки в насту
пательном и оборонительнО'м БО'ю. Закрепляется треБО'вание О' неО'бхО'ди
мости выделения артиллеРИЙ'СRОГО' резерва: « ... однако, как ни важнО' в 
начале боя выставить на ПО'зиции БО'льше артиллерии, необхО'димО' часть 
·ее О'ставлять и в резерве» . RОНI{ретизировались задачи артиллерии в 
различных видах и на различных этапах боя. Выделяется, О'днано, глав
ная задача: «Артиллерий'Q'КИЙ О'гО'нь ПО' силе действия, дальнО'сти и мет
RОСТИ имеет целью нанО'сить поражение неприятелю иа'к на значительных 
ра,сстояниях, кО'гда ружейный О'I1OНЬ недействителеiН или слаб, так и на 
близких дистанциях, ОRазывая са'мую деятельную помО'щь другим родам 

1!ОЙСЮ) . 
ПО'дчеркивалась необходимость сО'средО'тО'че'НИЯ артиллерийскогО' О'г

ня, применяемогО' ВО' в'сех возмО'жных случаях. ВзаИМiOдействие артилле-
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Пищал ь в деревян,н,ой колоде (XV в.) 

1 2-метровая артиллерийс"ая башн,я 
при штурме "реnостн,ой стен,ы nод 
Казан,ью (XVI в.) 



Пушка Андрея Чохова (царь-пушка. XVI в.) 

Пищаль Григория Нау:мова (XVll в.) 



Русс"ие nуш"ари (XVl в.) 

Гафуница в боевом nоряд"е русс"ого войс"а (XVl1 в.) 



А. К. Нартов (1 693-1 756), 
талантливый механик и изобретател ь 
в области пушечного дела 

Полуnудовый .единорог» (1 757 г.) 



Офицер, фузелер и бомбардир 
артиллерийскоzо полка (начало XVIlI в.) 

А. В. Суворов и М. и. Кутузов на позиции перед штурмом Измаила (1 790 г.) 



А .  д. Засяд"о (1 779-1 837), первый 
"ОНСТРУ"ТОР боевых ра"ет " России 

12-фунтовая nуш"а 06р. 1805 1. 



А .  Н. Кутайсов (1 784 -1812). 
начальни" арrиллерии 1 - й  русс"ой 
ар.мии в Бородинс"о.м сражении 

Русс"ие артиААеристы на Бородинс"о,м поле (1 81 2 г.) 



К. И. Константинов (181 7-1871). 
ученый и изобретател ь. заложивший 
научные основы ра/(етной техни/(и 
в России 

В. С. БараН08с/(ий (1846-1 879). 
изобретатель и /(онстру/(тор первых 
образцов с/(орострел ьных орудий 

С/(орострельная нарезная стальная 2.5-дЮЙJlfовая nуш/(а В. С. Барановс/(ого обр. 1877 г .  



Ракетный станок с боевой ракетой 

Батареи на Северной стороне в nериод оборон ы Севастополя (1 855 г.)  



Н. В. МаиевСlCий (1 828- 1 892), 
ученый-артиллерист, основател ь 
научной ШICОЛЫ баллистиlCи 

А. В. Гадолин (1 828-1 892), 
ученый в области артиллерийсlCОZО 
вооружения 

Нарезная 4-фунтовая lCазнозарядная nУШlCа обр. 1 867 z. 



АprUААерu.я в nериод pycc"o-rуреЦI<ОЙ войны 1 877-1 878 zг. 

Переход PYCCI<UX войс" 
через Ба,лl<аны 



Л. Н. Гобято (1 875 - 1 91 5), один из создателей 
первых в мире минометов 

76-.111.111 полевая пушка обр. 1 902 г. 



Наблюдательный пункт артбригады в nериод PYCCKQ-ЯnОНСКОЙ войны (1 905 г.) 

Артиллерийская 
батарея в крепости 
ПоРт-Артур (1 905 г.) 



Стрельба из :мортир в nериод первой :мировой войны (1 915 г.) 

76-:м:м полевая пушка, 
nриСnОС06ленная для 
сrрельбы по 
воздушным целя:м 
(1 915 г.) 



А .  А .  Брусилов. еАа8н.о"ожандующиЙ 
Юго-3аnадн.ыж фрон.тож (1 91 6 г.) 

Тяжелая артиллерия направляется на фронт (1 9 1 6  г.)  



152-жя БОJltБОJltет Обуховсх;оzо завода 

89-жя JltиноJltет Ижорсх;оzо 
завода с JltUНОЙ 

7б-JItJlt зенuтная nушх;а Лендера-Тарновсх;оzо. установл.енная на автоJltобuл.е 



рии с пехотой должно поддерживаться на всех этапах боя. При этом 
пехоте вменялось в обязанность обеспечить безопаоность (прикрытие)  
артиллерии. 

Опыт предшествующих войн и сражений убедительно показал, что 
для выполнения задач огневого поражения противника, в том числе и 
подавления его батарей, необходимо добиваться превосходства над вра
жеской артиллерией. Это оовершенно четко подчеркивает<ся в ИНСТРУК
циях: «Весьма важно наСТYJIIающeJМy с самого начала боя выставить на 
позиции сильную артиллерию.. .  чтобы иметь перевес над артиллерией 
обороняющегося . . ..  

На сопках Маньчжурии 
Благодаря Оl1Крытиям, иообретениЯ'М и теоретическим работам передовых 
РУССКИХ ученых, несмотря на некоторое О'l1ставание России в экономи
ческом·  отношении от передовых стран, были достигнуты значительные 
результаты в усовершенствовании военной техlНИiКИ, в том числе и '  ар
тиллерии. 

В период с 1900 г. и до начала руоско-японской войны на вооруже
ние русской артиллерии был принят ряд новых систем, в частности 
76-101101 скорост.рельд.ая пушка обр. 1900 г. С не3Raчительными конструк
тивными изменениями эта система находилаоь на вооружении более 
40 лет, лвлялсь одним И3 лучших полевых орудий в мире. От иностран
ных ее отличали простота УСТРОЙ,С'I'ва, высокие баллистические качества, 
удобство при ведении стрельбы и другие. Усовершенствование ее при
вело к созданию нового обра'зца - 76-мм полевой скорострельной пушки 
обр. 1902 г., к которой был спрое,ктирован стальной щит (поступил в 
войска лишь в 1906 г . )  и приняты усовершенствованные прицельные при
способления. В 1904 г. горные батареи получили 76-мм скорострельную 
горную пушку. (При этом по таКТИКО-ТEJхническим характеристикам рус
ские полевые орудия не уступали японс'Ким, а по ряду показателей пре
восходили их: по дальности стрельбы - 8,5 км против 6,2 км; по ско
рострельности - 10 выстрелов в минуту против 3; по массе снаряда -
6,5 кг против 6 кг и т. д. * ) 

R 76-мм полевым скорострельным пушкам была разработана уни
тарного заряжания шрапнель маосой 6,5 кг с 260 пулями. В головную 
часть снаряда ввинчивалась трубка двойного дей,ствия: ударного и дис
танционного. «по силе шрапнельного огня одна русская 8-0РУДИЙная 
леГl{ая батарея могла в несколько минут буквально уничтожить неосто
рожно открывшийся для нее в сомкнутом строю целый батальон пехоты 
или даже целый полк кавалерии» **. 

Однако шрапнель была весьма эффективной только при стрельбе по 
открыто расположенной пехоте противника и была непригодна для 
стрельбы на разрушение полевых УI{реплений и поражение укрытой в 
них живой силы. Поэтому для этой пуШ'Ки в ходе русско-японской вой
ны была принят а и фугасная граната. Однако ее фугасное и осколочное 

* История отечественной артиллерии. М.-Л., 1970, кн. 5, с. 42. 
** Барсуков Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.) . М., 1948, т. 1, 

с. 213. 
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действие было недостаточным. Выход старались найти в принятии на 
вооружение более мощного орудия с навесной траекторией. 

Одновременно соверше.нствовались и артиллеРИЙСlше приборы. 
В 1901-1904 гг. группа техников и рабочих под РУКО1юдством капитана 
В. М. МихаЛОВ'СI{l()ГО создает два образца раздвижного дУгового прицела 
с угломером. СущеСТiВенная особенность второго образца заключалась в 
том, что дУговой прицел был соединен с угломером, чего не было в кон
струкции первого образца. 

Введение дУгового прицела, соединенного с угломером, облегчало 
работу наводчИ'Ка орудия, значительно повышался темп стрельбы и точ
ность наводки по цели, невидимой с огневой позиции. На,водка в такую 
цель производил ась по выбираемой впереди или сзади батареи точке на
водки. Для этого на наблюдательном пункте командира батареи на спе
циальной треноге у,станавЛИiВ.aЛСЯ командирский угломер. Наблюдая 
цель, огневую позицию и точку наводки, командир батареи измерял при 
помощи угломера соответствующие углы на местности между направле
нием на цель, точкой наводки и фронтом батареи. Произведя необходи
мые вычисления, он передавал установку угломера на огневые позиции, 
которая устанавливалась наводчиками на прицельных приспособлениях. 
После этого осуществляла'сь наводка орудий в точку наводки и придание 
орудию напра,вле,ния на цель. 

На очередь дня стала задача создания прибора подготовки исход
ных данных для стрельбы, особенно в у�ловиях, когда отсутствовала 
взаимная видимость между наблюдательным пунк1'ОМ и батареей и нель
зя было выбрать общую вспомогательную точку для на'Водки. В этих 
случаях угломер не мог помочь. Однако эта задача легко разрешала�ь 
при помощи буосоли (ком.паса ) ,  о которой говорилось еще в работах ка
питана К Г. Гука ( 1882 г.) . В 1903 г. генерал-майор Бутлер в развитие 
работ Гука вновь поставил вопрос об использовании буссоли в качестве 
прибора для определения направления на цель, IЮГда последняя с места 
расположения батареи не видна. Предложенная им БУ1ССОЛЬ имела лимб 
с алидадой и позволяла производить измерения азимутальных углов с 
точностью до 50. Приме·нение буоооли с угломерным кругом и прицела 
с угломером давало возможность легко производить горизонтальную на
водку орудий при стрелЬ'бе с закрытых огневых позиций. Однако к на
чалу войны единый прибор для наводки о.рудия в цель, подготовки ис
ходных данных для стрельбы и управления огнем артиллерии создан не 
был. 

В организационном строительстве артиллерии существенных измене
ний не было. В армейском корпусе, состоЯ'Вшем из трех дивизий, име
ЛИ·СЬ две бригады пешей и дивизион конной артиллерии. Бригады состоя
ли из двух-трех дивизионов, каждый 2-3�батарейного состава. В бата
рее имелось 8 орудий, таким образом, в бригаде могло быть 48 или 64 
орудия. Пешие артиллерийские бригады и дивизионы конной артиллерии 
прикомандировывались к своим дивизиям, а в их состав включались лишь 
с началом войны. Была реорганизована осадная артиллерия - вместо 
трех осадных артиллерийских парков создано четыре осадных артилле
рийских полка. Полки были громоздкими (по 30-35 батарей) ,  а их ма-
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тери.альная часть - многоюшиберной и недостаточно маневренной. Нре
ПОС'l'ная артиллерия оставалась без изменений. 

Офицерские кадры артиллерии готовили юнкерские и военные учи
лища, а также академии. Некомплект офицеров постепенно сокращался. 
Унтер�фицерский состав го'Говился гла'Вным образом непосредственно в 
ча'стях. 

В дальнейшем обучение личного состава артиллерии проводилось в 
соответствии с проектами «Устава строевой службы артиллерии»,  
часть IV (1900 г. ) ,  «Наставления для действий в бою отрядов из всех 
родов оружия» ( 1904 г. ) и другими. Обучавшиеся получали необходи
мую практику в выпол'нении своих функциональных обязанностей, одна
ко проведению таКтических учений (занятий) уде.uялось недостат,очно 
внимания. 

В лучшую сторону в этом отношении можно отметить Офицерскую 
артиллерий'скую школу, где активно шло обучение артиллеристов стрель
бе с закрытых огневых позиций. В 1903 г. для ознакомления высших 
войсковых начальников с возможностями скорострель'ной артиллерии и 
новыми способами ее боевоro применения по инициативе школы была 
организована двусторонняя военная игра при участии О'фицеров в'сех ро
дов войск. Участники игры могли убедиться в преимуществах действий 
артиллерии с закрытых огне.вых позиций *.  

ОднакО' нельзя не отметить, что требования, изложенные в YCTaBax� 
медленнО' и не всегда вернО' пО'нимались и применялись в обучении 
войск. Зачастую учили устаре'Вшим способам ведения боя, не соответст
вовавшим новым требованиям, мало уделялось внимания огневой подго
тО'вке атаки. Взаимодействие с пехотой и конницей артиллерийские бри
гады и дивизионы конной артиллерии отрабатЪ{ваЛИ лишь в кО'роткий 
период лагерных сборов. 

РядО'вые солдаты-артиллеристы в процессе подготовки, несмотря на 
большой процет неграмо'Гных, проJliВJIЯЛИ природный ум И рвение в 
изучении материальной части артиллерии, в овладении праК'l'ическими 
приемами ведения стрельбы из новых орудий. 

. Существова:вшими устава'ми и наставлениями бой рассматривался 
как общевойсковой, основными видами которого признавались наступле
ние и оборона, из которых предпочтение отдавал ось наступлению. 

Боевой порядок войск состоял из боевой части (первого эшелона) 
и общего резерва. Боевая часть делилась на два боевых участка (пра
вый и левый ) ,  которые в свою оч.ередь состояли из боевой ча'сти и ча
стного резерва. Соотношение между боевой частью и резервом зависело 
от обстановки. 

Артиллерия в боевом порядке разделяла,сь на артиллерию боевых 
участков (большая ее часть) и артиллерию общего резерва. Артиллерия 
боевой части делил ась на артиллерийские группы боевых участков (бри
гада - дивизион) , которые являлись средством командиров пехотных 
дивизий или полков. Группы возглавлялись командирами аРТИШlерийских 

• Иванов В. М., Катханов и. Н. Русская артиллерия на закрытых позициях. 
М., 1954, с. 31-32. 
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бригад или дивизионов. Допускалось создание групп для усиления огня 
артиллерии боевой части и действий в интересах корпуса (армии) *. 

В связи с возрастанием глубины поражения противника артиллерий
ским огнем и развитием полевой фортификации большее внимание уде
лялось артиллерийской разведке, особенно при необходимости вести раз
ведку закрытых огневых позиций. Высказывалось мнение об организа
ции специальной артиллерийской разведки и введении в штат батарей 
(дивизионов) специальных артиллерийских разведчиков, однако положи
тельного решения это еще не получило. Для разведки неприятеля, в том 
числе и в интересах артиллерии, преДУ'сматривалось применение воздуш
ных шаров. 

Главной задачей артиллерии с началом наступательного боя счита
лось подавле.ние вражеских батарей (артиллерийская дуэль) ,  чтобы от
влечь их на себя от своей пехоты; с выходом пехоты в зону действи
тельного ружейного огня часть батарей пере носила огонь по неприя
тельской пехоте, предварительно сменив позиции к флангам или нахо
дясь в боевых порядках своих передовых подразделе'НИЙ и ведя огонь 
прямой наводкой. Таким образом, артиллерий окая поддержка атаки сво
их войск слагалась из борьбы с неприятелыжими батареями и поражения 
вражеской пехоты. 

В обороне, как и в наступлении, главной задачей артиллерии была 
борьба с батареями противника. С переходом же противни-ка в атаку 
часть артиллерии открывала сильный огонь по пехоте, чтобы нанести ей 
урон, ра-сстроить атаку и подготовить контратаку своей пехоты. 

Дальнейшая разработка вопросов стрельбы была обусловлена при
пятием на воаружение полевой артиллерии СКО}>'Оетрельпых пушек обр. 
1900 г. и 1902 г., к которым был принят первый дуговой лрицел с уров
нем и угломером. Лимб угломера обеспечивал точность до 1/600 части 
окружности. Это в значительной мере способlcтвовало развитию теории 
и праRТИКИ стрельбы артиллерии с закрытых огневых позиций. В одной 
из статей «Артиллерийского журнала» у'казыJвлось,' что «закрытая 
стрельба артиллерии есть род искусства, боевое значение _ которого будет 
в полной мере оценено только впоследствии» .  Официальное утверждение 
стреЛьба с закрытых огневых позиций получила лишь в «Правилах 
стрельбы для батарей скорострельных пушею) 1904 г., которые были раз
работаны Офицерской артиллерийской школой и явились итогом большой 
и исключительно плодотворной работц, проделанной русскими артилле
ристами. Новым было появление в «Правилах» указаний о построении 
по угломеру параллельного веера в зависимости от характера и размеров 
цели., что позволяло быстро сосредоточить или рассредоточить огонь бата
реи по цели, а также перенести огонь на другую цель. Для экономии 
снарядов «Правила» разрешали вести пристрелку по дальности не взво
дом (батареей) ,  а лишь одним орудием. Обеспечив узкую вилку (5-10 
делений прицела ),  рекомепдов.алось переходить на поражение взводом 
(батареей) . 

• История отечественпой артиллерии, КЛ. 5, с. 27. 
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«Правила стрелнбы» отражали передовые взгляды артиллеристов
новаторов. Результаты практических стрельб, проведенных в 1903 г. в 
артиллерийских частях, в T�{ числе располагавшихся на I\вантунском 
полуострове, свидетельствовали о том, что преимущества стрельбы с за
RРЫТЫХ огневых позиций были оценены по достоинству. 

Однако необходимо заметить, что стрельба с закрытых огневых по
зиций по угломеру и уровню в более полном объеме и значительно рань

ше, чем в полевой артиллерии, была разработана и применена в крепост
ной артиллерии русской армии. Помимо квадранта орудия крепостной 
артиллэрии имели более совершенный по сравнению с полевой угломер, 
а именно оптический угломер (гониометр ) ,  который давал возможность 
осуществлять горизонтальную наводку как по видимым целям (визиро
вание'м) ,  так и по целям невидимым (по вспомогательной точке навод
IШ) .  ЭффеRТИВНОСТЬ вьшолнения огневых задач Rрепостной артиллерией 
в значительной мере повьmилась благодаря примепению телефонной свя
зи и аэростатов для наблюдения за результатами стрельбы. 

В целом R началу ру,сско-лпонской войны огневая мощь руоской ар
тиллерии возросла, хотя она получила R тому времени ограниченное ко
личество новых образцов артиллерийс�ого вооружения. 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОйНА, как отмечалось, возникла в резуль
тате столкновения империалистических интересов Японии и России. япо
ния стремилась к захвату I\ореи и Маньчжурии для нападения на I\итай, 
а в перспективе мечтала о захвате Сахалина и отторжении от России 
Дальнего Востока. К началу войны она располагала сравнительно неболь
шой, но хорошо подготовленной и оснащенной новейшим оружием кад
ровой армией. На 1 января 1904 г. в СОСl'аве японской армии насчитыва
лось свыше 150 тыс. человек и 684 орудия * .  к началу войны Россия 
имела в составе своих войск на Дальнем Востоке 122 тыс. человек ре
гулярной армии и охранной стражи, 148 полевых и горных орудий (в IЮ
личестве горных орудий русская артиллерия значительно уступала япон
ской) .  

Война началась нападением японского флота на русскую эскадру 
на внешнем рейде Порт-Артура. Гарнизон крепости насчитывал '18 тыс. 
чеЛОВeI{ и 80 мощных орудий береговой артиллерии, находившихея на 
батареях. Строительство батарей приморского фронта было закончено 
только на 30% . Со стороны наиболее уязвимого сухопутного фронта 
Порт-Артур был почти �e защищен. Из 8 фортов, 9 укреплений и 8 ба
тарей, которые намечалось построить, были подготовлены только 1 форт, 
3 временных укрепления и 3 батареи. Из планируемых 400 орудий здесь 
удалось установить только 8 на двух батареях **.  

Артиллерию крепости возглавлял опытный артиллерист генерал-май
ор В. Ф. Белый, ставший впоследствии одним из организаторов героиче
ской обороны Порт-Артура. 

• История русско-японской войны 1904-1905 гг. М., 1977, с. 85-86 . 
•• Там же, с. 77. 
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Утром 27 января японцы обрушили огонь овоей корабельной артил
лерии на русские корабли. Последние открыли ответный огонь. Сущест
венную помощь им оказали береговые батареи. По вражеским кораблям 
вели огонь и девять батарей Тигрового полуострова и Золотой горы, 
имевшие пушки калибра от 152 до 254 мм и 280-мм мортиры, всего 53 
орудия, способных пробивать броню японских кораблей всех клаосов. 
Противник вынужден был перенести огонь на береговые батареи и ос
лабить обстрел кораблей. 

Впоследствии японская эскадра, испроБОiВав силу огня береговых 
батарей, держалась на значительном раеcroянии и не приближалась к 
Порт-Артуру ближе чем на 8-10 км. 

Уже в первом бою русские артиллеристы проявили мужество и вы
держку. О героизме артиллеристов генерал-майор В. Ф. Белый, находив
шийся на 13-й батарее, до'кладьшал коменданту крепости: «Бросались в 
глаза . . .  необыкновенное старание нижних чинов и выдающаяся их сме
лость» *. 

В феврале - мае 1904 г. японский флот стремился нейтрализовать 
русскую эскадру, но безуспешно. Благодаря командующему Тихоокеан
ским флотом вице-адмиралу С. и. Макарову было отлично организовано 
огневое взаимодействие корабельной и береговой артиллерии. Уже в на
чале марта он направил генералу В. Ф. Белому проект «Наставления 
для определения положения неприятельеких судов по квадратам» .  В неи 
устанавливались единые правила определения цели и ведения огня как 
с открытых, так и с закрытых огневых позиций. 

Первые сухопутные сражения Маньчжур<жой армии е высадившейся 
в портах Кореи и двигавшейся к р. Ялу 1-й ЯПОНСКОй армией велись ог
раниченными силами. Обе стороны стремились сорвать или хотя бы на
РУШИТЬ развертывание главных сил **. Неблагоприятный для русских 
войск исход боев на р. Ялу у Тюренчена, Вафангоу зависел от ряда объ
ективных и субъектинных причин, в том числе от плохой орга.низации 
разведки, недооценки не�юторыми начальника.ми стрельбы с закрытых 
огневых позиций, неумения организовать боевые действия артиллерии в 
условиях горного театра военных действий и т. д. Тем не иенее артил
леристы мужественно делали свое дело. Командир 9-й Восточно-Сибир
ской артиллерийской бригады генерал И. и. :Морозовский докладывал, 
что батареи во время боя действовали в полнOIМ порядке и личный сос
тав под сильным огнем вьшолнял свои обязанIЮСТИ с полным хладно
кровием и мужеством. 

Выиграв пе.рвые сражения, японекое командование получило благо
приятные условия для стратегиче'<жого разверты'внияя и поставило оче
редную цель - овладеть крепостью Порт-Артур. 

Высадившаяся север о-восточнее крепости 2-я японская армия гене
рала я. Оку в начале мая двинулась к Порт-Артуру, единственным ук
репленным рубежом на подступах к которому была Цзи'ньчжоуская по
зиция. Оборонял Цзиньчжоуский перешеек отряд в составе 17 тыс. чело-

* История отечественной артиллерии, кн. 5, с. 191. 
** История русско-японской войны 1904-1905 гг., с. 144. 
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век с 54 полевыми и 77 крепостными ОРУДИЯlМИ. Японцы стянули около 
35 тыс. человек и 216 полевых орудий и 13 мая овладели Цзиньчжоу.с
кой позицией. 

В этих боях искуснО' действовала 3-я батарея капитана Л. Н. Го
бято, занимавшая закрытую О'гневую позицию у д. Лиудятунь. ГО'бято 
впервые в боевой обстановке применил стрельбу с закрытой огневой по
зиции при ПОМО'ЩИ угломера. Результаты обстрела о�азались весьма эф
фективными. Японская батарея на горе Сам,сон была подавлена сосредО'
точенным О'гнем, при этом 3-я батарея пО'те.рь не имела. 

Для захвата Порт-Артура япО'нцы двинули 3-ю армию под КОllffiНДО
ваниеl1rl генерала М. Ноги (48 тыс. человек и 386 О'рудий) ,  которая 17  ию
ля вышла на ближние подступы к крепости. Генерал Ноги намеревался 
овладеть крепостью ускореннО'й атакО'Й. 

К этому времени в Порт-Артуре, гарнизон кО'торого насчитывал 0'1<0-
ло 42 тыс. человек и 646 орудий, выполнили значительный объем оборо
нительных работ. В укреплениях и на пО'ле'Вых позициях было устанО'в
лено 514 О'рудий, 123 располагались на пО'зициях Приморокого фрО'нта, а 
9 легких орудий �ставляли подвижной резерв. Протяженность сухопут
НОго фрО'нта равнялась примерно 20 км, И можнО' считать, что плотность 
орудий всех калибров к началу осады ооста'Вляла 26 О'рудий на 1 км. 
К началу 'Осады в крепости имелось в среднем 425 онарядов на 'ОднО' 'Ору
дие. При большом напряжении боевых действий и интеНСИВНQЙ стрельбе 
такО'го I<оличества боеприпасов было неАостаточно. 

'оборону Порт-Артура возглавил генерал Р. и. Кондратенко, назна
ченный в июле 1904 г. начальником сухопутной обороны крепости. По
лО'жительную роль в организации бое'Вого применения артиллерии сыг
рала «Инструкция для действий креп<УСТНОЙ артиллерии в Порт-Артуре»,  
написанная генералом В. Ф. Белым. 

Для большей гибк,ости и це'нтрализации управления огнем артилле
рия крепости была подразделена на 12 сект oРo'В , к,оторые объединялись 
в 5 артиллеРИЙСI<ИХ учаСТI<ОВ. Система артиллерийской разведки обеспе
чивала визуальное наблюдение за противником и разведку его сооруже
ний с наблюдательных пунктов (НП ) ,  корреl<тирование 'Огня и засечку 
вражеских батарей с помощью сопряженного наблюдения с трех НП, 
имевших телефонпую связь. 

В целом, несмотря на ряд недостатков, артиллерия Порт-Артура бы
ла подготовлена к упорной обороне. 

Наl<ануне первого штурма крепости ЯПQнцам ценой больших потерь 
удалось овладеть важными в таl<тическом отношении высотами и вплот
ную подойти к 'Основным Y1tреплениям, угрожая правому флангу Восточ
ного фронта крепости. 6 августа начался штурм РУССI<ИХ позиций. 370 
орудий О'садной и ПQлевой артиллерии японцев уча,ствовали в артилле
рийской подготовке штурма. Неомотря на мощный обстрел, артиллерия 
крепости немедленно открыла интенсивный ответный огонь. Управлял 
им генерал В. Ф. Белый со своего командного пункта на горе Опасной. 
Связь осуществлялась по телефону и посыльными. Каl< толькО' представ
лялась возможность обнаружить по в'спышкам и дыму nражеские бата
реи, генерал В. Ф. Белый привлекал для их поражения не только артил-
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лерию сухопутного фронта, но и береговые батареи, а также корабель-
ную артиллерию. 

Японцы перешли в наступление сначала на высоту Угловую, затем 
на передовую позицию Северного фронта оборопы и начали бомбарди
-ровку укреплений Восточного фронта. 

В ожесточенных боях артиллеристы несли потери, но не теряли му
жества. Особенно трудно пришлось батарее капитана Цветкова на высо
те Угловой (4 км северо-западнее Порт-Артура) . Эта батарея OCTa;JaCI> 
без прикрытия и потерял_а почти весь свой личный состав. Тем не менее 
номандир с оставшимися солдатами встретил ворвавшуюся на вершину 
горы японскую пехоту шрапнельным огнем в упор. В КРИТИ'Iескиii мо
мент капитан ЦБетков был тяжело ранен и батарея УМОЛIша. По.�ющь 
своим товарищам срочно оказали артиллеРИ1СТЫ Седловой го.ры, о.ткрыв 
беглый огонь И'З четырех 76-мм пушек прямой наводкой, и укрепления 
М 4 под командованием штаБС-i\.8.питана Янушевского, который кор
ректировал с этой высоты по телефону огонь де,вяти орудий. Однако. силы 
были неравными, остатки гарни:юна Угловой под прикрытием своей ар
тиллерии на второй день штурма отошли к го.ре Высокой. 

Не достигнув решительных результаТОБ в боях за передовые позиции 
Западного и Северного фронтов, японское командование предприняло 
штурм укреплений на направлении главного удара в промеЖУТRе между 
фортами II и III Восточного фронта. 

Для сбережепия материальной части и экономии бо.еприпасов ар
тиллерия крепости по ПРИ'Rазу генерала В. Ф. Белого стала вести бо.рьбу 
в основном с артиллерией врага и лишь изредка обстреливала его пере
ДОБые части и резервы. Одна'КО, когда ночью 8 alВгycтa превосходящпе
силы японцеlВ перешли в насту:пление на направлении главного удара, 
они повсюду были встречены сильным артиллеРИЙ1СRИМ и ружейным ог
нем. 

Особенно сильные бои развернулись за Rуропаткинский люнет, ре
дуты М 1, 2 и другие укрепле!ния. Ка,к только у люнета ПОЯВИЛИ1СЬ пе
приятеЛЬСRие цепи, командир батареи подпоручик Дудоров и его артил
леристы открыли по ним беглый огонь из четырех :мортир шрапнелью, а 
затем картечью. Японцы несли потери, но, yRpыв.аясь в оврагах, сумели 
подойти 11: брустверу и атаRовали люнет. Дудоров повел артиллеристов и 
стрелков в контратаку. Тяжело ранепный, с трудом передвигаясь, он вел 
людей за собой, пока не был сражен насмерть. Воодушевленные подви
гом своего командира защитники люпета смяли японцев, и лишь немно
гим из них удалось бежать. 

С бо.льшими патерями для врага зако.нчились попытки захватить 
таЮI\е укрепления Большое Орлиное гнездо, Скалистый кряж, 3аредут
ную батарею, Rумирпенский . редут и др. После этих боев ЯПОНСlюе ко
:1.ы'.Ндов.ание отдало приказ о прекращении ускоренного штурма и за
Rреплении на достигнутых рубежах. Лишь в отдельных местах японская 
армия Jшлинилась В главную линию оборонительпого оБВО,J;а :крепости и 
захватила некоторые укрепления. 

С 12 августа японская сторона вела усиленные работы по сооруже
нию системы траншей и ходов сообщения для максимального приближе-
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ния К укреплениям русских и укрытия своих войск перед очередным 
штурмом. 

Защитники Порт-Артура 1IЭ.кже укрепляли позиции, особенно на се
веро-восточном уча·стке. К 1 сентября 1904 г. на батареях и в укрепле
ниях крепости имелось 652 орудия, и на каждое из них в среднем при
ходилось до 400 снарядов. 

В условиях взаимного сближения сторон на 70- 100 м ощущалась 
необходимость в орудии ближнего боя, способном поражать противника в 
траншеях, за YI{рытиями мощным снарядом с высокой ТОЧlностью И об
ладавшем крутой траекторией. Обычные артиллерийсние системы этого 
не обеспечивали. Идея БЬffiiа подана лейтенантом Н. Подгурсним, ното
рый предложил использовать морсние мины для стрельбы с помощью 
морских метательных аппаратов. 

Идея нового типа орудия - IШномета была развита группой офи
церов во главе с л. Н. Гобято. По предложению мичмана с. Н .  Власье
ва для метания снонструированных надкалиберных шестовых мин ис
пользовали стволы 47-им морских пушен, Ylстановленные на нолесный 
лафет. В августе 1904 г. в артиллерийсной ма:стерсной Порт-Артура бы
ли сконструированы первые образцы минных мортир, минные метатель
ные аппараты для бросания шестовых мин. 

На поле боя появился новый вид артиллерий'ского вооружения 
миномет, успешно применявшийся защитнинами Порт-Артура. 

6 сентября японские войска начали второй штур.м Порт-Артура� 
Особенно упорные бои разгорелись у высот Длинной и Высоной, где 
оборонялись руссние подразделения при 30 орудиях, из ноторых 7 на
ходились в резерве. Против ),{алочисленных гарнизонов высот я,пошжое 
номандование сосредоточило не ),{енее пехотной дивизии, враг и),{ел бо
лее чем 4-кратное прооосходсТ1ЗО в артиллерии. Однако длившаяся бо
лее 4 часов артиллерийская дуэль не принесла ему успеха. 

На следующий день протит Высоной был брошен отряд в 2 тыс. 
человек. Руссние артиллеристы по команде начальника артиллерии 
Западного фронта полковника Н. А. Романовского подготовили сосре
доточенный огонь всех батарей. Все атаки японцев на гору Высокую, 
а 'вместе с тем и второй штурм Порт-Артура были отбиты. Однако враг 
овладел высотой Длинной, двумя редутами, в результате чего приоб
рел удобный и бли3RИЙ исходный пункт для организации последующих 
атак. 

При отражении третьего штурма, начавшегося 17 октября, защит
ники крепости при,меняли ),{етательные минные аппарать�. Выпускае
мые с их помощью ),{uны большой разрушительной силы мешали япон
цам проводить подземно-минные работы. Напри')'{ер, 9 ноября по под
земным японским траншеям в районе горы Высокой было произведено 
шесть выстрел()в минами системы капитана Л. Н. Гобято. Взрывы были 
на'столмю сильными, что японцы, понивув траншеи, в па нине бежали. 

Четвертый штурм начался 13 ноября 1904 г. обстрелом не при
ятельской артиллерией унре'плений Восточного фронта. Сильным был и 
ответный огонь руо<ЖИх батарей. Как свидетельствует англичанин Барт
летт, (<Невозможно было приблизитъся Н японсним батареям; руссние 
снаряды разных калибров рвались сотнями, выпахивая поверхность, 
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разбрасывая землю ..• подбивая то или другое орудие» *. Бои за гору Вы
СОI{УЮ, весьма важную в таЕтичеСЕОМ отношении, стали Еульминацией 
четвертого штурма. В Еонце ноября врагу удалось овладеть ею. Исполь
зуя это, ЯПОНСЕое Еомандовапие смогло вести более меТIШЙ огонь 
по Еораблям руССЕОЙ ЭСЕадры и нанести ей ОЕончательное поражение. 
Одновременно усилился обстрел фортов и УЕреплений из тяжелых ОРУ
дий. 

Несмотря на героизм и мужество заЩИТНИЕОВ Ерепости, в результа
те предательства А. М. Стесселя и его ОЕружения, они вынуждены были 
прекратить сопротивление, хотя для продолжения борьбы имеJIOСЬ еще 
достаточно сил и средств. ГероичеСЕОЙ обороной Порт-Артура удалось 
СЕовать на ДJIИтельное время Ерупные силы неприятеля и праЕтичеСЕИ 
весь ЯПОНСЕИЙ флот **. Заслуга упорной защиты Ерепости принадлежала 
РУССЕИМ солдатам и матросам, в том числе и артиллеристам, проявившим 
мужество и СТОЙЕОСТЬ в борьбе с сильным и Еоварным врагом. 

В ходе отражения наступления японцев на порт-артур СЕ ОМ направ
лении важные события развертывались в Маньчжурии. R началу июля 
1904 г. РУССЕая МаНЬЧЖУРСЕая армия, усиленная армеЙСЕИМ ЕОрПУСОМ, 
располагала 155 батальонами с 483 орудиями против 106 пеприятеЛЬСЕИХ 
батальонов с 414 орудиями. ОднаЕО глаВНОЕомандующий армией Куро
паТЕИН преувеличивал силы ПРОТИВНИЕа и предпочитал продолжать даль
нейший отход ***.  Обороняясь, РУССЕие ВОЙСЕа отходили Е Ляояну. В ЭТОЙ 
обстаНОВЕе артиллеРИЙСЕие подразделения и части, совершая БЫСТРЫII 
марши, занимали выгодные для обороны огневые позиции и своим огнем 
задерживали ПРОТИВНИЕа. АртиллеРИЙСЕая развеДЕа проводилась с наблю
дательных nYНKTOB в основном командирами взводов, батарей и разведчи
Еами-наблюдателями. Места целей определялись визуальным наблюде
нием при помощи БИНОЕЛЯ И зрительной трубы. Нанесенные на Еарту 
данные использовались для ведения стрельбы. 

С точки зрения развития вопросов таКТИЕИ и стрельбы артиллерии 
представляет интерес оой под Дашuчао ( 10-11  июля 1904 г.) .  Оборо
пите.lIьные позиции у Дашичао занимали части 1-го и 4-го Сибирских 
корпусов, имел 122 орудия. На фронте 1 1  ЕМ плотность артиллерии со
�тавляла около 19  орудий на 1 ЕМ. ПРОТИВНИЕ по пехоте и Еоннице не
СЕОЛЬЕО уступал РУССЕИМ, а по количеству артиллерии значительно пре
восходил - 258 орудий ****. 

Боевым действиям РУССЕОЙ артиллерии предшествовала тщательная 
ПОДГОТОВЕа. Учитывая опыт первых сражений, передовые офицеры-артил
леристы решительно выступили за переход Е стрельбе с заЕрЫТЫХ огне
вых позиций. Энтузиастами в ЭТОМ вопросе были в первую очередь вос
питаННИЕИ ОфицеРСЕОЙ артиллеРИЙСЕОЙ ШЕОЛЫ во главе с Еомандиром 
дивизиона ПОЛЕОВНИIЮМ В. А. СлюсареНЕО и Еомандиром батареи под
ПОЛКОВНИЕОМ А. Г. ПащеНЕО (9-я артиллеРИЙСЕая бригада) .  ПОРУЧИЕОМ 
1-й батареи 1-& Восточно-СиБИРСЕОЙ артиллеРИЙСЕОЙ бригады С. С. Пру-

* История отечественной артиллерии, кн. 5, с. 252. 
** История русско-японской войны 1904-1905 ГГ., с. 251. 

***  Там же, с. 259. 
**** Там же, с. 261. 
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тенским был составлен «Проект расположения артиллерии 1-го армей
ского корпуса в дашичаоской позиции» ,  содержание которого отражало 
основные положения по организации стрельбы артиллерии с закрытых 
огневых позиций и преследовало цель скрыть от наблюдения противника 
места расположения своих батарей, обеспечив им живучесть. 

С учетом положений «Проекта>) батареи 1-й и 9-й артиллерийских 
бригад по-новому заняли боевой ПОРЯДОI{. Огневые позиции, например. 
2-й и 3-й батарей расположились за гребнями высот. Наблюдате.ТIьные 
ПУНl{ты были выдвинуты вперед на гребни. Из-за отсутствия телефонов 
команды передавались по цепи солдатами - передатчиками команд. Ору
дия в батl1реях были установлены в окопах на увеличенных интервалах, 
чтобы уменьшить вероятность поражения людей и материальной части. 
Для защиты орудийной прислуги от осколков и пуль с фронта мастер
оружейник Матвеев изготовил орудийный щит, идея которого возникла 
еще при обороне Севастополя в войну 1853-1856 гг. 

1 1  июля в течение 15 часов длил ась артиллерийская дуэль. Однако. 
японцы не смогли подавить русскую артиллерию и открыть путь своей 
пехоте. О напряженности боя красноречиво свидетельствует огромный 
расход боеприпасов - 22 тыс. штук *. Даже противник вынужден был 
признать умелые действия русских артиллеристов под Дашичао. Этот 
бой стал проверкой разработанного в довоенное время способа стрельбы 
с закрытых огневых позиций. В бою под Дашичао, писал командир ба
тареи А. Г. Пащенко, «впервые развернулась вся мощь нашей артилле
рии. Этот бой ясно убедил всех сомневающихся в технических и балли
стических свойствах нашей пушки, что надо только уметь обращаться 
с этой сложной и умело придуманной машиной, и нам не страшен тот 
огромный перевес :в артиллерии, какой могут иметь японцы в отдельных 
случаях» **. 

В последующих боях и сражениях, особенно в Ляоянской 1 1-21 ав
густа 1904 г. и Мукденской 6-25 февраля 1905 г. операциях, совершен
ствовалось боевое применение отечественной артиллерии. 

В Ляоянс�ой операции участвуют уже не отдельные соединения, а 
крупные силы русских войск (около 150 тыс. человек при 673 орудиях) 
и три ЯПОНСIше армии (до 109 тыс. человек с 484 орудиями) .  Действия 
развернулись на фронте до 100 км И по глубине до 50 км, а по времени 
заняли 9 суток. Операция явилась первым примером боев позиционного. 
характера, полошив начало этим формам ведения военных действий в 
эпоху скорострельного нарезного оружия. Ляоянскую операцию японцы 
выиграли лить вследствие пассивности русского командования и его 
ошибок в управлении войсками, но окружить и разгромить РУССRУЮ ар
мию они не смогли. После Дашичао пехотные и артиллерийские началь
ники изменили свое отношение к артиллерии. Возросшая роль артилле
рии в бою стала очевидной для большинства. Напри;мер, командир 6-й 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал В. Н. Данилов в одном 

* Михеев С. Тактиrщ артиллерии (по опыту русско-японской войны) . М., 
1908, с. 50. 

** История русско-японской войны 1904-1905 ГГ., с. 263. 
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ИЗ своих приказов отмечал, что «артиллеристы - это наши главные по-
1IIОЩНИКИ» *. 

В корпусах и дивизиях стали появляться специальные указания по 
-организации боевого применения артиллерии. Заслуживает внимания 
инструкция, разработанная артиллеристами 3-й и 6-й артиллерийских 
·бригад, известная больше под названием « Указание об употреблении 
полевой артиллерии в бою» генерал-лейтенанта Н. И. Иванова (коман
дир 3-го Сибирского корпуса) .  Данный документ достаточно широко 
освещал вопросы разведки, рекогносцировки, выбора, оборудования и 
маскировки огневых позиций, группировки артиллерии, взаимодействия 
·ее с другими родами войсн, организации связи и т. д. «Уназание» офи
циально закрепляло преимущество закрытых огневых позиций. В соот
.ветствии с ним помимо общевойсковой была проведена и артиллерийская 
рекогносцировка с участием всех командиров батарей. Артиллеристы 
тщательно изучили местность предстоящих боев, определили вероятные 
направления действий против ни на, районы его огневых позиций и на
блюдательных пунктов. 

Все большее значение приобретала артиллерийсная разведна. Она 
-организовывалась во всех звеньях - от начальнина артиллерии корпуса 
до командиров батарей. Велась она с наблюдательных пунктов. Иногда 
.в расположение противника засылались разведывательные группы. Дан
ные разведки тщательно изучались, а затем наносились на нарту и 
.использовались для стрельБыI. 

. 

Вся артиллерия, привлекаемая н операции, распределялась по бое
:вым участкам группами от взвода до трех батарей. При этом в 3-м Во
сточно-Сибирском корпусе часть орудий выделялась в боевые участни 
пехотных полков, что способствовало более тесному взаимодействию с 
пехотоЙ. 

Следует заметить, что распределение артиллерии между боевой ча
,стью и резервом было нерациональным, так как большее ее количество 
оставалось в резерве. Это ослабляло мощь одновременного огневого воз
.деЙствия на противника, что особенно важно с началом боя. ОДНaIЮ в 
3-м Восточно-Сибирском корпусе в боевую часть выделялось свыше 80% 
имевшихся орудий (в полосе обороны боевой части корпуса до 4 орудий 
на 1 Н1\I) .  В последующем в ходе операции процент артиллерии, выде
ляемой в боевую часть, был еще большим. 

В ходе операции создается корпусная артиллерийская группа, что 
значительно облегчало централизованное управление огнем артиллерии. 
Если в начале войны управление огнем осуществлялось в масштабе лишь 
.2-3 батарей, то в Ляоянской: операции применялось сосредоточение 
огня в масштабе артиллерийской бригады. 

Тщательная подготовка артиллерии к операции положительно сказа
лась на всех ее этапах. В отличие от боя под Дашичао стрельба с закры
тых огневых позиций осуществлялась здесь в широких масштабах, что 
явилось неожиданностью для. японцев и полностью себя оправдало. 
Стрельба с закрытых огневых позиций велась и по батареям врага, и по 

* История отечественной артиллерии, кн. 5, с. 139. 
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его пехоте. Так, 17 августа 3-я батарея 9-й Восточно-Сибирской артил
лерийской бригады подавила японскую батарею в ущелье, облегчив по
ложение своей пехоты на высоте Кустарной. Эта же батарея и две другие 
из 1-й артиллерийской бригады одержали верх над батареями против
ника, занимавшими огневые позиции у д. ХэЙиючжуан. При этом одна 
из батарей 1-й бригады менее чем за 5 минут уничтожила японскую-
4-0РУДИЙНУЮ батарею. 

По пехоте особенно эффективной была стрельба шрапнелью на низ
ких разрывах. Так, в одном из донесений командира 2-й батареи 9-й 
артиллерийской бригады о результатах стрельбы шрапнелью отмечается� 
что японцы понесли огромный урон и весь гаолян был завален убитыми. 
Однако в условиях горного театра широко велась и стрельба с открытых 
позиций, чтобы избежать образования больших мертвых пространств. 
При этом батареи обычно располагались на флангах. 

В Ляоянской операции достаточно четко оформился порядок при
менения артиллерии в обороне. Он предусматривал борьбу с артиллерией 
противника при завязке боя, подавление пехоты на марше и в районах 
ее сосредоточения, а также отражение неприятельских атак. Для выпол
нения первой задачи привлекалась, как правило, вся артиллерия; для 
второй - ее часть, освободившаяся после подавления вражеских бата
рей; для третьей - отдельные батареи (взводы) , специально выдвигае
мые на открытые огневые позиции, а также часть батарей с закрытых 
огневых позиций. 

Негативной стороной применения артиллерии в операции явля
лось увлечение пехотных и артиллерийских начальников ее резервиро
ванием. В наступлении усилия артиллерии сосредоточивались главным 
образом на контрбатарейной борьбе. Ослабло внимание к артиллерийской 
подготовке атаки как периоду огневого поражения. Вследствие острого 
недостатка горных орудий действия артиллерии не всегда были эффек
тивными. 

К началу МУ1'Оденс1'ООЙ операции Маньчжурская армия насчитывала 
1386 орудий, превосходя японскую артиллерию в 1,3 раза. Основная 
роль в операции отводилась 2-й армии; в зависимости от успеха ее дей
ствий планировался переход в наступление 3-й и 1-й армий. 

В подготовительный период производилась частичная перегруппи
ровка артиллерийских частей. 2-я армия была значительно усилена ар
тиллерией, в том числе тяжелой ( 100 орудий) ,  предназначенной главным 
образом для разрушения прочных инженерных сооружений, а также для 
контрбатарейной борьбы. Всего в армии, развернутой на 25-КИJlометро
вом фронте, насчитывалось 502 орудия (около 20 орудий на 1 км) .  Ве
лись работы по инженерному оборудованию огневых позиций- артилле
рии, улучшению подъездных путей к ним, подвозу боеприпасов. Помощь 
артиллеристам в выполнении этих трудоемких работ оказывали пехо
тинцы. 

Под умелым руководством опытного генерала Н. И. Ивано
ва во 2-й армии был установлен такой порядок управления артиллерий
скими частями, при котором вся штатная и приданная артиллерия кор
пусов на период артиллерийской подготовки атаки подчинялась началь
никам артиллерии корпусов. С началом атаки допускалась частичная 
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децентрализация управления: rптатная артиллерия переподчиннлась 
командирам дивизий и их начальникам артиллерии, а приданная 
по-прежнему оставалась в распоряжении начальников артиллерии кор
пусов. 

На случай оборонительных действий предусматривалось открытие 
огня орудиями дежурных частей по команде общевойскового начальника 
(начальника боевого участка) .  ПО мере прибытия на огневые позиции 
других батарей управление огнем объединялось начальником артиллерин 
корпуса. 

Создавалась rпирокая сеть наблюдательных пунктов: от командиров 
батарей до начальников артиллерии корпусов и инспекторов артиллерии 
армий. Впервые артиллерийским подразделениям и частям назначались 
участки (полосы) разведки. На основе данных разведки во 2-й армии 
была предусмотрена (<программа артиллерийской подготовки атаки ук
репленных пунктов» *. Начало артиллерийской подготовки атаки наме
чалось на 6.00 12 февраля продолжительностью 4-6 часов. За это время 
предполагалось разруПIИТЬ инженерные сооружения в опорных пункт ах 
Сандепу, Лидиутунь, Лабатай, подавить неприятельскую артиллерию и 
воспретить подход его резервов в Сандепу. 

Однако события разворачивались не так, как рассчитывало русское 
командование. Русским войскам ПРИПIЛось не наступать, а обороняться. 

5 февраля, упредив русских, соединения 5-й японской армии ата
ковали Цинхэченский отряд, который отоrпел на 30 км в северо-восточ
ном направлении, заняв выгодную в оборонительном отноrпении пози
цию. 

Особенно ожесточ:енно атаковали японцы позиции 24-го Восточно
Сибирского стрелкового полка у д. Кудяза. Командир отряда генерал 
В. Н. Данилов реПIИЛ сосредоточить по атакующим огонь всех 16 ору
дий отряда, чтобы задержать продвижение врага. В последующие дни, 
поддерживая действия 24-го полка, артиллеристы 26-й артиллерийской 
бригады успеrпно вели контрбатарейную борьбу у д. Сыдяза и одержали 
верх над вражескими батареями. Когда японцы все же переrпли в атаку, 
взвод поручика Толмачева выдвинулся на прямую наводку и открыл 
беглый огонь rпрапнелью. Неприятель не выдержал и отоrпел. 

В середине февраля атаки японцев на левом фланге расположения 
русских войск были приостановлены. Тем не иенее им удалось отвлечь 
резервы русской армии, в том числе и артиллерию, от направления глав
ного удара. Войска 3-й японской армии, обойдя правый фланг 2-й ар
мии, стали продвигаться на Мукден. На остальных участках 2-й армии 
атаки противника были отражены. Характерным в действиях русской 
артиллерии на центральном участке обороны явилось сосредоточение 
огня 72 орудий по опорному пункту противника в Салинпу 18 февраля. 
Эффект подавления мощным артиллерийским огнем вражеских батарей 
и огневых точек был использован русской пехотой, которая принудила 
японцев к отходу. 

* История отечественной артиллерии, кн. 5, с. 309. 
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К концу операции, несмотря на превосходство в силах и средствах, 
японское командование не смогло организовать преследование с реши
тельными целями - вместо планируемого разгрома русских войск дело 
ограничилось лишь вытеснениен их на север. 

Мукденская операция заняла важное место в развитии военного ис
кусства, в том числе и в боевом применении артиллерии в ходе войвы. 
,Она длил ась три недели, развернулась на фронте 155 км и на глубину 
до 80 км. С обеих сторон в ней приняло участие свыше 560 тыс. солдат 
и офицеров, 2500 артиллерийских орудий (в том числе 500 тяжелых) .  
Русские артиллеристы израсходовали за операцию до 400 тыс. снарядов, 
а в дни напряженных боев на отдельных участках расходовалось до 500 
снарядов на орудие, что свидетельствовало о мощи артиллерийского огня 
в операции. 

Русско-японская война явилась переломвым этапом в развитии рус
-с кой артиллерии. В ходе ее подверглась испытанию скорострельная ар
тиллерия, показавшая высокие боевые качества. Изобретение миномета 
положило начало траншейной артиллерии. Развитие обороны в ин же
,нерном отношении поставило вопрос о принятии на вооружение гаубич
ной и тяжелой полевой артиллерии, мощного снаряда фугасного дейст
,вия. 

Новым в тактике русской артиллерии в 'оборонитель�ом бою было 
.поражение противника в районах сосредоточения и на дальних подсту
пах к своему переднему краю. Ценным оказался опыт обороны примор
ской крепости, в ходе которой артиллеристы, как и другие защитники 
Порт-Артура, проявили мужество, героизм и умение применять свое 
оружие с максимальной эффективностью. Артиллерия крепости во взаи
�юдействии с фJ'ЮТОМ поражала неприятеля, способствуя успеху пехоты. 
При этом характерным было - сосредоточение огня по важнейшим враже
'с ким объектам, централизованное управление им. Характерным в груп
пировке артиллерии является появление корпусной группы. 

В последних операциях войны батареи в артиллерийских бригадах 
были объединены в дивизионы (по три батареи 8-0РУДИЙНОГО состава) , 
это улучшило управление огнем нескольких батарей. Очевидной была не
обходимость иметь в полках свою штатную (полковую) артиллерию, а 
также свои штатные артиллерийские части в составе корпусов и армий, 
вооруженные преимущественно орудиями крупного калибра. 

Опыт боев свидетельствовал о решительном сосредоточении артил
лерии на участках прорыва. Плотность ее достигала 20 орудий на 1 км 
,фронта. Ббльшая часть орудий располагалась на закрытых огневых по
зициях, оборудованных в инженерном отношении и хорошо замаскиро
ванных, что в известной степени повышало живучесть артиллерии. Бла
годаря эшелонированию в глубину боевых порядков артиллерии на за
крытых позициях повысилась емкость позиционных районов. 

Применение пехотой укрытий полевого типа, маскировка боевых 
порядков требовали организации более тщательной артиллерийской раз
ведки. Ее данные стали широко применяться при организации пораже
,ния противника огнен артиллерии. 

Необходимость прорыва подготовленной в инженерном отношении 
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обороны, насыщенность ее огневыми средствами требовали организации 
артиллерийской поддержки боя пехоты. Артиллерия должна была под� 
готовить атаку. Наступлению русских войск обычно предшествовала 
артиллерийская подготовка атаки продолжительностью ОТ ЗО минут до 
нескольких часов. Предполагалось ведение огня и с переходом пехоты 
в атаку (развитием боя в глубине) ,  но четких указаний на этот счет еще 
не давалось. 

В целом в результате военных реформ во второй половине XIX в. 
русская армия была преобразована в массовую армию, оснащенпую 
новой военной техникой. 

В области артиллерии это время было характерно кореиными пр� 
образованиями, начавшимися в материальной части и распространив
шимпся на все ее стороны. Именно к этому периодУ относится . отказ 
от гладкоствольных систем и пере вооружение артиллерпи нарезными 
орудиями. 

6 3ак. 666 

Новые, более современные артиллерийские орудия потребовали 
разработки принципиально новых снарядов. На смену сферическому 
ядру приходит продолговатый, стабилнзирующийся в полете снаряд. При 
этом появляются различные виды подобных снарядов: гранаты, бомбы, 
шрапнель. К НИlll в качестве средств восплаlllенения разрывного (вы
шибного) заряда стали применять и дистанционные трубlШ: 

Научно-техническая мысль и уровень производства вплотную по
дошли к широкому внедрепию бездымного пороха. Однако в России 
достижения отечественной научно-теоретической мысли из-за ограни
чеиности технико-экономической базы страны и косности царского во
енного ведомства внедрялись не полностью и очень медленно. 

Увеличение дальнобойности и скорострельности орудий вызвало H� 
обходимость оснащения артиллерии более совершенными приборами 
для обеспечения стрельбы (управления огнем) и средствами СВЯЗ1\
К этому времени относится появление новых прицелов и даЛЬПОlllеров, 
ПРИНИJ\1аются на вооружение бинокли и все более широкое примепение 
находят технические средства связи - телеграф и телефон. 

Нововведения, осуществленные в 50-80-е годы, привели к увелич� 
нию дальности стрельбы. нарезных орудий в 2-3 раза по сравнению 
с глаДКОСТВОЛЬНЫlllИ, а скорострельности - в 4-5 раз. 

Крупные успехи были достигнуты в области аРТШ1Лерпйской па� 
уки, особенпо в развитии внешней и внутренней баллистики. 

В этот период завершепо обосновапие и внедрение новых методов 
пристрелки (путем захвата цели в вилку и последующего сужения ее 
СIсзчкаlllП в 50-100 111) и стрельбы на поражепие. Появились первые 
теоретические исследовапия и проводились практические опыты «за· 
RРЫТОЙ стрельбы» (стрельбы по неВИДИlllОЙ цели),  было положепо 
начало разработке вопросов организацип управления огнем батареи. 
Особо важное значение Иlllеет созданпе первых правил стрельбы па
резной артиллерии, единых д.'1я всей армии. 

Вырабатываются новые способы боевого применеНИJI артиллерии. 
Важную роль в этом отношении сыграла русско-турецкая война 1877-
1878 ГГ., в которой отечественная нарезная артиллерия получила пер
вое боевое крещение. После войны многое делалось для разработки и 
внедрения единых инструкций, наставлений и других документов, p� 
гламентирующих ее боевое применеIi:ие на всех этапах боя. 
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Главным принципом применения артиллерии, как и ранее, являлось. 
сосредоточение основного количества орудий на направлении главног()< 
удара. Это достигалось, как правило, путем сосредоточения огня груп
пы батарей, хотя имело место и сведение нескольких батарей в одну 
мощную. Огневые позиции артиллерия занимала на высотах, но были 
случаи, когда ее ставили на полузакрытые и даже закрытые огневые 
позиции. 

Артиллерия в бою решала самые разнообразные тактические и ог
невые задачи. Наиболее ответственные огневые задачи выполнялись 
в период артиллерийской подготовки атаки, которая стала планиро
ваться заблаговременно. Возросла роль взаимодействия артиллерии с 
другими родами войск, совершенствуются методы организации взаи
модействия, хотя имели место еще серьезные упущения, связанные· 
часто с недостаточным знанием общевойсковыми командирами боевых 
возможностей артиллерии. Таким образом, со второй половины XIX B� 
начался новый этап в развитии русской артиллерии. При этом боль
шое влияние оказали события русско-японской войны 1904-1905 гг. 



Г л а в а  3 

АРТИЛЛЕРИЯ РУССКОй АРМИИ 
В ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНЕ 

Накануне империалистической войны 

W ервая мировая война, назревавшая много лет, лвилась результа
том первого мирового кризиса капиталистической системы и ве
лась коалициями империалистических государств за передел 
мира, колоний и сфер влияния. « ... Наступила, - по словам 
В. И. Ленина, - неизбежно эра монопольного обладания коло

ниями, а следовательно, и особенно обостренной борьбы за раздел и за 
передел мирю> *.  

Результатом резкого обострения внешнеполитических и глубоких эко
номических противоречий между крупнейшими странами явилось раз
деление их на две враждебные империалистические коалиции: Тройствен
ный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие, 
или Антанта (Англия, Франция, Россия) .  Примечательно, что американ
ские монополии делали ставку на МaI<Симальное извлечение выгод из 
войны в Европе. 

В целом назревавшая война с самого начала принимала империали
стический, несправедливый характер с обеих сторон. В государствах 
обеих коалиций задолго до начала войны разрабатывались планы ее ве
дения. Планы Тройственного союза отражцли стремление Германии бить 
своих противников последовательно, избежать войны на два фронта. 
Поэтому предусматривалось сначала нанести удар по Франции, а затем 
перебросить главные силы на восток для разгрома русской армии. Фран
цузский план носил очевидный пассивно-выжидательный характер, по
скольку первоначальные ответные действия французских войск стави
лись в зависимость от действий противника. Английский план основы
валея на традиционном стремлении взвалить всю тяжесть войны на суше. 
на Россию и Францию. Основной своей задачей Англия считала обеспе
чение господства на море, а ЩIЯ действий на суше выделялось лишь семь 
дивизий. Русский генеральный штаб планировал одновременные насту
пательные действия против Австро-Венгрии и Германии. Все страны де
лали ставку на кратковременную войну. К примеру, в русском генераль
ном штабе считали, что она не продлится более полугода. 

В России перед первой мировой войной была принята так называе
мая «Большая программа» перевооружения армии, рассчитанная до 
1917 г. Предполагалось увеличить армию по штатам мирного времени на 
39 % по сравнению с 1913 г., или на 480 тыс. человек. Исходя из взглядов 
на будущую войну как кратковременную, создавались запасы материаль
ных средств. Например, на каждую 76, 122 и 152-мм полевую систему 
было заготовлено в среднем по 1000 снарядов, предполагалось, что бата-

• Ленuн В. Н. Полн. собр. СОЧ., т. 27, с. 422. 
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реи не расстреляют и половины имевшегося запаса. Ошибочно считали, 
что снарядами к легким орудиям армия обеспечена в избытке и якобы 
недоставало лишь около 200 тыс. снарядов для тяжелых систем. Такой 
расчет основывался на неверном предвидении характера ведения воен
ных действий и на переоценке роли легких орудий. 

Примерно так же смотрели на продолжительность войны французы, 
накопившие по 1300 снарядов на орудие; немцы же имели несколько 
больше - 1500 снарядов. 

Почти все армии принимали меры к насыщению артиллерией пеХ04 
ты. Например, германская дивизия, уступая русской по численности (12  
батальонов против 16) , далеко превосходил а ее  по  артиллерии - 80 ору
дий (в том числе 8 тяжелых) против 54. В результате ее огневая мощь 
была в полтора раза выше. 

Однако' в генеральных штабах к определению роли артиллеРI!И про
явился различный подход. В русском генштабе, ориентируясь преиму
щественно на высокоманевренные боевые действия, не видели особой 
потребности в тяжелой артиллерии. Определенное сковывающее влияние 
оказа.ТI опыт войны с Японией, когда на долю артиллерийского огня при
ходилось лишь 14% потерь. И если русская полевая артиллерия, пред
назначенная для ведения маневренной войны, была, без преувiшичения, 
превосходной, то этого нельзя сказать об артиллерlDl тяжелой. В этом 
отношении впереди всех держав была Германия, что обусловливалось 
стремлением кайзеровских стратегов в кратчайший срок уничтожить 
крепости противников, чтобы затем вывести свои войска на оперативный 
простор. 

Отставание России в развитии тяжелой артиллерии объяснялось, 
кроме прочего, слабостью отечественной промышленности и ее зависи
J,10СТЬЮ от иностранной. Тем не менее необходимость усиления армии 
тяжелой артиллерией была известна. И уже начали отпускаться средства 
на изготовление орудий крупных калибров (осадного типа) ;  к 1921 г. 
предусматривалось полностью выполнить программу вооружения. Но 
воина пришла в 1914 г. 

И все же Россия была в значительной степени обеспечена орудиями 
по существовавшему мобилизационному расписанию - их насчитыва
лось 7903 единицы. Это была большая сила, однако дело не только в ко
личестве. 

После ОIюнчания русско-японской войны на вооружение русской 
артиллерии был принлт ряд новых п о л е в ы х с и с т е м :  легкая 76-мм 
торная пушка обр. 1909 г., 122-мм таубица обр. 1909 г., 122-мм гаубица 
обр. 1910 г., 152-мм гаубица обр. 1910 г. Новые системы имели достаточ
но высокие по тому времени таКТИRо-технические данные и не уступали 
подобпым образцам германской и австро-венгерской армии в дальности 
.стрельбы (до 8-13 RM) , скорострельности (2-10 выстрелов в минуту) , 
по весовым данным орудий в боевом положении (600-2500 кг) и массе 
снарядов (6,5-41 кг) *. Однако в русской артиллерии (особенно тяже
лой) имелись и орудия устаревших конструкций . 

• Барсуков Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг. ) ,  т. 1, с. 210-
:211 ,  229. 



В предвоенное время в русской армии, так же как и в других, ста
вился вопрос об орудиях специального назначения: противосамолетных, 
для борьбы с бронированными подвижными целями, . для поражения УК
рытого в полевых сооружениях противника « <траншейные» орудия, ми
нометы, бомбометы) ,  а таЮI\е для непосредственного сопровождения 
пехоты 'в бою (батальонные и полковые) .  Однако сделано в этом на
правлении было очень мало. Лишь в июле 1914 г. началось проектпро
вание 76-М1\1 зенитной пушни, а в марте 19 15 г. Путиловский завод 
изготовил 4 первых зенитных орудия оригинальной конструнции Ф. Лен
дера и В. Тарновского, установленных на эвтомоБИ.'Iе. Отсутствовали 
орудия для непоередственного сопровождения пехоты и «траншейнаю) 
артиллерия, хотя их необходимость была очевидной уже во время рус
СIЮ-ЯПОНСIЮЙ войны. В германской же армии, учитьщая этот опыт, были 
созданы «траншейные» орудия, хотя и в незначительном количестве. 

Руссная полевая артиллерия вступила в войиу, имея три типа сна
рядов - шрапнель с дистанционной труБIЮЙ, фугасную гранату с безо
пасным взрывателем и бронебойный (ударный) снаряд. В Главном ар
тиллерийсном управлении (ГАУ) считали, что артиллерия должна иметь 
неОQ.1Iьшое чис;ю разных типов снарядов, чтобы облегчить массовое про
изводство в ходе воЙпы. 

В предвоенные годы шло усовершенствование а р т и л л е V и й с к и х 
п р и  б о р о в. Этому способствовала организация в Петербурге первой 
отече<?твенноiI опытно-механической мастерской (руководитель инженер 
Я. Н. Перепешшн) . В мастеРСIЮЙ были разработаны 8- и 10-кратные 
БИНОI<ЛИ, освоепо производство нового оптичесного прибора - большой 
стереотрубы. 

В 1906 г. на вооружение принимается орудийная оптическая пано
рама для 76-мм пушки обр. 1902 г., а в последующем и для других ору
дий полевой артиллерии. Применение панорамы В сочетании с качаю
щимся прицелом значительно повысило точность наведения орудий в 
цель, а вместе с этим и точность стрельбы, особенно с закрытых пози
ций. 

Для упраВ.'IеIIИЯ orIIeM батареи (дивизиона) и подготовки исходных 
данных для стрельбы был создан ряд I\омандирских приборов. Наиболее 
совершеIIIIЫ1\1 оказаJIСЯ I\омаНДИРСIШЙ угломер Михаловского - Турова, 
получивший после модеРIIизации IIазвание «буссоли l\1ихаЛОВСI\оГО - Ту
рова» .  В 1911 г. буссоль была принята II a  вооружеIIие, OIIa примеIIялась 
Д.'IЯ наведения орудия на цель, а таI{же в I\ачестве командирского угло
мера - в батарее обычно и_мелись две буссоли - на огневой позиции и 
на наблюдатслыl�!! пупис. 

Для повышенпя эффективности контрбатарейной борьбы изыскива
лись новые способы развеДIШ стреляющих орудий, находящихся .на за
нрытых позициях. Накануне войны появляется Шl'еНОЧНЫЙ а<lрофотоап
парат IЮНСТРУКЦИИ полковнш(а В. Потте для фотосъемки больших пло
щадей местности. В 1909 г. была создана первая в MIIpe звукометриче
СIШЯ станция для обнаружения и определения координат стреляющих 
орудий ( НОНСТРУКl'ор инженер-изобретатель капитан Н. А. Бенуа) .  К на
чалу войны в распоряжении Г АУ имелось шесть таких станций. В 1911 г. 
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талантливый приборостроитель я. Н. Перепелкин разработал проект при
бора для применения его при стрельбе по воздушным целям. Прибор 
называ.1IСЯ тахоугдомером и ЯВ.1Iялся своего рода прототипом созданного 
позднее прибора упраВ.1Iения артиллерийским зенитным огнем (ПУА30) .  

В 1905 г. изменилась о р г а н и з а ц и я у п р а в л е н и я  а р т и л л е
р и е п. Вместо генерал-фельдцейхмейстера вводится должность генерал
инспектора аРТИ.1Iлерии (в начале 191 0 г. аРТИЛ.1Iерию русской армии 
ВО3Г.lави.1I член цаРСI\ОЙ фамилии) . После проведенной в 1910 г. реоргани
зации начальник Генерального штаба, Г АУ и генерал-инспектор артил
лерии бьши подчинены военному министру. В этом же году утверждается 
поло;t,ение о генерал-инспекторе артиллерии, согласно которому он дол
жен был следить за развитием артиллерии, ее боевой подготовкой и бое
вой готовностью. В ведении Г АУ оставались все вопросы, связанные с 
обеспечением потребностей государства в вооружении *.  

В военных округах с 1910 г. учреждается должность начальника 
артиллерии округа, подчиненного Iюмандующему войсками округа, одна
ко }{ артиллерийским частям он почти не имел отношения, а ведал во
просами аРТИ.1I.1IериЙского снабжепия. В армейских корпусах на инспек
тора артиллерии с 1911 г. возлагалось лишь общее руководство техни
ческой подготовкой аРТИ.1I.1Iерии корпуса. В пехотной дивизии не имелось 
ни нача.1Iьника, ни инспектора артиллерии. Практически русская артил
лерия готовилас� к войне без (<Начальников артиллерии»,  т. е. без основ
ных организаторов ее действий в бою **.  

Новая война застала артиллерию с так называемой (<Новой органи
зацией армии 1910 г.» ,  мало чем отличавшейся от прежнеЙ. Армейский 
корпус (две пехотные дивизии) имел дивизион 122-мм легких гаубиц 
(12 орудий) . В пехотную дивизию входила артиллерийская бригада в 
составе двух 3-батарейных дивизионов 76-мм легких пушек (48 орудий) .  
Таким образом, в каждом корпусе имелось всего 108 орудий (сравнивая 
русский армейский корпус с германским и австро-венгерским, сдедует 
заметить, что последние имели, больше орудий: 160 и 132 соответственно, 
в том числе по 16 и 12 орудий тяжелой артиллерии, которая в русском 
корпусе отсутствовала ) .  На случай войны предусматривалось иметь ар
мейскую полевую тяжелую артиллерию, представленную дивизионами 
152-мм гаубиц и 107-мм пушек (всего 12 орудий) .  В батареях вводи
лись специальные команды разведчиков, наблюдателей, ординарцев, те
лефонистов и сигнальщиков. 

Вследствие преобладания в военном руководстве точки зрения о не
нужtюсти осадной артиллерии в условиях маневренных боевых действий 
в 1914 г. она была упразднена. 

В предвоенные годы официальными документами, на основе кото
рых организовывалась б о е в а я п о Д г о т о в к а, были «Наставление для 
офицерскнх занятий» (1910 г. ) , «'Устав полевой службы» (1912 г. ) ,  
«Наставление для действий полевой артиллерии в бою» ( 1912 г. ) ,  

* Барсуков Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.) , т. 1, с. 10-12. 
** История отечественной артиллерии. М.-Л., 1979, КН. 6, с. 100-101. 
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{<Наставление для подготовки полевой артиллерии к стрельбе» ( 1913 г.) ,  
«Наставление для занятий войск в о  время общего и подвижного сборов» 
( 1914 г. ) .  Ежемесячно и3Давались «Артиллерийский журнал» и «Вестник 
Офицерс!\ой артиллерийс!\ой школы» .  Незадолго до войны появились от
.дельные труды по та!\тике артиллерии для военных а!\адемий, ш!\ол и 
училищ: «Тактика артиллерии» ,  «Записки по та!\тике» и другие, сыграв
шие положительную роль в совершенствовании знаний артиллерпстов. 

Хорошую подготовку проходили фейерверкеры (н:омандиры орудий, 
помощники командиров взводов) .  Занимались с ними в основном !\оман
диры батарей. Младшие офицеры артиллерии готовились в основном В 
-артиллерийских училищах из числа юн!\еров и непосредственно в артил
лерийских частях, а старший командный состав - в Офицерс!\ой артил
лерийской школе и Артиллерийской академии. Занятия с офицерс!\им 
.составом проводились в поле и в !\лассах. За три-четыре года до войны 
по ннициативе Офицерс!\ой ш!\олы стали пра!\ти!\оваться та!\ называе-
1\lble артиллеРИЙСI\ие поезд!\и (занятия с офицерс!\им составом в поле 
с целью приобретения пра!\ти!\и в решении артиллерийс!\о-стрел!\овых и 
та!\тичес!\их. задач на местности) .  С 1913 г. начали обучать офицеров 
ш!\олы наблюдению с привязного аэростата. Кадровый командный со
-став вполне удовлетворительно готовился в артиллерийс!\о-стрел!\овом, 
техннческом отношении и по тактике артиллерии и слабее -по вопросам 
общей та!\тики. 

В предвидении маневренных боевых действий артиллеристы не обу
"шлись стрельбе на разрушение различных оборонительных сооружений, 
ред!\о пра!\тиковались ночные стрельбы. 

Действующие уставы и наставления признавали роль артиллерии как 
;важнейшего средства огневой поддержки боевых действий пехоты и кон
lIИЦЫ. Выдвигались требования о необходимости массирования артил
лерии и ее огня на важнейших направлениях, однако ка!\их-либо реко
мендаций о необходимых плотностях артиллерии не имел ось. Взгляды на 
.группировку артиллерии и управление ею не претерпели существенных 
изменений со времени окончания русско-японской войны. 

Одна!\о в теории боевого применения артиллерии имелись и нега
тивные стороны, связанные с неправильной оценкой опыта русс!\о-япон
'с!\ой войны И недооцен!\ой возможностей обороны. Следствием этого яви
лась установка не на тесное взаимодействие артиллерии с пехотой и кон
ницей, а лишь на «возможность содействию) артиллерии другим родам 
войск. Поэтому, правильно считая наступательный бой основным видом 
боя, русские уставы не предусматривали проведение артиллерийской 
подготовки атаки *. 

'Уделялось внимание артиллерийской разведке. В 1907 г. издается 
«Прое!\т инстру!\ции артиллерийским разведчикам» .  В «Проекте» ука
зывалось, что «разведывание и наблюдение производится артиллерий
.скими начальниками и офицерами, разведчики же (нижние чины) явля
ются лишь помощниками (для непосредственного добывания необходи-

* Нuрuллов-Губец1'>UЙ И. М. Современная артиллерия. М., 1937, с. 27-28. 
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мых сведений» )  *. Следовательно, I\омандиры-артиллеристы становились 
основными ответственными лицами за результаты разведки. 

В вопросы стрельбы и управления огнем значительный вклад внесла 
Офицерская артиллерийская школа. Здесь были разработаны «Правила 
стрельбы н УI\азания по применению угломера» с объяснительной за
пиской и «Сведения по стрельбе полевой артиллерию) ,  ПОС.:Jужившие 
основой для издания в 1911 г. «Правил стрельбы» .  В них излагались в 
основном правила пристрелки и в очень малой степени - правила ве
дения стреJIьбы на поражение. 

После русско-японской войны предпочтение отдавалось стрельбе с 
накрытых огневых позиций, хотя не исключалось ведение огня в опре
деленных условиях боя с полузакрытых и открытых позиций. Целеука
аание предполагалось с помощью карты, ориентиров, буссоли и другими 
способами. Подготовку исходных данных для стрельбы предусматрива
лось проводить упрощенными способами по карте (плапшету) с уче
том того, что ошибки подготовки данпых будут сведены до миннмума 
пристрешюЙ. Стрельба по наблюдению знаков разрывов велась в основ
ном батареей, для решения простейших задач ДОПУСI<алась стрельба 
полубатареей, взводом и даже отдельным орудием. Проводились опреде
ленные работы по обучению стрельбе с помощью аэростатов и самолетов. 

Для наблюдения за полем боя (разрывами своих снарядов) исполь
зовались бинокли, стереотрубы и дальномеры. Основным средством уп
равления в артиллерии являлась проводная телефонная связь. 

Таким образом, к началу войны русская артиллерия представляла со
бой достаточно сильный род войск. Материальная часть полевой артил
лерии была представлена лучшими в мире легкими, конными н горными 
орудиями. ОДНaIЮ мал был удельный вес тяжелых систем. Не имелось
в руССIЮЙ армии зенитной и «траншейной» артиллерии. 

Сражения первой мировой войны начались в августе 1914 г. на не
скольких театрах военных действий и продолжались до ноября 1918 г. 
ПО характеру решаемых задач, особенностям хода вооруженной борьбы. 
достигнутым boehho-политичеСIШМ результатам эту войну принято де
лить на пять относительно самостоятельных кампаний, I{аждая из ко
торых включает несколько операций **. 

СР;lжеппя в Пруссии и Карпатах 

R началу кампании 1914 г. на Восточно-ЕвропеЙСI\ОМ театре Германия 
п Австро-Венгрия протпв 73,5 дивизий, 3203 орудпй двух РУССI\ПХ фрон
тов Северо-Западного ( 1-я и 2-я армии) и Юго-Западпого (4, 5, 3 и 8-я 
армии) развернули 64,5 дивизий и 2898 орудий ***. Маневренный период 

* Ростовl/ев И. В., Журиn Б. И. Артиллерийская разведка Советской Ар
мии в Великой Отечественпой воПпс. М., 1958, с. 8. 

** В lшиге рассматриваются толыш основпые соБЫТIIЯ, происходивmие на рус
ском фропте псрвой мировой войпы, с оцеикой роли II места в них отечественноii 
артиллерии D 1914-19 1 7  П., т. С. дО выхода России из воЙпы . 

• *. Роступав и. П. Русский фронт первой мировой войны. М., 1976, с. но. 
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нампании ознаменовался проведением Восточно-Прусской операции" 
Галицийской битвы, Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операций. 

Не завершив полностью сосредоточения и подготовни войск, 1-я 
и 2-я армии получили директиву главкома Северо-Западного фронта 
Я. Г. ЖИЛИНСRОГО о проведении Восточ1tО-ПРУСС1>ОЙ операции, в ход/} 
которой предполагалось концентрическими ударами с востона и с юга 
в обход МаЗУРСI\ИХ озер разгромить 8-ю германскую армию и овладеть 
Восточной Пруссией. Две русские армии насчитывали 1104 орудия (в 
том числе 24 тяжелых) против 1 044 орудий (в том ЧИС.'Iе 156 тяжелых) 
8-й германской армии *.  

В период сосредоточения главных сил фронта были выделены сое
динення и части прикрытия, которые должны были выдвинуться н гра
нице и вести разведывательные поиски. Некоторые поиски были успеш
ными. Например, 30 июля у д. Санайцы 1-я гвардейская кавалерийсная 
дивизия в спешенном строю атаковала противнина. Конно-артиллерий
СНИЙ дивизион огнем с закрытых позиций подавил вражеские опорные 
пуш{ты и обесп�чил успех поисна. Интенсивную огневую поддержку с 
закрытых огневых позиций оказали ноннице и пехоте нонно-артиллерий
СКИЙ (12 орудий) и артиллерийский ( 18 ОРУДИЙ) дивизионы, входившие 
в состав отряда генерала В. И. Гурко, в ходе разведывательных дейст
вий в направлении Гольдап и Маркграбово. ХараК1ерно, что уже при 
ведении поисков русские аРТИJшеристы, как правило, ведя огонь с за
крытых огневых позиций, проявляли большое ИСI\УССТВО в стрельбе n 
быстро завоевывали огпевое превосходство. 

Операция началась наступлеиием 1-й РУССIЮЙ армии под командо
ванием П. К. Ренненкампфа, которая в первом же столкновении с про
тивн;иком одер)):{ала победу над 1-м армейским корпусом в крупнейше1>[ 
Rстречпом сраженпи 7 августа .у Гумбиннена. К его началу на фронте 
80 км 1-й армии было развернуто 55 батарей (492 орудия) ,  тяжелая ар
тиллерия в армии отсутствовала ··. Противник имел 484 орудия. 

Развернулись ожесточенные бои. Решительные и смелые действия; 
вели подразделения многих артиллерийсних бригад, в том числе 28, 29, 
25 и 27-Й. Так, восточнее Шталлупенена русская пехота подверглась об
стрелу легних и ТЮI,еJIЫХ батарей противника. 1-й дивизион 25-й брига
ды, заняв закрытые огневые позиции, в 8 часов утра ОТНРЫЛ огонь по 
неll1еЦI{ИМ батареям с дальности 4 км И вел его с перерывами до 1 1  ча
сов. Батареи противппка были подавлепы. В последующем в результате 
сосре)\оточенного огня по вражеСI\ИМ окопам неприятеЛЬСI{ая пехота на
чала оставлять занимаемые позиции. 

Русские артиллеристы умело маневрнровали на поле боя, R необхо-. 
ДIIМЫХ случаях ПрIIкрывалп отход ВОЙСI{, а в сложной обстановке, остав
шнсь без пехотного ПрИНрЫТИЯ, сращались до последнего солдата. Тю{ 
было с 4-й батареей 28-й артшшерийской бригады, заНИll1авшей позиции 
в районе Бракупенепа. Она в упор уничтожала густые цепи вражеСIЮЙ 

* История первой мпровой войны 1 914-1918. М., 1975, т. 1, с. 317. 
** ВацеТllС И. И. Операции на восточной гранпце Германии в 1914 г. �\r.-Л.,. 

1929, Ч. 1, с. 28-29. 
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пехоты картечным огнем до тех пор, пока не погибли все бата
рейцы *. 

Неоднократно в сражении применялся сосредоточенный огонь ди
IШЗИОНОВ. Поучительны действия 1-го дивизиона 27-й артиллерийской 
бригады, I\ОТОРЫЙ, поддерживая свою пехоту, сосредоточил огонь всех 
батарей по двум вражеским батареям па открытых огневых позициях. 
НС)lсцт,ие орудия успели сделать только один выстрел, как на них обру
шплся уничтожающий огонь 1-го дивизиона. В течение lIескольких ми
нут расчеты германских орудий были уничтожены на глазах своей пе
хоты. Это зрелище повергло неприятеля в панику и вынудило к поспеш
ному отходу. Русская пехота I{онтратаI{овала и захватила 12 орудий **.  

Потерпев поражение в Гумбиннен-ГольдаПСI{ОМ сражении, ВОЙСI{а 8-й 
германской армии начали отход. Главные силы 2-й армии А. В. Самсо
нова, совершив более чем 100-километровый марш, подошли с юга к 
Восточной Пруссии. 

Артиллерии пришлось преодолеть большие трудности (сильная жа
ра, песчаные проселочные дороги, отсутствие подготовленных пунктов 
снабжения продовольствием и фуражом) .  Орудия и зарядные ящики с 
босприпасами застревали в песке. Лошади быстро выбивались из сил, 
поэтому орудийным расчетам B� время приходилось браться за колеса. 

До предела изнуренные 9 августа 1914 г. войска армии вступили 
в соприкосновение с противником. Германское командование, завершив 
-сосредоточение основных сил 8-й армии на флангах 2-й русской армии, 
добилось более чем полуторного превосходства в артиллерии (714 ору
дий против 456) ***. Сдерживая наТИСI{ превосходящих сил, ВОЙСI{а 2-й 
армии отходили в юго-западном направлении. Последние ожесточенные 
-схватки с противником произошли близ Танненберга. О действиях рус
СКОй артиллерии в этих боях командир 13-го армейского корпуса гене
рал Клюев свидетельствовал: «Условия пересеченной местности не поз
воляли развернуть и использовать нашу прекрасную артиллерию, сохра
нившую полный порядок... Приходилось отбиваться на все стороны; 
батареи пролвили при этом большую инициативу, спокойствие и само
{)тверженносты> ****. 

2-я русская армия потерпела поражение. Однако своими действия
ми армии Северо-Западного фронта сковали германские войска. Это бла
гоприятствовало действиям Юго-Западного фронта, который нанес круп
ное поражение австро-венгерской армии в Галиции. 

По замыслу русского командования, Юго-Западный фронт под ко
мандованием Н. И. Иванова (47 дивизий и более 2000 орудий) должен 
,был разгромить основные силы австро-венгерских войск в Галиции. 
Австро-венгерское командование также рассчитывало силами 48 диви
зий с 1800 орудиями, восцользовавшись неполным сосредоточением рус-

* Барсуков Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.) . М., 1948, T. IV, 
.с. 177. 

** История отечественной артиллерии, кн. 6, с. 148. 
*** Храмов Ф. Восточно-Прусская операция 1914 г. М., 1940, с. 29. 

**** Вацетuс И. И. Операции на восточной границе Германии в 1914 г., ч 1, 
-с. 211.  
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,ских войск, разгромить их и вторгнуться в Польшу *. Не завершив мо
-билизацию и сосредоточение пехоты и артиллерии, армии сторон всту
пили в грандиозное по масштабам встречное сражение, известное как 
ГалИ /{u йская битва (5 августа - 8 сентября 1914 г.) . 

Особенно ожесточенные встречные бои вспыхнули на люблин-холм
,ском направлении. Действия РУССIЮЙ артиллериц в большинстве случаев 
отличались высоким искусством. Она маневрировала подраздедсниями 
и огнем, при необходимости занимая открытые-- огневые позиции, надеж
но поражала противника. Так, часть батарей 10-й артиллерийской 
бригады 13 августа в районе д. Лащево огнем с открытых огневых по
зиций разгромили 10-ю пехотную дивизию протиnнИIШ, }{оторая сснер
шала марш без разведки и мер охранения. Остатки дивизии с 20 сру
диями и тыловыми учреждениями сдались в плен **. 

В боях за рубеж на р. Золотая Липа русские артиллеристы у�reло 
ИСПОJIЬЗ0вали открытую местность. Они поддерживали пехотные полки 
-сосредоточенным огнем дивизионов и даже артиллерийских бригад с за
крытых поз�ций. В лесистой местности орудия выдвигались повзводно 
на открытые огневые позиции и поддерживали роты и батальоны в на
ступлении стредьбой прямой наводкой. Достаточно успешно велась борь
ба с батареями противника, обеспечивалось форсирование рек пехотой, 
осуществлялось своевременное маневрирование артиллерией на угрожае
мые направления. 

После боев на реках Золотая Липа и Гнилая Липа были сделаны 
-определенные выводы. В частности, командующий 8-й армией генерал 
А. А. Брусилов считал необходимым создание сильного артиллерийского 
резерва, чтобы в необходимых случаях <<концентрировать артиллерий
,ские массы на решающих пункт ах, а отнюдь не иметь артиллерию рав
номерно разбросанной по всему фронту, разбитой поровну между ди
.визиямю) ***. То есть, по существу, известный и до первой мировой войны 
принцип сосредоточения артиллерии на важнейших направлениях не 
·соблюдался, и генерал А. А. Брусилов напомнил об этом, издав соот
ветствующий приказ. 

В сентябре 1914 г. при прорыве городокской позиции - сильного 
()боронительного рубежа, состоявшего из нескольких линий траншей с 
ходами сообщения и других инженерных сооружений, характерно было 
,повышение плотности артиллерии на участках прорыва до 17-22 ору
дий на 1 КМ, признавалась необходимость артиллерийской подготовки 
атаки в виде мощных огневых налетов продолжительностью до 1 часа, 
ведения авиацией разведки в интересах артиллерии ****. 

Галицийская битва завершилась победой русских войск, австро-вен
герская армия понесла серьезное поражение, потеряла 400 тыс. человек 
и 400 орудий. Крепость Перемышль была окружена. 

Одной из крупнейших операций маневренного периода 
.ровоЙ войны явилась Варшавско-Иваnгородсnая операция 

* История первой мировой войны 1914-1918, т. 1, с. 254, 330. 
** История отечественной артиллерии, кн. 6, с. 162-163. 

*** Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1946, с. 80. 
**** История отечественной артиллерии, кн. 6, с. 179. 
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ря - 26 01\тября 1914 г. ) ,  в которой войска Юго-Западного и Северо
Западного фронтов нанесли решительное пора�ение на левобережье
Вислы 1-п аnСТРИЙСIЮЙ и 9-й гермаНСIЮЙ армиям. В результате искус
ного маневра на поле боя и перегруппировок на расстояние до 200 км 
В сложных условиях осенней распутицы соотношепие по артиллерии из
менилось в пользу русских войск (2400 орудий против 1600) *. 

IЗ операции впервые в боевой обстановке были проведены испытания 
двух звукометрических IЮманд с приборами звукометрической развед]{и 
J\ОПСТРУКЦИИ Н. А. Бенуа. Принцип работы звуковой разведки осповы
Fался на приеме звукоприемниками колебаний воздуха, возникающих 
пгп выстреле (дульная волна) , при полете СЩlряда (баллистическая 
волна) и при взрыве снаряда (волна разрыва) . Преобразованные в элек
ТРИЧССJ{ие колебания, эти волны записывались на бумажную ленту, за
тем дешифрировались (обрабатывались) и на их основе определялось 
место нахождения источника образования . волн (стреляющего орудия 
или разрыва снаряда) .  

Приборы испытывались в 1-й гвардеЙСI\ОЙ артпллерийской бригаде, 
в гвардейском мортирном дивизионе и во 2-м дивизионе 3-й ТЯiI\елой ар
тиллерийской бригады. Командир последнего в рапорте указывал, что 
на позиции под г. Меховом (25 км севернее Кракова) «он воспользовал
ся показанием прибора ... о иесте расположения некоторых артиллерий
ских батарей, чего нельзя было сделать ни детальным изучением мест
ности .. .  или направлепием борозд неприятеJIЬСНИХ снарядов» **. Испыта
ние прибора в боевой обстановне подтвердило большое значение нового 
вида аРТИJIЛерийсной инструментальной разведки (АИР) - звунометри
ческой разведки. 

После поражения австро-германских армий в этой Ивангородской 
операции русская Ставка намечала продолжать наступление с целью 
глубоного вторжения в пределы Германии. Для этого проводилась Лод-
3U1f,С1'Оая оnерацuя (29 октября - 6 декабря 1914 г.) армияии Северо
Западного и Юго-Западного фронтов. Однако вследствие просчетов, не
достатков в материальном обеспечении, слабо поставленной службы раз
ведки, превосходства германских войск в артиллерии, особенно в тяже
лых орудиях, русским войскам не удалось достичь намечеНН&IХ резуль
татов ***. 

На Кавказском фронте в кампании 1914 г. РУССRие ВQйска провели 
Сарыка;,tЫlJ..lСк,ую оnерацuю (9 декабря 1914 г. - 5 января 1915 г.) , в 1\0-
торой артиллерия действовала в условиях горной местности. Характер
nЫ�1 было ее тесное взаимодействие с пехотой, умелое использование 
местности для подавления вражеских батарей, совершение пятнсуточного 
марша через Бардузский перевал по глубокому снегу. Успех войск в опе .. 
рацпн вынудил турецное 1\омандование ослабить свои силы, действовав
шпе против англо-французских войск на Ближпем Востоке, п перебро
сить часть их протпв РУССI\ОЙ КавкаЗСКОll армии. 

* История
' 
отечествеппой артиллерии, НН. 6, с. 181. 

** Там же, с. 184. 
*** История первой мировой войпы 1914-1918, т. 1, с. 376, 382, 383. 
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Rа�шания 1914 г. принесла определенные успехи русской армии . 
.оДНaIЮ не оправдались расчеты на быстротечность войны. 

Военные действия показали, что русская артиллерия имела хорошую 
материальную часть, особенно высокими качествами отличалась 76-мм 
полевая пушка. Слабым местом являлось недостаточное количество тя
желой артиллерии. Опыт боев свидетельствовал о большом расходе бое
припасов. Уже в декабре 1914 г. армия стала ощущать в них острый 
недостаток. Необходима была артиллерия сопровождения, которая орга
ничеСIШ была бы связана с пехоroй и способна поражать живую силу и 
пулеметы противника в траншеях и окопах на ближних дистанциях, ког
да огонь 76-:мм пушки становился небезопасным, - требовались «тран
шейные» орудия типа миномета и бомбомета *. 

8-0рудий,ная батарея была достаточно мощной огневой единицей, но 
,вместе с 'Тем и громоздкой для управления. В конце 1914 г. в полевой 
.артиллерии пе.решли к 6-()рудийиыи батареям. Плотность артиллерии в 
наступлении пока была невысокой - до 22 орудий на 1 нм на важней
ших направлениях. Идея сосредоточения артиллерии на направлеиии 
главного удара практически не реализовалась. 

В кампании выявилась возросшая роль огня артиллерии. Стало ясно, 
что важне� периодом ваС'fYПательного боя является артиллерийская 
подготовка атаки с целью подавления батарей, ,разрушения проЧ'ных 
оборонитеш>Вых сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств 
и других целей. НеВЫП(JЛнение этих условий приводило К срыву атаки 
или к чрезмерным потерям наступающих войск. Резко возросла роль ог
ня в обороне. Отражая ата:ки, русская артиллерия вначале подавляла 
вражеские · батареи и пулеметы, а с подходом неприятельской пехоты 
переносила огонь по ее атакующим цепям. 

Трудные испытания 

В кампанию 1915 г. воюющие стороны вступили значительно ослаблен
ными. В связи с перспективой длительной войны их экономика требова
ла перестройки на в о е Н 'н  о е п р о  и з в о Д с т в о. Однако эта перестрой
ка ( <отмобилизование промыmленностИ» ) особенно в России осуществля
лась медленно. Производительность заводов оставалась низкой. В начале 
1915 г. требовалось выпускать ежемесячно 400 орудий, 1,5 млн. снарядов, 
реально же эти показатели составляли до 120 орудий и 0,4 илн. снаря
дов, что удовлетворяло потребности действующей армии не более чем на 
30 % **. 

Особенно плохо обстояло дело с производством тяжелых орудий по
левоi.i n осадной артиллерии. Лишь с августа был налажен ВЫПУСI\ бом
бометов, а с ноября 1915 г. - минометов. Во второй половине 1915 г. в 
РУj::СКОЙ армии появились первые образцы «траншейных» орудпЙ. R кон
цу года их насчитывалось всего около 4 тыс. И до 500 поступили от 
�оюзнпков. Угроза ударов противника с воздуха заставила всерьез за� 

• БаРСУ1:0в Е. 3. Артшшерия русской армии (1900-1917 rr.) , т. 1, с. 144-145. 
** История первой мировой войны 1914-1918. М .. 1975, Т. 2, с. 9. 
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няться созданием зенитных орудий. Были изготовлены первые четыре-
76-101101 зенитные пушки обр. 1914 г. системы Лендера - Тарновекого и 
сформирована первая {<автомО'бильная батарея».  Боевые возможности 
этих орудий позволяли вести БО'рьБу сО' всеми типами боевых самолетов
они обладали высотобоЙlНО'СТЬЮ до 5,5 RM (затем - 5,8 км) , а их наRЛОН
ная дальность составляла более 6 RM. Достаточ:но острой оставалась 
прО'блема снабжения войск боеприпасами. 

ВО'сполнить в RОРОТ,КИЙ CPOR огромные потери и расходы в матери
альной части артиллерии и боеприпасах ПРОМ]UПLЛенность России О'hаза
лась не в состоянии *. 

в о' ,р Г а н и з а Ц и и а р т и л л е р и и изменений почти не произошло. 
если не считать, что в августе 6-орудийные мортирные батареи были за
менены 4-орудиЙными. Принимались меры по формирО'ванию пушечных 
и гаубичных осадных батарей; на их вооружении находились RaR новые. 
так и устаревшие тяжелые артиллеРИЙСRие системы. 

В воиросах стрельбы артиллерии положительное значение имели 
{(Указания для ведения артиллеРИЙСRОЙ стреЛI>бы при помощи самО'ле
тов» ,  выпущенные в Д�кабре 1915 г .  н а  Западном фронте. В них подчер
,Rивалась неО'бходимость назначения отрядов самолетов в полное распо
ряжение артиллеРИЙСRИХ начаЛЬНИRОВ, выделения для RОРРeRтированин 
стрельбы с самолета сиециально пО'дготовленных ле'l'ЧИRов�наблюдателей 
(летнабов) из числа офицеров-артиллеристов. Тай<им образом, то, что бы
ло дО'казано еще до войны бывшим ВЫПУСRНИRОМ МихаЙЛОВСRОГО артил
леРИЙСRО'ГО училища, а затем выдающимся летЧИRОМ п. Н. Нестеровым. 
наконец получило свое практичеСRое решение в сражениях войны. 

Русское Rомандование намеревалось однО'временным наступлением в 
Восточной Пруссии и вторжением через Нарпаты в Австро-Венгрию дос
тигнуть решительных целей войны. Германия в свою очередь предиола
гала наступательными действиями на ВОСТОЧiНом фронте разгрО'мить Рос
сию и вывести ее из войны **. 

В проводившейся в начале 1915 г. А вгустовспой операции главнал 
роль отводилась 10-й армии. ОднаRО R началу боевых действий она име
ла значительный неRомплеRТ в личном составе и артиллеРИЙСRО'М воору
жении. Плотность на фронте наступления армии ( 170 RM) сО'ставляла 
около 3 О'рудий на 1 RM, маневренные вО'зможности артиллерии были 
низкими. В ближайшем тылу в RреиО'стях Осовец, Гродно, НОВНО' в_ гар
низонах имелО'сь 68 леГRИХ полевых пушеR. Германские же вО'йска иротив 
четырех RОрПУСОВ 10-й армии имели пО' артиллерии двойное превосхО'д
ство ***. 

В январе части 10-й армии вели БО'и за улучшение свО'его тактичес
КО'ГО' пО'лО'жения. Так, 12 января была прО'ведена RОРОТRая артиллерий
ская пО'дготО'в,ка атаки пехО'ты ВержболО'вскО'й группы на правом фланге 
армии. Лешие орудия вели сосредоточенный огО'нь пО' целям на перед
нем Rpae, подавляя живую силу и частично разрушая окопы. Специаль
нО' выделенные орудия разрушали проволО'чные заграждения огнем пр я-

* История отечественной артиллерии, кн. 6, с. 197-201. 
** Ростуnов и. и. Русский фронт первой мировой войны, с. 203-208. 

*** История отечественной артиллерии, КВ. 6, с. 207, 208. 
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мой наводкой. Тяжелые орудия вели методический огонь на подавление
немецких батарей. 

Действия русской пехоты в начале наступления были успешными, 
однако усиливающееся сопротивление германских войск привело к за
тяжным боям. 

25 января, упредив 10-ю русскую армию, начала наступление удар
ная г.руппа 8-й, а на следующий день соединения 10-й германских армий. 
Опасаясь окружения, командующий Северо-Западным фронтом Н. В. Руз
ский вместо наступления отдал приказ об общем отступлении армии на 
линию Ковно, Осовец. Артиллерия, прикрывая отступление своих войск, 
отходила перекатами, занимала выгодные в тактическом отношении огне
вые позиции и шрапнельным огнем по колоннам вражеской пехоты нано
сила ей урон * . 

Стойко держались при выходе из окружения в Августовских лесах 
артиллеристы 20-щ армейского корпуса. Находившиеся в боевых поряд
ках пехоты батареи вели огонь в упор по противнику до последнего сна
ряда. Артиллеристы гибли у орудий, но не сдавались, а когда снаряды 
кончились, орудия были взорваны. Мужествен,ное сопротивление . 20-го 
корпуса в Августовских лесах отвлекло неприятельские силы от решения 
главной задачи. Воспользовавшись ЭТИМ, другие русские корпуса органи
зовали оборону на рубеже Гродно, р. Бобр, Осовец, преградив врагу 
путь в юго,..восточнQIМ направлении. 

Тяжелые испытания выпали на долю гарнизона небольшой русской' 
крепости Осовец, оказавшейся в 50-'Километровом разрыве между флан
гами 10-й и 12-й русских армий. В крепости находилось до дивизии 
войск, 24 полевых, И 69 крепocт1lых орудий. Ее rарнизон более 6. месяцев 
(до 9 августа) от,ражал натиск превосходивших сил противника,. Кре
пость подвергалась постоянному массированному обстрелу тяжелой ар
тиллерии и атакам пехот'Ы. 

Особенно трудно пришлось гарнизону, когда в феврале - марте гер
манское командование предприняло планомерный артиллерийский обст
рел Скобелевой горы, Заречного ' и  Цент,рального фортов и плацдарма,. 
где находились огневые позиции крепостных батарей� :Участник обороны 
майор Спалек вспоминал впоследствии: «Страшен был вид крепости, вся 
крепость была окутана дымом, сквозь КО'l'орый то в одном, то в другом 
месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы 
земли, воды и целые деревья летели вверх... Впечатление было таково, 
что ни один человек не выйдет целым из этого урагана огня и железа» **.  

В этих тяжелейших условиях умело действовал расчет 152-мм гау
бицы бронированной огневой позиции на Скобелевой горе. Место распо
ложения батареи позволяло хорошо просматривать позиции противника 
и вести эффективную стрельбу по его пехоте, огневым средствам, батаре
ям перед Сосненской позицией. Немецкие батареи систематичес.ки обст
реливали расчет гаубицы, вокруг орудия образовалось 2 тыс. воронок,. 

* Ка:м.еnС1>UЙ М. п. Гибель хх корпуса. Пб., 1921, с. 40. 
** Х:м.еЛЬ1>ов с. А .  Борьба за Осовец. М., 1939, 'с. 65. 
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..однако лишь один снаряд попал в бронированный .колпа'К. Мужественный 
.расчет продолжал свою боевую работу. 

ПОМОЩЬ крепостным артиллеристам оказывали наблюдатели с аэро
стата и летчики-наблюдатели, которые сумели определить местонахожде
,ние некоторых вражеских батарей. 

Несмотря на длительный и ожесточенный обстрел крепости неприя
тедьс.коЙ артиллерией, которая израсходовала около 200 тыс. снарядов' 
крупных калибров, ее боеспособность cepъe31lo нарушена не была *. Не 
'помогли противнику и примененные им 6 августа отравляющие вещества. 
Артиллеристы К'репости вместе с пехотой отразили все атаки германских 
войск и только в августе 1915 г. оставили крепость по при,казу Ставни, 
эвакуировав орудия и взорвав крепостные укрепления. 

В феврале 1915 г. германское командование, стремясь использовать 
свой успех в Августовс.коЙ операции, предприняло наступление в направ
лении на Прасныш, Седлец, чтобы разгромить "12-ю и 1-ю русские армии 
Северо-3ападного фронта. 

"Учитывая неготовность русских войск к наступлению, они разверну
ли активные действия и 1 1  февраля овладели Праснышем. Однако череа 
'Три дня после 30-минутной артиллерийской подготовки энергичным 
lюнтрударом 1-го и 2-го Сибирского корпусов враг был отброшен. С по
терей Прасныша противник начал беспорядочный отход. R концу марта 
П раснышская операция аавершилась. Войска Северо-Западного фронта 
-отбросили германцев к границам Восточной Пруссии **.  

После капитуляции в марте ОК'руженного еще в 1914 г .  гарнизона 
Перемышля 3-я и 8-я русские армии были усилены высво60дившимися 
пехотными двизиями и артиллерийскими частями и продолжали медлен
но продвигаться в Rарпа'l'U с целью выхода на Венгерскую равнину. 

Встревоженное поражение.м австрийских войск германское командо
-вание решило разгромить русские армии 8 Га.л,uцuu. Сюда были перебро
шены германские резервы, что вынудило 3-10 И 8-10 армии к концу фев
раля перейти к обороне. R началу наступления австро-германские армии 
имели превосходство по пехоте в 1,6 раза, а по артиллерии - в 2,5 раза. 
Прп этом превосходство немцев по тяжелым орудиям и минометам было 
абсолютным. На участке прорыва в районе Горлице (35 км) ПРО'l'ивни.к 
впервые на Восточном фронте создал плотность около 20 орудий и мино
метов на 1 км, превосходя 3-ю русскую армию в 3,2'раза в легкой и поч
ти в 40 раз в тяжелой артиллерии. 

Русские войска, в том числе и артиллерия, на подготовку обороны 
имели ограниченное время. Боевые порядки артиллерии не эшелониро
вались в глубину, что затрудняло, а иногда и вовсе исключало маневр 
артиллерией. R тому же части испытывали острую нехватку боеприпасов. 

19 апреля германские войска начали наступление. При поддержке 
огня артиллерии и пулеметов русская пехота с'l'ОЙКО отражала вражеские 
.атаки. Однако одного героизма и мужества было недостаточно. Почти 
жаждое боевое донесение командующих армиями содержало ссылку на 

* Х .че'//'Ь 1>Об с. А .  Борьба за Осовец, с. 62. 
*. Общий курс истории военного искусства. М., 1954, вып. 3, с. 230. 
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нехватку боеприпасов и п·росьбу об их доставке в войска; Однако пр ось
бы об отпуоке боеприпас'Ов выполнялись частично. 24 апреля начальник 
штаба 3-й армии вынужден был отдать распоряжение «об отправке всей 
излишней аРТИJlJlерии в тыл» *. 

Не сломив с ходу с'Опротивление русских войск, германское коман
дование стало вводить в бой резервы, это вынудило русские войска на
ча'ть отход. Чтобы дать возможность пехоте организованно занять новые 
рубежи, артиллерийские взводы, действовавпше в боевых порядках пехо
ты, занимали открытые огневые позиции и шрапнелью с установкой на 
картечь в упор расстре�ивали густые цепи немецкой пехоты, сд.ерживая 
ее продвижение. 

Умело действовал огневой взвод 1-й батареи 9-й артиллерийской 
бригады под команд'Ов'анием mтабс-"Капитана Щербинского. Израсходовав 
172 картечи, артиллеристы нанеСJIИ врагу значительный урон. Но. взвод 
был обойден с трех сторон, потерял от неприятельского огня моатериаль
ную часть, 7 человек и 19 лошадей. Лищь немногим артиллеристам взво
да удалось при соединиться к своей батарее. 

Сююотверженно действовала 2-я батарея этоЙ же бригады. Выслан
ный от нее огневой взвод под командой подпоручика Брусилова скрытно 
занял огневую п'Озицию в боевых порядках пехоты и изготовился к ве
дению фл,анroвого ОГНЯ. С началои наступления ПРОТИВНИiка четыре ору
дия батареи с закрытых огневых позиций открыли Oг01l"Ь по его густым 
цепям. Короткими огневыми налетами батарея наносила врагу большие 
потери, вынуждая его откатываться на исходные позиции. В течение не
скольких часов батарея совместно с пехот'Ой отразила шесть атак, дейст
вуя под интеисивны:м огнем тяжелых герм:аноких батарей. Когда же не
приятелю все-таки удалось продвинуться вперед, 'Он попал п'Од фланго
вый огонь взвода подпоручика Брусил'Ова. Внезапный картечный огонь 
взвода прямой наводкой в сочетании с огневыми налетами батареи с зак
рытой огневой позиции опустошали наступающие цепи врага. Дважды 
взвод ПОДПОРУЧИiRа Брусилова менял огневую позицию и вел огонь из 
засад до последней возможности. Попав в окружение и израсходовав все 
снаряды, артиллеристы взвода вывели из строя орудия и присоединились 
к своей батарее. Батарея ВЫe:Jсала на галопе вперед на гребень высоты и 
картечным огнем расстреливала противника. Эффективное огневое воз
действие батареи приостановило наступление вражеской пехоты до тем
ноты **. 

Борьба с вражеской артиллерией велась огневыми налетами леI1КИХ 
пушечных и гаубичных батарей шрапнелью по выдвига'ВШИМСЯ на 0'1'
}<рытые огневые позиции неприятельским батареям. В конкретных усло
виях обстановки таRОЙ спос'Об подавления батарей себя оправдал. Про
тивник нес потери в лич,ном составе, материальной части, что вынуждало 
его вести неприцельный огонь с дальних дистанций по площадям. А эт'О 
было не всегда эффективно. 

* Горлицкая операция. Сб. док. М., 1941, с. 377. 
** История отечественной артиллерии, кн. 6, с. 224-225. 
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Используя превосходство в СИJJ!ах, противнику удалось за 12 суток 
продвинуться на 80-100 км, оттеснив русские войска за р. Сан. В обо
ронительных боях на р. Сан артиллерия 3-й армии (особенно 9-я и 3-я 
артиллерийские бригады) сыграла важную роль в отражении попыток 
неприятеля форсировать реку и развить наступление. 

Когда в ночь на 20 мая РУССRИМИ во.ireками была подготовлена и 
проведена контратака с форсированием реки и захватом плацдарма на ее 
левом берегу, артиллерия провела КОРОТRУЮ артиллерийскую подготонку 
в виде мощного огневого налета. Не выдержав сильного обстрела, немец
кая пехота оставила окопы и отошла на вторую линию обороны. Тем вре
менем части 9-й дивизии форсировали 'реку, овладели двумя линиями 
окопов, захватили в плен свыше 1 тыс. человек и много оружия. Форси
ровала р. Сан и соседняя 63-я дивизия. Однако этот успех не был развит 
из-з:а отсутствия резервов и запасов _снарядов. 

9 июня неприятель занял Львов. ГорлицкаJ;l операция закончилась. 
Окружить и уничтожить РУСCJКие войска в Галиции врагу не удалось, в 
чем немалую роль сыграла и артиллерия. 

Летом 1915 г. германское командование праВ.ело три крупные опера
ции: операцию группы армий МаRензена в междуречье Вислы и Буга, 
Риго-Шавельскую и НареВСRУЮ с целью окружения ГРУППИРОВRИ русских 
войск В Польше, однако поставлепные цели достигнуты не были. Осенью 
в районе Вильно германское командование провело операцию, известную 
под названием Свенцянский прорыв, с задачей окружить 10-ю армию 
русских. Но немецкое наступление привело лишь R некоторому выигры
шу территории. Ограниченный характер носили действия австро-венгер
ских войск против русск,ого Юга-ЗапаДНОГQ фронта. Последней операцией 
года было декабрьское наступление войс.к Юго-Западного фронта. Из-за 
плохой подготовки, нехваТRИ артиллерии и боеприпасов оно за,кончилось 
неудачей. , 

Кампания 1915 г. выявила острую потребность в артиллерии ближ
него боя. На вооружение стали поступать в ограниченном Rоличестве 
минометы и бомбометы. Артиллерийская подroтовка атаки из-за недо
статка боеприпасов, иак правило, проводилась в виде коротких огневых 
налетов, к тому же при неВЫСОRОЙ плотности артиллерии. Вследствие 
этого не всегда достигалось надежное подавление обороны противника. 
Сказывался та·кже недостаток тяжелых орудий. Для развеДRИ артилле
рийских батарей противник'а на ЗaRРЫТЫХ огневых позициях в ряде слу
чаев применялась авиация. Ценным оказался опыт ИСПОЛЬЭОВ81ШЯ аэро-
статов для КО.рреRтирования артиллерийского огня. 

БРУСIIЛОВСКИЙ прорыв 

Полтора года кровопролитной войны 'не принесли победы ни одной иа 
воюющих держав. В 1915 г. Россия понесла большие потери и иак объ
ект активных военных действий Германией :всерьез не приниl\шлась. 

Военные неудачи России в кампании 1915 г., всколыхнув обществен
ное мнение, вынудили русс.кую буржуазию предпринять радикальные 
меры к перестройке эко'номИRИ в интересах войны. По данным военного 
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министерства, за год к февралю 1916 г. производство орудий выросло В 
4-8 раз, а боеприпасов различных видов - от 2,5 до 5 раз *. 

В целях совершенствования у п р а в л е н и я а  р т и л л е р и е й в 
1916 г. при верховном главнокомандующем вводится должность полевого 
генерал-инспектора артиллерии (генинспарт) . Благодаря этому в срав
нительно короткий срок удалось провести немало полезных организацион
ных мероприятий по управлению, снабжению, руководству артиллерией 
и ее более целесообразному боевому применению. Исполнитель'ным ор
ганом полевого генинспарта служило его управление артиллерией 
(упарт) . Однако централизованного руководства артиллерией добиться 
пока не удавалось, так как она на:юодилась в двойственном подчинении. 
Вопросами формирования, распределения и подготовки в тылу ведало 
управление военного министра, а в действующей армии ею руководил 
генерал-инспектор артиллерии. 

С марта 1916 г. вводится новое положение об инспекторах артилле
рии корпуса, армии и фронта, которые . стали помощниками общевойско
вых начальников по вопросам боевого npименения артиллерии. Но пол
ной самостоятельности при проведении своих решений по артиллерий
ским вопросам инспектора не имели. 

О с н а Щ е н н о с т  ь армии легкой артиллерией значительно улучши
лась, однако тяжелых орудий как главного средства при прорыве сильно 
укрепленных оборонительных полос по�npежнему не хватало. К марту 
1916 Г. на всех фронтах имелось 516 тяжелых устаревших орудий, взя
тых главным образом из крепостей, и лишь 440 тяжелых современных 
систем калибром не свыше 152 мм **. К середине года на фронтах име
лось 1 130 ТЯ,желых орудий. 

НедОСтавало в ВОЙСRах «траншейной. артиллерии для ведения ближ
него боя. Слабо было налажено производство 37-мм пушек обр. 1915 г. 
Лучше обстояло дело с миномета,ми. В 1916 г. на фроН'l' поступило 13,2 
тыс. минометов, хотя потребность в них была значительно больше ***. 
Хорошо зарекомендовали себя минометы системы Лихонина, а также об
разцы Ижорокого, Обуховского и Металлического заводов. Конструкции 
минометов отличались крайней простотой и даже npимитивностъю, по
рой В ущерб баллистичеоким качествам. Эффективным орудием ближнего 
боя оказались бомбометы. Стрельба из них велась бомбами преимущест
венно осколочного действия для поражения пехоты в окопах. На февраль. 
1916 г. на фронтах насчитывалось около 1700 бомбометов ****. 

Росла потребность в зенитной артиллерии, но из-за недостатка спе
циальных зенитных орудий в войсках прибегали к использованию 76-мм 
полевых пушек, устанавливаемых на неподвижные станки. 

В 1916 г. улучшилось снабжение артиллерии боеприпасами, особенно 
для орудий 76-мм калибра, в которых со второй половины года и до кон
ца войны недоста11ка не наблюдалось. Однако поступление боеприпасов 

* История первой мировой войны 1914-1918, т. 2, с. 142. 
** Барсу"ов Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.) ,  т. IV, с. 400. 

*** История отечественной артиллерии, кн. 6, с. 269. 
**** Там же. 
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для систем среднего калибра и тяжелой артиллерии по-прежнему О'тста
вало О'Т потребностей. 

В числе о р г а н и з а Ц и о н н ы х и з м е н е н и й следует О'тметить 
формирование значительногО' кО'личества зенитных батарей для усиления 
ПВО войск и объектов тыла. ВсегО' за год было вновь сформировано 
О'коло 90 батарей *. Были утО'чнены штаты легких батарей и утвержде
ны штаты мортирных батарей и мО'ртирных паркО'вых дивизионов. 

h 1916 г. сталО' ЯСНО', ЧТО' в услО'виях ПО'ЗИЦИОННО'Й БО'рьБы для О'бес
печения наступления, Н'ачинающегося с прО'рыва СИЛЬНО' развитой n ин
женерном О'тношении О'бороны противника, необходим резерв тяжелой 
артиллерии, способной ускорить взлом О'бороны на направлениях глав
ных ударов. При нехватке тяжелых О'рудий и для наиБО'лее рациональнО'
го их использО'вания единственно правильным решением мО'гло быть соз
дание резерва тяже!lО'Й артиллерии в распоряжении верховного Rомандо
вания. В этих целях в кО'нце 1916 г. начинает создав-аться корпус тяже
лой артиллерии О'сО'БО'гО' назначения (ТАОН) *_*. ЕгО' с()_ставщша часть ба
тарей, изъятых с фронта, и все вновь формируемые тяжелые батареи, 
в том числе батареи тяжеJIЫХ мин'Ометов отечественн'Ого прО'изводства, 
а таЮI,е авиаотряды для 'Обслуживания стрельбы тяжелО'й аРТИJшерии в 
бою п достижения <<прочного сО'единения службы артиллерии и наблю
дению>.  Так зарО'ждалась артиллерия РГК. 

Предпринимались меры О'рганизационнО'гО' О'фО'рмления «траншейной» 
артиллерии, вооруженной 76-мм штурмовыми пупrnами О'бр. 1910 г., а 
таюке минометами и бомбО'метами. Был'а О'пределена нО'рма из расчета 
по 8 бомбометО'в и 4 миномета на пех'Отный пО'лк. 

Взгляды на б о е в о е п р и  м е н е н и е· артиллерии развивались на 
осн'Ове опыта и в соответствии с материальными вО'зможностями. 
К 1916 г. был накоплен неRОТОРЫЙ опыт прорыв-а позиционной О'бороны. 
И на Западе, и в Р'Оссии признав'али решающую роль артиллерии при 
прорыве ПОЗИЦИОННО'Й О'бор'Оны, О'днак'О вывО'ды и предложения по ее при
менению имели существенное различие. Во Франции и Германии счита
ли, ЧТО' артиллерия должна все уничтожить и все разрушить. В 'ОборО'т 
вошел афоризм: «Артиллерия разрушает, пехота нав'Одняет» .  Одна,ко 
даже при высоких плотностях 'артиллерия была спО'собна подавить, <<Ней
трализовать» противника на определенное время при част·ичном уничт'О
жении и разрушении наиболее важных целей. Это требовалО' lIроведения 
длительной артиллериЙс.коЙ обрабОТRИ, а при этом нарушался в-ажней
ший принцип военнО'го искусства - внезапнО'сть наступления. КрО'ме то
го, такой метод неизбежно вел к медленному, пО'следО'вательному (мето
дическому) прогрызанию неприятельской О'БО'роны в низком темпе. 

Русские артиллеристы не могли рассчитывать на сосредО'точение 
больших масс артиллерии на участках прорыва и безудержный расход 
снарядов. Поэтому БО'льше внимания уделялось совершенствованию спо
собов действий артиллерии. 'У"же в начале 1916 г. выходит множествО' 
указаний, наставлений, в которых делается попытка по-новому О'рганизО'-

* БаРСУl>ов Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 rr.) , Т. 1, с. 139. 
** История артиллерии, вып. 1, с. 273. 
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вать (спланировать) боевое применение артиллерии при прорыве укреп
ленных оборонительных полос. Так, штаб 7-й армии, обобщая опыт боевых 
действий на р .  Стрыпе в январе 1916 Г., пришел I{ ВЫlЗОl1:У, что :Jалогом 
успеха является умелое применение мощной тяжелой артиллерии, обес
печенной достат'ОЧНЫМ количеством боеприпасов, что атака не может 
быть успешной, пока не будут разрушены проволочные заграждеНIIЯ и 
уничтожены огневые ТОЧRИ, в том числе фланкирующие *. Здесь выраже
на идея выборочного поражения целей, а не сплошного. Поддержка пред
полагалась ведением перед атакующей пехотой подвижных огневых за
вес на глубину подготовленной вражеской обороны. 

Учитывая важность разведки противника, выдвигается требование 
обязательного аэрофотографирования, особенно глубины обороны. Коли
чество артиллерии и боеприпасов должно рассчитываться на основе пол
ных разведывательных данных о противнике и местности. 

Наиболее обстоятельно вопросы боевого применения артиллерии по 
опыту боев в конце 1915 и начале 1916 г. рассматривались в брошюре, 
разработанной В. Ф. Киреем и изданной на Юго-Западном фронте. По 
ней существо действий артиллерии заключалось в том, чтобы обеспечить 
возможность « в  час, указанный ;J:ЛЯ атаки.. .  поднять одновременно всю 
назначенную для этого пехоту и довести ее до намеченной ЦeJIЮ) ** .  В от
ношении продолжительности отдавалось предпочтение короткой артилле
рийской подготовке атаки. 

Противоречивость мнений на фронтах побудила Ставку утвер;шть и 
дать в войска единые «Общие указания ДJlЯ борьбы за укрепленные по
лосы». Согласно этому документу артиллерия дошкна была проводить 
заблаговременно. тщательную подготовку к операции в предвидении· ре
шения следующих задач : разрушение оборонительных сооружений про
ТИВНИJКа, борьба с его батареями, уничтожение пулеметов и других ог
невых точек. Имелись рекомендации по про ведению (<Ложных переносов 
огню) в глубину в сочетании с демонстрацией пехотой атаки. 

Делались попытки обосновать плотность артиллерип. В «Общих ука
заниях» предлагалось на каждые 20 м атакуемого учаСТhа назначать одну 
1 22-мм или 152-мм гаубицу; в период движения пехоты в атаку д.:rя об
стрела оборонительных позиций противника на направлении гдавного 
удара на каждые 20-30 м рекомендовалось назначать деГJ\УЮ 76-мм 
пушку, а для обстрела противника на флангах главного удара - на 30 -
60 м легкое орудие *** .  Таким обраЗ0М, на 1 км учаСТI\а прорьша пред
полагалось иметь до 100 - 130 орудий ( без минометов) .  

« Общие указанию) содержали рекомендации о группировке артил
лерии - считалось, что. артиллерийские группы следует создавать исхо
дя из характера решае:\1ЫХ задач. Однако в них не отражал ась методика 
определения прододжительности артиллерийской подготовки, Что немп
нуемо должно было привести к различному толкованию э того вопроса и 
затягиванию времени начала атани. 

* История отечественнои артиллерии, КН. 6, с. 278. 
** Барсуков Е. 3. Артиллерия русской армии (1900- 1917 гг.) . М., 1949, Т. I I I, 

с. 253. 
*** Там же, с. 228. 
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Для надежности подавления артиллеРИЙСRИХ батарей ПРОТИВНИRа 
предусматривалось ведение огня по ним дымовыми и химичеСRИМИ сна
рядами. 

С переходом к борьбе в позиционных условиях уточнялись, дополня
лись новыми положениями «Правила стрельбы» 1911 г. В частности, тре
бовались более точные методы прист,релки и С'l'рельбы на поражение 
раЗJIИЧНЫХ целей. Для достижения внезапности поражения ПРОТИВНИRа 
необходим был огонь без предварительной пристрелки. Однано до самого 
нонца войны данные топографической, метеорологической и баллистичес
кой подготонки получались не наСТОЛЬRО верными, чтобы по ним безо
шибочно производить все необходимые расчеты. 

В связи с этим в 1916 г. войска получили специальное наст'авление, 
в котором достаточно полно излагалась ОРflанизация боевого применения 
авиации в интересах артиллерии. Для Rорректирования огня артиллерии 
использовались аэростаты. 

Активные действия па Восточном фронте начались 5 марта 1916 г. 
НаРОЧСRОЙ наступательной операцией Северного под ,Rомандованием 
А. Н. Rуропа1'Rина и Западного под Rомандованием А. Е. Эверта фрон
тов. Цель операции - отвлечь силы немцев и тем самым облегчить по
ложение французов под Верденом. Операция не привела R успеху, одпа
но она вынудила германсное iR()мандование перебросить на русский фронт 
свои резервы, атаRИ немцев на Верден были временно преRращены *. 

С ТОЧRИ зрения боевого применения артиллерии в операции необхо
димо отметить ее распыление по фронту наступления в ущерб сосредо
точению на нажнейших направлениях. Вследствие этого плотность ар
тиллерии в полосе наступления была неВЫООRОЙ - 12-18 орудий на 
1 нм, на отдельных учаСТRах она достигала 35 орудий на 1 нм **. Продол
жительность артиллеРИЙСRОЙ подготовки а'l'аRИ составляла до 6 часов и 
более. Однано ее пачало и <Жонча,ние не всегда СОГЛl8.совывалось с дей
ствиями пехоты, Rоторая переходила в атаку иногда через 3 часа после 
окончания артиллеРИЙСRОЙ ПОДГОТОВRИ. За это время ПРОТИВНИR успевал 
восстановить систему огня и подвести резервы. Огневые задачи решались 
без уче'l'а огневых возможностей артиллерии. 

Наряду с негативными моментами были и положительные. Прежде 
всего, в неноторых соединениях, в частности в 5-м Rорпусе, праRТИRова
лась совместная работа пехотных и артиллерийских начальнИRОВ по ор
ганиз,ации взаимодействия. [Vчитывая необходимость ПОЛRОВОЙ артилле
рии, в 22-й пехо'l'НОЙ дивизии в П:ОЛRовые учасТRИ всегда назН'ачались 
одни и те же ба'l'ареи, чем достигалось взаимопонимание и эффеR'l'ивная 
подд�ржка действий пехоты. Операция еще раз подтвердила наСтоятель
ную необходимость временного подчинения артиллеРИЙСRИМ начаЛЬНИRам 
средств воздушной р'азвеДRИ для успешной борьбы с батареями против
вика. 

Исключительно важную роль в кампа·нии 1916 г. сыграла операция 
русского Юго-Западного фронта под Rомандованием А. А. Брусилова 

'" Роступов И. Н. Русский фронт первой мировой войны, с. 286. 
"'''' БаРСУ1>ов Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-.1917 п.) , т. IV, с. 295. 

102 



(8, 11 ,  7 и 9-я армии) , проводившаяся с 22 мая по конец июля, хотя в 
общем плане Ставки ей отводилась вспомога'тельная роль. В военную 
историю она, вошла как БрусUJtовскuй прорыв. Главный удар во фронте 
должна была нанести 8-я армия в направлении Ровно, Луцк. 

К началу операции Юго-Западный фРОllТ имел небольшое превос
ходство над австро-германскими армиями в живой силе (633 343 шты
ков и сабель против 475 440) и легкой артиллерии ( 1770 против 1301 
орудий) ,  но в тяжелой артиллерии уступал противнику более чем втрое 
( 168 орудий против 545) . На учасrnах прорыва удалось добиться пре
восходства в пехоте в 2-2,5 раза и в артиллерии в '1 ,5-1,7 раза * .  

Юго-Западному фронту предстояло прорвать достаточно мощную 
-оборону. Австро-венгры готовили ее более 10 месяцев с применением 
различных технических средств. Оборона состояла из двух-трех позиций 
глубиной до 4 км И включал,а две-три линии окопов полного профиля с 
проволочными заграждениями, фугасами, а местами с бетонированными 
бойницами, сталыlмии щитами. Враг был уверен в неприступности свое
го фронта. 

Разведкой, и прежде всего артиллерийской, оборона противника бы
ла вскрыта с достаточной полнотой и достоверностью. Для целеуказания 
и корректирования огня более широко использовались аэростаты и само
леты. Особен'но ценные сведения давало аэрофотографирование, позво
лявшее определить · координмы целей; тем самым обеспечивалась точ-
1l0СТЬ артиллерийского огня и достаточная надежность их поражения. 

Главнокомандующий фронтом А. А. Брусилов в противовес по
рочной практике методического прогрызания обороны на одном узком 
участке от рубежа к рубежу применил совершенно новую форму опера
ции - нанесен-ие одновременных ударов на нескольких участках в поло
-се шириной до 450 км. 

Операции предшествовала тщательная подготовка. Предоставив 
командующим армиями широкую инициативу в выработке решений, Бру
силов требовал, чтобы каждая армия, демонстрируя подготовку прорыва 
на нескол:ыких направлениях, основные силы и резервы сосредоточила на 

-самостоятельно избраll'llОИ участке главного удара, тщательным образок 
вскрыла неприятельскую оборону, максималЫlО приблизила исходные по
зиции войск к в'ражеским траншеям, атаку производила в соответствии 
с разработаllНЫМ планом: «Атака должна быть проведена по строго об
думанному и рассчитанному пла'ну, причем намеченный план разрабаты
вать в деталях не в кабинете по карте, а на месте показом, совместно 

-с исполнителями атаки от пехоты и артиллерии **. Кроме того, команду-
ющий требовал: «Задачи как пехоте, так и артиллерии указывать точно 
и определенно, не допуская общих выражений, ,как то: «обстрелять вы

-соту 362» , (<перенести огонь на соседние участки» и т. д.» ***. 
Исходя из задач, на К'аждом участке оборонитель-ной полосы созда

,валась группировк,а артиллерии. Например, в 9-й армии были образованы 

* Ростуltов и. и. Русский фронт первой мировой войпы, с. 305. 
** Наступление Юго-Западного фронта в мае - июне 1916 г. Сб. док. М., 

1940. с. 1 18. 
*** Там же. 
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четыре артиллерийские группы, которые состояли из орудий различных 
Rалибров и выполняли многоцелевые задачи: проделывание проходов. в 
проволочных заграждениях; разрушение окопов; подавление и уничто
жение сосредоточенным огнем живой силы противника, его оrnевых то
чек ; ведение контрбатарейной борьбы. Правая группа имела 40 орудий, 
средняя - 50, левая группа - 42 орудия; четвертая группа называлась 
протпв06атарейной и предназначалась для борьбы с вражеской артилле
рией (всего 27 орудий) . Управление группами осуществлящ>сь, I,Ю, пра
вило, инспекторами артиллерии RОРПУСОВ. Создание группы в масштабе 
армии для борьбы с артиллерией противника являл ось новым шагом R 
развитии группировки артиллерии. 

Вопросы огневого поражения противника решались в зависимости 
от наличия артиллерии, боеприпасов., объема задач. На 20-километровом 
участке прорыва 8-й а'рмии, выполнявшей главную роль в операции, 
плотность артиллерии составляла всего 20 орудий на 1 км. В другпх ар
)1Иях она была еще ниже - от 1 1  до 15. С учетом же бомбометов и ми
нометов плотности повышались до 30-35 орудий и минометов на -1 RM. 
Считалось, что продолжительность артиллерийской подготовки атю,и оп
ределяется временем, потребным для решения главнейшей задачп (такой 
СЧlIтали проделывание проходов в проволочных заграждениях) . Для 
каящой армии она устанавливалась различной (от 8 до 48 часов) *, по
атому в наступление они должны были переходить в раЗiJlое время. 

Напряженно готовились к операции войска. В тылу оБОРУ;1;овались 
. участки позиций, подобные австрийским, на которых отрабатывались 
вопросы взаимодействия пехоты и артиллерии и способы преодоления 
заграждений. Артиллеристы отрабатывали ведение огня по' проволочным 
заграждениям, окопам, а при движении пехоты в атаку - поддеРiЮ,У ее 
огневыми завесами подвиmного заградительного огня (ПЗО) или приме
нение на отдельных участках неIJ10ДВИЖИОГО заградительного огня (НЗО) . 

В ночь на 22 мая пехота армий Юго-Западного фроита заняла исход
ные рубежи для атаRИ. Артиллерия заве.ршала подготовку: были прове
дены линии связи; уточнены сигналы взаимодействия с пехотой; прове
рено знание командирами батарей и дивизионов своих задач; уточнены 
цели, по которым проводилась приотрелка. 

Рано утром 22 мая артиллерия открыла сильный и эффеRТИВНЫЙ 
огонь по оборонительным сооружениям, заграждениям и батарея!\!. Не
приятельские солдаты, УRрывmиеся в oRonax, не увидели восхода солн
ца - тысячи снарядов 06рушились на сильно укрепленные позиции. В 
сплошном реве снарядов русской полевой артиллерии, сметавшей прово
лочные заграждения и брустверы, часто ухали взрывы - тяжелые орудия 
и мортпры разрушали укрепления. 

Успешно действовала артиллерия 8-й и 9-й армий на правом II ле
вом крыле фронта. Здесь артиллеристы хорошо знали 'цели, тщателыш 
их пристреляли и вели огонь на поражение с внесением RорреRТУры в 
установки прицельных приспособлений ;каждого орудия. Результаты 
стрельбы были 'очень хорошие. При малом расходе снарядов удалось про-

* История артиллерии, ВЫП. 1, с. 281. 
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делать много проходов . В проволочных заграждениях. Только батареи 
15-й артбригады за полдня проделали 23 прохода, при этом, по свиде
тельству пехотного начальника, в некоторых местах между проходами 
не было даже перемычек и они сливались в одну сплошную брешь. На 
выполнение этих задач было израсходовано 6900 гранат. В течение ;:J;НЯ 
широко практиковались ложные переносы ОГНЯ. Действия арти:т:терии 
в этот день носили характер предварительного разрушения ваlf,неllШИХ 
объектов. 

е наступлением темноты основная масса артиллерии на участках 
прорыва 8-й армии огонь прекратила, но специалвно выделенные батареи 
и взводы продолжали методический обстрел и ночью разрушенных уча
Сl'ков окопов, проволочных заграждений, оборонитеJIЬНЫХ сооруа;еНПll п 
подступов к ним для воспрещения восстановительных работ. 

На следующий день в 4.00 началась сильная 5-:-часовая артп:шерий
ская подготовка атаки. Тяжелые батареи вели борьбу с батареямп про
тивника, легкие и мортирные батареи разрушали окопы второй линии. 
е 6.30 часть орудий каждой батареи продолжала обстрел прежних целей, 
з. остальные переносили огонь по окопам первой линии, увеличивая его 
темп и доведя до предельного. В 9.00 все батареи небольшими скачками 
перенесли огонь на третью линию окопов и по целям в глубине. 

Русская- пехота перешла в атаку. Артиллерийская поддержка атаки 
проводилась постановкой впереди атакующих цепей подвижного загради
тельного огня. е началом атаки штурмовые, « траншейные» и часть лег
Itих орудий двигались в боевых порядках пехоты в качестве аРТШI,'!ерии 
сопровождения. Для лучшей организации связи и взаимодействия ар
тиллерийские наблюдательные пункты располагались ближе I{ пехоте. 

На многих направлениях эффективность огня русской артиллерии 
была высокой. Так, укрывшиеся в «лисьих норах. солдаты 2-й австрий
ской пехотной дивизии были настолько ошеломлены, что, не успев поки
нуть убежище, были пленены или уничтожены. Потери в частях 70-й 
пехотной дивизии ,ПРОТИВНИRа превысили 50 % ,  в частях 2-й пехотной 
дивизии и того выше. Атаковавший позиции этой дивизии 40-й ар){ей
ский RОрПУС имел полный успех. Была занята вся первая укрепленная 
полооа, в Rачестве трофеев захвачено 1 10 орудий, взято в плен свыше 
6000 человек * .  

е первых дней наступления русские войска добились RРУПНЫХ ус
пехов. В течение одного-двух дней первая позиция противника была 
прорвана. На  направлении главного удара 8-я армия к 25 мая овладела 
Луцком, расширив прорыв по фронту до _ 70-80 км и продвинувшись В 
ГJiубину до 25-35 км. . 

Уже в первые сутки наступления было взято в плен более 40 тыс. 
солдат и офицеров, захвачено до 130 орудий и бомбометов. Спустя три 
дня Iюличество пленных превысило 72 тыс. чедовеI\ **. «По земле, 
где тягостным маем 1915 года пятились озлобленные, измученные рус
ские солдаты, в пьянящий май года 1916-го шли бравые полки Брусило-

* История отечественной арти,шерии, 101. 6, с. 359-360. 
** БР/Jсuлов А, А .  Мои воспоминания, с. 203. 
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118.. Наступала отлично вооруженная и снаряженная армия, о нехватке 
снарядов забыли, командиры батарей эаботились только о том, чтобы от 
этой частой стрельбы не перегревались орудия и не портились каналы 
стволов» *. 

Развивая достигнутый успех, войска IОго-3ападного фронта быстро 
продвигались на запад. При этом действия артиллеристов отличались на
ходчивостью и инициативой. Именно так действовал фейерверкер 4-й 
артбригады Березовский у местечка 3аставна, в направлении которого 
посп�шно отступал противник. Бригада поддерживала 101-ю пехо'l\НУЮ 
дивизию, преследовавmyю австрийцев. Фейерверкер Березовокий в ка
честве передового наблюдателя шел вместе с пехотой и в числе первых 
ворвался во вражеские окопы. Используя брошенный телефонный про
вод, он быстро установил связь с батареей и стал корректировать ее 
огонь. Обнаружив фланкирующий пулемет австрийцев, Березовский вы
двинулся вперед и четко корректиров'ал огонь, пулемет был уничтожен, 
что обеспечило беспрепятственное продвижение вперед **. - . . 

В этом же районе в полосе 74-й пехоТRОЙ дивизии 28 мая ОТЛИЧRО 

действовала конная аРТИЛJIерия. Когда 6-й 3аамурский полк, преследуя 
врага, вышел к 3аставне, в его боевых порядках неотступно следовала и 
2-я батарея 1-го конно-горного дивизиона. Командир _ дивизиона полков
ник ШиринкИII заметил, что через населеlШlЫЙ ПYJIIКт спешно проходят 
беспорядочные группы неприятельской пехоты, а невдалеке по шоссе 
артиллерийская батарея. Убедившись, что вражеская батарея за отсут
ствием вблизи нашей конницы несомненно УСRолыmет, полковник Ши
ринкин решил бросить для ее преследова,ния часть орудийных расчетов 
своей 2-й батареи. Без промедления 60 всадников во главе с командиром 
батареи капитаном НаCOllЮВЫМ и самим полковником Ширинкиным вор
вались в 3аставну. 40 всадников были направлены для преследования 
пехо.ты, а капитан HaroHoB с остальными 20-ю - за уходившей вражес
кой батареей. Первая группа, рубя и рассеивая отступающую пехоту, 
взяла в плен 150 чеJЮВек. Вторая группа, насти11НУВ батарею, пленила 
2 офицеров, около 80 артиллеристов, взяла 30 лошадей в полной запряж
не и 4 вполне исправных орудия. 

Об этом случае командyIOIp;ИЙ 9-й армией генерал Лечицкий особо 
донес глаВiНокомандующему войсками фронта, на что тот ответил телег
раммой: «Благодарю поJI'К. ШИРИ·НRина и кап. Насонова за их разумный 
и смелый почин и доблесть, а нижним чинам, участвовавшим в конной 
атаке,- мое спасибо и жалую всем Георгиевские кресты. Брусилов» ***. 

К концу июня, ,когда 9-я армия вышла на подступы к г. Станисла
вун, 41-й армейский корпус, отбив контратаку противника, расположился 
в районе д. Тысмяница. 

В корпусе находилось 12 батарей дивизионной артиллерии, батарея 
122-мм гаубиц и батарея 107-мм полевых тяжелых пушек. Ночью авст
рийские орудия открыли интенсивный огонь по обозу, проходившему с 
большим шумом · в тылу корпуса, 11 были засечены по вспышкам выстре-

* Я"овлев Н. 1 августа 1914. М., 1974, с. 166. 
** Леви//, Ш. Брусиловский прорыв. М., 1941, с. 10. 

*** Литвиnов А. И. Майский прорыв IX армии в 1916 году. Пг., 1923, с. 54-55. 
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лов русскими артиллеристами. :Утром вся артиллерия корпуса обрymи
лась на засеченные батареи и отчасти на окопы австрийцев, ведя стрель
бу почти исключительно химическими снарядами. Этот внезапный и точ
ный орудийный Огонь вызвал у противника панику. Неприятельская 
артиллерия была подавлена. Русская пехота, атаковала авс'трийские по
зиции, почти полностью пленила занимавшие их войска и захватила все 
тяжелые орудия (легкие батареи противника успели сняться с огнеnых 
позиций и спастись) . 

Продолжая наступление, 41-й армейокий корпус без боя овладел 
г. Станис.лавув *. 

Морально надломленный противни·к поспешно отступал. :Корпуса. 
8-й армии, наносившие главный удар, к 28 мая достигли рубежа Со
Rаль, Рожище, Луцк, Торговица. При преследовании врага артиллеристы 
актнвно поддерживали войска, действовавшие в глубине. Батареи успе
вали продвигаться вперед вслед за наступающей пехотой, своевременно 
занимали огневые позиции. Наблюдательные пункты выбирались вблизи 
НП командиров пехотных частей, а передовые наблюдатели находились 
в боевых порядках атакующих подразделений. Обнаруженные цели бы
,стро поражались артиллерией, которая проБJJвала дорогу пехоте. Успеш
но русские артиллеристы вели Rонтрбатарейную борьбу. 

В конце ' мая австро-венгерская армия · находилась на грани катастро
фы. Это вынудило германское командование перебросить на помощь 
союзнику значительные силы. Ценой OГPOM1ПblX усилий ему удалось вре
менно задержать наступление Юго-Западного фронта, продвинувшегося 
на 60-70 RM, так как резервов не было. 

Abctpo-гермаНСRие войска нанесли ROHTpyAap, намереваясь наступ
лением по схоДящимся направлениям на ЛyDjК ЛИRвидировать успех рус
ских и отбросить их в исходное положение. 8-я армия и часть сил пра
вого фланга соседней 1 1-й армии отражали атаки врага. Контрудар не 
получил развития. Упорным сопротивлением русские сорвали замысел 
вражеского командования. После наступившего с 12  июня относительного 
затишья Юго-Западный фронт затем вновь активизировал свои действия 
и продолжал их вплоть до сентября, когда положение сторон С.Тll'билизи
ровалось на рубеже р.  Стоход и далее г. Злочев, Станиславув. Однако ус
пешно начатое наступление не было своевременно поддержано другими 
фронтами. 

Наступление Юго-Западного фронта представляло собой крупную 
фронтовую операцию, хотя и не знаменовало собой выхода из так назы
ваемого (шозиционного тупика». Примененная в ходе боевых действий 
новая форма прорыва и по-новому организованное боевое применение 
артиллерии опрокинули англо-французские и гермаоокие теории проры
Ба. Операция Юго-Западного фронта наглядно показала, что задача про
рыва позиционной обороны разрешима, но достигнуть этого можно толь
ко общими усилиями войск, при тесном взаимодействии артиллерии с 
пехотоЙ. 

* Барсуков Е. Русская артиллерия в мировую войну. М., 1940, Т. 2, 
с. 180-181. 
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Вопрос боевого применения артиллерии приобретает значение важ
ного .оперативного фактора и становится функцией оперативного руко
водства. 

В организации артиллерии значительным событием было создание
резерва тяжелой артиллерии верховного командования. Был сделан ре
шительный шаг к применению в интересах артиллерии привязных (змей
ковых) аэростатов и самолетов. 

В кампании 1916 г. в русской армии разрабатываются передовые 
методы боевого применения артиллерии при прорыве укрепленных обо
ронительных полос. Непременным условием прорыва считалось массиро
вание артиллерии на направлении главного удара, достижение пораже-
ния целей не безудержным расходом снарядов, а ведением огня по 
кою,ретным целям. Считалось, что для обеспечения внезапности наступ
ления следует отказаться от длителъцых артиллерийских подготовок 
атак; атака пехоты поддерживается подвижным заградитеЛЬНЬПI огнем. 

Наступательные операции характеризов'алисъ дальнейшим ростом 
Плотности артиллерии до 35 и более орудий, минометов и бомбометов на 
1 км. Боевые действия подтверждали высокую эффективность миноме
тов и бомбометов, однако потребности армии в них не удовлетворялись. 

В целом следует отметить, что развитие теории и практики боевого 
применения артиллерии в кампании 1916 г. шло главным образом по' 
пути решения важнейшего вопроса операции - большей надежности ог
невого поражения противника в условиях прорыва укрепленных оборо
нительных полос. 

Армия не хочет воевать 

Продолжавшаяся война поглощала людские и материальные ресурсы .в 
невиданных ранее масштабах. Народные массы, осознав империалистиче
ский характер войны, не хотели дальнейшего кровопролития и отказы
ва.ЛИСЬ воеватъ. Моральный дух армий всех воюющих стран резко падал. 
Социальные противоречия, особенно в России, обострились до крайно
сти. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. яви
лась проявлением политического кризиса в России. 

Германия планировала в 1917 г. стратегическую оборону на суше и 
неограниченную подводную войну на море. ПО плану русского ко�шн
дования главный удар в кампании должен был нанести Юго-Западный 
фронт на львовском направлении при активной поддержке остальных 
фронтов. К началу 1917 г. на Восточно-ЕвропеЙСI<ОМ театре со стороны 
России действовало 206 дивизий, противник имел 159,5 дивизпй "' .  По 
артиллерии соотношение было примерно равное - свыше 6,5 тыс. ору
дий У каждой из сторон. В гаубичной и тяжелой артиллерии австро
германцы сохраняли свое абсолютное превосходство. 

На заключительном этапе войны на в о о р у ж е н и и русской армик 
имелось ОIШЛО 19 тыс. бомбометов и J.шнометов, недоставало зенитной 
артиллерии (1< концу года было всего около 1000 орудий, в OCHOBHOl\1 это-

* Ростуltов Н. Н, Русский фронт первой мировой войпы, с. 333. 
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были приспособленные для стре.'lьбы по воздушным целям 76-мм полевые 
ПУШЮI) *. Лучше, чем в предыдущие годы пойны, была обеспеченность 
боеп рипасами. . 

С 1917  г. в русской артиллерии в незначительных масштабах стала 
применяться радиосвязь (для корректирования стрельбы с самолетов) .  
На наблюдательных пунктах начинают появляться перископы (их са
мостоятельно изготовляли на фронтах из испорченных биноклей и стерео-
труб ) .  

. 

В начале 1917 г. изменилась о р г а н и з а Ц и я тяжелой артиллерии 
особого назначения (ТАОН) , которая была объединена в 48-й армейский 
II:ОРПУС. Командиром корпуса ТАОН был назначен генерал ю. М. Шей
деман. К началу детнего наступления части ТАОН отличались многооб
разием систем и калибров с различными тактико-техническими харак
теристиками (всего 1 76 батарей, насчитывавших 572 тяжелых, 4 зенит
вых орудия и 56 минометов) **. 

Формировались подразделения «траншейной» артиллерии, минометов 
и бомбометов. 

ДаЛJ,нейшее развитие т а к т и к и и с т р е л ь б ы артиллерии на
тло отражение в «Наставлении для борьбы за укрепленные полосы» ,  
разработанном в штабе 5-й армии и в начале '1917 г .  предложенном для 
руководства Bce� русской армии. В мае того же года вышло утвержден
ное верховным главнокомандующим «Наставление для борьбы за укреп
.ленные полосы» (части 1, I I  и I I I ) . Вторая и третья еТ'о части целиком 
IIосвящались аРТIIллеРИЙСI\ИМ вопросам. «Наставление» 1917  г. явилось 
развитием «Общих указаний» 1916 г., однако в нем более определенно 
IIодчеРКIIвалась идея централизованного управления артиллерией как в 
ваступлении, так и в обороне и более подробно рассматривалась органи
зация БОРЬQЫ с батареями противника. 

Для решения артиллерийских задач считалось достаточным иметь на 
километр участка прорыва 40 легких и 20 тяжелых орудий, на второсте
пенных направлениях 15-:-20 легких орудий ***. 

При распределении артиллерии большее количество ее выделялось 
корпусам, действовавшим на напраВJIении главного удара. В предеJIах 
I\аЖДОГО корпуса выделенная для поддержки артиллерия делилась на 
группы. Рекомендовалось каждому начальнику группы подчинять не бо

.. ТJ.ee 4 дивизионов. Часть легкой артиллерии оставалась в распоряжении 
командиров дивизий. Для борьбы с артиллерией противника предусмат
ривалось создание противобатарейных групп (одна-две) , подчиненных 
инспектору артиллерии армии. 1(роме того, считалось целесообразным на 
каждый ДИВЮlИон, входящий в противобатарейную группу, иметь для 
Qбслуживания его стрельбы 3-4 самолета ****. 

153. 
* Барсуков Е. 3. Артиллерия РУССRОЙ армии (1900-191l гг.) , т. 1, с. 141, 

** Там же, с. 122. 
*** Общий RYpC истории военного ИСRусства, выи. 3, С. 293. 

**** Кирей. Артиллерия обороны и добавления R «Выводам из ирименения ар
"l'иллеРИЙСRИХ масс при aTaRe» .  Б. м., 1917, С .  10, 20. 
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Тяжелая артиллерия крупных калибров и дальнобойная артилле
рия выделялись в армейскую rруппу (rруппы) и также находились в 
подчиненип инспектора артиллерии армии, а план их применения со
rласовывался с планами применения артиллерии ударных корпусов. Ми
нометы (бомбометы) ,  объединенные в rруппы, подчинялись начальнику 
той артиллерийской rруппы, на участке которой они находились и дей
ствовали. При организации rрупп считалось нецелесообразным дробить 
батареи и дивизионы, их состав определялся поставленной задачей и 
должен был обеспечить удобство управления артиллерией, но так, чтобы 
начальнику rруппы подчинялось не более 3-4 нижестоящих артилле
рийских начальников (чаще Bcero командиров дивизионов) .  

Соrласно «Наставлению» при инспекторе артиллерии корпуса, проры
вающеrо оборону на направлении rлавноrо удара, заблаrовременно фор
мируется штаб со средствами связи, артиллерийскими приборами, авиа
цией, аэростатами наблюдения, звукометрическими станциями. Прорыв 
укрепленной полосы осуществляется по заранее составленному плану, в 
котором указываются детали атаки на основе совместной работы на мест
ности командиров полков, батальонов и рот с командирами артиллерий
ских rрупп, дивизионов и батарей. 

С появлением на полях сражений танков и бронированных автомо
билей встает проблема борьбы с ними. Необходимо было разработать со
ответствующие инструкции. Так, штаб 7--й а-рмии подrотовил в мае «Ука
зания для борьбы с танкамю) , явившиеся в русской армии первым офи
циальным документом, в котором определенным образом рассматрива
лась проблема борьбы с танками. При этом подчеркивалась особая роль 
артиллерии: «Первенствующая роль в борьбе с танками должна, бесспор
но, принаДJIeжать артиллерии и, при применении всяких дрyrих средств, 
участие артиллерии обязательно» *. 

Что касается вопросов действительности стрельбы артиллерии, счи
талось, что она достиrается не безудержным расходом снарядов, а мето
дическим ведением оrня при целесообразном еrо ·распределении по целям 
и при тщательном наблюдении за выстрелами. Поэтому особое внимание 
обращалось на точность пристрелки и корректирования оrня. 

Для разрушения различных Iiрепятствий рекомендовалось более ши
роко применять минометы и бомбометы. При орrанизации поражения ба
тарей противника ставилась задача их подавления, так как уничтожение 
было связано с оrромным расходом боеприпасов. 

Новыми были положения: о привлечении к борьбе с вражескими 
«траншейнымю) орудиями минометов и бомбометов, о применении заrра
дительноrо оrня против танков, проведении в обороне артиллерийской· 
контрподrотовки. Узаконена была стрельба ночью. 

Активные действия русских войск на Восточном фронте в кампании 
1917 r. начались проведением Митавской операции (5-1 1  января) с за
дачей сковать часть rерманских сил юrо-западнее Риrи. Для наступления 
привлекалась 12-я армия CeBepHoro фронта (184 батальона и 886 ору-

* История отечествеппой артиллерии, кп. 6, с. 437. 
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дий, в том числе 245 тяжелых) .  Противостоявшие ей войска 8-й гер
маНСIЮЙ армии имели 99 батальонов и 567 орудий, из них 275 тяжелых * .  

Операция началась 5 января перед рассветом. Причем для дости
;I\СННЯ внезапности первоначального удара артиллерийская подготовка 
.атаБН не нроводилась. На паправлении главного удара немецкая оборона 
nы.ла прорвана на трех направлениях, русские войска достигли в целом 
Т3I\Пlческого успеха, однако он не был развит в оперативный. Это яв
лююсь следствием нерешительных действий командования армии. Эле
мент внезапности первоначального удара был утрачен, действия войск 
в операции вылились в затяжную и кровопролитную борьбу за овладе
иие отдельными опорными ПУНI,тами и узлами сопротивления. В подоб
мой обстановке и артиллерия действовала неэффективно. Взаимодействие 
с пехотой нарушалось, поддержка наступающей пехоты осуществлялась 
только отдельными батареями и дивизионами. 

1 1  января операция была прекращена; поставленных в ней целей 
русскому командованию достичь не удалось. Одной из причин неуспеха 
операции явил ось падение боеспособности войск. Среди солдатских масс 
уже давно зрело недовольство войной, которое выливалось в открытые 
ВЫСТУШJения против царского режима. 

Определенный интерес с точки зрения боевого применения артилле
рии представляет uюnьс"ое nастуnлеnuе 1917 г., главная роль в кото
ром отводил ась Юго-Западному фронту, наступавшему на львовском 
направлении. 

Юго-Западный фронт под командованием генерала Е. А. Гутора 
имел в с·воем составе четыре армии (Особую, 1 1 ,  � и 8-ю) . Главный удар 
решено было нанести силами 1 1-й и 7-й армий в направлении Браежаны, 
.львов; 8-я армия наносила вспомогательный удар в направлении на 
Станиславув . .  

На фронте около 100 км на направлении главного удара было сосре
доточено вместе с армейскими и фронтовыми резервами 60 дивизий, что 
обеспечивало тройное превосходство над противником. Наступление удар
ной группировки фронта поддерживали 1 1 14 орудий (в том числе 337 тя
fI·;елых) против 528 орудий (в том числе 66 тяжелых) .  Таким образом, по 
орудиям достигалось двойное превосходство над противником **. Впервые 
в операции на русском фронте планировалось применение частей Т АОН. 

Благодаря массированию сил и средств на направлении главного 
удара плотность наступающих составляла: дивизия на 2-2,5 км и 50-
70 орудий, минометов и бомбометов на 1 км участка прорыва ***.  

"Управление артюшерией ударных корпусов было централизовано в 
PYI,ax инспекторов артиллерии и созданных при них штабов. Так, вся 
артиллерия ударных БОРПУСОВ 7-й армии для удобства управления ею 
деJIилась на артиллерийсние отделы (противобатарейный - орудия ка
либром от 76 до 152 мм, противоокопный, легкой артиллерии) ,  которые 
в свою очередь подразделялись на артиллерийские группы. 

В 12-м армейском корпусе 8-й армии группировка артиллерии имела 

* Ростуltов И. И. Русский фронт первой мировой войны, с. 339. 
** Военно-исторический журнал, 1967, N2 5, с. 1 15. 

*** Вольnе А .  Фронтальный удар. М., 1931, с. 362, 366. 
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более стройную систему. В каждой из четырех дивизий, действовавших 
на направлении главного удара, были созданы артиллерийские . группы 
поддержки пехоты с задачами подавления огня, разрушения узлов со
противления и окопов, проделывания проходов в проволочных заграж
дениях противника, сопровождения пехоты в период атаки и дальней
шего наступления. В составе групп имелось до 10 и более батарей (от 
47 до 64 орудий) .  В масштабе корпуса были образованы противобатарей
ная (для борьбы с артиллерией противника) и противосамолетная (для 
борьбы с его авиацией) группы *. 

За артиллерийскими группами штабы артиллерии закрепили участки 
обороны противника. Внутри групп огневые задачи распределялись по 
видам и калибрам орудий. 

Боевой порядок артиллерии выбирался, оборудовался и маскировался 
заблаговременно. Схема связи также разрабатывалась заранее. Огневые 
позиции батарей были связаны телефонной связью между собой, с коман
дирами артиллерийских групп, их штабами, пехотными начальниками 
и передовыми НП. С самолетами осуществлялась радиосвязь. 

Для бесперебойного обеспечения артиллерии боеприпасами в ходе 
операции значительная часть снарядов укладывалась в погребки непос
редственно на огневых позициях (по 500-600 снарядов на легкое орудие 
и по 150- 200 - на тяжелое) ,  двухдневный запас снарядов находился в 
корпусных артиллерийских складах и трехдневный - в армейских 
СI\ладах. 

В подготовительный 1\ операции период активно велась артиллерий
ская разведка. В штабе 7-й армии и в корпусах впервые во фронтовых 
условиях делается попытка использовать группы артиллерийских офи
церов-разведчиков для сбора, анализа и обобщения данных разведки ар
тиллерийских частей норпуса. Если до этого ограничивались обычной 
организацией наблюдения в артиллерии, «при которой отдельные наблю
дательные пункты взаимно ориентировали друг друга ЛИшь тогда, когда 
один из них встречал какие-либо затруднения, то теперь сбор детальных 
сведений от всех наблюдателей, их состояние и вывод заключений про
изводится в штабе корпуса» **.  

Для разведки и корреI\тирования огня артиллерии в армии имелось 
7 авиационных отрядов (60 самолетов) ,  6 змейковых аэростатов, 3 зву
кометрические станции. Для прикрытия обслуживающих артиллерию са
молетов выделялось 2 авиационных истребительных отряда. 

В 8-й армии, по данным наземной разведки и наблюдения, удалось 
исправить п дополнить составленную в основном при помощи авиаразвед
ки и аэрофотоснимков схему расположения батарей противника на уча
стке прорыва 12-го корпуса, а также приложенное к схеме описание этих 
батарей с указанием, где они стоят, каI\ИМИ средствами определены, ку
да стреляют. 

Данные артиллерийской разведки легли в основу - планирования по
ражения противника огнем артиллерии. Действия артиллерии в 7 -й ар-

* Журu//' Б. и. Взаимодействие артиллерии при прорыве. М., 1943, с. 51. 
** История отечественной артиллерии, ин. 6, с. 491. 
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мии предусматривалось осуществить по трем этапам: артиллерийская 
подготовка атаки продолжительностыо до 2 суток, аРТИJшерийская 
поддержка с целью захвата пехотой всех пяти линий окопов противника 
и, накопец, артиллерийское обеспечение захвата пехотой всей укреплен
ной полосы обороны противника. 

16 пюня артиллерия IОго-3ападного фронта открыла огонь по пози
циям австро-германских войск. На участке прорыва 7-й армии с 6.00 
началась пристрелка, затем производилось разрушение целей, проделы
вание проходов, подавление батарей. В ночь на 17 июня часть ба
тарей вела так называемый контролирующий (воспрещающий) огонь, 
чтобы лишить противника возможности устранить повреждения своих 
позиций. На следующий день продолжалась артиллерийская подготов
ка атаки. 

18 иЮня пехота 11-й и 7-й армий атаковала австро-германские пози
ции. Артиллерия последовательно обеспечивала захват пехотой всех пяти 
линий окопов противника. Первые два дня принесли наступающим 
некоторый тактический успех, по затем продвижение остановилось, 
так как солдаты ОТI{азались наступать, не жедая напрасного кровопро
лития. Попытки возобновить активные действия не дали положительных 
результатов. 

Неожиданный успех выпал на долю 8-й армии. На направлении 
главного удара артиллерия 12-го армейского корпуса 23 июня 
начала 2,5-дневную артиллерийскую подготовку атаки. Интенсивный 
огонь велся от 7.00 до 20.30 с небольшим перерывом с 15 до 17 часов. 
Ночью вели огонь дежурные взводы легких батарей. Контролировал дей
ствия артиллерии инспектор артиллерии корпуса генерал Чумаков. 
С группой офицеров штаба он вел наблюдение за результатами огня со 
своего наблюдательного пункта, имея надежную связь с частями, груп
пами, соседями и командиром корпуса. 

Накануне атаки командир корпуса отдал артиллерии приказ: « ••• с 
движением дивизий к р. Павельче вслед за ними по пятам двигаться 
легкой артиллерии соответствующей группы, а затем и мортирным бата
реям. Тяжелой артиллерии оставаться па прежних позициях, продолжая 
борьбу с неприятельской артнллерией (особенно у Циенжува) и поддер
живая наступающих заградительным огнем» *. 

25 июня в 11 .00 под прикрытием огня пехота перешла в атаку. В это 
же время батареи перснесли заградительный огонь на вторую линию, а 
затем последовательно с продвижением пехоты - на третью, четвертую 
и пятую ЛПНIIИ. 'Как писал пачаJIЬНИК артиллерии 19-й пехотной дивизии 
ПОJIКОВIIИК Буженицкий, аТЮ\а проведена была чрезвычайно энерги'шо; 
с наблюдательных пунктов ясно было видно, как захватывались враже
ские узлы и последующие линии: пехота овладевала ими С маху. 

Под натиском русских австро-германские войска начали поспешно 
отступать, не успев отвести свою артиллерию. Поддерживая пехоту, сме
ло действовали русские артиллеристы. ТЮ{, 26 июня взвод 3-й батареи 

* Журu//' Б. и. БзаимодеiiСТПИ� артиллерии при прорыве, с. 100. 
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19-й артиллерийсной бригады под номандой штабс-напитана Белянова, 
сопровождая 75-й пехотный полн, неоднонратно выезжал непосредственно 
на линию цепей, вел стрельбу с отнрытых позиций, несмотря на интен
сивный огонь вражесних пулеметов. Артиллеристы Туземной кава
лерийсной дивизии обстреливали бегущего неприятеля из его же 10-см 
мортир, брошенных на огневых позициях. Удачно развивалось наступле
ние и других соединений 8-й армии. 27 июня был занят Галич, ·а на сле
нующий день - Rалуш. Оборона противнина была прорвана на фронте 
до 50 нм И В глубину до 25-35 нм. По поназанию пленных, успех рус
сних войсн был достигнут благодаря <<прекрасному действию рус
екой артиллерии» *. 

Ставна и штаб Юго-Западного фронта предприняли попытну исполь-
80вать победу 8-й армии, усилив ее за счет 7-й армии. Однано достаточ
ного ноличества боеспособных частей для продолжения наступления не 
оназаJIOСЬ. 

Германсное номандование на Восточном фронте, воспользовавшись 
резним снижением антивности руссних войск, нанесло по ним нонтрудар. 
Менее чем за полмесяца успехи Юго-Западного фронта были сведены к 
нулю. Солдатсние массы не хотели пролиnать нровь во имя империали
стичесних целей господствующих нлассов России. 

В ходе Рижсr>ой операции 19-24 августа 1917 г. реанционное номан
дование Северного фронта, преследуя цели борьбы с революционным дви
жением, предприняло все, чтобы об.(Iегчить противнику захват Риги и 
затем взвалить вину за это на больmевинов. 

В 4 часа 19 августа немецная артиллерия, применив химические 
снаряды, начала 4-часовую артиллерийсную подготовну атани, после но
торой германские войсна форсировали Западную Двину юго-восточнее 
Риги. Первые дни наступления не принесли противни ну большой удачи, 
тан нан войсна 12-й руссной армии оназывали упорное сопротивление 
и отбивали многочисленные атани. Артиллерия армии в первые два дня 
операции вела заранее запланированный огонь по отдельным целям и 
заградительный огонь по атанующему или готовящемуся для атаки не
приятелю. 

I-\омандованием армии был подготовлен нон труд ар по внлинившемуся 
в оборону противнику, однано н моменту его нанесения не удалось осу
ществить перегруппировну артиллерии, поэтому нонтрудар практичесни 

. нроводился при участии ограниченного ноличества огневых средств. 
2 1  августа была оставлена Рига, а н 24 августа руссние войсна отошли 
на тан называемую венденсную позицию, где и занрепились. 

Несомненно, что в данной операции сназывались пониженная бое
способность войсн, недостатки планирования. Тем не менее русские вой
ска все же сорвали планы германсного номандования на онружение' 
н[.IУПНОЙ группировни в районе Риги и безостановочное наступление на 
Петроград. Это была последняя операция первой мировой войны на рус
с}юм фронте. Всноре Россия вышла из войны в результате ОI\Тябрьсноа 
революции. 

• Журun Б. и. Взаимодействие артиллерии при прорыве, с. 106, 108. 
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В операциях 1917 г. при решении артиллерией огневых и тактиче
сних задач использовался боевой опыт, накопленный в предыдущих кам
паниях, и особенно в 1916 г. Впервые в боевой обстановке была 
применена тяжелая артиллерия особого назначения, однако в необхо
димой мере обеспечить ею действующую армию не представлялось 
возможным. 

Артиллерия более решительно массируется на важнейших направ
JIениях, ПЛО,тнос'ги ее на участках прорыва армий (корпусов) возросли 
ДО 50-70 и более орудий, минометов и бомбометов на 1 км. Группировка 
аРТИЛJIерии по-прежнему характеризовалась множеством групп. При 
этом группы были малочисленными, создавались по целевому назначе
нию (противобатарейные, противоокопные и др. ) .  В интересах артилле
рии более активно применяется авиация как средство разведки и коррек
тирования огня. 

В соответствии с требованиями «Наставления для борьбы за укреп
ленные полосы» ,  других инструкций, указаний повысилась роль инспеR
торов артиллерии армий, корпусов и дивизий. В штабах соединений тща
тельно разрабатываются ПJIаны проведения артиллерийской подготовки 
атаки и, хотя п в меньшей степени, артиллерийской поддержки атаки 
пехоты. 

Как одно из самых грозных средств борьбы зарекомендовала себя 
русская артиллерия в первой мировой войне. Ее значение еще больше 
возросло в позиционный период, когда прорыв обороны был немыслим 
без стягивания к полю боя большого количества орудий. Потери пе
хоты от их огня доходили до 75% и в среднем почти в три раза пре
вышали потери от ружейного и пулеметного огня "'. 

Русская артиллерия выросла в количественном отношении, совер
шенствовалось качество артиллерийских систем. В 1914-1917 гг. в ар
мию было поставлено около 14 500 легких и 1500 тяжелых орудий **. 
Состоявшие на вооружении армии 76-мм полевые пушки, 122-мм легкие 
гаубицы, 107-мм тяжелые полевые ПУШI{И, 152-�M тяжелые полевые 
гаубицы не толы{o не уступали подобным системам западноевропей
СЮIХ армий, но по ряду показателей npевосходили их. Особенно высо
кимп тактико-технцческими хараI{теРИСТИI{ами обладала 76-мм полевая 
пушка, зарекомендовав себя как лучшая в мире среди подобных си
стем. 

Однако и в вооружении имелись определенные недочеты. На про
тяжении всей войны недоставало тяжелой полевой артиллерии. Очень 
медленно и неорганизовапно шло обеспечение войск артиллерийскими 
системами, способными действовать в боевых порядках войск и сопро
вождать их на поле боя. Мало было специальной зенитной артиллерии, 
отсутствовала полковая и батальонная артиллерия. 

Положение, сложившееся в начале войны с обеспечением боепри
пасамп, было обусловлено грубыми про счетами в отношении матери
альных потребностей войны. 3а годы первой мировой войны русская 
артиллерия израсходовала до 50 млн. снарядов всех .Rалибров *"'* На-

* Барсуr>ов Е. 3. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.) ,  Т. IV, с. 398. 
"'* Там же, т. П, с. 325. 

*"'''' Там же, Т. IV, с. 404: 
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ряду С обычными боеприпасами широкое распространение получили 
химические снаряды. 

Опыт первой мировой войны убедительно показал, что руководство 
артиллерией и в мирное, и в военное вреJIIЯ должно быть сосредото
чено в руках одного лица, которое подчиняется верховному командо
ванию и через созданный аппарат руководит всеми сторонами подго
товки артиллерии к войне (кроме производства материа.'lЬНОЙ части) 
и ее боевыми действиями во время воЙпы. 

Значительные измепешrя претерпела организация артиллерип. 
В РУССliОЙ армии прежде, чем в других, пришли к выводу о необхо
димости создания на базе тяжелой артиллерии резерва верховного ко
мандования - тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН) .  Такой 
резерв предназпачался прежде всего для широкого маневра аРТИJше
РИЙСКИМII средствами на важнейшие направления с целью создания 
превосходства над неприятельской артиллерией, достижения большей 
надежности огневого поражения противника прп прорыве его обороны, 
преследовании и действиях в оперативной глубине. 

Совершенствовалооь боевое применение артиллерии. Опыт первой 
мировой войны убедительно показал, что внезапность огневого пора
жения является важнейшим принципом. Массирование ее на направ
ленип главного удара также стаНОВl1ТСЯ непременным прави:IOМ при 
организации ирорыва обороны. 

Заметный шаг в своем развитии сде.'lала аРТИJшерийскан разведка. 
Были применены новые средства разведки, самолеты-Iрректировщики,' 
приборы инструментальной разведки. Русской артиллерии принадле
жит приоритет в создании п прюпическом использовании в бою пер
вой звукометрпческой станции. В артиллерии ПОЯВИJIaСЬ метеорологп
чеClШЯ СJIужба, получает развитие топографическая п оптическая раз-
ведка. • 

Опыт, приобретепный русс::имп артиллерпстаМil в позиционный 
период войны, сыграJI важную роль в развитии тактики артиллерии 
после первой мировой войны. Успех прорыва позиционной оборопы 
противника достигался при значительно меньшей плотности артилле
рии, чем в западных армиях, и · пеизмеримо меньшем расходе боепри
пасов. Это в значительной степени объясняется искусством прнмене
ния артиллерии, правильпым распределением задач между ее видами 
и калибрами, ВЫСОI{ОЙ артстрелковой подготоВ1ЮЙ офицеров, y�le.'lLI�1 
управлением аРТИJшерией, тесным и непрерывным взаимодействием ее 
с пехотоЙ. • 

Уже в 1916 г. вполне четко определились задачи артшшерип при 
прорыве обороны: содействовать выдвижению пехоты для занятия ис
ходного рубежа для атarш; проделывать проходы; разрушать оборони
тельные сооружения, уничтожать пулеметпые гпезда, наблюдательные 
пуннты, убежища, окопы и ходы сообщения; воспрещать инженерные 
работы; вести борьбу с вражеской артиллерией; поддерживать атаку 
пехоты и воспрещать контратани противника; морально подавлять вой
ска противника. 

Опыт действий РУССIЮЙ артиллерии с,видетельствовал о том, что 
она обязана оказывать непрерывную огневую поддержку войскам на 
всю глубину боя. . 

В ходе войны бьша окончательно узююнена артиллерийская под
готовка атаки, которая в большинстве армий в начале войны отверга
лась вообще. Продолжительпость артиллерийской подготовки атаки 
имела тенденцию к сокращению. R концу войны в воюющих армиях, 
в том числе и в России, пришли к оптимальной продолжительности 
артш�лерийской подготовки атаки, не превышавшей 4-6 часов. Артил
лерииская подготовка атаки выделилась в самостоятельный период 
деятельности артиллерии, предшествующий атаке пехоты. Артиллерий
СI{ая ноддержна атаки пехоты стала осуществляться подвижным загра
дительньш огнем (ПЗО ) .  
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Необходимость достижения внезапности поражения противника при 
прорыве заранее подготовленной позиционной обороны привела к рю!
работке новых способов более точной пристрелки и стрельбы на пора
жеиие. В операциях 1916 г. родился способ ведения огня на основе 
·полной подготоВlШ исходных данных, однако его широкому внедрению 
в боевую практику препятствовала недостаточпо высокая точность то
пографической, метеорологической и баллистической подготовки. 

Определенные успехи были достигнуты в организации борьбы с 
батареями противнина. Опыт боев и сражений показал, что эффектив
ность поражения артиллерийских батарей невозможна без организации 
воздушной развеДIШ и хорошего наземного наблюдения. Пристрелка и 
стрельба на поражение велись с помощью самолетов-корректировщи
ков, привязных аэростатов и в отдельных случаях с помощью звуко
метрических станций. 

Боевая слава отечественной артиллерии прочно закрепилась в 
ВОЙСI\аХ. 
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Г л а в а  1 

В БОЯХ 
ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 

в октябре 1917-го Ш еЛИRая ОRтяБРЬСRая социалистичеСRая революция в России была 
• подготовлеиа всем ходом мировой истории. РУССRИЙ иролетариат, 
• обогащенный опытом революции 1905-1907 гг. и имея СП.ТIьную 

революционную партию, возглавил штурм устоев имперпа:IИзма. 
Он силой оруЖия решил вопрос о власти, а затем в иавязанной 

молодой РеспуБЛИRе Советов граждаНСRОЙ войне и в ходе иностранной 
военной интервенции на ее защиту поднялись трудящиеся массы России. 
Борьба с внутренними и внешними врагами революции протеRала в ус
ловиях голода, хозяйственной разрухи, саботажа, заговоров, диверсип и 
изоляции страны от внешнего мира. Но, несмотря на это, победа была до
стигнута. 

Важная роль в успехе революции, установлении СовеТСRОИ власти и 
защите молодой СовеТСRОЙ РеспублиRИ принадлежала отрядам Красной 
гвардии - ядру революционной армии. Выступая в союзе с рево:rюцион
ными солдатами и матросами, она представляла большую военную силу, 
которая насчитывала в своих рядах нанануне ОRтября около 200 тыс. бой
цов-рабочих *. Высоко оценивая значение Красной гвардии в вооружен
ном восстании, .В. И. Ленин говорил позже, что «героями революции 
были Rрасногвардейцы, ноторые делали свое большое историчеСlше де
ло» **. В последующем Красная гвардия участвовала в подавлении 
контрреволюционных мятежей, надежно защищала завоевания Октября 
и явилась основой создания Красной Армии. 

ИДЯ навстречу революции, В. И. Ленин требовал ее всесторонней 
ПОДГОТОВRИ. ОН предупреждал, что <<Военная теХНИRа теперь не та, что 
была в половине XIX в. Против артиллерии действовать толпой и защи� 
щать с револьверами баррикадЬJ БЬJЛО бы глупостью» ***.  Отсюда вытеRал 
вывод, что против артиллерии врага нужно иметь свою артиллерию. 

В вооруженных восстаннях в Петрограде. Москве и других районах 
страны артиллерия Красной гвардии, а также революционных ВОЙСR и 
флота внесла свой ВRлад в успех дела революции и предопределила рож
дение совеТСRОЙ артиллерии. 

Свое начало советская артиллерия ведет от отдельных орудийных 
расчетов рабочих-красногвардейцев и артиллеРИЙСRИХ подразделений ре
волюционных солдат и матросов, боровшихся за установление СовеТСRОЙ 
власти. 

* Конев А .  М. Нрасная гвардия на защите Октября. М., 1978, с. 6. 
** Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 266. 

*** Ленu//, В. И. Полн. собр. соч., т. 13, с. 374. 
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Для красногвардейской артиллерии в Петрограде, Москве и других 
центрах Б началу вооруженных восстаний были характерны ее относи
тельная малочисленность и отсутствие единой организации. Это обуслов
ливалось тем, что и на стороне контрреволюции не было сильной артил
лерии, тю( как ее основная масса находилась на фронте, а таRЖе раз
личной организацией отрядов Красной гвардии. Обе стороны имели в ос
новном стрелково-нулеметное вооружение. 

Немногочисленная артиллерия Красной гвардии, революционных сол
дат и матросов Петрограда была представлена в виде отдельных ОРУДИЙ, 
команд, взводов, батарей и реже дивизионов *. Точное количество ору
дий к началу вооруженного восстания не установлено; по данным исто
риков, можно предполагать, что в Красной гвардии Петрограда насчиты
валось не менее 20 боеготовых полевых орудий малого и среднего Ба
либра. Кроме того, на вошедших в Неву кораблях имелось до 60 ОРУ;J;ИЙ 
калибра 102-305 мм, которые представляли мощную силу в руках вос
ставших. Значительное число орудий в ПетропаВЛОВСIЮЙ крепости (ОКО.11О 
200) было разукомплектовано, боеготовыми оказались лишь два. На слу
чай отражения налетов неприятельской авиации были созданы зенитные 
подразделения ; они имели 1 1  пушек, установленных на грузовых авто
мобилях **.  

В ходе подготовки к восстанию Военно-революционный комитет 
(ВРК) взял под свой контроль все артиллерийские БЩIЫ и склады Пет
рограда. 

Находившиеся в городе или в его окрестностях артиллеРПЙСБие под
разделения и части старой армии либо заявили о поддеРЖБе петроград
ского пролетариата, либо еще нолебались и оставались нейтральными. 
И те и другие могли рассматриваться лишь в качестве резерва восстав
ших. Некоторые из них, например артиллеристы 2-го КронштаДТСIЮГО 
крепостного полка, выделили два взвода 76-мм орудий для совместных 
действий с десантом МОРЯБОВ. 

Таким образом, основу артиллерии восставших в Петрограде в Iюнце 
сентября составляли орудия "Кораблей, красногваР;J;ейских отрядов п Бре
пости (не более 100 пушек и гауби'ц малого, среднего и I\РУПНОГО калпб
ра, но достаточно обеспеченных боеприпасами) .  Наличие дальнобойных 
орудий крупного Балибра позволяло рассчитывать на успех не толы,о 
подавления, но и разрушения важных целей (опорных пунI\ТОВ ) ,  а также 
на маневр огнем во все районы столицы. Однако во избежание излишних 
жертв и разрушений предполагалось применять орудия лишь в крайнем 
случае. 

Орудийные расчеты, командиры артиллерийских команд Красной 
гвардии и подразделений в основном состояли из рабочих и частично 
матросов. Поэтому в процессе обучения им приходилось не ТОЛЬБО изу
чать тактику баррикадиой борьбы, но и вообще осваивать приемы и спо
собы стрельбы из пулеметов и орудий. Главное состояло D том, чтобы 

* Минц И. И. История Великого ОJ{Тября. М., 1978, т. 2, с. 853-855; Ко
нев А .  М. Красная гвардия на защите Октября, с. 40-41. 

** История отечественной артиллерии. М.-Л., 1963, кв. 7, с. 10, 16. 21; МОРСI\ОЙ; 
аТ,1ас. М., 1963, т. III ,  ч. 2, л. 1 и Описание к картам. М., 1966, с. 76-77. 
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научить l\расногвардейцев действиям у орудия и умению вести в первую 
очередь огонь прямой наводкой в условиях уличного боя. 

Обучали артиллеристов-рабочих подготовленные инструкторы, в том 
числе выделенные из 1-го Кронштадтского крепостного артиллерийского 
подка. 

Привлечение на сторону революции подготовленных офицерских и 
унтер-офицерских кадров артиллерии старой армии осложнялось соци
альными причинами. Являясь представителями привилегированного ро
да войск, они в большинстве своем с настороженностью относились к ре
волюции. Рассчитывать па их действенную помощь в командовании нрас
ногвардейскими артиллерийскими подразделениями не приходилось. По
этому. например, командиром 1-го отдельного артиллерийского дивизио
на Красной гвардии являлся рабочий-металлист В. М. Становов *. 
В Красной гвардии тех дней унтер-офицеры и офицеры-фронтовики ста
рой армии составляли всего 13 % от общего числа ее командиров и руко
водителей. Тем не менее они играли положительную роль n обучении и 
снолачивании нрасногвардейсних артиллерийсних и бомбометных команд 
до начала решающих боев. 

В Моснве в отличие от Петрограда в состав артиллерии восставших 
входили только полевые орудия и бомбометы налибра 76- 155 мм оте
чественного и французского производства. ПО приближенным данным 
ноличество боеготовых орудий достигало 70, а с учетом бомбометов 
оноло 100 единиц. В хор;е боев на огневых позициях одновременно нахо
дилось от 30 до 40 орудий и бомбометов против 3 орудий и бомбометов 
контрреволюционеров. Таким образом, превосходство вщставших по ар
тнллерии было подавляющим, особенно если учесть ее высокую обеспе
ченность боеприпасами **. 

Организационно артиллерия, подчинявшаяся Мосновсному ВРК, бы
ла в большинстве своем представлена артиллерийскими бригадами, ди
визионами, батареями и взводами революционных войск. Во главе артил
лерии находился заведующий артиллерией - подготовленный артилле
рист-большевик прапорщик В. М. Смирнов. В ходе боев он сумел создать 
группу управления - своего рода прообраз штаба артиллерии. Штаб осу
ществлял оперативное управление артиллерийсними частями и подраз
делениями: распределение орудий; планирование маневра; постановку 
тактичесних и огневых задач; материально-техническое обеспечение и др. 

Красногвардейцы были достаточно обучены действиям у орудия, но 
не хватало командиров, подготовленных в специальном отношении, осо
бенно по вопросам стрельбы. Отсутствие специальных таблиц и панорам 
у части орудий затрудняло подготовку исходных данных, стрельбу не 
только с закрытых, но и с открытых огневых позиций. Все это отрица
тедьно влияло на точность ОГНЯ, снижало его эффентивность и вело к 
повышенному расходу боеприпасов. 

Н октябрьские дни 1917 г. важнейшие события развернулись в круп
нейших центрах страны - Петр ограде и Москве. 

* И('.тория отечественной артиллерии, кн. 7, с. 10, 12; Коnев А. М. Красная 
гвардия на защите Октября, с. 32. 

** История отечественной артиллерии, кн. 7, с. 48, '54, 63, 74. 
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В Петрограде в связи с активизацией сил контрреволюции 24 ок
тября 1917 г. произошло первое вооруженное столкновение революцион
ных солдат с юнкерами. ПО указанию Военно-революционного комите
та были приведены в боевую готовность вооруженные силы революции, 
в том числе артиллерия. Восстание было решено начать в ночь на 25 ок
тября. В Смольный прибыл В. И. Ленин. Для обороны Смольного подтя
гивались броневики и несколько пушек, одну из которых установили под 
аркой входа в здание. 

J\ утру 25 октября красногвардейцы, революционные солдаты и мат
росы овладели ключевыми пунктами столицы. В Неву начали входить 
lюрабли Балтийского флота. Временное правительство и верные ему си
ды занимали, по существу, лишь центр города - Зимний дворец с приле
гающим к нему районом. Но, решив удержаться у власти, оно организо
вало оборону дворца. Это вынудило ВРК принять решение на штурм 
Зимнего отрядами Красной гвардии, революционными войсками и флот
СIШМИ частями *. 

R 17.00 в боевых порядках штурмующих частей имелось не менее 
20 орудий 37-152-мм калибра, кроме того, их могла поддержать своим 
огнем lюрабельная артиллерия. У оборонявшихся было всего 2 орудия; 
они имели бы не менее 10, если бы красногвардейцы не перехватили 
шедшую к ним на усиление артиллерию из Павловска, к тому же юнке
ра, не пожелавшие защищать Временное правительство, отвели с пози
ций еще 4 орудия. Одно из них красногвардейцы установили под аркой 
Главного штаба. 

По плану ВРК предусматривалось, что в случае отклонения ульти
матума Временным правительством из Петропавловской крепости будет 
произведен холостой орудийный выстрел. На этот сигнал ответят орудия 
кораблей также ХОЛОСтыми выстрелами. Затем после второго холостого 
выстрела из крепости они, и в первую очередь крейсер «Аврора», от-

. кроют огонь боевыми снарядами. В связи с не надежностью крепостных 
артиллеристов по приказу Я. М. Свердлова, участвовавшего в руковод
стве восстанием, их заменили революционными моряками-артиллери
стами. 

Незадолго до 21 .00 председатель Петроградского ВРК Н. И. Подвой
ский . дал указание коменданту - комиссару Петропавловской крепости 
Г. И. Благонравову отправиться в крепость и подать сигнал к атаке 
Зимнего и открытию артиллерийского огня. После сигнального орудийно
го выстрела из крепости холостой выстрел из 152-мм орудия произвела 
«Аврора» , а ей ответила пушка из-под арки Главного штаба боевым вы
стрелом, в результате которого снаряд разорвался у карниза дворца. 
В 21 .30 открыли огонь пулеметы, другие орудия **. Первая атака имела 
ограниченный успех. Завязался огневой бой, в ходе которого артиллерия 
вела огонь лишь холостыми выстрелами, чтобы избежать больших раз
рушений и оказать моральное воздействие на оборонявши хея. 

* История СССР. М., 1967, т. 7, с. i4З. 
** Миnц И. И. История Великого Октября, т. 2, с. 948; История гражданской 

войпы в СССР. М., 1942, т. 2, с. 154-155. 
В ряде источников пачало штурма определено в 21.40 или 21.45. 
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Временное правительство продолжало упорствовать. По ПРИI\азу 
ВРК с 23.00 артиллерия ПетропаВЛОВСI\ОЙ крепости начала предупреди
тельный (на ВЫСОI\ИХ и средних разрывах) обстрел дворца шрапнелью. На 
это противник ответил усилением винтовочно-пулеметного огня через 
Неву. Батарейцы крепости продолжали вести методический обстре.ч. Два 
снаряда все же попали во дворец. Это заставило батарейцев поднять вы
соту разрывов. Один снаряд попал в соседнюю с заседавшими мпнистра
ми комнату, как бы подтверждая бесполезность дальнейшего сопротив
ления *. 

В это время орудия «Авроры» вели огонь лишь холостыми выстре
лами. Однако все lюрабельные орудия были наведены па Зимний в готов
ности поддержать действпя штурмующих. 

Rрасногвардейцы, солдаты и матросы все ближе и ближе подходили 
к входам во дворец. Сломив сопротивление обороняющихся, они овладели 
уже его частью и, наконец, в 2.10 26 октября захватили его полностью. 
Rонтрреволюция была разгромлена. Восстание в Петрограде победило. 

Несмотря на то что артиллерия в ходе восстания ограничилась веде
нием огня в основном холостыми выстреламп и лишь частично боевыми, 
сам фант наличия у восставших сильной артиллерии, несомненно, уснорил 
разгром остатков контрреволюции в столице. 

. 
. 

в Моск,ве в октябрьские дни события развернулись по-иному. Здесь 
снлы контрреволюции насчитывали до 50 тыс. активных штьшов, 16 тыс. 
офицеров и ОIЮЛО 3 тыс. человеу, в студенческих отря;щх. ОДНaIЮ на
дежных войск было меньше **. 

Во второй половине октября кризис обострился: с одной стороны, 
активизировалась контрреволюция, а с другой - Советы стремились уси
лить свое влияние, большевики готовились взять власть в свои руки. 
Особое внимание уделялось организации и подготовке Красной гвардии, 
численность которой достигла почти 10 тыс. человек. Интенсивно про.,. 
исходило обучение красногвардейцев. 

25 октября в Москве узнали о событиях в Петрограде. По прпказу 
Центрального штаба Красной гвардии нраспогвардейсюre отряды II груп
пы заняли к исходу дня почти все узловые пункты города ***.  Избранный 
ВРК стремился взять под свой IЮНТРОЛЬ московский гарнизон. 

С 26 от\тября была усилена охрана важных объектов, особенно Крем
ля, Московского Совета и др. С утра 28 октября в районе Мосновского 
Совета заняли позиции три взвода 76-мм пушек 1-й запасной артплле
риiiСIЮЙ бригады под общим командованием солдата-двинца Я. Л. Давы
довского ****. Штаб вооруженного восстания был надежно прикрыт. Ror
да возникла угроза Совету со стороны дома градоначальства на Тверском 
бульваре, сводный отряд красногвардейцев при поддержке огня одного 
из орудий, стрелявшего прямой наводкой, атаковал ЮНRеров и выбил их 
и-з этого дома. В Замоскворечье красногвардейцы, поддержанные огнем 

* История отечественноii артиллерии, кн. 7, с. 28-29. 
** JИunц И. И. История Великого Октября. М., 1979, т. 3, с. 23-25. 

*** Там же, с. 40, 50. 
**** Там же, с. 204. ДВИИЦЫ - солдаты Западного фронта, арестованные за 

большевистскую агитацию н переведенные из Двннска в одну из тюрем J\lосквы. 
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-четырех 76-мм и 155-мм орудий из района близ Калужской площади, 
разгромили мелкие группы противника и овладели Крымским мостом 
и интендантскими складами. 

В восточной части города бои развернулись в районе Алексеевского 
военного училища и Iшзарм кадетских корпусов, которые были превра
щены в сильный опорный пункт контрреволюции. Решающая роль в его 
разгроме принадлежала батарее 107-мм гаубиц Мастяжарта * под коман
дованием слесаря-артиллериста Н. С. Тулякова. Батарейцам пришлось 
нелегко. Сначала из-за отсутствия постромок рабочие вручную выкатили 
шесть орудий на позиции; потом выяснилось, что нет панорам, и стрель
бу начали без них. Огонь с закрытых позиций оказался неточным. Меж
ду тем пулеметный огонь юнкеров усилился. Тогда один из орудийных 
расчетов, презирая опасность, под пулеметным огнем на руках выкати,тr 
свое орудие на открытую позицию на Дворцовый мост. Двумя выстрела
ми прямой наводкой герои-артиллеристы заставили замолчать вражеские 
пулеметы. Вскоре были доставлены панорамы, и огонь батареи наносил 
все больший урон живой силе противника, которого уже не могли спасти 
даже прочные стены здания. Не выдержав разрушительной силы огня 
тяжелых орудий и будучи окруженными, юнкера и кадеты 30 октября 
сдались **.  

Одновременно в других ра.Йонах города красногвардейцы и солдаты 
при поддержке огня артиллерии теснили мятежников. Они овладели поч
той, телеграфом и другими объектами. Напряженность боевых действий 
нарастала. С 31 октября наиболее ожесточенные бои развернулись в 
центре города. ВРК требовал решительного наступления, обращая вни
мание на поддержку огнем артиллерии действий реврлюционных войск, 
{)собенно при овладении такими объектами, как Кремль, Александровское 
училище на Арбате, штаб военного округа на Пречистенке и др. 

Упорная борьба развернулась против сил контрреволюции, захватив
ших Кремль. Наступавшие здесь красногвардейцы и солдаты нуждались 
в постоянной артиллерийской поддержке. Первой открыла огонь по Спас
ской башне батарея Мастяжарта, сначала с закрытых огневых позиций 
из района Андроникова монастыря, а в последующем - IПвивой горки. 
Мятежники пытались помешать наступлению революционных войск ог
нем 76-мм пушки, находившейся в Кремле. Однако в результате удач
ного попадания снаряда мастяжартовцев пушка вышла из строя. 

Для усиления огневой поддержки по приказу ВРК в район Большой 
Дмитровки подтягивались две батареи 76-мм и 152-мм орудий 1-й лег· 
кой и 2-и тяжелой артиллерийских бригад. Одновременно артиллерия 
Замоскворечья получила задачу занять позиции у Бабьегородской пло
тины и разрушить кремлевскую стену, образовав в ней брешь у Троиц
ких ворот. В ночь на 1 ноября на Воробьевых горах занял позиции 1-й 
тяжелый дивизион. На Кремль и Александровское училище была наце
лена и артиллерия ХамовничеСIЮГО района. Таким образом, Кремль ока
зался под перекрестным огнем многих орудий и батарей. 

* Мастерские тяжелой осадной артиллерии. 
** МиllЦ И. И. История ВеJШКОГО Октября, т. 3, с. 226. 
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Однако точность оГня с закрытых огневых позиций оставалась не
высокой. Причиной тому была, в частности, недостаточная специальная 
подготовка командиров взводов и батарей - вчерашних солдат, слабая 
подготовка орудийных номеров, отсутствие таблиц стрельбы и опыта ве
дения пристре.тrки в условиях города и др. * Часто артиллерия открывала 
огонь по целям, которые с успехом могли быть поражены стрелковым 
оружием. Все это привело I\ значительному расходу артиллерийских вы
стрелов. Несмотря на наличие запасов снарядов на складах, своевремен
ная доставка их на позиции не обеспечивалась. Заведующий артиллери
ей и его штаб наряду с улучшением системы подвоза потребовали более
рационального и экономного расходования артиллерийских боеприпасов, 
установив ориентировочный расход на одно орудие. 

С утра 1 ноября тяжелая артиллерия открыла огонь по Кремлю и 
некоторым объектам вблизи него. Одновременно легкие орудия, запимав
шие позиции у Большого Каменного моста, оказывали поддеРЖI<У ус
пешным действиям красногвардейцев и революционных солдат, сорвав
шим попытку юнкеров переправиться на противоположный берег Моск
вы-реки. 

В ночь на 2 ноября тяжелая артиллерия на Воробьевых горах полу
чила усиление с прибытием туда 7-го тяжелого полевого дивизиона, во
оруженного 90-мм французскими пушками. Тяжелая артиллерия со всех 
сторон начала методический обстрел Кремля. Одновременно огонь по 
кремлевским воротам вели орудия с открытых позиций. Понимая всю об
реченность своего положения, враг вынужден был пойти на переговоры 
и принять решение о прекращении сопротивления **. В 17.00 ко:цтррево
люция капитулировала. Артиллерия прекратила огонь. В 21.00 было объ
явлено о победе революционных сил и утверждении Советской власти в 
Москве. 

liачало пути 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции вызвала ре
шительное сопротивление не только свергнутых эксплуататорских клас
сов внутри страны, но и всего капиталистического мира. С оружием в 
руках капиталисты и помещики начали гражданскую войну против пер
вой в мире Республики рабочих и крестьян. Международный империа
лизм, стремясь задушить Советскую власть в lюлыбели, организовал про
тив Советской Республики вооруженную интервенцию. 

Возраставший размах и напряженность борьбы против регулярных 
войск интервентов, а также белогвардейских формирований, возглавл·яе
мых опытными военными специалистами - генералами и офицерами ста
рой армии, требовали создания регулярной армии молодой Страны Со
ветов. 

С первых дней строительства Красной Армии партия большевиков 
уделяла самое пристальное внимание проблеме обеспечения ее а р т и л-

* История отечественпой аРТИJшерии, кн. 7, с. 61, 69. 
** Мunц И. И. История Великого Октября, т. 3, с. 253. 
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л е р  и й с к и м в о о р у ж е н и е и. Наряду с использованием запасов во
оружения старой армии принимаются меры по быстрейшему восстанов
лению мощности артиллерийCIЮЙ промышленности, чтобы начать попол
нение армии за счет ремонта, а с 1919 г. и за счет нового производства *. 

Важно было установить наличие вооружения. Известно, что к кон
цу 1917 г. пмелось значительное количество орудий и боеприпасов 
всего не менее 33 тыс. орудий. минометов, бомбометов **. Однако затем 
в ходе демобилизации частей царской армии часть вооружения была 
оставлена (брошена) ,  другая часть захвачена немцами в ходе наступле
ния в начале 1918 г. и, наконец, часть его оказалась неисправной. В ре
зультате к середине 1918 г. имелось около 10,5 тыс. исправных и до 
2 тыс. неисправных орудий, минометов и бомбометов. Из этого количе
ства в действующей армии насчитывалось всего 1300 исправных систем. 
К орудиям имелся нем алый запас снарядов - около 2,4 млн. штук ***. 

Для вооружения Красной Армии было решено использовать отече
ственные образцы наиболее современных артиллерийских систем. Та
ковыми в первую очередь были: в легкой полевой артиллерии - 76-мм 
пушка обр. 1902 г. и 122-мм гаубица обр. 1909 г., а в тяжелой - 107-мм 
и 152-мм системы. Их дальность стрельбы составляла 7-13 км. В ка
честве основного зенитного орудия оставалась 76-ми пушка обр. 1915 г. 

Хуже обстояло дело с тягой, прибора,ии и средствами связи. 
С первых дней гражданской войны главной задачей r АУ стало раз

вертывание производства боеприпасов, орудий, а также ремонта (вос
становлепия) поврежденных. В ходе войны молодая советская артилле
рия пополнялась вооружением за счет запасов царской армии, поступле
ния от промышленности и трофеев. Выпуск орудий промышленностью 
за годы войны был невелик - не более 709. так как из-за перебоев в 
сырье предприятия работали неритмично. В качестве трофеев было за
хвачено свыше 1600 орудий и до 3,5 млн. �нарядов, а отремонтировано 
около 1000 орудий. Всего войска в 1918-1920 гг. получили до 4 тыс. ору
дий И более 7,5 млн. снарядов ****. Кроме того, на флотах и флотилиях 
имелось 600 орудий калибром от 75 мм и выше. 

В с о з Д а н и и а р т и л л е р и и Красной Армии был использован опыт 
формирования красногвардейских артиллерийских подразделений. Онн 
же имелись всюду, где были хотя бы незначительная материальная база 
и подготовленный личный состав. В ряде случаев даже при отсутствии 
орудий организовывались номанды артиллеристов и их обучение. 

Авангардную роль в создании l{расной Армии и ее артиллерии за
нял Петроград.L где происходило формирование 1-го корпуса РККА. 
В состав корпуса входили тяжелый артиллерийский дивизион, леГI\аЯ 
артиллерийская бригада, мортирный дивизион и «траншейнаЯ» артилле-

* Гражданская война и военная интервенция в СССР. Эпциилопедия. М., 
1983, с. 44. 

** Барсуков Е. 8. АРТИJlJIерия русской армии (1900-1917 гг.) , т. 1, с. 153; 
т. П, с. 327. 

*** Директивы командования фронтов Красной Армии (1917 - 1922) . М., 1978, 
т. IV, с. 31, 355, 36.5. 

**** Там же, с. 21, 23, 31, 127, 219, 365. 
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рия. Эти части и подразделения, еще не закончившие формирование, по
-служили основной базой для пополнения артиллерии действующей ар
мии, особенно в период февральского наступления германских войск. 
J\ маю 1918 г. в аРТИЛJIерии корпуса насчитывалось 3260 человек, 53 ору
дия и 510 лошадей *. 

В конце 1917 г. при Главном Командовании было образовано Артил
леРИЙСI\ое управление во главе с начальником, который заменил поле
вого генерал-инспектора артиллерии при главковерхе. Эта мера оказа
лась не лучшей, она себя не оправдала, и поэтому в марте 1918 г. вновь 
учреждается должность полевого инспектора артиллерии и управление 
при нем для объединения общего руководства артиллерией. Решение этой 
проблемы завершилось в ноябре 1918 г. сформированием при главкоме 
Полевого штаба РВСР, куда организационно вошло управление во главе 
с инспектором аРТИJIЛерии ю. М. Шейдеманом, который, как указывалось, 
в l'ОДЫ первой мировой войны возглавлял тяжелую - артиллерию особого 
лазначения (ТАОН) .  Главной задачей управления являлся контроль за 
боевым применением артиллерии действующей армии. Задача же ГАУ 
состояла в решении вопросов производства предметов артиллерийского 
вооружения и снабжения ими войск. Таким образом, в течение 1918 г. 
,сложились органы центрального аппарата артиллерии. 

"Управления инспекторов артиллерии были развернуты также во 
-фронтах и армиях. Они занимались вопросами боевого применения артил
.1Jерии. .инспектор артиллерии подчинялся непосредственно командую
ще!l1У вопснами фронта (армии ) .  

\)дновременно с формированием центрального аппарата, фронтовых, 
армейских и местных органов управления разрабатывалась однотипная 
структура войсковой артиллерии. Однако предлагаемая раз за разом ор
ганизация, как правило, не соответствовала ни материальным возможно
стям, ни характеру вооруженной борьбы. В 1918 г. не удалось найти 
НУif;НЫХ организационных форм (так, по ноябрьскому плану предполага
лось сформировать 47 стрелковых дивизий, но оказалось, что для них не 
XBilTaeT около 3,5 тыс. орудий, по;)тому пришлось отступать от штатов и 

-ограничиться сокращенным составом артиллерии в соединениях) .  
Маневрепный характер войны IIызвал необходимость формирования 

павалерийских дивизий. Дивизии предусматривалось придавать конно
артиллерийский дивизион 4-батарейного состава:  три 4-0рудийные бата
реи 76-мм скорострельных пушек и одну батарею 1 14-мм английских 
гаубиц. 

"Учитывая опыт первой мировой войны, на базе частей Т АОН был 
воссоздан резерв аРТИJIЛерии Главного Командования как средство ко
личественного и качественного усиления войсковой артиллерии. Для 
руководства артиллерией резерва в Г АУ вводится управление инспектора 
Т АОН. J\ июлю -1918 г. насчитывалось 28 дивизионов и батарей ТАОН. 
К концу года были сформированы три артиллерийские бригады ТАОН 
( 1 1  дивизионов ) ,  резервная и запас-ная артиллерийские бригады, насчи-

7ывавшие 198 тяжелых орудий 120--305-мм калибра. 

* История отечественной артиллерии, НП. 7, с. 128. 
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Одновременно делались попытки создания минометных частей, было 
пачато формирование отдельного минометного дивизиона в составе пяти 
батарей: двух тяжелых - по четыре 240-мм миномета и трех легких - по 
восемь 58-мм минометов. 

т юшм образом, по CBoe�lY боевому предназначению и типам орудий 
аРТiIJшерия Красной Армии подразделялась на полевую, «траншейную» ,  
тяжелую артиллерию особого назначения и зенитную (ПРОТIIilосамо
летную) . 

Одной из наиболее важных и ответственных задач являл ась подго
товка к о м а н Д н ы х к а Д р о в артиллерии. Партия исходила из того, что 
советские командные кадры должны быть не только носителями высокого 
воннского духа новой армии, но и ее классовости, ее преданности делу 
революции. «Поэтому-то теперь, - говорил В. И. Ленин, - строя новую 
армию, мы должны брать командиров только из народа. Только красные 
офицеры будут иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей 
армип соци:ализм» * .  

ТЯll{елая обстановка, сложившаяся в 1918 г., крайне ограничивала 
срок подготовки командного состава. В этих условиях использовались 
три основных источника - Красная гвардия, прапорщики, унтер-офицеры 
и солдаты артиллерии царской армии и, наконец, подготовка командиров
артrылеристов lIa ускоренных курсах, в военных школах и военных ака-

. деМIIЯХ. Кроме того, на службу в Красную Армию привлекалась лучшая 
часть офицерства и лояльно настроенные к Советской власти генералы 
cTapoii армии. По этому поводу В. И. Ленин указывал: «ЕслrI бы мы их 
не ваяли на слуmбу и не заставили служить нам, мы не могли бы создать 
армию> � �  

Центральное место в подr"отовке командных кадров занимали BoeH� 
ные учебные заведения. Поскольку обстановка в стране не позволяла 
развернуть обучение в ПОЛНОJ\l объеме, за основу была принята система 
краll\ОСРОЧНЫХ командных курсов со сроком обучения несколько месяцев. 
В числе первых были открыты 1-е и 2-е артиллерийские командные кур
сы Красной Армии в Петрограде, созданные на базе Михайловского и 
Константиновского аРТИJшеРИЙСIШХ училищ. Вслед за ними было образо
вано аРТИJшерийское отделение при пехотных курсах в Москве. Артил
леРIIЙСlше I\ypCbl сыграли важную роль в подготовке для совеТСI\ОЙ ар
тиллерии преданных делу революции командных и технических кадров. 
Уже в 1918 г. курсы подготопили и выпустили более 500 командиров-ар
тиллеристов, в числе которых был ряд выдающихся командиров, много 
сдеJlавших для создания и развития советской артиллерии. Среди них 
главныii маршал артиллерии Н. Н. Воронов, маршал артиллерии В. И. Ка
заков, генерал-полковник артиллерии М. П.  Дмитриев и многие другие. 
Некоторые выпускники совеТСБИХ артиллерийских курсов сталп впослед
ствии крупными советскими и партийными работниками ***.  

Н'урсам не под силу была подготовка старших командиров, способ
ных командовать аРТИЛJlерийскими дивизионами и бригадами. Для этой 

" * Леnu/l, В. Н. Полн. собр. соч., т. 37, с. 200. 
** Ле/l,Un В. Н. Полн. собр. соч., т. 39, с. 313. 

*** История отечественной артиллерии, кн. 7, с. 151. 

{29 



цели на базе Офицерской артиллерийской школы старой армии в фев
рале 1918 г. бы.� а открыта Высшая артиллерийская школа командного 
состава (ВАШКС) . Артиллеристов с высшим военным образованием 
начала готовить бывшая Михайловская артиллерийская академия, кото
рая н апгусте 1918 'г. была официально зарегистрирована в Комиссариате 
по военным делам в Петрограде, а в марте 1919 г. включена в состав 
Красной Армип как Артиллерийская академия РККА *. 

Со;)�ание регулярной армии, оснащение ее современной техникой 
требовадо научной р а з  р а б о т к и р я Д а п р о  б л е м, в том числе проб
лем нооруа,ения и применеиля артиллерии. С этой целью по решеиию 
партии и правитеЛЬС,тва проводится ряд мероприятий по созданию цент
ров научной артиллерийской мысли. В этой связи предпринимаются вос
стаНОН.ТJение и перестройка деятельности Артиллерийского комитета, а 
также создается Комиссия особых артиллерийских опытов (КОСАртои) . 

Перед Артиллерийским комитетом летом 1918 г. была поставлена 
задача пересмотреть и исправить артиллерийские уставы и наставления. 
Разработанные комитетом в Н I 1 8- 1 920 гг. уставы и руководства сыгра
ЮI большую роль в боевой подготовке артиллерийских частей и обучении 
командного состава. 

На КОСАРТОП, которую ВОЗГJlавил крупный ученыЙ-аРТИЛ.'Iерист 
В. М. Трофимов, возлагались задачи проведения научных опытов и работ 
в оБJfасти внутренпей и внешней ба.'1ЛИСТИКИ для обеспечения стрельбы ' 
на сверхбольшие дальности, увеличения дальности стрельбы из сущест
вующих орудий и разработки способов стрельбы по воздушным целям, а 
така,е раJработка проектов новых систем орудий и боеприпасов. С пер
вых дней существования комиссии в ее работе в качестве консультантов 
IIринимали -участие видные ученые страны - академики А. Н. Крылов, 
В. Н. Ипатьев, п. п. Лазарев, профессора Н. Е. Жуковский, С. А. Чап
лыгин, г. А. 3абудский, Н. Ф. Дроздов, инженеры Р. А. Дурляхов. 
Ф. Ф. Лендер, В. п. Ветчинкин. Работа комиссии на многие годы опре
делила основные направления развития советской артиллерии, такие. 
как 3ВУI,опая развеДI,а, теория зенитной стрельбы, газодинамические 
(безоткатные) орудия, самодвшкущиеся и самоходные орудия, новые 
виды боеприпасов и др. 

Говоря о со:щании научных центров артиллерии, необходимо отметить 
Арпзллерийскую академию, деятельность которой в 1918 г. заметно ожи
nплась. Академия приступила к изданию таких фундаментальных трудов. 
как «Проектирование лафетов» Р. А. Дурляхова, «Внутренняя балли
СТИIШ» ( 1-й том) и. п. Граве, «Вычисление траекторий при сверхдаль
ней стрельбе» г. В. Оппокова . 

.по,1IOil>Птельную роль в распространении специальных знаний играл 
в этот период продолжавший издаваться «Артиллерийский л,-урнал» .  

В целом все это обеспеqивало необходимые условия для дальнейше
го Шlаномерного развития советской артиллерийской науки и техники. 

* Военная . ИIIженерная орденов Ленина и Суворова академия имени 
ф, Э. Дзоржинского. Очерк истории. М., 1970, с. 95. 
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Возмужание 

1918 l,од. 

Политическая и военная обстановка к середине 1 918 г. характерпзова
лась, с одной стороны, закреuлением победы советского строя на боль
шей части территории России, а с другой - активизацией сил мирового 
империализма и внутренней контрреволюции, единым фронтом высту
пивших против молодой Республики Советов. Особенно важное значение 
летом 1918 г. приобрел Восточн,ыu фронт, образоваВIIIИЙСЯ в результате 
спровоцированного империалистами мятежа чехословацкого корпуса, под
держанного волной кулацких восстаний. 

На восто};е страны не бьщо сколько-нибудь серьезной военной силы, 
ноторая могла противостоять мятежникам. Здесь в ходе неравной, герои
чеCIЮЙ борьбы, преодолевая огромные трудности, фактически заново со
:lДаnались силы, способные отра:шть натиск врага. И именно сюда было 
ПРf;il\де всего направлено внимание партии и правительства *. Сформи
рованные в короткий срок красные полки и дивизии, объединенные в 
армии, уже в августе начали наносить противнику чувствительные уда
ры, а затем и погнали его на восток. 

Обе стороны располагали малочисленно� артиллерией. В составе 
советских войск имелись артиллерийские взводы, батареи, команды и 
даже бригады, но КОЛИ'lество исправных орудий в них было от 3 до 10 
и не более 35. Противник а,е иногда добивался двух-трехкратного пре
восходства. 

JIeTOJrI 1918 г. характерной формой борьбы с силами контрреволюции 
быда тактика «эшелонной войны>} ,  т. е. ведение боевых действий глав
ным образом вдоль железнодорожных магистралей **. Широко применя
лись в этих условиях орудия, установленные на железнодорожных плат
формах. По инициативе рабочих заводов Петрограда, Вологды и других 
городов создавались целые батареи таких орудий. Огонь по ПРОТJIВНИКУ 
велся с платформ чаще всего прямой наводкой; В отдельных случаях; 
когда подразделения снешива;IИСЪ, а сам эшелон отводился назад, огонь 
велся и с закрытых огневых позиций. 

С расширением фронта боевых действий и отказом от ТaI�ТИКИ «эше
JlOННОИ войны» все большее применение находят действия артиллерии в 
полевых условиях с ведением огня с открытых и закрытых огневых 
поаициЙ. 

Характерны в этом отнuшении действия взвода 1-й Вяземской ба
тареи. Для овладения Сызранью, захваченной чехословаками, в середине 
ИЮIIЯ к городу был направлен ашелон с отрядом Красной Армии в со
ставе роты пехоты и взвода 1-и I3яземской батареи. При подходе к горо
ду эшелон попал под орудийный огонь. Эшелон остановился, пехота. 
рассыпавшись в цепь, прикрыла выгрузку артиллерии. Через 10- 15 ми
нут орудия были сняты с платформ и ВСlшре выведены па огневые пози-

• Гражданская война в СССР. М., 1980, т. 1, с. 179-181 . 
•• СВЭ, т. 8, с. 619. 
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ции в I,ycTapHIIKe в непосредственной близости от железной дороги. На, 
блюдательпый пункт располагался па крыше сарая в 250 м от позиции 
и И�lе.lI с ней телефонную связь. По готовности взвод открыл огонь, ведя 
СТРUIьбу с Зal,РЫТОЙ позиции. Под принрытием артиллерийского огня 
пехота подошла вплотную к l'OPOAY. 

Н а следующий день противник, создав перевес в силах, перешел в 
наступлепие. Пехота стала отходить. Но орудия оставались на своем ме
сте даже тогда, когда ока:ЫЛlIСЬ на линии передовой цепи пехоты. 
В с:lOЯ\НОЙ обстановке артиллеристы не растерялись и попытку врага 
захр;}тить орудия отразнли картечным и пулеметным огнем. При этом 
враг попес ТaIше потери, что вынужден был отказаться от новых атак *. 

ДЛН усиления Восточного фронта сюда уже к середине июня было 
переброшело с западных участков свыше 160 орудий. и 4 бронепоезда. 
Одновременно происходило вооружение речных пароходов артиллерией 
и пулеметами. К сентябрю артиллерия фронта насчитывала свыше 260 
орудий **. 

По мере накопления опыта начинает практиковаться централизован
пое управление артиллерией. При наступлении на Казань в сентябре 
19 18  г. артиллерия 5-й армии в районе города была объединена под 
I\ОМilНдовапием начальника артиллерии армии и распределена по группам 
настунающих воЙск на два участка: правый - 16 . орудий, левый - 19 
орудий. В особом приказе по артиллерийским частям каждому . взводу 
правого участка указывались конкретные цели, которые артиллерия 
дол;кна была поразить в период артиллерийской подготовки. В дальней
шем на артиллерию возлагалась задача непрерывной поддержки насту
пающей пехоты. Артиллерия левого участка подчинялась командиру ле
вобережной группы войск и примепялась ПО его усмотрению. Кроме того, 
цействия артиллерии армии были увязаны с действиями артиллерии 
Волжской флотилии, одной из главных задач которой являлось уничто
жение набшодательных пункгов и батарей противника в районе Верх
него -Услона. 10 сентября в результате сосредоточенных усилий пехоты, 
флотилии и артиллерии Казань была взята ***.  

На юге страны к осени 1 9 18 г.  развернулись кровопролитные бои в 
районе Царицына, вызванные настойчивыми попытками врага овладеть 
югом России и оттуда нанести удар. С октября Южн,ый фрон,т стал глав
ным фронтом Республики. 

АРТИЛ.1Iерия фронта насчитывала свьiше 400 орудий. Наиболее на
пряженная обстановка складывалась на царицынском направлении, где 
белоказачьи части при 150 орудиях стремились овладеть городом. Им 
протнвостояла советская 10-я армия, имевшая в своем составе свыше 
260 полевых и устаповленных на бронепоездах орудий. Командный со
став артиллерии в подавляющем большинстве имел хорошую профессио
нальную подготовку, многие ОIЮНЧИЛИ фронтовую артиллерийскую шко
лу, ноторую ВО3ГJlавлял ВИДНЫЙ специалист в области артиллерии 
В. д. Грендаль. 

* История отечественной артиллерии, кн. 7, с. 191-192. 
** Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922) , Т. IV, с. 38. 

*** Гражданская война в СССР, Т. 1, с. 189. 
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Особого напряжения достигли бои в середине о:ктября. В районе 
станции Садовая в ночь на 17-е на ожидаемом направлении главного уда
ра белых на фронте 4 :км была с:крытно сосредоточена вся артиллерия 
центрального участ:ка общей численностыо 100 полевых п до 30 установ
ленпых на бронепоездах ОРУ�JIЙ. В результате удалось достичь ДВУRрат
ного превосхо;\ства над противником, имевшим 60 орудий. СО3;J;3.нная 
плотность артиллерии - до 25-30 орудий на 1 :км фронта - была наи
большей за весь период грашдаПСIЮЙ войны *. Задача состояла в том, 
чтобы отразить атан:у сильной ударной группировки врага, нанести ему 
урон огнем орудий и пехоты и отбросить от Царицына. 

С рассветом 17 октября под ЩJИRрытием сильного орудийного огня 
противник на центральном участке перешел в паступление. Пехота белых 
двигалась развернутым строем, имея во втором эшелоне конницу. Полу
чив при:каз не открывать огня до команды, огневые средства защитников 
Царицына молчали. Когда белые приблизились :к обороне на 500 111, по 
усл()вному сигналу (четыре разрыва шрапнели в воздухе ) вся масса ар
тиллерии и стрелкового оружия обрушила на врага ураганный огонь, 
С:КОСIIВ передние шеренги офицерс:кой бригады; следовавшие за ней части 
дрогнули и отошли. ВОСПОЛЬЗ0вавшись резулътатами огня, :красные части 
:коптрата:ковали противни:ка и отбросили его. 

Одновременно с отражением наступления :контрреволюции в Повол
жье и на юге страны Советской Республике приходилось укреплять и 
свои Северnый фроnт. Помимо того, что войска иностранных интервентов 
создавали непосредственную угрозу колыбели революции - Петрограду, 
их выход к ВОЛОl'де и Вятке мог привести 1\ соединеНllЮ с восточной 
контрреволюцией. 

С ростом напряженности военных действий увеличивалось количе
ство орудий в войсках, оборонявших северные рубежи Республики. С сен
тября по декабрь 1918 г. их число возросло С 40 до 1 1 2  **. Применялись 
они чаще поорудийно и побатарейно на направлениях наиболее актив
пых действий ию:ервентов. 

Удачной была централизация управления артиллерией в действиях 
отряда, входившего в состав Северного фронта, на железнодорожном на
праШJении ВОЛОГ;:J;а - ApXaHreJlhcK. На 445-й версте АрхангельсItой же
лезной дороги ( 1 2  :км севернее Емца) 4 ноября начальник аРТИ.J:.lерии 
отряда, находясь на одном наблюдательном пункте с команднром отряда, 
умело управлял огнем группы из шести батарей, установленных па же
лезнодорожных платформах. Сосредоточенным огнем части или всех ба
тарей он добился успешного выполнения задач по поддержке пехоты. 
Интервенты, не выдержав огневых ударов, вынуждены были временно 
преI_ратить атаки. 

1919 год. 
Этот год был не менее трудным для молодой Советскоп Республики. 
Веснои Антанта решила оргаНИЗ0вать поход против Советской России 

* История отечественной эртиллерии, кн. 7, с. 237. 
** Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922) , т. IV, с. 33, 

43-44, 51. 
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в более ШИРОIШХ масштабах. !{ началу военных действий белогвардейцы 
ПОЛУЧШIИ от нее до 780 тыс. винтовок, свыше 4000 пулеметов, сотни ору
дий, С1:ыше 100 танков и 200 самолетов, большое количество обмундиро
вания, снаРЯЖСlIИЯ и боеприпасов *. Главный удар наносил на Востоке 
J\олчаR, а вспомогательные удары планировались на петроградском на
правлении, на Западе, на Юге и на Севере. 

Советская артиллерия к этому времени претерпела р е о р г а н и з а
Ц и ю. В стрелковой дивизии количество орудий сокращалось в 2,5 раза, 
что в значительной мере устрапяло песоответствие экономических воз
можностей страны условиям гражданской войны. Переход I{ сокращен
ной организации вызваJI и снижение норм артиллерийских запасов на 
складах, что упорядочило систему артиллерийского снабжения войск. 

Наряду с улучшением организационной структуры в соответствип с 
решением VIII съезда РКП (б)  и потребностями войск особое внимапие 
было уделено подготовке артиллерийских к а Д р о в. При этом наряду ,с 
академией и Высшей артиллерийской школой важное место отводилось 
курсам, R середипе 1919 г. па них обучалось уже около 2400 курсантов. 
О внпмании РУIюводителей молодого Советского государства к вопросам 
подготоВIШ комапдпых кадров, в том числе и артиллерийских, свидетель
ствует посещение весной 1919 г. В. И. Лениным и М. И. Rалипиным 
МОСRОВСКИХ советских Rомандных курсов тяжелой артиллерии. 

Пополнение войск подготовленным рядовым составом артиллерии 
осуществлялось через систему запасных частей, которая к этому времени 
пр.иобрела определенную стройность и однообразие. Так, в Московском 
воепном округе формировалась запасная тяжелая артиллерийская брига
да, в которой проходили подготовку около 3 тыс. человек переменного со
става. Запасные бригады создавались также в армиях и фронтах. 

Возросла о с н а Щ е н н о с т ь полевой артиллерии Красной Армии. 
Согласно докладу Главного командования В. И. Ленину 23-25 февраля 
в армип имелось 2050 полевых орудий, из них в действующих частях 
около 1 700 **. Наличие боеприпасов на базах и складах ГАУ, а также в 
распоряжении местных Советов составляло почти 4 млн. снарядов, или 
до 2 тыс. штук на орудие. . 

Боевые действия на Во«.точном фронте развивались следующим об
разом. 4-6 марта вОЙСl<>а Колчака (около 140 тыс. человек, 211  орудий) 
перешли в паступление против ослабленных предшествующими боями со
ветских частей (примерно 100 тыс. человек, 374 орудия) , нанося 
главный удар в полосе 5-й армии в направлении У фа, Самара ***. Создав 
численное превосходство на направлении главного удара в живой силе и 
огневых средствах ( 108 орудий против 52) , Колчак начал продвижение 
к Bo.:rre. 

Артиллерия 5-й армии в ходе тяжелых оборонительных боев оказы
вала пехоте посильную поддержку. Она распределял ась по полкам и дей
ствовала в боевых порядках стрелковых подразделений. Бездорожье, 

* СВЭ, т. 3, с. 14. 
** Директивы Главного командования Rрасной Армии (1917-1922) . М., 1969, 

с. 154. 
*** СВЭ, т. 3, с. 14. 
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�неil\ные заносы, крайнее истощение лошадей затрудняли ее мапевр и 
подвоз боеприпасов. Поэтоr..ry ОСIIовные задачи поддержки выполняли 
�пециально выделенные легкие батареи и бронепоезда. 

Насколько действепной была помощь пехоте, можно судить по сле
ДУЮЩИ�I ;шизодам. 

2-я: батарея 2-го легкого дивизиона 26-й стрелковой дивизии была 
придана 333-му стрелковому полку, который, имея 450 штыков, занимал 
рубеж обороны у д. Атманбетово (район Уфы ) .  3 марта позицию полка 
8TaKOBaJI отряд белогвардейцев численностью до 3 тыс. человек при двух 
'орудиях. Имея шестикратное превосходство в силах, отряд пытался 01(
ружить деревню, уничтожить пош, и захватить батарею. Девять ярост
ных атак предприняли белогвардейцы, но все они были успешно отраже
ны огнем батареи и пулеметов. Израсходовав до 20 тыс. патронов и 500 
снарядов, пулеметчики и артиллеристы нанесли белогвардейцам большой 
урон п обеспечили организованный отход полка на новый рубеж. 

l3 боях на подступах к Орску 17 марта успешно действовали 3-я ба
тарея п. Г. Лунина 1-го дивизиона, приданная Курскому полку 24-й 
стреш,овой дивизии 1-и армии, и артиллерийский взвод Китаева, придан
ный Крестьянскому полку этой ше дивизии. Батарея Лунина с позиций 
на ееверllОЙ окраине станицы l\варжинской рассеяла точным огнем ко
лонny колчаковцев и подавила батарею, израсходовав при этом 130 шрап
иелеЙ. ,  Взвод Китаева в этом же бою самостоятельно отразил атаку бе
логвар;з;еЙцев. Об этом в донесении указывалось: «Взводу Китаева, вслед
етвие недостатка у пехоты боеприпасов, исключительно споим метким 
огшщ пришлось удерживать наступающего ПРОТИВRш<а. Задачу свою 
тов. l\итаев выполнил очень умело; выпущено им было в этом бою до 
600 снарядов. *.  

Несмотря на героические усилия наших войск, армии центра и се
верного фланга Восточного фронта отступали. Создалась угроза прорыва 
его центра. Одновременно с наступлением Колчака активные боевые дей
ствия развернули бело поляки и войска �денича. В этих условиях u{R 
партпи большевИIЮВ принял решительные меры по усилению Восточного 
фронта. Был разработан и осуществлен план разгрома Колчака. 

В период контрнаступления войск Восточного фронта (апрель 
июнь 1919 г. ) артиллерия ударных групп была вооружена и усилена 
за счет рабочего пополнения. Фронт в своем составе имел уже 
свыше 510 орудий. В условиях весенней распутицы был совершен 
смеJIЫЙ маневр на 300-500 км, в результате чего на направлении главно
го удара �жной I'руппы войск фронта сосредоточивалось 2/3 ее пехоты 
и аРТИJlЛерии и вся конница (контрнаступление планировалось вести в 
полосе до 220 км) . Средняя та1,тическая плотность артиллерии на этом 
направлении составляла 0,9- 1,2 орудия на 1 км фронта и сохраняласъ 
в ходе всего контрнаступления. На направлении действий ударных груп
пировок 24 орудиям белых противостояло 95 орудий советских войск. 
Возросла и обеспеченность боеприпасами **. 

* ИСТОРТ!1! r:течествеНDоii аРТИ.'lлерип, IШ. 7, с. 300. 
** ЦГ АСА, ф. 1354, оп. 5, д. 9, л. 115. 
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lIО.'Iевая артиллерия стреЛIЮВЫХ дивизий распределялась между 
бригадами и полками. При этом учитывалось наличие орудий и ваашость 
направлений. Поэтому одним бригадам придавался артиллерийский взвод 
или батарея, а другим - дивизион и более. Артиллерия бригад перепод
чинялась полкам, а иногда - батальонам и отрядам. Например, КОIlIaНДИР 
73-й бригады Н'утяков распределил артиллерию для наступления сле
дующим образом: 73-й и 25-й Iшвалерийские дивизионы, действовавшие 
ию, разведывательные отряды, получили по одно1'>!у «траншейномр> ору_· 
дию; за полками были закреплены по одной легкой батарее 73-го артил
лерийского дивизиона, которые по одному взводу придавали передовым 
отрядам полков. Такое децентрализованное применение артиллерии в 
целом отвечало специфическим условиям и характеру боевых действий, 
связанных с растянутостью бuевых YQaCTKOB и разобщенностью частей. 

Вместе с тем следует отметить и стремление к централизованному 
применению артиллерии в случаях, когда это вызывалось условпями об
станоВIШ. Для артиллерийской поддержки форсирования р.  Белой глав
ными СИJIaМИ на учаСТRе 24-й стреJIКОВОЙ дивизии была образована осо
бая артиллерийская группа из 1 6  орудий во главе с начальпиком артил
лерии дивизии М. Е. МироеВСI-ШМ. Н'роме нее создавалась артнллерийская 
группа 3-й бригады 24-й дивизии в составе 10 орудий, которую возглав
лял командир 1-го JIеГlЮГО дивизиона А. А. Благонравов (впоследствии 
видный советский ученый, академик) . Создание' артиллерийских групп 
свидетельствовало о поиске более эффективных методов управления и 
прпменония артиллерии. В целом в ходе контрнаступления артиллерия 
наде;кно поддерживала действия пехоты и кавалерии, ведя стрельбу как 
по наблюдаемым, так и по ненаблюдаемым целям. 

В мае 1919 г. серье:шая опасность нависла над Петроградом. Войска 
Юдеnuча, сосредоточив основные усилия на нарвском (до 12 тыс. штыков 
и сабель, 41 орудие) и ГДОВСКО-ПСIЮВСRОМ направлениях, прорвали обо
рону 7-й армии, 17 мая овладели Нмбургом (Н'ингисепп) , а затем горо
дами Псков и Нмм. Противостоящие им силы 6-й стрелковой дивизии, 
оборонявшие 80-Iшлометровып нарвский учаСТОI\, были измотаны пред
шествовавшими боями, имели неполную УКОllшлектованность (5 тыс. 
mТЫJ{ОВ и сабель, 32 орудия) и не могли сдержать наступление белых. 
ИЗ общего числа орудий только 23 занимали огневые позиции, две бата
реи находились на доукомплектовании в Гатчине, 3 орудия были неисп
равны. 

Оборонительные бои, несмотря на героизм рабоче-крестьянских пол
ков, развивались для частей Н'расной Армии неудачно. При отходе 6-й 
дивпзии было потеряно 20 орудий, значительное число зарядных ящиков. 
имущества. Лишенная артиллерийской поддержки, дивизия оставляла од
ну IЮЗИЦИЮ за другой. 

В зтих условиях партия большевиков принимает срочные меры, что
бы укрепить оборону на подступах 'к Петрограду и сорвать замыслы 
империалистов и контрреволюции. Петроградская партийная организация 
моби.лизовала в армию и флот 1 3  тыс. человек. Восстанавливалась ар
тиллерия 6-й дивизии. В конце мая на нарвском и л'ужском участках на
считывалось уже 60 орудий. Эти и другие мероприятия СПОС.')бствовали 
тому, что к 23 мая фронт обороны стабилизировался. 
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Несмотря на тяжелые оборопительные бои, 7-я армия не переставала 
нюшпливать силы и готовиты;я h переходу в решительное Iюнтрнаступ
лепие. Важную роль сыграло пополнение ее свежюш и надежными ча
стями, прибывшИllШ с других фронтов, прежде всего с Восточного. Армия 
получила более 70 орудий, в том числе рабочие ПУТИЛОВСIЮГО и Обухов
екого заводов изготовили и отправили в армию 21 орудие. Кроме того, 
только в июне артиллеристы получили до 100 тыс. различных снарл:;�оп . 

1\ 20 июня па нарвско-псковском направлеиип действовало 1 30 ору
дии, или в 2,5 раза больше того, что имелось к па"!алу наступления бело
гвардеiiцев. Нарушенная при отступлепии и в результате частых пере
грушшровок дивизионная органнзация в артпллерии армии восстанавли
валась. 

Решающие бои против армии Юденича . развернулись на нарвском 
участке. Здесь частям Береговой группы и 6-и дивизии (до 13 тыс. шты
:ков и сабель, 66 орудий и 2 бронепоезда) пришлось вести борьбу с 1-м 
кС'рпусом северо-западной армии белых (до 10 тыс. штыков И сабель при 
18 орудиях) . Для наступления части 6-й дивизии были разделены на три 
боевых участка, в состав которых включалась большая часть артиллерии 
(56 орудий из 66) .  Часть батарей поддерживала стрешювые полки. 

Атаке предшествовала артиллерийская подготовка, начавшаяся в 
соответствии с разработанным планом вечером 20 июня и продола;авшая
ся с перерывами до утра следующего дня. В ходе ее стрельба велась как · 
по отдельным целям (пулеметы, окопы, заграждения) , так и по пло
щадным целям ( батареи. живая сила, органы управления) . 

На участке Береговой I'РУППЫ и правого боевого участка 6-й ДlfВИ
зии недостаточно развитая оборона противника была надежно подавлена, 
а затем быстро преодолена пехотоЙ:. На остальных участках оборона бе
логвардейцев 01\азалась более подготовленной в инженерном отношепии. 
Длительная артиллерийская подготовка не увенчалась успехом. Здесь бои 
приняли затяжной и упорный характер. При этом артиллерии приходи
лось то разрушать вашнейшие объекты (цели) ПРОТIIвника, то отраа\ать 
его аростпые контратаки. 

Тю�, в бою 18-19 июля на подступах 1\ д. Большие Озертицы 3-я 
батарея 1-го дивизиона 6-й дивизии под командованием большеВIIка 
Шимкевича действовала повзводно: 1-й взвод вел огопь прямой наводкой 
по окопам, а 2-й - стрельбой с закрытых огневых позиций отражал 
контратаку белых. Огнем 2-го взвода управлял помощник командира 
батареи Б. М. Чернов. Когда стрелковые цепи 158-го полка не выдержа
ли натиска белых и стали поспешно отходить, Чернов, проявив хладно
Еровие и выдершку, не только не снял свой взвод с позиции, но в районе 
огневых позиции остановил свою пехоту и картечным огнем помог ей 
отраdИТЬ вражескую контратю,:у * .  

В последующем благодари помощи всей страны численность войск 
f�расной Армии на нарвском юшравлепии возросла и почти в два рйза 
преl10сходила СИJIЫ контрреволюции. 3 августа после КОрОТlюй артплле-

* История отечеСТВОIIIIоii артиллерии, КII. 7, С. 391-392. 
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риiIской подготовки части 6-й дивизии перешли в наступление. По пла
ну артпллерийской подготовки батареи вели огонь «с постепенным уси
лением и переносом огня по тем целям, которые были наиболее важны
ми» .  К началу наступления отонь батарей сосредоточивался на объектах 
атакп п доводился до наиболыпей интенсивности. 

Наступление развивалось успешно. 5 августа 7-я армия освободила 
Я!l1бург, а три недели спустя 15-я армия заняла Псков. Планы Антанты 
и внутренней контрреволюции внезапным ударом захватить Петроград 
провалились. 

Антанта перенесла главные у<;илия на Юг, делая основную ставку 
на ДеiiU-"UНД. 

Деникинские войска теснили советские армии, которые вынуждены 
были отходить в глубь страны. Главный удар противник наносил па Мо
скву по кратчайшему направлению через Курск, Орел, Тулу. Особое зна
'!еиIТ€ приобретал Южный фронт. Одновременно с наступлением Дени
нина аliтивизировались действия остальных сил контрреволюции. На Се
вере Миллер угрожал Петрозаводску и Вологде, Юденич вновь подходил 
к ПеТРОl"раду. 

ЦК РКП (б) наметил и осуществил ряд мер по мобилпзации сил 
РеспуБJIЮШ на борьбу с Деникиным. На оборону работали заводы и фаб
рюш Петрограда, Москвы, Тулы и других городов. Укреплялся централь
ный и местный военный аппарат, проводились мобилизации. На Южный 
фроат были направлены лучшие партийные и командные кадры. 

Б;:;агодаря пополнению материальной частью и снабжению боеприпа
са�ш повышалась боеспособность артиллерии фронта. Рабочие и служа
щие железнодорожного транспорта, преодолевая разруху на железных 
дорогах, только в октябре - ноябре 1919 г. доставили для войск Южного 
фронта БО.lIее 80 тыс. снарядов, 33 млн. патронов и другое военное иму
щество *. 

Чпсло орудий на Южном фронте, несмотря на потери в тяжелых обо
ронительных боях, ие уменьшилось, а возросло с июня по октябрь с 432 
до 874. В результате к началу коитрнаступления превосходство войск 
фронта по артиллерии над противником было более чем трехкратным **. 

Несмотря на недостатки в снабжении продовольствием, обмундиро
ванием, недостаточную подготовку Iюмандных кадров, боеспособность и 
моральный дух артиллеристов были высокими. После инспектирования 
частей 6-й и 1 3-й армий инспектор артиллерии фронта В. Д. Грендаль 
в докладе Реввоенсовету сообщал: «Везде видна сплоченность людей, 
революционная дисциплина... Дух артиллерии революционный, отноше
ние к существующему положению сознательное, среди красноармейцев 
много добровольцев, не покидающих ряды батарей с на�ала гражданской 
ВОИНЫ') ***: 

Этот период граждаНСIЮЙ войны характеризовался маневренными 
деi'rствию.IИ, ударами как с фронта, так и с флангов и тыла, часто отсут-

* История отечественноii артиллерии, кн. 7, с. 418. 
*'! Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922) , т. IV, с. 70, 

.81, 494. 
*** История отечественной артиллерии, кн. 7, с. 419. 
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етвием сплошного фронта. Этим об'LЯСНЯЛОСЬ децентрализованное приме� 
нение артиллерии. Полкам, а иногда и батальонам придавалось по одной 
-батарее. Управление огнем осуществлялось чаще всего в звене батарея, 
которая действовала иногда и повзводно, и поорудийно. 

В ходе I{онтрнаступления армий Южного фронта 10 октября - 17 
нояnря артиллерия ударной группы в Орловско-Кромской операции 
име.lIа следуюmyю ГРУППИРОВI\У. Первый эшелон - 1-я бригада Латыш
�кой стрелковой дивизии с 1-м легким дивизионои ( 1 2  орудий) и 1-й ба
тареей (2 орудия) гаубичного дивиниона, 2-я бригада со 2-м легким дп
ВИЗИОНО�1 ( 12 орудий) и 2-й батареей ( 1  орудие) гаубичного дивизиопа 
и отдельная стрелковая бригада с двумя батареями ( 6  орудий) .  Второй 
эшелон - 3-я бригада ЛаТЫШСIЮЙ стрелковой дивизии с 3-м легким диви-
3ИОНОllI ( Н  орудий) и батареей ( 2  орудия) тяжелого дивизиона. Батареи 

леГЕПХ дивизионов распределялись по стреЛIЮВЫМ полкам. Гаубичные 
-батаlтеп п батареи тяжелого артиллерийского ДИВНЗИOIIa находились в 
раСПОРЯiI,ении J,омандиров стрелковых бригад *. 

Прп выдвижении ударной группы 12 октября неожиданно завязался 
бой с передовыми частями белых. На рубеже Сасыю, Хмелевая немедлен
но развсрнулись батареи 3-ГО леГI\ОГО дивизиона, затем 4-я батарея, IЮТО
рые упреднли вражескую артиллерию в открытии огня. Огневыми нале
тами батарей ПРОТИВНИI\ был остановлен и в беспорядке начал отходить. 

О роли артиллерии в контрнаступлении говорит и следующий эпи
зод. 22 октября части ударной группы при поддержке 56 орудий отрази
ли несr;олько Оi!,есточеlШЫХ нонтратак врага. В 15 часов два пехотных 
ПОЛI�а белых при поддержке В-орудийной батареи I\онтратаковали наши 
части, угрожая охватом правого фланга 2-1'0 ЛаТЫШСI\ОГО полка. Чтобы 
пре)10твратить дальнейшее продвижение белогвардейцев, 3-я легкая ба
тарея, заняв огневую позицию на направлении действий противника, 
<JТI\рыла по его колоннам интенсивный огонь. Одновременно командир 
взвода 3-й батареи В. ШМИДТ под ружейно-пулеметным огнем выдвинул 
одно орудие на ОТI\РЫТУЮ позицию на окраине д. Ефимовка непосредст-
8енно в боевые порядки стрелковой роты. Расчет под его командой в те
ченне часа вел огонь I\артечыо, отражая яростный патиск офицерских 
подразделений. Даже получив ранение, Шмидт не оставил орудия и про
должал управлять огнем. Все попытки белых продвинуться были от
оиты **. 

При наступлении на крупные населенные пункты и укрепленные 
позиции противника артиллерия на направлениях главного удара при
менял ась централизованно на узких участках фронта. Так, к . началу 
штурма Воронежа 23 ОI\тября на участке 6-й кавалерийской и 1 2-й стрел
ковой дивизии протяженностью 22 км было сосредоточено более 60 ору
дий, что составило в среднем 3 орудия на 1 км, а на участках прорыва 
этих дивизии плотность аРТИJI.il:ерии была доведена до 5-7 орудий. Ар
ТИЛ�Iерия, !{ак правило, группировал ась в пункт ах, намеченных для пе
реправы войск через Дон. 

* История отечественноii артиллерии, КН. 7, с. 421-423. 
** ЦГАСА, ф. 1574, оп. 1, Д. 914, л. 19. 
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Для централизации управления в стрелковых дивизиях, также как 
и в 1\опном I\Орпусе С. М. Буденного, создавались ударные артиллерий
ские группы, куда включалась почти вся артиллерия дивизии. Управля
ли сосредоточенным огнем ударных групп начальники артиллерип ди
ви:шй. С выходом 1\онного корпуса 28 октября к реке для прикрытия пе
реправ на восточном берегу было развернуто 18 орудий и 32 пулемета. 
Управлявший артиллерией командир 4-го артиллерийского дивизиона с 
�омощью телефонпой связи маневрировал огнем батарей в пределах даль
ности стрельбы. 

В ходе разгрома Деникина широко применялась конная артиллерия 
впервые созданных I{авалериi:i:СЮIХ объединений. Так, R составе 1\онного 
корнуса действовали два конно-артиллерийских дивизиона 3-батарейного 
состава. Дивизионы ЯR.JJЯЛИСЬ штатными 4-й и 6-й кавалерийскпх диви
зии и носили их номера. Личпый состав дивизионов перемещался верхом 
на лошадях и только в реДIШХ случаях - на подводах. Боеприпасы пе
ревозились в зарядных ящиках при орудиях и на подводах артиллерий
ских парков, I\Оторые по одному входили в состав каждого дивизиона. Ди
виаионы были весьма ПОДВШIШЫ и маневренны. На маршах п во время 
боевых действий они следовали вместе с копницей в готовности в тобой 
момент поддержать ее огнем. :Копная артиллерия обычно подивизионно 
п Jl(;батарейно придавалась кавалерийским бригадам и ' ПОЛl{ам. Когда 
требовала обстановка, батареи действовали повзводно и даже иоорудий
но, ведя огонь с КОРОТIШХ oCTaHoBoI, прямой наводкой. 

Б ходе боев артиллеристам приходилось вступать в единоборство с 
белогвардейскими бронепоездами. Эта борьба обычно носила характер 
дуэли на близких дистанциях. Как правило, советские артиллеристы из 
таких поедиш\Ов выходили победителями. Достаточно указать на бой 
под Льговом, когда три легкие батареи 8-й кавалерийской дивизии за
ставили сдаться пять бронепоездов врага, «запертых» саперами на огра
ниченном участке железной дороги. 

Поддерживая пехоту и конпицу, артиллерия врла борьбу и с танками 
протпвникз . Впервые с вражесними таннами встретились части 1-й Кон
:ной армии в начале января 1920 г. в районе Султан-Салы в 25 нм северо
запаiJ,нее Ростова. Наступавшая 3-я бригада 6-й навалерийской дивизии 
была I\оптратанована пехотой белых при поддеРЖI\е трех медленно дви
гавшпхся танков. Однако появление танков не дало эффекта, па ноторып 
рассчитывал протнвшш. Навстречу бронированным машинам выдвину
лась бюарея Д. з. Rомпанейца; подпустив машины на прямой выстрел, 
она открыла огонь ПРЯIllОЙ наводкой и подбила два танна. Наступавшая 
'За танками пехота была остановлена картечным огнем, а затем отброше-
на J{ОННИЮJ.МИ в исходное положение. 

. 

Прп овладении 10 январа Ростовом-на-Допу части Красной Армии 
па пщступах к городу захватили 7 вражесних таннов и 33 орудия *. 
Здесь артиллеристам Конной армии пригодился опыт борьбы с броне
поез;r;ами. Там, где таного опыта не было, борьба с таннами велась по-

• ИСТОРИЯ гра,БдаНСIЮЙ войны n СССР. М., 1959, Т. 4, с. 292-293. 
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етаноВIЮЙ заградительного огня или огневыми налетами по площадям. 
Специальных орудий для борьбы с танками в этот период еще не выде
лялось. 

1920 �oд. 
В результате побед, одержанных Красной Армией в 1919 Г., страна 
получила мирную передышку. Однюю эта передышка оказалась короткой. 
Империалисты Антанты в 1920 г. организовали новый поход на Совет
екую Р()спублику силами польских милитаристов и Врангеля. Главной 
ударной силой выступала белоnольсr.ая армия, наносившая удар с запада. 

Противник располагал хорошо оснащенной армией, насчитывавшей 
около 150 тыс. штыков и сабель и до 1 150 орудий и бомбометов. Противо
�тояншие им армии Западного и IОго-Западного фронтов имели немно
гим более 800 орудий *.  

На Украине, где интервенты наносили главный удар, на их стороне 
'был') подавляющее превосходство в силах. 25 апреля белополяки перешли 
в наступление в полосе Юго-Западного фронта и прорвали оборону 12-й 
и 11-й армий. 6 мая Красная Армия оставила Киев. 

К весне 1920 г. советская артиллерия по сравнению с 1919 г. не 
претерпела каких-либо существенных организационных изменений. В ди
визиях при отсутствии достаточного I<оличества орудий ДОПУСI<алась за
мена пушек гаубицами и наоборот. В тяжелой артиллерии особого на
значения вместо запасной бригады была введена запасная батарея, таюке 
частично изменился состав армеЙСI<ИХ и резервной бригад. 

Выпуск орудий промышленностью переI<рывал план, но зато НИЗI<ИМИ 
оказались темпы ремонта. В результате в 1920 г. действующая армия 
недополучила около 400 орудий. Наряду с потерями матчасти в боях это 
обусловило некомплект артиллерии в войсках. В итоге стреЛI<овые 
ДИВИ.3ИИ не всегда были укомплектованы штатным числом батарей и ди
визионов, особенно гаубичных и тяжелых. Например, в дивизиях Запад
ного фронта неУКОМПЛeI{тованность по орудиям достигала 18-54 % .  По
этому батареи вместо четырех часто имели по два-три, а то и ПО одному 
орудию. 

Артиллерия на фронтах испытывала острую нужду не толыш в ору
ДИЯХ, но и в боеприпасах и военном имуществе. НеI<Оl\шлект IЮНСКОГО со
става, зарядных ЯЩИI<ОВ и амуниции достигал 60-70 % ,  из-за чего бата
реи не могли поднять штатного количества боеприпасов. Недоставало 
артиллерийских приборов, особенно стереотруб и буссолей, и средств 
связи. 

Ню,онец, не хватало подготовленных артиллеРИЙСI<ИХ I<адров. Только 
на Западном фронте весной некомплект рядового состава артиллерии со
стаВJlЯЛ 5U % ,  I<омандного состава - 20 % . 

Тем не менее артиллерия накопила достаточный боевой опыт, рядо
вой и младший командный состав научился вести меткий огонь отдель-

* Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922) , т. IV, 
с. 143, 145, 147, 511 ,  512. 
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ным орудием, а Rомапдныс кадры приобрели навьши в управлении огне и 
батареи и артиллерийской груииы в составе одного-двух дивизионов. 

Артиллеристы частей и соединений Красной Армии мужественпо от
ражали удары неириятеЛЬСRИХ ВОЙСR. 26 аиреля у д. Махновка дивизион 
44-й стреЛRОВОЙ дивизии был ОI'ружен. Штаб и Rомандование дивизиоца 
лишились возможности упраlJЛЯТЬ иодразделениями. Тогда командование 
ДИIшзионои иринял на себя командир батареи А. В. Леусик, которы!'! бла
годйря распорядительности и выдержке сумел организовать действия 
;зсех баТi1рей и, прокладывая себе дорогу огнем, вывел дивизион пз о!{
ружения, за что был награжден орденом Красного Знамени. 

5 мая части 7-й стрелковой дивизии 12.-Й армии отходили за р. Ир
пень. Их отход прикрывала l-я батарея 2-1'0 леГRОГО артиллерийского 
ДИВИi$иона, ведя огонь по противнику, наступавшему на д. Романовку 
(юго-западпее Киева) .  В это время белополяки внезапно атаковали ба
тарею с тыла. В районе огневой позиции завязался ожесточенный бой. 
Артиллеристы отбивались от наседавшего врага картечью, стреляя 
в упор, пока переmедmал в контратану пехота 58-го стре.:[КОВОГО 
ПQ.1ша пе рi1ссеяла противника. 

�lTPOM 9 мая белополяки начали форсирование Днепра у Дарницы 
(район l\иева) . 1-я батарея 1-1'0 легкого артиллерийского ДИВИ:iiиона 58-й 
стре;ШОБОЙ дивизии, занимавшая открытую огневую позицию на северной 
окраине Дарницы, открыла меткий огонь по переправлявшейся uexoTe. 

Однако противник, не замеченный' пехотой 3-1'0 Интернационального пол
ка, ljOTOPOMY была придана батарея, зашел ей в тыл и внезапно атаковал 
огневую позицию. Едва батарея произвела несколько выстрелов картечью, 
нак белополяки оказались непосредственно у орудий. Тогда комиссар 
батареи Лобанов собрал артиллеристов и бросился с ними n контратаку. 
Пока шел рукопашный бой, орудия были взяты на передки и отведены 
на новую огневую позицию, откуда продолжали поддерживать действия 
этого полка *. 

в период отхода артиллерия примеиялась, как правиJЮ, децентрали
ЗОВiiННО. Дивизионы и батареи, придаваемые бригадам и ПОЛКЮJ, тесно 
взапмодействовали с пехотоЙ. Поддержка контратак осуществлялась пре
ЮIущественно огнем прямой наводкой. 

Чтобы облегчить положение Юго-Западного фронта, в середине мал 
перешед в наступление Западный фронт, нанося главный удар на Виль
но. Е ходе наступательных действий войск Западного, а затем с перехо
дом в J\онтрнаступление и Юго-Западного фронтов артиллерия, взаимо
действуя с пехотой и конницей, Т,акже играла важную роль в выполпе
нии задач, поставленных ВОЙСRам. 

Для этого периода характерно дальнейшее развитие группировки и 
управления артиллерией, что можно проследить на примере 16-й армии 
Западного фронта. Этой армии в мае 1920 г. предстояло прорвать оборо
ну белополю>ов на минском напраВJlении с форсированием Березины. На 
направдении главного удара армии действовали 17 -я и 8-н стреЛJ\овые-

• История отечественной артиллерии, нн. 7, с. 520-522, 
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ДПВIIЗИИ. Для артиллерийской поддержки привлекалось 92 орудия, что 
при ширине участков прорыва до 10 км на дивизию составляло около 
5 орудий на 1 км фронта. Белополяки имели на минском направлении 
пе менее 100 орудий и бомбометов. Если ранее каждая дивизия действо
вала только со своей Пlтатной артиллерией, то здесь 52 орудия ЯБЛЯЛПСЬ 

ПlТIlТНЫМII, а 40 - составляли артиллерию усиления. В качестве усиленпя 
ИСПОЛЬЗ0валась недавно uрибывшая с Восточного фронта «ударная артпл
лерийская группа» под командованием Садлуцкого. Артиллерия уснле
ния прпменяласъ в полосе наступления 8-й стрелковой дивизии, благода
ря чему здесь было достигнуто небольшое превосходство над противни
ком по орудиям. 

На период форсирования Березины в дивизии планировалось I\aR 
штатную, так и приданную артиллерию применять централизованно, а 
с выходом частей на западный берег реки переподчинить батареи брпга
дам. Для этого вся артиллерия была сведена в три артиллерийскне 
группы и артиллерийский резерв. Правая и центральная группы, состояв
шие из 16 орудий каждая, действовали в полосе 22-й стреJIКОВОЙ бригады, 
а левая, включавшая 20 орудий,- в полосе 24-й бригады. В резерве 
дивизии находились 8 орудий из группы Садлуцкого. 

АРТИЛJIерия 8-и дивизии имела задачу: сВ случае сопротивления про
тивнина потушить его огоны) и (<Все время следовать за пехотоЙ» . Удар
ная артпллерийская группа СilДЛУЦКОГО должна была вести борьбу с вра
жесной артиллерией и (<парализовать попытки неприятеля н переправе}) 
в районе Березино . 

. Операция 16-й армии началась 19 мая. Около 5 часов утра воиска 
приступили к форсированию. После переправы артиллерия 8-й Дивпзии 
была переподчинена бригадам: 22-й бригаде придана артиллерия пра
вой группы, 23-й бригаде - 4-й легкий дивизион ударной группы. 
24-й бригаде - вся артиллерия левой группы. Тяжелая артиллерия 
дивизии (тяжелый и гаубичный дивизионы) составила «группу началь
ника дивизии» .  

В ходе операции решением комаНдУющего армией вводилась в сра
жеВ.tlе вновь приБЫВПlая 21-я стрелковая дивизия. Ей передавалась 
«ударная артиллерийская ГРУППЮ), которая в короткий срок совершила 
трудный почти 100-километровый марш. 29 мая дивизия, средства уси
ления прибыли в назначенный район и изготовились к наступлению. Здесь 
все легкие батареи распределялись между двумя боевыми участками 
стрелковых бригад первого ЭПlелона дивизии, а все тяжелые батареи бы
ли объединены в особую аРТИJIлерийскую группу, подчиненную непосред
ственно начальнику артиллерии дивизии. 

Таким образом, в операции 16-й армии применял.ась фронтовая 
«ударная аРТИЛJIерийская группа}) .  Это был один из первых примеров 
применения фронтовых артиллерийских средств в армейских операциях 
гражданской войны. 

Успешно начатое наСТУПJIение на западном направленпи было ис
пользовано войсками Юга-Западного фронта для перехода в контрна
ступление, в ходе которого особое значение имел ввод в сражение 1-й 
Конной армии. Армия ПРОРllала очаговую оборону врага на участке до 
12  км на рубеже Самгородок, Снежно при аРТИJIлерийской плотности не 
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менее 4 ОРУДНЙ на 1 нм, что обеспечивало четыреХRратное превосходство 
над ПРОТИВНИRОМ. В Rаждой юmалеРИЙСRОЙ дивизии первого эшелона ар
тиллерия применялась в основном децентраЛИЗ0ванно. Однано утром 
5 июня, ногда полни 3-й бригады 4-й кавалеРИЙlСRОЙ дивизии должны 
были атановать сильный опорный ПУНRТ Озерно, Rohho-артиллеРИЙСRИЙ 
дивизион (12 орудий) использовался централизованно. Взводы и батареи 
переRрестньш огнем разрушали проволочные заграждения, поражали бе
ЛОПОЛЯRОВ в окопах, а затем отразили сильную нонтратаЕУ неприятель
ской RОННИЦЫ. К 18.00 ира'сные кавалеристы овладели Озерно. 

С прорывом обороны проти'Вюrnа Конная армия стремительно разви
вала преследование, а ее артиллерия действовала побатарейно, повзвод
но и даже поорудийно, совершая маневр и эпизодичеОRИ поддерживая 
своим огнем эскадроны и бригады. 

ВОЙСRа Западного фронта, форсировав с ходу Западный Буг, пере
шли в преследование в напраlВлении на Варшаву. С выходом R рене 
{:тал ощущаться недостаТОЕ в боеприпасах и фураже. Из-за истощения 
лошадей артиллеРИЙСRие подразделения отставали от пехоты. Таи, вы
шедшую 2 августа к реке в районе Лозовица 8-ю стреЛRОВУЮ дивизию 
:могли поддерживать лишь две батареи из трех подошедших. По мере 
форсирования реRИ у,силивалось сопротивление на западном берегу. 
В середине дня на плацдарм удалось с трудом пероораlВИТЬ лишь один 
взвод 3-й батареи, RОТОРЫЙ оказался наиболее реальной силой при от
ражении контратаки беЛОПОЛЯRОВ. Взвод под кошшдование,м Сафонова 
встретил вражеСRУЮ пехоту и RОННИЦУ внезапным и точным огнем. Бое
вой ПОРЯДОR протиВ'RИКa смешался, управление нарушилось. Этим вос
пользовались ча,сти 23-й бригады, и положение было восстановлено. 
В ночь на 3 августа по мостовой перепра;ве артиллерия дивизии пере
правилась на плацдарм, хотя из-за недостат:ков в управлении не удалось 
использовать все ее огневые возможности *. 

Известно, 'Что в середине августа обстановка стала изменять<:я в 
пользу противника. Осо6енно сложной она ОRазал,ась для Западного 
фронта, ВОЙОRа ноторого вынуждены были начать отступле'ние, ведя тя
желые и изнурительные бои. При отходе несла потери и артиллерия. 
Полностью погибла «ударная артиллеРИЙ'OI\,ая группа» .  Однано большой 
урон несли и белополяки; в ОRтябре они вынужде'ны были согласиться 
на перемирие. 

ПреRращение войны с Польшей позволило сосредоточить основные 
силы Красной Армии для разгрома воuсn Врангеля и освобождения 
Крыма. Наступление Врангеля началось 6 июня; в течение июля и ав
густа в Северной Таврии шли оже<:точенные бои, 3'а'вершившиеся образо
ванием на левом берегу Днепра таи называемого иаховсного плацдарма, 
имевшего важное оперативное значение. 

Красная Армия обороняла RаХОВСRИЙ плацдарм с августа по октябрь 
1920 г. НачальнИI\ОМ войс:к на плацдарме был назначен начаЛЬНИR 51-й 
стреЛRОВОЙ дивизии опытный Rомандир В. К. Блюхер. Вся полевая ар
тиллерия на плацдарме подЧ'Инялась начарту этой дивизии В. А. Буди-

* История отечественной артиллерии, КН. 7, с. 568-571. 
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ловичу, а через него и начальнику артиллерии правобережной (берислав
ской) группы ВОЙСI{ Яновичу. Такая централизация управления артил
лерией сыграла положительную роль в боях против сильного ПРОТИВНИI\а. 

В течение 1 1-15  августа врангелевцы неоднокраТIНО предпринимали 
сильные атаки, пытаясь отбросить краеные полки за Днепр. Для отра
жения атак и усиления 52-й и Латышской дивизий в первую линию 
обороны была выдвинута артиллерия 51-й стреЛtIЮВОЙ дивизии. В этих 
боях особенно отличился 2-й легкий артиллерийский дивизион под ко
мандованием Булавкина, входивший в состав 52-й дивизии. Батареи 
этого дивизиона, оказавшие'ся с отходом пехоты в тяжелом положении, 
сдержали натиск противника, пытавшегося ворваться на плечах отсту
пающих на вторую линию обороны. В ходе боя дивизион был атакован 
тремя броневиками и 500 всаднинаии. Огне,м своих орудий и батарейных 
пулеметов артиллеристы отбили атаку врангелевцев и нанес.'lИ им боль
шой урон. При этои орудийный начальник 1-й батареи Иван Шимель, 
собрав около 30 отступивших пехотинцев, повел их в решительную контр
атаку и прикрыл фланг батареи *. 

В ходе оборонительных боев на плацдарме совершенствовалось при
менение артиллерии. Основная идея зюшючалась в маневрировании ог
нем и сосредоточении его на важнейших участках для борьбы с артил
лерией, техникой и живой силой противника. 

Для удобства управления артиллерией плацдарм был разделен на 4 
сектора: левый, средний, тернинский и правыЙ. Возглавлял артиллерию 
каждого сектора один из командиров дивизионов, подчинявшнйся в свою 
очередь начальнику артиллерии плацдариа В. А. Будиловичу. 

Централизация артиллерии предусматривалась как в масштабе сек
торов, так и всего плацдарма. Огонь артиллерии соседних секторов взаим
но увязывался. На наиболее вероятных направлениях вражеских атак 
пристреливались участки заградительного огня. Для ликвидации воз
МОiIШЫХ вклинений противника в оборону выделялись специальные ма
невренные батареи, причем м'аневр осущеlCТВЛялся как огнем, так и са
мой батареей. 

Тяжелая артиллерия стрелковых дивизий возглавлялась командиром 
сводно-тяжелого гаубичного дивизиона л,атьппской дивизии, {(оторому 
был придан 9-й воздухоотряд. Тяжелая артиллерия ' особого назначения 
объеДllнялась в особую группу и находила,сь в распоряжении начальни
ка артиллерии бериславской гру'ппы войск 13-й армии. Такая группи
ровка артиллерии создавала хорошие условия для сосредоточения огня 
большей части средств на направлениях во::шожных атак противника. 
Эту же цель преследовало объединение управления артиллерией всех 
четырех стрелковых дивизий и дивизионов ТАОН начальником артил
лерии плацдарма и его штабом. Сосредоточение в единои органе всего 
планирования и управления боевыми действиями крупной артил;rерий
скай группировки являлось, по существу, дальнейшим развитием прин
ципов оперативного применения артиллерии, осуществленных в 1918 г. 
под Царицыном и в 1919 г. под Петроградом. 

* Исторпя отечественной артиллерии, кн. 7, с. 595. 
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Взаимодействие артиллерии с пех'Отой и к'Онницей осуществлялось 
выделение�f артиллеРИЙСI\ИХ батарей для непосредственной поддеРЖI\И 
пех'Оты и взводов сопровождения пехоты и кавалерии, согласованием с 
ними задач, совместным расп'Оложением наблюдательных пункт'Ов пехот
ных и артиллерийских начальников, установлением единой схемы ори
ентиров и общеи схемы целей и 'Огня. 

Ввиду возможного появления на поле боя вражеских танков при
I\азом по артиллерии право6ережной группы от 18 августа было объяв
лено «Kpaтr\Oe наставление о стрельбе по танк,ам» ,  разработанное .ин
спекцией артиллерии Полевого штаба РВСР и утвержденное глаш,омом. 
В этом наставлении да�ались конкрет·ные рекомендации по организации 
наблюдения, пристрелки и ст.реЛIlбы на поражение как с закрытых огне
вых позиций, TaI\ и прямой наВОДI\ОЙ. 

На каховском плацдарме впервые в истории военного искусства бы
ла создана система артиллерийской противотанковой обороны. Для борьбы 
с танками (бронецелями) выделялись специальные орудия, к'Оторые не 
должны были ОТВЛe:I\аТЬСЯ на решение других задач. Каждое противо
танковое орудие прикрывалось заградительным огнем не менее одной 
легкой батареи. В сен:торах на таш\Оопасных направлениях устапавлива
лись (<кинжаль'ные» орудия для стрельбы прямой наводкой по TaHI\a�f. 
Кроме того, на огневых позициях назн.ачались дежурные орудия и взво
ды на случай прорьmа вражеских танков в глубину обороны. Для нара
щивания плотности противотаНR'ОВЫХ орудий ШИРОI\О применялпсь ма
невренные батареи и взводы, игравшие роль своеобразного подвижного 
резерва. В этих подразделениях можно видеть прообраз противотанковых 
резервов. Огонь противотанк'Овых орудий дополнялся сосредоточенным 
огнем артиллерии с закрытых огнеJJЫХ позиций. 

В создании стройной системы против'Отанковой обор'Оны принимал 
актквное участие инспектор артиллерии IQго-3ападног'О фронта 
В.  Д. Грендаль. Эта оборона 'Оказалась непреОД'ОЛИ1<ЮЙ для танков и бро
немашин Врангеля и сыграла важную роль в обороне каховского плац
дарма. На наблюдатеJIЬНЫХ пунктах и огневых позициях велось кругло
суточное: комапдирское дежурство. 

Частые атюш белогвардейцев успеха не и'мели. Одним из наиболее 
КРУПНJ,Jх было наступление основных сил генерала Слащев.а, предпри
нятое 14 октября. При равенстве в артиллерии и бронемашинах части 
Красной Армии превосходили противника лишь в живой силе. Однак() 
недостаток в живой силе Врангель возмещал серьезной по тому времени 
военной техникой - та'НR.aМИ и авиацией .  

С рассветом врангелевцы перешли в наiступление по Bce�IY фронту. 
В первом эшелоне двигалось 12 танков, за ними пехота и пулеметчики. 
Фланги наступающих обеспечивались бронемашинами. Наступление бе
лых поддерживалось огнем 70 орудий и 10- 12 самолетами. Однако про
тивник и на этот раз натолкнулся на прочную оборону. 

СТОЙRО оборонялись В этом бою артиллеристы 51-й стрелковой диви
зии. Командир легкого артиллерийского дивизиона Орлов находился со
шт,абом у одного из хуторов, когда п'Облизости появил'ся танк «Ермаю) 
(почти все таНRИ белых имели с()бственные названия) .  Орлов приказал 
командиру 1-й батареи Опа'оову выдвинуть четыре орудия и открыть 
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огонь по танку, когда он пройдет хутор. Въmолнив маневр, батарея дала 
залп. Танк развернулся и устремился на батарею. Последующими вы
стрелами у него была разбита гусеница, и он свалился в яму. Однако, 
когда пехота попыталась захватить бронированную машину, экипаж 
встретил ее пулеметным огнем и гранатами. Тогда к тапку на расстоя
нии 100 м выдвинули орудие, которое метким огнем разбило машину. 
Наводчиком орудия был командир огневого взвода Дубровин. 

Командир 3-го легкого артиллерийского дивизиона 51-й дивизии 
Л. А. Говоров (впоследствии участник Великой Отечественной войны, 
Маршал Советокого Союза) , дважды раненный, продолжал управлять 
орудийным огнем тернинского сектора до тех пор, пока не были под
биты 4 прорвавшихся врангелевоких танка *. 

В боях с танками отличился командир 1-й батареи 3-го дивизиона 
С. А. Крюков, который под сильным пулеме�ным огне'м подбил пеприя
тельский танк «За Русь святую}) .  Эту машину на другой день удалось 
иоправить, и она успешно применялась в боях против белых. за отра
жение нескольких атак и заmат танка С. А. Крюков был награжден 
орденом Красного Знамени и личным оружием с надписью «Честному, 
храброму воину РККА» . 

28 октября войока IОжного фронта, создав значительное превосход
ство над противником, перешли в наiступление в Северной Таврии и М
нес.'1И поражение главным силам Врангеля. Однако наиболее боеспособ
ным частям белых удалось отойти в Крым и укрыться за перекопскими 
укреплениями. С 7 по 12 ноября войска IОжного фронта штурмом овла
дели перекопскими укреплениями, ворвались в Крым и 1 7  ноября 3а
вершили ликвидацию врага. 

Артиллеристы внесли ДОСТОЙlНый в�шад в эту победу. 
Перекопский и Чонгарский перешейки и ЮЖный берег Сиваша были 

сильно укрепле'ны. «Бетонированные орудийные позиции, заграждения в 
несколько рядов, фланкирующие постройки и окопы, расположенные в 
тесной огневой связи, все это в одной общей системе создало укреплен
ную полосу, недоступную, казалось бы, для атаки открытой силой» **. 
Вот такую оборону впервые предстояло прорвать ча'стям Красной Армии 
под командованием М. В. Фрунзе. От артиллерии требовалось надежное 
поражение противника на участках прорыва. Войсна Южного фронта 
насчитьmали около 500 тыс. штыков И сабель, 900 орудий против 68 тыс. 
врангелевцев при 250 орудиях. При этом основная часть войск сторон 
находилась на перешейках и берегах Сиваша ***. 

В ударной группе 6-й армии, предназначавшейся для форсирования 
Сиваша и действий в обход перенопсних унреплений, было сосредоточено 
36 легких орудий 52-й Дивизии, что давало тройное превосходство над 
артиллерией противнина, зани'мавшего Литов<щий полуостров. В начест
B� орудий сопровождения при форсировании Сиваша выделялось два 
взвода, усиленных полуротой стрелков наждыЙ. 5 1-я дивизия, действо-

* История отечественной артиллерии, JШ. 7, с. 604-605. 
** Фрунзе М. В. Избранпые произведения. М., 1957, т. 11, с. 1 10. 

*** Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922) , T. IV. с. 210. 
223, 524. 
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вавшая против пере1\ОПС1\ИХ позиций, была усилена артиллерией 15-й и 
52-й дивизий и имела 55 орудий, объединенных начаЛЬ'НИ1\ОМ артиллерии 
дивизии В. А. Будиловичем. Плотность достигала 8 орудий на 1 км. 
Эта артиллерия своДИл,ась в четыре группы: правую, среднюю, левую и 
противобат,ареЙную. Правая группа ( 12  леrnих и 3 тяжелых орудия) 
поддерживала действия 152-й бригады по прорыву пере1\ОПС1\ИХ У1\реп
лений. Средняя группа в составе 14 орудий (из них 4 тяжелых) имела 
такую же задачу и поэтому был,а подчинена командиру правой артилле
рийской группы. Следовательно, правая и средняя группы фа1\тичеСIШ 
составляли одну группу в 29 орудий, имевшую единую задачу и общее 
I\омандование. Левая группа ( 1 2  леГI\ИХ и 7 тяжелых орудий) поддер
живала ударно--огневую бригаду. Противобатарейная группа (7 орудий) 
предназначал,ась для борьбы с артиллерией и подавления резервов про
ТИВНИI\а *. 

Создание �ильной по тому времени артиллерийоной ГРУППИРОВ1\И под 
единым 1\омандованием, привлечение артиллерии дивизий второго эше
лона в интересах вьшолнения задач армейской операции явилось новым 
шагом в боевоы применении МОJIOДОЙ совеТСIШЙ ,артиллерии. Одновремен
но была спланпровапа 4-часовая артиллеРИЙСI\ая подготовна ата1\И пехо
ты 52-й дивизии и ее поддерлша. 

Форсиров.ание Сиваша началось в ночь на 8 ноября. При 15-градус
ном морозе и сильном ветре, под пулеметным и артиллеРИЙС1\ИМ огнем 
части 6-й армии пошли на последний штурм I\РЬШОI\ИХ У1\реплениЙ. 
В обмерзшей одежде, увязая в грязи, продвигались герои 1\ ЛИТОВС1\ОМУ 
полуострову. Орудия И зарядные ЯЩИI\И застревали в глуБО1\ОМ иле, и 
артиллериста�1 приходилось тащить их на руи,ах. Все были охвачены 
единым порывом во что бы то ни стало ворваться в Крым и пов:ончить 
с Врангелем. 

Преодолев Сиваш, части армии ворвались на Литовс:кий полуостров. 
Тогда белые подтянули свои резервы с ИШУНЬО1\ИХ позиций, ввели в бой 
броневики и при поддержке дальнобойных орудий 1\онтрата'1\Ов.али пере
правившиеся части. В этот 1\ритичесний момент артиллеристы вьmатили 
переправленные па рун:ах орудия на прямую иаводну и в упор начали 
расстреливать вражесную пехоту и бронеВИI\И. Уч,а,ст!Нин штурма Пере
нопа В. К. Триандафиллов (впоследствии видный советсний военный 
теоретик) так описывает этот бой: «Положение спасли наши артилле
ристы. С отнрытых позиций, прямой наводной, беглым огнем засыпали 
они цепи дроздовцев. Те не выдержали и сначала залегли, а потом, ног
да наши стали гвоздить их гранатами и шрапнелью вместе, ПОДНЯЛИСЬ 
и стали медленно отходитЬ» **. 

Прорыв чонгарсних У1\реплений возлагал,ся на 30-ю Ирнутсную 
стрелковую дивизию. Но ее тяжелый и 2-й леrnий дивизионы были еще 
в пути. Имевшеiiся артиллерии, особенно тяжелой, было явно недоста
точно. Поэтому М. В. Фрунзе усилил дивизию прежде всего тяжелой 
артиллерией за счет резерва фронта. В результате принятых мер диви-

* История отечественной артиллерии, кв. 7, с. 611-613. 
** Там же, с. 614. 
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зия располагала 36 орудиями, из которых до одной трети были тяже.1Ы
ми. К началу на,ступления из артиллерии 30-й дивизии были создапы две 
артиллерийские группы по числу направлений паступления. 

Переправа частей 30-й дивизии под сильным огневым воздействие�{ 
противника явилась ярким свидетельством массового героизма и муже
ства личного состава. В этих боях оroбо отличилась 1-я батарея 1-го 
легкого дивизиона 30-й стреЛI\ОВОЙ дивизии, которая стала одним из пер
вых артиллеРИЙСI\ИХ подразделений, награжденных ордеНОhol Красного 
Знамени. В ПРИI\азе Реввоенroвета Республики о ее награждеnии отме
чалось: «Большую роль сыграла батарея и в борьбе с техниче СIШМII сред
ствами противника, а именно: 3 и 4 ноября при нападении несI\олы\хx 
бронепоездов на нашу пехоту батарея, развив интенсивный ог:)нь, все же 
дала возможность нашей пехоте двигаться вперед, причем у ст. Джим
БУЛУI\ метким огнем вывела из строя один бронепоезд противню.а, а в 
бою 1 1  ноября наша пехота захватила 8 неприятеЛЬСI\ИХ орудий, приве
де'нных к молчанию огнем 1-й батареи, не давшей им взяться на передки 
и уйти» *. 

Ввиду сложной обстановки на перекопском напра,влении артилле
рия 8 ноября неоднократно проводила артиллерийскую подготовку и 
лишь в ночь на 9 ноября был достигнут успех. Пехота, сопровождаемая 
огнем отдельных орудий, наконец овладела Турецким валом. Интенсив
ность огня была высокой - рас)Сод roста'Вил до 600 снарядов на орудие. 
При штурме ИШУНЬСI\ИХ позиций артиллеристы в основном вели огонь 
прямой наводкой. 

С прорывом Ишуньских И -qонгарских позицип Красная Армия 
перешла в преследование остатков врангелевских воПск. 15 ноября она 
вошла в Севастополь. 

В. И. Ленин дал 'высокую оценку победы над Врангелем. На VIII 
Всероссийском съезде Советов он говорил: « . . .  какоЙ необьгкновенный ге
роизм проявил а Красная Армия, одолев такие препятствия и такие ук
репления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали не
приступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Краспой 
Армии - есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, 
которая одержана над Врангелею) **. 

Молодое Советское государство с первых же дн"й своего существо
вания было поставлено перед необходимостью создаюIЛ реГУJШРНОЙ 
армии. Неотъемлемой частью новой Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии была ее артиллерия, Iюторал за годы граждапской войны прошла 
СЛОЖНЫЙ иуть развития - от отдельпых ОРУДИЙ и разрозненных под
разделений красногвардейских и паРТllзаПСКIIХ отрядов до иревраще
нил в род войск. 

Организационные, материаJIьные 11 оперативпо-тar,тuчеСНlIе основы 
советсной артиллерии, проверепные в боях и сражешшх, выражались 
в установлении единой организационной струн туры артп.'1лериЙских 

• Боевые подвиПI частей Красной Армии (1918-1922) . СБОРПИБ документов. 
М., 1957, С. 165-166 . 

•• Ленuн В. И. ПОлн. собр. соч., т. 42, с. 130. 
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частей, принят ии на вооружение ограниченного количества образцов 
отечественных орудий, овладении методами наиболее целесообразного 
применения артиллерии, способами стрельбы и системой управления, 
отвечающими условиям ведения боевых действий, и, наконец, в созда
нпи базы для непрерывного пополнения артиллерии подготовленными 
кадрами и lIIатериально-техничеекими ередетвами. 

Первоначально приняты е штаты в ходе гражданекой войны пре
терпели значительные изменения, тем не менее общая етруктура под
разделений и чаетей еохранилаеь. Оеновным организационным и так
тическим подразделением был дивизион 3-батарейного еоетава, по 
четыре орудия в каждой батарее (в тяжелой артиллерии .по два ору
дпя) . Дивизионная eTpYI{Typa артиллерии отвечала характеру боевых 
дейетвий и экономичееким возможноетям етраны. 

ОДНИМ из оеновных принципов боевого применения артиллерии 
было раепределение ее побатарейно или подивизионно между етрелко
ВЫllШ полками или бригадами. Не входя организационно в еостав этих 
частей, батареи или дивизионы как бы закреплялиеь за ними, поетоян
но дейетвовали с ними, находяеь непосредетвенно в боевых порядках 
пехоты или кавалерии. Исходя из условий обетановки в ряде случаев 
создавались особые артиллерийекие группы, объединявшие обычно от 
четырех до шеети батарей. После выполнения поетавленных задач 
входящие в IlХ еоетав батареи пеРeIшючались на поддержку своих 
етрелиовых чаетей. В евязи е этим преобладающим было децентрали
зованное управление, оеущеетвллемое в рамках батареи или дивизи
она. 1\омандирами групп назначались обычио командиры дивизионов. 
Роль начальников артиллерии дивизий сводилаеь к организационному 
и материальному обеепечению, а также к тактичеекому планированию 
дейетвиii подчиненной артиллерии на начальный период боя. 

Плотноетп артиллерии в оборонительпых И наетупатеЛЬНLIХ боях 
соетавляли от 3-8 и до 25-30 орудий на 1 км. Наетуплению предше
етвовала артиллерий екая подготовка продолжительностью до 30 мин 
в маневренных формах боя и до нескольких часов при прорыве обо
роны. 

В обороне к концу гражданекой войны планирование огня и ма
невра артиллерии стаJЮ более конкретным, появилась такая форма 
централизации управления, как объединение пескольких групп артил
лерии под командованием одного артиллерийского начальника. Начали 
еоздаваться специальные группы - тяжелой артиллерии, противоба
тарейные, но организационно они еще не были оформлены. Большое 
значение имел первый опыт организации противотанковой обороны 
на каховеком плацдарме. 

Способы стрельбы артиллерии в эти годы отличалиеь простотой, 
что обусловливалоеь уровнем подготовии командных кадров и мане
вренным характером войны. Оеобенно большое распроетранение полу
чила етрельба прямой наводкой. С закрытых огневых позиций стрель
ба велаеь по наблюдению знаков разрывов для поражения, как пра
вило, наблюдаемых целей. 1\аких-либо норм расхода боеприпаеов не 
уетанавливалоеь, результаты стрельбы определялиеь на оеновании 
визуального наблюдепия. 

Артиллерия молодой 1\расной Армии заелужила признание как 
один из оеновных и наиболее важных родов войск. Созданные в годы 
гражданекой войны артиллерийские курсы, учебные заведения и за
паеные части давали дейетвующей армии подготовленные кадры. 
В ходе боев повышалось боевое маетеретво артиллериетов, проявляв
ших массовый героизм в еражениях гражданской войны. 

Победы над многочисленными врагами революции, в которых не
сомненна заелуга и артиллерии, етали возможны блarодаря большому 
и неоелабному вниманию партии большевиков к Вооруженным Силам 
Реепублики Советов. 



Г л а в а  2 

МЕЖДУ ДВУМЯ 
ВОйНАМИ 

Годы восстановления и реконструнции 

W обеда над объединенными силами между.народного империализ-
I ма и внутренней контрреволюции позволила СовеТС1\ОЙ Республи. 
I 1\е сосредоточить свои основные усилия на мирном строительстве. 

Однако наша страна находилась во враждебном капиталистиче· 
сном окружении. Поэтому партия и правительство уделяли боль
шое внимание укреплению обороноспособности страны, поддер· 

жанию боеспособности армии, в том числе и ее составной части - a� 
тиллерии. С переходом 1< мирному строительству, указывал В. И. Ленин, 
необходимо быть начеку, беречь обороноспособность страны * .  

Восстановление народного хозяйства и последующее развитие эко· 
номики страны создавали реальные предпосылки для повышения боевой 
мощи вооруженных сил молодого социалистического государства. 

В развитии артиллерии в межвоенные годы прослеживаIOТСЯ два пе
риода - первый определялся восстановлением и развертыванием рекон
'струкции народного хозяйства, второй - завершением реконструкции и 
построением социализма в нашей стране. 

Опыт первой мировой и гражданской вой,н свидетельствовал о не
.обходимости повышения качеСтва а р т и л л е р и й с к о г о в о о р у ж е
н и я. Ввиду ограниченных производственных мощностей, недостатка 
·сырья и подготовленных кадров задача промышленности состояла в тои, 
чтобы привести в порядок и улучшить унаследованную от дореволюци
{)нной армии военную технику. Из арсенала артиллерии старой армии 
были отобраны и у.совершенство.ваны лучшие образцы орудий, оправдав
шие себя в боях и сражениях: 76-мм пушка обр. 1902 г., 122-мм гаубица 
обр. 1909 г. и 1910 г., 152-ии гаубица обр. 1909 г. и 1910 г., 107-IМM пуш
ка обр. 1910 г., 75-мм зенитная пушна обр. 1915 г. и другие. В тяжелой 
артнллерии особого наЗ'начения на вооружении оставались орудия калиб
ром от 152 до 305 им. В 1923 г. из всего артиллерийского парка удалось 
отобрать для войск лишь 1260 исправных орудий **. 

Благодаря ме'рам по во.сстановлению и расширению артиллерийских 
заводов артиллерийский парк войск только с 1924 по 1928 г. вырос поч
ти в два раза ***. 

В 1927- 1930 П. главный упор делался на модернизацию систем, 
Что. позволяло при сравнительно неболыихx переделках и материальных 
2атратах в короткий срок добиться улучшения боевых качеств орудий. 

* Леnu.n В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 300. 
** Советские Вооруженные Силы. М., 1978, с. 128. 

*** Там же, с. 162. 
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ТеШ, дальность стрельбы удалось увеличить на 1-5 км, что достигалось 
повышением начальной скорости и улучшением формы снарядов, а так
же благодаря другим нововведениям. В меньшей степени модернпзация 
коснулась орудий тяжелой артиллерии. 

Утвердившиеся к началу 30-х годов взгляды на маневренный харю{
тер бу;\ущей войны требовали повышения дальнобойности, сн:орострель
HOCТI! и маневрепности артиллерии. 

В связи с этим наряду с модернизацией ПРОВОJl,ились работы по соз
данию новой артиллерийской техники. Первым таким орудием в совет
ской артиллерии была 76-мм ПОJжовая пушка обр. 1927 г., считавшаяся 
одним из лучших ПОЛIювых орудий своего времени (масса в боеВО�I по
ложеНIIИ 740 кг, масса снаряда 6,2 кг, дальность стрельбы более 7 км, 
скорострелыIOСТЬ 10-12 выстрелов в минуту) .  

Возрастание количества танков в армиях вероятных противников 
требовало создания противотанковой артиллерии. Уже в 1930 г. поступи
ла на вооружение 37-мм противотанковая ПУШI{а, а затем на ее основе 
в 1932 г. была сконструиров.ан.а новая 45-1\BI противотанковая батальон
ная пушка обр. 1932 г., являвшаяся самым мощным средством борьбы с 
танками (бропепробиваемость до 32 мм на дальности 1000 :м) . 

Достижением советских учеиых и промышлепности явилось созда
Ilие 203-мм гаубицы большой МОЩIЮсти обр. 1931 Г. 

Одновре,менно улучшались и прицельные приспособления. В 1930 г. 
на вооружение принимаются новая панорама и нормализоваННЫll при
цел, использовавшийся на многих артиллерийских системах для осуще
ствления прямой и ненрямой наводки. 

R концу 20-х годов завершаются работы по созданию снарядов 
дальнобойной формы, применение которых увеличивало дальность стрель
бы на 25-30 % без изменения конструкции орудий. В 1927-1929 п. 
создаются эталонные дальнобойные снаряды, по образцу которых разра
батьГВ8.ЮТСЯ и современные снаряды. В конце 20 - . начале 30-х годов 
для крупнокалиберных систем был принят достаточно эффективныfi бе
тонобойный снаряд. Учитывая насыщение армий вероятных протпвни
КОв бронетанковой техпПIЮЙ, разрабатьmались бронебойные снаряды без 
притупления и с притуплением головной части. Изучение кумулятивного 
эффекта позволило еще в период 1923-1925 ГГ. сделать важные выводы 
о путях повышения бронепробиваемости. 

Более совершенными становились артиллерийские прпборы. Из на
блюдательных и углоизмерптельных приборов следует отметить бинокль, 
удобный в обращении, портативный, <;: восьмикратным увеличением, но
вую стереотрубу БСТ, перископы. В серии приборов управления огнем 
разрабатывалась конструкция большой перископической бусоолл, впо
следствии получившей название АБ-1 ; по точности измерения магнптно
го ази,мута она превосходила подобные иностранные образцы. В 1932 г. 
был создан прибор управления огнем (ПУО-32) системы С. В. Григо
ровича. 

Среди приборов для подготовки исходных данных следует назвать 
автокорректор, который позволял полученные координаты в прямоуголь
ной системе с осями «север - юг» и «запад - востою) преобразовывать 
в величины корректур прицела и угломера. В 1932 Г. началось производ-
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СТВО теодолитов-тахеометров (ТТ) дЛЯ измерения горизонтальных и вер
тикальных углов с большой точностью. Для нужд артиллерии все шире 
стали привле.к.ать фотограмметрию, светометрию и звукометрию. 

Основ'ным средством аэрофотографирования до 1932 г. являлся аэро
фотоаппарат русского изобретателя В. Потте. Для световых засечек 
стреляющих орудий в 1926 г. на вооружение была принят а <<RОНТРОЛЬНО

сигнальная станция 1926 г. » .  В области звукометрии значительпым до
стижением являлось создание звукометрической ст.анции ДЕ-32. В 1926 г. 
в артиллерийских полках был введен аэродинамичеСRИЙ пост, позволяв
ший более полно и точно учитывать метеорологическпе условия, оRазы
вающие влияние на стрельбу артиллерии. 

Из средств связи, к которым в артиллерии относили телефон, рацио, 
оптичеСI\УЮ сигнализацию (лампы, ракеты, флаги, фонари, световые и 
дымовые сигналы и Т. д.) ,  нонных посыльных, саМОR·атчиков (велосппе
Дистов ) ,  мотоциклистов, посыльных на автомобилях, бегунов, цепь пере
датчиков, самолеты, основным средством являлся телефон. 

Все более злободневным становился вопрос перевода артиллерии на 
механичеокую тягу. Однако обеспечить артиллерию в достаточной мере 
необходимым количеством тракторов и машин на данном этапе не пред
ставлялось возможным. 

С переходом армии на мирное положение изменялась существовав
шая с н с  т е м а у п р а в л е н и  я артиллерией. Выявилась необходи
мость повьппения роли номандных, а не инспеКТОРОRИХ функций. Поэто
му цептральный орган управления артиллерией - Инспекция артилле
рии РККА - уже не соответствовал новым условиям и в 1921 г. был 
реорганизован в Управление начальника артиллерии РККА, вошедшее 
в состав Штаба РККА. В военных округах и армиях таRже .вводились 
начальники артиллерии. В отличие от инспектора начальнику артилле
рии были предоставлены значительно большие права и расширен круг 
обязанностей, он отвечал за правильную организацию всех видов артил
лерийских частей, их боевую подготовку, подготовку КШIaНДПОГО состава 
и т .  д. 

Первым начальником Инспе,кции артиллерии, а затем начаЛЬНИIю�r 
артиллерии РККА был выдающийся артиллерпст и талантливый органи

затор ю. М. Шейдеман. 
Однано с 1924 г. вновь была восстановлена ИнспеIЩИЯ а!Jтиллерпи,. 

RОТОРую вскоре возглавил В. Д. Грендаль. Поиск лучших ФОРМ управле
ния продолжался. 

О р г а н и з а  Ц и о н н а я с т р у к т у р а артиллерии, сложившаяся к 
концу гражданской войны, сохранялась и в первые годы после ее ОRОП
чапия. По своей принадлежности артиллеРИЙСI\Ие подр.азделения либо 
входили в состав дивизий и отдельных брига,д, со'ставляя дивизионную 
артиллерию, либо находились в непосредственном подчинении Главного 
Rомандования и предназначались для качественного усилеппя ВОЙСRОВОЙ: 
артиллерии, входя в состав тяжелой артиллерии особого назначения. 

Изменения в тактике общевойскового боя, возросшая роль аВТО�IaТИ
ческого оружия, развитие бронетанковых войск потребовали включения 
в штат батальона в 1927 г. специальной артиллерии сопровождешIЛ пе
хоты - батальонной артиллерии (37-iММ пушка и 58-мм миномет, а в 
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1932 г.- две 45-мм пушки) .  Следует заметить, чтО' О'рганизациО'ннО'е 
�фО'рмление 'батальО'нная артиллерия пО'лучила тО'лько в Кра,снО'й Армии. 

В 1923 г. пО'лО'жительнО' был реше.н вО'ПРО'С о' сО'здании ПQJIIЮВОЙ ар
тиллерии. В штат стрелковО'го ПQлка ввО'дится батарея в сО'ставе четырех 
37-мм пушек, а с 1926 г. - артиллерийокий дивизион, на ВQО'ружении 
КО'ТО'РО'ГО' с 1927 г. имелось шесть 76-мм пушек обр. 1927 г. 

ТруднО'сти в развитии ДИВИЗИО'ННQЙ артиллерии QбуслО'вшmались 
недО'статкО'м материальной части. Важным этапом в ее О'рганизации явил� 
ся перехО'д с 1926 г. к пQлкО'ВО'Й системе *. Артиллерийский пQлк стрел
ковО'й дивизии включал 30 пушек и гаубиц. В пО'следующем в его сО'с
'тав ВО'шли зенитная и ПРО'ТИ'ВQтанковая батареи. 

Таким О'бр,азом, былО' ПQЛQжеНQ началО' сО'зданию войскО'вО'й зенит
нО'й артиллерии. 

КО'рпусная артиллерия ПО'явила.сь в Кра'СНQЙ Армии QДНQвременнО' с 
введением КQРПУСНОЙ 'Организации войск в 1922 г. 

В тяжелО'й артиллерии QсоБО'ГQ назначения, переимеНQваннО'й в ар
тиллерию резерва ГлавнО'гО' КО'мандования (АРГК) , в 1 925 г. n целях 
централизации БО'еВQЙ пО'дготовки и БО'лее целеСО'QбраЗНQГQ ее использо
вания п�чалО'сь фоРМИРQвание артиллерийских дивизий. ПредполагалО'сь 
сО'здать 4 таких сО'единения ПО' 28 О'рудий R'алибра 152-305 мм в каж
дом, О'днакО' реальнО'е наличие тяжеЛQЙ артиллерии ПQЗВQЛИЛQ иметь 
тО'лькО' О'дну дивизию (два пО'Jl'Ita и ДИВИЗИQН) .  В 1931 г. дивизия ввиду 
ее нецелесО'О'бразн'Ости в мирнО'е время была разделена на два 'Отдель
ных п'Олка. 

В 1932 г. на базе 40-гО' QтдеЛЬН'ОГQ дивизи'Она разведывательнО'й 
-службы был сф'Ормир'Ован уче'бнО'-опытный п'Олк артиллерийскО'й инст
рументальнО'й разведки (АИР) . К 1933 г. в к'Орпусных артиллерийских 
1IО'Лках и нек'От'Орых артиллерийских п'Олках АРГК СQздаются дивизиQ
ны разведыватеЛЬНQЙ службы, а в артиллерийских пО'л,ках ст·реЛКQВЫХ 
дивизий - взводы Т'ОПQграфичеСКQЙ разведки и метеоролО'гические ПО'
сты. Все ЭТО' служилО' 'Организации более эффектИlВНО'Й артиллерийскО'й 
разведки вО' всех видах б'Оя, 'ОбеспечивалО' п'Овышение Т'ОЧНQСТИ О'гня. 

Опыт прО'шедших в'Ойн ПQказал ВQзрастающее значение внезапнО'сти 
артиллеРИЙСК'ОГQ 'Огня с закрытых 'Огневых п'Озиций, а также стрельбы ПО' 
бр'ОпирО'вапным целям и управления 'Огнем неск'Ольких батарей или ди
визиО'нов. 

ОднО'й из первых и важных задач а р т и л л е р и й с к О' й с т р е л ь
б ы нвлялась разраб'Отк'а ПQЛПО'Й п'Одг'Отовки исхО'дных данных. Стрельба 
с такой пО'дг'ОтовкО'й на первых пО'рах называла:сь стрельБО'й без при
стрелки или «точн'Ой» стрельбой. ОднакО' разраб'Отка метО'дов «ТQЧНОЙ» 
стрельбы затруднял1ltСЬ прежде всего О'тсут,ствием в артиллерии тО'п'Огра
фических подразделений, налаженнО'й метеQрО'лО'гическ'Ой службы, таб
лиц стрельбы с рассчитанными п'Оправками на метеО'рО'лО'гические усл'О
вия. Чт'Обы исправить такое пО'ложение, ширО'кО' прО'вО'дились 'ОПЫТНО'

.экспериментальные исслед'Ования. 

* Воепно-теХНlIческий прогресс и Вооруженные Силы СССР. М., 1982, с. 68. 
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В 1924 г. артиллерия получила новые «Правила стрельбы» (ПС-24) 
:и наставление артиллерии «Применение приборов для С1'рельбы», давав
шие указания .о стрельбе без пристрелки. В них была узаконена полная 
подг.отовка исходных данных *. Ряд положений ПС-24 (стрельба специ
альныl\и снарядами, стрельба IЮ танкам, разделение наводки на прямую 
и непрямую) был разработан впервые. 

Ввиду несовершенства топографических и метеорологических при
боров полная подготовка все же не обеспечивала поражение цели на ис
численных установках без пристрелки, Поэтому до конца 20-х годов ос
тавался способ глазомерной подготов!Ки исходных данных С последую
щей пристрелкой по наблюдению знаков разрывов. 

В конце 20-х годов был разработан новый способ пристрелки, полу
чивший впоследствии наименование «СIЮсоб пристрелки по измеренным 
{)тклонениям»,  позволяющий вести пристреJIRу с помющью п.одготовлен
ного планшета, графика и радиальньо( сеток. Изыскив,ались способы пе
реноса огня по не наблюдаемым целям от пристрелянных реперов. 

у спеху решения ряда проблем в этот пе'риод спосоБСТlВовала дея
тельность nрофессорско-преподавательскоro состава кафедры стрельбы 
Артиллерийской (в последующем - Военно-технической) академии **. 
Проводившиеся там научные разработки дали возможность подготовить 
,академические курсы теории вероятностей и теории стрельбы. На тео
,ретических трудах, ВЫIЮлненных в академии, была воспитана целая 
плеяда ученых-.артиллеристов, таких, как В. Г. Дьянонов, В. А. Алек
ееев, П. М. Прохоров, Г. И. Блинов, С. Н. Капустин и другие. 

Для решения основных задач по стрельбе артиллерии в 1930 г. 
был создан Артиллерийский стрелковый к.омитет (АСК) , на кот.орый 
возлагались разрабоТ!Ка и составление правил стрелнбы, наставлений и 
др. В 1931 г. вышли в свет (<Правила стрелнбы» (ПС-31 ) ,  которые суще·· 
'ственно отличались от ПС-24. Они были едиными для в'сех систем поле
вой артиллерии, что в значительной степе'ни упрощал.о их использ.ование, 
и охватывали практически все вопросы, связанные с подготовкой, при
стрелкой и стрельбой на поражение. 

В этих {<Правилах стрельбы» излагались три способа подготовки 
исходных данных (полная, сокращенная и глазомерная) ,  уточнялся по
рядок пристрелки по наблюдению знаков разрывов. В ПС-31 был введен 
новый раздел - «Пристрелка по измеренным .отклоненияю> ,  в IЮТОРОМ 
излагались различные методы такой пристрелки: пристрелка с помощью 
.подгот.овленного планшета, с помощью графика (импровизированного 
планшета ) ,  по звуковым з.асеЧRам; пристрелна репера с последующим 
пере носом огня на цель и пристрелка на высоких разрьmах; давались 
четкие указания о ведении огня на поражение. В то же время в ПС-31 
лишь в .общей форме содержались рекомендации о стрельбе по батареям, 
по танкам и бронемашинам, а та!Кже о стреЛIiбе в горах. 

На рубеже 20-30-х годов было положено начало решению такой 

* История стрельбы наземной артиллерии в СССР. Под ред. С. М. Пашков
-екого. 1\-1., 1950, КН. 2, с. 14. 

** В 1926 г. академии было присвоено имя Ф. Э. ДзеРЖИНСI-:ОГО. 
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сложной проблемы, IШI{ использование звукометрип и авиацпи в интере
сах стрельбы артиллерии. 

Самым узким местом в рассматриваемый период явилось управле
ние огнем дивизиона или группы. До 30-х годов управление огнем со сто
роны командира дивизиона (группы) сво;э;илось, по существу, ТОЛЬRО к 
целеУI\азапию. Каждый же Rомандир батареи самостоятельно проводил 
нодготовку и вел огонь по цели. Только в 1932 г., КaI{ это ОВlечалось 
выше, был разработан специальный прибор системы С. В. Грнгоровича. 
С его помощью осуществлялось целеуказание, определение топод.arшых 
для стрельбы с учетом мете 0- и баллистичеСIШХ условий по результатам 
пристрелки или таблицам стрельбы. Прибор ускорил подготовку уста
НОвок для стрельбы как одной батареи, так и целого дивизиона (груп
пы) и, следовательно, облегчал сосредоточение огня. Сосредоточенпе ог
ня ' дивизиона по заданной цели о н  обеспечивал в течение 40-60 сеI,унд 
с достаточно высокой степенью точности (со срединными ошибками в 
дальности до 50 м, по направлению - 2-3 деления угломера) .  

Одновременно разрабатывались методы стрельбы и зенитной артил
лерии. На смену «табличному способу стрельбы)} был введен еще новый 
«графичеСIШЙ способ)} .  Оба простейших способа нашли отраженпе в 
«Правилах стрельбьп) 1928 и 1932 гг. Создание в 1930 г. первого отече-' 
ственного прибора управления зенитным oг�eM (НУ А30-1 ) положилО' 
начало полуавтоматическому способу стрельбы по воздушным целям. 

С переходом Красной Армии на мирное полож�ние перестрапвалась. 
система п о Д г о т о в к и к а Д р о в. Необходимо было поднять на iJолее 
высокую ступень боевую подготовку, обучение и воспитание КО:\laНДНЫХ 
кадров для артиллерии Красной Армии. 

В начале 20-х годов по решению партии и правительства военные 
школы были переведены на нормальный срок обучения (3- и 4-годич
ные) для подготовки среднего командного состава. Военные ак,адемии 
готовили старший командный и инженерный состав. На курсах усовер
шенствования командного состава проходили переподготовку артиллерий
ские командиры старшего и среднего звена. 

Определенпое внимание уделялось и ПОДГОТОDI\е кадров для артил
лерийской разведки, оообенно для артиллеРИЙСJ\ОЙ инструмент,альной 
разведки. В частности, с осени 1922 г. на базе Московсного ЗВУБометри
ческого отряда началась подготовка командных 'Кадров для подраЗ,J;еле
ний звуковой разведки . 

. В 1932 г. Военно-техническая академия БЫ.ТIа расформирована п на 
базе артиллерийского факультета вновь восстановлена Артиллерийская 
академия (в :составе шести факультетов) * .  

До воеиной реформы (1924 г . )  в организации б о е в о й n о Д г о
т о в к и вопск имелись существепные не;э;очеты. В результате преобра
зованпй 1924- 1928 п. Красная Армия и ее артиллерия получили ряд 
новых уставов и руководств, в том числе «Боевой устав артиллерию>, 
регламентировавший весь ход боевой подготовки в артиллеРИЙСRИХ час-

., Вос:пная инженерная орденов Ленипа и Сувороnа академия иыени 
ф, э. Дзержпнского. Очерк истории, с. 137. 
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-rях. Все это спосоБСl'вовало налаживанию систематиче·скоЙ и плановой 
учебы, при этом много времени отводил ось изучению артиллерийского 
вооружения, овладению искусством артиллерийской стрельбы и тактики 
артиллерии. 

Вопросы б о е в о г о п р и  м е н е н и я артиллерии развивались на 
{)снове критической оцеНI\И опыта минувших мировой и граждаНСБОЙ 
войн, а ТaI{же с учетом состояния и перспектив раз'вития вооруженных 
сил Бапиталистиче<:ких государств. 

Сложившая<:я к концу 20-х годов система взглядов по тактике ар
'Iиллерии нашла свое отражение во «Временном полевом уставе РККА» , 
ч. I I  ( 1925 г.) , «Боевом уставе артиллерии РККА» , ч. II ('1927 г. ) ,  
«Полевом уставе РККА» (1929 г.) . 

Основой боевого применения артиллерии считались принципы вне-
2апного и массированного ее применения на важнейших направлениях, 
гиББОГО маневра на поле боя как по фронту, так и в глубину, а также 
непрерывного сопровождения пехоты (конницы) и танков на всю глу
бину выполнения ими боевых задач, поддержания Т8'сного взаимодей
ствия с другими родами войск. 

Плотность артиллерии в наступлении для уславий маневренной вой
ны предусматривалась до 40-50 орудий и для позиционной войны -
до 60-80 орудий на 1 R1I1 фронта * (в ииостранных армиях считалось, 
что необходима плотность до 90- 100 орудий от 75 мм и выше на 1 Ю'l) . 

Для эффективного примеllения артиллерии в бою и обеспечения ее 
тесного взаимодействия с пехотой и танками предполагалось создание 
артиллерийCJ\ИХ групп. До 1927 г. они подразделялись на группы (шепо
средственной поддерЖRИ пехоты» (группы НПП) и группы «общего наз
начению ) (группы ОН) .  Основу групп НПП составляла полковая артил
лерия, групп ОН - дивизионная артиллерия. Rорпуон:ая артиллерия в 
состав артиллерийских групп ие входила и решала свои огневые задачи 
самостоятельно. 

С 1927 г. предусмаТРИiвалось создание артиллерийских групп (<под
держки пехоты» (группы ПП) и груп;п (<Дальнего действию) (группы 
ДД) . Полковая артиллерия в ,состав групп ПП, .как правило, не входила 
и выполняла задачи орудий сопровождения. Артилл�рийские группы ДД 
обраЗ0вывались в стрелковых .корпусах из корпусной артиллерии и 
АРГК Они предназначались для борьбы с артиллерией, поражения объ
ектов тыла и резервов противника **. Все артиллерийские группы тесно 
взаимодействовали между собой и с поддержи'вающей войска авиацией. 

Управление артиллерией в бою могло быть це·нтрализова;нным и де
централизованным. Но в любом случае оно должно было быть гибким, 
дающим возможность быстро переходить от одного вида управления к 
другому. 

Эффективность !Выполнения задач артиллерией ставилась в зависи
мость от хорошо организованной раз·вед'Ки и СВЯ3И. Поэтому требовалось 
«оргаНИЗ0вывать всегда и при всяких положениях свою собственную 

• БУА-II-27. М., 1932, с. 84. 
** Михайлов С. Тактика артиллерии. М., 1934, с. 173. 
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«артиллерийскую разведку» *. Она имела задачу: «Обеспечить беспрепят
ственное и скрытое движение и расположение артиллерии, разыскание и 
исследование для нее наблюдательных пунктов и огневых позициi):, сбор 
сведений о противнике и местности, наблюдение за действиями своих 
войск и за стрельбой своей артиллерии. * *. 

Действия артиллерии в наступлении заЮIючались в проведении ар
тиллерийской подготовки, предшествовавшей атаке пехоты и танков, за
тем в поддержке атаки и, наконец, обеспечении наступления пехоты и 
танков при бое в глубине обороны противника. 

. 

Продолжительность артиллерийской подготовки атаки в зависимости 
от количества артиллерии, объема задач определялась в среднем от 3 
до 5 часов. Вместе с тем ставился вопрос о достижении внезапности уда
ра вой'ск по обороняющемуся противнику и сокращении с этой целью 
продолжительности артиллеРИЙiORОЙ ПОДГОТОВRИ при наличии TaНRoB до. 
1 часа или даже до одного Ы'Ощноro огневого налета. Перед атакой пре
дуом.атривалось сосредоточить огонь «:на'ивысшего напряжения па наи
более важных целях, добиваясь подавления к моме,нту атаки большей 
части огневых средств неприятельской пехоты» ***. 

Артиллерийскую поддержку атаRИ пехоты и танков следовало осу
ществлять последовательными переносами огня по опорным пунктам 
и огневым точкам противН'Ика. В условиях позиционной войны на важ
нейших направлениях не ИСRЛючалось применение и огневого вала (оди
нарного или двойного) .  При ведении двойного огневого вала предусмат
ривалось создание двух подвижных завес: ближней, образуемой ведени
ем огня осколочными снарядами, и дальней - химическнми с нестой
RИМИ ОВ. Однако ПОСКОЛЬRУ оnш�вой вал требовал «очень большого рас
хода сн.арядО'В, а организация его - длитель'ного временю> ,  то считалось .. 
что более целесообразно осуществлять (<последовательные переносы огня 
с одних важнейших целей на другие» ****. 

Организация непрерывной огневой поддержки наступления пехоты и 
танков с развитием боя в глуБИ!Пе выражалась в общих рекомендациях 
о перемещении, переподчинении артиллерии и необходимости обеспече
ния действительности огня. 

В обороне особое внимание уделялось созданию системы огня и ор
ганизации ПТО. Основой системы огня являлся огонь станковых и руч
ных пулеметов в сочетании с огнем отдеЛI>НЫХ противотанковых орудий 
и всех видов артиллерии. Считалось, что артиллерия применяет в обо
роне различные виды огня: ДОН, Н30, ПЗО, сосредоточение по отдель
ным точкам, огонь по группе целей, расположенных на ограниченной 
площади, стрельбу отдельных орудий и батарей по отдельной цели. При 
этом в общей системе огня намечался артиллерийский огонь по против
ШIRУ (<внутри оборонительной полосы» и «при выходе из бою> *****. 

• МuхаЙ.лов С. Г. Артиллерийская разведка. Л., 1925, с .  3. 
*. БУА-II-27, с. 97. 

*** Михайл ов С. Тактика аРТИJIJlерии, с. 242, 277. 
**** БУА-П-27, с. 137. 

*.*** Михайдов С. Тактика артиллерии, с. 291, 292; То"аревс"ий В. Тактика ар
тиллерии, с. 358. 
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Задачу борьбы с танками в основном должна была решать огнем 
прямой наводкой противотанковая, батальонная, полконая и отдельные 
орудия дивизионной артиллерии, а также дивизионная и корпусная, ве
дя стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. Для достижения. 
наибольшего эффекта в борьбе с бронирова'нными целями создавалась 
система огня и предусматривался маневр артиллерии. 

Для срыва наступления противника до начала его атаки не исклю
чалось проведение артиллеРИЙСIЮЙ контрподготовки в форме внезапных 
огневых налетов по районам сосредоточения вражеской пехоты, а также 
по неприятельской артиллерии *. В ходе оборонителиюго боя артиллерия 
должна была вести заградительный огонь, поражая танки и ОТСeI<ая от 
них пехоту ПРОТИВНИI<а, вести сосредоточенный огонь по пехоте, а таюке 
обеспечивать контратаки ударных групп и контрудары своих войск 

Пере вооружение 

Все более усложнявшаяся международная обстановна вынуждала Совет
ское государство в ЗО� годы всемерно повышать свою обороноспособ
ность. 

1933- 1940 гг. были периодом полного перевооружения артиллерии 
новой м а т е р и а л ь н о й ч а с т ь ю. Этому способствовали заверше
ние реКОНСТРУI<ЦИИ народного хозяйства на базе достижений советской 
н.ауки и теХНИI<И, подъем промышле,нного и сеЛЬCIюхозяйственного про
изводства. 

В августе 1933 г. Ревооенсовет утвердил «СИСТе?ry артиллерийского 
вооружения на вторую пятилетку».  Однако система эта не лишена была 
ряда недостатков, связанных с идеями «универсализма». В частности, 
она предусматривала создание «универсальных» орудий и мортир, игно
рируя производство минометов. Вскоре практиче.СI<ие испытания новых 
образцов орудий вскрыли несостоятельность и вредность «у,ниверсализ
ма.». Была доказана необходимость специализации артиллерии по ее ви
дам и боевому н.азначению. !\онструюоры пришли к единому мнению, 
что орудия должны разрабатываться для выполнения специфичеСIШХ 
задач **. 

Основными направлениями в развитии артиллеРИЙСI<ОГО вооружения 
являлись: увеличение дальнобойности; повышение мощности снаряда и 
н.авесности огня путем гау;бизации и увеличения калибра систем, скоро
стрельности орудий за счет введения прицелов с независимыми линиями 
прицеливания, увеличения угла горизонтального обстрела введением 
раздвижных станин и верхних ставнов в лафетах, угла веРТИI<ального 
обстрела; повышение подвижности и проходимости артиллерии за счет 
внедрения подрессорива'Ния, резинового хода, механичеСI<ОЙ тяги и облег
чения системы; увеличение бронепроби'ваемости, особенно батальонной и 
ПОЛI<ОВОЙ артиллерии. 

• lI-/uхаЙJl,О8 с. Тактика артиллерии, с. 321 . 
•• ЦыгаnКО8 и. с., Сосудиn Е. А. Орудие, миномет, боевая машина. М., 1980. 

с. 66. 
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На вооружение поступила новая 45-мм противотан'ковая пушка обр. 
1937 г. - достаточно современное противотанковое орудие : на дальнО'
стях 800 м и ближе она обеспечивала бронепр()биваемость от 30 дО' 45 мм. 
Была завершена разраБО'тка мощной противотанковой системы - 57-мм 
пушки обр. 1941 г. В результате усовершенствования резко возросли ма
невренные свойства полковой 76-мм пушки обр. 1927 г. - достаточная 
дальность стрельбы (до 8500 и) , выOOItaя скорострельность и хорошая 
скорость передвижения делали ее одной из лучших среди полковых ору
дий того времени. 

После успешных полигонных и войсковых испытаний на вооруже
ние дивизионной артиллерии были приняты 76-мм пушка обр. 1939 г. 
(УСВ) , 122-мм гаубица обр. 1938 г. (М-З0) , 1 52-мм гаубица обр. 1938 г. 
(М-1О ) ,  обеспечивавшие дальность стрельбы до 12- 1 3  ки. На вооруже
ние корпусной артиллерии поступили такие удачные по конструкции и 
мощные орудия, как 107-мм пушка обр. 1 940 г., 122-мм пушка обр. 
1931/37 Г., 152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г., способные поражать ,цели 
на дальностях до 17-20 RM. 

Важные изменения происходил и таRже n вооружении артиллерии 
РГК (АРГК) . Части оснащались новыми системами большой и осо
бой мощности, начиная от 152-мм пушек и кончая 280-мм мортирами и 
305-ми гаубицами, обладавшими дальностью стрельбы от 10,5 до 28 и 
более Rилометров при массе снарядов 50-330 кг. Велись работы над 
созданием сверхмощных орудий. 

В предвоенные годы заново рожд.алось целое семейство минометов. 
На вооружение поступили 50-мм ротный, 82-мм батальонный, 120-мм и 
107-ми горно-вьючный полковые минометы, стрелявшие на дальность 

,0,8-5,7 км. 
Принятие на вооружение новых систем повысило огневую мощь ар

тиллерии Rрасной Армии. По своим таКТИIю-техническим характеристи
кам орудия и минометы не уступали СОО1\ветствующим зарубежным об
разцам, в частности, состоявшим на в·ооруже,нии германской армии, а по 
ряду показателей даже превосходили их. 

Изменявшиеся взгляды на характер общевой(жового боя обуслов
ливали необходимость иметь в боевых порядках войск бронированные 
самоходные орудия на TaIl'КOBЫX шасси. Однако в 30-е годы развитие 
самоходной артиллерии не вышло за рамки разработки и испытания 
опытных образцов. 

На вооружение зенитной артиллерии поступали новые, более совер
шенные пушки калибра от 25 до 85 мм. Они были способны поражать 
воздушные цели на высотах от 4,5 до 10,5 км. 

У спешно вели исследования в области реактивных систем залпового 
огня Rоллективы во главе с И. И. Гваем и Л. Э. Шварцем, где работа
ли инженеры-констрYRТОРЫ В. А. Артемьев, д. А. Шитов И другие. От
лично прошла полигонные испытания многозарядная боевая машина, 
получившая наименование БМ-13, стрелявшая 1 32-мм реактивным сна
рядом М-13 на дальность около 8,5 IП{ и имевшая 16 направляющих. 
В июне 1941 г. было принято решение о развертывании серийного про
изводства новой самоходной реактивной системы на шасси автомобиля 
ЗИС-6. 
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Одна из первых артиллерийских батарей РККА (1 918 г.) 

Бронепоезд _Тов. Ленин» , построенный и оборудованный царицынски.ми рабочu.ми 



Командующий ЮЖНОЙ груп
ПОй войс" Восточного фронта 
М. В. Фрунзе сред и "расноар
мейцев (1 91 9 г.) 

Бойцы У орудия, захваченного у частей армии Юденича (1 91 9 г.) 



Занятия по огневой службе на артиллерийских курсах 

Курсанты изучают материал ьную част ь орудия (1 91 9 г.) 



Гаубичная батарея гаговится к открытию огня (1 91 9 г.) 

Красная артиллерия на Западном фронте (1 920 г.) 



В. д. ГренiJаль (1 884 - 1 940), в 
гражданскую войну инспектор 

артиллерии фронта, затем инспектор 
артиллерии РККА 

Бойцы-зен итч ики 
па заnятиях 





л. А .  Говоров (1 897-1 955), в гражданскую войну 
командовал артдивизионом; в Великую Отечествен
ную войну - начал ьник артиллерии фронта, затем 

командующий фронтом 

л. А. Говоров (в первом ряду третий справа) на Центральны.х курсах усовершен
ствования офицерского состава 



И. Р. Лазарев (1 908 - 1 941 ), участnи" боев па 
Хасаnе, перв ы й  из арт иллеристов Герой Совет
с"ого Союза 

30Б-мм гаубица особой мощnост и обр. 1 939 г .  



г. К. Жуков (1 896-1 974). командующий Резервным 
фронтом. член Ставки ВГК (август 1941 г.). 
В дальнейшем Министр обороны СССР 

Орудие особой мощности резерва 
Главного Командова ния 



А. П. Шилин (1 924 - 1 982). в гады 
войны начал ьник разведки 
артдивизиона. дважды Герой 
Советского Союза 

76-JItJlt пушка of5р. 1 942 г. ЗИС-З 

В. С. Петров (р. 1 922). в гады 
войны заместитель командира истре
битеJl ьно-nрorивorанкового артполка. 
дважды Герой Советского Союза 



Артuллеристы nереnравЛRЮТСR ,!-ерез Днепр (1 943 г.) 

TpyдHЬUlи дорогаJICи войны 



Нар"ом вооружения до Фо Устинов и начаJlьни" ГАУ Но до Я"овJlев (в первом ряду в центре) 
среди "онстру"торов артиJlJlерийс"ого вооружения (сентябрь 1 943 го) 

Боевая машина БМ031 - 1 2  



ИСJl-1 52 в атаке 



Н. д. ЯКОВJlев (1 898-1972), в гады 
войны начаJl ьник ГJlавного 
артиJlJlерийского уnравJlения (Г АУ) 

1 00·жж пушка обр. 1 944 г .  

Ф. А. Самсонов (1 901 -1 980), в гады 
войны начаJl ьник штаба артиJlJlерии 
Советской Армии 



Эшел он с арт илл ерией на пут и к фронту (июль 1 9 4 4  2.) 

По противнику - 020НЬ! (Данци2.  март 1 945 2.)  



М. Н. Чистя"ов (1 896-1 980). заместитель 
"омандующего артилл�рией Советс"ой Армии; в 
nериод войны с Японией командующий артиллерией 
советских войс" на Дал ьнем Восто"е 

Маршалы Советс"ого Союза Василевский. Малиновс"ий. Мерец"ов и маршал артиллерии 
Чистя"ов осматривают историчес"ие места Порт-Артура (1 945 г.) 



В создании первоклассной артиллерийской техники огромная роль 
принадлежаJUI. конструкторским коллективам, руководимым В. Г. Граби
ным, И. И.  Ивановым, Ф. Ф. Петровым, Б. И. Шавыриным, а также 
М.  Н. Крупчатниковым, Л. В. Люльевым, Л. А. Локтевым, В. А. Ильи
ным и другими. 

Принятые на вооружение артиллерийские системы обеспечивали на
дежное поражение важнейших целей, объектов во всей тактической глу� 
бине вероятного противника, борьбу с воздушным ПРОТИВНИI\Ом И спо
собствовали успешному решению проблем глубокого боя. 

Наряду с сове.ршенствованием артиллерийского :Вооружения наращи
вались темпы производства. К началу 40-х годов с учетом 50-мм миноме
тов в войсках имелось свыше 90 тыс. ор)тдий И минометов, что значи
тельно превышало штатную потребность военного времени *. 

Что касается снарядов общего назначения, то все они претерпели 
те или иные изменения. Особое внимание обращалось на совершенство
ваНИе бронебойных снарядов с целью увеличения их бронепробиваемости. 
Были разработаны и запущены в производство новые бронебойные сна
ряды к 45тмм проти!Вотанковой пушке обр. 1932 г. и к 76-мм пушке (с 
притупленной головной частью) .  В начале 40-х годов ПРИНИ�IaЮТСЯ на 
вооружение бронебойные тупоголовые снаряды для 85-мм зенитной и 
107-мм полевой пушек. Несколько ранее был отработан бронебойный 
снаряд к 122-мм гаубице обр. 1931/37 г. и к 152-мм пушке обр. 1935 г. 
Новые бронебойные снаряды поражаЛИ Jlюбые танки того времени, бро
некупоJUl., долговременные огневые сооружения. 

К середине 1941 г. артиллерия была в достаточном количестве обес
печена БЩJПрипас.ами. В войсках и арсеналах насчитывалось 88 млн. 
снарядов и мин всех калибров **. 

В решении важной задачи обеспечения артиллерии высокоэффек
тивными боеприпасами большая заслуга принадлежит Артиллерийской 
академии, ряду научно-исследовательских институтов и конструкторских 
бюро, в которых работали видные ученые и конструкторы, среди нИХ 
Е. А. Беркалов, А. А. Гартц и многие другие. 

Все снаряды были снабжены высококачественными взрывателями и 
трубками. Важную роль в их разработке сыграло конструкторское бюро 
во главе с В. И.  Рдултовским. 

В развитии артиллерийских приборов следует указать на новую 
стереотрубу (АСТ ) ,  а также на завершение работ над большой периско
пической буссолью (АБ-1) ,  имевшей ночное освещение сетки монокуля
ра. Значительный успех сопутствовал нашим конструкторам в создании 
звукометрической станции. К началу войны была разработана достаточ
но совершенная станция СЧЗМ-36 (станция с чернильной записью мо
дернизированная обр. 1936 г.) . При средних ус.;ювиях слышимости мак
симальная далнность засечки станцией стрельбы орудий средних калиб
ров колеб.алась в пределах 8-15 км, орудий большой мощности - до. 

* Казаков К. П. Всегда с пехотой, всегда с танками. М., 1973, с. 9. 
** Там же, с. 1 1. 
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25-30 км. При благоприятных метеорологических условиях указанные 
дальности засечки увеличивались. 

В качестве средств связи в артиллерии по-прежнему оставались 
проволочный телефон, радио, сигналы (оптические, флагами и т. д.) , 
посьшьные (конные, пешие, мотоциклисты и т. д.) И цепи передат
чиков. Если в 20-е годы основным средством связи считался телефон, а 
все остальные - дополнительными, то теперь основным средством связи 
наряду с телефоном считалось радио, а все остальные - дополнитель
ными. Однако радиосредств в 30-е годы было еще явно недостаточно, 
а качество радиоаппаратуры не вполне отвечало условиям полевого боя. 

Узким местом в артиллерии оставались средства тяги и транспорта. 
Хотя общее количество тягачей и тракторов несколько превышало штат
ную потребность, обеспеченность специальными артиллерийскими тяга
чами и транспортными траRторами не превышала 50% .  Этот не комплект 
пытались компенсировать сельскохозяйственными тракторами, но такая 
замена была, конечно, неравноценной, что не замедлило сказаться на 
маневренности артиллерии с началом военных действий. К тому же из 
имевшихся тягачей и тракторо,в 19% требовали среднего и каппталь
ного ремонта. 

Возрастание роли и значения артиллерии предопределяло необходи
МОСть объединения р у к о в о Д 'с т в а тактическим и техническим раз
витием этого важнейшего рода войск. Дело в том, что инсп�ктор артил
лерии оказывал недостаточное влияние на развитие артиллерии и ее ;;ГlP,
вую готовность. Быстрый рост АРГК тре'бовал централизованного управ
ления ею. Поэтому в 1935 г. вместо должности ИНСП!JКТОра была восста
новлена должность начальника артиллерии, который по сравнению с ин
спектором имел более широкое поле деятель'ности. Он привле.кался к 
работе в Г АУ и к разработке мобилизационных планов, принимая уча
стие в войсковых, ПОЛИl'QНных И заводских испытаниях артиллерийских 
систем. Начальником артиллерии в 1935 г. был назначен комдив 
Н. М. Роговский, а вскоре, в 1937 г., уже проявиmший себя в боях в Ис
пании комкор Н. Н. Воронов. Однако в середине 1940 г. произошло 
нецелесообразное объединение Управления начальника артиллерии и 
Г АУ, должность начальника артиллерии была ликвидирована и: вместО' 
нее введена должность первого заме'стителя начальника Г АУ по боевой 
подготовке. Подобное организационное мероприятие явилось шагом на
зад по сравнению с организацией центрального управления артиллерией 
Красной Армии в 1935-1939 гг. Положение было исправлено лишь в 
начале Великой Отечественной войны *.  

В период 1933-1941 гг. в Красной Армии продолжались поиски бо
лее целесообразных форм о р г а н и з а Ц и и артиллерии, как войсковой, 
так и РГк. 

Совершенствовались штаты батальонной артиллерии, что вырази
лось в количественном росте и качественном улучшении орудий, 
увеличении возможностей борьбы с танками вероятных противников. 

* Я"оелев Н. Д. Об артиллерии и немного о себе. М., 1981, с. 47-48. 
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R 1941 Г. она включала противотанковый взвод (два 45-мм орудия) и 
минометную роту (шесть 82-мм минометов) .  

Полковая артиллерия RР1асной Армии по своей организации и воору
жению выгодно отлич,алась от артиллерии пехотных подков армий ве
роятных противников. Наличие в ее составе трех батарей - противотан
ковой (шесть 45-мм орудий) ,  пушечной (шесть 76-ю.1 пушек) и мино
метной (четыре 120-мм миномета) - обеспечивало большую самостоя
тельность стрелкового полка и позволяло усиливать один-два cTpe.тrKoBЫx 
батальона, действующих на гоовном lIаправлении. 

Организационная структура ДИВИЗИОlIНОЙ артиллерии соответствова
ла тре'бованиям успешного ведеlIИЯ стрелковой дивизией как оборони
тельного, так и наступательного боя. Два дивизионных артиллерийских 
полка (60 76, 122, 152-мм орудий) , противотанковый (18 45· 1IП11 пу
шек) и смешанный зенитный ( 12  37- и 76-мм пушек) дивизионы соз
давали предпосылки для организации огневой поддержки полков первого 
эшелона, устойчивой ПТО на главном lIаправлении и прикрытия с. воз
духа основной группировки « <ударной группы» ) .  Всего в стрелковой ди
визии насчитыва.лось 210, а с учетом 50-мм минометов - 294 орудия и 
миномета. В моторизованной, кавалерийской, танковой, горнострешювой 
дивизиях артиллерии было меньше. Еолее 2/3 орудий составляли пуш
ки, что повышало возможности дивизии в борьбе с танками. 

В корпусной артиллерии утвердилась полковая организация. Нали
чие одного-двух артиллерий,ских полков в стрелковом корпусе (48- 72 
дальнобойных орудий 107, 122, 1'52-мм калибра) , а также средств АИР 
и воздушной разведки делало корпусное звено основным центром веде
ния контрбатарейной борьбы. Отдельный зенитный дивизион корпуса, 
имея на воор�тжении орудия среднего калибра, во взаимодействии с зе-
нитными средствами дивизий был способен надежно прикрыть с воздуха 
свою главную группировку при плотности до 8 орудий в наступ.тrении и 
1-3 орудия на 1 км В обороне. 

В целом войсковая артиллерия была наиболее многочисленной. Она 
включала более 9()'% общего количества орудий и минометов сухопутных 
войск *.  

Артиллерия РГК совершенсТ'Вовалась путем упорядочения организа
ционных форм, повышения огневой мющи, маневренности частей и сое
динений. Новшеством являлось включение в ее состав противотанковых 
артиллерийских соединений. R началу 40-х годов АРГК была представ
лена пушечными и гаубичными полками. Они имели на вооружении 
орудия 122-мм и 152-мм калибра и предназначались для усиления ар
тиллерии дивизий и корпусов. В составе АРГК были также полки боль
шой :мощности (БМ) и отдельные дивизионы особой мощности (ОМ ) .  
Части Е М  и ОМ, вооруженные 203-305-мм орудиями, применя.тrись для 
разрушения особо прочных оборонительных сооружений. 

Возраставшее значение танковых войск в ходе начавшейся второй 
:мировой войны потребовало создания артиллерийеких бригад ПТО как 

1 1* 

• 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1968, с. 236. 
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важного средства оперативного маневра па. угрожаемое направление с 
целью лока.тrизации прорыва вражеских танков. В составе бригады пред
полагалось иметь 136 орудий калибра от 37 до 107 мм. Считалось, что 
такая бригада способна создать на учаС1\Rе шириной 5-6 I{M плотн{)сть 
до 20-25 орудий на 1 RM И отразить во взаимодействии с другими сред
ствами обороны атаку одной-двух танковых дивизий противника *. Од
HaI,o полностью завершить: формирование бригад к начаду войны не 
удалось. 

Малый удельный вес АРРК ЯВЛЯJIСЯ недостаТ:RОМ в организацион
ном строительстве артиллерии на рубеже 30-40-х годов. Особенно это 
относилось к частям и соединениям противотаНRОВОЙ и зенитной артил
лерии **. 

В 30-х годах продолжались развитие теории артиллерийской 
с т р е л ь б ы и разработка вопросов управления огнем. Важную роль 
в исследовании проблем стрельбы и выраБОТRе новых прантических реко
мендаций сыграли труды П. А. Гедьвиха и В .  А. Алексеева. Научные 
поиски завершились пере смотром старых и разработкой n 1934 г. новых 
«Правил стре.п:ьБJ.>I» (ПС-34) . I\a.K и прежде, это бьmи единые правила, 
содержавшие все основные рекомендации по подroтовке к стрельбе, при
стреЛБе, переносам огня, ПОРа/кению целей и особым видам стрельбы 
(ь горах, ночью и др.) .  ОДНaI{О вакопленные в последующие годы новые 
данные по различным вопросам практики стрельбы потребовали их пе
ре работки. В 1939 г. издаются «ПраВIIJLa стрельбы» (ПС-39) ; достаточ
ная поднота, научная обоснованность и практическая целесообразность 
сделали их основным РУRОВОДСТБОМ В стрельбе артиллерии, с которы}! 
вступи;хи В войну артиллеристы Красной Армии. 

ПС-39 устанавливали новые нормы расхода снарядов. В частности, 
в связи с усилением прочности оборонительных сооружении вероятного 
противника был увеличен расход снарндов на их разрушение. Pacxo;J; 
для поражения ОТRРЫТОЙ живой силы И мотомеханизированных войск 
имел тенденцию I{ сокращению. Например, нормы расхода снарядов для 
постановки ИЗО были уменьшены за счет увеличения батарейных уча
стков ИЗО 107�MM И 152-мм батарей, чro объяснялось повышенным мо
гуществом действия снарядов этих Rалибров. Следует ОНIeТИТЬ, что нор
мы расхода снарядов, установленные в 30-е годы для поражения различ
ных целей, были в основном подтверждены практичеСRИМИ стрельбами 
артиллерийских частей накануне, а затем и в ходе ВеЛИI{ОЙ Отечествен
ной войны. 

В новых «Правилах стрельбы» содержались рекомендации по под
готовке и ведению ПЗО как .метода огневой поддеРЖRИ танков и пехоты 
в наступлении, а также с целью отражения атаки неприятельских тан
БОБ и пехоты в обороне ***. 

* Истребительно-противотанковая артиллерия в Великой Отечественной войне. 
М., 1957, с. 19. 

** 50 .'ler Вооруженных Сил СССР, с. 236. 
*** Наставление артиллерпи РННА. Правила стрельбы наземной артпллерии 

1939 г. М., 1941, ст. 303-307. 
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Наряду с П30 изучался вопрос о поддержке атаки методом ПСО 
и дате огневого вала. Однано из-за ограниченного опыта в решении 
этой проблемы и отсутствия регламентирующих документов эти методы 
до нонца 1941 г. не стали достоянием всей артиллерии. 

ПС-39 предусматривали новый способ целеуказания с помощью 
стрельбы трассирующими снарядами из танка. 

ОДНИМ из основных элементов стрельбы считалась пристреш>а. по 
наблюдению знаков разрывов и по измеренным отклонениям. Наряду 
с совершенствованием способов пристрелки по наблюдению знаков раз
рывов (Н3Р) , известных ранее, были разработаны новые: пристрелка на 
РИRошетах и пристрелка с большим смещением (ударная и дистанцион-
ная) . 

. 

Пристрелка по измеренным отклонениям имела преимущество по 
сравнению с пристрелкой по Н3Р, так как обеспечивала пристрелку по 
целям (реперам) ,  необязательно наблюдаемым с пункта стреляющего 
Rомандира. Этим объяснялось внимание к ней со стороны ученых и 
практиков артиллеристов. В 30-е годы были разработаны такие виды 
пристрелки, как с сопряженным наблюдением, с помощью летчина-наб
людателя, аэростата, звуковых засечек. Продолжались ПОИСI\И новых пу
тей определения установок для стрельбы на поражение . .  

ВЕИДУ . значительного роста артиллерии на повеСТRУ дня встало ре
шение вопроса о методах ПОДГОТОВRИ вне3l8.ПНОго массированного огня ар
тилцерии. ПОСКОЛЬRУ, как уже говорил ось, полная подготовка при су
ществовавшем в то время приборном оснащении не обеопечивала · l'Iадле
жащей точности подготовки огня, сначала велись теоретические разра
БОТI\И, а с 1934 г. начата воесторонняя опытная провеРl\а на боевых 
артиллерийских стрельбах способа приотрелочного орудия *. В итоге 
в 1935 г. была выпущена малым количеством « Временная инст
рунция по аРТПОДГОТОВl\е массированной артиллерии с использованием 
при стрелочных ОРУДИЙ» .  Изданная небольшим тираЖОМ, она не стала до
стоянием ШИРОI\ОГО круга артиллеристов. Предполагалось ее ПОЛОiБения 
ВI\ЛЮЧИТЬ в проеl\Т второй части «Правил стрельбы» , однако до войны 
она так и не увидела света. И лишь в конце 1941 г. переработанный ва
риант инструнции был получен в войсках. 

Одновременно с этим продолжалось усовершенствование и упроще
ние праl\тичеСI\ИХ способов пристрелки по измеренным отклонениям и 
способов пере носов огня от репера. В результате в войсках прошел ис
пытание целый ряд новых удобных способов пристрелки и переносов 
огня: пристреЛI\a по I\вадратной сетке, аналитический способ пристрелки 
(или по счислителю) ,  пристрелка по одностороннему графИI\У у ПОМОЩЬЮ 
аэростата, перенос огня от звyRОВОГО репера, с помощью графиков линий 
пристрелянных дальностей (ЛПД) и линий пристрелянных УГЛО:'Iеров 
(ЛПУ) , с использованием графика рассчитанных поправок, по угловому 
плану, по карте и на основе ПИRетажа местности. Все эти способы были 

• Пристрелочное орудие (ПОР) назначалось для пристрелкu реперов II опре
деления поправок, которые используются при подготовке исходных дапных Д;IЯ 
стрельбы на поражение другими орудиями такого же образца и калибра, но стоя
ЩИМИ на других огневых позициях. 
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изложены СЩl.чала в «Правилах стрельбы» 1934 г. (ПС-34) , а затем в 
«Правплах стрельбы» 1939 г. (ПС-39) . 

В разработке вопросов пристрелки по измеренным отклонениям, 
применения ПОР и переносов огня принимали участие многие артилле
рийскпе специалисты, среди них В. г. ДЬЯRонов, Д. А. Мышецкий, 
А. Б. Николаев, с. В. Григорович, А. А. ЖереБЦQВ, п. М. Прохоров, 
А. В. Лепахин, И. Ф. Сакриер, А. В. Михайловский и другие. 

В 1934 и 1940 п. были изданы «Объя<:нительная записка к ПС-34» и 
«Руководство к изучению ПС-39» , в которых изл.агались теоретиче,ские 
основы правил стрельбы, а также давались методиче,ские указания по 
их практическому применению в у,словиях боевой обстановки. R концу 
30-х годов поЯ'Вились наставления по боевому применению противотан
ковой артиллерии, минометов, в которых имелись соответствующие раз
делы о прав илах стрельбы. 

Вооружение артиллерии новой, более совершеlННОЙ техни,кой, не
обходимость ее умелого применения в бою в тесном взаимодействии с 
другими родами войск повысили требования к уровню п о Д г о т о в к и 
к а Д р о в и организации боевой подготовки. 

Непосредственная подготовка командных кадров по-прежнему осу
ществлялась в систе'ме артиллерий<:ких военно-учебных заведений и в 
войсках. 380 9 лет (с  1933 по 1941 г.)  число артиллерийских училищ уве
личилось в 3 раза. С 1933 г. в ряде училищ готовился командный сос
тав АИР, артиллерийской корректировоЧIНОЙ авиации. Все большее место 
в обучении отводилось занятиям в поле. 

Нарастание угрозы войны, развитие артиллерийской техники и спо
собов ведения боя вызывали необходимость переподготовки командного 
и технического состава артиллерии. В овязи с этим В середине 30-х го
дов была значительно расширена сеть КУРООВ усовершенствования ко
мандного и техничеСRОГО состава. R сожалению, в эти годы еще недоста
точное внимание уделялось подготовке штабных артиллерий<:ких офи
церов. 

Расширялся круг задач Артиллерийской академии им. Ф. э. Дзер
жинского, слушатели которой получали высшее военное образование по 
командному и техническому про филю наземной и зенитной артиллерии. 
Важное место в системе обучения занимали классно-групповые упраж
нения, практические занятия в лабораториях, парках, на полигонах, 
учебные и боевые стрельбы и т. д. 

Кроме подготовки командного и технического состава артиллерии 
через систему военно-учебных заведений была развернута подготовка и 
переподготовка командиров запаса. 

В последние годы перед войной, как известно, имели место пеобос
нованные перестановки командно-техничеCRИХ кадров · артиллерии, осо
бенно старшего и высшего звена, в результате нарушения социалистиче
ской законности *. Пришедшие на смену новые руководители, обладая 
энергией и же.тrанием работать, не имели достаточного опыта, чтобы бы
стро п в деталях освоить руководство подчиненными частями, соедине-

* Воронов Н. Н. На службе военной. М., 1963, с. 1 18. 
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ниями И учреждениями. Это породило определенные трудности в начале 
Великой Отечественной войны. 

Боевой подготовкой артиллерии руководила Инспекция артиллерии, 
а с 1935 г. после ее упразднения - Управление начальника артиллерии 
через штабы артиллерии округов, армий, соединений, артиллерийских 
частей. 

Основными руководс'Г'Вами, в СООТlВетствии с которыми про'водилась 
боевая подготовка артиллерии, являлись ежегодные приказы НКО по 
боевой подготовке войск, «Полевой устав РККА» (1936, 1939, 1940, 
1941 гг. ) , «Боевой устав артиллерию), ч. П, 1937 г., «Правила стрельбы 
войсковой артиллерию) ( 1934, а затем 1939 гг.) , «Правила стрельбы 
зенитной артиллерии» (1939 г. ) ,  наста'Вление «Огневая подготовка и 
курс стрельб артиллерию) (1933, а затем 1936 п.) ,  «Наставление по 
бlJевому применению артиллерийской а'Виации» и др. 

Особенно большое внимание уделялось подготовке начальствую
щего состава артиллерии (среднего, старшего и высшего) . Она 
была направлена на совершенствование теоретических знаний и практи
ческих навыков не толь'Rо по своей должности, но и по должности на 
ступень выше, а также на ра,сширение политичеокого кругозора. Дости
галось это в процессе командирс'RОЙ учебы и практического командова
ния подразделениями, частями. При этом важное место занимала артил
лерийско-стрелковая и таRтическая подготовка. 

Обуче,ние и совершенствование навыков в искуостве стрельбы ору
дием, взводом, батареей происходило в соответствии с «Правила'ми 
стрельбы» , а управление огне'м дивизиона и группы - по соответствую
щему наставлению. Упра'Вление же массированным огнем артиллерии 
осваивалось либо на основе указаний начальника артиллерии, либо на 
опытных учениях, та'к как пособий по этому вопросу не было. Важней
шим итогом являлИ!сь боевые стрельбы, которые проводились в любое 
время года. Причем наибольший удельный вес из-за экономии снарядов 
приходился на орудийные и взводные стреЛьбы и совсем незначитель
ный процент составляли дивизионные и групповые. 

Тактическая подготО'Вна артиллерий,ских командиров отличалась 
разнообразием форм и методов. Она слагалась из ком.а.ндирских занятий, 
учебных сборов, военных игр, командно-штабных учений, участия в так
тических учениях войск и маневрах. Несмотря на определенные успехи, 
в ЭТОМ виде подготовки командиров-артиллеристов имелись и упущения, 
на что обратил особое внимание начальник артиллерии Красной Армии 
па майском совещании 1940 г. Для последнего предвоенного года харак
терен переход от упрощенчества к обучению в условиях, БЛИЗI\ИХ К бое
вым, в тесном и непрерывном ,взаимодействии артиллерии с пехотой, 
танками и авиацией, организацией и ведением непрерывной разведки, 
тщатеДЫIЫМ инженерным оборудованием боевых порндков и их маоки
ровкоЙ. 

Подготовка рядового состава, а также артиллерийских подраЗ;:J:еле
ний и частей в целом осуществляла.сь в течение всего года по периодам. 
Рядовой состав обладал достаточным политическим и военным кругозо
ром, вполне удовлетворительной специальной подготовкой и был готов 
к действиям в любом виде боя и в самых трудных условиях. 
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в 30-е и начале 40-х годов в з г л я Д ы н а б о е в о е п р и  1II е н е
н и е артиллерии развивались под влиянием теории глубокого боя и 
операции, боевого опыта, приобретенного войсками Краспой АР:ШIИ в 
локальных вооруженных конфли'Ктах, а ТaI<же опыта начавшейся вто
рой мировой войны. При этом советское военное искусство отводило 
артпллерии очень важную роль, несмотря на бурный рост таких cpe;J,cTB 
поражения, как танки и авиация. Это с достаточной полнотой было от
ражено в уставах, наставлениях и теоретических трудах. 

Наряду с уставами и наставлениями в 1940-1941 п. СОЗ,:щются 
фундаментальные работы по тактике артиллерии - под редакцией 
В. Д. Грендаля «Артиллерия в основных видах боя (RОРПУС, дивизия, 
полк) » и  под редакцией А. К. Сив'Кова «Тактика артиллерию) ,  а таRже 
популярные пособия, например «Артиллерия в противотаНRОВОЙ обороне» 
Н. Н. Жданова и другие . 

Артиллерия рассм.атривалась в качее.тве решающего средства огне
вого поражения, обладающего наибольшей мощью и дальностью огня из 
всех родов сухопутных войск. Основой боевого прнмененпя артиллерии 
в наступлении считалось ее массирование на направлении главного удара 
в бою и операции. 

«Боевым уставом артиллерию) 1937 Г. устанавливались ориентиро
вочные нормы плотности артиллерии на 1 нм учаСТRа прорыва - от 
35 до 100 и более орудий в зависимости от продолжительности артилле
рийской ПОДГОТОВRИ атаки * (накануне вой;ны считалось, что плотность 
может достигать даже 110-150 орудий и минометов на 1 км) .  

Для выполнения различных боевых задач по-прежнему пре;:щолага
лось объединять артиллерию во временные таRтические группы. Причем 
наряду с группами Пf.I в дивизии и ДД в корпусе считалось целесообраз
ным создавать еще и дивизионные или корпусные группы артиллерии 
разрушения (группы АР) , что обусловливалось наличием в обороне ве
роятных противников долговременных соеружений * *. 

Теория глубокого боя предопределила развитие взглядов на орга
низацию артиллеРИЙСRОЙ разведки и связи, а также способов огневого 
поражения противника в наступательном бою. 

В соответствии с выработанными положениями определились за;J,ачи 
артиллерии при прорыве и способы их решения в период артиллерийской 
подготовки атаки и во время ее поддержки. 

Продолжительность артподготовки ставилась в зависимость от коли
чества иривлекаемой артиллерии, наличия танков и характера оборони
тельных сооружений. Исходя из этого она могла быть в пре;J,елах от 
10-15 минут до 3 часов. Следует, однако, заметить, что опыт советско
фИНЛЯНДСIЮЙ войны опроверг идею о том, что наличие танков дает ос
нование снизить артиллерийскую плотность и сократить ПРО,J;олжите.JIЬ
насть артподготовки. 

В условиях возросшей маневренности и подвижности войск бо.'Iьшое 
8начение приобретал элемент внезапности и СОI<ращение с этой целью 

* ВУ А-JI-З7. М., 194J ,  ст. 147 . 
• * ВУ А-II-З7, ст. 145; ПУ ЕА 1941 г. (проект) . М., 1941, С. 28, 29. 

168 



продолжительности артиллерийской ПОДГОТОВl(и атаки. Уже в операциях 
первой мировой войны продолжительность артиллерийской подготовки 
атаки имела тенденцию к СОRращению от нескольких суток в 1915-
1 9 1 7· гг. до 1 ,5-5 часов в 1918 г. * . 

Накануне Великой Отечественной войны были достаточпо полно 
разработаны положения по организации и проведению артиллерийской 
подготовки атаRИ. В ходе ее предполагалось нанести поражение живой 
силе и огневым средствам ПРОТИВНИRа, дезорганизовать его управление 
и наблюдение, нарушить си'стему огня, воспретить маневр его резервов, 
м,аRсимально сломить волю обороняющегося к сопротивлению. 

Успех артиллеРИЙСIЮЙ подготовки атаки в значительпой мере увя
зьmался с ее построением. Артподготовка атаки слагалась из различноп 
продолжительности огневых налетов, ложных пере носов огня с целью 
введения в заблуждение противника о начале атаки и, накодец, из пе
риодов огневого наблюдения (методиче�кого огня) , когда подавлялись и 
разрушались отдельные важные цели. 

Артиллерийская подготовка должна бьша согласовываться по вре
мени с авиационной ПОДГОТОВlКой. 3авершалась она мощньвr огневым 
налетом по объектам атаки на переднем крае. При прорьmе сильно ук
репленной ' (долговременной) обороны предполагалось проводить пред
варительное разрушение важных объектов. 

Волыпое значение придавалось борьбе с артиллерией противника до 
начала атаки. Для успешного решения этой задачи предусматривалось 
выделять не менее одной-двух бв-тарей на каждую предполагаемую ба
тарею противника, в том числе и зенитную. 

Считалось, что при подготоВ'Ке атаки необходимо подвергнуть обра
ботке артиллерийским огнем всю глубину вражеской оборонительной по
лосы, но не в ущерб его массированию на важнейших участках. Выход 
цехоты и танков поддержки пехоты на исходный рубеж для атаки и на
чало атаки (бросок на передний край) условно обозначались временеМ" 
tJ, что определяло конец артиллерийской подготовки и переход к поддер
жке атаки. При этом особое внимание обращалось на ликвидацию раз
рыва в ведении огня при переходе от подготовки к поддержке аТaIШ. 

Артиллерийскую поддержку атаки танков вплоть до 1 940 г. исходя 
из характера будущих боев и сражений как действий иснлючительно 
маневренных предусматри:валось осуществлять методом одинарного 
(двойного)" подвижного заградительного огня (П30) , последовательного 
сосредоточения огня (ПСО) или их комбimациеЙ. 

Опыт же боевых действий начавшейся второй мировой войны, а так
те советско-финляндской войны 1939 - 1 940 гг. заставил пере смотреть ряд 
прежннх ноложепиЙ. Выл сделан вывод о том, что артиллериЯ" должна 
поддерживать aTaRY не ТОЛЬRО танков, а пехоты и таююп, которые сов
местно захватывали передний кр'ай вражеской обороны и взламыва.шr 
ее наиболее сильную часть на глубнну обороны рот и батальонов пер
вого эшелона. В связи с этим основным способом поддеРЖI\И стали счи
тать огневой вал, ПСО или их комбинацию в сочетании с сосредоточе-

* Греllдаль В. Д. и др. Артиллерия в основных видах боя. М., 1940, с. 228. 
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вием огня по важнейшим объектам (целям) и действиями орудий танко
вой поддержки *. 

Народный комисеар обороны СССР Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко, выступая в 1940 г. на раgборе тактических учений 
137-й стрелковой дивизии, отмечал: «Огневой вал будет при'меняться, 
как правило, всегда, когда наи потребуется взять под решительное и па
рализующее воздействие всю систему противника и дать возможность 
нашей пехоте продвигаться вперед. Поэroму мы должны научить наших 
бойцов идти за огневым валом» **. Однако в «Правилах стрельбы» 1939 г. 
имелись лишь рекомендации по организации и ведению пво, поэтому к 
началу войны :командиры-артиллеристы в большинстве CBoe� не успели 
овладеть новыми методами поддерж'Ки атаки. 

С развитие,м боя в глубине обороны противника от артиллерии тре
бовалось поддержи'вать пехоту и танки на всю глубину прорьmа, подав
лять неприятельс:кую артиллерию, воспрещать :контратаки (отход, ма
невр) и т. д. ***. 

Вопросы планирования и организации этого периода дейс11ВИЙ ар
тиллерии не были достаroчно отражены в теории, поэтому практиче
ские рекомендации в этой части носили общий характер; если не считать 
детальной разработки вопроса о действиях орудий тан:ковой поддерЖIКИ. 
Одновременно преДУС1diатривалось переподчИ'нение части дивизионов из 
групп ПП пехоте для ведения оmя по тре-бов.анию 

'
(по заявкам) пехот

ных командиров. 
Обеспечение ввода в сражение подвижной груплы с целью разви

тия успеха предусм.атривалось артиллерией преимущественно дальнего 
действия, «так как roлько ее дальнобойность позволяет прикрыть огнем 
всю полосу обеспечения ввода в прорьm подвижной группы. Общая ши
рина этой полосы слагается из фронта подвижной группы, равного 10-
12 км, и из промежутков на флангах бреши пр OpыВ18. , :которые должны 
обеспечивать подвижную группу от действительного огня дивизионной 
артиллерии противника» ****. Однако рекомендаций по огневому пора
жению противника при в-воде в сражение группы разработано не было. 

Таким образом, разработка вопросов артиллерийского сопровождения 
пехоты и танков в глубине обороны противника по сравнению с артил
лерийской подготовкой и поддержкой атаки к началу войны носила ха
ра:ктер лишь общих ре:комендаций и указаний. 

Достаточно современными для того времени бьmи взгляды на бое
вое применение артиллерии во встречном бою. 

Важная роль отводилась артиллерии в обороне. В предвоенные годы 
ОI{Qнчательно сложились взгляды на си'стему огня артиллерии в обороне. 
Она предусматривала: дальние огневые нападения (ДОН) по подходя
щему противнику; огневую поддержку передовых отрядов и боевого ох
ранения; поражение артиллерийским огнем противника в исходных райо
нах и на исходном рубеже для наступления; применение в период под-

* ПУ НА 1941 г. (проект) ,  с. 103. 
** СuвкЬв А .  К. и др. Тактика артиллерии. М., 1941, ч. 1, с. 1. 

*** ПУ КА 1941 г. (проект) , с. 104. 
**** Грен,далъ В. Д. и др. Артиллерия в основных видах боя, с. 125. 
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ГОТОВНИ противнина н наступлению ночующих орудий, взводов и батарей; 
участие в нонтрподготовне с целью срыва или ослабления силы удара 
неприятеля; отражение атан таннов и пехоты перед передним нраем 
обороны и при внлинении, не ДОПУОRая их распространения в глубину 
и в сторону флангов; огневую поддерЖiRУ нонтратак и обе·спече'ние вы
хода своих войск из боя. Решая задачи в оборонительном бою, артилле
рия должна была ПРИ'менять следующие виды огня при стрельбе с за
крытых ОГН8<ВЫХ позиций - ДОИ, СО, ИЗО, ПЗО (ПТОЗ) , а с отнры
тых вести огонь прямой наводкой, особенно по атакующим танкам *. 

Особое место в уставах и трудах этого периода занимали вопросы 
создания непреодолимой и УСТОЙЧИlВой ПТО. При этом в большинстве 
теоретичесRИХ работ признавалось, что основным огневым средством 
борьбы с танками противника ЯiВляется артиллерия. Правда, были по
пытни поставить под сомнение это положение и отдать приоритет тан
нам. Однако не ТОЛl,но теория, но и практик.а боевой подготовки войск 
свидетельствовала о решающей роли артиллерии при организации ПТО. 
Но это не исключаJllO поражения вр.аже,ских тмrn.ов и штурмовых орудий 
и огнем танков, и ударами авиации обороняющегося **. Основу же ПТО 
составлял огонь противотаНRОВЫХ орудий в сочетании с инженерным 
оборудованием местности и естествеН'Ными препятствиЯ'МИ. 

Прд влиянием опыта лооольных BoelЫlЫx конфлИ1КТОВ и начавшейся 
второй мировой войны по.наF&ЛИ неебходимым создавать плотность про
тивотанновых орудий до 20-25 единиц на 1 км, что должно было обес
печить отражение массированных танковых ударов. Однако наряду с 
этим, перооценивая значение инженерных противотанковых препя'I'СТ
вий, считали возможlныM снижать плотность до 10 и даже 5-6 орудий 
на 1 км ***. 

В целом выработанные на рубеже 30-40-х годов в Красной Армии 
взгляды по основным вопросам боевого применения артиллерии были 
вполне современными и вытекали из призна,ния важной ее роли в до
стижении успеха над ПРОТИВНИRом во всех основных видах боя. Советское 
военное ИCRусство, правильно определив значение артиллерии в совре
менной войне кан одного из основных родов войск, способных выпол
нять во взаимодействии с авиацией наиболее сложные и трудоемкие за
д;ачи прежде всего в интере·сах пехоты и танков, разработало способы ее 
боевого применения в соответствии с тI>е60ваниями современного боя и 
операции. Это наглядно было продемонстрировано в боях и сражениях по 
защите советских границ. 

Агрессоры получают отпор 

Военный конфлинт в районе 03. Хосан был не просто пограничпым ин
цидентом, а явился составной частью агрессивной военной политики Япо
нии против Советского Союза. В районе намечаемого удара вблизи гра-

* БУА-II-37, с. 133, 134. 
** ПУ КА 1941 г. (проект) , с. 208. 

*** Жданов Н. Н. Артиллерия в противотанковой обороне. М., 1941, с. 25-26. 
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ницы японцы сосредоточили СВЬПIJе трех дивизий, обеспечив себе тропное 
превосходство в силах. Кроме того, в устье р. Тумень-Ула были введены 
боевые кор�бли. 

29 июля 1938 г. ЯПОНСlше ВОЙСI,а впемппо вторг:шсь па совеТСRУЮ 
территорию. Им уда.лось захватить господствующие высоты Заозерную, а 
затем Безымянную. Первые попытки отдельных подразделений вернуть 
утраченные. позиции не принесли успеха советской стороне. Противник 
сумел ЗRaчительно укрепиться на захваче,нной территории. 

Выполняя приказ Народного комиссара обороны, в начале августа 
к району боевых действий стали сосредоточиваТI>СЯ соединения 39-го 
стрелкового корпуса, имевшего в своем составе свыше 600 орудий *. Нак 
и большая часть войск, артиллерия выдвиг�лась в район боевых дейст
вий па расстояние около 200 I�M без должной подготовки. З�болочен
ность значительной части района привязьmала артиллерию к немного
численным дорогам, которые на подступах к огпевым позициям просмат
ривались противником. Это затрудняло выбор огневых позиций и на
блюдательных пунктов, доставку .боеприпасов. Несмотря на это, артилле
рия своевременно прибыла в назначенный район, заняла огневые позпции 
и была готова выполнить боевую задачу. Непосредственно поддержку 
войск должны были осуществлять лишь около 240 орудий и небольшое 
количество минометов. Таким образом, если принять ширину наиболее 
активного фронта действий за 5-6 км, то средняя общая плотиость 
артиллерии достигала 40-50 орудий на 1 км (калибра 45-203 мм) . 

Наступление наших войск было назначено на 6 августа. Предусмат
ривалось, нанося главный удар с севера частями 32-й стрелковой ди
визии, усиленными танковым батальоном, овладеть высотой Безымянной. 
а в последующем совместно с частями 40-й стрелковой дивизии выбить 
противник'а с сопки Заозерной. 40-я стрелковая дивизия с танковым и 
разведывательным батальонами 2-й механизированной бригады наносила 
вспомогательный удар с юга. По плану, разработанному штабом корпуса, 
перед атакой предусматривались два массированных удара бомбардиро
вочной ави,ацией продолжительностью 15 минут J\аждый по живой силе 
и артиллерии японцс<в и �ртиллерийская подготовка атаки продолжитель
ностью 45 минут. При этом устанавливал ась такая последоватедьность 
действий: первый массированный удар авиации, затем пристрелка артил
лерии, второй удар авиации и, наконец, �ртиллерийская подготовка ата
ки. В 14.00 намечалось начать атаку пехоты и таннов. К сожалению, 
артиллерий'ская поддержка атаJ\И ие планировалась. Вероятно, по.тrагали, 
что этот вопрос будет решаться в звене артиллерийсная группа - ди
визион. 

Взаимодей,ствие артиллерии с пехотой достигалось СОЮlестным рас
положением штабов, командных и наблюдательных пуннтоп,· назначением 
единых ориентиров, знанием артиллеРИЙСIШМИ командирами задач пехо
ты и таюшв. ПОСJ\ОЛЬКУ в районе боевых действий аРТИЛ:IеРИЙСRая опор
ная сеть не создавалась, возникли трудности в ПРИВЯЗJ\е боевых ПОРЯДНОВ. 

* История BTOPOji мировой войны 1939-1945. М., 1974, Т. 2, с. 212. 
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От-сутствие же топографических карт :местности в расположении против
ника усложняло подготовку и-сходных данных для стрельбы. 

Утро 6 августа было туманным, и туман в этот день не расходился 
особенно долго. Из-за неблагоприятной погоды план артиллерийско-авиа
ционной ПОДГОТОВI{и был нарушен по :времени и продолжительности. Так, 
артподготовка была сокращена с 45 до 30 минут. Бомбардировщики в 

16 часов под прикрытие м истребителей ограничились нанесением одного 
бомбового удара по японским позициям. Затем после пристрелки на ча
лась артиллерийская подготовка. Она состояла из одного периода подав
ления, период разрушения не предусматривался, хотя японцы имеJIИ 
значительное число укрепленных пулеметных гнезд и дзотов, ТJ1ебовав
ших разрушения. Объекты поражения между авиацией и артиллерией 
не распределялись, и огневое воздействие по ним осуществлялось посде
довательно - сначала авиацией, а затем артиллерией. 

В 17 часов пехота и тапки аТaI\Овали противника. Японцы, занимая 
выгодные YJ\репленные позиции, открыли сильный -огонь из противотан
ковых орудий и пулеметов. 3,а-болоченная местность и сильный огонь ог
раннчивали маневр советских танков. Наступившие сумерки не умень
шилн напряжения боя. Самоотверженно продолжали сражаться пехотин
цы, танкисты, артиллеристы, саперы, связисты. НО действия их ослож
нялись приказом, запрещавшим переход границы *. 

Артиллерия сопровождения, продвигаясь вперед вместе с передовы
ми цепями пехоты, прямой наводкой уничтожала вражеские огневые 
ТОЧl\И. Группы ПП И ДД сосредоточили усилия на поражении важнейших 
целей. Командир дивизиона 39-го корпусного артиллерийского ПОЛI{а 
старший лейтенант Натахин, наблюдая за полем боя, обнаружил стре
ляющие батареи японцев на островке р. Тумень-Ула и непосредственно 
за рекой. Сосредоточенный огонь дивизиона заставил их замолчать **. 

К исходу 7 августа части 40-й дИ!Визии вышли на восточные СIШОНЫ 
высоты Заозерная. На следующий день бои продолжались с еще боль
ШИ�I ожесточением. Не выдержав мощного штыкового удара, япопцы ос-
тавили позиции. , 

В боях за высоту Заозерная героически действовал командир взвода 
45-мм пушек 118-го стрелкового полка лейтенант И. Р. Лазарев. ВО ' вре
мя атаки восточных скатов высоты наша пехота залегла под сильным 
огнем. Артиллеристы лейтенанта Лазарева заняли позиции и открыли 
огонь прямой наводкой. У одного из орудий офицер лично действовал 
в качестве наводчика и, несмотря на сильный огонь японцев и получен
ное ранение, продолжал вести стрельбу. В результате смелых действий 
пзвода три орудия противника были уничтожены, а огонь пулеметов 
подаВJIен. Пехота репrительным броском овладела неприятельской по
зицией. 3а мужество и героизм лейтенанту Лазареву первому среди ар
тиллеристов Красной Армии было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

• История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. М., 
1963, т. 1, с. 235 . 

•• История отечественной артиллерии. М.-Л., 1964, кн. 8, с. 488. 
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9 августа враг был изгнан с советской земли, а два дня спустя во
енные действия прекращены. 

Бои у оз. Хасан показали высокие моральные к-ачества, боевую вы
учку воинов Красной Армии, надежность военной техники, правильность 
основных положений уст-авов и наставлений. Они также выявили и не
достатки. Неприятельская оборон-а -артиллерийской разведкой была 
вскрыта неполно, в результате многие огневые точки оставались непо
давленными. В планировании огня не предусм.атривалась артиллерийск-ая 
поддержка атаки, хотя это было опреде�ено нашими уставами. Отсутст
вие корректировочной авиации и средств звуковой разведки, большое 
удаление боевого порядка гру;ппы ДД 38.трудняли борнбу с вражеской 
артиллерией. 

На основе боевого опыта были внесены необходимые поправки в
боевую подготовку войск. 

Получив решительный отпор со стороны Красной Армии в районе
оз. Хасан, японск-ая военщина не отказал.ась от своих -агрессивных на
мерений против СССР. В мае - июле 1939 г. был организован ряд круп
ных вооруженных провокациЙ. Военные действия развернулись на ру
беже р. Ха.лхun-Го.л (Монгольская Народная Республика) . Местность, на 
RОТОРОЙ пришлось действовать cobeTCKO-МОНГОЛЬСRИМ ВОЙСR-ам, предст-ав
ляла собою равнину, ПОRрЫТУЮ барханами, впадинами, лишенную естест
венных Ma'coR, ориентиров и дорог, она не благоприятствовала разверты
ванию артиллерии и м-аскировке элементов ее боевого ПОРЯДRа. 

Не добившись решительного у�пеха в первых боях, японцы пыта
лись изменить ход событий в свою пользу во второй половине августа. 
К этому времени силы сторон значительно возросли. Против 500 ору
дий и 182 танков 6-й японокой армии 1-я армейск-ая групп-а советско
МОНГОЛЬСRИХ войск (Rомандующий г. К. -Жуков, начаЛЬНИR -артиллерии 
Ф. г. Корзин) имела овьппе 540 орудий и минометов и 498 T.anROB *.  
Контроль и помощь в организации боевого применения артиллерии груп
пы осуществлял начаЛЬНИR артиллерии Красной Армии Н. Н. Воронов. 

Замысел ком-андующего группой предусматривал СRовать противник-а 
в центре, -а ударами по флангам, применяя дВусторонний охват, окру
жить вражеские ВОЙСRа между р. Халхин-Гол и границей и затем унич
тожить их. В соответствии с этим созд-авались три группы - Южная, 
Центральная и С8'Верная. Каждая группа усиливалась артиллерией в 38.
висимости от решаемых задач и xapaRTepa вражеской обороны. Если на 
всем фронте средняя плотность н.аземноЙ артиллерии составляла около-
4 орудий и ми-нометов на 1 RM, то на главных н-аправлениях, например· 
в полосе Южной группы, он.а повышалась до 13-15 единиц на 1 км. 
Штатная и прид-анная артиллерия обра30вывал-а группы ПП и ДД. 
в группах ПП насчитывалось от 24 до 60 орудий, в группах ДД - от 12 
до 40 орудий. Группы ПП создавались в дивизиях по числу стреЛRО
вых полков. 

По указанию Н. Н. Воронова h-ач.аЛЬНИR артиллерии армеЙСRоii 
группы Ф. Г. Корзин спланировал боевое применение артиллерии в мас-

* Исторля второй мировой войны 1939-1945, Т. 2, с. 216-217. 
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штабе всей группы войск, сосредоточив управление контрбатарейной 
борьбой в своих руках *. 

Утром 20 августа cobeTCRO-'МОНJ1Oлъские войска перешли в решитель
ное наступление по всему фронту. После массированного удара авиации 
в 6.15 началась артиллерийская подготовка атаки, под прикрытием кото
рой войска выдвигались на рубеж атаки. Позиции японцев затянуло 
дымом и пылью. С 8.45 артиллерия начала последний огневой налет 
по объектам атаки, а в это время авиация нанесла второй удар по вра
же·СI\ИМ артиллеРИЙСI\ИМ позициям и резервам. В результате система 
огня ПРОТИВНИRа была нарушена, артиллерия подавлена, понесла по
тери живая сила. В 9.00 танки и пехота атаковали врага. 

ПОСRОЛЬКУ артиллерийская поддержка атаки заранее не планирова
ла,сь, то артиллеристы в ходе атаки, ведя наблюдение за полем боя, от
крывали оroнь для подавлеяия или уничтожения целей, мешающих дви
жеяию танков и пехоты, либо по своей инициативе, либо по требованию 
общевой,сковых командиров. При этом огневые задачи решались стрель
бой с закрытых позиций или прямой наводкой батальонными и ПОЛIю
выми пушками. НесО'блюдение уставных методов поддержки атаки объ
яснялось недостатком артиллерии. Когда состояние ошеломленности у 
противника прошло, он усилил сопjютивле.ние. Те,мп наступления армей
ской группы снизился. Японская артиллерия, хотя и с большим опозда
нием, открыла ответный огонь. Однако эффект контрбатарейной БОРI>Бы 
был бы еще большим, если бы имелись самолеты-'корректировщики и 
стрельба велась по батареям врага не на предельных дальностях. 

С развитием боя в глубине войска армеЙСRОЙ группы последователь
но овладевали опорными пунктами японцев. Попытка вражеской а.виации 
нанести удар по боевым порядкам наступающих ч-а'стей и переправам 
была сорвана OI'HeM батарей 85-ro зе'нитного полка и подоспевших ист
ребителей. 

Артиллерия, взаимодействуя с пехотой, танками и конницей, непре
;Jьmно продвигалась вперед, уничтожая живую силу и огневые средства 
врага. Особенно упорное сопротивление японцы оказывали на централь
ном участке . Пехота постоннно' нуждалась в помощи артиллерии. Здесь 
особенно отличился 2-й дивизион 175-ro артиллерийского полка под ко
мандованием майора А. с. Рыбкина. Дивизион просл.авился еще в май
ских боях, и теперь он вновь оказал'ся верным ПОМОЩНИI\ОМ пехоты. За 
О'ДИН толькО' день 22 августа, применяя различные виды огня и ведя 
непрерывную развеДI\У, артиллеристы дивизиона уничтожили две пуле
метные точки, два минО'мета, разрушили два блиндажа и подавили пу
леметную батарею, обеспечи<в успех 149-му стреJИ{ОВОМУ полку, насту
павшему на высоту Ремизова. Впоследствии майО'ру Рыбкину за искус
ные действия и героизм было присвоено звание Героя Совет,ского Союза. 

С завершением окружения вой,ска Красной Армии приступили к 
ликвидации противника. Оказавшись в котле, японские части продолжа
ли упорное сопротивление. На выгодных в тактическом отношении вы
сотах они создали сильные опорные пункты и предпринимали неодно-

* Воронов Н. Н. На службе военной, с. 128. 
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краТRые попытки вырваться из окружения. Так, на рассвете 27 августа 
противник численностью до батаJIьона попыт./шся вырваться из окруже
нИя по ДОJIине р. ХаЙластын-Гол. Разведчики 1-г.о дивизи.она 82-г.о гау
бичного артил:лерийского полна обнаружили колонну японцев, двигав
шихся вдоль реки, и доложили об эт.ом к.омандиру. Штаб дивизиона бы
стро подготовнл данные, и батареи обруillИЛИ снаряды на головы врагов. 
Одновременно огонь открыли пех.ота и бронемашины� Вражеский ба
тальон был уничтожен *. 

В ПОСJIедующем группир.овна японских оойск была расчленена и :к 
31 августа прекратила сопротивление. Советско-м.онгольские войска за
хватили 200 орудий и много другой техники. 

На р. Халхин-Гол артиллерия ири.обрела опыт ведения боевых дей
ствий на труднод.оступной местности, планирования и проведения артил
лерийской подготовки во взаимодействии с авиацией, организации борь
бы с вражеской артиллерией. Несм.отря на некот.орые недостатки, она 
продемонстрировала свое пре'IJОСХОДСТВО над японской артиллерией, 'бу
дучи более маневренной, .обладая большей дальностью стрельбы и точ
ностью огня. Советские артиллеристы превзоШJIИ противника в выучке 
и мастерстве **.  

. 

Серьезным боевым испытанием для артиллерии явилась совеТС1О0-
фun,л,яnдская войпа, спровоцированная финской военщиной в 
конце 1939 г. 

В условиях начавшей'ся вт.орой мировой войны, развязанной фаши
стской Германией, Советский Союз бьш серьезно .озабочен проблемой 
.обеспечения безопасн.ости своих северо-западных границ. Финс.кая реак
ция все БОJIее сближалась с крупными импери:алистиче'скими державами, 
и особенно с правящей верхушкой фашист.екоЙ Германии. 'Усилеиные 
военные ПРИГО'l'овления на территории Финляндии в:близи границы с 
СССР, вооруженные прО'Вокации на границе, у·силение антисоветской 
пропаг.анды - все это характеризовал.о далеко не миролюбивые намере
ния финского правительства. В конце иоября 1939 г. Финляндия, от
клонив мирные предложения Советского правительства, объявила войну 
СССР ***. 

-

30 ноября в.ойска Ленинградс.ког.о военного .округа получили приказ 
дать решительный .отпор агрессивным действиям финск.ой в.оенщины. В.о
енные действия развернулись .от Баренцева м.оря д.о Финского залива в 
сл.ожных У1сл.овиях лесисто-'бол.отист.ой и .озерн.ой местн.ости и заполярн.ой 
тундры. Основные с.обытия происх.одили на выборгск.ом направлении 
Карельског.о перешейка. Здесь противник создал м.ощную д.олговремен
ную, глубоко эшелонир.ованную обор.ону. Для успеха прорыва укреплен
н.ого рай.она решающее- значение имела артиллерия, .ос.обенно крупных 
:калибров. 

'у словно ход войны можно разделить на два этапа. 
Первый этап ОXJIатывает в.ое.нные действия с 30 ноября 1939 г. до 

10 февраля 1940 г. На выборгском направлении в полосе шириной до 

* История отечественной артиллерии, кн. 8, с. 531. -
** Жуков Г. н. Воспоминания и раамыmления. М., 1983, т. 1, с. 221. 

*** История второй мировой войны 1939-1945. М., 1974, т. 3, с. 358-361. 
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1 10 I{�I наступали соединения и части 7-й армии, включавшие в свой со
став свыше 1200 орудий и минометов (из них 1 1 2  зенитных пушек) .  
Не И�lея решающего превосходства над противником, армия преодолела 
полосу обеспечения и в первой половине декабря вышла к главной (ос
новной) полосе долговременных сооружений, прорвать с ходу которую 
не УДШIoСЬ. Мощная полоса обороны имела глубину до 8-10 км и сос
тояла �3 большого количества дотов, дзотов и убежищ. ПJIОТНОСТЬ дол
говременных сооружений до;х:одила ДО шести дотов на 1 км. ПОДСТУПЫ К 
ним прикрывались искусно созданными противотанковыми и противопе
хотными препятствиями и заграждениями. Для ее прорыва необходимо 
было проведение ряда мероприятий и устранение серьезных недостатков 
как в подготовке войск, так и в организации управления ими. 

Е начале января 1940 г. для улучшения руководства военными дей
ствиями на Карельском перешейке был образован Северо-Западный 
фронт (командующий фронтом С. К. Тимошенко, начальник артидлерии 
А. К. Сивков, а со 2 ма'рта - В. Д. Грендаль) в составе 13-й и 7-й ар
мий, усиленных авиацией, артиллерией, танками и другими средствами. 
Для управления артидлерией создавались штабы артиллерии во фРОН
те и в армиях. 

Наибольший интерес с точки зреПИJI применения артиллерии пред
ставляет второй этап. 

В соответствии с замыслом фронтового командования главный удар 
было решено нанести смежными флангами 13-й и 7-й армий в общем 
направлении на Выборг и разгромить главную группировку противника 
на Карельском перешеЙI\е . Для достижения поставленных целей совет
ские войска обеспечили себе тройное превосходство в пехоте и в 4-6 раз 
в артиллерии, а еще большее - в танках и авиации *.  

В ходе подготовки операции войска фронта были усилены значи
тельным количеством артиллерии РГК. Всего же имелось около 3930 ору
дий и минометов (в том числе 60 зенитных пушек) .  В армиях на уча
стках прорыва сосредоточивалось 70-85 %  всей артиллерии. Напри
мер,  в 7-й аРIlШИ (командующий 1-\. А. Мерецков, начальник артиллерии 
М. А. Парсегов) ,  выполнявшей главную роль в операции, общая плот
НОСТЬ составляла более 70 орудий и минометов на '1 км. Плотность же 
артиллерии на учасп{ах прорыва стрелковых КОРПУСОВ, действовавших 
на главном направлении, доходила до 75-85 и более единиц на '1 I{M. 

Рост артиллерийских нлотностей и массирование огня достигались 
не толы{о в результате сосредоточения на решающем участке артиллерии 
усиления, но и привлечением I{ артиллерийской подготовке атаки артил
лерийских средств из соединений вторых эшелонов корпусов и даже ре
зерва армий. 

Войскам предстояло прорвать полосу железобетонных укреплений, 
ПОЭТО�IУ особое внимание обращалось на предварительное разрушение 
ДОТОВ и дзотов, т. е. до того, как их атакуют пехота и танки. Задачей 
артиллеРИЙСRОЙ разведки являлось достоверное вскрытие системы тща
тельно замаскированных долговременных сооружений. Начальник артил-

,. История отечественной артиллерии, IШ. 8, с. 557. 
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лерии Красной Армии Н. Н. Воронов большое значение придавал орга
низующей роли артиллерийских штабов - они должпы были суммиро
вать и анализировать разведывательные данные, а затем организовать, 
разрушение важнейших сооружений. Эта кропотливая боевая работа осо
бенно успешно велась в 7-й армии, где штаб артиллерии возглавлял 
опытнейший теоретик и практик Л. А. Говоров. Еще до войны, находясь 
в стенах Артиллерийской академии, он занимался решением проблемы 
прорыва УР *. 

Для достоверного определения характера замаскированного соору
жения проводилось предварительное, так называемое «огневое ВCI{ры
тие» ,  когда результаты стрельбы подтверждали его прочность. После 
этого принималось решение на разрушение. Одновременно организовы
валась контрбатарейная борьба, так как противник стремился орудий
ным огнем помешать разрушению. 

Обычно для огневого вскрытия производилась стрельба из 152-мм 
и реже 203-мм орудий фугасными или бетонобойными снарядами. После 
оценки ето результатов перекрытия дзотов (убежищ) разрушались ог
нем 152-мм систем, а перы{рытия дотов - 203-?,lМ или 280-мм орудий. 
При этом для обеспечения 4-5 попаданий расход на пристрелку, вскры
тие и разрушение дота составлял до 500 снарядов. Более · экономичноЙ 
ЯВЛШIaСЬ стрельба прямой наводкой по напольпой стенке сооружения 
на дальность до 1000 м. Эффективным оказался также огонь из 45-мм 
пушек бронебойным снарядом по амбразурам. В обоих случаях от ар
тиллеристов, действовавших под огнем на виду у врага, требовалось не 
только искусство в стрельбе, но и отвага. Мастерами своего дела оказа
лись ном:андиры орудий п. Леонтьев и И. Егоров, которые за высокое 
искусство стрельбы и мужество были удостоены звания Героя Советско
го Союза. Оl'ОНЬ по дотам один вел из 203-мм гаубицы, а другой - И3 
45-мм пушки. Последняя в качестве реликвии хранится в Военно-истори
ческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Ленинграде. 

Группировка артиллерии создавалась согласно требованиям « Бое
вого устава артиллерию) .  Группы ПП состояли из подразделений полков 
дивизионной артиллерии и гаубичных полнов РГК (четыре-пять дивизио
нов наждая) .  В дивизиях, действовавших на главном направлении, соз
давались группы артиллерии разрушения (АР) в составе четырех-пяти 
тяжелых и большой мощности дивизионов. Группы дд образовывались 
из расчета одна на корпус или по числу дивизий первого эшелона удар
ной группировки. 

. Огневое поражение противника артиллерией в день атаки плани
ровалось на основе данных всех видов разведки. Артиллерийсная под
готов на атаки как бы завершала огневую деятельность в ходе пред
варительного разрушения целей. В 7-й армии ее продолжительность бы
ла установлена 2 часа 15 минут, а в 13-й армии - 3 часа. Она состояла 
из огневых налетов по объектам атаки и целям, расположенным в глу
бине, огневых налетов по батареям, а также из огневого наблюдения в 
сочетании с уничтожением наблюдаемых целей. В 7 -й армии намечалось 

* СВЭ, Т. 2, с. 582. 
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два ложных переноса огня в глубину. Целесообразным считалось разве
данные цели сводить в узлы и подавлять их сосредоточеНllЫМ огнем на 
площади до 4-5 га (200Х 200 м или 250х 200 м ) .  Артиллерийская под
держка атаки впервые планировалась методом огневого вала на глуби
ну от 1 до 2 км. На период боя в глубине вражеской обороны конкрет
ное планирование огня не проводилось. 

Успешные действия артиллерии в значительной . мере зависелп от 
обеспечения войск боеприпасами к началу наступления и в ходе пего. 
Обеспеченность по калибрам выражалась от 4 до 9 боевых комплектов. 

Войска Северо-Западного фронта перешли в наступление с утра 
1 1  февраля 1940 г. после мощной артиллерийской подготовки атаки. 
Свидетельствуя о ее эффективности, один из финских офицеров впо
следствии писал: « В  опорные пункты гранаты лились дождем. Неприя
тель определенно, видимо, решил превратить нас в месиво, чтобы на
верняка уже прорваться. Орудия палили в упор, как в день кончины 
мира. . .  Местность из-за артиллерийского обстрела успела настолько из
менить свой вид, что я, стыдно сознаться, ошибся в направлении . . . » *. 

Затем пехота и танки атаковали противника и под прикрытием ог
невого вала вклинились в его оборону. В полосе 7-й армии основные ру
бежи огневого вала совпадали с узлами сопротивления. Огонь на них 
пере носился по сигналам пехоты. Расстояние же между ними (250-
400 м) прочесывалось артиллерийским огнем скачками в 100 м по вре
мени. Такой управляемый огневой вал превращался в случае задерж
ки пехоты на каком-либо рубеже в артиллерийскую подготовку атаки оче
редного объекта. 

Наиболее успешно в первый день атаковали подразделения 123-й 
стрелковой дивизии, наступавшие в направлении высоты 65,5. Командир 
дивизии Ф. Ф. Алябушев и начальник артиллерии М. П. Кутейников, 
выполняя указания начальника артиллерии корпуса М. П. Дмитриева, 
добились того, что пехота научилась не бояться своих разрывов. При
жимаясь к огневому валу своей артиллерии, она дружно атаковала и 
быстро овладела объектами на переднем крае вражеской обороны, а за
тем, не задерживаясь, продолжала атаку. (Этого нельзя было сказать о 
других соединениях.)  

Не выдержав наших ударов, финские войска начали отступать. 
В результате ожесточенной 6-суточной борьбы была прорвана главная 
полоса финской обороны, включавшая 20 узлов сопротивления с 200 до
тами и 1000 дзотами **.  Части Красной Армии, прорывая промежуточные 
позиции, при поддержке артиллерии и авиации 19 февраля начали вы
ходить ко второй полосе долговременной обороны. 

При подготовке к прорыву второй полосы Военный совет фронта 
особое внимание обращал на организацию такого управления артилле
рией в соединениях, которое бы обеспечивало командиру корпуса и 
дивизии маневр огнем всей или большей части подчиненной артилле-

12* 

• ЦИТ. по: История отечественной артиллерии, кн. 8, с. 634-635 . 
•• MepeцJtOB К. А. На службе народу. М., 1968, с. 188. 
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рии для решения важнейших задач сосредоточенными или массирован
ными огневыми ударами. 

28 февраля наши войска возобновили наступление и вскоре прорва
ли вторую оборонительную полосу, вынудив противника начать отход на 
всем фронте. С 1 по 13 марта была прорвана последняя тыловая оборони
тельная полоса <<Линии Маннергейма» и иаши войска овладели Выборгом. 
При прорыве второй и третьей полос обороны отмечался рост артилле
рийских плотностей на участках прорыва дивизий до 135 и более ору
дий и минометов на 1 км. 

Были достигнуты успехи и иа других участках фронта в Карелии 
и Заполярье. 13 марта военные действия были прекращены. 

АРТИЛJIерийским частям и подразделениям пришлось действовать в 
исключительио трудных, суровых климатических и географиqеских УСЛQ
виях. Сильные морозы, доходившие до 40-45 градусов, глубокий снеж- . 
ный покров, сплошной лесной массив, многочисленные озера, реки и 
болота, бездорожье крайне затрудняли применение артиллерии. Тем не 
менее советские артиллеристы проявили ВЫСОlюе ИСI{УССТВО и совершили 
много славных подвигов, в трудных условиях выковывалось их боевое 
мастерстй'Ь. 

Опыт боев показал, что решающая роль в прорыве долговременной 
укрепленной полосы принадлежит артиллерии, обладавшей большим 
могуществом и точностью огня, что только она способна разрушать 
долговременные сооружения укрепленного района, нарушать его систему 
огня и тем самым открывать путь для наступления пехоты и танков. 
Артиллерия по результатам ее действий в этой войне по праву была 
названа «богом войны» .  

Боевой опыт поназал, что при прорыве укрепленных райопов (УР) 
необходимо предусматривать специальный период предварительпого раз
рушения ДОJIговременных сооружений. Полно стыо оправдал себя огневой 
вал как один из результативных методов поддержки атаки пехоты и 'тан
ЕОВ при прорыве сильно укрепленной обороны. 

В то же время в ходе боев выявились и недостаткп в боевом при
.менении аРТlfЛJlерии. Необходимо было повысить ее маиевренность на 
поле боя, у,тrучшить маскировку и инженерное оборудование боевых 
порядков. Имелись серьезные упущения в организации и поддержании 
взаимодействия 1J.ртиллерии с пехотой и тarшами. Требовалось повысить 
роль артиюrеРИЙСЕОЙ развеДЕИ, особенно АИР и воздушной. Боевые 
цействия показали возросшее значение артиллерИЙСЕИХ штабов. 

в период 1921-1941 п. происходило совершенствование всех ви
дов 1300РУЖСННЫХ Спл II родов ВОЙСI{. В том числе и артиллерии. 

Развптие материальной части шло от модернизации старых образ
'рв орудий до создания новых, более совершснных, отвечающих тре
бованиям современного военного искусства. Воепно-теоретическая 
MblCJI ь пришла к праВIIЛЬПОМУ выводу о необходимости самоходной бро
НlIроваПlIОЙ артиллерии как наиболее маневренного �peДCTBa огневой 
поддераши пехоты в бою. Однако работа в этой области находилась 
лишь в стадии разработок и онытов. Вместе с тем успешно решалась 
проU.1сма создапия реюпивной артиллерии. 
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Артиллерия оснащалась приборами для разведки, стрельбы п уп
равлепия orHeM, средствами связи, производство IЮТОРЫХ было нала
жено отечественной промышленностыо. В стадии решения находилась 
проблема моторизации артиллерии - значпrельныii процент состав
ляла еще конная тяга. 

Организационные формы артиллерпи Красной Ар:.шп БЫШI приве
дены в соответствие с новыми требованиями боя и операции. На:шчие 
батальонной, полковой, дивпзпопной и IЮРПУСНОЙ артиллерни в соче
тании с артпллерией РГК повышало самостоятельность и У;:J;арпую 
огневую силу подразделений, частей и соединений Сухопутных войск. 
Шагом вперед явилось создание соединенпй противотанковой артилле
рии как мощного средства оперативного маневра. 

Требовала своего решения проблема создания артпллерийских шта
бов объсдинениЙ. Армии и фропты ПОIЩ еще не имели подготовлен
ных слаженных штабных организаций, способных управлять массами 
артиллерии. 

Большое развитие получИJЩ теория и практика стрельбы и управ
ления огнем артиллерии. Были усовершенствованы ранее существовав
шие и разработаны новые методы пристрелки и стрельбы на пораже
ние. Особое значение приобретал перспективный способ подготовки 
огня больших масс артиллерии с помощью при стрелочных орудий 
(ПОР) . 

Теория боевого применеиия артиллерии разрабатывалась на основе 
всестороннего анализа возможностей средств вооруженноfr борьбы, 
взглядов на характер боя и операции с учетом опыта первой мировой 
и гражданской войн, а также начавшейся второй мировой войны и 
боевых действий по обеспечению безопасности государственных границ 
нашей Родины. 

Сделала шаг вперед артиллерийская разведка, щ>лучили развитие 
все виды и методы инструментальной разведки, использование Iюррек
тировочной авиации и т. д. 

Успешно решалась проблема массирования артиллерии и ее огня, 
создания наиболее целесообразной группировки. Были найдены рацио
нальные методы проведения артиллерийской подготовкп атаки пехоты 
и танков. Одновременно внедрялись новые методы поддержки атаки 
(огневой вал, ПСО или их сочетание) .  Практическое разрешение полу
чили почти все вопросы контр батарейной борьбы. Однако обобщенный 
боевой опыт не успел стать достоянием войск в целом. 

Система подготовки артиллерийских кадров позволила обеспечить 
соеди�ения и части, оборонную промышленность н научные учрежде
ния подготовленными командирами 11 инженерами, специалистами 
своего дела, беззаветно преданными Коммунистической партии. 
В боях за обеспечение безопасности дальневосточных и северо-запад
ных рубежей СССР в 1937-1940 гг. советские артиллеристы проявил и 
высокое мастерство и мужество, а 64 из них были удостоены звания 
Героя Советского Союза ·. 

Наиболее важным в боевой подготовке артиллерии на рубеже 30-
40-х годов явился решительный переход к обученпIO в условпях, мак
симально приближенных к боевым. 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны советская 
аРТlIJшерия представляла собой мощный род войск, чего нельзя было 
сказать об артиллерии зарубежных армий. 

• Славные традиции артиллеристов. Альбом-выставка «Нз пстории оте'Iествеи
ной артиллеРИII к 600-леТI1Ю боевого примепепип». �.r., 1982, с. 14. 
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Г л а в а  3 

ОТРАЖАЯ 
НАТИСК ВРАГА 

Война - строгий экзаменатор Гj осударства фашистского блока, развязав в 1939 г. вторую мировую 
войну, 22 июня 1941 г. совершили разбойничье нападение на свя
щенные рубежи первого в мире социалистического государства. 
Началась Великая Отечественная война Советского Союза против 
ударных сил мировой реакции. 
План «молниеносной войны» против СССР предусматривал внезап

ное нанесение нескольких мощных ударов крупными группировками во
оруженных сил фашистской Германии и ее сателлитов с целью быстро
го разгрома войск приграничных округов западнее рек Днепр и Запад
ная Двина, создания условий для стремительного наступления в глубь 
нашей страны и овладения важнейшими политическими и экономически
ми центрами - Ленинградом, Москвой, Донбассом. Конечный рубеж вы
хода фашистских войск определялся на линии Архангельск, Казань, 
р. Волга. 

Для достижения этих целей противник развернул три группы ар
мий - «Юг» , «Центр» , «Север» , а также германские и финские армии 
на территории Финляндии. Всего силы вторжения насчитывали 5,5 млн. 
человек, около 4300 танков и штурмовых орудий, свыше 47 тыс. орудий 
и минометов, около 5 тыс. боевых самолетов •. 

В ходе войны выделяется ряд периодов. Рассмотрим первые два. 
Первый neрuoд :(ИЮН'Ъ 1941 г. - ноябрь 1942 г.) охватывает трп 

кампании. В летпе-осеннюю кампанию 1941 г. советские войска, ведя 
тяжелые оборонительные бои и сражения, обескровили основные удар
ные группировки врага и остановили их на подступах R JIенинграду, 
Москве и в районе Ростова. В ходе зимней кампании 1941/42 г. Со
ветская Армия, перейдя в наступление, временно перехватила страте
гическую инициативу и нанесла вермахту первое серьезное поражение. 
Немецко-фашистские войска были отброшены на запад на 150-400 км. 
Однако летне-осенняя кампания 1942 г. сложилась неудачно для Совет
ских Вооруженных Сил. Пользуясь отсутствием второго фронта в Евро
пе, противник вновь овладел инициативой и на южном крыле фронта пы
тался прорваться в Закавказье. В кровопролитных оборонительных боях 
и сражениях на сталинградском, а также на кавказском направлениях 
врагу был нанесен невосполнимый урон, его наступательные возмож
ности исчерпаны, и он был окончательно остановлен **.  

Второй период (ноябрь 1942 г. - декабрь 1943 г.) ,  вошедший в 
историю как период поренного перелома в ходе Великой Отечественной 

* История второй мировой ВОЙНЫ 1939-1945. М., 1975, т. 4, с. 21, 22. 
** Там же, т. 4, с. 487; т. 5, с. 5. 
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войны, включал две военные кампании. В поябре 1942 г. - мае 1943 г. 
Вооруженные Силы, нерейдя в контрнаступление под Сталинградом, а 
затем развернув наступательные действия на ряде направлений на фрон
те от Ладожского озера до предгорий Кавказа, снова вырвали инициа
тиву у нротивника и нанесли тяжелые норажения его основным груп
пировкам. Враг был отброшен на запад на 600-700 км *. в июле - де
кабре 1943 г. совеТСl{ие ВОЙСl{а сорвали ПОПЫТI{И врага на курском на
пра;злении взять реванш . за поражение ЗИ1ll0Й 1942/43 г. и, удержав 
инициативу, развернули I{рупные наступательные операции на широком 
фронте. Завершая коренной перелом в войне, они выиграли битву за 
Днепр, создав условия для полного освобождения советской земли от 
фашистеких захватчи'ков. 

С первых дней войны советские артиллеристы" как и воины всех 
других родов войск, смело вступили в смертельную схватку с ненавист
ным врагом. Артиллерия сухопутных войск стала основным средством в 
борьбе с танками, она наносила мощные огневые удары по неприятель
екой пехоте, вела контрбатарейную борьбу и помогала авиации в при
крыт ии своих войск от ударов воздушного противника, поражала объекты 
вражеского тыла, пункты управления, резервы. 

А р т и л л е р и й с к о е в о о р у ж е н и е, с которым Советская Армия 
-вступила в войну, в основном выдержало тяжелые испытания. Матери
.альная часть артиллерии с начала войны ие только не уступала, но по 
ряду показателей значительно превосходила соответствующие образцы 
артиллерии немецко-фашистской армии. Особенно хорошо зарекомендо
вали себя 122-111111 гаубица и 120-мм миномет обр. 1938 г., а также ряд 
других спстем. Этого нельзя было сказать о 50-мм ротных минометах, 
ноторые со второй половины 1943 г. были сняты с производства. 

Однако возможности артиллерии, ее боевые качества снижались из
-за отсутствия к началу войны достаточного количества механической 
'l'ЯГИ, средств связи и разведки, особенно приборов АИР. 

Перед промыmленностью страны встала задача обеспечения артилле
рии вооружением и боеприпасами в размерах, позволяющих восполнять 
потери и формировать новые артиллерийские части и соединения. Зна
чительные трудности в связи с БОJIЬШИМИ потерями в первые месяцы вой
ны вознИI\ЛП С вооружением противотанковой, полковой и дивизионной 
артиллерии. Опыт борьбы с вражескими таll'Ками выявил конструктив
ные недостатки отдельных образцов артиллерийского вооружения. На
пример, 76-мм дивизионная пушка обр. 1939 г. оказалась неудобна для 
работы наводчика, особенно при стрельбе по таНl{ам, а также сложна и 
дорога в производстве. Поэтому в 1942 г. конструкторским бюро под ру
I{ОВОДСТВОМ В. Г. Грабина была создана новая 76-1IIМ пушка обр. 1942 г; 
Это орудие оказалось маневренным, удобным в эксплуатации, приспособ
лепным для ведения более эффективного огня по тапкам. 

Модернизируется 45-мм противотанковая пушка. В результате на 
вооружение была принята более мощная 45-мм пушка обр. 1942 г. с 
бронепробиваемостью до 50 мм на дальности стрельбы до 1000 м. 

* Историл второй мировой войны 1939-1945. М.,  1976, Т .  6, с. 147. 

f8З 



В ПОСJlедующем, с конца 1942 г. и в 1943 г., с появлением у против
ника тяжелых танков и необходимостью прорыва его сильной обороны 
потребовалось создание более мощных и маневренных артиллерийских 
систем. Непревзойденной оказалась 57-мм противотанковая пушка обр. 
1943 Г . ,  снаряд I\ОТОРОЙ пробив ал броню до 120-150 мм. 

С введением корпусного звена управления конструкторский коллек
тив Ф. Ф. Петрова разработал корпусную 152-мм гаубицу обр. 1943 г., 
обладавшую мощным снарядом и обеспечивавшую успешное ведение 
контрминометной и контрбатарейной борьбы. 

Учитывая важность минометного вооружения, кроме совершенство
вания 82, 107 и 120-мм систем в 1943 г. КОЛЛeI{ТИВОМ во пrаве С 

И. Г. Теnеровским была успешно завершена работа над 160-мм мино
метом. Оригинальность его конструкции состояла в том, что он имел 
неотделяемый колесный лафет и заряжался с казенной части. 

Бурное развитие уже в первом периоде войны получило средство· 
залпового огня - реактивная артиллерия. Наряду с имевшейся системой 
БМ-13 в первые месяцы войны была принята на вооружение БМ-8, стре
лявшая 82-мм осколочным снарядом М-8 на дальность до 5 км. В после
дующем, I,огда противнИI{ стал пере ходить к позиционной обороне и 
создавать укрепления, требовавшие для их разрушения более мощных 
снарядов, на вооружение поступили реактивные снаряды М-20 и М-30, 
обладавшие сильным фугасным действием. Однако вероятность попа
дания была невысокой вследствие их большого рассеивания. В 1943 г. 
осуществлена опытная разработка дальнобойных 132-мм реактивных сна
рядов (М-13ДД) ; удалось также увеличить почти в два раза да.'IЬНОСТЬ 

стрельбы тяжелых 300-мм реактивных снарядов М-31 (по сравнению со
снарядами М-30) . Это расширило диапазон их тактического применения. 

Как отмечалось, к началу IЮЙНЫ не была до конца решена проб
лема создапия самоходной артиллерии. Вместе с тем высокоманевренные
боевые действия войск на полях сражений требовали от артиллерии со
провождения высокой подвижности, мощи огня, неуязвимости от ружей
но-пулеметного огня и осколков, тесного взаимодействия с пехотой и· 
танками. Наиболее полно этим требованиям могли удовлетворять имен
но самоходные бронированные орудия. 2 ДeI,абря 1942 г. ГКО прини
мает сш'цпальное решение о развертывании производства самоходно-ар
тиллеРИЙСI\ИХ установок. 

В конце года были разработаны и испытаны самоходные артилле
рийские установки (САУ) на танковом шасси: полубронированная 76-мм 
пушка СУ-76 и с круговым бронированием 122-мм гаубица СУ-122. Учи
тывая некоторые недостатки первых образцов, в 1943 г. создается серия 
более совершенных и мощных самоходных систем на базе средних и 
тяжелых танков, вооруженных орудиями 85- 152-мм калибра : СУ-85, 
СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. 

Примечательно, что создание 152-мм системы заняло всего 25 дней, 
и две недели потребовалось на испытания и переход к серийно�rу про
изводству. Такие те.мпы, несмотря на огромные трудности военного вре
мени, стали возможны благодаря энтузиазму и патриотическому подъе
му, царившему в конструкторском бюро Ф. Ф. Петрова, а также среди 
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рабочих и инженерно-технического состава заводов Народных комнсса

риатов вооружения и тапковой промышленности. 
С сентября 1943 г. началось производство ИСУ-152 п ИСУ-122. Они 

имели БОJ1ее совершенные прицел, поворотный мехапизм и другие узлы, 
обладали мощной броневой защитой (90- 120 мм вместо 60 мм) и по
вышенной подвижпостью. Эти установки явились грозным оружием в 
борьбе с вражескими тяжелыми тапками и ШТУРМОВЫМИ орудиями, [1 'НН\
же при пгорыве долговременной обороны. 

Противпик, неся большие потери в танках от огня совеТСI\ИХ про
тивотанковой артиллерии и танков, начал усиливать броневую защиту 
своих машин и их артиллерийское вооружение. В связи с этим потребо
валось создать новые боеприпасы - подкалиберные 45, 57 п 76-?rШ СШl
ряды И кумулятивные - для 76-мм И 122-мм орудий, I\Оторые поступи
ли на вооружение во второй половине 1942 г. В результате этого в со
стязании снаряда и брони преимущество оказалось на стороне снаряда. 

Творцами совершенной артиллерийской техники являл:ись IЮНСТРУК
торские коллективы, руководимые, ка'к уже говорилось, В. Г. Грабиным, 
Ф. Ф. Петровым, И. И. Ивановым, Б. И. Шавырипым, л. В. Люльевьш. 
л. А. Локтевым, В. 'А. Ильиным, И. г. ТеверовCI\ИМ и другими. Rачест
венный и количественный рост артиллерийского вооружения, повышение 
боевого могущества артиллерии как рода войск стали возможны благода
ря героическому труду многотысячных коллективов рабочих и инженеров 
оборонной промыmленности, возглавляемой народными комиссарами 
Д. Ф. Устиновым, Б. Л.  Ванниковым, п. и. Паршиным и другими. 

О р г а н и з а Ц и о н н о - ш т а т н а я с т р у к т у р а артиллерии к на
чалу войпы соответствовала предвоенным взглядам на 'ее боевое при
менение. Однако неблагоприятно сложившаяся обстановка в первые ме
сяцы войны и значительные потери в вооружении резко повысили по
требности фронтов в орудиях, минометах и боеприпасах. Наращивание 
же производства их замедлялось в связи с вынужденным перебазирова
нием основных производительных сил из угрожаемых районов на вос
ток страны. В этих условиях, несмотря на героические усилия труже
нин:ов тыла, не удавалось полностью восполнять потери и оснащать но
вые резервные формирования артиллерийским вооружением. В резуль
тате общая численность орудий и минометов за первую кампанию со
кратилась более чем на одну треть *. Все это потребовало прибегнуть к 
реорганизvции как войсковой, так и артиллерии РВГК. 

В июле 1941 г.  была сокращена численность артиллерии стрелко
вой дивизии. Из дивизии исключались гаубичный артиллерийский полк 
и отдельный противотанковый артиллерийский дивизион. Уменьшилось. 
количество орудий и минометов полковой и батальонной артиллерии. 
В итоге в ДИВИ3ИИ осталось вместо 294 лишь 142 орудия и миномета I\a
либра от 37 до 122 мм. Естественно, такие дивизии в БО.'IьшеЙ степе на 
нужда.'IИСЬ в усилении их артиллерией в наступлении и обороне. 

* История BI0poii мировой ВОЙllЫ 1939-1945, Т. 4, с. 136-158. 
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На этом этапе для артиллерии РВГК было характерно разукруппе
ние - перевод ПОШЮВ на двух-трехдивизионный состав и двухорудий
ные батареи. При этом общее число орудий, минометов и боевых машин 
реактивной артиллерии (РА) возросло в ее составе лишь в 1 ,3 раза, 
а количество артиллерийских и минометных ПОШЮВ- поqти в 2,5 раза. 
Считалось целесообразным уменьшить количество орудий в частях РВГК, 
сделать части легкоуправляемыми и тем самым увеличить возможности 
для оперативного маневрирования артиллерией резерва в ходе отступа
тельных боев и сражений на важнейшие направления с целью локали
зации обозначившегося прорыва вражеских группировок, нанесения 
контрударов и т. д. 

Боевой опыт показал, что противотанковые соединения с их четы
реХС1'упенчатой организацией (бригада - полк - дивизион - батарея) 
громоздки и трудноуправляемы в бою. Поэтому советское командование 
и перешло к формированию легкоуправляемых и маневренных артилле
рийских полков (АП ПТО) 4- и 5-батарейного состава. 

Полевая реактивная артиллерия берет свое начало с формирования в 
июне 1941 г. первой отдельной батареи, имевшей семь БМ-13 и 122-мм 
пристрелочную гаубицу *. R 1 декабря 1941 г. полевая реактивная артил
лерия насчитывала 7 полков и 52 отдельных дивизиона. 

Всем вновь формируемым частям присваивалось наименование 
гвардейских минометных частей (ГМЧ) . Они находились в непосред
ственном подчинении Ставки ВГК и имели свои органы управления 
и снабжения. 

С зимней кампании 1941/42 г. с переходом от стратегической обо
роны к наступлению и наращиванием производства вооружения наме
тилась тенденция более жесткой унификации в организации артилле
рии. Уже с декабря 1941 г. в стрелковой дивизии был восстановлен 
противотаюювый дивизион (двенадцать 45-мм пушек) , а вместо зенит
ного дивизиона введена зенитная батарея (шесть 37-мм пушек) .  82-мм 
минометы сводились в минометные батальоны стрелковых полков, а 
120-мм - в дивизионы стрелковых дивизий. Это была вынужденная 
мера с целью централизованного использования огневой мощи мино
метов. 

В марте 1942 г. в дивизионный артиллерийский поЛ'К включается 
третий дивизион 2-батарейного состава 76-мм пушек и 122-мм гаубиц. 
В полку стало 8 батарей. Огневая мощь дивизии медленно, но росла. Во 
второй половине 1942 г. вновь пришлось отказаться от централизован
ного использования 82-мм и 120-мм минометов и их возвратили соот
ветственно в батальоны и полки, что повысило огневую мощь и самостоя
тельность подразделений и частей дивизии. 

Важным этапом явилось принятие новой организации артиллерии 
етрелковой дивизии в декабре 1942 г., которая в основном оставалась 
неизменной до конца войны. В каждый батальон вводился взвод 45-мм 

* Победон,осцев [О. А.,  [(узн,ецов К . •  У. Первые старты, с. 52. 
По другим источникам в батарее было пять БМ-13 (см.: Полевая реактивная 

�ртиллерия в ВеЛDКО� Отечественноii воине. М., 1955, с. 19) . 
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"lIушен, что повышало его возможности при организации пто. Одновре
менно увеЛЕЧИЛОСЬ ноличс�тво 120-мм минометов. В гвардейсной диви
зии артиллерийсний полн по-прежнему оставался в составе трех одно
типных дивизионов и поэтому в него входило девять батарей. Масса штат
ного артиллерийсного залпа стрелновой дивизии возросла с 1 130 до 
1171 нг, а в гвардейсной достигала 1200 нг. К этому времени почти на 
20% повысилась уномплентованность войсновой артиллерии. 

На рубеже 1942-1943 гг. происходило совершенствование органи
'зации артиллерии бригад и норпусов. В связи С восстановлением нор
пусного звена в первую очередь стали формироваться норпусные артил
лерийсние полни смешанного состава (системы 76, 120, 122-мм налибра) 
гвардейсних стрелновых норпусов. В танновых и механизированных норпу
{;ах норпуспая артиллерия была наиболее многочисленной (минометный, 
{;ю\юходно-аРТИЛJlерийсний, противотанновый, зенитный пол'ни и дивизи
он реантивной артиллерии) .  Это объяснялось специфиной их действий 
Б отрыве от главных сил войсн в составе подвижных групп. 

1942 г. харантеризовался постепенным восстановлением норпусной 
артиллерии, имевшей на вооружении мощные 122-мм пушни с дально
стью, обеспечивающей решение задач норпусного масштаба. Однано н 
нонцу 1 943 г. этот процесс был еще дален от завершения. Лишь одна 
треть стреЛБОВЫХ норпусов имела тание артиллерийсние системы. 

В последующем организационно-штатные изменения происходили 
тлавным образом в артиллерии РВГК (АРВГК) с целью упорядочения 
<>рганизации и уменьшения разнотипности частей, а танже сонращения 
"Численности их личного состава. 

В зимнюю нампанию 1941/42 г. в составе артиллерии РВГК было 
сформировано свыше 200 минометных, пушечных, гаубичных и проти
воташювых полнов. Главной тенденцией на этом отрезне времени яви
лось увеличение ноличества частей в 2,3 раза при сравнительно меньшем 
темпе роста их огневой мощи. Считалось, что наждая снолоченная часть 
представляет собой надежную базу для быстрого() повьппения ее огневой 
мощи (при наличии в ее составе соответствующего ноличества подразде
лений) . 

Летом и осенью 1942 г. произошли важные изменения в организа
ции артиллерии РВГК. Это выразилось в формировании армейсних пол
нов ПВО (37 -мм ПУШI\И и пулеметы) , истребительно-противотанновых 
артиллери.ЙСI\ИХ ПОЛI\ОВ (иптап) единого 5-батарейного состава, а затем 
F переходе н нрупным артиллерийсним соединениям типа дивизии. по
следнее оБУСJlOвливалось тем, что наличие в армиях и фронтах большо
го 'нолпчества отдельных частей чрезвычайно усложняло управление 
ими, :массированное применение артиллерии и ее огня на главных 
направлениях и организацию надежного принрытия с воздуха главной 
ГРУППИРОВI\И войск Кроме того, в сухопутные войсна из войсн ПВО была 
передана часть дивизионов, вооруженных 76-мм и 85-мм зенитными пуш
нами. 

Осенью 1942 г. были сформированы первые 11 артиллерийсних ди
l!ИЗИЙ (ад) 8-ПОЛI\ОВОГО состава (всего в дивизии имелось 168 орудий 
I\алибра 76 мм и 122 мм и разведывательный дивизион)' .  Однано к 

началу 1943 г. для усиления органов управления и повышения само-
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стоятельности в артиллеРИЙСI\ИХ дивизиях вводнтся промежуточное звено, 
управления - брига�а, а также дивизионные органы тыла. ДПВIIЗИЯ 
4-бригадного состава включала 248 орудий и минометов I\алибра от 76 
до 152 111М, разведывательный дипизион II авиаэсющрилыо. 

Весной 1 943 г. был сделаи иовый важный шаг в организационном 
СТРОlIТельстве АРВГК. В связи с возросшей ролью артиллерии при взломе 
сильной вражеской обороны было решено перейти 'К артиллерпйским 
соедииеииям, обладающим мощными средствами не только подавления, 
но и разрушения - J\ артиллерийским дивизиям и корпусам прорыва 
(АДП и АRП) . Дивизия прорыва 6-бригадного состава насчитывала 
456 76-203-мм орудий и минометов, а масса ее залпа возрос,па 
почти в 2 раза . :Корпус прорыва состоял из трех дивизий и разведыватель
ного дивизиона. Причем одна из них являлась дивизией реаl\ТIIВНОЙ 
артиллерии, на вооружении которой находились пусковые станки (рамы) 
под снаряды М-31 .  Масса залпа дивизии (около 4 тыс. РС) состави,па 
320 т. Всего в корпусе насчитывалось 712  орудий и минометов (от 76 
до 203-мм) ,  а также 864 рамы М-3'1 (с переходом к двухрядному з;;.ря
жанию снарядов КОJшчество рам уменьшилось вдвое ) .  

Зенитные артиллерийские дивизии вначале состояли из четырех пол
ков МЗА (48 37-мм пушек) ,  затем на вооружение поступили орудия 
85-мм 'Калибра, что повысило их боеспособность. В 1943 г. такая диви
зия 4-полкового состава имела 64 37-мм и 85-мм зенитных орудия и 
тыловые органы. 

В связи с возраставшим ' значением борьбы с вражескими таш,ама 
вновь происходило укрупнение организационной структуры противо
танковой артиллерии РВГК. С весны 1943 г. наряду с полками форми
ровалисъ истребйтельно-противотанковые артиллерийские бригады 
(иптабр РВГК) 3-полкового состава. Такая бригада, имея на воору
жении 60 45-мм (57-мм) ,  76-мм пушек, явилась мощным оперативно-так
тическим средством маневра и отражения танкового удара на участке 
до 3-4 км при плотности 15-20 орудий на 1 1\111 .  В связи С этим пр е
кратилось формирование та'к назьmаемых «истребительных бригад» обще
войскового типа. 

С декабря 1942 г. началось формирование первых смешанных сюю

ходно-артиллерийских полков PBГl\. (21 СУ-76 и СУ-1 22) .  В 1943 г. 
создаются пол"и однородного состава. С поступленнем на вооружение 
СУ-85, СУ-152 полковая организация считалась наиболее целесообраз
ной. Во второй половине года полк 4-батарейного состава стал основ
ной оргапнзационно-тактической единицей самоходной артиллерии. 
В батареях имелось 3-5 установок (в зависимости от типа ) ,  а в полку их 
насчитыnалось от 12 до 21 .  

С начаЛQМ войны отрицательно сказывалось отсутствие штатной ар
тиллерии в распоряжении командующих армиями - армейской артилле
рии. С 1942 г. в системе АРВГ:К стали создаваться пушечные, миномет
ные, противотанковые «армейские полкш) и разведывательные ДИВIIЗИО
ны. И все же это были части РВЛR. Управлять и обеспечивать нх всем 
необходимым было для Центра сложно. Поэтому весной 1943 г. Ставка 
уз-аконила «временное организационное закрепление» за армиями многих 
фронтов минимум четырех полков (пап, иптап, минп и зенап РВГК) . 
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Несмотря на положительное значение такого решения, оно было все же 
ПОЛОВIIнчатым. Считалось, что при таком положении ИСКЛЮ'lалось ре
-:зервирование артиллерии на второстепенных направлениях, а Ставка ос
вобождала себя от мелкой опеки по отношению к так называемым «ар
мейским полкам» .  

В дальнейшем целесообразно рассматривать армейскую арпшлерию 
в ходе войны J,aK часть артиллерии РВГ:К, кроме случая, 'когда в 1944 г. 
в 9-й гвардейской армии появится в полном смысле слова армейская 
артил.'Iерия как составная часть войсковой артиллерии. 

Таким образом, организационное строительство артиллерии в первом 
и втором периодах войны прошло сложный путь от разукрупнения к ук
рупнению организациониых форм, что обусловливалось экономическими 
возможностями и изменявшимися способами и формами ведения военных 
действий. 

Характер вооруженной борьбы на фронтах Великой Отечественной 
войны окаfJал глубокое влияние на дальнейшую разработку и совершен
<Ствованне способов с т р е л ь б ы и у п р а в л е н и я о г н е м наземной и 
-зенитной артиллерии. 

Основными факторами, определившими развитпе стрельбы в 1941-
'1 943 1'1'., являлись массированное применение противником танков и 
.авиации на полях сражений, небывалый количественный и качествен
ный рост советской артиллерии, изменение способов ее боевого при
менения, воаросший размах операций, когда высокие темпы действий 
ВОЙСJi требовали быстрого решения задач по подаВJIению пеприятеля на 
всю глубину его построения, что, в свою очередь, вынуждало перейти к 
поражению сосредоточенным (массированным) огнем «узлов цеJIей» *. 

Наконец, определенпое влияние оказывали укрупнение органнза
ционной структуры артиллерии, увеличение се маневренных возможно
стей , а также рост артиллерийско-стрел'RОВОЙ культуры номаНl1:ИРОВ и 
штабов. Все это потребовало решения ряда важных задач. В их числе 
следует отметить: разраБОТI;:У и внедрение в боевую практику методов 
подготовки, Iюторые обеспечивали бы переход аРТИJшерии на поражение 
без пристреJIКИ или с ограниченной пристрелкой; выработку техпИI,И 
управ.JIения огнем большого количества орудий, особенно с целью быстро
го сосредоточения (массирования) огня по важнейшим объектам в ходе 
боя и сражения; обоснование и освоение усноренных методов подготовни 
-огня с рв.звитием наступления; разработну и примепение наиБОJIее со
вершенных методов поддержки атаки и др. 

С этим советские артиллеристы - ученые и практики - успешно 
спраВИЛlIСЬ, хотя и пришлось преодолеть ряд трудностей. Еще в боях 
1941 Г. стало ясно, что роль командиров от дивизиона и выше в управ
лении огнем изменилась. :Кроме ТaI{тических решений от них псе БОJIое 
требовалось овладение техникой стрельбы. В связи с этим бьш издан 
ряд ннструнций, а затем и новые правила стрельбы « < Инструкция по 
ПОДГОТОВIiС и ведению огня артиллеРИЙСIШМ дивизионом» ,  «Указания по 

.. История строльбы наземной аРТИШlерпи в СССР, кн. П, с. 63. 
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сосредоточению огня дивизиона без топографичеСIЮЙ основы)},  «Инструк
ция по проnедению пристрелки с применением пристрелочных орудий» -
ПОР) . 

В результате доработки и уточнения положений ПС-39 в 1942 г. 
появились новые {<Правила стрельбы наземной артиллерию} (ПС-42) . 
Большинство разделов в них излагались проще, доступнее для понима
ния, что было очень важно в условиях войны, Iюгда призванные из за
паса офицеры-артиллеристы не обладали еще всеми навыками, необхо
димыми для успешного командования батареей, дивизионом. Кроме того .. 
учитывалась частая сменяемость офицеров в звене батарея - дивизион 
в связи с боевыми потерями, а также то, что их подготовка в учебных 
заведениях осуществлялась в сокращенные сроки. 

В новых {<Правилах» при пристрелке исключалась норрентура уров
нем, упрощался сам переход на поражение. Проще стала дистанционная 
стрельба, ногда разрешалось проводить всю пристрелну (ша Iшевнах» 
(ногда шрапнель разрывалась пе в воздухе, а при ударе о грунт) .  в до
полнение к сущеСТВУЮЩИltl способам подготовни стрельбы на поражение, 
(пристрелна, перенос огня, полная подготовна)  предусматривался но
вый - метод ПОР, ноторый не уступал по точности полной подго
товне. 

Следует отметить, что потребность в ПОР и полной подготовке осо
бенно возросла с 1943 г., ногда противнИR перешел к траншейной обо
роне, насыщенной прочными оборонительными сооружениями, а артил
лерийсние плотности значительно повысились. Одаано попытна в прак
тике войск объединить метод полной подготовки с методом ПОР услож
нила решение вопроса. Одна из причин, осложнивших применение в вой
сках метода ПОР, заключалась в том, что в батареях имелись, нан пра-
вило, снаряды и заряды с самыми различными весовыми и технологи
ческими характеристиками. А это приводило К снижению точности ме
тода ПОР. 

В ПС-42 ОСновной упор делался на ведение огня не только ору
дием - батареей, но и дивизионом, что более соответствовало требова
ниям боевой обстановки. 

В новые {<Правила» был включен важный раздел (<Контрбатарейная 
борьба» и даны указания о правилах стрельбы артиллерии большой мощ
ности с целью разрушения особо прочных сооружений. При этом реко
мендовался более простой способ пристрелки с помощью счислитела 
взамен ранее существовавшего аналитического способа.  При стрельбе 
на подавление батарей упрощались правила обстрела площади. Допус
калось ведение огня по батарее на одной установке. Предусматри
вались танже кроме {<огневых налетоВ>} (<шквалы беглого огня» меж
ду ними. 

Одновременно заново были разработаны реномендации о методах 
поддержки атаки пехоты и танков огневым валом и ПСО, а танже опре
делен ПОРЯДОI\ управления огнем дивизиона коррентировщиком из ра
дийного танка. В связи с возросшим значением Огня орудий прямой на
водки нак в обороне, так и в наступлении в новых «Правилах» имелись. 
специальные уназания и на этот счет. Важпое значение приобрели ре--
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комендацип о способе построения по разрывам планшета для управле
ния огнем дивизиона « <планшет данного момента» ) *. 

Развитие реактивной артиллерии потребовало от ученых изыскапия 
для нее специфических способов стрельбы. Однако исследования, прове
денные по этим вопросам, показали, что для реактивной артиллерии при
емлемы и достаточно эффективны те же основные способы, что и для 
ствольной. Ход войны подтвердил это. 

Не оставались неизменными и правила стрельбы зенитной артилле
рии. В связи с поступлением в войска 85-мм пушек обр. 1939 г. и 
приборов управления огнем НУ А30-3 были разработаны «Правила 
стрельбы С3А» 1941 г. (ПС-41 ) . В них впервые предусматривался учет 
влияния ветра на ПУ А30-3, а также ввод поправок на систематические 
отклонения разрывов от цели, причины которых не могли быть выясне
ны и устранены. Рекомендовалась новая схема построения заградитель
ного огня в виде постановки на пути полета неприятельских самолетов 
неподвижной вертикальной огневой завесы, что оказалось проще, чем 
ранее существовавшее огневое заграждение в виде вертикально распо
ложенной трехгранной призмы. 

Боевой опыт 1941- 1 942 п., поступление в войска радиолокаТОРОR 
(станций . орудийной наводки, станций кругового обзора) ,  а также 
ПУ А30-3 с приставками для получения данных от локаторов обусловили 
разработку и принятие в 1943 г. новых «Правил стрельбы дЛЯ С3А» 
(ПС-43) .  В них впервые содержались рекомендации о способе стрельбы 
батареи с помощью ПУ А30-3 и СОН. Был изменен также способ стрель
бы по пикирующим И маневрирующим самолетам, вводилась стрельба 
по светящимся авиабомбам и по наземным целям с закрытых позиций. 

Таким образом, в первые два года войны на базе накопленного бое
вого опыта были внесены изменения в способы подготовки стрельбы и. 
методы ведения артиллерией огня на поражение. 

в первых сражениях 

К началу вероломного нападения войск фашистского блока советскому 
командованию не удалось завершить создание соответствующих группи
ровок в uриграничных военных округах. Соединения и части округов 
оказались в невыгодном положении. Поднятые по тревоге, они попадали 
под удары врага и не всегда могли занять назначенные им по плану 
рубежи обороны **. 

Приграничные сражения советских войск прикрытия и тяжелые обо
ронительные бои с превосхоДЯщими силами противника развернулисъ. 
одновременно на трех основных направлениях, где действовали: Северо-
3ападный фронт (Iюмандующий генерал Ф. И. Кузнецов, начальник 
артиллерии генерал П. М. Белов) ; 3ападный фронт (до 2 июля - коман
дующий генерал Д. Г. Павлов, начальник артиллерии генерал Н. А. Клич, 
со 2 июлн - соответственно Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. 
и генерал М. Н. Чистяков) ;  Юго-3ападный фронт (командующий генерал 

.. История стрельбы наземной артиллерии в СССР, кв. 11, с. 94. 
** История второй мировой войны 1939-1945, т. 4, с. 28, 36. 
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М. П. Кирпонос, начальник артиллерии генерал 1\1. А. Парсегов) ,  а так
же вскоре образованный Южный фронт (командующий генерал 
И. В. Тюлепев, начаJIЬНИК артиллерии генерал И. А. Устинов) .  

Действия артиллерии в сложно складывавшейся и динамичной об
становке первых недель и месяцев борьбы с фашистскими агрессорами 
летом 1941 г. были связаны с немалыми трудностями. Объяснялось это 
тем, что ряд артиллерийских частей и подразделений находились на по
лигонах на значительном удалении от границы и в отрыве от своих сое
динений. По этой причине артиллерия не везде смогла своевременно 
развернуться и поддержать огнем вступавшие в бой соединения. Кроме 
того, многие артиллерийские части и подразделения оказались недоста
точно подготовленными к боевым действиям из-за значительного неком
шrекта средств тяги, неподготовленности артиллерийских тылов, неуком
нлеRтованности личным составом. В зенитной артиллерии часть коман· 
Диров наХОДl1лась на окружных сборах. 

ОднаБО на ряде направлений заблаговременно развернутые вблизи 
государственной границы общевойсковые части и соединения с их штат
ной артиллерией встретили наступление немецко-фашистских войск 
{)ргаПИЗ0ваНПЬВl огпем. 

Так действовала в районе Таураге 125-я стрелковая диви�ия (466, 
657 и 149 сп, 459 гап, 414 ап) генерала П. П. БогаЙчука. Дивизия 
входила в 1 1-й стреЛRОВЫЙ корпус 8-й армии Северо-Западного фронта. 
22 июня 1941 г. ей было приказано занять оборону с задачей прикрыть 
taypaIe-шяу.'1яЙское направление. 

Усиленная 51 кап дивизия вместе с Шяуляйским укрепленным рай
оном имела 165 орудий и минометов. В 25-километровой полосе оборо
ны средняя плотность составила 6-7 орудий ' и минометов на 1 КI.I 
фроп га. 

Дивизия строила в обороне боевой ПОРЯДОI\, по существу, в два 
эшелона, 657-й стрелковый полк занимал оборону юго-восточнее Таураге 
на участке 12 км, 466-й стрелковый полк - северо-западнее Таураге на 
учаСТI\е 13 IШ. 149-й стрелковый полк находился в резерве командира 
ДИВII3IIИ в районе севернее Таураге. 

Диви�ионная артиллерия распределялась по полкам: 459-й гаубич
ныП: артиллерийский пош\ составлял группу ПП 466-1'0 пош,а, а 414-й 
артиллерийский полк, пмевший на вооружении 76-мм пушки, - группу 
ПП 657-го полка, оборонявшегося на наиболее танкоопасном направле
ШIИ. В распоряжении I\омандира дивизии оставался 51-й корпусной ар
ТИЛJIеРПЙСl\ИЙ полк, составлявший дивизионную груш;rу - ДД. Штатный 
зенитный ДИВИЗИQН, являя-сь единственным средством ПВО, занял боевой 
ПОРЯ�ОR ДШi прикрытия основной группировки дивизии В районе Тау
раге. 

Из-за недостатка тягачей артиллерия выводилась в позиционные 
районы в 'Дне очереди. По этой же причине в ходе начавшихся боевых 
действий затруднялся одновременный отвод артиллерии на запасные ог
невые позиции в глубине обороны. 

Для отражения возможного вторжения артиллерия подготовила со
.средоточенный огонь по районам предполагаемого СI{Qпления немецко-
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фашистских войск и заградительный огонь по линии госграницы и перед 
переднпм I\раем обороны. 

Противотанковая оборона -организовывалась штатными средствами. 
Артнллерия стрелковых батальонов и полков раСПОJJaгалась в районах 
обороны батальонов. Стрелковым полкам первого эшелона придавалось 
по одной батарее противотанкового дивизиона. Его же 3-я батарея оста
валась 13 резерве командира дивизии. Противотанковый резерв был сла
бый. 

Таким образом, имело место распыление сил и средств, в том чис
ле II артиллерии, вместо сосредоточения ее усилий вдоль шоссе Таура
ге - Шяуляй, где вероятнее всего мог быть нанесен главный удар. Од
нако из-за недостаточно достоверных данных разведки ни командир, 
ни нача..ТIЬНИК артиллерии дивизии не могли принять другого решения. 

Шяуляйскому ур противостояли основные силы 4-й танковой группы 
гитлеРО13цев, насчитывавшие до 770 орудий и свыше 500 танков и штур
мовых орудий. На направлении главного удара (25 км) враг создал сред- 
нюю плотность 3 1  орудие и 22 танка на 1 км фронта и, следовательно, 
имел четыреХ-ПЯТlшратное превосходство в артиллерии * .  

22 июня в 4.00 вражеСI�ая артиллерия отярыла огонь. Над полем 
боя появились немецкие самолеты. Вскоре через границу двинулись пехо
та и таю\И. 3авязались упорные бои. По команде генерала П. П. Богай
чука артиллерия открыла огонь по фашистам. Его корректировали ко
мандиры артиллерийских подразделений, находнвшиеся на пограпичных 
заставах и в передовых стрелковых подразделениях. R 5.00 артиллерия 
дивпзии отразила атаку 50 танков и штурмовых орудий на Таураге и 
продолжала поддерживать бой своей пехоты. 

На этом направлении враг сосредоточил 15-18 артиллерийских ди
визнонов, однако ему не удалось подавить наши батареи. Наиболее ус
пешно вел борьбу с вражеской артиллерией и миномета�ш 51-й корпус
ной аРТllJIлерийский полк. Там, где противник попадал под орудийный 
огонь, он, кю, правило, прекращал атаки и стремился обойти узлы обо
роны подразделений. Прорвавшиеся вдоль шоссе немецкие танки унич
тожались огнем прямой наводкой батарей 414-го легкого аРТШIЛерий
ского полка. 

наждыIй метр советской земли врагу ПРИХОДЮIOсь брать с боем. 
Толы.;о к 12 .00 ему ценой больших потерь удалось овладеть Таураге. 
Прорвав оборону передовых подразделений соседней 48-й стрелковой 
дивизии, н:оторая не успела занять оборону, протнвник нанес удар по 
отнрытому флангу 125-й дивизии и вынудил ее 1\ отходу. Артиллерия 
своим огнем прикрывала отход частей и подразделений. 

}'мело и храбро действовали советсние артиллеристы и па других 
участках фронта. Так, па юге по р. Прут на широном фронте обороня
лись соедипения и части 1 4-го стрелкового корпуса. В полосе 25-й стрел
Iювоii дивизии очаговая оборона строилась на сочетании широкого ма
невра с искусным использованием свойств местности (водные преграды, 
заболоченные участки) .  В боях под Нагулом и Фэлииу с 26 июня 1 941 г. 

" Передельский Г. Е. и др. Лртиюrерия в бою и операции. М., 1980, с. 85. 
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большую помощь своей пехоте ОБазал 265-й БОРПУСНОЙ артиллеРИЙСIШЙ 
полк (I,омапдир майор Богданов) .  Когда после неОДНОБратных ПОПЫТОI, 
усиленному пехотному батальону немцев удалось форсировать реиу у 
населенного ПУНБта Цыгаш{а, он был .RонтратаБован подразделениями 
348-го стреЛБОВОГО ПОЛБа. КонтратаБа поддерживалась сосредоточенным 
огнем 2-го дивизиона. ВражеСБая пехота, не выдержав орудийного об
стрела, дрогнула и начала отходить. Этим воспользовались совеТСБие 
пехотинцы и: сбросили врага с плацдарма. Положение было восстановле
но. В ходе боя развеДЧИБ-артиллерист, учаСТНИБ совеТСБО-фИНЛЯНДСБОЙ 
войны Герой СовеТСБОГО Союза лейтенант П. М. Леонтьев, находясь в 
боевых ПОРЯДБах пехоты, обнаружил на южной ОБраине Цыганки пози
цию вражеской минометной батареи. Минометный огонь неприятеля 
вынудил залечь Бонтратанующие подразделения полка. Быстро опреде
лив положение минометов, Леонтьев передал целеуказание, и одна из 
батарей дивизиона обрушила шквал огня, уничтожив гитлеровскпх ми
номеТЧИБОВ и обеспечив своей пехоте завершение контратаки *. 

Таким образом, там, где удалось заблаговременно развернуть обще
войсковые части и артиллерию вблизи границы, противник был встре
чен огнем и понес существенный урон. 

Большую роль сыграли в повышении устойчивости и антивности 
обороны совеТСIШХ войск а р  т и л л  е р и й  с к и е б р и г а  Д ы ПТО РГК 
(четыре на IОго-Западном, три на Западном и по одной на Северном, Се
веро-Западном и Южном фронтах) .  Первый опыт их применения сви
детельствовал о целесообразности принято го командованием решения о 

развертывании артиллерийских бригад для прикрытия важнейших тан
коопасных направлений. 

Так, 9-й противотанковой артиллерийской бригаде, находившейся в 
полосе 8-й армии, за несколько дней до начала войны - 19 июня 1941 г. 
было приказано выдвинуться на полевые учения в районе юго-запад нее 
Шяуляя и быть в готовности к выполнению боевых задач с 20 июня. 
Бригада имела два полка 6-дивизионного состава, насчитывавшие 92 ору
дия (по штату полагалось 136 противотанковых и зенитных орудий ка
либра от 37 до 107 мм) . 

Один полк бригады (636 птап) оседлал шоссе на шяуляй. Другой за
нял огневые позиции севернее дороги между озерами. Общий фронт раз
вертывания бригады составлял 46 км, а глубина боевого порядка -
15 ю\{. Здесь было создано 10 эшелонированных по глубине артиллерий
сю'l:х противотанковых районов в составе дивизиона каждый. Одновре
менно выдвигались и занимали оборону части 202-й мотострелковой 
дивизии. Артиллеристы бригады установили с ее частями и подразделе
ниями тесное взаимодействие: согласовали секторы огня, сигналы управ
ления, ВЫДВИНУJIИ вперед наблюдательные пункты. 

На рассвете 22 июня командование бригады довело до бойцов и ко
мандиров полученные сведения о начале войны. Воины поклялись дать 
врагу р('шительный отпор. Во второй половине следующего дня 50 тан
ков противника с мотопехотой атаковали 636-й противотанковый полк, 

* ЦАМО СССР, ф. 842, оп. 3914, Д. 15, л. 37. 
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которым командовал Б. Н. Прокудин. С I\П последовала команда коман
дира бригады, участника боев на р. Халхин-Гол, полковника Н. И. По
лянского: «По фашистам, огонь! »  Первыми ж е  выстрелами было подби
то нескOJ[ЬКО танков. В результате ожесточенного боя враг был отбро
шен, на поле боя он оставил 11  подбитых танков. Всего за день боя полк 
уничтожил 59 танков и штурмовых орудий. 

24 июня фашисты, подтянув новые силы, неоднократно атаковали 
боевые порядки бригады. Огневые позиции батарей подвергались силь
ному обстрелу артиллерии и минометов, бомбежке с воздуха. Но артил
леристы совместно с пехотой мужественно удерживали занимаемые ру
бежи и отбивали все атаки танков и мотопехоты. За два дня боев гит
леровцы потеряли от огня нашей артиллерии около 70 танков и штур
мовых орудий. Исключительный героизм проявил наводчик орудия 8-й 
батареи 636-го противотанкового артиллерийского полка заместитель по
литрука Александр Серов, уничтоживший 18 танков и штурмовых 
орудий. 

Упорные бои в районе Шяуляя продолжались до 26 июня, после че
го бригада отошла на новый рубеж обороны. Личный еостав артшше
рийских подразделений получил первый опыт борьбы с большими груп
пами вражеских танков. В последующем бригада также успешно вела 
борьбу с танками в боях под Ригой. Осенью 1941 г. на базе подразде
лений бригады были сформированы противотанковые артиллерийские 
полки, которые сыграли важную роль в обороне Москвы. 

Поучительными были и действия 1-й противотанковой артиллерий
ской брнгады (командир полковпИI{ К. С. Москаленко - в последующем 
Маршал Советского Союза) на Юго-Западном направлении. В скупых 
строках наградного листа, подписанного Военным советом 5-й армии и 
представившего бригаду к награждению орденом Красного Знамени, го
ворилось: «За период боевых действий с 23.6 по 19.7.41 г. 1-я артпроти
вотанковая бригада показала себя как могучее средство противотанковой 
борьбы. Бойцы, командиры, политработники проявили исключительную 
стойкость, упорство, героизм и преданность социалистической Родине, 
партии. . .  Там, где находились подразделения 1-й артпротивотаПIЮВОЙ 
бригады, танкам противника не удавалось прорывать огневую противо
танковую оборону» *.  

На nодстуnах 1> МUnС1>У в сложной обстановке пришлось действо
вать артиллеристам 13-й армии. На рубеже Стайки, Заславль, Дзер
жинск ее соединения стали на пути рвущегося на восток врага. 

26 июня 1941 г. противник атаковал части 64-й и 108-й стрелковых 
дивизий. Несмотря на массированные удары с воздуха, артиллерия ди
визий встретила неприятельские танки и пехоту губительным огнем, го
рели фашистские танки, редели боевые порядки вражеской пехоты. На
пряженность боя все возрастала. Несли потери и артиллеристы. У села 
Рогово выбывали из строя расчеты, одно за другим замолкали орудия 
163-го артиллерийского полка. За наводчиков становИJIИСЬ офицеры. 
Прибывший на одну из огневых позиций батальонный комиссар 

• MocltaJteHI>O К. С. На юго-западном направлении. М., 1979, кв. 1, с. 42. 
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Г. А. Храбров стал у одного из 76-мм орудий И иесколькими выстрела
ми ПО;::I,бил два таюш. Ответным огнем гитлеровцев Храбров был конту
жен. Придя в себя, он вновь прильнул к панораме и открыл огонь по 
приолпашвшемуся таику. 

ЮFIшее l3 полосе 108-й дивизии мужественио дрались воины 49-го 
БОРПУСИОГО артиллеРИЙСIЮГО полка (командир А. В. :Мельников ) .  Полк 
сосрс.:\оточсииым И заградительным огнем оказывал действенную под
дсраа,у своей пехоте. Когда же фашистским танкам удалось прорваться 
в Г.1уОппу, артиллеристы встретили их огнем прямой наводкой. В завя
завше�1СЯ поединке только 6-я батарея полка огнем своих мощных пу
шек уничтожила 10 танков п штурмовых орудий. Через позиции ПО.тша 
фашисты не прошли. 

Когда к IЮНЦУ дня осложнилась обстановка на участке 335-го стрел
кового ПОЛlШ, по приказу командарма начальник артиллерии армии вы
дпину:! сюда 151-й корпусной артиллерийский полк майора И. А. Бого
лепова. Прибытие полка резко повысило устойчивость обороны. Развер
нувшпсь с ходу, артиллеристы встретили противнина огнем прямой на
ВОДI,ой И, взапмодействуя с пехотой, подбили 8 танков и уничтожили до 
роты фашистов. Гитлеровцы, потеряв 34 танка и штурмовых орудия, по
спешно ОТОШJIИ в исходное положение. С наСТУПJIением темноты соеди
нения армии начали перегруппировку *. 

В боях западнее Минска на участке 542-го стрелкового полка 161-й 
стреЛБОВОЙ ДИВИЗШI особенно умедо и мужественно действовали ПОЛlЮ
вые противотанкисты командир орудия старший сержант Р. Синявский 
l' наводчпн: ефрейтор А. Мукозобов. До 27 июня они огнем своей пуш!\И 
УНИЧТО;'БШ1И и подБИJIИ 17  танков и штурмовых орудий. За доблестное 
ВЬШО;1Иенпе своего воинского долга оба артиллериста были награждены 
орденом Красного Знамени **.  

2 7  нюня части дивизии, удержав занимаемые рубежи, при поддерж
т,е арrИЛJIерии контратаковали противника в направлении на Острошиц
пий городок, стремясь отбросить его на запад. 

В пюле 1941 г. на Ют-Западном фронте у местечка Новая Ушица 
геропчестшii подвиг совершил наводчик орудия красноармеец Яков Коль
'f,Ш . .мсткю! огнем с расстояния 150 м расстреливал он вражеские танки. 
За однн час боя Кольчак вывел из строя четыре боевые машины * * * .  Это 
сыграло решающую роль в отражении таНI\ОВОЙ атаки гитлеровцев. Ко
мандующий 18-й армией генерал А. К. Смирнов, отмечая доблесть и 
мужсство Якова Кольчака, писал: «Дрался до тех пор, пока его орудие 
не было раздавлено таНIЮМ» .  Яков Кольчак стал первым артиллеристом, 
которому в Великой Отечественной войне было присвоено звание Героя 
СовеТСIШГО Союза. 

Бесстрашным бойцом ПQI,аза;т себя командир орудия старший сер
жант Ншю;таii Сиротинин в бою у д. Сокольничи (восточнее Кричева) . 
Добровольно вызвавшись прикрыть отход своей части, он занял выгод
ную огневую позицию, с которой хорошо просматривались шоссе, не-

* В пламеllП СРЮI'Е:нпi1. М., 1973, с. 13. 
** Нрасная звезда, 1983, 22 июня. 

*** Восемнадцатая D сражениях за Родину. М., 1982, с. 26. 
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большая болотистая речушка Добрость и мост через нее, открывавший 
врагу путь на восток 

На рассвете 17 июля на шоссе показались гитлеРОВСI\ие таюш и бро
нетранспортеры. Когда головной танк вышел на мост, раздался орудий
ный выстрел. Танк вспыхнул. Второй снаряд поразил броны.iашину, за
мыкавшую колонну. На дороге образовалась пробl\а. Гитлеровцы попыта
лись свернуть с шоссе, но несколько танков сразу застряли в болоте. 
А сержант СИРОIИНИН продолжал стрелять, метко поражая вражеские 
машины. Черные клубы дыма окутали колонну. Гитлеровцы обрушили 
огонь на советское орудие, но в ответ продолжали греметь пушечные 
ьыстрелы. С запада подошла вторая группа танков и остановилась. Лишь 
через 2,5 часа фашистам удалось уничтожить орудие, которое успело 
выпустить почти 60 снарядов. На шоссе у моста догоралп 10 таю .. ов и 
бронетранспортеров, место боя устилали трупы вражеских солдат п офи
церов. 

у советских воинов, занявших оборону на восточном берегу реки, 
сложилось впечатление, что огонь по танкам ведет артиллерийская ба
тарея полного состава. И только позднее они узнали, что I{оЛОННУ тан
ков громил один артиллерист. Отваге русского солдата изумились даже 
фашисты. Один из очевидцев легендарного поединка обер-лейтенант 
Ф. Хенфельд, убитый впоследствии под Сталииградом, в тот день запи
сал в своем дневнике : «17  июля 1941 года, Сокольничи, близ Кричева. 
Вечером хоронили русского неизвестного солдата. Он один, стоя у пуш
ки, долго расстрелива.л колонну танков и пехоты. Так и погиб. Все у;::t;ив
лялись его храбрости» .  

За свой подвиг Н. В. Сиротинин посмертно был награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени *.  

Неблагоприятно сложившаяся для советских войск обстановка в пер
вые месяцы войны отрицательно повлияла на организацию п р о  т и в о
т а н к о в о й о б о р о н ы. Недостоверные данные разведки выиуждали 
командиров прикрывать противотанковыми средствами все направлеиия. 
у снлия распылялись. Из-за недостатка сил и средств глубина противо
танковой обороны была незиачительной, противотанковые резервы в глу
бине часто отсутствовали. В результате удар иротивника на УЗI\ОЫ уча
стке приводил к быстрому прорыву такой обороны. 

Этот недостаток БыJI вскрыт Ставкой ВГК и на основе ее указании 
были разработаны рекомендации «По организации системы артиллерий
ского огня в обороне» .  В основе их лежала идея о необходимости про
тивопоставить массированному удару танков противника массированное 
применение противотанковых средств, в первую очередь артиллерии. 
Предусматривалось создание на танкоопасных направлениях противотан
ковых опорных пунктов артиллерии, подвижных артиллеРИЙСl\ИХ проти
вотанковых резервов, ведение борьбы с танками орудиями, стоящими 
на закрытых огневых позициях, а также привлечение зенитной артил
лерии. 

С преодолением трудностей при ограниченных ВОЗМОiIШОСТЯХ войск 

* I\расная звезда, 1978, 21 сеllТ. 
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летом 1941 г. начался переход от «линейной» системы расположения 
противотанковых средств к системе противотанковых опорных пунктов 
и устранение недостатнов в организации борьбы с танками. 

Примером организации артиллерией практически непреодолимой 
противотанковой обороны явилась оборона 42-й армии (командующий 
И. И. Федюнинский, начальник артиллерии М. С. Михалкин) ,  созданная 
к началу октября 1941 г. на южных подступах к Лен,uн,граду. Правда, 
важным фактором при этом являлась надежная противовоздушная обо
рона боевых порядков войск, осуществляемая средствами ПВО страны. 

Учитывая захват противником господствующих высот, особое вни
мание уделялось повышению живучести орудий, предназначенных для 
борьбы с танками. С этой целью большинство их находилось в полевых 
УI\РЫТИЯХ (типа аппарели) с переI\рытием, выдерживавшим попадание 
150-мм снаряда, и в дзотах. 

Противотанковая оборона строилась на системе противотанковых 
опорных пунктов и инженерных препятствий (заграждений) на глубину 
от 6 до 12 км, обеспечивая небывалую с начала войны среднюю плот
ность 10-15 орудий на 1 км. Планом предусматривалось широкое при
влечение к борьбе с прорвавшимися танками зенитных батарей, распола
гавmихся по окраине города. 

Такая плотность была рассчитана на отражение танкового удара до 
30-40 машин на 1 км. Наиболее мощной была оборона на направлении 
Лигово, Автово, где противник находился всего в 4-5 км от стен города. 
Все попытки гитлеровских танков и пехоты в Iюнце сентября и начале 
октября прорваться 1\ городу разбивались о стойкость защитников города 
Ленина *. 

Одним из активных мероприятий по огневому поражению изгот()
вивmегося к наступлению противника было проведение а р т и л л е р и й
с к и х к о н т р п о Д г о т о в о к. Проводившиеся в некоторых армиях в 
июне - сентябре 1941 г. контрподготовки вследствие неполных данных 
разведки, недостаточного количества орудий и боеприпасов не могли сор
вать наступление противника, как этого хотелось, однако внезапные 
огневые удары на какое-то время ошеломляли гитлеровцев, нанося врагу 
ОЩУТИ�IЫЙ урон. 

В первые месяцы войны особое значение придавалось проведению 
к о н т р у д а р о в и к о н т р а т а к нак важнейшему фактору, свидетель
ствовавшему об активности обороны . 

. При нанесении контрударов артиллерия обеспечивала удержание 
рубежа развертывания своей пехоты и танков, подготавливала их атаку 
и поддерживала ее своим огнем. 

Однако первые контрудары наших войск ввиду чрезвычайно тяже
лой и СЛОЖной боевой обстановки не всегда достигали поставленных це
лей. Так, по решению командующего 5-й армией генерала М. И. Пота� 
пова на нанесение контрудара 1-я противотанковая артиллерийская 
бригада должна была, заняв позиции в 10 км восточн,ее Владuмuр-Во-

1< СовеТСI{ал артиллерия в Великой Отечественной войне 1941-1945. 1\1., 1960, 
с. 1 1 1 .  
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.лын,ского, не допустить продвижения немецко-фашистских войск n сто
рону Луцка и обеспечить совместно с артиллерией 15-го стрелкового кор
пуса выход и развертывание для наступления соединений 22-го меха
низпрованного Iюрпуса с 135-й стрелковой дивизией из района Ков ель в 
направлении Устилуг. Контрудар планировался на 20 часов 23 июня. 
Но противник упредил 1-ю бригаду в выходе на указанный ей рубеж. 
Сильное воздействие вражеской авиации, изношенность машин, Heдo� 
·1)таток транспорта не способствовали своевременному сосредоточению и 
механизированного корпуса. Гитлеровцы добились ' превосходства над 
нашими войсками в 1 ,5-2,5 раза. При таком соотношении сил и господ� 
стве неприятельской авиации трудно было рассчитывать на успех. 

Однако все бойцы и командиры, в том числе и артиллеристы, CTpe� 
J.ШЛИСЬ как можно лучше выполнить свои задачи. Бесстрашные противо
танкпсты уничтожили более 40 танков и штурмовых орудий. Отражая 
�ражеские атаки, насмерть стоял дивизион коммуниста С. з. Глущенко. 
Комсомолец-наводчик и. и. Непотачев метким огнем уничтожил 6 TaH� 
ков, а орудийный расчет во главе с комсомольцем И. и. Гайденко сжег 
7 вражеских машин *. 

Несмотря на ожесточенность танковых боев и героизм личного с()-о 
-става, разгромить вклинившуюся группировку противника по ряду при .. 
чин не удалось. Отрицательно сказались поспешная организация контр
удара, недостаток артиллерии, слабое прикрытие контрударной группи� 
РОВJШ с воздуха. 

Более успешным оказался контрудар соединений 1 1-й армии в paй� 
-он,е Сол ьцы 14-18 июля при поддержке артиллерии и авиации. COBe� 
'СКИМ командованием было решено, сдерживая противника на подступах 
к Луге, разгромить глубоко вклинившуюся вдоль р. Шелонь 8-ю танк()-о 
�ую дивизию. Решающая роль при этом отводил ась 70-й ордена Ленина 
стрелковой дивизии, отличившейся ранее в советско-финляндской войне. 

Заняв к 13 июля рубеж обороны Прусно, Михалкины и имея боевой 
порядок в два эшелона, командир дивизии выслал для действий в пред� 
полье батальон, усиленный 76-мм батареей. Начальник артиллерии ди� 
визни подполковник Подлуцкий образовал по числу стрелковых ПОЛКОВ 
первого эшелона две группы ПП в составе двух дивизионов каждая, 
оставив в своем распоряжении гаубичный дивизион и батарею, рассчи .. 
тывая усилить ими при вводе в бой полк второго эшелона. Одновремен .. 
но были приняты меры по организации противотанковой обороны на 
глубину до 6 км, для чего привлекалась вся артиллерия. 

Боевые порядки артиллерии были оборудованы в инженерном отно
шенин. Особое внимание уделялось маскировке огневых позиций. Был 
подготовлен сосредоточенный и заградительный огонь по рубежам, а TaK� 
же определены задачи орудий RJIЯ стрельбы прямой наводкой. 

В течение дня 13 июля высланный вперед усиленный батальон yc� 
нешно вел бой с передовыми подразделениями гитлеровцев. R исходу 
.дня он отошел к главным силам, а преследовавшие его вражеские тан .. 
;ки и мотопехота попали под сильный огневой удар артиллерии дивизии. 

* hпевсний hраснознаменныЙ. М., 1974, с. 176. 
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С утра 14 июля ПРОТИВНИК пытался продолжить наступлепие. Мощ
НЫМИ огневыми налетами по сосредоточению неприятельских таш,ов и 
автомашин фашистская дивизия была расстроена, а когда ее таюш все 
же пытались атаковать, их расстреливали орудия с отr;рытых ПОЗIЩИЙ. 
В 18.00 при поддержке артиллерии и авиации части 70-й дивизии на
несли СШIЬНЫЙ удар во фланг немецкой танковой дивизии, стремясь ОТ
резап, ей пути отхода. Когда отступавший противник попытался изме
нить направление движения колонн, чтобы избежать потерь, артиллерия 
группы пп 68-го стрелкового полка быстро сменила огневые позиции и 
вновь открыла уничтожающий огонь. Гитлеровцы, неся потери, вынуж
дены бьши свернуть на дорогу вдоль р. Шелонь, но здесь попалп под 
удар 183-й стрелковой дивизии, наступавшей с юга. С большим трудом 
oCTaТI\aM 8-й танковой дивизии немцев удалось прорваться на запад. 

К 18 июля противник был отброшен на 40 КМ. 

Огнем артиллерии только 70-й дивизии было подбито и уничтожено 
около 150 танков, штурмовых орудий, бронемашин и автомобиле!I. Зе
нитный дивизион сбил 5 фашистских самолетов *. 

в августе. - сентябре 1 941 г. войска Западного фронта, успленные 
29, 30, 19 и 28-й армиями, нанесли несколько сильных контрударов по 
врагу в районах Духовщины, Ярцева и Ельни. Артиллерия получила 
значительный боевой опыт в наступлении. 

Успешным был контрудар .воЙск Резервного фронта (командующий 
Г. R. Жуков, начальник артиллерии л. А. Говоров) в конце августа 
1941 г. под Елыlй,' который вылился в наступательную операцию 24-й 
армии под Iюмандованием генерала К. И. Ракутина. 

С образованием ельнинского выступа было решено встречными уда
рами фланговых группировок армии окружить и уничтожить главные 
силы 20-го армейского корпуса противника. Гитлеровцы успели создать 
у основания выступа хотя и неглубокую, но сильную очаговую оборону. 
Решающую роль командарм отводил северной ударной группе ( 1О2-я 
танковая, 107-я и 100-я стрелковые дивизии) ,  имевшей в своем составе 
до 400 орудий, минометов калибра от 76 мм и выше. Плотность на уча
стках прорыва дивизий ( 1 ,5-3 км) составила свыше 60 орудий и мино- . 
метов на 1 км. В армии име:rась группа ДД, а в дивизиях - группы пп. 
На ПОДГОТОВНУ отводилось около четырех суток, но и за это время не 
удалось накопить достаточного количества боеприпасов, в результате че
го уже со второго дня операции стала ощущаться их нехватка. 

В 7.30 30 августа около 800 орудий, минометов и ооевых машин 
реаI\ТИВНОЙ артиллерии обрушили свой огонь на врага. С окончанием 
артиллеРИЙСI<ОЙ ПОДГОТОDКИ пехота атаковала вражеский передний I{раЙ. 
Атака поддерживалась методом ПСО в сочетании с огнем qрудий сопро
вождения. Наибольшего успеха добилась южная группа. Действия же 
северной группы были менее успешными из-за слабого подавленпя не
приятеЛЬСIШХ противотанковых средств и несвоевременного выхода не
которых подразделений на исходный рубеж. В последующие дни точ-

'" Операции Советскпх Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 
1941--1945 п. М., "19:)8, т. 1,  с. 16!J. 
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ность артиллеРИЙСI\ОГО огня повысилась, взаимодействие артиллеРИIl с 
пехотой улучшилось. 

3 сентября в связи с угрозой окружения противник начал отвод 
своих ВОЙСI,. Преследуя фашистов, соединения 24-й армпи освободили 
важный узел I\ОММУНИI\аций г. Ельня и К исходу 8 сентября вышли к 
новому рубежу. Противник потерял до 45 тыс. человек. По признанию 
гптлеровского командования, наиболее тяжелые потери ВОЙСIШ несли 
от огня совеТСIЮЙ арти.тIЛерии *. 

с завершением удара артиллеристы 24-й армии для надежного за
ь:репления достигнутого рубежа создали глубоко .эшелонированную про
тивотанковую оборону, основанную на системе противотанковых районов. 

В целях повышения эффективности контрбатарейной борьбы при 
недостатке средств АИР и господстве вражеской авиации для разведки 
батарей и корректирования огня 57З-го пушечного полка в районе Ельни 
праКТИI\овалось использование истребителей И-16. Такая мера себя оп
равдала. 

Здесь, на ельнинских землях, родилась советская гвардия. 100-я и 
127-я стрелковые дивизии получили наименования соответственно 1-й и 
2-й гвардеЙСI\ИХ дивизий. За отличные действия 10З-й артиллериiiСIШЙ 
полк (командир майор Асатуров ) был награжден орденом Красного Зна
мени. 

В чрезвычайно сложных условиях пришлось действовать с первог{} 
дня войны а р т  и л л  е р и с т а м-з е н  и т ч и  к а м. Вражеской авиации, как 
известно, удалось временно захватить господство в воздухе. Однако там, 
где была развернута зенитная артиллерия, воздушный противник встре
чал достойный отпор. 

В райоnе Лuбавы первым фашистских стервятников встретил своим 
огнем зенитный дивизион под командованием В. Сороки. Когда около 
4.00 22 нюня командир одной из батарей Ф. Тимашков получил доклад 
с выносного наблюдательного поста о приближении вражеской авиации, 
он скомандовал: « Батарея, к бою ! »  Вскоре дальномерщик С. Скворцов 
доложил о сопровождении воздушной цеди, а затем передал о ней не
обходимые данные. После команд «Заряжай! »  и «Огонь! »  тншину разор
вад первый за.'1П батареи, затем последовали второй, третий .. .  Огонь был 
поддержан остальными батареями и флотскими зеНИТЧИI\ами. Враif\ескпе· 
бомбардировщики, встреченные разрывами, начали маневрировать. При
цельного бомбометапия по объекту не получилОсь. Беспорядочно сбро
сив бомбы, они ушли в сторону линии фронта **.  

В летних оборонительных боях 1941 г. особенно нелегко приходи
лось аРТИJIЛеристам и минометчикам б а т а л ь о н н о й и п о л 1\ О В о й  
а р т и л л е р и и. Находясь в боевых порядках рот и батальонов, онп од
ними из первых встречаJIИ огнем вражескую пехоту и танки, нередко 
выручая из беды свою пехоту. 

Так, в первых числах июля в райоnе ВuтеБС1'>а минометная рота 
под командованием лейтенанта А. Т. Алтунина (впоследствии генерал 

у. ЕJIЫШ. Рож;(елие гвардии. ;\1., 1975, с. 10, 18-26, 105. 
** Нраснал звезда, 1983, 22 июнл. 
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армпи) запяла огневые позиции за центром боевого порядка своего 
стрелкового батальона за поросшей кустарником высоткой. Командир 
роты выбрал НП на nысотке в районе резервпого стрелкового взвода. 

Минометчики, взаимодействуя с пехотой и противотанкистами, ус
пешно действовали при отражении первых двух атак противника. Своим 
огнем ОIIИ отсекали вражеских автомаТЧИIЮВ от танков, а затем опусто
шалп их ряды огневыми налетами с установкой взрывателя на осколоч
ное действие. 

В ходе третьей атаки гитлеровцам удалось прорваться через перед
ний край и окружить стрелковый взвод, прикрывавший позиции мино
метной роты. На выручку пехотинцам пришли минометчики. Часть рас
четов продолжала вести огонь, а другая, вооружившись винтовками и 
гранатами, контратаковала фашистов. Контратака минометчиков оказа
лась внезапной для врага. В рукопашной схватке он был опрокинут и 
отступил *. 

Несмотря на значительные трудности в организации боевых дейст
вий артиллерии летом 1 941 г., на всех направлениях исключительно важ
ное значение при обретало поражение противника огнем с з а к р ы т  ы х 
п о з  и Ц и Й. Однако, как отмечается в отчетах о боевых действиях артил
лерии ряда армий, например 8-й армии Северо-Западного фронта, «ис
ходные данные для стрельбы готовились на основе глазомерной и сокра
щенной подготовки. Пристрелка велась по наблюдению знаков разрывов ... 
При недостатке данных о целях применялась и стрельба по площадям» **, 
т. е. по ограниченному району предполагаемого нахождения противника. 

В конце августа У СТ. Игреиь (южнее Днепропетровска) стрельбой 
е· закрытых огневых позиций артиллерия большой мощности ( ЕМ) сор
вала переправу гитлеровцев через р. Самара (приток Днепра) . 

На этом направлении дивизион ЕМ был придан стрелковой диви
зии, получившей задачу не допустить переправы противника на левый 
-берег Днепра. Командир 1-й батареи приказал старшему офицеру ба
тареи лейтенанту Гончарову оборудовать и занять огневую позицию 
J ст. Игрень и быть готовым к открытию огня в 4.00 27 августа. 

Западнее ст. Игрень были две небольшие рощи, а между ними мо
додой сад. Лейтенант Гончаров, изучив местность и сравнив ее с картой, 
принял решение выбрать позицию не в рощах, которые имелись на 
карте, а в саду, который не был обозначен на ней и не просматривался 
·СО стороны противника. Запасные позиции он наметил на юго-западной 
окраине поселка им. Карла Маркса, а в рощах с разрешения командира 
дивизиона оборудовал две ложные позиции. К указанному сроку все 
огневые позиции были готовы, действительная позиция тщательно за
:маСIшрована, с нее были подготовлены данные для ведения огня по МО
'сту К северу от с. Красноармейское, а на ложных выставлены макеты, 
оборудованы средства для имитации выстрела. В 5.00 28 августа гит
.деровцы под прикрытием артиллерийского и минометного огня начали 
переправляться по восстановленному за ночь мосту. Командир батареи 

* Алтунuн А. Повесть о тревожпой молодости. М., 1981, с. 43-58. 
** ЦАМО, ф. 8А, оп. 5565, Д. 8, л. 15-17. 
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-DТКРЫЛ огонь по мосту и двадцатью тремя снарядами разрушил его, сор
вав переправу противника. 

В ночь на 29 августа фашисты навели рядом с разрушенным пон
тонный мост, замаскировав его под разрушенный, и в 6 часов утра по 
нему начали переправляться автоматчики, за которыми двигались лег
кие танки. Кю\ только головной танк вошел на середину моста, номандир 
-батареи открыл по нему огонь, и танк вместе с пролетом моста пошел 
но дну. Наша пехота быстро уничтожила переправившихся автоматчиков. 

Вражеская артиллерия, введенная в заблуждение относительно ис-
1.'инного расположения батареи, неоднонратно производила безрезультат
ные огневые налеты по району ложных огневых позиций. Неуязвимость 
нашей батареи приводила противника в ярость. Не смогли обнаружить 
-ее истинного расположения и фашистсние разведывательные самолеты. 
Не имея потерь, батарея была готова к отражению очередной попытни 
противника форсировать водную преграду *. 

В первые месяцы войны произошло крупное событие в истории раз
вития отечественной артиллерии - на полях сражений были применены 
боевые машины р е а R т и В н о й а р т и л л е р и и, прозванные в народе 
�(катюшами)}. 

Впервые реактивная артиллерия участвовала в бою в июле 1941 г. 
под Оршей. В районе города вели тяжелый оборонительный бой части 
73-п стрелковой дивизии. В ночь на 14 июля фашисты захватили Оршу. 
С утра сюда один за другим стали прибывать вражеские эшелоны с вой
'сками, военной техникой, горючим и боеприпасами. Чтобы задержать 
наступление противнина, заместитель начальника артиллерии Запад
ного фронта генерал Г. С. Кариофилли утром 14 июля поставил коман
диру 1-й отдельной батареи реактивной артиллерии капитану И. А. Фле
ров у ( семь БМ-13 и 122-мм пристрелочная гаубица) задачу: произвести 
залп по скоплению эшелонов врага на железнодорожном узле Орша. 

В 15 часов 15 минут после трех пристрелочных выстрелов И3 122-мм 
:гаубицы из лощины донесся рев и скрежет, вверх вырвались черные 
:нлубы дыма, взметнулись ввысь более сотни краснохвостых снарядов. 
Залп состоялся. 

На эшелоны врага, находившиеся на железнодорожном узле, обру
шился огненный смерч. Реантивные снаряды разрывались в самой гуще 
вагонов с боеприпасами, горючим, техникой, людьми. Все дрожало, как 
при землетрясении. Через несколько минут после залпа железнодорож
ный узел превратился в море огня, над которым клубился густой дым. 
Обезумевшие гитлеровцы метались в раскаленном дыму. Множество сол
дат и офицеров врага было уничтожено. 

Через полтора часа батарея развернулась в боевых порядках 413-го 
стрелкового полка и произвела второй залп по вражеской переправе че
рез р. Оршицу. Переправа была сорвана, и фашисты долгое время не 
осмеливались здесь преодолевать реку **.  

* Деiiствия артиллерийских подразделений в Великой Отеqествешюii: войне. 
Сб, )11 1. М,, 1947, с. 44-4.6. 

** Победоносцев Ю. А.,  Кузнецов К. М. Первые старты. с. 54-55. 
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Таким обраЗ0М, в тяжелейших условиях лета и осени 1941 г. артил
лерия Советской Армии, поддерживая пехоту, конницу п танки, актпвно, 
участвовала в ожесточенных боях с врагом. Бойцы и командиры артил
лериЙс.ких частей продемонстрировали высокий моральный дух, пс.к;[ю
чительную стойкость, мужество и героизм. От орудийного огня немец.ко
фашистсюrе войска несли большие потери. Но в действиях артиллерии 
в этот период имели место и недостатки, которые объяснялись невыгодно 
сюraдывавшейся для советских войск оперативно-тактической обстанов
кой, отсутствием боевого опыта, тяжелыми потерями. :Командование, 
принимая меры к устранению недостатков, всесторонне обобщало опыт 
боев и делало его достоянием войск. 

На московском направлении 

Битва под Москвой на рубеже 1941 и 1942 гг. явилась важнейшим со
бытием не только ВелИIЮЙ Отечественной, но и всей второй мировой 
В(Jiiны. Она знаменовала собой начало решительного поворота в ходе 
борьбы СовеТСIШГО Союза против объединенных сил фашистского блока. 
Битва продемонстрировала мощь и прочность первого в мире социали
стического государства, величайший патриотизм советского народа, ру
КОВОДИМОГО дартией коммунистов. Здесь в боях и сражениях на подмо
Сковных землях был окончательно развеян миф о непобедимости гитле
ровской армии, которая потерпела первое с начала второй мировой вой
ны крупное поражение *. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫй ПЕРИОД битвы под Москвой охватывает со
бытия с конца сентября до начала декабря 1941 г. Войска трех совет
с.ких фронтов - Западного ( командующий И. С. :Конев, затем Г. :к. Жу
.ков, начальник артиллерии М. Н. Чистяков, затем И. П. :Камера ) , Ре
зервного (командующий С. М. Буденный, начальник артиллерии 
Л. А. Говоров) и Брянского ( командующий А. И. Еременко, начальник 
артиллерии М. П. Дмитриев ) - в тяжелых оборонительных боях против 
превосходпвшей их в силах и средствах немецкой группы армий « Центр» 
сорвали замысел фаШНСТСIЮГО командования по окружению и уничто
жению главной группировки Советской Армии и овладению Москвой. 
Враг был обескровлен и остановлен на ближних подступах к столице. 

В успешном отражении ударов неприятельских группировок нема
лая роль принадлежала артиллерии. При этом следует учитывать, что 
действовать ей пришлось в крайне невыгодных условиях - противнИI{ 
значительно превосходил войска трех советских фронтов по артиллерии 
II не испытывал недостатка в боеприпасах. 

В составе войск трех советских фронтов к октябрю 1941 г. Иlllелось 
более 7700 орудий, минометов ( без 50-мм) и боевых машин РА. В ре
зультате общая средняя плотность в 740-км полосе была неВЫСОКОII и 
составляла лишь 10,5 орудий, минометов и боевых машин РА на 1 им. 
В полосах же некоторых армий в зависимости от важности направления 

., История второй мировой ВОЙПЫ 1939-1945, т. 4, с. 483. 
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�Ha достигала 20--22 единиц на 1 км. Средняя плотность противотанко
вых орудий (с учетом зенитных) при условии, что 30 % местности были 
танконвдоступны, составляла всего 3--4 орудия на 1 км. Плотность же 
полевой артиллерии, стоявшей на закрытых огневых позициях, равня
.дась 8 орудиям, минометам и боевым машинам РА на 1 км И лишь на 
отдельных направлениях увеличивалась до 15-- 1 7  единиц на 1 км *. 

ТаI\ИЭ неВЫСОlше плотности, а также ограниченность боеприпасов 
уменьшали возможности артиллерии по поражению живой силы в борь
бе с аРТlIллерией и танками противника. Особенно отрицательное влия
ние Оl\азывала низкая обеспеченность боеприпасами артиллерии даже 
'такого фронта, как Западный, игравшего важнейшую роль. Бывший в 
то время начальником Г АУ Н. Д. Яковлев в своих воспоминаниях оце
нивал положение во фронте с боеприпасами, особенно в ноябре, как 
·бедственное. В ноябре 1941 г. уровень производства боеприпасов дей
ствительно был самым низким **. Все это усугублялось недостатиом 
cpe;:J;cTB артиллерийской разведки и отсутствием в связи с этим исчерпы
вающих данных о противнике. Последнее предопределяло распыление и 
без того немногочисленной артиллерии, вынуждало ПРИI,рывать все на
правлеНllЯ ВОЗМО/l\НЫХ действиii противника, т. е. вело 1\ <<ЛинеilностИ» .  
В результате ВОЗНИБали трудности н е  только в массировании, но даже 
и в сосредоточении огня артиллерии для поражения вражеСI{ИХ группи
РОВОБ в исходном положении для наступления и при отражении атак. 

Однако в ходе ожесточенных оборонительных сражений и боев Го
·сударственныЙ Комитет Обороны и Ставка Верховного ГлаВНО1\омандо
вания усиливаШI ВОЙСI,а аРТИ;Iлерией, особенно Западный фронт. По
этому в его полосе, несмотря на потери, 1\ середине ноября 1941 г. воз
росдо ноличество противотанковой и реактивной аРТИЛJlерии. :к RОНЦУ 
:же оборонительного периода битвы (по сравнению с серединой ноября) 
общее l\оличество артиллерии фронта увеличилось в 1,5 раза, а реаRТИВ
ной -- в 2 раза ***. Рост Rоличества боевых машин реаRТИВНОЙ артиллерии 
НЭJIЬ3Я считать случайностью. Являясь оружием залпового огня, неслож
ным в производстве и надежным в ЭRсплуатации, реактивные системы 
в Бризисны�e моменты боя (сражения) часто являлись, по существу, 
единственным средством в pYRax общеВОЙСI{ОВОГО начальника, способным 
резно увеличить плотность огня и степень огневого поражения ОТIфыто 
распо.чОiЫШНЫХ живой силы и огневых средств наступающего против
ника, сорвать ЮIИ существенно ОС.I]:абить силу его удара. В ходе тяжелых 
обороните.чьных боев и сражений в он:тябре и ноябре 1941 г. командова
ние фронтов часто придавало реактивные части ослабленным стрешю
г,ым соединениям, что усиливало огневую мощь их штатной артил.черии 
Н, таЮПl образом, временно повышало боеспособность отдельных дпви
зий и бригад в обороне ****. 

", Победа под Москвой. М.,  1982, с. 107. 
** История второй мировой войны 1939-1945, т. 4, с. 158; Я"овлев Н. Д. Об 

аРТlIллерии и немного о себе, с. 73, 74. 
*** Артиллерия в оборонительных операциях ВелИlЮЙ Отечественной войны. 

М., 1 %8, JЖ 1, с. 85, 93, 
**** ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 2511 ,  д. 157, л. 316-317. 
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Основную массу артиллерии в армиях составляла войсковая артил
лерия. Части же усиления, не считая противотанковые, имели ограпи
ченный удельный вес. Распределение и группировка артиллерии в этих 
условиях обеспечивали создание на важнейших направлениях в стрел
ковых дивизиях малочисленпых групп лишь по числу полнов первого 
эшелопа. Каждая группа, как правило, состояла из О'днО'гО'-двух диви
зионов. В О'тдельных случаях сО'здавались лиБО' армейские, лиБО' дивизп
онные группы ДД, Вlшючавшие О'Т дивизиО'на ДО' полка артиллерии уси
ления, и лишь кан искшО'чепие сО'став этих групп был большим. 

При О'ценке начественнО'гО' сО'стО'яния артиллерии на мО'скО'вскО'м на
правлении О'собое значение приО'бретали ее вО'змО'жпО'сти в б О' Р ь б е с 
т а н к а м п, пО'снО'льну О'ДНО'Й из важнейших задач являлО'сь уничтО'жение 
фашистских танкО'в, начиная с дальних пО'дступО'в н О'БО'рО'не, а затем 
при отражении их массированных ударО'в на всех этапах О'БО'рО'нитель
ной О'перации. 

Если учесть, ЧТО' пемецние таннп в рассматриваемый О'трезО'к вре
мени имели броневую защиту ТО'ЛЩИПО'й ДО' 30-50 мм, ТО' О'НИ успешно 
поражались при стрельбе брО'небО'йными снарядами из всех О'рудий, со
стО'явших на вооружении сО'ветскО'й прО'тивО'танкО'вО'й артиллерии *. СО'
мнения же О' вО'змО'жнО'стях батальО'ннО'й 45-мм пушнп безО'снО'вательны. 
45-мм пушна О'бр. 1 937 г. была спосО'бна на дальнО'сти с 800 м и ближе 
пробивать брО'ню до 30-45 мм соО'тветственнО' при углах встречи 60 
или 900. Она не всегда прО'бивала лишь лО'БО'вую брО'ню танка T-IV, но 
эти боевые машины в то время сО'ставляли менее 10 % таннО'вогО' парна 
противника и в массО'вО'м масштабе еще не применялись **. Однано О'щу
щался недостатО'к в таких пушках, что вынуждало О'сенью 1 941 г. уком
плектО'вать прО'тивО'таннО'вые части мощными зенитными О'рудиями. 

Известно, ЧТО' к началу битвы фашистснО'е номандО'вание сО'средО'тО'
чило на мосновснО'м направлении крупные таннО'вые силы - 3/4 пз 
всех имевшихся на советско-германском фронте ***. Поэтому БО'рьБа с 
танками оставалась одной из главных проблем. 

Как отмечалО'сь ранее, Ставка ВГК, анализируя летние О'борО'ни
тельные бои 1941 г., пришла к выводу О' необхО'Д�мО'сти противО'постав
лять массированному танкО'вО'му удару врага массирО'вание противотан
кО'вой артиллерии и других средств БО'рьБы с таннами. ТребовалО'сь по
кончить с «линейностью» в использО'вании прО'тивО'танковО'й артиллерии, 
�величить глубину противотанковО'й О'БО'роны и улучшить разведку. 

Эти положения после июльскО'й директивы Ставки в кО'нце августа 
были кО'нкретизирО'ваны начальником артиллерии СоветскО'й Армии 
Н. Н. ВорО'новым В «Указаниях по О'рганизации системы артиллерийскогО' 
огня в О'борО'не» . ТребовалО'сь сО'здавать в главной полО'се О'БО'роны, на
чиная О'т переднегО' нрая и в глубину, артиллерийсние противотанковые 
О'порные пуннты (ПТОПы) и райО'ны, нахО'дящиеся между сО'БО'й в О'гне
вой связи. В них включалась противО'танковая, пушечная, вО'йскО'вая, 

не, 
* истребителыo-противотаююваJI !J.ртиллерия в Великой 

с. 15-16. 
** Мii1Jег-Нi1IеЬгапd. Das Heer 1 933- 1945. В. 111, s. 274. 

*** История второй мировой войны 1939-1945, т. 4, с. 92. 
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резерва Главного Командования, а также зенитная артиллерии. Артилле
рия на закрытых огневых позициях и зенитные подразделения должны 
были оборудовать свои боевые порядки в противотанковом отношении 
и встречать огнем прорвавшиеся танки. В глубине предусматривалось 
располагать артиллеРИЙСI\ие противотанковые резервы, готовые 1\ ма
невру. 

Задача ПТОПов заключалась в том, чтобы «расчленить массирован
ный танковый удар противника на ряд отдельных вклинений по заранее 
намеченным направлениям и добиться решительного поражения враже
ских танков по частям» .  Управляли артиллерией ПТОПов начальники из 
числа офицеров-артиллеристов. 

В октябрьских боях ПТОПы, играя роль (<Волнорезов» ,  расчленяли 
атаI\ующие танки, нанося им урон. Однако отдельные их группы про
никали в глубину нашей обороны, используя неприкрытые промежутки 
между ПТОПами. Это являлось следствием либо недостатка средств, ли
бо неполного выполнения указаний, либо нарушения взаим:одеЙствия. 
артиллерии со своей пехотой и инженерными подразделениями, а также 
отсутствия резервов. Еще недостаточно решительно включалась в си
стему противотанковой обороны артиллерия, располагавшаяся на закры
тых позициях. 

В ноябрьских боях положение изменилось. Улучшилось ведение раз
ведiш, обеспечивалась огневая связь между ПТОПами, выделялись спе
циальные орудия. (взводы) для прикрытия промежутков между ними, 
более четко организовывалось взаимодействие с пехотой, которая при
крывала орудийные расчеты от огня вражеских автоматчиков. Недостат
ком являлось отсутствие сильных артиллерийских противотанковых ре
зервов во фронтах, а иногда в армиях и дивизиях. 

На основных танкоопасных направлениях удавалось создавать · плот
ность до 12 противотанковых орудий на 1 км, что обеспечивало отраже
ние тапковых атак с плотностью до 20-30 танков на 1 км. 

В сражениях под Москвой артиллеристы-против от анки сты с честью 
выдержали боевой �шзамен на зрелость. Примером борьбы с вражескими 
танками являются бои 16-25 октября 1941 г. под ВолоУ>олаJltсУ>оJ.t в по
лосе 16-й армии ( командующий К. К. Рокоссовский, начальник артил
лерии В. и. КаЗaIЮВ ) .  Армия была усилена шестью артиллерийскими 
полками ПТО, четырьмя пушечными полками и ПОЛI\ОМ реактивной ар
тиллерии. В пределах главной полосы обороны противотаНI\овые полки 
подготовили ПТОПы и противотанковые районы. Часть артиллерии на
ходил ась в резерве. 

В период 16- 18 октября противник последовательно атаковал части 
31 6-й стрелковой дивизии в направлении совхоз Балычево, Спасс-Рю
ховское, вводя в бой от 60 до 150 броне единиц. Ценой потери свыше 
50 танков и штурмовых орудий ему удалось вклиниться и овладеть 
Осташево. Тогда командующий армией выдвинул в район Спасс-Рюхов
ское свой резерв - 289-й артиллерийский полк ПТО под командованием 
искусного артиллериста майора Н. К. Ефременко (полк состоял из пяти 
батарей 76-мм пушю\ обр. 1939 г. (УСВ) и батареи 25-мм зенитных 
пушек обр. 1940 г. - всего 24 орудия) . Благодаря своевременному ма
вевру лобовые атаки гитлеровцев на Спасс-Рюховское с 19 по 23 октяб-
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ря отражались огнем пехоты и артиллерии с открытых и зю,рытых 
ILОЗIЩИЙ. За эти дни враг потерял 81 танк и штурмовое орудие. Потери 
артиллерии 16-й армии составили 33 орудия. 

Наиболее ожесточенные бои развернулись 24-25 октября. Враже
ские танки при поддержке артиллерии и авиации пытались прорвать 
оборону 1075-го стрелкового полка. Однако батареи 289-го против от ан
JЮВ()ГО полка, занимая отлично оборудованные в инженерном отношении 
позиции, потерь почти не понесли и внезапно открыли губительный 
огонь бронебойными снарядами по танкам, а шрапнелью « ша картечь» ) 
110 пехоте. Основной удар приняла на себя 3-я батарея старшего лейте
нанта Д. Капацына. В критические моменты боя он сам становился за 
наводчика и подбил лично 3 танка. Атю{и были отбиты. На поле боя 
ДЫМИЛIIСЬ 17 танков и штурмовых орудий. 

В этот день отличился командир радиоотделения 5-й батареи млад
ший сержант П. Стемасов. В критический момент боя, заменив вышед
шего из строя командира орудия, он совместно с наводчиком Р. Неро
новым подбил 8 вражеских боевых машин. С наступлением темР.:оты 
Сте!.шсов с двумя трактористами вывел с поля боя уцелевшее орудие. 
За героизм и мужеетво Стемасов был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

Потерпев неудачу, противник начал обходить Спасс-Рюховское че
рез Дубосеково и Чертаново, при этом особенно ожесточенный бой приш
лось вести 4-й и 5-й батареям ПОЛI\а. ПО приказу Iюмандования в связи 
с угрозой OI{ружения наши части отошли севернее. 

В бою 25 октября огнем 289-го противотанкового полка было унич
TOfKeHO 37 танков. При этом полк потерял 14 орудий. За умелые и ге
роические действия полк был награжден орденом Красного Знамени, а 
свыше 120 человек - орденами и медалями. Впоследствии 8 января 
1942 г. этот полк был преобразован в 1-й гвардейский протиВ(;)танковый 
арти:шерийский полк 

Всего в бою за Спасс-Рюховское огнем ПОJ1Ка и подразделений 316-й 
стре.1КОВОЙ дивизии было уничтожено 59 танков и штурмовых орудий *. 

Тан:им образом, благодаря умело организованной противотаНIЮВОЙ 
обороне противник на девять суток был задержан южнее Волоколамсн:а 
и понес тяжелые потери. 

К концу оборонительного периода более четко разграничились по
нятия ПТОП и противотанновый район. ПТОПы создавались на участ
Еах обороны стрелковых ПОЛIюв, а противотанковые районы - в глубине 
средствами артиллерпи усиления с целью уничтожения прорвавшихся 
танков и удержания важных объектов. Так, в ноябрьских боях по указа
нию l\омандующего войсками Западного фронта Г. К. Жукова был соз
дан ряд сильных противотанковых районов на глубину до 40 КМ, каждый 
в составе до артшшеРИЙСRОГО полка ПТО, а иногда и более. Все эти рай
оны составля.ПИ основу единой системы ПТО фронта на подступах к 
МОСБве. 

" Истребптслыю-противотаНI:овая артиллерия в Великой Отечественной войне, 
�. q6. 

208 



В тех случаях, когда ощущался недостаток в противотанковой артил
лерии, в армиях для увеличения глубины ПТО создавались противотан
ковые отряды. Каждый из них вклIOчал одно-два противотанковых ору
ДИЯ, взвод истребителей танков, вооруженных противотанковыми грана
тами и бутылками с горючей смесью, саперный взвод с противотанко
вым.и минами и до роты стрелков. Отряды обычно располагались, эше
лонируясь в глубину, на нескольких рубежах, на выгодных позициях 
в районе узлов дорог, окраин населенных пунктов, опушск рощ С зада
чей уничтожить прорвавшиеся в глубину танки противника, задержать 
их и вынудить изменить направление движения. 

. . в соединеннях и частях создавались истребительно-противотанко
вые группы ( отряды) численностью от 15 человек и более во главе с 
офицером на автомашине. Такие группы, являясь подвижным резервом 
командира стрелкового полка (дивизии) , действовали внезапно и дерзко, 
уничтожая танки, МОТ<Щиклистов и воздействуя морально на против
ника *. 

В дополнение к этому в ноябрьских боях широко практиковалось 
устройство противотанковых огневых заграждений с использованием бы
стровоспламеняющихся горюче-смазочных материалов в сочетании с ло
вушнами, ежами, сюрпризами и затоплением местности. 

В числе других проблем важное место в оборонительный период за
нимали про ведение а р т и л.л е р и й с к и х к о н т р п о Д г о т о в о к, 
п о Д Д е р ж к а к о н т р у д а р о в и к о н т р а т а к. Следует признать, 
что в организации контрподготовки имели место значительные труднос
ти - отсутствовали исчерпывающие разведывательные данные о против
llИRе, недоставало артиллерии и боеприпасов. Поэтому артиллерийская 
контрподготовка не нашла должного мест,а, если не считать ПОПЫТОR ее 
проведения по указанию фронта в полосах 1 6, 19 и 20-й армий. 

Идея организации и .проведения артиллерийской контрподготовки 
принадлежала командованию Западного фронта. Задачей контрподготов
ки являлся срыв возможного наступления противника в результате 
подавления и уничтожения артиллерийским огнем его пехоты и танков 
в районах сосредоточения и на исходных позициях, подавления вражес
кой артиллерии и нарушения управления. Были намечены четыре веро
ятных направления возможных уда ров фашистских войск. 

Непосредственными организаторами контрподготоВIШ являлись Н:О

мандующие армиями и их начальники артиллерии. В армиях были раз
работаны планы контрподготовки, предусматривавшие привлечение к ней 
не только орудий, но и 82- 1 20-мм минометов . ГлаJЗлеiiшей задачей раз
ведки считалось определение времени перехода противника в наступле
ние **.  1 и 2 октября артиллерия 16-й армии трижды проводила контрпод
готовку в районе Ярцев о продолжительностью до 10 минут на фронте в 
10 км при ПЛО'l\ности до 30 орудий, минометов и боевых машин РА на 
1 км И расходе 0,3 боевого комплекта. Оценить действительный результат 
контрподготоВIШ было трудно. Так как главный удар противник нанес 
значительно севернее. 

* ЦМЮ СССР, ф. 208. оп. 2513, Д. 83, л. 459, 515-516. 
** ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 2513, Д. 82, л. 217-222. 
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Более частым явлением была поддержка контрударов. Особенно эф
фективной поддержка оказалась в начале декабря, когда контрудары пе
реросли в контрнаступление. 

В огне сражений на землях Подмосковья прославились полки, кото
рые положили начало гвардии в советской артиллерии. Известно, что 
первыми были преобразованы в январе 1942 г. в гвардейские 440-й и 
471-й пушечные артиллерийские полки (пап) РВГК Они действовали 
на разных направлениях - 440 пап (командир майор А. И. Брюханов) 
на калужско-серпуховоком, ,а 471 пап (командир и. п. Азаренков ) на 
волоколамском. Личный состав обоих полков отличала жгучая ненависть 
к врагу и высокое искусство владения вверенным им Родиной оружием. 
На истринских рубежах в конце ноября. 1941 г. важная роль в обеспече
нии организованного отхода частей на левом фланге 16-й армии принад
лежала 471 пап и его командиру. Возглавив сильную артиллерийскую 
группу (более четырех полков) ,  майор Азаренков искусно управлял ог
нем и маневром подчиненных ему частей. Четверо CY'l'OK сдерживались 
попып{и превосходившего в силах противника овладеть г. Истра. Соче
тая сосредоточенный огонь с огнем прямой наводкой, группа отражала 
одну атаку за другой. 27 ноября на рассвете, когда фашисты обошли 
Истру с севера и готовились к броску, чтобы замкнуть окружение, майор 
Азаренков сосредоточил огонь полка по фашистам в районе Никулино. 
В результате сильного огневого налета было подби'l'О и уничтожено 17 
танков, 23 автомашины с пехотоЙ. Вражеская a'l'aKa была сорвана * .  

Измотав и обескровив противника в оборонительных сражениях, со
ветские войска в первых числах декабря 1941 г. перешли в КОНТРНАС
ТУПЛЕНИЕ. Согласованными ударами они подвергли разгрому фланго
вые ударные группировки противника и, отбросив их на запад от Моск
вы, развернули с января 1942 г. общее наС'l'упление, охватывая с севера 
и юга основные силы ГИ'l'леровокой группы армий «Центр» **. 

Для наступательного периода битвы был характерен количественный 
и качественный рост артиллерии в составе войск фронтов - Калининско
го (командующий И. с. Конев, начаЛЬНИR артиллерии с. Н. Кузнецов) .  
Западного (командующий Г .  К Жуков, начальник артиллерии И.  п .  Ка
мера) , а также правого к'рьша Юго-Западного (командующий с. К. Ти
мошенко, начальник артиллерии М. А. Парсегов) .  

В первых числах декабря в условиях быс'l'РО менявшейся обст,ановки 
и несмотря на потери в войсках, действовавших почти на 1000-килом:ет
IЮвом фронте, насчитывалось около 8000 орудий, минометов и боевых 
машин Р А. Из этого количества свыше 7200 являлись системами наземной 
артиллерии ***.  Таким образом, их средняя общая плотность могла быть 

'" Сопетская артидлерин в Великой Отечественной войне 1941-1945, с. 68. 
* "  История второй мировой войны 1939-1945, т. 4, с. 286, 292, 307. 

*** Артиллерия в наступательных операцинх Великой Отечественной воЙпы. 
М., 1964, КН. 1, с. 185-224. 

ОграШlqенность и противоречивость данных, содержащихсн в учетных (отqет
ных) документах и опубликованных работах, затрудннют точный ответ о составе 
арти:шерии и ее обеспеченности боеприпасами на московском направлении в нача
ле деrщбрн 1941 г. 
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не многим более 7 орудий, минометов и боевых машин РА на 1 IШ. На 
важнейших направлениях в полосах некоторых армий она достигала 
12-20 и более орудий на 1 КМ. Противник по-прежнему п.ревосходил со
ветские войска по артиллерии. 

Наибольшую трудность представляло собой обеспечение артиллерии 
боеприпасами. Потребность в них еще более обострилась, особенно на 
Западном фронте. Одна из причин этого заключалась в том, что поданная 
фронтом (в середине ноября) заявка на боеприпасы на декабрь не могла 
учесть из'менения (увеличения) состава артиллерии с переходом в контр
наступление. К началу же декабрьского наступления артиллерия фронта 
выросла почти в 1,7 раза, а фронтовой боевой комплект увеличился лишь 
в 1 ,5 раза * .  в обстановке высокодинамичпых действий при переходе 
от обороны к наступлению эту разницу трудно было предвидеть. Вос
полнить же ее за счет запасов центра также не представлялось возмож
ным, если учесть ограниченные поступления снарядов и мин от промыш
ленности в этот отрезок времени. Поэтому выход из создавшегQCЯ поло
жения фронтовое ,командование искало в рациональном и экономном 
расходовании боеприпасов. 

С началом контрнаступления советской артиллерии пришлось дейст
вовать в сложной оперативной обстановке. В ходе Rалининской, Rлин
ско-Солнечногорской, Тульской, Елецкой и других наступательных опе
раций положение осложнилось еще больше из-за слабой дорожной служ
бы. В УСЛОВИЯХ глубокого снежного покрова, сильных морозов затрудня
лись маневр артиллерией и подвоз боеприпасов. Трудности усугублялись 
из-за некомплекта в артиллерийских частях, особенно в средствах тяги 
и транспорта. Ограниченное количество средств артиллерийской инстру
ментальной разведки (АИР) и отсутствие корректировочно-разведыва
тельной авиации не позволяли полностью использовать возможности 
дальнобойной артиллерии. 

Как правило, войска переходили в наступление после ожесточенных 
оборонительных еражений против сильных вражеоких группировок без 
какой-либо оперативной паузы. На подготовку артиллерии армий отво
дилось всего 1-2 суток. Это лишало возможности произвести перегруп
пировку, и артиллерия была вынуждена действовать в той группировке, 
какая сложилась к концу оборонительного периода. Поэтому командова
ние армий не могло осуществить принцип сосредоточения сил и средств 
на главном направлении. Усилия артиллерии РВГК распылялись, а по
вышение артиллеРИЙСIШХ плотностей достигалось чаще путем сужения 
полос соединениям, действовавшим на главном направлении. 

При подготовке ,атани основным методом ведения огня были корот
кие огневые налеты на подавление живой силы и огневых средств врага 
на переднем крае, который обычно проходил по окраинам населенных 
пунктов. Огонь на разрушение и уничтожение, как правило, вели лишь 
орудия прямой наводки. Это обусловливалось характером поспешно орга-

, * Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны. 
кн. 1, с. 185-224. 
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низованной оборовы противника, а также слабой разведкой и ограничен
ным количеством боеприпасов. Неполное вскрытие вражеской обороны и, 
как следствие, недостаточно надежное ее подавление артиллерийским 
огнем, например противотанковых средств, часто приводило к срыву атак 
советских таНIЮВ. 

С развитием боя взаимодействие артиллерии с пехотой и танками 
часто нарушалось. Орудия для сопровождения танков выделялись редко. 
Чем дальше пехота и танки · продвигались в глубину, тем слабее стано
вилась артиллерийская поддержка. Это являлось следствием либо недо
статка снарядов (мин) , либо отставания артиллерии из-за плохого состо
яния ее средств тяги. Серьезной причиной нарушения взаимодействия 
являлось недостаточное количество средств связи. Выход находили в сов
мещении артиллерийских наблюдательных пунктов с командно�наблюда
тельными пунктами общевойсковых командиров. Однако это осложняло 
управление огнем подразделений (групп) и приводил о к скученности 
личного состава на пунктах. 

Таким образом, в ходе контрнаступления артиллеристам пришлось 
преодолевать немалые трудности. Однако они возросли еще больше, ког
да в январе 1942 г. советские войска встретились с заранее подготовлен
ной обороной противника. На повестку дня встала проблема ее прорыва, 
без чего войскам невозможно было обрести свободу маневра. Теперь уже 
не'льзя было рассчитывать на успех без создан:ия и тщательной подго
товки ударных группировок, без четко организованного взаимодействия 
родов войок, без непрерывной, мощной огневой поддержки пехоты и тан
НОв артиллерией и авиацией. 

Ставка ВГК на основе обобщения опыта в ходе подготовки общего 
наступления (Ржевско-Вяземская, Торопецко-Холмская и другие наступа
тельные операции) дала ряд указаний войскам по организации и веде
нию дальнейших наступательных действий, начинающихся с прорыва 
вражеской обороны. Важным документом явил ась директива «О дей
СТВИЯХ ударными группировками и артиллерийском наступлению) .  
В ней осуждалась укоренившаяся практика наступления распыленными 
силами, а также то, что артиллерия, ограничиваясь подготовкой атаки, 
реЗIiО снижала огневую активность в последующем. Изложенная в ди
рективе идея а р т н а с т у п л е н и я как способа боевого применения ар
тиллерии предусматривала не только подготовну, но также непрерывную 
поддержку атаки и сопровождение пехоты и танков в глубине мощным 
OГHe�{ до полного взлома вражеской обороны. 

Оценивая причины появления специальных указаний о массировании 
артиллерии на участках прорыва, непрерывности артиллерийской под
держки, органическом сочетании огня и движения, следует отметить, что 
все это было как будто и не ново. А дело заключалось в том, что многое 
правильно понималось, но не вьшолнялось, так как почти полгода с на
чала ВОЙНЫ инициативой владел противник, превосходивший нас в силах 
и ПОДl3ижности. Войсковая же разведка не обеспечивала своевременно 
командиров и штабы исчерпывающими данными. Это порождало неуве
ренность, постоянное беспокойство за устойчивость оперативного пост
роения и боевых порядков. Возникла осторожность, боязнь ослабить тот 
или иной участок вместо того, чтобы решительно сосредоточить основные 
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силы и добиться превосходства на важнейшем направлении. Действова
ла сила привычки - прлк'рыть все направления. 

Все это не соответствовало новым условиям, когда инициативой ов
ладели советские войска, а враг за'благовременно создавал сильную, хотя 
и оча говую оборону. Необходимо было перестроиться примените.тrьно к 
новым условиям. 

Однако одного указания об изменении способа действий было недо
статочно. Необходимы были определенньiе материальные и организаци
онные предпосылки, чтобы воплотить в жизнь идею артнаступления. 
Следовало иметь определенное количество артиллерии, боеприпасов, уме
ло их распределять, располагать достоверными сведениями об обороне 
противника и его намерениях, организовать устойчивое управление ар
тиллерией и ее огнем. А с этим еще не все обстояло благополучно. До 
второй половины 1942 г. ощущался недостаток в артиллерии и боепри
пасах. 

Не обошлось в войсках без недоразумений и в толковании сути арт
наступления� Одни считали, что необходимо отказаться от артподготовки 
вообще, другие полагали, что артиллерия rюлжна в прямом смысле нас
тупать, выбивая противника из опорных пунктов, И Т. д. 

Это были болезни роста. Лишь с выходом БУП-42 вопрос об артнас
туплении был конкретизирован и детализирован. Устав четко опрепелил 
сущность артнаступления, его периоды, задачи артиллерии по периодам 
и способы их решения. Указывалось, что артпаступление «заключается 
в непрерывноii поддержке пехоты массированным действительным огнем 
артиллерии и минометов в течение всего периода наступления. Артилле
рийский и минометный огонь должен вести за собой пехоту и танки в 
атаку от одного объекта обороны к другому» *. Действия артиллерии 
предусматривались по трем периодам: артиллерийская подготовка атаки, 
поддержка атаки и обеспечение действий (сопровождение) пехоты и тан
ков при бое в глубине. 

Опним из первых примеров артнаступления явился прорыв обороnы 
па р. Лама в янва'ре 1 942 Г. в ходе Ржевско-Вяземской наступате.льноii 
операции. В полосе наступления 20-й армии, начальником артиллерии 
IЮТОРОЙ был П. С. Семенов, 1юмандование Западного фронта сосрепоточи
ло почти 700 орудий, минометов и боевых машин РА. На участке проры
ва 8 км, составлявшем 40 % от всей ширины полосы армии, общая плот
ность достигала 60-70 ед.:иниц на . 1 км. Это уже был поворот к масси
рованию артиллерии. Однако если оценить артиллерийскую плотность с 
качественной стороны, что имело важное значение при взломе подготов
ленной в инжеперном отношении обороны, то она составляла лишь 55-
60 орудий, минометов и' боевых машин (калибра от 76 мм и выше) на 
1 км **.  

* БУП-42. М. ,  1942, ч .  2,  с .  144. 
*. OцeНRa плотности не только в количественном. но и в качественном отно

шепли была введена позже, с декабря 1942 Г., согласно указаниям командующего 
артиллерией Советской Армии. Главным покззателем стала плотность ОРУДIIЙ и 
минометов от 76-мм калибра и выше, а при прорыве УJ\репленных районов - от 
122-мм И выше (ЦАМО СССР, ф. 217, оп. 1227, д. 45, л. 1-2) . 
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Расход боеприпасов на первый день был установлен 2,5 боеком
плекта. 

Для группировки артиллерии было характерно создание в дивизиях 
(бригадах) более сильных групп ПП, каждая в составе не менее чем 2-
4 дивизионов, из них 1-2 дивизиона предназначались для непосредст
венной поддержки пол·ков (батальонов) первого эшелона. Кроме того, 
ДШI решения задач. в интересах временно созданных оперативных групп 
в их составе имелись артиллерийские группы общего назначения. Так, 
в группе генерала Кароля она состояла из трех пушечных дивизионов. 
Основным назначением таких групп являлась борwа с вражескими ба
тареями, поражение ближайших тактичеСIШХ резервов и усиление огня 
групп ПП. Однако отсутствие эффективных средств для раз,ведки мино
метов осложняло контрминометную борьбу и ставило под сомнение ее 
успех. Как показал ход наступления, надежно подавить неприятельскую 
минометную группдровку не удалось. 

Армейская группа ДД, включавшая орудия большой мощности, даль
нобойные пушки и реактивные системы, была способна разрушать особо 
прочные оборонительные сооружения, вести борьбу с вражеской артил
лерией и усиливать огонь артиллерии соединений и оперативных групп 
по решению командующего и тем самым влиять на ход прорыва в ин
тересах армии. 

10 января 1942 г. артиллерийская подготовка атаки продолжалась 
90 минут с расходом 1,5 боекомплекта. Значение артиллерийского огня 
еще больше повышалось, так как метель и снегопад, по существу, исклю
чали действия авиации и единственным с'редством подавления станови
лась артиллерия. В 10.30 с окончанием надболее сдльного огневого на
лета танкд д пехота пошлд в атаку. ОруддЯ прямой наводкд открыли 
огонь по ранее разведанным целям на переднем крае, а остальная ар
тиллерия пере несла огонь по участкам в блджайшей глубдне обороны. 
В последующем огонь ОТRрывался по заЯВRам командиров батальонов 
или по инициативе артиллерийскдх командиров по вновь обнаруженным 
целям. Глубокдй снег и заграждения снижали темп атаки, что требовало 
повышенного расхода боеприпасов. 

С развитием боя в глубине для сопровождения таннов д пехоты бы
ли запланированы участки сосредоточенного (СО) и заградительного 
(ИЗО) огня. 

Преодолевая исключительно упорное сопротивление гитлеровцев, сое
динения первого эшелона в первый день овладели сильными опорными 
пунктами Заха'рино и Тимонино. В бою за Захарино умело д хра'бро дей
ствовал командир 4-й батареи 528-го пушечного артиллерийского полка 
РВГК лейтенант Яшкин. Когда противJШК сильным пулеметным огнем 
сорвал попытку саперов соорудить мост для танков через ров у восточ
ной окраины 3ахарино, Яшкин под вражеским огнем выдвинул свой ИП 
вперед, определил расположение огневых точек, в считанные 'секунды 
перенес на них огонь и заставил замолчать вражеские пулеметы. Саперы 
соорудили мост, и наши танки двинулись вперед. 

Стремясь удержать позиции, враг неоднократно переходил в контр
атаки, которые успешно отражалдсь огнем артиллердд, танков д пехоты. 
Так, армейская группа дальнего действдя (2 гв. пап, 544 гап ЕМ д 17 
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ОГIlIД) МОЩНЫ\J сосредоточенным огнем 44 орудий и боевых машин Р А 
сорвала контратаку противника из района Спасс-Помазкино на стыке 
20-й II 1-й ударной армий. 

Особенно упорное сопротивление враг оказывал в опорном пункте 
Лудина Гора. Начальник артиллерии а'РМИИ организовал массирование 
огня четырех артполков по опорному пункту. Артиллерийским огнем бы
ло разрушено 38 огневых точек, уничтожено 5 противотаВIЮВЫХ орудий 
н значительное количество живой силы. 

Сопротивление фашистов было сломлено. На третий день вражеская 
оборона была прорвана и в сражение был введен 2-й гвардейский кава
леРИЙСБИЙ корпус. 

Прорыв обороны на р. Лама и последующие наступательные опера
ции ПОБазали, что артиллерия перестраивалась в соответствии с новыми 
требованиями и в основном справлялась с поставленными задачами. Од
нако ряд вопросов ее боевого применения еще требовал своего решения 
и совершенствования (следует отметить, что наиболее полно и масштаб
но артнаступление было осуществлено в ноябре 1942 г. в контрнаступле
нии под Сталинградом) . 

Таким образом, битва под Москвой явил ась в определенном смысле 
важным этапом в совершенствовании способов действий артиллерии по 
сравнению с летним периодом борьбы на советско-германском фронте. 
Это нашло свое выражение в росте ее количества и плотностей, органи
зации противотанковой обороны артиллерийскими средствами, группи
ровке и системе огня, в идее артиллерийского наступления Бак более 
совершенного способа боевого применения артиллерии в наступательной 
операции (бою) . 

Однако у читателя не должно сложиться мнение, будто эти вопросы 
решались только в сражениях под Москвой. Осенью и зимой 1941-
1 942 гг. они решались советскими артиллеристами и на других участках 
огромного фронта борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Но 
здесь на важнейшем, московском направлении под влиянием размаха и 
напряженности военных действий объективно имелось больше предпосы
лок для совершенствования приемов, методов и способов применения ар
тиллерии в бою и операции. 

СтаЛlIнградская эпопея 

Общеизвестно всеМИРНО.1историческое значение битвы под Сталинградом. 
В ходе ее было положено начало коренному перелому не только в Вели
кой Отечественной, но и во всей второй мировой войне в пользу стран 
аНТllфашистс.цоЙ коалиции. По выражению Верховного Главнокомандую
щего, битва предвещала закат немецко-фашистской армии *. 

Здесь, на сталинградской земле, советская а'ртиллерия держала эк
замен на зрелость, а советские артиллеристы - на мужество, стойкость 
и воинское мастерство. 

* История второй мировой войны 1939-1945, Т. 6, с. 5; Стали/{, Н. О Великой 
Отечественной войне Советского Союза. М., 1952, с. 1 14. 
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Еще до событий под Сталинградом в период боев на харьковском 
направлепии в мае 1942 г. произошел знаменательный для артилле'ристов 
факт. Отличившиеся при отражении ожесточенных контратак вражеских 
танков и пехоты артиллеристы 13-й гвардейской и 244-й стрелковых ди
визий напитан И. Криклий, младший политрук И.  Стаценко, старший 
сержант А. Смирнов, сержанты С. Жа:рко, М. Немфира, П. Нестеренко 
и рядовые Н. Григорьев, А. Кулинец, И. Петроm первыми в Советской 
Армии были награждены только что учрежденным орденом Отечествен
ной войны 1 и II степени *. 

Середина июля 1942 г . .. . Памятные дни начала велпкой СтаЛИIlград
ской бптвы. Враг, опьяненный успешным началом операции «Браун
mвейг» ,  рвется через придонские степи главной группировкой на  Кавказ, 
а частью сил к Волге, намереваясь с ходу овладеть Сталпнградом, затем 
Астраханью (операция «Фиmрейер» - «Серая цапля» ) .  Но с рубежа 
р. Чир путь ему преградили свежие части и соединения 63, 62, а за тем 
и 64-й армий. 

Завязались напряженные, изнурительные бои с превосхоцящиыи по 
чнсленности фашистскими войсками. Гитлеровцы были обескровлены, а 
затем и остановлены. В этом большую роль сыграли наряду с пехотин
цами, танкистами, летчиками, моряками и советские артиллеристы. 

За первый год войны наша артиллерия значительно укрепилась. Она 
выросла количественно и качественно. Особенно важным являлось воо
ружение ее новыми 45-мм и 76-:им пушками, тяжелыми реактивными, 
подкалпберными и кумулятивными снарядами. Это значительно повыша
ло возможности батальонной, ПОЛКОВОй и дивизионной артиллерии в 
борьбе с вражес'кими танками. Одновременно росло воинское мастерство 
солдат и офицеров артиллерийских частей. Мастерство в сочетании с вы
сокими моральными качествами артиллеристов Сталинградского фронта 
во главе с начальником артиллерии полковнико:и А. А. Гусаковым обес
печивало результативность огневого поражения ударных группировок 
фаШИСТСIШХ дивизий, рвавшихся к Волге. 

Укомплектованность артиллерпйских частей фронта материальпой 
частью была в среднем от 60 до 85 % .  Однако недостаточным было обес
печение их тягой, средствами связи и прибораМII разведки, что неизбеж
но осложняло маневр, упраВ.тIение огнем и особенно массирование огня **. 

К началу ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЕВ И СРАЖЕНИЙ под Сталин
градом имел ось всего до 4600 орудий, минометов и боевых машин Р А на
земной и зенитной артиллерии. В последующем численность артиллерии. 
веуююнно возрастала n результате прибытия на фронт свежих 
войск и частей РВГК, привлечения артиллерии Волжской флотилии 1f 
зенитных средств Сталинградского корпусного р.аЙона ПВО страны. В 
итоге, например, уже к середине сентября количество артиллерии увели
чилось 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 

* СВЭ, т. 6, с. 105. 
** Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны. 

кв. 1, с. 340. 
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армии, - с 16 до 30 и более; для ведения огня с заI\РЫТЫХ огневых по
зиций - с 9 до 10 единиц на 1 нм, а на важнейших учаСТI\ах - с 13-
14 до 20; увеличилась и противотанковая плотность (с учетом зенитных 
орудий) - с 4-6 до 7 �8 пymеI\ на 1 нм, а на решающих направлениях 
в результате маневра - с 10- 12 до 15 и более единнц на 1 нм *. На 
ОТI\РЫТОЙ таНI\ОДОСТУПНОЙ местности под Сталинградом при наличии 
10-12 орудий на 1 нм можно было отразить атану 20-25 танков на 
1 км, т. е. первый танковый эшелон, а последующие должны были унич
тожаться огнем таНIЮВ, средствами пехоты и авиации. 

Хуже обстояло дело с зенитно-артиллеРИЙСКIIМ прикрытием воПск. 
особенно в ходе боев на дальних подступах к городу. Для поддержки 
своих ВОЙСI\ противник привлекал авиацию 4-го воздушного флота, а за
тем итальянскую и румынскую. Для отражения ее ударов во фронте 
имелось всего 155 зенитных пушек, что составляло 1 орудие на 3 нм. По
этому основная тяжесть борьбы с воздушным противником ложилась на 
истребительную авиацию. С отходом к городу положение в сентябре не
СIЮЛЬКО улучшил ось после прибытия зенитных частей РВГК и привлече
ния средств ПВО страны. При наличии к этому времени уже около 1000 
только зенитных орудий их плотность повысилась почти в 7 раз. 

К концу периода общее количество артиллерии оборонцnmихся войск 
на сталинградском направлении увеличилось почти в 3 раза **. Это был 
один из важнейших факторов, способствовавших устойчивости и непрео
долимости обороны советСI\ИХ частей и соединений. 

С рубежа Клетская, Суровикино, Верхне-Курмоярская особенно воз
росла напряженность оборонительных сражений, в ходе которых совет
ские артиллеристы разили врага огнем с закрытых позиций и прямой 
наводкой. Бои в районах Bepxhe-Бузиновки, Нижне-Чирской, .I\ачалин
ской, Абганерово и особенно в Сталинграде - лучшее тому подтвержде
ние. 

Артиллеристы и минометчики своим точным сосредоточенным и заг
радительным огнем встречали фашистские танки и мотопехоту еще на 
подступах к переднему краю обороны советских дивизий, нарушая бое
вой 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 дыханию> прорваться к Дону и через Калач к Сталинграду. И 
здесь немалая заслуга прославленных в боях артиллеристов - истреби
телей таНIЮВ. 

Организация п р о  т и в о т а н к о в о й о б о р о н ы являл ась ключе
вым вопросом в каждой дивизии, а ее основой были аРТПЛJlеРИЙСЮIe про
тивотанковые опорные ПУНI\ТЫ. 

К этому времени глубина ПТО возросла. Тю�, n полосе 181-й стрел
ковой дивизии (командир генерал Т. Я. Новиков) ,  прикрывавшей кра Т-

* Артиллерия в оборонительных операЦЮIХ Великой Отечественноii ВОЙНЫ •. 
кн. 1, с. 327-328, 338, 341-343, 381. 

** Там же, с. 328. 
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qайшее направление на Калач, она достигала 6-7 км В результате прив
лечения к борьбе с неприятельскими танками не только артиллерии, но 
и танков. Одновременно большое внимание уделялось маневру противо
танковыми резервами в дивизиях и армиях. Особенно показательными в 
этом отношении являются события 7 -8 августа в райоnе Качалunс1i,ОЙ. 

Когда немецкие танкисты, невзирая на потери, все же прорвались 
через оборону 33-й гвардеЙско.Й стрелко.во.Й дивизии южнее Калмыкова, 
им казалось, что. ключи о.т переправ у Калача в их руках. Но. дальней
шие со.бытия развернулись во.преки этим ожиданиям. Выпо.лняя указания 
командующего а'рмией генерала А. и. Ло.патина, начальник артиллерии 
62-й армии генерал Н. М. По.жарскиЙ выдвинул в но.чь на 7 августа в 
раЙо.н важно.го узла дорог Качалинской 13-ю "Истребительную бригаду и 
батареи трех истребителъно.-противо.танковых артиллерийских по.лко.в 
( 1 183, 552, 555 иптап) , кото.рые к утру, несмо.тря на устало.сть, закончи
ли инженерное о.борудование и тщательно замаскировали сво.и боевые 
порядки. Командиры батарей, взводов и орудий выбрали ориентиры, о.п
ределили наиболее танко.опасные направления и секто.ры обстрела, а так
же тщательно изучили местно.сть. Каждый орудийный расчет подготовил 
к стрельбе снаряды и уяснил сигналы. 

Несмотря на ранний августовский рассвет и хорошую по.го.ду, про.
тивник не спешил с начало.м атаки, стремясь, веро.ятно, все подготовить 
наверняка для последнего рывка к Калачу. Лишь в 7.00 до 200 танков и 
штурмовых орудий, поддержанных пикирующими бомбардировщиками, 
атаковали позиции поредевших советских диви'зий, направляя главные 
усилия на Плесистовский, К'ачалинская, Остров. Завязался ожесточенный 
неравный бой, в ходе кото.рого пехотинцы и артиллеристы стояли на
смерть, поражая вражеские танки огнем орудий, противотанковых ружей, 
а в RритичееRУЮ минуту и противотаНRОВЫМИ гранатами. Артиллерия с 
закрытых позиций отсеRала вражескую мотопехоту от своих танков. Се
мичасовой ожесточенный бой, семь часов нечеловеческих усилий и состя
зания брони и снаряда заRОНЧИЛИСЬ тем, что враг потерял свыше 100 

. танков, штурмовых орудий, 17 автомашин и много живой силы. Ему уда
лось овладеть Островом, но на тылы армии он не вышел *.  

8 августа фашистекое командование ввело здесь еще более Rрупные 
силы. В бой с ними вступили уцелевшие противотанковые батареи и 
вновь подошедшие части. На 3-ю батарею 1 183 иптап шли вражеские 
танки ... Командир батареи Н. А. Брилев заранее дал уназание не спе
шить с открытием огня, подпустить врага и бить наверняка. 

Когда до ближних стальных RОРобок с крестами на бортах остава
лось 400-600 м, Брилев, находившийся у первого орудия, подал номанду 
«Огонь ! » .  Силы были неравные, но батарея смело и расчетливо начала 
поединок. Бой становился все ожееточеннее. Фашистская авиация стре
милась подавить огонь батареи. Однако батарейцы бились героически, 
ведя огонь до тех пор, пока у орудия оставался хоть один живой чело
век. Герои-противотанкисты умирали на станинах своих пушек, но не 
отходили, свято выполняя наказ Родины: «Ни шагу назад ! >) Брилев, по-

* Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 194t-t945, с. 153. 

218 



.лучивший 16 ранений, и с ним еще 15 раненых БО'йцО'в дО'вели БО'й дО' 
кО'нца. Батарея свО'им О'гнем пО'дбила и уничтО'жила 15 брО'нирО'ванных 
машин. 

Для О'БО'рО'ны сО'ветских вО'йск была характерна ее высО'кая актив
нО'сть. ЭтО' прО'являлО'сь В кО'нтратаках, :кО'нтрпО'дготО'вках. При этО'м О'СО'
,бая рО'ль О'твО'дилась артиллерии. 

ИскуснО' и герО'ически сражались вО'ины 64-й армии генерала М. С. 
ШумилО'ва. 6 августа О'сО'беннО' О'БО'стрилась О'бстанО'вка в районе А6гаnеро
�O, кО'гда 14-й немецкО'й танкО'вО'й дивизии удалО'сь прО'рваться !{ разъезду 
74-й БМ. В пО'лО'се ширинО'й 30 км имелО'сь всегО' 105 О'рудий, минО'метО'в и 
БО'евых машин. ПО'этО'му не удалО'сь О'рганизО'вать надежную систему О'гня 
на ближайших пО'дступах и перед передним краем 38-й стрелкО'вО'й диви
зии, хО'тя И правильнО' былО' предугаданО' направление главнО'гО' удара 
прО'тивника на уч'астке 8 км южнее фермы .м 3. Части 38-й стрелкО'вО'й 
дивизии пО'шювника Г. Б. Сафиулина О'казались в слО'жнО'м пО'лО'жении. 
ТО'гда кО'мандарм принял решение О' нанесении здесь кО'нтрудара, чтО'бы 
в осстанО'вить пО'лО'жеНие. В выпО'лнении этО'гО' решения О'сО'БО'е значение 
приО'бретал манев'Р 'артиллерией с целью занять и О'беспечить удержание . 
рубежа развертывания кО'нтрударнО'й группирО'вки и О'казать действенную 
пО'ддержку вО'йскам при прО'ведении самО'гО' кО'нтрудара. 

БлагО'даря четкО'й и слаженнО'й работе начальника артилле.рии армии 
пО'лкО'вника К. Н .  СамБО'рскО'го и егО' штаба, вО'зглавляемО'гО' О'пытным 
артиллеристО'м пО'лкО'вникО'м А. И.  Янчинским, маневр был О'существлен 
быстрО' и СКРЫТНО'. В райО'не СТ. Тингута на фрО'нте 10 км была сО'здана 
группирО'вка, насчитывавшая свыше 400 О'рудий, минО'метО'в, БО'евых ма
шин реактивнО'й артиллерии и О'беспеченная БО'еприпасами. 

В результате оборО'няющиеся части к утру 7 августа имели среднюю 
плО'тнО'сть ДО' 1 1  тО'ЛЬКО' противО'т,анкО'вых орудий на 1 км И О'казались 
спО'сО'бными О'тразить все вражеские ата'ки. ОднО'временнО' сО'зданная для 
нанесения кО'нтрудара группирО'вка насчитывала ДО' 40-60 О'рудий, ми
нО'метО'в, БО'евых машин РА и 8- 10 танкО'в на 1 км. 

ВО' втО'рО'й пО'лО'вине дня 8 августа пО'сле сильнО'й 30-минутнО'й артил
лерийскО'й пО'дгО'тО'вки сО'ветские танки и пехО'та, пО'ддержанные О'гнем 
артиллерии и ударами авиации, атакО'вали прО'тивника. Атака пО'ддержи
валась метО'дО'м ПСО артилле.рии. Развивая наступление, О'ни О'тбрО'сили 
фашистскую дивизию в исхО'днО'е пО'лО'жение. ПО'несшие значительные ПО'
тери неприятелыжие вО'йска не вО'зО'бнО'вляли активных действий на этО'м 
участне пО'чти 10 суток *.  

НесмО'тря на герО'ическО'е сО'прО'тивление оБО'рО'няющихся вО'йск, прО'
ТИВНИRУ все же удалО'сь в сентябре прО'рваться к Сталинграду и начать 
штурм гО'рО'да. ЕгО' силы значительнО' вырО'сли - на сталинградскО'м нап
равлении действО'вали уже не О'дна, а три неприятельские армии. ВскО'ре 
же их числО' вО'зрО'слО' ДО' пяти. 

В кО'нце августа О'дними из первых на пути прО'рывающихся к гО'рО'
ду фашнстских танкО'в и мО'тО'пехО'ты встали зенитчики 1077-гО' зенитнО'гО' 
артиллерийскО'гО' пО'лна ПВО. ПО'лк пО'д кО'мандО'ванием пО'лкО'вника 

* Ве�ПIКал победа па Волге. М., 19В5, с. 85. 
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В: С. Германа в течение двух суток отбивал атаки гитлеровцев на север
ных подступах к Сталинграду. Отражая вражеские удары с воздуха и на 
суше, батареп полка уничтожили и подбили огнем своих мощных орудий 
свыше 80 танков, Ш'l'урмовых орудий, 1 5  автомашин с пехотой и сбили 
14 caMO:leTOB. Невзирая на потери, артиллеристы-зенитчики своими ге
роическими дейс'l'ВИЯМИ не позволили врагу прорваться через боевые по
РЯЦI\И полка и обеспечили выигрыш вреМtJни, необходимый для сосредо
точения свежих сил на северпой окраине города * .  

Известно, что ожесточенность боев в самом городе еще более возрос
ла. Здесь артиллеристам пришлось действовать в условиях уличных боев, 
одновременно нанося массированные огневые удары с левого берега Вол
ги при проведении контрподготовок, отражении вражеских атак и при 
поддержке коптратак частей 62-й армии генерала В. И. Чуйкова. 

В боях за ключевые позиции в городе артиллерия являлась ближай
шей помощницей пехо'l'Ы. Много воинского мастерства и геройства про
явили защитники знаменитого Мамаева кургана. Здесь противотанкисты 
и минометчини, пушечнИIШ и гаубичники - И. Безди'l'ЬКО, Г. Протодья
конов, П. Чюрюкин, П. Верещагин, И. Занегин, Куртиш и многие другие 
своим огнем обеспечивали высокую активнос'l'Ь обороны, отстаивая каж
дую пядь священной земли. 

При отражении штурмов в обстановке ограниченного фронта дейст
вий большое значение приобрел уже ранее известный способ борьбы 
а р т и л л е р и й с к а я к о н т р п о Д г о т о в к а, а при ее проведенпи 
особая роль принадлежала фронтовой артиллерийской группе (ФАГ) . 

Целесообразность централизованного управления артиллерией под
твердил опыт боев в Одессе, Севастополе, под Ленинградом. До середины 
сентября в 62-й армии имелась сильная армейская группа ДД (пап и 
гап - 5;  гмп - 4) , которую возглавлял начальник артиллерии армии. 
Огнем группы он управлял через свой штаб во главе с начальником шта
ба подготовленным артиллеристом подполковником Н. М. Бреховских. 
Однако за'l'ем в связи с сушением полосы действий до 30 км, возросшей 
активностыо борьбы в городе и отводом дальнобойной артиллерии за 
Волгу Военный совет Юго-Восточного фронта ** счел целесообразным соз
дать из нее фронтовую артиллеРИЙСI\УЮ группу, оставив в 62-й армии 
лпшь армейскую группу' РА (гмп-4) . Таким образом, в руках команду
ющего 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 осущеСТВЛЯJJОСЬ по радио, так как НП артчас
тей 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. 

* История второй мировой войны 1939-1945, т. 5, с. 176-177. 
"-'* 28 сентлбря 1942 г. Юго-Восточный фр,)рт по решению Ставки ВГК был 

пеРЫIменован в Сталпнградский фронт. 
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С середины октября с усилением войск Сталинградского фронта ар
тиллерией во фронтовой группе оставили лишь 66 тяжелых, большой и 
особой мощности орудий, превратив ее в средство качественного усиле
ния огия артиллерии армий. 

Обычно организатором контрподготовок в соответствии с решением 
командующего являлся начальник артиллерии армии. При этом планиро
вание и доведение задач занимало 6-8 часов. Проводились они либо 
перед артподготовкой противника, либо с ее началом или, наконец, не
медленно после ее окончания с переходом противника в атаку. Чаще 
{)СНОВНЬВI объектом поражения являлись пехота и танки врага в райо
нах сосредоточения или на исходном рубеже. Продолжительность контр
подготовок была обычно 40-60 минут, и состояли они из двух-'Трех ог
невых палетов (по 5-10 минут каждый) и методического огня на по
давление . 

. 
Типичной была контрподготовка в конце сентября 1942 г. в районе 

авиагородка. Здесь разведка вскрыла подготовку к наступлению свежей 
100-й пехотной дивизии и частей 379-й и 276-й пехотных дивизий врага 
в направлении Мамаев курган, овраг Долгий. В 5.30 26 сентября более 
260 орудий, минометов и боевых машин Р А обрушили свой огонь на 
учасп,е до 2 км на изготовившегося к атаке противника. За час в ходе 
трех огневых налетов и 40-минутного иетодического огня было выпущено 
5 тыс. снарядов и мин, в среднем по 8 снарядов в 1  минуту на 1 га по
давляемой площади. Противник понес потери, оказался деморализован
ным, и его атаки были легко отражены. 

С утра следующего дня враг решил атаковать юго-западнее Мамае
ва кургана, но уже на уч'астке до 1 км. После его сильной артиллерийской 
и авиационной подготовки советская артиллерия произвела мощный 15-
минутный налет. Огонь более чем 200 орудий, минометов и боевых ма
шин Р А пришелся в основном по пехоте на исходном для атаки рубе
же *. Враг был дезорганизован. Этим воспользовалась 95-я стрелковая 
Дивизия, которая контратаковала его, овладела юго-западными скатами 
нургана и улучшила свое положение. 

Таковы наиболее характерные черты применения артиллерии в обо· 
ронительный . период битвы. В ходе его неприятельская группировка 
обескровливалась, а советское командование готовило силы для перехода 
в контрнаступление. 

. 

Переход советских ВОЙСI, в решuтел.ыюе НАСТУПЛЕНИЕ имел 
целью полный разгром вражеской группировки под Сталинградом. За
мысел операции трех фронтов (операция «У раю» предусматривал нане
сение ударов Юго-Западным фронтом с плацдарма юго-западнее Серафи
мовичи в направлении на Калач, Сталинградсиим фронтом из района 
Сарпинских озер - на Советский, Донским - с плацдарма у I\летской на 
Вертячий с целью окружить основные силы 6-й и 4-й тан'ковой немециих 
.армий, расчленить их и затем уничтожить ** .  Приближался, по выраже-

... ПередедЬС1iUЙ Г. Е. и др. Артиллерия в бою п операции, с. 114--115. 
•• Великая победа на Волге, с. 223. 
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нию военных лет, (<праздник и на нашей улице» .  Готовились к нему и 
артиллеристы трех советских фронтов. 

Накануне контрнаступления произошло важное для артиллеристов 
соБы'ие •. Ввиду возрастающего значения артиллерии в боях и операциях 
и в целях повышения ответственности за ее боевое применение начальни
ки артиллерии Советской Армии, фронтов, армий и корпусов ста.ТJИ пме
новаться командующими артиллерией *. На Юго-Западном, J(OHCKOJII и 
Сталинградском фронтах ими стали соответственно видные артиллеристы 
генералы М. П. Дмитриев, В. И. Казаков и В. Н. Матвеев. Общее руко
водство подготовкой артиллерии осуществлял командующий артиллерией 
Советской Армии генерал Н. Н. Воронов. 

Холодными ноябрьскими ночами 1942 г. заканчивалась подготовка 
артиллерии . к контрнаступлению - подходили все новые и новые артил
лерийские части и соединения, подвозились боеприпасы, н штабах завер
шилось планирование артиллерийского наступления, и задачи доводились 
до частей, подразделений и орудийных расчетов. Артиллеристы-разведчи
ки еще и еще раз уточняли систему обороны немецко-румынских войск 
на участках прорыва. 

К середине ноября количество наземной и зенитной артиллерни на 
сталинградском направлении (без полосы 28-й армии - 600 км) пр евы
шало 17 тыс. орудий, минометов и боевых машин РА **. Это обеспечивало 
общую среднюю плотность до 30 единиц на 1 км, а для стрельбы с зак
рытых позиций - до 25. На участках прорыва армий она повышалаСh 
до 110 единиц на 1 км. Заметим, что в этот период приобретал особое' 
значение качественный состав артиллерии в связи с необходимостью про
рыва хотя и очаговой, но сильной обороны. Как уже говорилось, с конца 
1942 г. по указанию командующего артиллерией Советской Армии пока
зателем становится плотность орудий калибра от 76 мм и выше, а при 
прорыве ур - от 122 мм и выше. Здесь ПЛОТНОС'ть от 76 мм и выше дос
тигала 100, а при ликвидации окруженной группировки - 200 и более 
единиц на 1 км. Таким образом, по сравнению с битвой под Москвой 
плотности наземной артиллерии возросли в 2-4 раза ***. Это позволило 
значительно увеличить глубину и мощь одновременного огневого удара в' 
период артподготовки. 

Повышение плотности зенитной артиллерии на главном направлении 
армий до 9-13 и более орудий на 1 км обеспечивало надежное прикры
тие главных группировок войск от ударов воздушного противника. 

Для контрнаступления под Сталинградом было характерно решение· 
проблемы а р т и л  л е р и й  с к о г о  н а с т  у п  л е н и я в оперативно-такти
ческом масштабе впервые в полном объеме. С этой целью штабы артил
лерии фронтов разрабатывали специальные указания по организации и 
проведению артнаступления ****. Такие указания обеспечили единство 
взглядов и методов организации действий артиллерии в наступлении ис-

* Воронов Н. Н. На службе военной, с. 275. 
** История второй мировой войны 1939-1945, т. 6, с. 48. 

*** Пер едельсr>uй Г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции, 
**** Надысев Г. С. На службе штабной. М., 1976, с. 68-72. 
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ходя из специфических условий обстановки в полосе кащдого фронта и 
уровня подготовки штабов. 

Значительное количество артиллерии на участках прорыва, напри
мер в 5-й танковой а'рмии, требовало умелого ее распределения и та
кой организации управления, чтобы она не превратилась в помеху 
войскам, особенно в ходе операции. :Как и прежде, в дивизиях создава
лись группы пп по числу стрелковых полков первого эшелона и дивизи
онные артиллерийские противотанковые резервы. Управление группами 
оставалось двойственным - задачи они выполняли в интересах полков, 
а управляли ими нача'рты дивизий. Зато армейских групп было три: 
группа ДД (пап-4) для ведения контрбатарейной борьбы и поддержки 
вводимых в сражение танковых соединений ; группа ГМЧ (части реак
тивной артиллерии) , обеспечивавшая массирование огня; впервые созда
валась зенитная артиллерийская группа ЗАГ (зенад-1, ап ПВО �5, 
озад С3А-2) , насчитывавшая 132 орудия для прикрытия многослойным 
огнем с воздуха главной группировки армии. Ход боевых действий пока
зал, что, несмотря на некоторые недостатки, созданная группировка обес
печила удобство, непрерывность управления и тесное взаимодействие ар
тиллерии с войсками. ' 

Здесь впервые пришлось накануне начала операции, после разведки 
боем и уточнения истинного переднего края вражеской обороны, частич
но переместить боевые порядки артиллерии вперед и уточнить огневые 
задачи. 

Обильный снегопад и туман 19 ноября 1942 г., по существу, исклю
чили действия авиации. Основная тяжесть в решении задач при подго
товке атаки должна была лечь на артиллерию. :Командующий Юго-За
падным фронтом генерал Н. Ф. Ватутин. зная указания Верховного 
Главнокомандующего без авиации не начинать наступления, обратился 
к }\Омандующему артиллерий: «Что будем делать. артиллерист?» Гене
рал Дмитриев твердо ответил: «За а'ртиллерию фронта спокоен. Она не 
подведет» . И тогда командующий фронтом принял ответственнейшее ре
шение: «начинаты� )  * .  

Часть задач авиации пришлось переложить н а  артиллерию. В 7.30 
сотни орудий открыли ураганный огонь. выбрасывая на голову врага 
тонны металла. Противник был ошеломлен мощью артиллерийской под
готовки. 

Для построения 70-80-минутной артподготовки атаки пехоты и тан
ков на Юго-Западном фронте был характерен отказ от ложных пере
носов огня, хотя с целесообраз'ностью такого решения во всех случаях 
согласиться нельзя. Известно. если правильно согласовать действия ар
тиллерии с демонстративными действиями войск, то польза от таких пе
реносов несомненна. 

Высокий эффект огневого поражения в ходе подготовки атаки был 
предопределен исчерпывающими данными разведки. Особенно действен
ным оказался первый налет. который застиг противника врасплох. Глу
бина одновременного подавления достигала 4-5 км . 

.. Красная звезда, 1!)83, 19 февр. 
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Из общего времени на огневые налеты по опорпым пую\Там отводи
лось до 20 % (15  минут ) .  Однако и в ходе 65-минутного разрушения и 
уничтожения методический огонь чередовался с беглым огнем, что по
ВЬШIало степень ПОДаВJIения обороны. 

Особое внимание уделялось действиям орудий прямой наводки, ДJIЯ 
которых было установлено два периода в ходе артподготовкп - в начаJIе 
.ее и перед атакой. 

Огневое господство было завоеlВано в реЗУJIьтате непрерывного огне
вого воздействия на вражескую артиллерию - 3-минутные налеты произ
водилнсь по батареям через каждые' 20 минут, а между ними в ряде ар
мий следоваJIИ шквалы беГJIОГО огня и велся методический огонь (напри
мер, в 65-й армии Донского фронта) .  

За 5 минут до атаки на обороняющегося вновь обрушился большой 
силы огневой удар - заработа.JIа реактивн.ая ,артиллерия, применяя тя
желые 300-Ю1 снаряды фугасного действия . . .  Противник был деморали
зован и понес потери. Пехота и танки НПП под прикрытием артогня сБJIИ
зились с противником и, ПРИЖИМiЭ.ясь к оБоим разрывам, дружно атако
вали его. 

На участке прорыва 5-й та,нковой армии командующий аРТИJIлерией 
армии полковник Б. В. I\ОРОЛI>КОВ, четко и умело управляя артиллерий
скими частями, подал сигнал по средствам связи, и в 8.50 артиллерия 
перешла к поддержке атаки методом ПСО на глубину 1 - 1,5 км. Пере
носы огня осуществлялись по сигналам передовых подразделений. 

На первой позиции противник организованного сопротивления почти 
не (шазал. Лишь с выходом танков и пехоты на глубину 3-4 км соп
ротивление врага стало возрастать. Так, в полосе 47-й гвардейской 
стрелковой дивизии в бою за хутор Большой пехота 437-го и 473-го 
'стрелковых полков была остановлена вражеским огнем из узла обороны 
в районе R.llИНОВОЙ. Начарт дивизии ПОДПОЛI\ОВНИК М. Г. Павлов сосре
доточил по узлу обороны огонь двух групп ПП и дополнительно вы3'алл 
через командующего артиллерией армии огонь полка армейской группы 
гмч. В теченпе 5-минутного огневого н,алет,а 70 орудий и боевых машин 
р А противник в узле был подавлен, а танки и пехота прорвали вторую 
позицию. 

Однако сопровождение пехоты и таннов при бое в глубине ослож
пялось из-за отсутст'вия в бое!Вых порядках передовых частей самоход- . 
ных орудий, а батальонная и ПОЛI\овая артиллерия на конной тяге иногда 
отставал.jl от наступающих подразделений. 

Для быстрейшего завершения прорыва тактической зоны обороны и 
развития успеха в глубину к 13.00 танковые корпуса выШJIИ на ливию 
передовых частей и вступили в сражение. 

Артиллерия поддерживала и сопровождала, например, 26-й TaJliКO

вый корпус огнем групп ДД и г.мч, а также двух приданных корпусу 
полков (1241 иптап и 85 гмп) . 157-я и 19-я танковые бриг,ады во взаимо
действии с частями 119-й и 124-й стрелковых дивизий, поддержанные 
мощным плановым и неплановым огнем армейских групп, групп ПП в 
дивизиях, с ходу атаковали и завершили про рыв вражеской обороны. 

Взаимодействие артиллерии с танками у.спешно осуществлялось 
благодаря заранее разработанной единой схеме 0I'НЯ, установленному по-
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РЯДНУ управления огнем и целеуназания, а танже выделению специаль
ных артиллерийсних наблюдателей (I{орреRТИРОВЩИНОВ) в радийные 
таНlШ. Тан, при подходе 19-й танковой бригады н хутору В.-Фомихин
сниii по ее передовым ротам отнрыли огонь две вражеСЮIе батареи . .кор
рентировщин (396 п.ап) , опре'делИ'В их ноординаты, передал целеуказа
ние по радио на .кп полна и вызвал огонь. Через 3 минуты первый залп 
лег в 500 м от цели. После введения норрентуры норотний, но мощный 
налет застаВИJI бат.ареи з.амолч.ать. 

С завершением прорыва танновые норпуса, выйдя из зон досяг.ае
мости огня основной массы артиллерии армии, начали развивать успех 
в оперативной глубине. Их дальнейшее сопровождение осуществляла 
штатная и приданная артиллерия, а танже авиация . 

.когда н исходу первого дня операции бригады 26-[0 танкового I<ОР
пуса подошли н сильному узлу сопротивления Перелазовсний, они БЫJlИ 
встречены огнем противотанновых средств противника (до 20 орудий и 
15 танков) .  Завязался ОГН61ЮЙ бой. Танна'м не удалось обойти с ходу 
узел сопротивления. Тогда .артиллериЙсниЙ норреКТИРОВЩИI<, находив
шийся в радийном ТaIп,е в ГОЛQве нолонны, передал целеуказание 1<0-
ман,1,ИРУ 85-то гвардеЙСIЮГО минометного полка. Дивизионы полка раз
вернулись и ПОДготовили'сь н залпу по Перел.азовскому. Одновременно 
номандир 1241-1'0 проти'вот.аннового полна ПОДПОЛRОВНИК Г. И. Пересып
нин под принрытием своих т,аннов, умело используя балкп, развернул 
на открытых позициях часть бат.ареЙ на флангах противнпк.а. Мощным 
залпом ПОЛI\,а реакти.впоЙ артиллерии и губптельным ОПIЮI истреби
тельного полка в опорных пунктах было уничтожено 8 танков и 15 ору
дий. Огонь ПРОТИВПlIка резко ослаG. Воспользов.авшись ЭТИ:\!, танкисты 
I!орвались в ПерелаЗОБС'КИЙ и завершили разгром вражеского гариизона, 
{)ТI'PЫB себе путь в оперативную глубину. 

В целом н.а всех фронтах, несмотря на отдеЛI>ные недостатки, под
держн.а и сопровождение удались. Действия .артиллерии во втором и 
третью{ периодах аРТlIллерийекого наступления были тщательно проду
маННЬПIИ и организованными. 

Таким образом, ТО, что не всегда удава лось еще год назад, здесь, 
н.а сталингр.аДСКО�1 напраВЛ8iНИИ, удалось бл.агодаря достаТО'ШЮIУ коли
честву аРТИJIЛерии, боеприп,асов и возросшему искусству совеТСIШХ ар
тиллеристов. Было ДОl<азано прантически, что аРТИJIЛерия способна не 
только подготовить и поддержать пехоту и танки при взломе т.актиче
CI\OlI обороны, но и сопровождать СВОИ�1 МОЩНЬНf огнем войска на всю 
глубину их задач в бою и операции. АртиллеРИЙСI\Ое наступление было 
впервые проведено в опер.аТИJвно-т.актическом масштабе в полном соответ
СТЕИИ с требованиями дирентивы 01' 10 января. 

23 ноября вражесная группировк.а была окружена. В последующем 
артиллерии пришлось быть аНТИiвнейшей силой при решенип совеТСI<ИМИ 
воi'IСI,ами задач нак на внутреннем, тан и на внешнем фронте онруже
ния - прп разгроме итало-немецних войсн на Среднем Дону, при отра
жепии нонтрудара на нотельниновсном направлении и особенно в ходе 
линвидации онруженпой группировни. 

Известно, что в силу причин объентивного и су6ъентивного х.аран-
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repa ликвидация по времени затянулась *. Основные события разверну
лИсь лишь в январе 1943 г. (операция «Кольцо» ) .  Примечательно, чтО' 
при подготовке и проведении этой операции представителем Ставки ВГК 
на Донском фронте являлся командующий артиллерией Советской Ар
мии Н. Н. Воронов, !,оторому 18 января 1943 г. первому в COBeTchIiX 
Вооруженных Силах было присвоено звание маршала артиллерии * * .  

Оценивая январскую операцию по р,азгрому ОRруженной группи
роВlШ, следует отметить дальнейший рост артиллерийских плотностен па 
участках прорыва армий до 200 орудий, минометов и боевых машин РА 
и более на 1 км. 

В связи С усилением вражеской обороны и необходимостью р,азру
шения наиболее важных сооружений создавались армеиские группы ар
тиллерии разрушения - группы АР. В целях же наиболее целесО'образ
ного использования минометного огня в полках и дивизиях 82- 120-:Шf 
минометы на период артподготовки сводились в так называемые (< I\ШНО
метные группы» .  

- 10 января 1943 г .  на участке прорыва 65-й армии (командующий 
П. И. Батов, ком,андующий артиллерией А. СтолбаШИНСIШЙ) впервые в 
ходе Великой Отечественной войны был при,менен метод огневого вала 
в крупном масштабе для поддержки атаки пехоты и танков на глубину 
до 1 км. Это свидетельствовало о возросших возможностях cOBeTcKoii ар
тиллерии и совершенствовании искуоства управле'ния огнем. 

В борьбе за огневое превосходство неприятельские батареи, как и в 
ноябрьских боях, подвергались непрерывН!ому огневому воздей,ствию в 
ходе артподготовки атаки. В промежутках между налетами проводились 
б.атареЙные шквалы огня, чередовавшиВ'ся с методическим огнем. Бла
годаря такой организации контрбатарейной борьбы удалось снизить ак
тивность вражеской артиллерии, по плану провести артподготовку и ор
ганизованно начать атаку. 

Артиллерия Донского фронта во взаИiмодействии с истребительной 
авиацией внесла значительный в'Клад в блокаду окруженных ВОЙСI, с 
воздуха. Основным организатором воздушной блокады являлся коман
дующий и штаб фронта. 

Количество зенитной артиллерии за декабрь возросло с 248 орудий 
до 407 в результате маневра и привлечения средс11В ПВО страны. При 
этОм плотность на внутреН!нем фронте окружения ( 160 км) увеличилась 
в среднем с 1 ,5-2 до 2,5-3 орудий на 1 км, а на наиболее вероятных 
направлениях полетов неприятельских самолетов (з.ападное и юго-запад
ное) , на которые приходилось до 50 % пролетов, - до 8 орудий на 1 J,M. 

Здесь, под Сталинградом, впервые был приобретен ценный боевой 
опыт блокады с воздуха окруженной группировки силами зенитной ар
тиллерии во взаимодействии с истребительной авиацией. Известно, что 
истребители вели борьбу с транспортной авиацией, перехватывая вра
жеские самолеты в зоне 50-60 км, а затем зенитная артиллерия во вза
имодействии с ними вела бор:ьiбу в зоне 8-;-10 км. Причем приоритет в 

01< Историл второй мировой войны 1 939-1945, т. 6, с. 60. 
** ВОРОНОВ Н. Н. На СЛУRбе военной, с. 326. 
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выборе объектов атаки ост,авался за истребителями, а зеиитчики ве.:Ш 
QГQНЬ по HeareKoBa'HHblM самолетам. Всего только до 10 января зеНИТIlЬШ 
огнем было сбито околО' 70 самолетов и подбито 13. 

Дальнобойная же наземная артиллерия вела огонь по ближайшим 
посадочным площадкам и аэродромам противника в районах БасарПIНО, 
Песчанки, Сталинграда и др. 

В результате блокады группировка Паулюса получала в сутки yIe
нее 100 т грузов, в то время как требовалось около 1000 т *. 

Под Сталинградом артиллерия доказала, что она стала глаВНОll 0' ['
невой силой Сухопу'l1НЫХ войск. 

Сражения на сталинграДСI\ОМ направлении занимают в истории Ве
ликой ОтечеСТrвенной войны Qсобое место. Они сыграли заметную роль 
для развития советского военного искусства и явились важным этаПЮf 
в совершенствовании способов боевого применения артиллерии. Это на
шло свое выражение в более решительном маневре и массировании ар
тиллерии, совершенствовании артиллерийской противотаю\Овой обороны, 
методов проведения КОНТРПОДГОТО'ВОR и особенно в практическом решении 
проблем артиллерийского наступления. 

Артиллеристы-'сталинградцы в оборонительных и паступательных 
боях обрушили па голову врага более 13  миллионов снарядов и мип. 
Они внесли весомый вклад в разгром немецко-фашистских войск под 
СталинграДQМ. Их ратные дела были высоко оценены народом и партией: 
19 ноября стал праздником - Днем артиллерии (с 1964 г. отмечается 
как День ракетных войск и артиллерии ) .  

Огненнал дуга 
Вслед за сокрушительным разгромом врага на Волге СовеТСRие Воору
женные Силы последовательно нанесли еще серию ударов. Поражение 
ГРУППИРОВОR фашистского блока зимой и весной 1943 г. на Северном 
Кавказе, Верхнем Дону, под Ленинградом, а таяже на курском, харь
ковском направлениях и в Донбассе лишило гитлеРОВСRое коl'tIaндовани:е 
возможности планомерного перехода к обороне и приведения в ПОРЯДОR 
своей армии. 

Советские артиллеристы, преодолевая огромные трудности, вноспли 
свой посильный вклад в дело разгрома врага и совместно с воинами дру
гих родов войск способствовали развитию и углублению наступившего 
норенного перелома в борьбе против фаШИСТСRИХ захватчиков. 

В действующую армию продолжали вливаться добровольческие 
формирования, в ноторых наряду с мужчинами сраЖaJIИСЬ с врагом п 
советские женщины-паТРИОТRИ. 

В артиллерии они выполняли не только обязанности вспомогатель
ного характера, но и составляли целые орудийные расчеты. Так, в ходе 
ВоронеЖСRо-Кае.торненскоЙ операции в бою у д. Ярище отличился ору
дийный расчет девушеК-RОМСОМОЛОR 226-го противотаНRОВОГО дивизиона 
148-й стрелковой дивизии. При отражении контратаRИ гитлеровских тан-

• История второй мировой войпы 1939-1945, т. 6, с. 74. 
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ков и пехоты 45-мм орудие старшего сержанта И. Ф. Воеводина заняло 
открытую позицию. ЗавязаJIСЯ бой . . .  Наводчик, уроженка Донбасса, Таи
сия ЗиБО'рова припала 1, прицелу. Первые вы стрелы ок.азались точны
ми - вражеский танк подбит, но тут отважная н.аlВодчпца подучида 
смертельное ранение. Падая на руки подхватившей ее Маши Труфано
вой, девушнD. успела прошептать: «Не бросай пушку .. .  » Маша заменила 
подругу и продолжала вести огонь. Подбив второй танк, девушка была 
ранена. Упала, сраженная ОСI\ОЛКОМ, Лиз,а БО'ртникова, ранение получил 
JI сержант Воеводин. Заняв ме'сто наводчика, стрельбу вела Аня Нозд
рина с Тамбовщины, ей помогала ленинграДка Зина Емельянова. Остав
шись O�Ha, она продолжала смертельный поединок. . .  Фашисты не про
Шли через позицию, I,ОТОРУЮ защищали деВУШКИ�I\ОМООI\ЮЛКИ *. 

Завершив Воронежско-Ка.сторненскую операцию, советские ВОЙСI,а 
перешли в преследование НРОТИВНИl\а. Оно привело к освобождению 
Kypcl\a и образова1НИЮ весной 1943 г. так называемО'й :Курской дуги. 
Здесь летом этого же года развернулась кру,пнейшая битва Великой Оте
чественной войны. В ходе преднамеренной обороны был сорван замысел 
врага на окружение и разгром главных сил ЦентральнО'го и Воронежско
го фронтов в Т\урском выступе. Затем, перейдя в КО'НТ,рнаступле:ние, вой
ска пяти советских фронтов нанесли тяжелое поражение орлов�кой и 
белгородской группировкам противника, освободив Орел, Белгород и 
Харьков, создав благоприятные условия для общего летнегО' наступления 
на шнроком фронте. Битва под Курском поставила немецко-фдшистскую 
армию перед I,атастрофой **. 

В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЯХ И СРАЖЕНИЯХ участвовала ар · 
тиллерия Центрального, Воронежского и частично Степного фронтов. 

Для советской артиллерии битва под Курском была новым шагом 
в совершенствовании способов ее боевого применения. Известно, что R 
началу этого крупнейшегО' события вО'йны возросла мощь артиллерии, 
улучшилась организация, она выросла в качественном и количественном 
отношениях. На вооружение во все большем количестве поступали са
моходно-артиллеРИЙСRие установки различного I\алибра - от 76 до 
152 ми, тяже.'Iые реактивные снаряды. На поле БО'я появила,сь новая ма
неврепная 57-И�f противотаНКOIВая пушка. Все шире применялись ПОДRа
либерные и кумулятивные снаряды, значительно повысившие бронепро
биваемость, особенно ВОЙСRОВОЙ артиллерии ***.  

На ОРЛОБско-курское направление прибывали вновь сформированные 
нрупные артиллерийские соединения РВГ:К - артиллерийские дивизии 
и корпус,а прорыва, дивизии реактивной и зенитной артиллерии, истре
бительно-противотанковые артиллерийские бригады (трехполкового сос
тава ) .  Это увеличивало возможность массирования и маневра артилле
рией в операции, количественного и качественного усиления армий, дей
ствовавших на важнейших уча'стк,ах. Болипая часть артиллерии была 
переведен.а на механическую тягу. В артиллерийских частях улучшались 
средства управления и разведки. 

* н пламеН1I сражений. М., 1973, с. 84-85. 
*'" СтаЛ U /t  11. О Велшюй Отечественной войне Советского Союза, с. 1 14 . 

.. ** Яковлев Н. Д. Об артиллерии и немного о себе, с. 1 3 1 .  
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Из В'сех оборонительных сражений первых двух лет войны по,]; Кур
ском наши войска имели наиболее благоприятные условия для п о Д г о
т о в к и к о б о р о н е. Они располагали I{РУПНЫМИ СИЛЮIll, опытом В 
организации обороны и достаточным BpeMeHe�I на ее подготовку * .  

Штаб артиллерии Советской Армии в о  гла,ве с генераЛЮI Ф .  А. Сам
соновым, штабы артиллерии фронтов и армий пристально изуча.тrп псе 
новое, что пояnлялось у противника. Особое ВНIIмание 06ращалось на 
способы борьбы с новыми типами тяжелых танков и штурмовых орудий, 
таких, как « тигр » ,  (<Пантера » , «фердинанд» .  Разрабатывались рекоменда
ции по применению крупных артиллерийCIШХ соединений. 

В " артиллеРИЙСIШХ частях была организов.ана целенапр,авленная бое
вая подготовка. В армиях обору довались специальные тыловые полиго
ны, на них имелись танки-макеты, как движущиеся, т.ак и появляющие
ся на короткое время в различных местах полигона. Стрельбе по ним 
обучались также специально созданные в каждой б.атарее команды ИСТ
ребителей танков и расчеты противотанковых ружей **.  

Совершенствовались навыки офицеров-артиллеристов и в управле
нии огнем. С этой целью в армиях проводились сборы, на которых отра
батыв.ались быстрота вызова и открытия планового (внепланового ) огня 
артиллерии, организация связи, усв()ение личным составом сигналов вы
зова и прекр.ащения огня и т. д. Артиллеристы-зенитчики тренировались 
в ведении огня по воздушным целям и совершенствовали навыки в пе
реносе огня с воздушных целей на наземные ***.  

Готовность артиллерии к предстоящим испытаниям проверялась спе
циальными IЮ?lfИССИЯМИ непосредственно в ее боевых lIоря;:щах. 

ПО свидетельству командующего войсками Центрального фронта 
н. н. Рокоссовского, с прибытием проверяющего на НП артиллерийского 
командира в соответ,ствии с планом обороны последне'му указыв.алось о 
появлении противника в одном из районов. В считанные секунды по ука
занному району открывался огонь. В подготовке артиллерии и организа
ции системы огня большая заслуга принадлежала командующему артил
лерией фронта генералу В. и. RаЗaIШВУ и его штабу. 

Особое внимание уделял ось сколачив,анию подразделений, укрепле
нию ПОЛИТИlю-морального состояния личного состава, увереННОСТlI в ио
беде над противником. Широко популяризировались лучшпе р.азве;:(чИI\И, 
связисты, наводчики, командиры орудий и орудийные расчеты. Была из
дана серия памяток: « Памятка по борьбе с танками «( тигр » ,  «Памятка 
артиллеристу - истребителю вражеских танков» и др. ВЬШУСI\алось мно
жество листовок с рисунками новых т·анков врага и способами борьбы 
с ними, ПРОВОДились сборы лучших истребителей танков. В воспптании 
стойких, мужественных и отважных .артиллеристов большую роль сыгра
ли политические заняти;я, беседы, выступления участпИIЮВ боев под 
Москвой и Сталинградом. 

Битва под Нурском характеризовалась применению[ крупных ?lracc 
.артиллерии. Особенностью оборонительного периода являлось то, что 

* Рокоссо вскuй К. К. СолдаТСI\ИЙ долг. М., 1972, с. 204-208. 
** ЦА�Ю, ф. 766, оп. 154852, д. 3, л. 1.  

*** ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1939-1945. М.,  1976, Т. 7, с.  139. 
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оперативные объединения, занимавшие оборону в Курском выступе, были 
УСИ:Iены значительным количеством артиллерии. Так, Центральный 
фронт имел в своем составе 4-й артиллерийOIШЙ корпус прорыва, 1-ю 
гвардейскую артиллерийскую дивизию, 1, 2 .  и 13-ю истребительно-про
тинотанковые артиллерийские бригады, 1, 10, 12, 16 и 25-ю зенитные ар
ТПJlлерийские дивизии и значительное количество отдельных ча,стей 
РВП-\. 

Всего в войсках Центрального и Воронежского фронтов наземная и 
зенитная артиллерия насчитывала свыше 21  тыс. орудий, минометов и 
боевых машин Р А. Это позволило преlВЗОЙТИ противника по артиллерии 
в два раза. Однако на направлениях главных ударов вражеских гру'ппи
ронок это соотношение изменялось в более благоприятную для противника 
сторону *. Общая средняя артиллерий окая плотность на 550-км фронте 
КУРСБОГО выступа составляла более 38 единиц на 1 км. 

Известно, что большое количество артиллерии еще не предопреде
ляло успешного решения задач. Опыт свидетельствовал о том, что дЛЯ 
�TOГO необходимо и умелое ее распределение между объединениями, сое
динениями и частями. 

Массирование достигалось как соответствующим распределением 
этих средств, так и широким маневром огнем и подразделениями (частя
ми) . Определив вероятные направления действий противника, командую
щие фронтами и армия,ми создавали на них мощные артиллерийские 
группировки, способные выдержать таранные удары врага. Так, в по
лосе 13-й армии Центрального фронта (командующий Н. п. Пухов, ко
мандующий артиллерией А. Н. Панков ) ,  оборонявшейся на важнейшем 
направлении, имелось 3363 орудия, :r.mHOMeTa и бое:вых машин Р А, что 
обеспечивало среднюю плотность более 100 единиц на 1 км (в том числе 
около 24 противотанковых и 4 зенитных пушек) .  Это обеспечивало от
ражение танковых ударов, наносимых с плотностью 50-60 танков и 
штур){овых орудий на 1 км. В полосах других армий фронта артилле
рийские плотности были значительно меньшие. В полосах 6-й и 7-й ар
мий Воронежского фронта в среднем имел ось около 30 орудий, мино
метов и боевых машин РА на 1 R:М. Однако с учетом артиллерии второго 
эшелона и резервов фронта плотность JlIОГла возра'сти до 52 единиц на 
1 БМ **.  

Группировка и управле'ние артиллерией в армиях организовы'али�ьь 
различно. Если в 13-й армии почти вся артиллерия усиления применя
лаlСЬ централизованно, оставаясь в армейском подчинении, то в армиях 
Воронежского фронта она придавалась стрелковым дивизиям первого 
эше,;тона и армейские группы не создавались. Это было обусловле,но опе
ративной обстановкой. 13-я армия обороняла сравнительно узкую 
(32 км) полосу, располагая мощными артиллерийскими соединениями. 
Поэтому 4-й артиллерийский корпус образовал артиллерийскую гру,ппу 
усиления армии, которая делилась по числу стрелковых корпусов пер
вого эшелона на подгруппы - в составе артиллерийской дивизии про-

* Воеппо-историчеСRИИ журнал, 1983, ом 7, с. 13; Курская битва. М., 1970, с. 218. 
** Артиллерпя в оборонительных операциях Великой -Отечествепной войны. М., 

196 1 ,  IШ. Н, с. 121--134. 

230 



рыва каждая. При этом пушечные полки дивизий составляли ПQДГРУППЫ 
артиллерии ДД стрелковых корпусов, гаубичные и минометные полки 
образовывали группы усиления артиллерии ПП стрелковых дивизий пер
'Вого эшелона, т. е. они лишь поддерживали стрелковые части и соеди
нения, оставаясь в подчинении командира артиллерийского корпуса. 

Подобная организация управления артиллерией корпуса прорыва 
усложняла взаимодействие с пехотой, но обеспечивала номандующему 
артиллерией армии быстрое осуществление маневра огнем и колесами 
крупными силами артиллерии усиления в ходе оборонительного сраже
ния на любое угрожаемое направление. При этом непосредст
венно маневр проводился командиром корпуса прорыва и его штабом. 

Такие средства, как артиллерийские бригады ЕМ и тяжелые гаубич
ные бригады обеих дивизий прорыва и дивизия р А, находились в резер
·ве армии в готовности к мане·вру. В стрелковых дивизиях первого эше
лона на обоих фронтах создавались артиллерийские группы ПП, в сос
'l'aB которых входила штатная и приданная артиллерия. Полки реантив
ной артиллерии оставались в резерве ком:андиров дивизий. 

В це.нтре внимания командиров и штабов при подготовке операции 
нахо,'IИЛИСЬ создание системы огня, и особенно ее ГЛ'авной составной ча
ости - системы артиллерийского огня, ормнизация противотанковой 
обороны, основу которой составила артиллерия, и огневого поражения 
противника при переходе войск в контрнаступление. 

Система огня в обороне создавалась с целью нанести поражение 
противнику при сосредоточении и развертыванин для наступления, отра
зить его атаку перед передни,м нраем, уничтожить его при вклинении в 
глубину обороны советских войск, поддержать контратаки и контрудары 
вторых эшелонов и резервов. 

В основе организации системы артиллерийского огня лежал принцип 
е го массирования на гла·вных направлениях. Во всех армиях основу сис
-темы огня составляли участки и рубежи сосредоточенного и загради
тельного (подвижного и неподвижного) огня, дальнего огневого нападе
ния (ДОН ) на подступах к обороне, а также учасТl\И огня перед перед
ни)! краем, на флангах, стыках и в глубине своей обороны. Однако та
ной вид огня, как ДОН, не нашел широкого применения, так как сторо
ны находились в непосредствепном СОПРИКОСНlOвении. 

В 13-й армии, например, подвижным заградительным огнем (П30) 
.артиллерия была способна прикрыть почти две трети танкоопасной по
лосы, а неподвижным заградительным огнем (Н30) - всю полосу. Не
посредственно перед передним краем обороны подготавливалось большое 
количество участков сосредоточенного огня (СО) . В 7-й гвардейской ар
мпи одновременно с этим до двух третей ее полосы перекрывалось не
подвижным заградитель'НЫМ огнем. 

Таким образом, прежде чем приБЛИЗИТl>СЯ к переднему краю оборо
ны советских войск, противнику предстояло преодолеть зоны сильного 
заградительного огня артиллерии фронтов, что не только должно было 
р.асстроить его боевые nОРЯд'ки, но и повлечь за собой потери. 

При создании группировки и системы огня артиллерии учитывалась 
необходимость решения задач поражения противника в период а р т и л
л е р и й с к о ii к о н т р п О' Д г о т о в к и. Ее организации уделялось осо-
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бое внимание в обоих фронтах еще задолго до нач.ала сражения. KO�1a.H
дующий артиллерией Центрального фронта в директиве от 22 марта 
1943 г. требовал: «Огонь дальнобойной артиллерии в основном Шlаrшро
в.ать по артюшерии, штабам, узлам обороны противни.ка; ди'визионной 
артиллерии - по рубежам и районам вероятного СКiOпления снл �ля 
атаки . . .  » 

Примерно в это же время указания по организации .кОНТРПОДГОТОВЕИ 
получпли и артиллерийские части Воронежского фронта. 

В последующем КОl\1.андующие артиллерией и штабы обоих фронтов 
не раз занимались вопросами артиллерийокой контрподготов.ки, совер
шенствуя и уточпяя ее организацию. Подход .к поражению .коннретных 
объектов в перпод проведения .контрподготов.ки на фронтах был различ
ным. 

На Центральном
' 
фронте она планиро.в.ала.'сь в полосе 13-й армии и 

на ее смежных флангах с 48-й и 70-й арминми по четырем вариантам. 
В основу была положена контрб.атареЙная борьба с целью сорвать ар
тиллерийскую подготовку аТaIШ противника и парализов.ать действия его 
артиллерии в период артиллерийской поддержки наступлепия пехоты, 
т. е. уменьшить силу неприятеЛЬСЕОГО огневого удара и тем с.амым по
высить живучесть своих вой,ск первого эшелона, сохранить силы для от
ражения атакующего врага. 

На Воронежском фронте контрподготовка планиров.алась в полосах 
6-й и 7-й гвардейских и 40-й армий. Ее основной задачей было пораже
ние пехоты и танков противника в районах их вероятного нахождения. 
Такое решение обусловливалось более широ.коЙ полосой вероятного удара 
врага (до 100 км) , повышенной чувствительностью оборонявшихся к 
танковым ударам и меньшей плотностыо противотанковых средств (9-
10 орудий на 1 км по сравнению с 24 в полосе 13-й армии) .  Здесь огнем 
артиллерии пре;щолагалось нанести поражение в первую очередь основ
ной силе атаки - не приятельским тан.кам и пехоте еще до перехода их 
в наступление. 

Продолжительность артиллеРИЙiСКОЙ КОНТРПОДготовки была установ
лена 30-40 минут. Ее проведение планировалось в виде 5-10-мпнут
ных огневых налетов в начале п к'онце. Между ними предусматривался 
20-минутный �етодичеСIШЙ огонь. Общий расход боеприпасов был опре
делен в 0,25 боеI{омплеI{та. 

К решению задач I\ОНТРПОДГОТОВ.ки привлеl\алось значительное ЕО
личество артиллерии. Так, в 13-й армии оно достигало 1 100 орудий, ми
нометов и бое.вых машин, а в 6-й гвардейской армии - до 700, что обес
печивало плотность до 33-36 единиц на 1 км. В контрподготов.ке пре
дусматривалось участие и авиации 16-й, 2-й, а ТaI{же части сил 17-й 
воздушных армий. 

По решеНIПО командующего Центральным фроптом К. :к Рокоссов
ского, артиллерий'ская .контрподготовка в полосе 13-й армии (СIIГнал 
«Солнце ! » ) началась в 2.20 5 июля. Это упреждало противни.ка в пере
ходе к активным действиям. В отличие от намеченного графи.к.а методи
ческое подавление не проводилось, были произведены один за другим два 
огневых налета. Артиллерийские батареи, наблюдательные ПУНI{ты и 
штабы подавлялИiСЬ во всей ПОJllOсе армии, а 'скопления живой силы и 
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танков - только в центре и на левом фланге (в IIолоеах обороны 8'1-й 
и 15-й стрелковых дивизий) .  По решению командующего фронтом, в 
контрподготовке приняла участие лишь половина предусмотренного ко
личества орудий и минометов. Огонь артиллерия вела с основных огне
вых позиций. Поражению подверглись до 90 позипий артиллериiiских 
батарей, 60 наблюдательных пунктов, а также районы сосредотuченпя 
пехоты. Взорвано было 6 складов боеприпасов. 

«,МЫ УCJ"Iышали сильную артиллерийскую канонаду, - свидетельст
вовал впоследствии один из ПJlенных, - и решили, что это наши на
чали наСТУПJIение. Увидев большое количество м,ашин и обозов с ране
ными, ПОНЯJIИ, что это начали русские . . .  » * Протиппин: смог начать часо
пую артиллерийскую подготопку не в 3.00-4.00, а только в 4.30. 

С началом аРТИJIлерий�кой подготовки немцев в полосе армии ар
тиллерия в 4.40 повторила контрподготовку перед псем фронтом армин и 
соседей, теперь уже в полном объеме (с общим расходом снарядов 0,25 
боекомплекта и привлечением всей ранее намеченной артиллерии) .  

Артиллерийская контрподготовка ПРИЧИНИJIа серьезный ущерб про
тивнику. ПО ПОRaзаНИJnr пленных, только 216-й штурмовой истребитель
но-противотанковый дивизион потерял до 12 орудий, одна из рот 195-го 
пехотного полка 78-й пехотной дивизии - до 80 соддат убитыми и ра
неными. 

По указанию командующего войсками Воронежского фронта Н. Ф. Ва
тутина контрподготовку , артиллерия проводила 'l1анже дважды. 4 июля 
с завершением боя разведподразделений и выходом противника 1\ перед
нему краю первой полосы обороны 6-й гпардейской армии было решено 
прове'сти контрподготовку. В 19.00 командующий артиллерией армии ге
нерал Д. И. Турбин отдал необходимые частям распоряжения, и в 22.30 
артиллерия нанесла 5-минутный огневой удар по запланированным це
лям (17  районов сосредоточения таНIЮВ и пех,оты противника, 12 ар
тиллерийских батарей, 17 НП и др. ) .  В 3.00 5 июля в полосах 6-й и 7-й 
гвардейских армий быда начата 30-минутная артиллеРИЙСRая контрпод
готовка. Расход снарядов составил 0,5 боекомплект,а. Огневому пора
жению подверглись районы со'средоточения вражеских войск. 

ПО ' данным разведки, в результате артилле
'
рийской контрподготоВIШ 

только перед фронтом обороны 6-й гвардейской армии было подап::rепо 
10 батарей; уничтожено 14 наблюдательных пунктав, подбито до 50 тан
ЕОВ, убито и ранено до 4 тыс. человек, а также временно дезорганизо
вана система артиллерийского огня противника и нарушено управление. 
Вместо 4.00-5.00 гитлеровцы смогли начать наступленпе только в 6.00 
5 июля. 

Одновременно с артиллерийской контрподготовкой авиация наиес.тrа 
удары по вражеским аэродромам. Но ее действия оказались недостаточ
но эффективными, и немцы успели с некоторых аэродромов поДнять. 
свои самолеты в воздух. 

Представитель Ставки вгк Маршал СовеТСIЮГО Союза г. К Жу
ков дал высокую оценку ра80те советских аРТИJIлеристов : «Следует ска-

* ЦА�ю, ф. 226, оп. 321, д. 96, л. 173. 
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зать, что штабы артиллерии и все командующие артиллерией фронтов, 
армий и соединений хорошо и умно поработали над организацией ар
тпллерийской обороны и RОНТРПОДГОТОВКИ» .  Вместе с тем, анализируя 
результаты контрподготовRИ, г. К. Жуков пришел к выводу, что как 
Централ.выЙ, так и Воронежский фронты начали ее слишком рано, ког
да противник еще находился в укрытиях, а его танки - в выжидатель-
ных районах *. . 

Несколько раннее проведение I\ОНТРПОДГОТОВI\И явилось, скорее все
го, следствием неточно дошедшей по I<аналам связи до штаба фронта 
информации из 15-й стрелковой дивизии, в полосе которой пленный сапер 
показал, что наступление начнется в 2.00 по беРЛИНСI\ОМУ времени (или 
4.00 по московскому) **. Что же должно было начаться в 4.00? Часовая 
артподготовка или уже атака - неизвестно! Поэтому можно предполо
жить, что артиллерийскую подготовку гитлеровцы должны были начать 
либо в 3.00, либо в 4.00, а атаку соответственно в 4.00 - 5.00. Если в 
2.20 пехота противника находилась еще в укрытиях, а танки в выжи
дательных районах, то, вероятнее всего, его артиллерийская подготовка 
.должна была начаться в 3.00 - 4.00, а она началась в 4.30. Таким об
разом, задержка неприлтельской ПОДГОТОВI\И атаIШ, несомненно, лвилась 
�ледствием артиллерийской I\ОНТРПОДГОТОВКИ. 

Битва под Курском явил ась опредеденным этапом в развитии тео
рии и праI\ТИКИ п р о  т и в о т а н к о в о й о б о р о н ы, I\огда не толы\o в 
тактическом, но и в оперативном масштабе массированному удару не
приятеЛЬСI\ИХ танков было противопоставлено массированное примене
ние противотанковых средств, и в первую очередь артиллерии. 

Противотанковая оборона организовывалась по единому плану и 
впервые в Великой Отечественной войне на всю глубину обороны ар
мий (ДО 30-35 КМ) . Оперативная плотность только противотаНI\ОВОЙ 
артиллерии составила 16-30 противотанковых орудий на 1 км, что при 
господстве нашей авиации обеспечивало отражение только огнем проти
вотанковой артиллерии ударов противника, наносимых с плотностью от 
30 до 60 таНI\ОВ на 1 км. Это В зпачительной мере предрешило успех 
отражения наступления фашистских ударных ГРУЦПИРОВОI\. 

В отличие от обороны под МОСI\ВОЙ и Сталинградом под Курском в 
'систему ПТО прямо или I\освенно включалась, по существу, вся артил
лерия армий первого эшелона, в том числе реактивная и зенитная. Ее 
-основу составили: противотаНI\овые опорные пункты ( ПТОП) ,  создавае
мые, каI\ правило, в пределах батальонных (ротных) районов обороны; 
противотаНI\овые районы (ПТОР) ,  создаваемые самостоятельно или в 
пределах полковых учаСТI\ОВ обороны, а также тщательно подготовлен
ный маневр артиллеРИЙСI\ИМИ противотанковыми резервами (АПТР) . 
Примечательно, чт() на Центральном фронте все противотанковые опор
ные пункты в стреЛI\ОВОМ полку объединялись в противотанковый рай
он полка. В этом выражалось стремление централизовать управление 
.всеми противотаНI\ОВЫМИ средствами в руках командира стреЛI\ОВОГО пол-

* Ж!Jt;ов Г. П. Воспоминания и размышления. М., 1974, т. 2, с. 168, 170. 
** Н:расная звезда, 1973, 4 шаля; В пламени сражений, с. 89. 
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на. При небольших размерах полковых участков (2-3 км по фронту) 
эта мера себя оправдала. 

Комендантами противотаНlЮВЫХ опорных пунктов и районов назна
ча"JИСЬ на Центральном фронте соответственно командиры рот (баталь
онов ) и стрелновых полнов, а их заместителями - артиллерийсние 1\0-
мандиры; на Воронежсном фронте Iюмендантами, нан и раньше, явля
JIИСЬ артиллеристы. 

В борьбе с таннами противни на иснлючительно большая роль отво
дилась артиллерийским противотанновым резервам, ЯВШIВшимся мощ
ным средством маневра в рунах общевойсновых номандиров различных 
етепенеЙ. Эти резервы в отличие от предшествовавших оборонительных 
операций имелись во фронтах, армиях, во всех стрелновых дивизиях и 
даже в неноторых стрелновых полках. В составе артиллерийсних проти
Ботанновых резервов армий и фронта находилось от 70 до 90% всей 
истребительно-противотанновой артиллерии. 

АрмеЙСI\Ие против от ан новые резервы внлючали от одного до шести 
'протпвотанновых полков, а фронтовые - до двух-трех истребитель НО
противотанновых артиллерийсI\ИХ бригад и двух-трех истребительно-про
'Iивотанновых полнов. 

Наличие в армиях и во фронтах сильных резервов, эшелонирование 
�x по глубине и умелое маневрирование ими в ходе операции создава
ло предпосьшни для решительного повышения плотности противотанно
вых средств на угрожаемых направлениях, особенно при внлинении 
противника в оборону советсних воЙсн. Тан, с 5 по 9 июля 1943 г. в 
полосе обороны только Центрального фронта на направление Г.ТJaвHOГO 
удара немцев было ДОПОJlНительно перегруппировано значительное но
личество артиллерии. В результате плотность противотанковых орудий 
на этом направлении была доведена до 40 единиц на 1 I\М, что явилось 
.одним из решающих условий обеснровливания ударных танновых груп
пировон врага и срыва его наступления. 

Роль и харантер действий противотаннового резерва можно просле
.дить на примере 27-й истребительно-противотанновой артиллерийсной 
-бригады (двухполнового состава) под умелым номандованием опытного 
иротивотанниста полновнина Н .  Д. Чеволы, удостоенного впоследствии 
ВЫСОIЮГО звания Героя СовеТСIЮГО Союза. 

5 июля, ногда вражеским таннам все же удалось прорваться через 
боевые ПОРЯДI\И частей 67-й гвардейсной стрелновой дивизии в направ
лении Бутово, Чернассное, командующий артиллерией 6-й гвардеЙСII:ОЙ 
армии выдвинул на угрожаемое направление из резерва 27-ю бригаду. 
Ее против от ан новые ПОЛI\И н 10.00 развернулись побатарейно: один -

в районе Чернасское, а другой - у с. Красный Почин он. 
С выходом до 30 вражесI\ИХ танков н Чернасское с юго-запада от

Rрыла огонь 1-я батарея из 1837 -го полка майора Н. Е. Плысюна с дис
танции 1000 м. Потеряв TP� танна, гитлеровцы изменили направленпе, 
стремясь обойти Чернассное с северо-запада. Тогда батарея быстро сме
НИJIа позицию. Кан тольно танни, обходившие Чернассное, подстаВИJIИ 
·свои борта, по ним ОТНРЬШИ огонь 1, 3 и 5-я батареи ПО.ТJI,а. Потеряв 10 
машин, фашистсние таНЮI отошли в лощину и снрыJIсь •. 
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Определив вероятное направление новых вражеских aTaR, коман
дир бригады поЛI\ОВНIШ Чевола в почь на 6 июля перебросил оба ПOiша 
в район южнее Духанино. :Когда с утра немецкие танки переш,1l:П в 
атаку вдоль дороги на :Красную Дубраву, они попали под фланговый 
огонь противотаНIШСТОВ и, потеряв 12 машин, начали ИСRать другое на
правление для атак. 

В ночь на 7 п 8 июля 27 -я бригада осуществила маневр в район 
Верхопенье. Здесь ожидаJIСЯ новый удар ПРОТИВНИRа вдоль шоссе Белго
род - Обоянь. Батареи заняли тщательно замаСRированные ПОЗIIЦИИ па
раллельно шоссе на удалении 500 м западнее него, а два орудия БЫJIИ 
поставлены на высотне с задачей отнрыть огонь с дальности 2 нм И при
влечь на себя внимание неприятеЛЬСЮIХ танкистов (так называемы� 
«заlIГрывающие орудию} ) .  

ПротивнИI{ С утра 8 июля, не обнаружив угрозы с фланга, перешел 
в атаку крупными силами танков. Первыми открыли огонь расчеты «за
игрывающих орудий>} .  Фашистские танки, увеличив скорость, стреми
лись быстрее сб.ТIИЗИТЬСЯ с НIВПI. ИМ уда�l:ОСЬ УНIIЧТОЖИТЬ орудия, по· 
вскоре они сами попали под губительный огонь остальных батарей. В те
чение 8 минут фланговым огнем артиллеристы уничтожили и подбили 
36 вражеСI{ИХ машин. Всего за первые 5 дней бригада уничтожила и 
подбила 66 танков и штурмовых орудий, потеряв при этом 19  пушек. 

Таким образом; своевременный ввод в сражение противотанкового 
резерва, вскрытие замысла противника и широкое маневрирование ре
зервными противотанковыми средствами явились важным условием для 
срыва или локализации танковых ударов противника. 

В целом опыт оборонительного периода битвы подтвердил важную 
роль артиллерии в борьбе с танками. Из общего количества почти 3 тыс. 
подбитых и уничтоженных танков и штурмовых орудий противника око-
ло 1900 приходится на артиллерию, что составляет более 60% всех по
терь, понесенных бронетанковыми частями врага. Это ОRазало решающе� 
влияние на исход всей битвы под ffYPCROM * .  

Ход оборонительного сражения на :Курской дуге показал, что глу
БОl\О эшелонированная противотанковая оборона, построенная по едино
му плану с использованием всех противотанковых средств и артиллерии 
всех калибров и назначений, с успехом может противостоять Yi1.apaM 
сильных танковых группировок наступающего противника. В определен
ных условиях артиллерия была способна и самостоятельно вести борь
бу со значительными группами танков. 

Под :Курском и Орлом летом 1943 г. Советские Вооруженные Силы 
в третий раз за годы войны перешли в КОНТРНА СТJ'ПЛЕНИЕ, снача
ла силами левого крыла Западного, Брянского л Центрального фронтов 
на ОРЛОВСI\ОIII направлении (операция «:Кутузов » ) ,  а затем Воронежско
го, Степиого и правого крьша Юго-Западного фронтов на белгородско
харЬКОВСI,ОМ направлении (операция «Румянцев>} ) .  На этот раз контр-

" АртиллеРШI в оБОРОШIТСJIi.НЫХ операциях Великой Отечественной войны, 
lШ. Н, с. 222. 
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наступление началось 12  июля в условиях, когда гитлеровские ударные 
группировки еще продолжали попытки наступать па Курск с юга. 

В отличие от контрнаступления под Москвой и Сталинградом здесь 
участвовало значительно больше артиллерии - до половины войсковой 
артиллерии всей действующей армии и почти две трети всей артиллеРИIl 
РВГК. Четыре имевшихся в то время артиллерийских I{орпуса прорыва 
находились под Курсном и Орлом. В составе ВОЙСI{ шести советских 
фроитов па ОРЛОВСI{О-КУРСКОМ направлении наземная и зенитная артил
лер ин насчитывала 36-37 тыс. орудий, минометов и боевых машин РА 
(с учетом артиллерии 60, 65, 38-й армий, принимавших ограниченное 
участие в наступлении) * .  

П о Д г о т о в I{ а а р т и л л е р и и I {  действиям в ходе контрнаСТУШlе
ния проходпла в весьма разнообразной оперативной обстановке, что и 
предопредеJIИJIO харантер решаемых задач, а следовательно, и особенно
{;ти ее боевого применения. Тан, в ОРЛОВСI{ОЙ операции артиллерия имела 
достаточное время на ПОДГОТОВI{У и нацеливалась в основном на пораже
ние сильной, заранее подготовленной, глуБОI\О эшелонированной оборо
ны ПРОТИВНИI,а. В Бе.1JгородсRо-хары\вскойй операции она име.1Jа ограни
ченное время на ПОДГОТОВI{У наступления и должна была решат}, задачи 
по поражению глубокой, но частично нарушенной обороны гитлеровцев. 

Учитывая важность предстоявшего наступления и необходимость 
прорыва многотраншейной, многопозиционной и многополосной обороны, 
армии, наступавшие на направлении главных ударов фронтов, усилива
лись I{аждая артиллеРИЙСI\ИМ I{ОРПУСОМ или дивизней прорыва и боль
шим lюличеством отдел},ных артиллеРИЙСI\ИХ бригад и ПОЛI>ОВ РВГК. 
В этих условиях особое значение приобретали массирование артиллерии 
на участках прорыва армий и I{ачествениый ее состав. 

В полосе наступления 1 1-й гвардеЙСI\ОЙ армии ( I{омаНДУЮЩИlI 
И. Х. Баграмян, командующий артиллерией П. С. Семенов) имелось 
свыше 3700 орудий, минометов и боевых машин РА, т. е. более чем в 
5 раз больше, чем имела 20-я армия при прорыве обороны противника на 
р. Лама (январь 1942 г. ) ,  в 1 ,7 раза больше, чем 5-я танковая армпя в 
контрнаступлении под Сталинградом (ноябрь 1942 г. ) .  

В результате решительного сосредоточения артиллерии на главном 
направлении плотность на 1 Ю1 учасТJШ прорыва возросла ДО 1 70 ору
дий, мпнометов и боевых машин РА I\алибра от 76 мм и выше. На уча
С'l'не же прорыва 5-й гвардейской армии ( I{омандующий А. С. Жадов, 
I{омандующий артиллерией Г. В. Полуэктов ) плотность была доведена 
до 260 единиц. Это достигалось БJIагодаря решительному привлечению J, 
участию в первых двух периодах артнаступления аРТИЛJIерии вторых 
эшелонов и подвижных групп **. Впервые в наступатедьных операциях 

'!' Артпллерия в наступательных операциях ВеЛIШОЙ Отечественпой войны. М., 
'1965. нн. 11, с. 141, 169. 

Точное количество артиллерии установить сложно, так I,aK группировки со
зеТС"IIХ войс!, переходили в Iюптрпастуuление не оДновреыеuпо, а с разрывоы в 
три l1С,J;ели. Поэтому часть артиллерии РВГК после определившегося успеха на 
орловсном направлении была переброшепа под Белгород и участвовала в прорыве. 

** ЦАМО, ф. 358, оп. 264711,  д. 1, л. 15; ф. 203, оп. 252144, д. 2, л. 93. 
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Великой Отечественной войны плотность артиллерии на участках про
рыва армий превышала 200 орудий, минометов и боевых машин РА на 
1 км фронта. 

Рост плотностей артиллерии в значительной мере способствовал за
воеванпю огневого превосходства над вражеской артиллерией с началом 
наступления и удержанию этого превосходства с развитием действий в 
глубине. Такие плотности позволили увеличить глубину одновременного 
огневого удара по вражеской обороне до 8 км. 

При создании группировки артиллерии в армиях исходили прежде 
всего из необходимости обеспечения гибкости и непрерывности управле
ния ее огнем и маневром, достижения надежного взаимодействия с пе
хотой, танками и авиацией на всю глубину боевых задач соединениii п 
объединений. Так, группировка артиллерии в 1 1-й гвардейской армии 
отражала поиски лучших форм управления ею. Стремились избеа,ать 
I'РОМОЗДКИХ, трудноуправляемых артиллерийских групп, иметь аРТЮlле
рию во всех звеньях от полка до армии и тем самым обеспечить влияние 
огнем и маневром на ход боя и операции. 

Командиры и штабы артиллерийских бригад и дивизий управляли 
соответственно дивизионными, корпусными и армейсl\ИМИ группами. При 
Зтом сохранялось непрерывное управление всеми или большей частыо 
своих штатных частей и соединений. Новым было создание артиллерий
ских групп в корпусе, чем подчернивалась возрастающая роль корпус
ного звена, особенно при прорыве тактической зоны обороны противни
ка. Однако следует заметить, что число корпусных групп иногда было 
слишком велико, что не вызывалось необходимостью. 

lПли поиски наиболее рациональной организации управления огнем 
крупных артиллерийских соединений и решения важной проблемы -
о роли и месте их командиров и штабов. Здесь наметилось два направ
ления. В одном случае части артиллерийского корпуса (дивизии) рас
u:ределялись по группам, а командир корпуса (дивизии) возглавлял 
одну из групп (чаще армейскую) .  В другом случае, это особенно каса
ется Брянского фронта (�омандующий М. М. Попов, командующий ар
тиллерией Н. В. Гавриленно) , командир артиллерийского корпуса, 
являясь командиром армейской группы прорыва, со своим штабом пла
нировал огонь всей артиллерии на участке прорыва армии и ему на 
какой-то период подчинялись даже командующие артиллерией стреЛI\О
вых корпусов и дивизий. Такая централизация себя не оправдала и в 
ПО,следующем от нее отказались в пользу первого варианта, так как при
шли к выводу о нецелесообразности подмены командующего артилле
рией армии и его штаба. 

В организации а р т и л л е р и й с к о г о н а с т у п л е н и я не было 
шаблона, оно осуществлялось исходя из УСЛОВИЙ конкретной обстановкп. 

Так, в Ор.л,овС7>ОЙ операции в полосе 1 1-й гвардейской армии ню{а
нуне наступления проводилась разведка боем, в результате которой про
тивник был вынужден плотно занять первую траншею. 12  июля, в день 
наступления, было решено нанести поражение живой силе и огневым 
средствам врага в ходе артиллерийской подготовки атаки, а также ввести 
его в заблуждение о действительном времени начала атаl\И советских 
войск С этой целью сначала был произведен 5-минутный внезапный ог-
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певоii налет с одновременным подавлением вражеских объектов на глу
бину до 10 км. При этом гитлеровцы понесли значительные потери. Затем 
последовала 20-мннутная пауза, а за ней 60-минутный контроль при
стрелки, когда огонь не превышал режима обороны. У противника соз
далось впечатление, что атаки наших войск не последует. Далее в те
чение 55 минут артиллерия вела методический огонь на разрушение и 
подя.вление важных целей. Наконец последовал последний 25-минутный 
мощнейший огневой налет. При этом в отличие от предшествующих опе
раций залпы реактивной артиллерии производились не в конце послед
него налета (перед началом атаки, к чему уже привык противник) , а в 
начале его, т. е. за 15-20 минут до начала атаки пехоты и танков. 
Как показали последующие события, это в значительной мере дезориен
тировало обороняющихся относительно начала атаки советских войск. 

ПО совету представителя Ставки ВГК Г. R. Жукова, новый прием 
был применен и в ходе самого последнего огневого налета. Обычно атаку 
начинали с окончанием артиллерийской подготовки. ПО переносу огня 
противник догадывался о ее начале, по кидал укрытия и подготавливался 
к ее отражению. ОДПaIЮ на этот раз гитлеровцы опоздали. Пехота и 
таю<и перешли в атаку еще в ходе последнего огневого налета (т. е. до 
окончания артиллерийской подготовки) .  Такой прием обеспечил полный 
успех. 

Артиллерийская поддержка атаки на орловском направлении осу
ществлялась так называемым методом «прочесывающего огню> (своеоб
разный огневой вал )  скачками по 1uО м на глубину до 700 м, а затем 
методом ПСО. В ходе атаки противник оказывал слабое сопротивление. 
С развитием боя в глубине он стал восстанавливать систему огня и пе
реходить в контраТaIШ. Однако они успешно отражались частями 11-й 
гвардейской армии и массированным огнем артиллерии, заранее подго
товленным по важнейшим опорным пунктам и районам вероятного на
хождения противника. К исходу первого дня ударная группироВlЩ ар
мии продвинулась на глубину до 12  км. 

Ломая оборону врага, советские войска упорно продвигались 1\ Орлу. 
В районе Белгорода соединения ВоронеЖС1\ОГО и Степного фронтов 

перешли в 1\онтрнаступление 3 августа. Здесь организация артиллерий
СIЮГО наступления имела свои особенности. Так, на Степном фронте 
(командующий И. С. Конев, командующий артиллерией Н. С. Фомин) , 
творчески подходя к организации ар�иллерийской подготовки атаки, по
следовательно изменяли ее структуру и продолжительность в последние 
5-7 дней до начала прорыва. В результате она была сокращена почти 
в 6 раз и проводилась в виде 30-минутного огневого налета. Здесь со всей 
очевидностью проявились преимущества плотного массированного артил
леРИЙС1\ОГО огня на подавление перед его продолжительностью. После 
частной наступательной операции Западного фронта в районе Жиздры 
(февраль 1943 г. ) здесь вторично в конце артподготовки предусмотрели 
проведение перекрывающего огневого налета по вражеским батареям. 
Благодаря этому удалось сорвать огневое противодействие обороняюще
гося в момент перехода советской пехоты в атаку. 

Поддержка атаки артиллерией осуществлялась сначала методом так 
называемого огневого вала с нарастающеi.i по глубине плотностью огня 
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.до овладения пехотой третьей траншеей, а затем - последовательным 
сосредоточением огня на общую глубину до 2 нм. Нарастание плотности 
шня ;:J,олжно было в RаRОЙ-ТО степени Rомпенсировать убывавшую с глу
биной ПОJlНОТУ данных о ПРОТИВНИRе. Таное решение вполне объяснимо, 
если Y 'IecTb, что на занимаемые перед прорывом рубежи ВОЙСRа обоих 
фронтон вышли лишь в нонце июля в ходе завершения оборонительной 
операции. 

С развитием боя в глубине артиллерИЙСRое сопровождение заRлюча
�юсь в ПОРа/кении ПРОТИВНИRа сосредоточенным огнем по заЯВRам (по 
требованию) общеВОЙСRОВЫХ Rомандиров, а таRже по инициативе артил
.ilерпiiСI\ИХ начальников. Более детально было спланировано и четко 
осуществлялось перемещение боевых порядков артиллерии. 

В полосе 5-й гвардеЙСRОЙ армии ВоронеЖСRОГО фронта действия ар
тиллерии при вводе в сражение танковых армий слагались из заблаго
временной обрабОТRИ огнем RОРПУСНЫХ групп дд объеRТОВ на второй 
полосе неприятеЛЬСRОЙ обороны до выхода их на рубеж ввода и непо
·средственного сопровождения подвижных соединений огнем и Rолесами 
ПРllдашюй и штатной артиллерией. Поддершанные огнем артиллерии 
и ударами авиации, танновые армии завершили прорыв таRтичеСRОЙ зо
ны вражеСl\ОЙ обороны и перешли I{ стремительному преследованию про
тивниr.:а. 

Весьма важной особенностью Rонтрнаступления под Курсном яв
.;шлся широкий м а н е в р а р т и л л е р и е й. Разновременный переход в 
I\Онтрнаступление ВОЙСI\ фронтов позволил Ставне перебросить после 
выполнения задач по огневому поражению противника три арт�ллерий
ские дивизии прорыва и одну дивизию Р А из Западного и Брянского 
фронтов В состав Воронежского и Степного фронтов. ШИРОRИЙ маневр 
nызывался таRже необходимостью дополнительного усиления артилле
рией большого Rоличества подвижных соединений (объединений) и об
щевойсковых армий, вводимых в сражение в ходе операции. Сжатые 
СрОRИ таного рода переГРУППИРОВОI\ артиллерии, недостатон средств тяги 
(Степной фронт) нередко ПРИВОДИJlИ 1< запаздыванию сосредоточения 
арти.'1Jlерии II вынуждали вводить части в бой без соответствующей под
готовки, что отрицательно СRазывалось на эффеRТИВНОСТИ их огневой де
ятельности. 

;) августа совеТСRие ВОЙСRа освободнли Орел и Белгород. Это знаме
нательное событие БыJIo впервые отмечено в столице нашей Родины 
MOCl{Be - салютом 12-ю артиллеРИЙСRИМИ залпаМII из 1 24 орудий ( 100 
зенитных и 24 горные ПУШRИ; I\оличество же залпов объяснялось нали
чием всего 1500 холостых выстрелов на СRладах) . TdR была восстанов
дена славная традиция времен Петра 1, и «бог войны>) с этого дня 
возвещал о победах на фронтах «музыкой победы» *. 

* в послед}' ющем было официально установлено три I\атегории артиллерийских 
са:;:ютов: первая - 24 залпа из 324 орудий, вторая - 20 залпов из 224 орудий и 
третья - 12 залпов из 124 орудий. Например, на завершающем этапе операции, 
:,orдд 23 августа был освобожден круппый промышленный и политический центр 
Украины город Харьков, салют в честь такого события уже производился по вт 0-
poii j:атеГОРИlI. 
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В операциях на :Курской дуге советское командование проявил о уме
ние глубоко и всесторонне оценивать обстановку, действительное соот
ношение сил и на основе этого умело применять артиллерпю на главных, 
решающих направлениях. 

Боевое применение артиллерии на Огненной дуге свидетельствует о 
дальнейшем росте ее технического оснащения, развитии организационных 
фОРJII и повышении боевого мастерства артиллерийских командиров и 
штабов, о высоком моральном духе и героизме воинов-артиллеристов. 
Многое из опыта применения артиллерии в битве под :Курском поучи
тельно. Это прежде всего искусная организация артиллерийской проти
вотанковой обороны на основных танкоопасных направлениях, глубокое 
эшеJIOнирование и хорошо подготовленный маневр противотанковыми 
резерваJlIИ, заранее продуманная система огня всех видов артиллерии в 
сочетании с инженерными заграждениями и действиями авиации. 

Опыт Центрального и Воронежского фронтов еще раз подтвердил, 
что одним из важнейших оборонительных мероприятий является артил
лерийская контрподготовка. Удачно проведенная артиллерийская контр
подготовка может значительно ослабить ударную силу атаки противника, 
дезорганизовать и понизить моральный дух войск наступающего. 

Актуальным остается опыт применения артиллерии в контрнаступ
лении под :Курском, связанный с широким оперативным маневром артил
лерии РВГК, увеличением глубины одновременного поражения обороны 
противника при проведении артиллерийской подготовки атаки до 8-
10 }Ш, применением в больших масштабах заранее спланированного мас
сированного огня артиллерийских частей и соединений. 

Опыт боев под :Курском наряду с другими операциями способство
вал дальнейшему совершенствованию боевого применения артиллерии в 
обороне и наступлении. 

Сокрушение Восточного вала 

п oC.lIe разгрома немецко-фашистских войск в ходе Орловской и Белго
родско-Харьковской операций советские армии развернули на южном 
крыле стратегического фронта общее наступление, которое вошло в исто
рию под названием битвы за Днепр. В ходе битвы (август - декабрь 
1943 г.)  были освобождены Левобережная Украина, Донбасс, столица 
"Украинской ССР :Киев. Крупнейшая водная преграда - река Днепр 
была форсирована с ходу от Жлобина до Запорожья. Советские Воору
женные Силы захватили на правом берегу Днепра стратегические плац
дармы, сокрушив пресловутый Восточный вал гитлеровского вермахта *. 

«Сражение за Днепр, - писала газета « Правда» 18 октября 
1943 г., - приняло поистине эпические размеры. Никогда еще не вы.
делялось из множества Х}>абрых советских воинов столько сверххрабре
цов. Красная Армия, давшая уже ми:ру столько примеров воинской от
ваги, словно превосходит самое себя». 19 октября передовая «Известий» 

* СВЭ, т. 1, с. 481-�84.. 
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начиIiалась словами: «Днепр перешагнули герою>. В этой свlIзи нельзя 
не вспомнить о героических подвигах советских артиллеристов и в числ& 
их О дважды Героях Советского Союза А. п. Шилине и В. С. Петрове. 

В октябре 1943 г. командир взвода управления батареи 132-го гвар
дейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии лейтенант А. п. Шилин с радистом и разведчиком в числе пер
вых переправился на правый берег Днепра у о. Хортица с задачей кор
ректировать огонь своей аРТИЛо'Iерии. Несмотря на то что лодка отваж
ных артиллеристов была разбита минометвым огнем, а радист убит, 
Шилин вплавь достиг западного берега, где стрелковая рота захватила 
п удерживала плацдарм. Радиостанция вышла из строя .. .  Тогда Шилин 
с разведчиком возвратились обратно, взяли другую радиостанцию и вто
рично пересекли реку, установив с батареями телефонную и радиосвязь. 
ПРO'Iивник все больше активизировался. 27 октября следовавшие одна за 
другой вражеские контратаки отражались точным огнем артиллерии и 
пехоты. 

Плацдарм перепахивался вражескими снарядами и бомбами. Силы 
роты таяли, все офицеры вышли из строя. Тогда лейтенант Шилин взял 
на себя командование остаткамн роты. Во время последней контратаки 
Iитлеровцам удалось настолько сблизиться с позицией роты, что ШЮIИн, 
укрывшись С пехотинцами и артиллеристами в ровиках и ячейнах, вы
sвал огонь батарей полка на себя. Не выдержав обстрела, вражесиая пе
хота ОТI\атилась. Плацдарм был удержан. 

Оправившись от I\ОНТУЗИИ, лейтенант Шилин векоре вновь участво
вал в форсировании Днепра, но уже на другом участие. При расширении 
плацдарма пехота за�ватила 105-мм неприятельсиую батарею, одно из 
ее орудий имело замок без БОЙI\а, но не имело прицела. Вскоре фашисты 
перешли в контратаку. Офицер, проявив изобретательность, открыл огонь 
из трофейной гаубицы прямой наВОДIЮЙ. Он наводил орудие по стволу, 
а вместо бойка использовал шомпол и молоток. Гитлеровцы, не ожидав
шие орудийного огня в упор, вынуждены были отойти. Бой был выигран. 
3а мужество и героизм, проявленные в этих боях, гвардии лейтенан'Г 
А. п. Шилпн БыJI удостоен звания Героя Советского Союза. 

Вторую 3везду Героя он получил в январе 1945 г. в боях при осво
бождении Польши, будучи начальником разведки дивизиона, за умелую 
разведку огневых средств и уничтожение их артиллерийским огнем при 
прорыве вражеской обороны. Поддерживая пехоту артиллерийским огнем, 
он . лично участвовал в штурме опорного пункта и заменил выбывшего из 
строя общевойскового командира. В конце боя лейтенант Шилин был 
тяжело ранен, но, превозмогая боль, успел швырнуть связку гранат и 
заставил замолчать последнюю неприятельскую огневую точиу. Путь пе
хоте был открыт *. 

Примером стойкости и героизма, верности военной присяге являлись 
действия заместителя командира 1850-го истребительно-противотанково
го полка (32 оиптабр) капитана В. С. Петрова при удержании бук рин
ского плацдарма южнее Киева. 27 сентября 1943 г. Петров с первыми 

* СВЭ, т. 8, с. 517; Военный вествПI>, 1982, М 7, с. 17-18. 
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восемью орудиями полка переправился под вражеским огнем невдалеке 
от деревни Старое на захваченный пехотой плацдарм. С рассветом сле
дующего дня западнее Балык танки и пехота гитлеровцев при поддерж
ке авиации и артиллерии начали Iюнтратаки, стремясь сбросить с плац
дарма подразделения 309-й стрелковой дивизии. 

Ожесточепность боев нарастала. Противник нес потери, но редели 
и расчеты противотанкистов. В один из дней начала октября фашистские 
тании атаковали боевые порядки 2-й и 5-й батарей. Завязался поединок 
не на жизнь, а на смерть. Когда были подбиты первые три танка, немцы 
обрушили минометный огонь на 2-ю батарею. Ее огонь стал ОСJIaбевать -
два орудия были подбиты, а у третьего весь расчет выбыл из строя. 
Капитан Петров, покинув свой НП, сам встал за наводчика, а командир 
батареи Богданов - за заряжающего. Танки уже в полукилометре. Вы
стрел ближайшего танка совпал с выстрелом, произведенным Петровым, 
но успех выпал на долю противотаНКИСТGR - вражеская машина замер
ла на месте. Такая же участь постигла еще три танка. Усилила огонь 
5-я батарея, и противник начал отходить. Однако прямым попаданием 
снарлда в орудие Петрову перебнло обе руки. Тяжело раненный, офицер 
не покинул поля боя и продолжал командовать подразделениями полка, 
пока контратака врага не была отражена. За этот подвиг капитан Пет
ров был награжден первой медалью «Золотая Звездю> .  

Потеряв обе руки, он после излечения в декабре 1944 г. возвратился 
в строй. В 1945 г. в боях на Одере гвардии майор Петров отличился 
вновь. За умелое руководство 248-м гвардейским истребительно-протпво
танковым артиллерийским полком ( 1 1  гв. иптабр) при удержании плац
дарма на р. Одер у ГРОССНОЙlшрхен и прорыве вражеСIЮЙ обороны, за 
проявленное высокое искусство и геройские действия он во второй раз 
удостоился высшей награды Родины *. 

На завершающем этапе битвы за Днепр войска 1-го Украинского 
фронта провели Киевскую н,астуnательн,ую операцию (3-13 ноября 
1943 г. ) .  Замыслом операции предусматривадось ударом с лютежекого 
плаЦДарма разгромить киевскую группировку ПРОТИВНИI\а и, обойдя Ки� 
ев с запада, освободить его. В конце октябрл основные усилия фронта 
были перенесены в район севернее Киева. Сюда перегруппировали 3-ю 
гвардейскую танковую армию и основную массу артиллерии РВГК, в 
том числе 7-й артиллерийский корпус прорыва. 

Прорыв сильной неприятельской обороны и непосредственный удар 
с севера на Киев в междуречье Днепра и Ирпени осуществляла 38-я ар
мия (командующий · К. С. Москаленко, командующий артиллерией 
В. М. Лихачев) .  в ее полосе вводилась в сражение 3-я гвардейская тан
ковая армия. 

Для обеспечения решения. задач в операции фронт располагал силь
ной артиллерийской группировкой, насчитывавшей около 9400 орудий, 
минометов и боевых машин Р А. Из этого количества до 50 % находилось 
в полосе 38-й армии, на которую приходилась треть всей ширины по
лосы фронта. 

* Военный вестник, 1982, ом 7, с. 14-16. 
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Для этой операции было характерно небывалое массирование назем
ной артиллерии на участке прорыва. Так, в 100-километровой полосе 
38-й армип с учетом артиллерии подвижной группы имелось до 4200 
орудий, минометов и боевых машин Р А, из них на участке прорыва 
шириной 6 км было сосредоточено примерно 2700 единиц, что составляло 
почти 65 % всей артиллерии. Это позволило иметь общую плотность 
артиллерии на участке прорыва 450 орудий, минометов и боевых машин 
РА на 1 км. На участке же прорыва .50-го стрелкового корпуса общая 
плотность достигала 500 орудий, минометов и боевых машин РА на 
1 км. R аРТl!ллеРИЙСIЮЙ ПОДГОТОВl{е и поддержке атаки привлекалась 
часть аРТШIЛерии подвижной группы фронта. 

Артиллерийские группы были сформированы во всех звеньях. 
13 стрелковых дивизиях армий создавались группы для стрельбы прямой 
наводкой, минометные группы и группы ПП стрелковых полков. В 38-й 
армии создавалась армейская группа ДД (куда вошли обе артилле
рийские дивизии корпуса) во главе с командиром 7-го артиллерийского 
корпуса прорыва. Она делилась на подгруппы прорыва и дальнего дей
С'Iвия по числу стрелковых корпусов первого эшелона. В армии имелась 
сильная группа ГМЧ в составе шести полков и трех бригад реактивной 
артиллерии, которая так же делилась на подгруппы. Таким образом, 
здесь наиболее ярко выражено стремление к сохранению целостности 
артиллерийского корпуса и жесткой централизации управления артил
лерийскими соединениями, входящими в его состав. Однако чрезмерная 
централизация управления частями и соединениями корпуса ограничи
вала возможности создания достаточно сильных групп ПП стрелковых 
полков (дивизий) ,  а следов а тельно, и организации более тесного взаимо
действия артиллерии с пехотоЙ. 

Ограниченные сроки подготовки операции обусловили напряжен
ность в работе артиллерийской разведки. Во фронте имелось значитель
ное количество частей и подразделений артиллерийской инструменталь
ной и воздушной разведки: шесть разведывательных артиллерийских ди
визионов, две отдельные корректировочные авиационные эскадрильи, два 
отряда аэростатов наблюдения, геодезический отряд. Все эти средства 
были распределены по армиям и развернуты для ведения разведки. 

Большую роль в подготовительный период сыграли части и под
разделения воздушной разведки, особенно в полосе 38-й армии, в кото
рой всего за несколько дней до начала наступления имелись весьма про
тиворечивые сведения о противнике (например, данные о начертании 
неприятельского переднего края от различных источников отличались 
друг от друга на 1,5-2,5 км) .  Реальность планирования огня артилле
рии оказалась под угрозой. Истинное начертание переднего края было 
установлено доразведкой 60-й корректировочной эскадрильн и взводом 
оптичеСI\ОЙ разведки 811-го разведывательного дивизиона. 

В результате напряженной работы подразделений артиллерийской 
разведки к началу операции удалось точно разведать 433 цели. Путем 
тщательного анализа разведывательных сведений штабы получили необ
ходимые данные для планирования артиллерийского наступления. В ар
миях оно осуществлял ось на основе указаний по планированию и гр а-
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фика артиллерийского наступления, разработанпых штабом артиллерии 
фронта (начальник штаба М. С. Коноплев) .  

3 ноября 1943 г. началось НАСТУПЛЕНИЕ. Из-за густого Y'l'peHHe
го тумана авиация в первые 2-3 часа не действовала. Благодаря высо
IЮЙ плотности артиллерия сумела обеспечить прорыв главной полосы 
вражеской обороны. Артиллерийская подготовка, проведенная с 8 часов 
до 8 часов 40 минут, и последовавшая за ней поддержка атаки пехоты 
и танков достигли полного успеха. На участке прорыва армии пехота 
и танки продвинулись до 2 км (глубина огневого вала) , почти не встре
чая сопротивления. 

Заслуживает внимания организация огневого вала в 51-м стрелко
вом lюрпусе 38-й армии. В полосе корпуса, действовавшего вдоль дороги 
Лютеж - Киев, где местность была открытая, а оборона противника -
траншейного типа, артиллерия поддерживала атаку огневым валом с 
нарастающей плотностью огня на общую глубину до 2 км по девяти 
рубежам. 

Своеобразие огневого вала состояло в том, что огонь велся одно
временно по четырем рубежам (поддерживавшая атаку артиллерия де
лилась фактически на четыре группы артиллерии) .  При таком методе 
поддержки надежность подавления противника перед фронтом атакую
щей пехоты и танков, несмотря на известное убывание с глубиной до
стоверности разведданных о неприятельской обороне, обеспечивалась, с 
одной стороны, одновременным огневым воздействием по живой силе и 
огневым средствам противника на глубину 600-800 м, с другой -
увеличением плотности огня с переносом его на каждый последующий 
рубеж огневого вала. Промежутки между основными рубежами проче
сывались огнем отдельных батарей. Расход снарядов и ширина участков 
огневого вала устанавливались по нормам НЗО, что обеспечивало значи
тельную экономию боеприпасов. Таким образом, в полосе 51-го стрел
кового корпуса атака, по существу, поддерживалась четверным огневым 
валом. Перед атакующей пехотой и танками образовывалась зона огня 
I'лубиной до 800 м (Киевская наступательная операция является, по
жалуй, единственным примером поддержки атаки пехоты и танков чет
верным огневым валом) . 

Сопровождение пехоты и танков при бое в глубине артиллерия осу
ществляла сосредоточенным и массированным огнем на глубипу до 9 км 
D сочетании с огнем отдельных орудий и батарей. Быстрота открытия 
огня в значительной степени объяснялась тем, что штаб артиллерии 
армии заблаговременно спланировал 30 участков для подавления живой 
силы и огневых средств, исходя из анализа разведывательпых данных 
о противнике и местности. Площади участков колебались от 16 до 50 га. 
К подавлению врага массированным огнем привлекалось от 50 до 250 
орудий и минометов на каждыЙ участок. 

С началом наступления, 3 ноября, гитлеровцы начали спешно под
тягивать l( участку прорыва резервы (8-я танковая и 20-я моторизован
ная дивизии) .  В этот день 60-я и 38-я армии отразили на разных на
правлениях пять сильных контратак пехоты и танков. Наступление про
должалось. ПОПЫТIЩ противника занрепиться на заранее подготовленном 
рубеже обороны Пуща-Водица, Детский санаторий была сорвана масси-

245 



рованным огнем ар��ллерии. В каждом массировании участвовали три
четыре артиллерийские бригады. Результаты огня умело использовались 
передовыми частями и подразделениями пехоты и танков. 

К исходу дня армии прорвали промежуточный рубеж обороны и 
вышли на глубину до 9 нм. Однако темп наступления наших войск был 
ниже предполагаемого. Командующий войсками фронта генерал 
Н. Ф. Ватутин решил ускорить наступление и ПРИI{азал командующему 
60-й армией с утра 4 ноября ввести в сражение второй эшелон. В тече-· 
ние 4-5 ноября в наметившийся прорыв в полосе 38-й армии была 
введена 3-я rвардейская танковая армия. 

В ночь на 4 ноября вся артиллерия сменила боевые порядки и с 
утра снова была готова к поддержке наступления пехоты и танков. 60-я 
армия в течение 4 ноября в основном отражала вражеские контратаки 
и 1\ исходу дня овладела .несколькими населенными пунктами. 

38-я армия возобновила наступление в 10 часов 4 ноября. Группи
pOВl,a артиллерии оставалась в основном прежнеЙ. Однако существенные 
изменения произошли в составе армейской артиллерийской группы. 
Из-за педостатиа и неисправностей средств тяги, ограниченного . коли
чества горючего и боеприпасов в артиллерийских дивизиях прорыва ко
мандир 7-го артиллерийского корпуса прорыва приказал сформировать 
сводны.е артиллерийские бригады, укомплектовав их полностью среД.ст
вами тяги и транспорта и пополнив горючим за счет остальных частей 
дивизии. В дивизиях были сформированы две сводные артиллерийские 
бригады: одна-для поддержки 50-го стрелкового корпуса (полк 22 иинбр, 
поЛI\ 37 лабр, полк 50 габр и два дивизиона 92 тгабр) и другая - для 
поддержки 51-го стрелкового корпуса (два полка 17 иинбр, полк 47 габр 
IJ два дивизиона 88 тгабр) .  Остальвые части артиллерийских дивизий, 
оставаясь на прежних огневых позициях, должны были участвовать в 
поддержке наступающих частей до предела дальности стрельбы, а затем 
приступить к ремонту вооружения и техники. 

Для огневого поражения противника при вводе в сражение корпу
сов 3-й гвардейской танковой армии привлекались 39-я и 24-я гвардей
ская пушечные артиллерийсн:ие бригады, 1950-й и 112-й гвардейский пу
шечные артиллерийские полки, 50-я гаубичная и 92-я тяжелая гаубичная 
артиллерийские бригады и четыре артиллерийских полка стрелковых ди
ризии первого эшелона. При выходе передовых танковых бригад на 
рубеж ввода артиллерия произвела 3-минутный мощный огневой налет 
по. ранее запланированным участкам (узлам целей) .  Но этот огневой 
налет в полосе 50-го стрелкового корпуса был произведен без уточнения 
разведывательных данных, а поэтому эффективность огня здесь оказа
лась невысокой, вследствие чего части к исходу дня сумели продвинуться 
всего лишь на 1- 2 км. В то же время обстановка требовала ускорить 
освобождение Киева, так !{ак фашисты варварски разрушали город. 
И тогда в 20 часов 4 ноября последовал решительный удар 3-й гвар
деЙСБОЙ танковой армии. Танки пошли в атаку с зажженными фарами, 
с воющими сиренами, ведя интенсивный огонь из орудий и пулеметов .. 
Это ошеломило гитлеровцев, и они начали отходить. Соединения и части 
армии перешли в преследование. 

С утра следующего дня войска 60-й и 38-й армий должны были 
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1Jозобновить наступление. Этому предшествовало на основе тщательного 
анализа разведывательных данных детальное планирование огня артил
лерии на период артиллерийской подготовки (38-я армия) или огневого 
валета (60-я армия) .  В полосе наступления 50-го стрелкового корпуса 
-была организована 15-минутная артиллерийская подготовка (3 минуты
огневой налет и 12  минут - подавление) и 5-минутный период артил
лерийской поддержки атаки. 

В 9 часов 20 минут все войска 38-й армии после артиллерийской 
подготовки перешли в атаку. Противник, еще не оправившийся от ноч
пой атаки гвардейцев-танкистов, не выдержал мощного огневого удара 
артиллерии, стремительной атаки пехоты и танков и начал отход. 

В связи с недостатком артиллерии, способной вести обстрел враже
еких ко,лонн на больших дальностях стрельбы, задача по разгрому отсту
пающих войск в глубине была возложена на фронтовую авиацию. 

6 ноября 51-й стрелковый корпус совместно с частями 50-го стрел
кового корпуса полностью освободили Киев. В донесении члена Военного 
совета фронта Верховному Главнокомандующему отмечалась хорошая 
Qрганизация и высокая эффективность артиллерийского огня и большая 
роль артиллерии в проведенной операции. 

Потеряв Киев, противник начал спешно отходить в южном и юго
:западном направлениях. В ходе преследования советским войскам при
ходилось отражать контратаки и контрудары (например, мощный контр
удар в районе Фастова) . Развертывались ожесточенные боn. В этих боях 
в основном принимала участие войсковая и истребительно-противотанко
вая артиллерия. 

Несмотря на ограниченные возможности артиллерии из-за недостат
ка боеприпасов и горючего, войска продолжали успешно развивать на
ступление и 13 ноября вышли на рубеж Раденка, Житомир, Фастов, где 
и перешли к обороне. 

В отношении применения артиллерии ноябрьская наступательная 
Qперация имела свои особенности. Началу ее предшествовала сложная 
перегруппировка артиллерии с букринского плацдарма на лютежскиЙ. 
Для операции характерно решительное массирование артиллерии и в 
результате этого создание небывало высоких плотностей: оперативной 
до 450, а тактической - до 500 орудий, минометов и боевых машин РА 
на 1 км, что позволяло осуществить прорыв, несмотря па ограниченное 
при.менение авиации. 

Недостаток в средствах тяги и подвоза горючего и бо.еприпасов яв
лялся результатом того, что Киевская операция проводилась на завер
шающем этапе стратегического наступления, Iюгда пеизбежна растяжка 
J\оммуникаций, отставание органов тыла, износ техники и др. 

Таким образом, несмотря на исключите.'1ЬНО сложные условия пер
вого и второго периодов Великой Отечественной войны, советская ар
ТlIллерия с честью выдержала боевой экзамен в ходе ШI.К оборонитель
ных, так и наступательных боев и операций 1941-'1943 гто Она за
служила признание главной огневой силы Сухопутных войск. 

Вооружение артиллерии в первой половине войны характеРИЗ0ва
лось высокими боевыми качествами созданных в предвоенный период 
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систем. ОДПЮЮ с изменением военной техншш противника и сиособов 
ведения боевых действий ВОЗНИl\ла необходимость в повышении бое
вого могущества орудий и боеприпасов. Эта задача была успешно ре
шена - появились новые образцы реактивной, противотаНlЮВОЙ и 
самоходной артиллерии. Медленнее решалась проблема оснащення ар
тилдерин прибораМII, средствами развеДI\И п связи, а также мех:ши
чеСI\ОЙ тягой. 

В организационном строительстве следует отметить бурное разви
тие артиллерии РВГК Рост ее привел сначала к резкому увелпчению 
количества отдельных артиллеРИЙСI\ИХ частей, что привело к усложне
нию уиравления и массирования артиллерии в оперативном масштабе. 
Поэтому ВОЗНИl\ла необходимость создания крупных артиллерийских 
соединений. Осенью 1942 г. были сформированы первые 1 1  артиллерий
СI\ИХ дивизий РВГК 8-ПОЛI\ОВОГО состава без органов тыла, затем в 
апреле 1943 г. формируются артиллёРИЙСl\ие дивизии 6-брпгадного со
става. И паконец, Ставкой ВГК принимается решение о переход е к 
более ВЫСОI\ОЙ степени организации и управления артиллерией РВГК-
1\ артиллерийским корпусам прорыва в составе двух артиллерпiiСI\ИХ 
дивизий и гвардеЙСI\ОЙ минометной дивизии . М-31. 

Меры, приняты е по изменению служебно-правового положения ру
ководящего с·остава артиллерии от соединения до центрального аппа
рата, укрепиди авторитет артиллеРИЙСI\ИХ начальников и повысиди ИХ 
ответственность за состояние и боевое применение артиллерии в бою
и операции. 

Изменения и дополнения, введенные в стрельбу и управление ог
нем в 1942 г., явидись важным фаl\ТОРОМ повышения эффективности 
артиллеРИЙСI\ОГО огня с учетом реально СЛОЖИВШИХСЯ условий боевой 
обстаНОВI\И на фронтах. 

В первом и втором периодах значительное развитие получили спо
собы боевого и оперативного прпменения артиллерии. Огромное зна
чение, в частности, приобрели маневр артиллерии, массирование ее на 
направлении главных ударов для завоевания огневого превосходства 
над противником как в наступательных, так и в оборонительных опе
рациях. Показательным в этом плане было массирование артиллерии 
в контрнаступлении под Сталинградом, в ОРЛОВСI\ОЙ, Белгородско
хары\всI\ой,' Киевской операциях, в оборонительном сражеНИII под 
Курском. 

. 

Развитие принципа маневра и массирования артиллерии напболее 
отчетливо проявилось в увеличении оперативпых и тактических плот
ностей артиллерии в наступательных опеРRЦПЯХ. ТЮ\, тактпческая 
плотность артиллерии на участках прорыва соединений и частей, дей
ствующих на главных направлениях, возросла с 20-70 орудий, J1ШНО
метов п боевых машин РА на 1 км В первом периоде до 200-500 во 
втором. 

Совершенствовалась группировка артиллерии. Этот процесс еще 
не был завершен, но целесообразность основного его направления -
дать артиллерию в руки каждому общевойсковому командиру (от 
полка до армии) - не вы3валаa сомнепиЙ. Однако этим периода�[ вой
ны было присуще обилие создаваемых групп «(мпогогруппие») . 

Во втором периоде войны прю{тичеСRИ оформились основные по
ложения артиллеРИЙСI\ОГО наступления. Наиболее полно они прояви
лись уже в I\онтрнаступлении под Сталинградом. Продолжительность 
артнллерийсной подготовки как первого периода артиллерийского на
ступлении в среднем составляла 1-2 часа. В решении этого вопроса 
не было шаблона. При наЛИЧИJf ВЫСОRПХ артиллерийских плотностей 
наметилась тенденция R проведению коротких артподготовок в виде 
20-30-минутного массированного огневого удара на всю глубину так
ТIIческой зоны обороны противнина. 

Основными методами артиллерийской поддеРЖlШ атаки явля:IИСЬ 
пос,Т[едовательное сосредоточение огня и огневой вал, l{ОТОРЫЙ впер
вые был применен в I\РУПНОМ масштабе при разгроме окруженной груп-
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ппровкп протпвника под Сталинградом в сочетании с последователь
ным сосредоточением огня. В Киевской наступательной операции 
1943 г. прпменялся, по еуществу, четверной огневой вал, который 
представля.'l собой подвижную зону огня. 

Артиллерийекое сопровождение пехоты и танков при бое в глубине 
обороны противника осуществлялоеь орудиями сопровождения и огнем 
отдельных батарей в сочетании с сосредоточенным и реже массирован
ным огнем с закрытых огневых позиций. Планирование огня и маневра 
на этот период артиллерийского наступления еще носило слишком 
общий характер. Более конкретно огневое поражение ПРОТИВНИI\а в 
оперативном масштабе осуществлял ось, главным образом, в интересах 
ввода в прорыв подвижных групп армий (фронтов) и ввода в сра
жение вторых эшелонов (резервов) . 

Дальнейшее развитие получила противотанковая оборона. Своевре
менно вскрытые Ставкой ВГК недостатки в ее организации позволили 
наiiти наиболее рациональную систему артиллерийской ПТО в виде 
противотанковых опорных пунктов и районов, совмещенных с района
ми обороны рот (батальонов) ,  полковых участков обороны и сильных 
противотанковых резервов. В результате массирования средств на тан
коопасных направлениях средняя плотность артиллерии, предназна
ченной для борьбы с вражескими танками, возросла с 3-4 до 16-
30 орудий на 1 КМ. Глубина противотанковой обороны достигала 30-
35 им и прн господстве советской авиации в воздухе она стала прак
тичеСI{И непреодолимой, несмотря на возросшую силу танковых ударов 
противника. 

Артиллерия являласъ важнейшим средством проведения КОНТР
подготовки. Это проявилосъ, В битве под Москвой в полосе 16-й армии 
в сентябре - октябре 1941 г., в 62-й армии в битве под Сталингра
дом. Но наибольшего масштаба она достигла в битве под Курском. 
ТЮ(, на Центральном фронте к проведению контрподготовки прпвле
калось более 1000 орудий, минометов и боевых машин РА. В резуль
тате контрподготовки артиллерийская подготовка противника началась 
с опозданием, а ее огонь был ослаблен. 

Многие вопросы боевого применения артиллерии еще требовали 
с·воего решения, однако несомненно одно - советская артиллерия за 
первые периоды войны окрепла и поднялась на новую ступень своего 
боевого могущества. 



Г л а в а  4 

ШАГИ ВЕЛИКОй 
ПОБЕДЫ 

с учетом новых условий и задач Ш Великой Отечественной войне особое место занимает ее послед
пий, третий период (январь 1944 г. - май 1945 г.) . В ходе его 

• был завершен разгром фашистского БЛОIiа. 
К началу периода соотношение сил и средств на советско-гер

манском фронте смадывалосъ в пользу Советской Армии, если не 
считать незначительного превосходства противника в танках. Против 
почти 54,5 тыС. неприятельских орудий и минометов советская артилле
рия насчитывала свыше 95,6 тыс. орудий и минометов (без 50-мм и бое
вых машин РА) *. 

На всем фронте враг перешел к обороне, глубоко эшелонированной, 
тщательно оборудованной в инженерном отношении и насыщенной огне
выми средствами. Оборона противника носила ярко выраженный проти-
1ютанковый характер. Каждая наступательная операция начипалась с 
про рыв а вражеской обороны. В этих условиях роль артиллерии все бо
лее повышалась. Советские артиллеристы в боях и сражениях третьего 
периода войны ( Белорусская, Висло-Одерская и Берлинская операции) 
приобрели богатый боевой опыт. В сложных условиях весенней распути
цы на Правобережной Украине, в суровых условиях Заполярья, в Кар
патских горах, в лесисто-болотистой местности они обеспечивали прорыв 
оборонительных рубежей пехотой и танками, преодоление мощных укреп
ленных районов и форсирование с ходу крупных водных преград. 

Изменения в вооружении и организации артиллерии в 1944 и 1945 гг. 
были направлены на увеличение ее огневой мощи, расширение влияния 
общевойсковых командиров на ход боевых действий, улучшение форм 
и способов управления артиллерией в бою и операции, проводимых в 
высоких темпах. 

Дальнейшее- развитие в о о р у ж е н и я, совершенствование материаль
ной части, боеприпасов и приборов повышали боевые качества орудпй, 
упрощалось их производство, повышались огневые и маневренные воз
можности артиллерийских частей и соединений. 

С япваря 1944 г. на полях сражений появилась мощная и ВЫСОIiО
маневренная 152-мм корпусная гаубица обр. 1943 г. (Д-1 ) .  

Летом того же года артиллерийские части получили 1О0-мм пушку 
обр. 1944 г. (БС-3) , разработанную КОЛЛCl .. тивом конструкторского бюро 
под руководством В. Г. Грабина. Она отличалась оригинальностью кон
струкции узлов и их компоновки (торсионное подрессоривание, своеоб
разное расположение противооткатных устройств и т. д. ) .  По тем вре-

... Исторпя второй мпровой войны 1\139-1945. М., 1977, т. 8, с. 45. 
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:менам пушка являлась лучшим противотанковым орудисм (бронепроби
ваемость до 162 мм) и одновременно хорошей системой для корпусной 
.артиллерии (дальность стрельбы 21 км) .  

В третьем периоде войны была создана новая перспективная 85-мм 
.дивизионная пушка ( Д-44) . Правда, поступила она на вооружение уже в 
.nослевоенны� период. 

В начале 1944 'Г. стал поступать в войска 160-мм миномет обр. 
1943 г. конструкции и. г. Теверовского, обладавший дальностью стрель
-бы свыше 5000 м и мипой массой более 40 кг. С принятием его на во-
-ору}],ение техника советского минометного вооружения сделала большой 
таг вперед и значительно опередила аналогичное вооружение армий 
других стран. 'Конструкторами зенитных орудий была разработана новая, 
более мощная 85-мм пушка обр. 1944 г. (КС-1 ) ,  обладавшая высото
бойностью до 12 км. Одновременно велись работы по созданию более 
'совершенных 57-мм автоматической и 100-мм зенитных пушек, которые 
.поступили в войска уже после окончания войны. 

Парк боевых машин частей и подразделений самоходной артиллерии 
пополнился более совершенными установками - СУ-100 обр. 1944 г. 
( 100-мм пушка на шасси танка Т-34) ; ИСУ-122С ( 122-мм более мощная 
пушка обр. 1943 г. на шасси тяжелого танка) , имевшая зенитный крупно
Rалиберный пулемет. Новые самоходные установки благодаря мощиому 
вооружению и бронированию могли успешно вести борьбу с тяжелыми 
танками и самоходными орудиями противника, а также разрушать его 
долговременные и деревоземляные огневые сооружения огнем прямой 
наводкой. СУ -100 являлась одной из лучших самоходно-артиллерийских 
установок в годы второй мировой войны. Ее бронебойный снаряд на 
дальности 1000 м пробив ал броню толщиной до 150 мм *. 

Разработкой и принятием на вооружение в 1944 г. боевой машины 
БМ-31- 12  была решена проблема маневра огнем и колесами частей и под
разделений тяжелой реактивной артиллерии. Новая боевая машина по 
�воим огневым возможностям Зlilачительно превосходил а прежние рамные 
пусковые станки М-З0, так как время на подготовку залпа сократилось 
е 1 ,5-2 часов до 10- 15 минут. Для стрельбы реактивными снарядами 
улучшенной кучности М-13 УК в 1944 г. создается боевая машина реаБ
тивной артиллерии БМ-13 с винтовыми направляющими. Подразделения 
и части реактивной артиллерии, действующие в горах, вооружались вы
сокоманевренными установками ЕМ-8-8, смонтированиыми на автомобиле 
типа ГАЗ-67. При пеобходимости направляющие таRОЙ установки могли 
пере носиться силами расчета вручную. 

В третьем периоде большое .внимание уделялось повышению манев
ренности артиллерии. С 1944 г. промышленность наряду с новым артил
леРИЙСRИМ тягачом Я-12 начала выпуск тягача М-2. Оба тягача облада
ли высокими по тем временам маневренными данными (скорость до 20 -
зо ]\м/ч ) . 

Совершенствовались боеприпасы. Созданис 132-мм и 300-мм рею,
"ПIвных снарядов улучшенной кучности (М-13 УК и М-31 УК) , провора-

* Самоходная аршллерия в НелИIЮЙ Оте'Iественной воЙuе. М., 1956, с. 47. 
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чивающихся в полете, обеспечило увеличение дальности стрельбы соот
ветственно до 7,9 и 4 IiМ, а плотности огня в одном залпе - в 3 и 6 раз. 
С принятием в апреле 1944 г. на вооружение снарядов улучшенной куч
ности огневые возможности реактивной артиллерии настолько увеличи
лись, что вместо полкового или бригадного залпа при прочих равных 
условиях можно было ограничиться производством залпа . одного диви
зиона. Это было большим достижением советских конструкторов и воен
ной промышленности, реализовавших тактико-технические требования, 
вызванные потребностями боя *.  

Улучшалось приборное оснащение артиллерии. К минометам вместо 
коллиматорного прицела МП-82 был принят новый, более совершенный 
прицел МПМ-44, который повышал точность наводки и являлся БО;:Jее 
удобным в обращении. Вместо опытных ириборов управления огнем ти
па ГСП и ПИКОР на вооружение батарей и дивизионов поступил при
бор управления огнем (ПУО-44) более иростой, удобный в работе 11 
обеспечивающий определение топографических данных для стрельбы ба
тарей, сосредоточение огня дивизиона и целеуказание. Прибор был наи
более удобен при работе от основного направления. В третьем периоде
войны на вооружение артиллерии был принят прибор для иристрелки 
обр. 1944 г. « <счислителы» . Он обеспечивал механизацию и автомати
зацию вычислений при пристрелке по измеренным отклонениям, по на
блюдению знаков разрывов и при помощи секундомера. Дополнительно 
решалась задача расчета дальности при переносе огня методом коэффи
циента и определении исходных данных при глазомерной подготовке. 
Прибор отличался простотой конструкции и изготовления. 

Для перспективной аэросъемки и корректирования огня с аэростата 
наблюдения в 1944 г. был отработан комплект аппаратуры, основу кото
рой составляла модернизированная камера АФА-27. Такими комплек
тами были вооружены многие воздухоплавательные отряды. 

Одновременно происходило дальнейшее совершенствование о р г а -
н и з а Ц и о н н ы х ф о р  м артиллерии. В зимней кампании 1944 г. от
дельные артиллерийские истребительно-противотанковые дивизионы 
стрелковых дивизий перевооружались 76-мм пушками вместо 45-мм. 
Впервые в дивизию вводился отдельный самоходно-артиллерийский ди
визион 3-батарейного состава ( 13 СУ-76 ) .  

Горнострелковые бригады в начале 1945 г. получили дивизионы 
76-мм горных пушек и 107-мм минометов. Артиллерийский полк горно
стр�лковой дивизии состоял из трех смешанных дивизионов, каждый из 
которых имел 16 горных орудий и минометов. 

В стрелковый корпус была введена корпусная артиллерийская брига
да (КАБР) сначала в составе трех огневых и разведывательного дивизи
онов, а затем - двух полков 5-батарейного состава каждый. Полки нме
ли на вооружении 1О0-мм, 1 22-мм пушки И 152-мм гаубицы. Происходила 
замена противотанковых полнов (дивизионов) полками самоходной ар
тиллерии (СУ-76 и СУ-85) .  Во второй половине 1944 г. в штат танкового· 

* Полевая реаRТIшная артиллерия в Великой Отечественной воПне. М., 1955. 

с. 7.J, 75. 
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lюрпуса был введен ка" средство поддержкн и организации ПТО легкий 
артиллерийский пош{ (24 76-мм пушки) .  

Следует отметить, что большинство стрелковых корпусов все же не 
имело штатной корпуспой артиллерии. ОДНaI-Ю это не снижало их бое
вой мощи, так как в необходимых случаях они получали значительное 
усиление за счет частей и соединений РВГК. 

В армейской артиллерии большинства фронтов происходил процесс 
укрупнения организа!!;ионных форм. Армейская пушечная артиллерий
ская бригада в составе трех артиллерийских (36 122-мм пушек или 
152-мм пушек-гаубиц) и разведывательного дивизионов являлась надеж
ным средством успешного ведения контрбатарейной борьбы на главном 
направлении общевойсковой армии. Эти бригады по-прежнему не исклю
чаJIИСЬ из состава артиллерии РВГК *. Одновременно сокращалось 1\0-
личество армейских минометных, зенитных, а также противотанковых 
полков. 

Во второй половине 1944 г. каждая танковая армия получила лег
кую артиллерийскую бригаду 3-полкового состава (48 76-мм и 20 100-мм 
пушек) .  Бригада значительно повысила огневую мощь и возможности 
армии по организации борьбы с вражескими танками, особенно при дей
ствиях армии в отрыве от гдавных сил фронта. 

В артиллерии РВГК в первой половине 1944 г. организационные из
менения НОСИJIИ частный характер. 

Необходимость ведения боевых действий в горах предопределила 
формирование горно-вьючных минометных полков, вооруженных 107-1'.1М 
минометами, а затем и дивизионов горных реактивных установок М-8-8. 
С поступлением на вооружение аРТИJIJIерии 160-мм минометов были 
сформированы тяжелые минометные бригады в составе четырех диви
зионов каждая (всего 24 миномета) .  

В предвидении проведения операций, начинающихся с прорыва 
ДОJIговременной обороны противника, началось формирование отдельных 
частей (батарей и дивизионов) аРТИЛJIерии большой и особой мощности, 
вооруженных отечественными и трофейными орудиями. 

Важные изменения произошли во второй ПОJIовине года с введе
нием аРrИJIлерийской дивизии прорыва 7-бригадного состава (легкая, 
гаубичная, тяжеJIая гаубичная, гаубичная большой мощности, миномет
ная, тяжеJIая минометная бригады и бригада реактивной артиллерии) .  
Она насчитывала в своем составе 364 орудия, миномета и боевые ма
шины РА, способных вести огонь. 76, 122, 152, 203-мм снарядами, 120-мм 
и 160-мм минами и 300-мм реактивными снарядами. В реЗУJIыате этого 
лртиллерийский корпус прорыва стал состоять из однородных соедине
ний. При этом огневая мощь дивизий и корпуса значительно возросла. 

С середины 1944 г. в связи с применением противником сверхтяже
лых танков в состав некоторых противотанковых бригад был введен са
МОХО;:J;НЫЙ полк, вооруженный 21  маневренной установкой СУ -85. Это 
повысило их возможности в ведении успешной борьбы с танками, но 

• Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны, 
ЮI. II ,  с. 244. 
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полностью не решило проблемы. Она была решена лишь в конце 1944 -
начале 1945 г. перевооружением трех батарей, а затем одного полка (3 
ряде бригад) мощными 1О0-мм пушками взамен 57-мм орудий. БоеDые 
действия в операциях 1944- 1945 п. окончательно подтвердили, что наи
более устойчивыми формами организации противотанковой артиллерии 
PBГI\ ОIШЗЮIИСЬ батарея - пош, - бригада. 

К концу третьего периода войны 55 % всех орудий, минометов и 
боевых машин РА было сосредоточено в крупных артиллерийских сое
динениях, являвшихся основным средством Ставки ВГК дЛЯ оператив
ного и стратегичесн:ого маневра артиллерией. 

На рубеже 1944-1945 гг. в 9-й гвардейской армии была введеиа 
опытная организация войсковой артиллерии. В ее составе имелись ар
мейские пушечная артиллерийская брцгада, зенитная артиллерийская 
дивизия и истребительио-противотанковая бригада. Стрелковый корпус 
имел корпусные части: артиллерийскую бригаду, дивизион реактивной 
артиллерии, отдельный зенитный дивизион. В каждую гвардейскую стрел
ковую дивизию входили: артиллерийская бригада (командир бригады яв
лялся одновременно заместителеlll командира и комапдующим артилле
рией дивизии) ,  которая состояла из гаубичного (20 122-мм гаубиц) , лег
IЮго артиллеРИЙСIЮГО (20 76-мм пушеI{) и минометного (24 120-мм ми
нометов) полков; отдельный истребительный противотанковый дивизион 
(12 76-мм орудий) и отдельный зенитный дивизион (6 37-мм орудий и 
крупнокалиберные пулеметы) .  В стрелковом полку имелись две батареи 
57-м)! 1I 76-мм пушеI, и батарея 120-мм MlIHoMeToB. Стрелковому баталь
ону полагались четыре орудия 45-мм и 37-мм I{алибра и девять 82-мм 
минометов. В целом огневая мощь гвардейской стрелковой дивизии. по 
сравнению с огневой мощью обычных стре.лковых дивизий значительно 
увеличилась. 

"Улучшилась организация артиллерийской авиации. Вместо разроз
ненно действующих отдельных эскадрилий были · сформированы отдель
пые корректпровочно-разведывательные авиационные полки (окрап) . 
U pYI,ax комапдования они являлись хорошпм средством ведения развсд
I\и на большую глубину и корректирования огня артиллерии в маневрен
ных формах боя и операции. R лету 1944 г. артиллерия каждого из фрон
тов имела по одному такому полку. 

R середине 1944 г. значительно увеличилось количество разведыва
тельныХ артиллерийских дивизионов. Они входили в состав артиллерий
ски·х корпусов и дивизий прорыва, а также армейских, корпусных пушеч
ных бригад. Отдельные разведывательные артил.лериЙские дивизионы 
имслись в некоторых фронтах и в большей части тех армий, для которых 
не были сформированы армейские бригады. "Уже к лету 1944 г. в войсках 
насчитывалось 90 разведывательных артиллерийских дивизионов. R это
му BpeMeHlI произошло организационное слияние разведывательных ар
тиллерийских дивизионов с огневыми подразделениями (частями) ,  что
облегчило взаимодействие между ними и способствовало иовышению эф
фективности огня на поле боя. 

В январе 1944 г. приказом Народного комиссара обороны СССР ко
мандующие артиллерией фронтов и армий были введены в состав соот
ветствующих военных советов. В результате руководство артиллериеа 
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улучшилось, еще больше повысилась ответственность военных советов 
и лично командующих артиллерией за организацию боевого применения 
артиллерии. Вместе с тем командующим артиллерией фронтов и армий 
были предоставлены большие права. В последующем вводятся должно
сти заместителя командующего артиллерией Советской Армии по ГМЧ 
и соответствующих заместителей командующих артиллерией фронтов и 
армий. 

Несмотря на тяжелый и затяжной характер войны, требовавшей 
больших затрат людскнх и материальных ресурсов, артиллерия в 1944-
1945 гг. не испытывала особых трудностей с обеспечением соединений 
и частей действующей армии, а также новых формирований подготов
ленными к о м а н Д н о-и н ж е н е р н ы м и к а Д р а м и. 

В этом была большая заслуга широко развитой и бесперебойно ра
ботавшей сети артиллерийских военно-учебных заведений, готовивших 
наиболее массовые категории командного и технического состава всех ос
повных артиллерийских специальностей. В 1944 г. в Советской Армии 
фующионировало 36 артиллерийских, минометных, зенитных, артилле
рийско-технических училищ и курсы пиротехников *. 

"Усовершенствование знаний офицеров, особенно подлежащих выдви
жению на высшие 'ДОЛЖНОСТИ, проводилось в че;rырех высших офицерских 
артиллерийских школах. Значительный объем работ по подготовке офи
церских кадров для аРТИЛJIерии выполняла Артиллерийская академия 
им. Ф. Э. Дзержинского. На краткосрочных и основпых курсах с нор
мальным сроком обучения она готовила командиров артиллерийских 
полков, артиллерийских штабных командиров, командиров батарей и ди
nизионов, политичеСRИЙ состав для артиллерии, специалистоn артилле
рийского снабжения и др. Осенью 1944. г. ,на артиллерийском полигоие 
под Москвой был проведен лю'ериый сбор, который завершился государ
ственными экзаменами. Был произведен второй за войну выпуск слуша
телей, окончивших полный курс обучения. 

В 1944-1945 гг. в учебный процесс военно-учебных заведений стал 
все больше внедряться боевой опыт Великой Отечественной войны. При
чем зто делал ось не только путем включения в курс лекций материалов 
о войне, но и путем замены преподавательского состава военно-учебных 
заведепий преподавателями, имевшими большой боевой опыт. :Кроме то-
1'0, прантиковались командировки преподавательского состава артилле
рийских военно-учебных заведеНIIЙ в действующую армию. 

Значительная работа в третьем периоде войны осуществлялась в 
учебных артиллерийских лагерях и центрах. В дополнение к существу
ющим в 1944 г. были сформированы лагеря наземной артиллерии под 
Ленинградом и Минском. В августе был преобразован в учебный лагерь 
частей реактивной артиллерии так называемый «штаб формирования 
l'вардейских минометных частей (ГМЧ) ».  Возможности по формирова
нию, восстановлению и обучению артиллерийских соединений, частей и 

подразделений значительпо расширились. За 1944-1945 гг. в учебных ар-

'" Командные кадры .советскоЙ артнллерии в Великой Отеqественпой войне. 1\1., 
1958, С. 104. 
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тиллерийских лагерях было сфор�шровано и доукомплектовано 5 артил
лерийских корпусов прорыва, 1 1  артиллерийских дивизий, 47 артилле
рийских и минометных бригад, 13 бригад РА (М-З0, БМ-31-12) и т. д. 
Сроки обучения личного состава формируемых артиллерийских частей 
значительно увеличились. В связи с этим улучшилось качество боевой 
подготовки. При этом весьма полезной ОI{азалась целенаправленная ра
ционализаторская и изобретательская деятельность личного состава ла
герей. Штабы учебных артиллерийских лагерей со всеми формируемыми 
частями и соединениями проводили Iшмандно-штабные учения и такти
ческие учения в поле, которые заканчивались обычно боевыми стрель
бами. 

Благодаря такой установившейся системе подготовки офицерского, 
сержантского и рядового состава в 1944- 1945 гг. удалось успешно решить 
важную задачу обеспечения новых артиллерийских формирований обу
ченными кадрами. 

Третий период войны стал дальнейшим этапом в развитии с т р е л ь
б ы и у п р а в л е н и я о г н е м артиллерии. С переходом к широ
ким наступательным действиям при большом насыщении войск �ртил
лерией особо важным оставался вопрос о применении пристрелочных ору
дий (ПОР) . Он отрабатывался в ходе боев и операций, а также на спе
циальных опытных стрельбах на тыловых полигонах. 

Следует отметить в этой связи, что в боевой практике войск при 
наличии надежной ПВО широко применялн такой метод сокращенной 
пристрелки, как размещение дивизиона или даже полка на одной огне
вuй позиции. В этом случае достаточно было провести пристрелку одним 
орудием и результаты использовать для остальных 12-36 орудий данно
го I<алибра. 

С учетом опыта войны в 1944-1945 гг. были переработаны «Правила 
стрельбы наземной артиллерию 1942 г. (ПС-42) . С их выходом был от
менен ряд временных инструкций и указаний, изданных в 1941- 1944 гг. 
по вопросам пристрелки по измеренным отклонениям, с применением 
ПОР, а также по подготовке и ведению огня дивизионом, сосредоточению 
огня дивизиона и др. Структура новых «Правил» �мало изменилась. Ос
новное их отличие заключалось в более четких уназаниях об использо
вании основного направления; вместо ориентирования по небесному све
тилу давались простые рекомендации уточнения основного направления 
отметкой по небесному светилу и с помощью буссоли ПАБ; предусматри
валея более простой прием построения огневого плаНIПета дивизиона по 
разрывам; были уточнены и развиты приемы стрельбы с помощью ба
тарей звуковой разведки; УДЭJIOсь переработать и уточнить правила при
менения ПОР, а та,кже привести в соответствие с организацией топовы
числительной службы правила полной подготовки исходных установок. 
R новых «Правилах» были уточнены нормы расхода снарядов на унич
тожение батарей и введены термины «мортирная стрельба» и «бризант
ная граната» .  

Ряд способов и приемов стрельбы, которые отвергла боевая практика, 
не вошли В ПС-45 (графичеСJШЙ метод пристрелки по наблюдению зна
ков разрывов, ориентирование по высокому разрыву, пристрелка IПрап
пелью (ша клев'Ках» и т. д.) . Было также решено не перегружатъ новые 
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«Правилю) изложением вопросов, которые содержались, например, в «Ин
струкции по подготовке счислителю),  в наставлениях по службе разведки 
и связи в артиллерии или по боевому применению корректировочно-раз
ведывательной авиации п других *. 

в ПС-45 впервые давались указания по стрельбе подкалиберными и 
кумулятивными снарядами. Имелись в них и другие изменения, уточне
ния, об.llегчавmие усвоение материала офицерским составом. 

С развитием боя, а таЮI,е в подвижных формах ведения боевых 
действий, например в оперативной глубине, широко применялся способ 
управления огнем по !н:арте, который также нашел свое отражение в 
ПС-45 **. 

В 19И г. воиска получили новые «Правила стрельбы» для малока
либерной зенlIтной артиллерии. Одним из важных положений являл·исъ 
рекомендации по организации ведения заградительного огня подразде
леннями и частями, вооруженными 37-мм зенитными орудиями. 

Операция « БаграТИОfl» 

В результате успешных наступательных операций, проведенных Совет
ской Армией в районе Ленивграда, в ЮЖной Карелии, на Правобереж
ной 'Украине и в Крыму в первой половине 1944 г., были созданы бла
гоприятные условия для разгрома RРУПНОЙ вражеСRОЙ группировки 
войск, деиствовавшей на важнейшем, белорусском направлении. 

По решению Ставки ВГК операцию по разгрому главных сил группы 
армий «Центр» ,  действовавшей в Белоруссии, должны были провести 
войска четырех фронтов: 1-го Прибалтийского (командующий И. Х. Ба
грамян, командующий артиллерией Н. М. Хлебников) ,  3-го Белорусского 
( командующий И. Д. Черняховский, командующий артиллерией 
М .  М. БарсУ1<ОВ) ,  2-го Белорусского (командующий Г. Ф. Захаров, ко
манДУющий артиллерией А. 1\. Соколъский) и 1-го Белорусского (ко
манцующий К. К. Рокоссовскии, командующий артиллерией В. И. Ка
заков) . 

3амысел Ставки ВГК предусматривал ударами четырех фронтов 
взломать первоначально вражесRyЮ оборону на шести направлениях и, 
окружив и уничтожив витебскую и бобруйсную группировки противни
ка, затем в ходе стремительного преследования завершить окружение 
главных сил группы армий «Центр» и разгромить их восточнее Минооа. 
В последующем предполагалось, расширяя фронт наступления, развивать 
прес.lJедование разгромленного противнин:а на вильнюссн:о-рижооом, бело
ctokch:o-варшаВСRОМ и брест-люблинсн:ом направлениях. 

R началу операции перед войсками четырех советсн:их фронтов деЙ .. 
ствовала крупная вражесн:ая группировн:а, насчитывавшая более миллио
на человек, 9,5 тыс. орудий и минометов всех калибров, значительное 
н:оличество танн:ов, штурмовых орудий и боевых самолетов . 

... Наставление артиллерии Красной Армии. Правила стрельбы наземной ар
тиллерии 1945 r. М., 1946, с. 6. 

** История стрельбы наземной артиллерии в СССР, кн. 11, с. 75. 
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В составе четырех фронтов имелось 2,4 млн. человек, свыше 36 тыс. 
орудий, минометов, боевых машин РА наземной и зенитпой артиллерии, 
а также более 5 тыс. танков, САУ и свыше 5 тыс. боевых самолетов *. 
В 700-километровой же полосе наступлепия ударных группировок 1-го 
Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских, правого крыла 1-го Белорус
ского фронтов было сосредоточено около 27 тыс. единиц наземпой артил
лерии. Здесь средняя общая плотность артиллерии достигала более 38 
орудий, минометов и боевых машин РА на 1 ки. 

ПОДГОТОВКА АРТИЛЛЕРИИ к операции слагалась из оператпв
ного сосредоточения артиллерии и ее перегруппировок, планирования ар
ти,;lлерийского обеспечения операции и накопления боеприпасов. По
скольку предстояло про рвать сильно укрепленную, глубокую неприятель
скую оборону и достичь В1>IСОl\ИХ темпов наступления, войска фронтов 
дополнительно усиливались артиллерией РВГК. На белорусское направ 
ление были переброшены два артиллерийских корпуса прорыва, отдель
ные соединения, а всего более 33 артиллерийских и зенитно-артиллерий-
СКВХ дивизий. 

-

Несмотря на зпачительные трудпости, СБязанные со скрытым сосре
доточением прибыв шей из резерва Ставки ВГК артиллерии, эта задача 
была успешно решена в сжатые сроки (8-10 суток ) .  Лишь на орrnан
CJ\OM направлепии вследствие нарушений маскировочной дисциплины не
которыми артиллерийскими частями и соединениями разведорганам про
тпвника удалось обнаружить сосредоточение артиллерии **. Большое 
значение придавалось мероприятиям по дезориентированию противника. 

При распределении артиллерийских средств и создании соответствую
щей группировки советское I{Омандование исходило из общего за�Iысла 
операции, важности операционного направления и характера вражеской 
обороны. Исходя из этого папбольшее !Количество аРТИЛ-Тlерии РВГК 
получили на усиление 1-й и 3-й Белорусские фронты. 

Артиллерия решительным образом - массировалась на учаСТI\ах про
рыва. На напраВ.ТIениях главных ударов они составляли 1 1 -20 % по от
ношенпю 1\ общей ширипе по.ТIОСЫ наступления, однако на них, как пра
вило, сосредоточивалось 80-90 % всей имевшейся во фронте (армии) 
артиллерии. Тан, в ПОJIOсе наступления 65-й армии ( 1-й Белорусекий 
фронт) ,  равной 24 км, было сосредоточено 2146 орудий, минометов и бое
вых машин Р А. На учаСТI\е прорыва 8 км В артподготовке атаI\И прпни
MaJ[O участие 1572 орудия, миномета и боевые машины РА. Оперативная 
плотность артиллерии калибра только от 76 мм и выше составила до 
185 орудий, минометов и боевых машин РА на 1 км. Общая же таI\тиче
ская плотность была еще выше и доходила до 235 орудий, минометов и 
боевых машин РА ***. 

Такие высокие плотности обеспечивали на направлениях главных 

* История второй мировой войны 1939-1 945. М., 1978, Т. 9, с. 47. 
*4 Советская артиллерия в llелИlЮЙ Отечественной войне 1941-1945, с. 431-

432. 
*** Переде.л.ЬС1>UЙ г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции, с. 133. 
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ударов 5--12-кратное превосходство над артиллерией противника. Этим 
обеспечивал ось завоевание огневого превосходства над вражеской артил
лерией с началом операции и удержание его в ходе наступления. 

Значительные трудности представляли выбор и подготовка позицион
ных районов артиллерии на главпых направлениях. Это объяснялось 
малой емкостью пригодных для развертывания артиллерии районов ме
стности. 

Во всех армиях, входивших в состав ударных группировок фронтов, 
как правило, были созданы артиллерийские группы: в армиях -- ДД, 
в сrрелковых корпусах -- прорыва (разрушения) ,  n стрелковых диви
зиях -- ПП. в большинстве армий имелись группы реактивной артил
лерии, состав которых колебался от одного полка до двух бригад; в ряде 
армий кроме группы дд создавались армейские группы прорыва или 
разрушения, а в стреЛRОВЫХ lюрпусах -- группы РА и т. д. Характерно, 
что командование и штабы во всех звеньях стремились иметь артилле
рийские противотанковые резервы. Зенитно-артиллериЙс.кие средства на 
главных направлениях сводились в группы, которые подчинялись коман
дующему артиллерией объединения. При этом особое зпачение приобре
тало надежное прикрытие от ударов воздушного противника объектов 
ош,vативного тыла и сосредоточивающихся войск. 

Общим стремлением при подготовке операции было дать сильные 
артиллерийские средства общевойс'RОВЫМ командирам для непосредствен
ного ВJIИЯНИЯ на ход боя. Однако по-прежнему еще не были решены 
вопросы о количестве и продолжительности существования создаваемых 
артиллерийских групп, их Ka'leCTBeHHoM составе. Разрешению этой проб
лемы во второй половине 1944 г. способствовали указания 'командующего 
артиллерией Советской Армии. 

R 1944 г. четко определилась роль и место командиров артилле
рийских соединений, возглавлявших армейские (корпусные) артилле
рийские группы. Так, командир 5-1'0 артиллерийского корпуса прорыва 
Н .  Ф. Саличко со своим штабом и средствами являлся командиром груп
пы дд в l 1-й гвардейской аР�lИИ. Он управлял десятью артиллерийскими 
соединениями и частями на главном напраВ.;Jении армии и организовы
вал борьбу с артиллерией и резервами противника. :Командиры артил
лерийских дивизий прорыва корпуса были соответственно командирами 
артиллерийских групп в 8-м И 36-м гвардейских стрелковых корпусах. 
Это способствовало более целесообращlOМУ' использованию высококвали
фицированных командиров 11 штабов артиллерийских соединепий. 

Основой для планирования огня и маневра артиллерии на всех на
правлениях явились данвые всех видов разведки, и главным образом 
артиллерийской. Лесисто-болотистый характер местности предопределил 
широкое применение подвижных НП, организуемых временно в стороне, 
впереди или позади основных ИН, в полосах соседей для просмотра особо 
важных целей, направлений, участков. При распределении разведыва
тельных средств исходили из важности данного участка и характера 
обороны противника. . 

В среднем во всей полосе наступления было вскрыто до 76% враже
ских батарей. По отдельным направлениям этот процент измепялся в 
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большую или меньшую сторону. Больше трудностей встречал ось при 
развеДI{е минометной группировки. Так, на бобруйском направлении до
стоверно было разведано лишь 56 % неприятельских минометов. 

Планирование артиллерийского наступления осуществлялось на 
основе специальных указаний штабов артиллерии фронтов, благодаря 
чему достигалось единство в понимании вопросов боевого применения 
артиллерии, однако при этом не исключались специфические особенно
сти в планах штабов артиллерии армий и СQединениЙ. 

Продолжительность артиллерийской подготовки атаки предусматри
валась в пределах от 2 часов до 2 часов 20 минут. Значительный процент 
времени отводился методичеСIЮМУ огню на разрушение, что объясняется 
xapaI\ТepOM обороны противника, располагавшей большим количеством 
оборонительных сооружений, которые необходимо было разрушить до 
начала атаки. Большое внимание уделял ось подавлению артиллерийских 
и минометных батарей противпика. 

Артиллерийская поддерЖI.а атаки чаще планировалась одинарным 
огневым валом либо в его сочетапии с ПСа. На 1-м Белорусском фронте 
впервые в Великой Отечествеиной войне артиллерийскую поддержку 
атаки предполагалось осуществить методом двойного огневого вала в 
сочетании с ПСа. Его организовывал штаб артиллерии фронта. 

Артиллерийское сопровождение наступления пехоты и тапков при 
бое в глубипе предполагало постоянную готовность не менее двух третей 
всей артиллерии к открытию огня с целью подавления, уничтожения 
живой силы и огневых средств врага, мешающих продвижению советских 
войск, и отражения его контратак и контрударов. Одновременно пред
усматривалось заблаговременное переподчинение части артиллерии 
командирам стрелковых батальонов, полков, дивизий, корпусов первого 
�шелона. В 1 1-й гвардейmюй армии преДУС:t{атривалось переподчинение 
по одному дивизиону на каждый атакующий стрелковый батальон уже 
с ОI\ончанием артиллерийской подготовки. Эти дивизионы пачинали пере
мещение с началом атаки, чтобы своевременно занять новые огневые 
позиции и изготовиться к открытию f)гня. 

В ходе подготовки операции зенитная артиллерия фронтов, прикры
вая районы сосредоточения войск и важных объектов тыла, успешно 
вела борьбу с разведывательной и бомбардировочной авиацией против
ника. При недостатке средств для одновременного прикрытия тыловых 
объектов широко практиковался маневр зенитно-артиллерийокими частя
ми и соединениями с целью обеспечить отражение ударов воздушного 
противника на определенное вреия (например, прикрытие железнодо
рожной станции на период выгрузки ВОЙС'К из эшелона) . 

Следует также отметить, что со всем 'Командным составом и шта
бами особенно подробно отрабатывалась организация управления ар
тиллерией в динаМИI<е боя, ее взаимодействие с пехотой и танками. Пред
усматривался непосредственный контакт командиров-артиллеристов с 
общевойс'КОВЫМИ командирами. 

В подготовительный период была проделана значительная работа 
органами службы артиллерийского снабжения по накоплению боепри
пасов. I{ началу операции войска нмели около 18  илн. снарядов и мин. 
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Обеспеченность же по калибрам была в JIределах от 2 до 10 боеком
плеRТОВ *. 

Ставка вг:к осуществляла контроль за ходом подготовки операции, 
помощь фронтам, а затем и координацию их действий через своих пред
ставите лей - Маршалов Советского Союза Г. К. Жукова и А. М. Васи
левского. Одновременно большую помощь ОRазывали на местах артил
лерийоким начальникам и их штабам специаJIЬНО прибывшие по указа
нию комапдующего артиллерией Советской Армии оперативные группы, 
возглавляемые маршалом артиллерии Н. Д. Яковлевым и генерал-пол
ковником артиллерии М. Н. ЧИСТЯliОВЫМ. 

3а несколько дней до прорыва предусматривалось проведение при
('трелки, а в день боя разведывательных отрядов (передовых батальонов) 
и в первый день операции перед артиллерийской подготовкой атаки 
контроля пристрелки. 

Накануне НАСТУПЛЕlIЛЯ (22 и 23 июня) силами разведыватель
ных отрядов (передовых батальонов) дивизий первого эшелона проводи
лась разведка боем. Атаке разведывательных отрядов предшествовала 
,короткая артиллерийская и авиационная подготовка продолжительностью 
до 30 минут. Привле.каемые It ее проведению артиллерийские части вели 
стрельбу с временных огневых позиций. Внезапность действий пехоты 
и ТaJШОВ, поддержанных огнем артиллерии и ударами авиации, обеспечи
ла достижение успеха одновременно на нескольких направлениях, где 
наши подразделения вклинились во вражескую оборону на глубину 
2-5 км и более **. В результате успешных действий разnедывательных 
отрядов часть огневых задач, запланированных на артиллерийокую под
готовку атаки главных сил, либо отпала вовсе, либо требовала дополни
теЛLНОГО уточнения. 

23 июня .1944 г. артиллерия 1-го Прибалтийского, 2-го и З-го Бе
лорусаких, а 24 июня и 1-го Белорусс.кого фронтов своим мощным огне
вым ударом по неприятельской обороне возвестила о начале одной из 
крупнейших операций Великой Отечественной войны. Этот удар потряс 
оборопу противника и панес ему тяжелый урон. Мощные огневые на
леты в сочетании с длительными периодами разрушения вполне обеспе
чивали подавление противника и разрушение необходимого количества 
оборонительных сооружений. В ряде случаев последний огпевой налет 
планировалось вести с нарастающим темпом огня. Это способствовало 
большей надежности огневого поражения, незаметному переходу от ар
ТИЛJlеРИЙСIЮЙ подготовки к артиллерийской поддержке атаки. На многих 
направлениях огневые средства, артиллер'ийские и минометные батареи 
были надежно подавлены, а управление войсками нарушено. 

О высокой �ффективности огня артиллерии в артиллерийскую под
ГOTOВI,y атаки свидетельствовали факты перехода в атаку отдельных 
соединений 39, 5, 65-й и других армий еще до окончания артиллерий-

• Яr;О6Аев Н. Д. Об артиллерии и немного о себе, с. 170 . 
•• История второй :мировой войны 1939-1945, Т. 9, с. 48. 

261 



ской подготовки атаки. Так, на направлении главного удара 5-го гвар
деиского стрелкового корпуса (39А 3-го Белорусского фронта) ;командир 
1-го батальона 61-го гвардеЙСIЮГО стрел.кового полка ( 19 гв. сд) гвардии 
майuр Федоров, наблюдая за ходом артиллерийской подготовки атаки, 
замtJТИЛ, что вражеская пехота, не выдержав огня советс.коЙ артиллерии, 
поки�ает первую траншею. Командир батальона немедленно доложил 
об этом команfl.ИРУ полка и попросил разрешения атаковать врага, не 
ожидая окончания артиллерийской подготовки атаки. Благодаря четко 
налаженному взаимодействию пехота, t.огласовав свои действия с артил
лерией, поднялась в атаку и на плечах отступавшего противника, при
жимаясь к разрывам своих снарядов, быстро овладела тремя траншеями 
врага. При этом было захвачено три исправных моста через р. Лучеса, 
что способствовало успешному развитию наступления на данном на
нраllлении. 

В захваченных траншеях и опорных пупктах было обнаружено 
множество трупов вражеских солдат, на огневых позициях артиллерии
разбптые орудия, прямые попадания снарядов в орудийные окопы и 
большое количество разрывов в непосредственной близости .к ним. Все 
пленные говорили о губительности артиллерийского обстрела, о болыпих 
потерях в их подразделениях и частях, о нарушении управления войска
ми во всех звеньях. Захваченные в плен в полосе деиствий войск 1-го 
Белорусского фронта солдаты и офицеры свидетельствовали, что уже 
после первого огневого налета немецкая артиллерия была подавлена. 
Поэтому в (<период разрушению) наша артиллерия выполняла задачи, 
не uодвергаясь огневому воздействию с ее стороны. Основная роль при 
этом отводилась группам ДД армии, в ряде случаев привлекались кор
пуспые и дивизионные артиллерийские группы. Последний огневой налет 
по батареям проводился с таким расчетом, чтобы исключить возможность 
воздействия огня артиллерии и минометов противника по атакующим 
войскам. Например, на 1-м Белорусс.ком фронте он на 5-8 минут пере
крывал время начала атаки. 

После окончания артиллеРИЙСIЩЙ подготовки пехота и танки пере
шли в атаку. Особенно <lффективной о;казалась артиллерийская поддерж
ка D.таки двойным огневым валом на 1-м Белорусском фронте. Так, в 
иолосе иаступления 18-го стрелкового корпуса 65-й армии артиллерия 
пачала поддержку атаки 24 июия в 6.50. В центре полосы наступления 
корпуса на участке 4 км И на глубину до 1800 м атака поддерживалась 
двойным огневым валом, а на флангах - методом ПСО, так как мест
пость на флангах прорыва не позволяла вести наблюдаемый огонь. Глу
БИН:l поддержки двойным огневым валом определялась глубиной обороны 
батальонов первого эшелона. 

Сущность поддеРilШИ двойным огневым валом заключалась в сле
дующем. Вся артиллерия, участвовавшая в поддерж;ке атаки, делилась 
на две группы. Первая группа поддерживала атаку одинарным огневым 
валом. Вторая группа вела огонь только по основным рубежам, начиная 
со второго. Перепосы огня производились по общему сигналу. Плотность 
огня по основным рубежам в первые 2-3 минуты была максимальной, а 
затем (в последующие 2-3 минуты) уменьmилась в два раза. Организа-
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торами двойного огневого вала являлись офицеры штаба артиллерии 
фронта во главе с г. с. Надысевым *. 

Первый опыт прим�нения двойного огневого вала в оперативном 
масштабе при прорыве сильно укрепленной обороны показал, что при 
данном методе поддержки атаки увеличивалась общая плотность огня 
и надежность подавления противника и его огневых средств, возрастала 
глубина одновременного подавления, наконец, враг литался возможности 
маневрировать в пределах не только данной траншеи, но и последующей 
на Г.ТJубину до 500 м. 6 июля пехота и танки 37-й гвардейской стрелко
вой дивизии, следуя за завесой огня · артиллерии, атаковали даже быст
рее, чем было рассчитано. Артиллерия была вынуждена несколько сокра
тить время на ведение огня по основным рубежам, а по некоторым про
межуточным не вела его совсем. В результате расход боеприпасо� в 
армии на поддержку атаки оказался меньше запланированного (вместо 
70 тыс. только 37 тыс. снарядов и мин) . 

Б период поддержки атаки огонь реактивной артиллерии наклады
валея на огонь ствольной артиллерии, что увеличивало степень подав
ления противника. 12 дней спустя ,командующий артиллерией Советской 
Армии Н. Н. Воронов с целью освоения всеми артиллерийскими коман
дирами и штабами нового метода артиллерийской поддержки атаки 
издал указания по организации и проведению двойного огневого вала. 

Пехота и танки, поддерживаемые сосредоточенным и массированным 
огнем артиллерии, а там, где позволяла погода, и ударами авиации, в 
течение первого дня операции на ряде направлений (кроме оршанского >: 
взломали тактическую зону обороны противника на всю глубину. В пер
вый день операции советские артиллеристы обрушили на голову врага 
удар огромной силы, израсходовав около 1 млн. снарядов и мин **. 

�T спешные действия войск в первый день позволили 24 июня при 
поддершке артиллерии в полосе наступления 5-й армии ввести в прорыв 
нонно-механизированную группу. В то же время противник продолжал 
упорно удерживать узел сопротивления БогушеВСR, стремясь стеснить 
маневр наших войск. Пехота и танки 72-го стрелкового ,корпуса нужда
лись в сильной огневой поддержке. Тогда в район Богушевска были 
быстро подтянуты и развернуты соединения 3-й гвардейской артиллерий
ской дивизии прорыва генерала п. М. Рожановича. Массированным ог .. 
пем артиллерии в сочетании с ударами 270 самолетов противник был 
подавлен, понес потери и, атанованный соединениями 72-го стрелкового 
корпуса, оставил Богушевск. Враг поспешно отступал в юго-западном 
направлении. 

Еще более упорное сопротивление гитлеровцы оказали на оршан
сном направлении, где в глубине обороны имелась широкая сеть тран. 
шей, деревоземляных, пулеметных и орудийных огневых точек, бронекол
паков, заграждений и отдельных окопов. Пехота и таНRИ нуждались в 
непрерывной огневой поддержке орудий сопровождения. С этой целью в 
стрелковых соединениях и частях создавались сильные группы орудий 

• Падысев Г. С. На службе штабной, с. 173-175. 
** Яковлев П. Д. Об артиллерии и немного о себе, с. 170. 
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сопровождения пехоты. Каждая группа состояла из 12-1 6  орудий ка
либра от 45 до 122 мм, которые вели огонь прямой наводкой, находясь 
в боевых порядках рот и батальонов. Сопровождение пехоты осущест
влялось от рубежа к рубежу, при этом в :каждой группе орудия спари
вались. Одна часть орудий вела огонь, а другая часть под прикрытием 
огня первой совершала маневр вместе с пехотоЙ. Такая организация дей
ствий артиллерии сопровождения обеспечила эффективное решение огне
вых задач в интересах пехоты. 

На l-м Прибалтийоком фронте особой задачей с развитием достиг
нутого успеха явилась организация боевого применения артиллерии при 
форсировании Западной ДВИllЫ передовыми отрядами с ходу, захвате J:f 
удержании плацдарма на ее левом берегу. Артиллерия 6-й гвардейской 
и 43-й армий, не ожидая табельных средств, переправилась на подруч
ных средствах вместе с передовыми подразделениями пехоты. Минометы, 
батальонная, пол.ковая, часть дивизионной и истребительно-противотан
ковой артиллерии 24-25 июня вместе с передовыми отрядами пере прав
пялись на самодельных плотах и вместе с пехотой успешно отражали 
контратаки вражеских танков и пехоты на западном берегу реки. 

Переправа артиллерии главных сил дивизий и :корпусов осуществля
лась так, чтобы две трети орудий и минометов были всегда готовы к 
ведению огня либо с правого берега, либо на плацдарме. 

Воины-артиллеристы в этих боях проявляли чудеса мужества и ге
роизма. На подступах к Западной Двине в районе IПумилино отличился 
командир орудия 6 19-го артиллерийского полка сержант коммунист 
Н. и. Филоненко. Его орудие находилось в боевых порядках стрелковой 
роты. Артиллерийский расчет нес потери. Наступил момент, ·когда у ору
дия остался один ФИлоненко. Отважный артиллерист помог пехотинцам 
отразить несколько контратак гитлеровцев. Когда орудие было подбито 
вражеским снарядом, полуоглушенный воин взял в руки винтовку и про
�JOлжал отбиваться от наседавших фашистов. ПодошеДшее подкрепление 
отбросило гитлеровцев. Сержант Н. и. Филоненко не покинул поля боя
ПОСJIe оказания ему медицинской помощи продолжал выполнять вместе 
с пехотинцами боевую задачу. 

За этот подвиг при форсировании Западной Двины сержанту Нико
лаю Ивановичу Филоненко было присвоено звание Героя Советского 
Сою:;а *. 

Развивая наступление, наши войска к 27 июня завершили окруже
ние . противника в районах Витебска и Бобруйска. Особенно ожесточен
ные бои развернулись в районе Бобруйска. Вскрыв намерение бобруй
ского гарнизона вырваться из окружения через боевые порядки 356-й 
стреюювой дивизии, командир 105 .. го стрелкового корпуса своевременно 
УСИJшл дивизию двумя артиллерийскими полками. 50 орудий было вы
ставлено на открытые позиции. I\огда к утру 29 июня вражеской группе 
удалось про сочиться в район огневых позиций артиллерии, герои-артил
Jlеристы 918-го артиллерийского полка подполковника В. и. Суворова 
приняли бой и не пропустили противника через свои боевые порядки. 

* Шаrи Белшюй Победы. М., Ш78, с. 265. 
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Отбивал атаки, артиллеристы уничтожали фашистов огнем из орудий, 
личного оружия и в ожесточенных рукопашпых схватках. 29 июня лик
видация бобруйской группировки была завершена. 

А ртиллерия во взаимодейетвии с авиаПJIей успешно решала задачу 
по вводу в сражение подвижных групп фронтов и армий (5-я танковая 
армия, конно-механизированные группы, отдельные тапковые корпуса)' . 
С вводом в сражение они, как правило, усиливались артиллерией на 
период действий в глубине обороны противника в отрыве от главных сил. 
Так, конно-механизированная группа генерала Н. с. Осликовского (3-й 
Белорусский фронт ), кроме штатной артиллерии имела в своем составе 
сводную противотанковую бригаду, два самоходных артиллерийC'RИХ пол
ка, пять батарей РА и два зенитных полка. На период действий 1-го 
гвардейского танкового корпуса (подвижной группы 65А) в глубине 
вражеской обороны ему переподчинялась 3-я гвардейская истребительно
противотанковая артиллерийская бригада. 

n большинстве случаев от рубежа ввода до выхода подвижных групп 
на оперативный простор артиллерия вела по мере необходимости сосре
доточенный или массированный огонь по объектам противника в полосе 
BBo�a и на флангах. 

5-я танковая армия была введена в сражение на четвертый день опе
рации после прорыва общевойсковыми соединениями тактической зоны 
обороны на глубине 25-30 ,км *. После мощного огневого налета артил
лерии по узлам сопротивления и противотанковым средствам противника 
таНIШ, сопровождаемые авиацией, обогнали передовые части пехоты и 
двинулись в глубину вражеской обороны. При вводе в сражепие 1-го 
гвардейского танкового корпуса на бобруйском направлении запланиро
ванной артиллерийской поддержки ввода не потребовалось - ограничи
ЛИСh лишь неплановым подавлением противника в отдельпых опорных 
ПУНRтах на третьей позиции огнем штатной артиллерии корпуса. Бла
годаря умелом:у, использовапию артиллерии подвижные группы быстро 
подавляли сопротивление врага в опорных пункт ах или обходили их, 
надеiRНО обеспечивая свои фланги. 

С выходом нашпх войск в оперативную глубину не приятельской 060-
POlibl пере� артиллерией были поставлены задачи: обеспечение стреми
тельпого преследования протпвника; отражение возможных контрударов 
его резервов; обеспечение быстрого форсирования Березины и удержание 
захваченных плацдармов до подхода главных сил. 

В армиях, которые должны были форсировать Березину, заблаговре
менно планировался порядок действий артиллерии. Так, в 11-й гвардей
ской армии в предвидении организованного сопротивления противника 
при форсироваНИII реки предусматривалось провести 40-минутную артил
лерийскую подготовку. Атаку на противоположном берегу предполага
лось поддержать методом пса в течение 30 минут на глубину до 800-
100О м. Запланированный расход боеприпасов равнялся 0,5 боекомплекта. 
:Кроме того, в зависимости от конкретной обстановки предусматривалось 
:шачительное усиление стрелковых корпусов первого эшелона. С этой 

'" РадгuевСI\UЙ А. И. Танковый удар. М., 1977, с. 122. 
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целью 2-я гвардейская и 20-я артиллерий<жие дивизии следовали в ко
лонпах соответственно в полосах наступления 16-го и 8-го гвардейских 
стреЛRОВЫХ ,корпусов на удалении 10-15 ЕМ от главных сил. При необ
ходимости они должны были выйти в район боевых поряДtКов дивизий и 
развернуться для обеспечения форсирования Березины. Органы артил
лерийской разведки следовали впереди главных сил стрелковых дивизий 
первого эшелона. 

В связи с успешным форсированием реки подвижными войсками 
севернее Борисова осущеСТВЛIIТЬ артиллерийсн:ое наступление полностью 
не пришлось. Лишь в полосе 8-го гвардейского стрелкового ,корпуса, 
который вышел к реке южнее Борисова, противник оказывал сильное 
сопротивление с западного берега. В соответствии с планом артиллерия 
корпуса быстро развернулась и подготовила огонь. С утра ЗО июня под 
прикрытие м огня артиллерии и при поддержке авиации передовые под
разпеления пехоты форсировали реку. Вслед за ними на плотах пере
правились батальонные, пол.ковые орудия, минометы и часть дивизион
ной артиллерии. Атака пехоты на западном берегу увенчалась успехом, 
и с захватом плацдармов началась переправа главных сил. Следует отме
'Гить, что если огневое поражение при форсировании было заранее спла
нировано и это себя оправдало, то комендантская служба в районе пере
прав была организована плохо. Нечеткость службы регулирования при
вела к образованию многочисленных проБОЕ в районе переправ. Позднее 
этот недостаток был устранен. 

Сломив сопротивление противник� на рубеже водной преграды, 
3 июля части 2-го гвардейского Тацинского и 1-го гвардейского Донско
го танковых корпусов ворвались в Минск и завязали уличные бои. Одно
временно советские войска совершили оперативное окружение восточнее 
города основных сил 4-й немецкой полевой армии. Группе армий 
«Центр» было нанесено тяжелое поражение. 

В июле - августе 1944 г. войска четырех советских фронтов, исполь
зуя: образовавшуюся в обороне противника брешь, главными силами 
РАЗВИВАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ в направлениях 1\ западным границам 
нашей Родины. 

R 11  июля соединения 49-й и 5-й армий 2-го Белорусского фронта 
завершили разгром окруженной восточнее Минска 100-тысячной груп
пировки врага. 4-я армия группы армий «Центр» фактически перестала 
существовать. Бои происходили в сложной обстановке, которая заключа
шi.сь в том, что хотя окруженный противник был расчленен, однако его 
отдельные группы, используя лесистый характер местности, стремились 
прорваться в разных направлениях. В результате наши войска часто 
вели боевые действия, не имея необходимых данных о противнике. 

Ожесточенные бои развернулись на переправах через р. Свислочь, 
где артиллерия действовала в тесном взаимодействии с авиацией. По
следняя, разведав места сосредоточений и направления движения враже
СIШХ rрупп, немедленно сообщала об этом кома:нДованию, а до подхода 
стрелковых войск наносила удары с воздуха. Стрелковые дивизии, дей
ствуя подвнжными отрядами (стрелковый батальон или стрел'Ковый полк 
на автомобилях) ,  усиленными артиллерией, быстро выдвигались на угро

. жаемые паправления, окружали противника и после удара своей авиа-
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ции при поддержке огня артиллерии быстро уничтожали отдельные вра
жеские группы. Ни одна из них TaJi И не смогла прорваться. 

Поучительными были действия артиллерии в районе восточпее Мин
'ска. Здесь значительная ее часть без пехоты, находясь на путях вероят-
1ЮГО прорыва окруженного противника, организовала оборопу рубежей 
<Своими силами. Так, 1-й Rраснознаменный истребительно-противотан
'ковыи артиллерийский полк полковника Андреева занимал рубеж на под
'ступах к аэродрому З-й гвардейской БРЯНС1ЮЙ истребительной авиаци
онной дивизии, которая блокировала окруженную группировку с воздуха 
и прикрывала одновременно с.вои войска. Противотанкисты, YMeJIO соче
тая огонь с маневром, в тяжелых боях отразили попытки гитлеровцев 
прорваться из окружения через аэродром. Отдельные группы, прорывав
шиеся в район аэродрома, ликвидировались в рукопашном бою орудий
'Выми расчетами. В результате артиллеристы полка не допустили проры
Ба противника и обеспечили тем самым нормальную боевую работу на
ших истребителей, базирующихся на передовом аэродроме. Действия 
;полка заслужили высокую оценку авиаторов *. 

Пока шла ликвидация ОRруженной группировки в районе Минска, 
войска 3-го Белорусского фронта 7 июля вышли к Вильнюсу И К р. Не
ман, а 13  июля овладели ВИЛJillЮСОМ - важным узлом обороны против
-ника на путях в Восточную Пруссию. При освобождении столицы совет
>Скон Литвы и форсировании Немана в действиях артиллерии можно 
выделить некоторые особенности. Тан, вышедшие к Вильнюсу передовые 
части 5-й и 5-й танковой армий, а также 3-го гвардейского механизиро
ванного корпуса имели в основном батальонную, полковую, -дивизион
ную, истребительно-противотанковую артиллерию. Основная масса артил
лерии находилась на марше. Но этой причине, несмотря ' на удары 
.авиации, овладеть Вильнюсом с ходу не удалось. Было решено создать 
>сильную артиллерийскую группировку, основу RОТОРОЙ СОСТ;lвила 3-я 
гваРi1.еЙская артиллерийская дивизия прорыва. Это соединение ' в составе 
!Главных сил 5-й армии с 27 июня с боями прошло 590 км и К 10 июля 
сосредоточилось в районе Вильнюса всеми бригадами. С подходом основ
ных сил артиллерии армии создавались условия для значительного уси
ления стрелковых КОРПУСОВ и дивизий артиллерией РВГК. В ходе лик
видации OKpYII,eHHoro гарнизона противника наши войска отразили 
контрудары его мотопехоты и до 150 танков и штурмовых орудий в рай
-онах северо-западнее и западнее города. Немалую роль в этом сыграл 
неоднократный маневр большей части артиллерии и минометов. Наличие 
же артиллерийских соединений значительно облегчало осуществление 
маневра. 

Река Неман на многих учаСТI\ах была форсирована войсками 3-го 
Белорусского фронта с ходу. Важное место отводилось при этом огню 
,ОРУJ,ий, выделенных для стрельбы прямой наводкой. В частности, под 
прш;рытием этих орудий 14 июля с ходу форсировали водную преграду 
передовые части Н-й гвардейской армии в районе Алитус. Преодолев 
яе3Шlчительное сопротивление противника, передовые части армии овла-

* Советская артиллерия в Ееликоii Отечественной войне 1941-1945, с. 459. 

267 



дели плацдармом. Вместе с ними переправилась полковая и батальонная 
аРТИJшерия. В течение 14- 15 ИЮJlЛ дивизионная артиллерия и артилле
рия усиления, занимая огневые позиции в районах иереправ, надежно 
осуществляла огневое поражение противника в интересах наших вой�к, 
находившихся на плацдарме. По готовности переправ артиллерия поДиви
зионно переправилась на плацдарм. Это в значительной степени пред
определило устойчивость обороны войск армии при удержании плацдар
ма. 26 июля соединения армии, измотав и обескровив противника в ходе 
оборонительных боев, перешли в наступление с плацдарма в районе 
ЛШПУС. 

С выходом советских войск на рубеж Вильнюс, Барановичи были 
созданы предпосыJI.КИ для перехода в наступление левого крыла 1-го 
Белорусского фронта из района Ковеля. Для успешного прорыва обороны 
по рошению командующего фронтом К. К. Рокоссовского в период с 5 
по i3 июля был осуществлен маневр артиллерией с бобруйского направ
ления на ковельское. С 29 июня по 4 июля значительное количество ар
тиллеРИЙСIШХ частей и соединений, в том числе 4-й артиллерийский кор
пус прорыва, последовательно выводилось в резерв и сосредоточивалось 
в районах станции по грузки, южнее Бобруйска. Маневр (перегруппиров
ка) на расстонпие 600-660 IШ совершался комбинированным спосо
бом - по железной дороге и своим ходом в течение 10 суток. Жесткий 
контроль за ходом перегруппировки артиллерии, четкая служба регули
рования, организованная встреча и прием прибывавпiих частей и соеди
нений обеспечили скрытое осуществление оперативного маневра артил
лерией в сжатые сроки. Переход отдельных частей и соединений дости
гал 200-240 км за 16 часов движения. В совершении марша участво
вало nколо 35 тыс. машин. 

1\ 1� июля количество артиллерии в армиях левого- крыла 1-го Бе
лорусского фронта возросло с 5500 до 9000. Характерно, что из вновь 
при бывших 3500 орудий, минометов и боевых машин РА 1400 были пе
регруппированы из-под Бобруйска, а свыше 2000 - из резерва Ставки 
ВГН (8 гв. А, 2 ТА, 2 гв. кк И др.) *. Таким образом, более 40% орудий, 
минометов прибыло в район I\овеля в результате внутрифронтового ма
невра. Этим был достигнут не только .}{оличественныЙ, но и качествен
ный рост группировки артиллерии, создаваемой на новом операционном 
направлепии. 

Иекусный мапевр и прибытие артиллерии из резерва предопредели
ли - успех прорыва обороны противника в районе Ковеля. На участках 
прорыва армий средняя оперативная плотность артиллерии достигала 
1 80, а максимальная тактичеекая - до 240 орудий, минометов и боевых 
машин на 1 км, что В значительной степени способствовало надежному 
огневому поражению противника с началом наступления **. 

18 нюля 1�44 г. вся штатная артиллерия стрелковых дивизий пер
вого эшелона и часть артиллерии усиления в течение 30 мипут подгото-

'" Артиллерия в наступательпых операциях Великой Отечествениой войны. 
IШ. Н, с. 399, 421-424. 

** Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941-1945, с. 464. 
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вили атаку разведывательных батальонов. Батальоны дружно атаковали 
противника и в 5 часов овладели первой его траншеей. Был установлен 
отход фашистских частей на промежуточный рубеж по р. Выжевка. 
В 9 часов при поддержке огня всей артиллерии были введены в сраже
пие главные силы армий. Благодаря успеху разведывательных баталь
онов артиллерийсная ПОДГОТОВl{а атани по полному графику не проводи
лась, а вместо двойного ofHeBol'o вала aTaI{y главных сил артиллерия под
деРil>ивала методом ПСО. ПОПЫТI{а гитлеровцев задержать наше наступ
ление па промежуточном рубеже была сорвана в результате стремитель
ной атюш пехоты и таНlЮВ и сильных ударов артиллерии и авиации по 
опорным пунктам врага. Однако ввести в сражение 2-ю танковую армию 
по l1лапу не удалось в связп с изменением обстановни, а также из-за 
недостатков при перемещении артиллерии 8-й гвардейской и 69-й армдЙ. 
В результате децентрализации управления артиллерией в 8-й гвардей
ской армии, вплоть до артиллерии БМ, в условиях бездорожья на путях 
предполагаемого движения подвижных соединений образовались пробки. 
Было решено ввести в прорыв танновую армию и 2-й кавалерийский 
!Корпус после форсирования р. Западный Буг. 

2 1  июля, СJIOМИВ сопротивление противника на западном берегу 
реки, главная груrшировка войск 1-го Белорусского фронта начала 
развивать наступление в общем направлении на Варшаву. 8-я гвардей
ская и 69-я армии в тесном взаимодействии со 2-й танковой армией в 
конце июля форсировали Вислу и овладели плацдармами на ее западном 
берегу в районах Магн�тшева и Пулав. У спех форсирования Вислы во 
многом предопределялся внезапностью наших действий, а также и тем, 
что еще до выхода передовых подразделений и частей к реке были пред
усмотрены и проведены мероприятия по обеспечению быстрого выхода 
аРТЩIЛерии к участку предполагаемого форсировання и своевременному 
подвозу боеприпасов. Так, 8-я гвардейская армия, выйдя в конце июля 
к г. Гарволин (южнее Варшавы) , повернула на запад и 1 августа вне
.заппо форсировала Вислу в районе Магнушева. 

3а день до этого артиллерия армии подтягивалась и занимала бо� 
вые порядни. Разведорганы развернулись на правом берегу реRИ и вели 
ра;.sведку противника и местности. 

Было решено в период артиллерийской подготовки форсирования 
ПО;J;авить противника в местах вероятного нахождения его живой силы и 
огневых средств. На случай упорного сопротивления гитлеровцев в ар
мии и корпусах были составлены планы артиллерийского наступления, 
предусматривавшие непрерывную поддержку пехоты огнем, а затем и 
колесами на левом берегу реки. !{ утру 1 августа ,количество боеприпа
СОБ было доведено до 1,5 боеКОМПJlекта. 

Для обеспечения форсирования создавались плотпости артиллерии 
в полосе наступления соединений от 40 до 90 орудий и минометов па 1 км 
фронта. 

1 августа артиллерийская подготовка началась мощным огневым 
налетом всей артиллерии. 10 минут противник подавлялся на левом 
берегу реки на участке 18 RM и в ближайшей от берега глубине. Затем 
последовало 20-минутное подавление и уничтожение методическим огнем 
целей в тех же районах. С началом форсирования реки (в Ч )  артиллерия 
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продолжала стрельбу по ожившим огневым средствам врага и его ЖИВОЙ 
силе. 

В каждом корпусе организация и проведение артиллерийской подго
ТОВI>И имели свои особенности. При этом общая продолжительность ее 
не мею:rлась. Следует отметить, что на прямую наводку в условиях сла
бого воздействия артиллерии и минометов противника на восточном 
берегу было поставлено до 70% артиллерии армии, в том числе восемь 
152-мм гаубиц-пушеI, 43-й армейской пушечной артиллерийской -брига
ды. Этим достигал ась высокая эффектИвНОСТЬ огня, экономия времени и 
средств на решение огневых задач JI обеспечивался большой запас даль
ности стрельбы при бое пехоты за расширение плацдарма без переме
щения боевых порядков артиллерии. 

Дивизионная, полковая артиллерия и минометы занимали огневые 
позиции непосредственно на правом берегу реки и затем переправлялись 
на плотах и лодках: полковая артиллерия и минометы - вместе с передо
выми подразделениями пехоты, дивизионная артиллерия и артиллерия 
усиления дивизий - по планю{ командиров стрелковых дивизий. Вместе 
с первым эшелоном пехоты на левом берегу находились наблюдательные 
пун.кты артиллерии, которая своим огнем с правого берега обеспечила 
захват и удержание плацдарма. Огонь армейской группы на подавление 
вражеских батарей корректировался в течение всего дня с помощью 
самолета. 

R исходу первого дня форсирования на левом берегу, на плацдарме 
глубиной 2 км и шириной 7 км, находилось 356 орудий и минометов. 
что способствовало успешному отражению вражеских контратак, а также 
обеспечению самостоятельности в действиях стрелковых батальонов. 

В середине августа 1944 г. развернулись ожесточенные бои в районе 
Шяуляя в полосе 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 
Здесь противнпк силами четырех танковых дивизий, имевших до 750 
бронеединиц, при поддержке авиации нанес сильный контрудар и вкли
нился в оборону наших войск. Это грозило потерей Шяуляя. Однако 
командование 2-й гвардейской армии, сосредоточив крупные силы артил
лерии, не допустило этого. Артиллеристы армии, искусно маневрируя, 
проявляя исключительную стойкость и героизм, в 20-х числах июля 
остановили наступление крупной танковой группировки гитлеровцев. 
Всего было уничтожено и подбито 414 танков и штурмовых орудий и 
125 бронетранспортеров врага *. 

. Несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть артиллерии 
на втором этапе операции, она успешно справилас!> с задачами, оказывая 
эффективную огневую поддержку войскам. Благодаря искусству ведения 
боевых действий советскими войсками расход артиллерийских боепри
пасов за операцию оказался значительно меньше, чем ожидалось, и со
ставил менее 7 млн. снарядов и мин **. 

Результатом Белорусской операции явилось полное освобождение 
Белорусской ССР, большей части Литвы, части Латвии и восточной части 

467. 
* Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941-1945, с. 466. 

** Яr;овлев п. Д. Об артиллерии и немного о себе, с. 172. 
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Польши. Враг понес огромный урон. Его 50 дивизий потеряли более 
половины своего состава, а 17 дивизий и 3 бригады были полно стыо 
уничтожены *. 

Операция характерна дальнейшим совершенствованием артиллерий
CKOl'O наступления. В артиллерийской подготовке атаки обращает на себя 
внимание общая тенденция увеличения продолжительности первого и 
последнего огневых налетов, тщательное планирование огня на подавле
ние артиллерийских и минометных батарей, стремленпе осуществить не
заметный для противника переход от артиллерийской подготовки к ар
тиллерийской поддержке атаки. 

UUирокое применение передовых батальонов для проведения разведки 
боем и их успех на ряде направлений потребовалп внесения изменений 
в план артиллеРИЙСI\ОЙ подготовки атаки. И хотя артиллерийские штабы 
имели ограниченное время на перепланирование, эта задача решалась 
успешпо. . 

Применение для артиллеРИЙСIЮЙ поддержки атаки нового метода 
двойного огневого вала - увеличивало ГЛУUiШУ одновременного подавле
ния вражеской обороны, повышало плотность огня и надежность подавле
ния огневых средств протпвника не толыю непосредственно перед наши
ми атакующими войсками, но и в ближайшей глубине. 

Удар небывалой силы 

R январю 1945 г. ссср располагал мощными Вооруженными Силами. 
После трех с половиной лет кровопро:штной войны СовеТСRая Армия 
стала более закаленной, хорошо ВООРУiКсuной, в чем еще раз СRазались 
великие преимущества социалистического строя, его огромные возможно
сти. 3а последние полгода вооруженность действующей армии возросла 
по орудиям, танкам и боевым самолетам от 10 до 66 % .  Однако нема
лыми силами еще располагала к этому времени и фашистская Герма
ния. Гитлеровское командование стремилось любой ценой оттянуть срок 
своей окончательной гибели **. 

В январе - феврале 1945 г. войска 1 -го Белорусского и 1-го Укра
инского фронтов во взаимодействии с армиями левого крыла 2-го Бело
русского и правогq крыла 4-го Украинского фронтов успешно решили 
задачу по разгрому сильной вражеской группировки на варшавско-бер
линском направлении и вышли на рубеж рек Одер и Пейсе, завершив 
освобождение Польши. 

Советским фронтам на варшавск-о-берлинском направлении проти
востояла группа армий «А» , войска которой занимали заранее подготов
ленную СИJIЬНУЮ оборону, в'Ключавmую долговременные сооружения и 
состоявшую из семи оборонительных полос, эшелонированных на глуби
ну до 500 км. 

Для разгрома фашистских войск, действовавших в Польше, советское 
Верховное Главнокомандование сосредоточило мощную группировку_ 

* История второй мировой войны 1939-1945, т. 9, с. 64. 
** История второй мировой войны 1939-1945. М., 1979, т. 10, с. 28, 29, 35, 37. 
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Только в составе 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов против 
5 тыс. ОРУДИЙ и минометов противника имелось более 37 тыс. ОРУАИЙ, 
минометов и боевых машин Р А *. 

Замыслом Висло-Одерской операции предусматривалось: нанесени
ем мощных фронтальных ударов с вислинских плацдармов рассечь вра
жескую группировку в Польше и, развивая наступление в высоких тем
пах, сорвать расчет гитлеровцев задержать наступление советских войск 
на заранее подготовленных оборонительных рубежах. 

1-й Белорусский фронт ('командующий Г. К. Жуков, командующий 
артиллер�ей В. И. Казаков) главный удар наносил с магнушевского 
плацдарма в общем направлении на Кутно, Познань. 1-й Украинский 
фронт (командующий И. С. Конев, командующий артиллерией Н. Н. Се
менов) переходил в наступление с сандомирского плацдарма в направ
лении Радомско, Бреслау. 

Учитывая важное значение операции, условия и особенности ее про
ведения, Верховное Главнокомандование дополнительно усилило фронты 
двумя аРl'иллеРИЙСI\ИМИ корпусами прорыва (6 и 10 акп) , зенитной ар
тиллерийской дивизией и двадцатью бригадами, полками, дивизионами 
артиллерии рвгк. Причем переброски артиллерийских соединений и ча
стей совершались на расстояния от 500 до 2000 км. 

Если учесть артиллерию, при бывавшую в составе оперативиых объ
единений и соединений из резерва Став'КИ, то общее количество орудий 
двух фронтов возросло почти на 14,5 тыс. единиц. 

В период ПОДГОТОВКИ ОПЕРАЦИИ проводились перегруппиров
ки артиллерии. Только на 1-м Белорусском фронте в переброске участво
вало 206 артиллерийских полков. Выдвижение артиллерии на плацдармы 
(:трого регламентировал ось. ОнС!) совершал ось только в темное время и 
постоянно контролировалось комендантской службой. 

Подготовка к размещению артиллерии на плацдармах началась еще 
в ноябре 1944 г. С этой целью войскам, находившиися на плацдармах, 
были даны указания о рекогносцировке позиционных районов для при
бывающих частей, определении их ем'кости, проведении работ по обору
дованию запасных, временных огневых позиций и подъездных путей. За
благовременное про:в-едение этих мероприятий значительно сократило в 
дальнейшем сроки и объем работ в период сосредоточения. R началу 
операции на плацдармах, например в полосе 1-го Белорусского фронта, 
должно было разместиться дополнительно почти 3400 наблюдательных 
и командных пунктов и оборудовано до 2100 огневых позиций (ДЛЯ этого 
необходимо было извлечь более 1 млн. кубомеТРОR земли, затратив свы
ше 2,6 млн. человеко-часов) .  

При размещении большого количества артиллерии на ограничен
ных по размерам плацдармах приходилось ставить на одну огневую по
зицию от дивизиона до бригады. Это было возможно благодаря органи
зации надежной системы ПВО войск. 

R началу операции на плацдармах были сосредоточены значительные 
силы. Артиллерия решительным образом массировалась на направлениях 

• Истории второй мировой войны 1939-1945, т. 10, с. 59, 63. 
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главных ударов. Оперативная плотность артиллерии как по количествен· 
ным, так и по качественным показателям превосходила плотность во всех 
JIредшествовавших важнейших операциях, кроме Киевской 1943 г. Так, 
В-я гвардейская армия, наступая в полосе до 30 км, прорывала оборону 
противника на участке 7 км. Из имевшихся почти 2850 орудий, миноме
тов и боевых машин РА на участке прорыва паходилось свыше 2400, что 
обеспечивало общую плотность до 350 орудий, минометов и боевых ма
шин РА на 1 км. Из них 95% были системы калибра 76 мм и выше. Та
ким образом, на участке прорыва, составившем 23 % ширины полосы 
армии, было сосредоточено 85 % ее артиллерии. Тактические же плотности 
в соединениях были еще выше. Например, в 29-м гвардейском стрелко
вом корпусе на 2,5-I{M участке прорыва было сосредоточепо около 
1050 орудий, минометов и боевых машин РА всех калибров, что обеспе
чивало плотность до 420 единиц иа 1 км *. Плотность зенитной артил
лерии на обоих фронтах в среднем составляла 15-22 орудия на 1 КМ, 

а самая высокая - до 40 орудий на 1 км - была на главном направле
нии Зой гвардейской армии. Это обеспечивало прикрытие войск А-IПОГО
слойпым зенитным огнем. 

В вопросах группировки и управления артиллерией заметно было 
стремление выполнить УI{азания командующего аРТИJIЛерией Советской 
Армии о создании артиллерийских групп не по целевому (ПП, ДД) , а по 
организационно-тактическому принципу из расчета иметь одну группу в 
каждом звене - от полка до армии. Однако до конца эти указания вы
полнены не были. На 1-м Белорусском фронте (например, 8 гв. А) 
создавались полковые, дивизионные, корпусные и армеЙСIЩЯ артилле
рийские группы (ПАГ, ДАГ, КА Г, ААГ) . В 5-й же ударной армии по
прежнему имелпсь три армейские артиллеРИЙCIше группы (ДД, про
рыва, ГМЧ ) . 

На 1-м Украинском фронте были образованы очень сильные полко
вые группы (до 9-10 и более дивизионов различных калибров) .  Это дол
жно было обеспечить стрелковым полкам большую самостоятельность 
и более надежную поддержку при прорыве неприятельской обороны. Од
нако, как показали боевые действия, такой состав групп затруднял уп
равление ими и приводил к нарушению взаимодействия артиллерии с 
аехотой и танками. 

Корпусные артиллерийские группы в армиях этого фронта созда
вались лишь после завершения прорыва тактической зоны обороны, что 
лишало командира корпуса возможностн влиять на ход боя артиллерий
ским огнем непосредственно подчиненных ему средств. 

Значительную по объему работу выполнили органы артиллерийской 
разведки, что обеспечивалось благодаря мощным средствам инструмен
тальной и воздушной артиллерийской разведки в составе фронтов, а так
же действиям разветвленной и многочисленной войсковой разведки. 
1-й Белорусский фронт имел 1З разведывательных артиллерийских ди
визионов, 2 полка артиллерийской авиации (93, 98 окрап) и два диви
зиона аэростатов воздушного наблюдения (4, 6 вдан) .  Большая часть 

... Переде.л.ьс"uЙ Г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции, с. 134-135. 
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этих средств была задействована на магнушевском и пулаВСIЮМ плацдар
мах. Несколько меньшими средствами располагал 1-й "Украинский фронт. 

Несмотря на неблагоприятпые погодные условия, воздушной apTIIJI

лерийской разведкой 1-го Украинского фронта ('118 окрап) с октября по 
декабрь 1944 г. неоднократно производилась аэрофотосъемка главной по
лосы обороны противника и ;щснята суммарная площадь, равная 
6479 кв. км, и, кроме того, было произведено 146 самолето-вылетов для 
визуального наблюдения. 

При подготовке операции выявилась необходимость в повторном 
фотографировании позиционных районов артиллерии противнпка, кото
рый достаточно широко и умело применял различные приемы дезориен
тирования с целью введения в заблуждение разведки фронтов. 

В итоге объединенных усилий и напряженной деятельности nсех ви
дов и средств артиллерийской разведки к началу огневого планирования 
были установлены с большой полнотой и достоверностью состояние и ха
рактер обороны противника, расположение артиллерийских и миномет
ных батарей, система огня и оборонительных сооружений. Данные раз
ведни были суммированы на спеn;иально изданных бланковых I\apTax 
масштабом 1 : 50 000 и 1 :  25 000. Таними картами обеспечивались артил
лерийские Iюмандиры до командира батареи включительно. Это облегча
ло планирование артиллерийского наступления, чему на обоих фронтах 
уделяли особое внимание. I\омандующий войсками 1-го "Украинского 
фронта Маршал Советского Союза и. С. Конев вспоминал: «В хорошо 
организованном артиллерийском наступлении мы видели воплощение мо
щи нашей армии. Мы полагали, все, что сделаем огнем вместо штыка, 
все это будет нашим большим преимуществом и убережет войска от лпш
них потерь. Значит, есть прямой смысл, не покладая рук, не жалея ни 
времени, ни труда, работать и работать над подготовкой артиллерийско
го наступления}) *. 

Опыт ряда операций - Сталинградской, Орловской, СмолеНСI\Оll, 
I\орсунь-Шевченковской, Белорусской, Львоnско-Сандомирско:й, Ясско
I\ишиневской - подсказал, что можно избежать затягивания начала на
ступления ПJавных сил после разведки боем, если заблаговременно спла
нировать (организовать) артнаступление по двум вариантам в зависи
мости от успеха или неуспеха действий разведбатальонов. Поэтому на · 
1 -м Белорусском фронте по решению г. Н. ЖУI\Ова в основу организа
ции артиллерийского наступления было положено два варианта. ·  По пер
вому варианту артиллерийская подготовка атаки «особого эшелона» ** 
планировал ась в виде мощного 25-минутного огневого налета всей артил
лерии по переднему краю с одновременным подавлением важнейших це
лей на глубину расположения дивизий первого эшелона (6-8 км) .  
Затем предусматривал ась артиллерийская поддержка атаки передовых 
батальонов одинарным огневым валом в течение 60 минут не менее чю{ 
на глубину обороны неприятельских батальонов первого эшелона. I\аж
ДЫЙ атю,ующий передовой батальон поддерживался огнем трех аРТШI-

'- [(гтев и. с. Сорок питый. М., 1970, с. 10. 
** Усиленные передовые батальоны, выделявшиеся от дивизий первого 

эшелона. 
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лерийских (минометных) полков и минометами стрелковых частей. Ос
тальная же артиллерия должна была перенести огонь в глубину оборо
ны противника (от 2 до 8 км) . В случае успешных действий передовых 
батальонов и захвата ими первой позиции артиллерийская подготовка 
по полному графику отменялась и в бой с ходу (без паузы) ввоДились 
главные силы дивизий первого эшелона, поддержка атаки которых па
мечалась двойным огневым валом. 

Второй вариант был разработан на случай неуспешных действий пе
редовых батальонов, и тогда должна была начаться 70-минутная арти.тr
леРИЙСI{ан подготовка атаки главных сил (20 минут - огневой налет, 
30 минут - методический огонь на подавление и разрушение, 20 ми
нут - огневой налет) .  Поддержка атаки планировалась методом двойно
го огневого вала на глубину до позиций полковых резервов (2,5-3 КМ) , 
а артил.тrериЙское сопровождение пехоты и танков при бое в глубине 060-
роны - сосредоточенным и массированным огнем на глубину до 5-
6 км. 

Наличие двух вариантов позволяло артиллерии заблаговременно под
готовиться к решению огневых задач в зависимости от исхода разведки 
боем, сократить время, неоБХОJ\имое для открытия огня, и обеспечить 
быстрое перенацеливание ее уси.тrий. 

На 1-1.1 Украинском фронте, как и ранее в Львовско-Сандомирской 
операции, было решено действия передовых батальонов начать за 4.-
5 часов до артиллерийской ПОДготоВJ\И атаки главных сил *. Перед ата
кой передовых батальонов предусматривалось провестп огневой налет, 
но не всей артиллерией, как на 1-м Белорусском фронте. Поддержка 
атаки должна была осуществляться методом ПСО. 

Атаку главных сил предполагалось подготовить в течение 1 часа 
47 минут (3 огнсвых налета, периоды разрушения и подаВJlения) .  Ар
тиллерийская поддеРЖI{а аТ8I{И и сопровождение их при бое в глубине 
имели много общего с 1-м Белорусским фронтом. 

Штабы артиллерии уделяли большое внимание организации борьбы 
с вражеСl<ОЙ артиллерией. I\aK и в Львовско-СаНД0ll1ИРСКОЙ, Ясско-Киши
неВСl\ОЙ операциях 194.4. г., на 1-1'.1 Украинском фронте в ходе артподго
товки специально был спланирован 7 -минутный огневой налет всей ар
тиллерии ТОJlЬКО по артиллерийским и минометпым батареям (достовер
ным и предполагаемым) , противотанковым орудиям и наблюдательпьш 
пунктам противника. Такой массированный огневой удар ДОJJжен был 
гарантировать надежное подавление неприятельской артиллерийсноIr 
группировки П .  ходе нодготовки атани и расстроить систему ее огня. 
Здесь же, в условиях благоприятной для своих войск воздушной обста
новки, часть зенитной артиллерии ПРИВЛel{алась к контрбатарейпой 
борьбе. 

Большой объем работ был выполнен в артиллеРИЙСI\ИХ штабах по 
планированию огневого поражения противника при вводе в сражение по
движных групп армий и фронтов. Командующие и штабы артиллерии 

* Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны, 
кн. Il ,  с. 591 .  
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фронтов рэзрабатывали подробные указания, в ROTOPblX определялись 
состав артиллеРИЙСRИХ средств, привлеRаемых для решения задач по 
огневому поражению ПРОТИВНИRа на рубеже ввода, и придаваемая тан
ROBblM армиям (Rорпусам) артиллерия усиления, а таRже излагались ос
новы планирования огня и организации взаимодействия с ПРЮIOжением 
образцов планирующих ДОRументов. План огневой поддеРЖRИ и сопро
вождения подвижных групп фронтов (армий) являлся совместным ДОRу
ментом общеВОЙСRОВОЙ и таНRОВОЙ армий (TaHRoBorO Rорпуса) и ут
верждался их военными советами. 

При ВЫСОRИХ артиллеРИЙСRИХ плотностях особой заботой Rомандиров 
и штабов являлось проведение пристреЛRИ. В большинстве случаев эта 
задача решалась применением пристрелочных орудий (ПОР) из расчета 
одно от дивизиона. При ЭТОМ их действия маСRировались под действия 
«кочующих» орудий. По времени пристреш{а заняла от 5 до 1 2  дней 
и заRончилась за двое CYTOR до начала операции. Главное, чего добились 
артиллеристы фронтов, - они не превысили режима огня оборонитель
ного периода. HaRaHYHe оцерации проводился RОНТРОЛЬ стрельбы. 

В итоге продолжительной и напряженной работы органов тыла R 
началу операции во фронтах были созданы значительные запасы бое
припасов и горючего. Обеспеченность артиллеРИЙСRИМИ боеприпасами 
составляла в среднем от 3 до 6 боеRомплеRТОВ *. При этом наиболее 
обеспеченными были Rрупные Rалибры, что объяснялось их особой ролью 
при взломе сильно УRрепленной вражеСRОЙ обороны, а таRже наличием 
в глубине укрепленных районов и RрепостеЙ. 

В подготовительный период в артилJiеРИЙСRИХ частях и подразде
лениях велась целенаправленная партийно-политичеокая работа. Коман
диры, ПОJJИтработники и RОММУНИСТЫ разъясняли воинам историчеСRое 
значение тех задач, ROTopble предстояло им решить. Непосредственно 
перед наступлением в артиллеРИЙСRИХ частях были зачитаны обращения 
военных советов фронтов R солдатам и офицерам, в ROTOPblX разъясня
лись политичеСRое значение освободительной миссии, ИСТОRИ силы И мо
гущества СоветсRИХ Вооруженных Сил. TaR, в обращении Военного со
вета 1-го Белоруссного фронта говорилось: «Мы сильнее врага. Наши 
ПУШI{И, самолеты и таНRИ лучше немеЦRИХ, и их у нас больше, чем у 
врага. Эту пеРВОRлассную теХНИRУ дал нам наш народ, RОТОРЫЙ своим 
героичеСRИМ трудом обеспечивает наши победы. Мы сильнее врага, так 
RaR бьемся за правое дело против рабства и угнетения. Нас воспитывает, 
организует и вдохновляет на подвиги наша партия... Наша цель ясна. 
Дни гитлеРОВСRОЙ Германии сочтены. Ключи победы в наших pYRax ... 
Да здравствует победа! »  **.  

НАСТУПЛЕНИЕ началось 12  января 1945 г. ударом 1-ro Украин
CROfO фронта с саНДОМИРСRОГО плацдарма, а 14 января в наступление пе
решли ВОЙСRа 1-го БеЛОРУССRОГО фронта, нанося удары с магнушеВСRОГО, 
а таRже пулаВСRОГО плацдармов. В связи с нелетной погодой авиацион-

.. Артиллерия в наступательных ОjJерациях Великой Отечественной войны, 
кн. П, с. 593 . 

•• История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 ГГ., т. 5, 
с. 69. 
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ная подготовка не проводилась *. Основная тяжесть по огневому пора
жению обороняющегося ложилась на артиллерию. 

Действия артиллерии 1-го Украинского фронта начались огневым 
налетом продолжительностью от 7 до 25 минут, вслед за которым пере
довые батальоны в 5 часов утра в предрассветной мгле дружно атако
вали передний край обороны противника. Разведподразделения, вкли
нившись во вражескую оборону на 600-700 М, уточнили расположение 
основных опорных пунктов. Атака поддерживалась методом псо. 
К 10.00 некоторые передовые батальоны вклинились до 3 км. В связи 
С этим пришлось вносить коррективы в огневое планирование. В част
ности, из плана исключалпсь некоторые участки сосредоточенного огня 
и первые три рубежа огневого вала. 

В 10 часов по приказу командующего войсками фронта началась 
107-минутная артиллерийская подготовка атаки главных сил. Первый 
15-минутный огневой налет по оБЪ8'J{там противника охватил всю глу
бину его тактической обороны. Затем 40 минут артиллерия вела методи
ческое разрушение и подавление целей на переднем крае и в ближай
шей глубине неприятельской обороны прямой наводкой и с закрытых 
позиций. В последующий 7 -минутный огневой налет почти вся артилле
рия обрушила свой огонь по вражеским батареям и пунктам управления 
в целях надежного завоевания огневого превосходства и нарушения си
стемы ПТО, основу которой составляли противотанковые орудия и ба
тареи, стоящие на закрытых огневых позициях. Наконец, после методи
ческого подавления, разрушения целей на второй и третьей позициях 
в течение 30 минут и «демонстрации -пехотой атакю) последовал по
следний мощнейший 15-минутный огневой налет по объектам атаки и 
батареям, обеспечивший своим танкам и пехоте бросок в aTaRY. Ата
кующие подразделения поддерживались двойным огневым валом. 

По показаниям пленных, в результате огня советской артиллерии 
немецкие офицеры и солдаты, потеряв самообладание, в панике покида
ли позиции и самовольно уходили в глубь обороны; управление и связь 
в частях и подразделениях были полностью нарушены. Почти полностью 
была подавлена артиллерия противника **.  

к 15-16 часам первого дня войска ударной группировки фронта, 
несмотря на возрастающее сопротивление фашистов, прорвали главную 
полосу обороны. Артиллерия своим огнем буквально расчищала путь пе
хоте и танкам, все попытки врага оказать огневое сопротивление уцелев
шими орудиями немедленно срывались. При разгроме тактических ре
зервов противника весьма эффе'ктивным оказался массированный огонь 
армейских и созданных с началом боя в глубине корпусных групп. 

На всех направлениях артиллеристы фронта действовали мужест
венно, решительно и инициативно. Примером являлись многие, в том 
числе гвардии старший сержант г. и. Идрпсов. В первый день операции 
орудийный расчет противотанковой батареи 290-го стрелкового полка 
под командованием Идрисова, сопровождая огнем и колесами стреш\Овые 

• Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, 
Т. IV, с. 129, 136 . 

•• Армия Советская. М., 1969, с. 322. 
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подразделения в районе Жерники, в первые часы боя уничтожил три фа
шистских пулемета и до взвода гитлеровцев. В последующем смело и 
инициативно артиллеристы действовали при форсировании р. Иида. Ба
тарея, куда входило и орудие Идрисова, вместе со стрелковыми подраз
делениями закрепилась на ее западном берегу. Стремясь ликвидировать 
плацдарм, гитлеровцы предприняли контратаку силами до батальона пе
хоты, поддерживаемого артиллерией, танками и штурмовыми орудиями. 
Когда фашисты приблизились на 300-400 м, Идрисов открыл огонь. 
С третьего выстрела он подбил штурмовое орудие «фердинанд» , а затем 
ударил осколочными снарядами по группе мотоциклистов, стремившихся 
обойти подразделение с правого фланга. Усилиями артиллеристов и пе
хотинцев вражеская контратака была отбита. Иа следующий день расчет 
сержанта Идрисова уничтожил несколько вражеских огневых точек, во
семь машин с грузами и боеприпасами. За мужество и героизм Г. И. Ид
рисову было присвоено звание Героя Советского Союза * .  

Чтобы сорвать попытки врага организовать оборону на второй поло
се и повысить темпы прорыва, в первый день операции были введены 
в сражение подвижные группы фронта и армий - 3-я гвардейская и . 4-я 
танковые армии, а также 25, 31 и 4-й гвардейский танковые корпуса. 

Развивая наступление, некоторые TaIl'КOBыe и общевойсковые соеди
нения к исходу дня подощли ко второй полосе обороны противника, а на 
отдельных участках севернее и южнее г. Хмельник прорвали ее.  

Успех действий подвижных соединений в значительной мере оп
ределялся надежностью огневого поражения противника артиллерией на 
рубеже ввода их в сражение, а также благодаря тесному взаимодейст
вию штатной и приданной на усиление артиллерии с мотопехотой и тан
IШМИ. 

На второй день разгорелись бои с оперативными резервами против
ника (24 тк) . В двухдневном сражении соединения 4-й танковой армии 
во взаимодействии с частями · 3-й гвардейской танковой, 13-й и 52-й ар
миями разгромили 24-й немецкий таюювый корпус, чему в немалой сте
пени способствовала артиллерия. С самого начала встречного сражения 
на противника был обрушен массированный огонь корпусных и дивизи
онных групп. Исключительно ваЖВУЮ роль сыграли орудия, выделенные 
для стрельбы прямой наводкой. 

У спешно прорвав оборону и разгромив оперативные резервы вра
га, войска 1-го Украинского фронта перешли в общее преследование в 
направлении Ченстохов, Бреслау. 1 7  января они с ходу форсировали 
р. Барта и, преодолев вартовский оборонительный рубеж, овладели важ
ньнш узлами коммуникаций городами Радомско и Ченстохов. 

В боях за Ченстохов особо отличился 1075-й истребительно-противо
танковый артиллерийский полк. Действуя впереди боевых порядков 
пехоты, в 10.20 он завязал бой с гитлеровцами на восточной окраине 
города. Первой открыла огонь по противнику вторая батарея. Быстро 
развернуишись на восточной окраине города, батарея сильным огнем за
ставила врага отступить. Под прикрытием ее огня остальные батареи пол-

* Boehho-историчеСRИЙ журнал, 1975, N2 1, с. 43-44. 
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на на большой снорости, невзирая на огонь фашистов и воздействие 
авиации, ворвались в город. R 1 6  часам поЛR четырьмя батареями вышел 
на западную онраину, а двумя - на южную онраину города, где и занял 
противотанновую оборону. 

При развитии наступления в оперативной глубине осуществлялся 
ШИРОБИЙ маневр артиллерией внутри объединений для усиления войск, 
громивших фашистские группировки в районах Rельце, Островца, Опа
тува. 

К 18 января войска 1-го Унраинского фронта, действуя в тесном 
взаимодействии с войсками соседних фронтов, вьппли на рубеж Радом
ско, Ченстохов севернее Кракова и создали благоприятные условия для 
наступления на Бреслау. 

14 января, Бак уже говорилось, одновременно с магнушевского и 
пулавского плацдармов началось наступление войск 1-го Белорусского 
фропта. Здесь также вследствие нелетной погоды огневое поражение 
противника первоначально осуществлялось ТОЛЬБО артиллерией. В 8.30 
был произведен мощный 25-минутный огневой налет, после которого 
батальоны «особого эшелона» атаковали вражеСlше позиции. Артилле
рия фронта за период подготовки атаки израсходовала более 365 тыс. 
снарядов и мин общей массой 5450 т, из них 825 т, или 15%,  прихо
дилось на долю реактивной артиллерии *. Огневой удар небывалой си
лы настольно потряс и деморализовал гитлеровские части, что они уже 
не смогли оказать существенного противодействия начавшемуся наступ
лению. Немецкий генерал К. Типпельскирх в своих воспоминаниях так 
отозвался о роли огневого удара советской артиллерии: «Удар был 
столь сильным, что опрокипул не только дивизии первого эшелона, но и 
довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому 
приказу Гитлера совсем близко н фронту. Последпие понесли потери уже 
от аРТИЛJlерийской подготовRИ русских, а в дальнейшем в результате 
общего отступления их вообще не удалось использовать согласно пла
ну» **. 

Атака, поддержанная огневым валом, развивалась успешно. В тече· 
ние час;а «(особые эшелоны» почти на всех направлениях овладели двумя 
линиями траиmеЙ. Для развития достигнутого ими успеха примерно с ру
бежа третьей линии в наступление перешли главные силы дивизий пер
вого эшелона. Тан нак ввод главных сил был осуществлен без паузы, в 
ходе завершения атани «особых эшелонов» ,  т о  дальнейшие действия раз
вивались, каБ было предусмотрено первым вариантом, и артиллерия при
ступила непосредственно Б поддеРЖБе атаки введенных в бой ГJ1авных 
сил дивизий первого эшелона. Причем поддержка осущеСТВJ1Ялась мето
дШl псо И лишь в полосах отдельных соединений - двойным огневым 
BaJIO�I. ТОЛl>БО в 61-й армии пришлось прибегнуть Б действиям артилле
рии по второму варианту - провести артподготовку по полному графику, 
� затем поддержать атаБУ огневым валом. 

* Полевая реактивная аРТИJшерия в Великой Отечественной войне, с. 480, 481. 
** T1J.ll ne.tbc/;uPx П. История второй мировой BoiiHbl. 1\1., 1956, с. 508. 
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К исходу первого Дня пехота и танки при мощной поддержке ар
тиллерии прорвали главную полосу обороны, а войска двух армий (69-й 
и 33-й) прорвали и вторую полосу обороны противника, продвинувшись 
вперед на 12-18 км. 

Артиллерия, непосредственно сопровождавшая передовые танковые 
и стрелковые подразделения, неотступно следовала за их боевыми поряд
ками и своевременно ОRазывала им необходимую поддержку. В условиях 
дымки и ограниченной видимости отдельные орудийные расчеты вплот
ную приближались к не приятельским опорным пунктам и прямой навод
кой в упор расстреливали врага. Наряду с этим для ликвидации уцелев
ших опорных пунктов И узлов сопротивления широко применялся маневр 
огнем артиллерии с целью массирования его по важнейшим объектам 
атаки. Так, неожиданно серьезным препятствием для продвижения 9-го 
и 26-го гвардейского корпусов 5-й ударной армии оказался полустанок 
Грабув, превращенный фашистами в мощный узел сопротивления. Рас
поряжением командующего артиллерией армии генерал-майора артилле
рии п. и. Косенко на узел сопротивления был обрушен массированный 
огонь трех артиллерийских бригад ( 180 орудий) ,  которые в течение 5 ми
нут выпустили по врагу 1 150 снарядов. Живая сила противника была 
уничтожена и рассеяна, курсировавший в районе полустанка бронепоезд 
подбит, и части быстро овладели полустанком. Примерно в это же время 
четыре бригады 6-й и 22-й артиллерийских дивизий прорыва сосредото
чили огонь по опорному пункту В 0,5 км западнее Грабув, перед кото
рым залегла наша пехота. После 5-минутного мощного огневого налета, 
произведенного бригадами, пехота легко овладела опорным пунктом. 

В течение ночи на 15 января советские войска при поддержке ар
тиллерии продолжали наступление усиленными передовыми отрядами, 
а утром 15 января после короткой артиллерийской подготовки возобнови
ии наступление соединения ударных группировOI<. Стремясь задержать 
их продвижение, противник ввел в сражение 40-й танковый корпус, од
нако повлиять на достигнутый советскими армиями успех он уже не 
смог. Артиллерия массированным огнем и огнем прямой наводкой способ
ствовала отражению вражеских контрата'к и продвижению своей пехоты 
и тапков. 

В тот же день на глубине до 13-15 км в полосе 8-й гвардейской 
армии была введена в прорыв при мощной поддержке огня артиллерии 
1 -я гвардейская танковая армия, усиленная 41-й отдельной истребитель
во-цротивотанковой артиллерийской бригадой и 92-м гвардейским мино
метным полком. 2-я гвардейская танковая армин вошла в «чистый про
рыв» утром 16 января в полосе 5-й ударной армии *. При этом артилле
рийская поддержка ввода в прорыв в запланированном масштабе не по
требовалась. 

Таким образом, успешный прорыв тактической зоны обороны врага, 
разгром его ближайших оперативных резервов позволили главным силам 
1-го Белорусского фронта уже со второго-третьего дня операции перей
ти в преследование, которое велось днем и ночью танковыми войсками 

'" РадвuевС1>UЙ А. IJ. ТаПRОВЫЙ удар, с. 121. 

280 



и сильными передовыми отрядами с артиллерией, выделенными от об
щевойсковых армий, корпусов и дивизий. 

Вслед за передовыми отрядами в колоннах двигались главные силы 
общевойсковых армий. Штатная и приданная армиям артиллерия следо
вала вместе с войсками в готовности поддержать их действия. 

Благодаря успеху, достигнутому главной группировкой фронта, пе
решли в наступление войска 47-й армии. Характерно, что на участке 
прорыва армии в период артиллерийской подготовки атаки и в первые 
часы наступления достаточно надежно была подавлена вражеСRая ар
тиллерия. Для повышения эффективности контрбатарейной борьбы к об
стрелу немецких батарей привлекались самоходно-артиллерийские уста
новки 1-й армии Войска Польского (13 сап САУ-85) .  Боевые действия 
показали, что самоходная артиллерия способна успешно выполнить зада
чи по подавлению вражеской артиллерии *.  

Войска 47-й армии при поддержке артиллерии прорвали оборону 
гитлеровцев в междуречье Вислы и Буго-Нарева и к 18.00 15 января 
вышли на р. Висла. С выходом пехоты к берегу Вислы все орудия сопро
вождения и 76-мм дивизионные пушки были поставлены на прямую на
водку для поддержки форсирования реки, которое осуществлял ось по 
льду. Утром следующего дня соединения армии, преодолев вражескую 
оборону на левом берегу Вислы, перешли в преследование. К исходу 
дня варшавская группировка противника оказалась под угрозой окру
жения. 

1 6  января в паступление перешла 1-я армия Войска Польского. На 
следующий день войска 1-го Белорусского фронта ударом с севера, за
пада и юга освободили столицу Польши - Варшаву. Плечом к плечу с 
советскими войсками в освобождении Варшавы участвовали части и со
единения Войска Польского. 

17 января, когда неприятельская оборона была взломана в полосе 
шириной до 500 км, Ставка ВГК уточнила задачи войск советских 
фронтов. 

Главная ГРУППИРОВRа 1-го Белорусского фронта, стремительно на
ступая с рубежа СI,ерневпце, Спала на познаньском направлении, с ходу 
прорвала тыловой оборонительный рубеж немеЦRОЙ группы армий и 
овладела г. Лодзь. 

Все ПОПЫТI\И немецко-фаmистского Iюмандования задержать продви
жение советских войск провалились. Подходнвшие резервы врага гро
мились, окружалпсь и уничтожались по частям. 

Особенно упорные бои происходили при ликвидации 62-тысячной 
ГРУППИРОВRИ, окруженной в городе-nреnоети ПоsnanU. Гитлеровцы пы
тались использовать город и сильную в инженерном отношении крепость 
«Цитадель» для того, чтобы сковать действия наших вопск и задержать 
их продвижение на беРЛИНСRОМ направлении. 

Ликвидация окруженной группировки была возложена на 29-й 
гвардеЙСRИЙ и 91-й стрелковые корпуса, усиленные частЯlIШ 29-й артил
лерийской дивизни прорыва, 5-й дивизии РА, 41-й пушечной артилле-

* Советская артиллерия в Бешшой Отечестпешюй войне 1941-1945, с. 635. 
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рийской И 1 1 -й минометной бригад и др. Бсего в войсках, привлекае
мых для штурма, имелось около 1400 орудий, минометов и боевых ма
шин РА, в том числе свыше 1200 единиц калибра от 76 мм и выше. ·  

Предварительное разрушение фортов и артподготовка не проводи
лись. 27 января артиллерия открыла огонь в момент, когда наша пехо
та поднялась в атаку. 3-5-минутными огневыми налетами артиллеристы 
подавляли живую силу и огневые средства в фортах до тех пор, пока 
наша пехота не прошла в промежутки междУ ними и не блокировала 
их. Такое построение артиллерийской поддержки атаки требовало высо
кой точности в подготовке исходных данных и корректирования самой 
стрельбы. Поэтому, несмотря на тщательно проведенную пристрелку, !ко
мандиры батарей и дивизионов после каждого огневого налета коррек
тировали огонь. 

Благодаря надежному огневому поражению противника передовые 
подразделения, а вслед за ними и главные силы прорвались между фор
тами на улицы города, завязав там бой. Для ликвидации блокирован
ных фортов бьmо оставлено по одному батальону от каждого полка 
27-й и 74-й гвардейских стрелковых дивизий. Каждый из них усиливал
ся батареей 76-мм пушек. 

Артиллерия, располагавшаяся на закрытых огневых позициях, про
должала обстрел фортов до момента перехода пехоты в атаку на форт 
с тыла. Одновременно по форту вели огонь орудия, выставленные на пря
мую наводку. Под их прикрытие м пехота атаковала форт и уничтожила 
его гарнизон. Такая организация действий артиллерии при захвате 
блокир(шанных фортов надежно обеспечивала беспрепятственное продви
жение нашей пехоты, так как гарнизон форта, все время находясь под 
воздействием артиллерийского огня, не имел возможности привести в 
действие свои огневые средства, расположенные на земляной насыпи. 

27 января все три форта были захвачены. 
При ведении уличных боев в Познани артиллерия поддерживала 

действия штурмовых групп (обычно стрелковый батальон, усиленный 
тремя - семью орудиями 45, 76 и 122-мм калибра) .  Состав артиллерии 
штурмовой группы менялея в зависимости от выполняемой задачи. 

Как правило, день боя начинался 10- 15-минутной, а в ряде случаев 
30-40-минутной артиллерийской подготовкой, в которой принимала 
участие вся артиллерия. При этом с закрытых огневых позиций артилле
рия вела огонь по глубине обороны и тем зданиям на переднем крае, 
стрельба по которым была безопасна для своих войск. Объекты атаки 
подавлялись преимущественно огнем орудий, выделенных для стрельбы 
прямой наводкой. При выходе войск в центральные районы города 76-мм 
и 122-мм орудия были не в состоянии разрушать прочные каменные зда
ния. Это потребовало усиления наступавших частей и соединений ору
диями более крупных калибров, до 203 мм включительно. 

Б уличных боях артиллеристы проявили образцы мужест-
ва, самопожертвования и героизма. Так, 6 февраля орудийный 
расчет старшего сержанта Г. Дюдюкина, действуя в составе штурмовой 
группы, метким огнем подавлял огневые точки. Б районе моста через 
р. Барту фашисты оказали упорное сопротивление. Б бою погиб коман
дир штурмовой группы. Тогда сержант Дюдюкин, указав цели своему 
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наводчику, принял командование штурмовой группой и повел ее в 
атаку. Воодушевленные отвагой артиллериста, наши бойцы бросились 
на штурм опорного пункта, овладели им и очистили от врага два квар
тааа. Инициатива и храбрость, проявленные . г. Дюдюкиным в боях за 
освобождение Польши, были высоко оценены Родиной - ему было при
,своено звание Героя Советского Союза *. 

ШИРОН:О применялись в уличных боях одиночные реан:тивные снаря
дЫ (РС) дЛЯ стрельбы прямой наводкой из ун:упорки. Один или не
'сколько таких снарядов устанавливались в окнах, проломах стен домов, 
расположенных против удерживаемого фашистами объен:та. Одновре
менный залп несн:ольких снарядов приводил н: полному разрушению вра
:жесн:ого опорного пунн:та. 

В середине февраля наши войсн:а овладели городом Познань, за ис
н:лючением н:репости «Цитаделы, обнесенной рвом, н:репостным валом и 
н:репостной стеной. В связи с сокращением территории, занимаемой 
противником, большая часть артиллерии усиления была выведена из 
торода, а для обеспечения захвата крепости OCTaBJIeHbl четыре пушеч
ные и гаубичные бригады, три артиллерийских и минометных дивизиона, 
.один из них особой мощности (ОМ) . 

Главный удар по крепости наносили две стрелн:овые дивизии с 
юга. На участке шириной менее километра было сосредоточено 236 ору
дий и минометов калибра до 203 и 280 мм включительно. 49 орудий вы
делялись для стрельбы прямой наводкой, в их числе было 5 152-мм гау
{)иц-пушек и 22 203-мм гаубицы. 

Разрушение важнейших объектов крепости началось еще 9 февраля 
-с подходом артиллерии большой и особой мощности. R началу штурма 
'Они были в О,сновном разрушены. 

Артиллерийская подготовка штурма крепости началась в 1 1 .00 
18  февраля. В течение почти 4 часов артиллерия громила вражеские 
УRрепления. С началом атаки развернулись ожесточенные бои, о�обенно 
за крепостное укрепление М 2. Штурмовые группы были , усилены 
артиллерией. Решительные, умелые действия артиллеристов способство
валн успеху штурма. В день 27 -й годовщины Советской Армии войска 
.оваадели Rрепостью Познань. ' 

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в последних 
числах января, преследуя врага, начали выходить к р. Одер. Подвижные 
войска и передовые отряды общевойсковых армий и соединений, действуя 
инициативно и решительно, с ходу форсировали водную преграду, захва
тывая плацдармы на ее западном берегу. 

Умело действовал, например, передовой отряд полковника Х. Есп
пеНlЮ 5-й ударной армии. Отряд ( 1006 сп 226 сд, 82 отп, 507 аиптап, 
2/489 аминп, 360 осад и 2/94 гмп) " оторвавшись на значитедьное расстоя
ние от гиавных сил, встретил сильное сопротивление на подступах к 
г. Ландсберг. Не ввязываясь в затяжные бои, отряд в течение ночи со
вершил обходный маневр, проuдя расстояние 70 БМ, И ъ: утру 1 февраля 
неожпданно для противника вышел к Одеру у местечка Rенитц (север-

ot- Военно-псторическпй журнал, 1975, .М 1, с. 43. 
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нее I\юстрина) . Пехота при поддержке огня артиллерии, танков и само
ходных УС1'ановок стремительно преодолела Одер по льду и, разгромив 
оборопявшуюся на западном берегу роту фашистов, овладела I\енитцем, 
захватив небольшой плацдарм. По слабому льду па плацдарм удалось 
переправить более 30 орудий и минометов (507 аиптап и 2/489 аминп) ,  
остальные артиллерийские подразделения и части были оставлены на вос
точном берегу. 

Чтобы удержать плацдарм до подхода главных сил, командир 1006-го 
стрелкового полка быстро организовал оборону, обратив особое внима
ние на создание круговой пто. Наиболее плотно прикрывались два тан
коопасных направления на флангах - справа у Амтс I\енитц (5 орудий 
1-й и 3-й батарей) и южнее I\енитца (6 орудий 4-й и 5-й батарей) .  
6-я батарея в составе трех орудий была развернута в центре плацдарма 
для создания глубины, а 2-я батарея (одно 76-мм орудие) оставалась в 
резерве, заняв огневую позицию на западной окраине I\енитца. Здесь же 
находились огневые позиции минометного дивизиона. 

В 16.00 до батальона фашистских автоматчиков при поддержке 
4 танков и 2 штурмовых орудий контратаковали позиции первого ба
тальона у Амтс Rенитц, направляя основной удар по 1-й и 3-й батареям 
507 -го полка. В это время 4-я батарея, развернув свои орудия на 900, 
начала с фланга расстреливать вражескую пехоту, стремясь отсечь ее 
от танков. С этой же целью минометчики поставили НЗО. Наводчик 
3-й батареи сержант I\азаков с первых же выстрелов уничтожил голов
ной танк фашистов, а 1-я батарея подожгла штурмовое орудие. Осталь
ные танки и штурмовые орудия врага, не выдержав огня пашей артил
лерии, отошли в исходное положение. Лишившись поддержки танков, 
вражеская пехота залегла, а затем под воздействием огня стрелкового 
батальона, противотанкистов 1, 3 и 4-й батарей и минометного дивизиона 
откатилась назад. В этот день были отбиты еще две контратаки. Нроме 
танка .и ШТУР�,lOвого орудия враг потерял до роты пехоты. 

На следующий день последовало восемь сильных контратак круп
ными силами пехоты, танков и штурмовых орудий. Особенно ожесточен
ной была первая контратака, когда пехота и танки фашистов атаковали 
при поддержке артиллерии и авиации с трех направлений одновременно, 
нанося удар в центре и обходя фланги наших подразделений на плац
дарме. Основной удар неприятельских танков и авиации вновь пришелся 
против 1-й п 3-й батарей. Отражая ата'Ки превосходящпх сил врага, лич
ньiй со('.тав этих батарей пал смертью храбрых. Положение осложни
лось. В этой обстановке командир передового отряда выдвинул во фланг 
двигавшимся от Амтс I\енитц на Rенитц танкам противника орудия 
2-й и 5-й батарей. В ожесточенном бою враг, потеряв 5 своих машин, па
чал отводить остальные в западном направлении. Одновременно мино
метным огнем, залпом дивизиоиа реактивной артиллерии и огнем стрел
кового оружия вражеская пехота была отсечена и отброшена в исходное 
положение. При отражении атак пехоты героически СРaiкались и наши 
минометчики. Ногда гитлеровцы вышли в район огневых позиций 2-го ди
RИЗИОЮ} 489-го полка, часть расчетов с автома'гами в руках остановила, 
а затем отбросила врага. 

Безуспешными были и остальные контратаки. Значительную помощь 
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передовому отряду при этом оказала артиллерия 9�-й гвардейской стрел
новой дивизии из состава главных сил, вышедшая к Одеру. К исходу 
2 февраля на плацдарме в районе Кенитца было сосредоточено 184 ору
дия и миномета, что позволило не только закрепить плацдарм, но и на
чать бои . за его расширение. Яростные атаки противника артиллеристы 
отражали совместно с пехотой и танками на других направлениях. 

Между тем фашисты наращивали удары своей авиацпи по совеТСIШМ 
войскам на плацдармах и особенно по переправам через р. Одер. В отра
жении ударов воздушного противника, в условиях большой l"лубины опе
рации и временного отставания истребительной авиации важное значе
ние приобретал своевременный выход зенитных частей и соединений на 
рубеж реки. При этом зенитная артиллерия применялась массированно 
на важнейших напраВJlениях. Толыю за январь огнем зенитной артилле
рии обоих фроптов было сбито и повреждено свъпiIе 500 вражеских само
летов. В отдельные дни февраля соединения 5-й ударной армии, протпв 
ноторой фашистская авиация особенно активизировал ась, прикрываiIИСЬ 
с воздуха пятью зенитными артиллеРИЙСIШМИ ДИВИ3lIЯМlI и тремя зенит
ными полками. 

Таким образом, за короткий срок войска советских фроптов нанесли 
удары на глубину до 600 км И вышли на подступы К Берлину. От фа
шистских захватчиков была освобождена Польша и часть ЧехосдоваКИII. 
Враг понес тяжелые потери - 35 его дивизий были уничтожены, а 25 
потеряли боеспособность * .  

В ходе операции наземная и зенитная артиллерия только двух фрон
тов израсходовала свыше 6 млн. снарядов и мин. Причем на l-м БеJlО
русском Фропте из 3200 тыс. снарядов и мин основная масса была из
расходована в первые три дня операции, т. е. в ходе прорыва тактичеСIЮЙ 
зоны обороны и ввода в прорыв подвижных групп. 

Несмотря на сложную метеорологическую обстановку, советские вой
ска успешно решили задачу по взлому вражеской обороны и разгрому 
неприятельских группировок между Вислой и Одером. При этом, по 
оценке Верховного Главнокомандующего, на отдельных этапах наступа
тельной операции решающее значение для успеха войск имело мощное 
и хорошо организованное артиллерийское наступление **. 

В Висло-Одерской операции как бы завершился длительный процесс 
изыскания лучших форм и методов управления огнем и маневром боль
ших масс артиллерии. Но и здесь еще продолжался поиск. Оправдала се
бя организация артиллерийского наступления по вариантам. 

Последний штурм 

к весне 1945 г. советсКие войска, разгромив I'итлеровцев в Восточной 
Пруссии, Восточной Померании и Силезии, вышли на широком фронте 

* История ВТОРОЙ мировой войны 1939-1945, т. 10, с. 85. 
-* П риказы BepXOBBOl"O Главнокомандующего в период Великой Отечественной 

вой}! ,., Советского СОЮ;Jа. М .. 1975, с. 283. 
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на Одер и Нейсе, стали готовиться к решающей битве за Берлин, до 1-\0-
торого оставалось 60 км. 

Оборонявшие столицу «третьего реЙХа» войска были объединены 
в две группы армий - «Висла» и «Центр» . Общая численность войск 
противника составляла около 1 млн. человек Они имели 10 400 орудий 
и минометов, более 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых са
молетов *. 

CObeTCI-\Ое командование предусматривало разгромить врага силами 
2-го Белоруссн:ого (командующий К К Рокоссовский) ,  1-го Белорусско
го (командующий Г. К ЖУКОВ) и 1-го "УкраИНСIЮГО (командующий 
и. С. Конев) фронтов. Замысел Берлинской операции заключался в TO�[, 
чтобы мощными ударами войск при содействии авиации дальнего дей
ствия в полосе от Штеттина до Пенциха прорвать оборону ПРОТИВНПI\а 
на ряде направлений, окружить и одновременно рассечь берлинскую 
группироnку и уничтожить ее по частям. В дальнейшем войскам фронтов 
предстояло на 12-15-й день операции выйти на р. Эльба и соединиться 
с войсками США и Англип. 

Для проведения операции советское Верховное ГлавнокомандоваНИЕ} 
сосредоточило J\рупные силы, в том числе и артиллерии: 2,5 млн. че.'IО
век, около 48 тыс. единиц наземной артиллерии, более 6250 танков и 
САУ, 7500 боевых самолетов **. 

Харю\терно, что ни в одной из преДШЕ}Ствовавших операций Велпкой 
Отечествепной войны не принимало участия такое большое количество 
артиллерии. Это было результатом роста военного и экономического мо
гущества Советского Союза и благоприятно сложившейся для Советских 
Вооружеяных Сил стратегической обстановки. 

В период ПОДГОТОВКИ операции высокий количественный рост 
артиллерии был достигнут в значительной мере за счет усиления фрон
тов артиллерией РВГК Только в составе 1-го Белорусского фронта име
лось три артиллерийских корпуса прорыва (3, 4 и 6-й) , две артиллерий
ские дивизии прорыва (6-я и 22-я) , две дивизии реактивной артиллерии, 
а также 59 отдельных бригад, полков и ДИВИЗИОНОD. Значительное усиле
ние артиллерией РВГК сказал ось на качественном составе артиллерии 
фронтов, имевших 14 тыс. орудий и минометов калибра от 100 мм и выше. 

Накануне наступления, как и в Висло-Одерской операции, в корот
кие сроки была проведена небывалая по своим масштабам перегруппи
ровка артиллерии во всех трех фронтах. В ней участвовало свыше 30 тыс. 
орудий, минометов и 'боевых машин РА, в том числе только на 1-м Бело
русском фронте более 15 тыс. единиц. Такие масштабы перегруппировки 
являлись небывалыми для одного фронтового объединения и свидетель
СТDовали о дальнейшем развитии и совершенствовании методов органи
зации переГРУППИРОDОК артиллерии, управления ею и повышения ее ма
невренности. 

Своевременная перегруппировка артиллерии позволила сосредоточить. 
ее на направлениях главных ударов, а решительное массирование пред-

* История второй мировой войны 1939-1945, т. 10, с. 315. 
*. Ta�I же; Яковлев Н. Д. Об артиллерии и немного о себе, с. 173. 
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определило создание на участках прорыва армий высоких плотностей 
артиллерии. Например, на участках прорыва 5-й ударной армии ( 1-й 
Белорусский фронт) и 13-й а'рмии ( 1-й Украинский фронт) она состави
ла соответственно 347 и 252 орудия, миномета и боевые машины РА на 
1 км. 

Дальнейшее развитие в Берлинской операции получила г р у п п и
р о в :к  а артиллерии и организация артиллерийского наступления. На 
1-м Белорусском фронте в каждом общевойсковом звене от стреЛI\ОВОГО 
полка до армии создавалась только одна артиллерийская группа (пол
ковая, дивизионная, корпусная, армейская) .  Было решительно ПОl\ончено 
с практикой создания нескольких артиллерийских групп в подчинении 
одного общевойскового командира, кю{ это еще имело место в Висло-Одер
ской операции. Состав артиллерийских групп был устойчив на весь пе
риод боя. Такое решение в значительной мере облегчало управление 
а ртиллерией и ее огнем, массирование его в масштабе соединения (объе
динения) ,  поддержание непрерывного взаимодействия с пехотой, танка
ми и авиацией. 

Исключительно мощными по своему составу на 1-м Белорусском 
фронте были армейские артиллерийские группы ( 10-12 артиллерийских 
бригад) , в состав которых включалась почти вся артиллерия, обладавшая 
большой дальнобойностью и мощностью огня. На них возлагалась важ
нейшая задача - борьба с вражеской артиллерией, плотность которой 
перед кюстринским плацдармом составляла свыше 46 орудий и миноме
тов на 1 км фронта. 

На 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, которым предвари
тельно предстонло форсировать водные преграды, большая часть аРТИJI
лерии выдеJlЯJlась для создания ПOJlКовых и армейских артиллерийских 
групп. 

Характерным при создании группировки артиллерии было то, что на 
всех фронтах артиллерийские соединения РВГК (артиллерийские диви
зии прорыпа) придавались, как правило, в полном составе армиям, дей
ствующим на направлении главного удара фронта (одна-две артиллерий
ские дивизии прорыва на армию ) ,  а в армиях - стрелковым корпусам. 
ЭТИ1\( достигал ось це,nтрализованное управление крупными а'ртиллерий
скими соединениями, что, как следствие, позволяло в необходимых слу
чаях привлечь их в полном составе для ведения массированного огня. 

Планирование а р т и л л е р и й с к о г о н а с т у п л е н и я осу-
ществлялось на основе данных всех видов разведки, и особенно артилле
рийской. Оно было различным кан по организации, так и по содержанию. 
На 2-м Белорусском фронте в связи с разнообразием условий действий 
армий на направлении главного удара фронта было признано нецелесо
образным иметь единый фронтовой график артнаступления. Вследствие 
этого все планирование артиллерийского наступления осуществлялось в 
армиях на основе общих указаний командующего артиллерией фронта. 
Штаб артиллерии 1-ro Белорусского фронта разработал единый график 
артиллерийского наступления, однако в ряде армий с разрешения коман
дующего войсками фронта он был несколыю изменен. На 1-м Украин
ском фронте в армиях, наступавших на направлении главного удара 
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фронта с форсированием р. Нейсе, был использован график артнаступ
ления, разработанный штабом артиллерии фронта. 

Разнообразие условий наступления трех фронтов в значительной ме
ре повлияло на продолжительность и построение первого периода артил
лерийского наступления - артиллерийской подготовки атаки. В армиях 
2-го Белорусского фронта продолжительность подготовки составляла 
45-60 минут и определялась временеи, необходимым для форсирования 
р. Вест-Одер, а на 1-м Белорусском фронте - только 20-30 минут и в 
ночных условиях. На 1-м Украинском фронте артподготовка проводилась 
нан бы в два этапа: первый этап - перед форсированием р. Нейсе и вто
рой - после захвата плацдарма на ее западном берегу, для подготовки 
аТaIШ за рекой. Продолжительность первого этапа планировалась 40 ми
нут, второго - 45 минут. 

Таним образом, перед решающим наступлением к концу войны D 
Европе определилась тенденция к проведению артиллерийской подготов
JШ атаки, продолжительность которой не превышала 40-60 минут. 

Для Берлинской операции характерно увеличение глубины OДHOBP� 

менного подавления обороны противника в период проведения артилле
рийской подготовки атаки до 10-12 км, а в ряде случаев и более. 

АРТИЛJIерийская поддержка атаки на всех фронтах планировалась 
также ПО"разному. На 2-м Белорусском фронте планирование этого пе
риода артиллерийского наступления было возложено на штабы артилле
рии армий, которые в связи с недостатком времени и боеприпасов, а так
же из-за характера обороны противника решили применить ПСа. 

На 1-м Белорусском фронте метод артиллерийской поддержки атаки 
в армиях, наступавших на направлении главного удара фронта, опреде
лялся фронтовым графиком артиллерийского наступления. В частности, 
в нем предусматривалась артиллерийская поддержка атаки на глубину 
до 2 км (глубина обороны батальонов первого эшелона) двойным огне
вым валом, до 4 ,км (глубина расположения полковых резервов) одинар... 
ным огневым валом и далее последов'ательным сосредоточением огня. 
Все а,рмии фронта, за исключением 33-й и 1-й Польской, тан и планиро
вали поддержку атаки. 

Существенной особенностью атаки на 1-м БеЛОРУССIЮМ фронте яв
лялось применение прожекторов на направлении главного удара фронта. 
По замыслу фронтового командования с началом атаки они должны бы
ли ослепить противника и подсветить местность перед наступающими 
пехотой и танками. 143 прожектора были распределены между четырьмя 
армиями (3-й и 5-й ударными, 8-й гва:рдейской и 69-Й) . Располагались 
они по фронту на удалении 150-200 м один от другого и в 300-800 м 
от переднего края. Прожекторы силой около 1 15 млрд. свечей могли дать 
ослепляющие лучи на глубину до 5 км *. 

В армиях, наступавших на направлении главного удара 1-го Укра
инского фронта, в соответствии с фронтовым графиком артиллерийского 
наступления предусматривалась артиллерийская поддержка атаки мето
дом ПСа . 

• Rоробьев Ф. Д. и др. Последний штурм. М., 1975, с. 73. 
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АртиллерийскО'е сО'прО'вО'ждение пехО'ты и танкО'в при БО'е в глубине 
предусматривалО'сь сО'средО'тО'ченным О'гнем дивизиО'нО'в, О'гнем О'тдельных 
батарей и О'рудий сО'прО'вО'ждения. ОднакО' О'снО'вным видО'м О'гня С разви
тием БО'я 'в Г.JIубине считался массирО'ванный О'гО'нь. В некотО'рых армиях 
и стрелкО'вых кО'рпусах райО'ны массирО'ваннО'го О'гня планирО'вались ДО' 
О'владения пехО'тО'й и танками втО'рО'й ПО'ЛО'СО'й О'БО'роны на глубину 16-
18 км и БО'лее. 

ПланирО'вание о' г и е в О' г О' п О'  р а ж е н и я прО'тивника при ввО'де в 
сражение пО'движных групп фрО'нтО'в И армий О'существлялО'сь штабами 
общевО'йскО'вых и танкО'вых объединений (сО'единениЙ) . Они сО'вместнО' 
разрабатывали схемы О'гня и таблицы взаимО'действия артиллерии с 
мО'тО'пехО'тО'й и танками, предусматривавшие ведение массирО'ваннО'гО' О'г
ня ПО' районам верО'ятногО' располО'жения О'гневых средств и живО'й силы 
прО'тивника. 

:КО'нтрбатарейная борьба ВО' всех армиях вО'злагалась на армейские, 
кО'рпусные и дивизиО'нные артиллерийские группы. При ЭТО'м пО'давление 
артиллерийских батарей, как правилО', возлагалО'сь на армейские, а ми
нО'метных - на кО'рпусные и дивизиО'нные группы. В отдельных случаях 
к БО'рьБе с артиллерией противника предусматривалО'сь ПРИВЛeI,ать всю 
или большую часть артиллерии армии. 

Заслуживают внимания некотО'рые О'сО'беннО'сти в планирО'вании ар
тиллерийскогО' наступления в ряде армий, в час'l'НО'СТИ в 8-й гвардейскО'й 
1-гО' БелО'русскО'гО' фронта. Придавая важное значение ЗеелО'вским высО'
там (втО'рая полО'са О'БО'рО'ны врага) , кО'мандующий армией решил заранее 
спланирО'вать артиллерийское наступление при овладении этим укреплен
ным рубежом, не выхО'дя из лимита отпущенных БО'еприпасО'в. Атаке 
3еелО'вских высО'т дО'лжна была предшествО'вать артиллерийская пО'дгО'
тО'вка в течение 15 минут. Артиллерийскую пО'ддержку атаки намечалО'сь 
прО'вести метО'дом О'динарногО' огневО'гО' вала на глубину 1600 м *. 

Характер О'БО'рО'ны противника на берлинскО'м направлении и дли
тельность ее пО'дгО'тО'вки треБО'вали особеннО' тщательнО'й О'рганизации 
р а з  в е Д к и воО'бще и артиллерийскО'й в частнО'сти. Для выпО'лнения этО'й 
задачи ФрО'нты распО'лагали значительными средствами артиллерийской 
разведки - вО'йскО'вой, инструментальнО'й и вО'здушнО'й, спО'сО'бными С 
дО'статО'чнО'й пО'лнО'той вскрыть систему О'борО'ны, распО'лО'жение О'БО'рО'ни
тельных сО'О'ружений и О'гневых средств, а также группирО'вку артилле
рии и минометО'в противника. 

Организацию артиллерийскО'й 'разведки и средства, привлекаемые 
для ее осуществления, мО'жнО' рассмО'треть на примере 1-гО' БелО'русскогО' 
фрО'нта. ТипичнО'й О'Юl была и на 1-м :Украинском фрО'нте. 

Вследствие значительногО' кО'личества артиллерийских частей и сое
динений, привлекавшихся к участию в операции, в пО'лО'се 1-гО' БелО'рус
скО'гО' фрО'нта к середине апреля 1945 г. былО' развернутО' О'КО'ЛО' 7 тыс. 
наблюдательных пунктО'в командирО'в ба'l'арей, дивизиО'нО'в, пО'лкО'в, бри
гад и дивизий ( оснО'вных, БО'кО'вых И передО'вых) . ТО'лькО' в пО'лО'се 5-й 
ударнО'й армии на фронте 12  км былО' развернутО' дО' 1000 артиллерий-

'" Боевоii опыт артиллерии в Отечествениой воiiие. Сб . .1';1 16. М., 1946, с. 44. 
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ских наблюдательных пунктов, или 83 наблюдательных пункта на 1 км 
фронта *. 

Большое внимание уделялось подготовке разведывательных подраз
делений к действиям в динамике боя. Для повышения эффективности 
разведки заблаговременно предусматривалось быстрое выдвижение впе
ред за наступающими войсками подвижных наблюдательных пунктов 
(разведывательных групп) на танках, СА У, бронетранспортерах, автшю
билях, мотоциклах со средствами связи. 

R началу операции в составе 1-го Белорусского фронта действовало 
16 отдельных разведыватеЛI>НЫХ артиллерийских дивизионов, 2 отдель
ных корректировочно-'разведывательныx авиационных попа и 2 воздухо
плавательных дивизиона аэростатов наблюдения. За время подготовки 
операции самолеТЫ-I<орректировщики произвели 248 боевых вылетов, в 
том числе: 76 - на фотографирование, 125 - на визуальную разведку, 
47 - на корректирование оI1ня артиллерии. Всего ими было разведано 
1532 цели, в том числе 185 бата'рей противника. За этот же период была 
сфотографирована вражеская оБОРQна на площади 3317 кв. км. С по
мощью артиллеРИЙСIЮЙ авиации было подавлено и уничтожено 42 бата
реи, 4 переправы, -1 бронепоезд. Рабоrа a�pOCTaTOB наблюдения ограничи
Ba�acь требованиями маскировки. 

В результате напряженной работы всех органов артиллерийской раз
ведки было выявлено более 2 тыс. различных целей, кроме окопов, тран
шей, ходов сообщения, проволочных заграждений, минных полей и райо
нов сосредоточения вторых эшелонов и резервов. Эти данные легли в 
основу планирования огня артиллерии. 

Значительный объем работ был выполнен для топографического 
обеспечения артиллерии в операции - развитие топографичеСIЮЙ опорной 
сети, привязка боевых порядков артиллерии. R началу операции в райа
не боевых действий войсн фронта на 3-4 нв. Ю"I приходился один пункт 
геодезической сети, а к апрелю 1945 г. артиллерийская топографическая 
опорная сеть была раавита настольно, что на каждом квадраТПО�1 кило
метре имел ось уже 3-4 опорных пуннта. Всю эту работу проделали 
топографичеСlше батареи разведывательных дивизионов и топографичес
кие отделения 36-го �IOТОРИЗ0ванного топографичеСI\ОГО отряда фронта. 
Последние произве.'lИ большую долю работ и ОI\азали неоценимую услугу 
артиллерийским топографам. 

Привязка боевых порядков значптельной части артиллерии произво
дилась штатными топографичеСI\ИМИ подразделениями частей. Все про
веденные работы обеспечили действия артиллерии на ПО.'lной топографи
ческой основе, что создало необходимые условия для ведения точного и 
эффективного огня. 

. 

Большое внимание штабов артиллерии фронтов и армий было уделе
но проведению пристреЛIШ, которая приобретала особое значение в ус
ловиях сосредоточения очень большого I\оличества артиллерии на УЗI\ИХ 
участках прорыва. Она проводилась методом ПОР. На 1-м БеЛОРУССI\ОМ 
фронте, где артиллерийская подготовка атаки проводилась ночью, при-

.. Сборню\ материалов по Ilзучепию оиыта войны .м 25. М., 1947, с. 34. 
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ст,реЛRе придавалось особое значение. 3десь впервые в ВеЛИRОЙ Отечест
венной войне был прпменен способ предварителнной ПОЛИГОННОЙ прист
реЛRИ (в армиях создавались специальные тыловые пристрелочные поли
гоны) с целью праRтичеСRОГО определения попраВОR на ночные условия 
стрельбы, что способствовало повышению эффеRТИВНОСТИ артиллеРИЙСRО
го огня при проведении артиллеРИЙСRОГО наступления в ночных усло
виях. 

Большую и трудоемную работу проделали органы артпллерийского 
с н а б ж е н и я фронтов и армий по обеспечению артиллерии боеприпа
сами, ремонту и пополнению частей артиллерИЙСRИМ вооружением. 

R началу операции наземная и зенитная артиллерия трех фронтов 
имела свыше 15  млн. снарядов и мин *, что, ЕаЕ ПОRазал ход операции, 
вполне обеспечило выполнение задач по огневому поражению противни
Еа. Распределение боеприпасов между фронтами производилось в соот
ветствии с их ролью в предстоящем наступлении. 

Близость ОRончания войны и долгожданной победы вызывала огром
ный моральный подъем всего личного состава. В последние дни перед 
сражением тысячи солдат, сержантов и офицеров заявляли о своем же
лании идти в бой Rоммунистами. На стволах оруднй, на бортах автома
шин и тягачей появились надписи: « Вперед, на Берлин! » .  Эти слова зва
ли вперед, на подвиги во имя победы над врагом. Во многих батареях 
артиллеристы делали надписи на снарядах: «3а раны и мучения Ленин
града» ,  «3а слезы и горе совеТСRИХ людей», «Смерть варварам! }) **. 

По предложению RОММУНИСТОВ было принято решение: «В ночь на
Еануне наступления все части и соединения выносят на передний Rрай 
в первую траншею боевые гвардеЙСRие знамена, чтобы каждый боец ви
дел, что он идет в этот бой под боевым красным знаменем - символом 
революционных идеалов и священного стремления всех честных людей 
земли к свободе и счастью человечества» ***. 

Переходу в НАСТУПЛЕНИЕ войск 1-1'0 БеЛОРУССRОГО фронта пред
шествовала развеДRа боем, проводившаяся 14 и 15 апреля передовыми 
батальонами при поддержке артиллерии и авиации. В результате двух
дневных разведыватеш>ных боев передовые батальоны продвинулись впе
ред на 2-5 ЕМ, уточнили группироВI,У ПРОТИВНИRа и систему его оборо
ны. Было установлено, что враг большее количество своей артиллерии 
отвел на рубеж, про_ходивший по 3ееловским высотам (вторую полосу 
обороны) , а большую часть пехоты - 'на промежуточный рубеж, R ЕОТО
рому И вышли наши передовые батальоны в ходе развеДRИ боем. 

Результаты развеДRИ боем потребовали внесения значительных изме
нений в ранее составленные планы артиллеРИЙСRОГО наступления. Они 
выразились в том, что огневые задачи артиллерии были смещены в глу
бину, уменьшен расход боеприпасов, продолжительность артиллеРИЙСRОЙ 
ПОДГОТОВRИ атаRИ СОRращалась до 20-25 минут, в 47-й армии СОRраща
лась на 5 минут продолжительность первого огневого налета; в 5-й удар
ной армии планировался один 20-минутный огневой налет нарастающей 

* Яnовлев п. Д. Об артиллерии JI немного о себе, с. 173. 
** Казаnов В. Артиллерия, огонь! М., 1972, с. 223. 

*** Красная звезда, 1980, 16 аир. 
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плотности; в 8-й гвардейской армии артиллерийская подготовка плани
ровалась продошкительностью 25 минут (5 минут - огневой налет, 15 
минут - методический огонь, 5 минут - огневой налет) ; в 3-й ударной 
армии ее продолжительность не менялась (30 минут) . Поддержка атаки 
в 3-й армии планировалась методом нарастающего огневого вала; в 5-й 
ударной армии - одинарным огневым валом на глубину до· 1 км, так каБ 
ее соединениям предстояло прорвать в основном только третью по:rицию 
l'лавной полосы обороны. 

Поскольку на перепланирование артиллерийского наступления отво
дилось ограниченное время ( 10-14 часов) , эта работа в основном была 
выполнена в штабах артиллерии стрелковых дивизий и артиллерийских 
групп при непосредственной помощи вышестоящих артиллерийских шта
бов. Подобный подход к перепланированию артиллерийского наступления 
полностью себя оправдал и обеспечил своевременную готовность артил
лерни к выполнению задач с переходом в наступление главных сил. 

Следует отметить и тот факт, что глубокое вклинение передовых ба
тальонов во вражескую оборону потребовало не только внесения изме
нений в планы артиллерийского настуиления, но и смены боевых иоряд
ков некоторой части артиллерии, проведения доиолнительно топографи
ческих работ по их иривязке. 

16 апреля 1945 г. перед рассветом залпы советской артиллерии ра
зорвали тишину, возвестив о начале Берлинской операции. В ходе ар
тиллерийской подготовки атаки пехоты и танков глубина подавления 
вражеской обороны составляла 6-8 км, а на некоторых участках - и до 
10-12 км. Артиллерия израсходовала около 500 тыс. снарядов и мин 
всех калибров, нанесла противнику большой урон, надежно подавив его 
оборону в главной полосе. 

Огонь артиллерии был достаточно точным. За время артиллерийской 
подготовки атаки значительная часть вражеских укреплений была раз
рушена, а его огневые средства и живая сила подавлены. 

С окончанием артиллерийской подготовки в центре и на флангах 
армий, действующих на направлении главного удара фронта, возникли 
три веРТИI{альных луча - сигнал, по которому были включены 140 про
жекторов, направившие на противника свои лучи. Началась артнллерий
ская поддержка атаки. В силу ряда ПРИЧИ1Н (густой предрассветный ту
ман, плотные облака пыли и дыма, поднятые разрывами многих десятков 
тысяч снарядов и мин) лучи прожекторов не смогли полностью ослепить 
противника, но зато они решили другую, не менее важную задачу - ос
ветили путь своей пехоте и TaНRaM, без чего их наступление в темноте 
было бы крайне затруднено и могло привести к тяжелым последствиям. 
Кроме того, это оказало моральное воздействие на врага, исключило при
менение им ночных прицелов. 

НеСIlЮТ'РЯ на ночные условия, артиллерийская поддержка атаки ог
невым валом прошла успешно. Огневой вал велся по времени, но с обя
зательным наблюдением с передовых НП за положением огневых завес 
и пехоты и поэтому был легко управляем. Так, в полосе 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии (8 гв. А) двойной огневой вал на глубину 2 км про
шел успешно. Пехота, прижимаясь R разрывам своих снарядов, преодоле
ла это расстояние за 60 минут. С началом одинарного огневого вала 
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пехота начала отставать вследствие сильного минометного огня против
ника и дальше ручья 3еелаке, что западнее 3аксендорфа, продвинуться 
не смогла. Огневой вал к этому времени ушел вперед на 1000 м. Тогда 
командир 79-й дивизии приказал вернуть огневой вал на рубеж 3еелаке 
и повторить его с четвертого основного рубежа. Через 4 минуты артилле
рия дивизии возобновила поддержку с этого рубежа. Пехота, следуя за 
огневой завесой, преодолела ручей и начала продвигаться вперед, нес�ют
ря на сопротивление отдельных групп противника. 

Четкое управление огнем артиллерии в ночных условиях - харак
терная особенность Берлинской операции. Кроме того, она показала, что 
по:ще'ржку атаки пехоты и танков и в условиях ночи можно успешно 
осуществить методом двойного и одинарного огневого вала или в их со
четании на значительную глубину. 

На глубине 3,5-4 км во всех соединениях предусматривалась под
держка методом ПСО дО выхода войск ко второй полосе вражеской обо
роны. Однако это не везде удалось полностью осуществить. Так, напри
мер, батальоны наступавшего вдоль железной дороги 142-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии сбились в тем
ноте со своих направлений. К рассвету с окончанием огневого вала ко
мандир полка был вынужден в течение часа выводить подразделения на 
свои направления и лишь затем возобновить наступление. В этой обста
новке артиллерия, по существу, поддерживала (сопровождала) наступ
ление пехоты и танков до выхода их ко второй полосе не методом ПСО, 
а сосредоточенным огнем по отдельным целям по- требованию команди
ров батальонов и полков или по инициативе артиллерийских командиров. 

Действия артиллерии l-го Белорусск,ого фРО1lта характеризовались 
сохранением централизованного управления большей частью артиллерии 
в армиях не только при прорыве тактической зоны обороны, но и при 
действиях в оперативной глубине в связи с необходимостью прорыва одер
ского оборонительного рубежа и берлинских оборонительных обводов. 
Это давало возможность в ходе боевых действий широко применять мас
сированный огонь артиллерии. Поучительно то, что массирование осуще
ствлялось созданными артиллерийскими группами (ПАГ, ДАГ, КА Г, 
ААГ) . Это являлось дальнейшим шагом вперед по сравнению с масси
рованием огня в масштабе артиллерийских соединений, применявшимся 
ранее. Так, 16 апреля части 12-го гвардейского стрелкового корпуса (3 уд. 
А) были остановлены упорным сопротивлением противника перед мощ
ным узлом обороны на второй позиции - г. Лечин. По приказу команду
ющего армией в 12  часов по Лечину был сосредоточен огонь ПАГ и ДАГ 
52-й гвардейской стрелковой дивизии, КАГ 12-го гвардейского стрелко
вого корпуса и ААГ (всего около 300 орудий, минометов и боевых иа 
шин РА) . Из состава ААГ в массировании огня участвовали до 5 артил
лерийских бригад (86 тгабр, 24 пабр, 136 апабр, 100 габр БМ и две 
батареи 23 гв. минбр РА) . Сильный 10-мипутный огневой налет по Ле
чину способствовал овладению этим мощным узлом частями 33-й и 52-й 
гвардейских стрелковых дивизий. 

Преодолевая сначала слабое, а в дальнейшем возрастающее сопро
тивление, войска главной ударной группировки фронта к середине дня 
прорвали главную полосу обороны и вышли ко второй полосе, проходив-
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шей по линии 3ееловских высот. В связи с тем что соединения и части 
8-й гвардеЙСl\ОЙ армии и 1-й гвардейской танковой армии вышли к зтому 
рубежу в разное В'ремя, одновременного огневого удара и аТaI\И не по
лучилось. Противник, усилив группировку свойх войск на выIотахx та н
l\ОВОЙ дивизией «Мюнхеберг» и почти 200 мощными зенитными пушка
ми, отразил разрозненные атаки корпусов первого эшелона армии. 
Необходимо было восстановить нарушенное взаимодействие, доразведать 
группировку огневых средств врага и подготовить новый мощный удар. 
Это и было осуществлено в ночь на · 17 апреля. 

С утра 17 апреля после мощной 30-минутной артиллерийской и 
авиационной подготовки в 10.15 пехота и танки атаковали врага на 3е
еловских высотах. Артиллерия поддерживала атаку методом пса. Ата
I;Овать при крутизне скатов до 300 и более было трудно, однако высокий 
наступательный порыв пехотинцев и танкистов и мощное огневое подав
ление сломили ожесточенное сопротивление гитлеровцев. 

Части и соединения 8-й гвардейской армии, поддержанные сильным 
огнем артиЛJШРИИ II непрерывными ударами авиации, прорвали вторую 
(основную) полосу вражеской обороны противника. На рубеже Гузов, 
3еелов в полосе 4-го гвардейского стрелкового корпуса в сражение были 
введены главные силы 1-й гвардейской танковой армии. По вызову кор
ректировщиков из радийных танков и командиров танковых бригад (кор
пусов) артиллерия подгруппы ААГ 4-го корпуса (всего 142 орудия) 
последовательно подавила противника короткими огневыми налетами. 
Сопровождение осуществлялось на глубину до 4-5 км. 

В этот день успешно действовали и остальные армии ударной груп
пировки и только в армиях правого и особенно левого крыла фронта ус
пех был значительно меньше. 

В итоге второго дня наступления три армии (3 уд., 5 уд. и 8 гв. А) 
завершили прорыв тактической зоны вражеской обороны, продвинувшись 
в глубину на 1 1-13 км. 3а этот день артиллерия фронта израсходовала 
около 500 тыс. снарядов и мин. Помимо отражения многочисленных 
контратак ее огнем было уничтожено и разрушено около тысячи и по
давлено более 600 различных целей, не считая разрушенных траншей. 
В последующие два дня войска 1-го Белорусского фронта завершили 
прорыв одерского оборонительного рубежа и продвинулись в глубину до 
30 JШ. 

Следует заметить, что наличие достаточно мощных укреплений в 

обороне противника на берлинском направлении не позволило TaHKoBbl�1 

армиям оторваться от пехоты для действий в оперативной глубине. Упор
ное (шрогрызание» вражеской обороны определило и характер действий 
артиллерии на этом зтапе. Каждый новый день наступления начинался 
с мощных огневых налетов по очередному рубежу обороны. А это значи
ло, что артиллерийским штабам к исходу каждого дня в течение ночи

' 

приходилось планировать действия артиллерии на следующий день, осу
ществлять необходимую перегруппировку, доводить задачи до исполни
телей, снабжать артиллерийские части и подразделения боеприпасами. 
Наиболее характерной особенностью в боевом применении артиллерии 
фронта в этп дни явил ось более широкое, чем когда-либо, использование 
орудий, в том числе и крупных калибров, выделенных для стрельбы 
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прямой наводкой. Большое количество населенных пунктов с каменными 
ПОСТРОЙI{ами, приспоеобленными к обороне, требовало их разрушения. 
Наиuолее экономично и с наименыейй затратой времени эту задачу ре
шали орудия крупных калибров, до 203-мм гаубиц ВКШОЧlIтельно. 

В полосе наступления l-го У1>раиНС1>ого фронта перед началом опе
рацпи также была проведена разведка боем, результаты которой свиде
тельствовалп о том, ЧТО противник прочно занимает обороняемые пози
ЦИИ. 

В 6 часов 15 минут 16 апреля на направлении главного удара фрон
та началась артиллерийская подготовка форсирования р. Нейсе. Она 
продолжалась 40 минут до времени Ч, т. е. до отвала пехоты от своего 
берега. 60 минут артиллерия поддерживала войска при форсировании 
водной преграды. Незначительное удаление переднего края оборопы про
тивника от уреза воды позволило эффективно использовать в ходе ар
тиллерийской подготовки и поддержки форсирования орудия, выделен
ные для стрельбы прямой наводкой, плотность которых доходила до 40-
50 орудий на 1 км участка прорыва *. После форсирования 45 минут про
должалась артиллерийская подготовка атаки переправившихся частей. 
Поддержка их атаки осуществлялась методом ПСа на гл)тбину до 1,5-
2 КМ. 

R исходу дня все армии ударной группировки фронта во взаимодей
ствии с передовыми отрядами 3-й и 4-й гвардейских танковых армий при 
мощной поддеРщке артиллерии разгромили во встречных боях контрата
ковавшие части противника, завершили прорыв первой полосы обороны 
и на ряде направлений вклинились во вторую полосу. 

Характерным для этого этапа являл ось широкое П'рименение масси
рованного огня артиллерии в масштабе соединений и объединений с 
целью подавления противника в опорных ПУНRтах и узлах сопротивле
ния. При этом исключительное значение приобретало использование ар
тиллерийских -соединений РВГК (артиллерийских корпусов и дивизий 
прорыва) .  Так, по приказу командующего артиллерией фронта по опор
ному пункту 3ерген на второй полосе обороны (в полосе наступления 
3 гв. А) было осуществлено массирование огня пяти артиллерийских 
бригад из состава 1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва. 
После мощного пятиминутного огневого налета наша пехота атаковала 
противника, успешно овладела опорным пунктом и завершила прорыв 
второй полосы обороны. 

В полосе наступления 13-й армии в районе Босдорф для надежного 
подавления узлов сопротивления массирование огня осуществлялось си
лами пяти-семи артиллерийских бригад 10-го артиллерийского корпуса 
прорыва. 

Продолжая развивать наступление, войска фронта утром 18 апреля 
вышли к р. Шпрее, с ходу форсировали ее, захватив плацдармы севернее 
и южнее г. Шпремберг. R исходу дня прорыв нейсенского оборонитель
ного рубежа был завершен. R утру 19 апре.1IЯ на плацдармы переправи
лась большая часть артиллерии фронта. 

* Военно-историческпй журнал, 1967, ом 10, с. 80, 81. 
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Таким образом, в итоге трехдневных боев войска ударной группиров
ки 1-го "Украинского фронта создали благоприятные условия для обхода 
берлинской группировки противника с юга. 

После прорыва одерско-нейсенского оборонительного рубежа войска 
1-го "Украинского и 1-го БеЛОРУССRОГО фронтов при содействии 2-го Бело
-русского фронта в период с 19 по 25 апреля окружили и одновременно 
расчленили группировку противника, сосредоточенную на берлинском 
направлении. 

Артиллерия всех видов и калибров, находясь в боевых порядках 
войск, своим огнем прокладывала путь пехоте и танкам через оборони
тельные рубежи врага и отражала его многочисленные контратаки. 

Приближался ПОСЛЕДНИй ШТУРМ. БЛИЗRО к сердцу приняли ар
тиллеристы призыв командующего артиллерией 1-го Белорусского фрон
та генерал-полковника артиллерии В. и. Казакова бороться за то, чтобы 
первыми сделать выстрел по ПРОТИВНИRу в Берлине. Этой чести удосто
ился 20 апреля 1-й дивизион ЗО-й гвардейской ПJLПечной артиллерийской 
бригады 47-й армии, на вооружении которого были 122-мм пушки С даль
ностью стрельбы более 20 км. Дивизионом командовал майор А. и. Зю
кин *. Вслед за этим дивизионом обстрел военных объектов города в этот 
день вели части, действовавшие в полосах 5-й ударной и 8-й гвардейской 
армий. 

Советские артиллеристы проявляли высокое искусство в управлении 
огнем и маневром. Так, при организации огневого поражения противника 
в опорных пунктах Маркендорф и Хоэнвальд на смежных флангах 16-го 
и 62-го стрелковых корпусов в полосе наступления ЗЗ-й армии команду
ющий артиллерией армии последовательно массировал огонь (до 700 ору
дий и минометов на 1 км) по живой силе и огиевым средствам. Надеж
ное подавление противника позволило соединениям обоих корпусов бы
стро овладеть опорными пунктами и прорвать 21 апреля оборонительный 
рубеж врага **.  

Успешным было 20 апреля массирование огня большей части соеди
нений 7-го и 10-го артиллерийских корпусов прорыва (всего 14 артилле
рийских бригад) по шпрембергской группировке противника в полосе 
наступления 5-й гвардейской и 1З-й армий 1-го "Украинского фронта. 
Централизованное управление огнем почти 1250 орудий и минометов 
осуществляла оперативная группа штаба артиллерии фронта. 

. Показателем искусства артиллеристов и роли артиллерии в огневом 
поражении противника явилась крупная перегруппировка артиллерии с 
целью прорыва вражеской обороны на канале Телыов войсками 3-й гвар
деЙСIЮЙ танковой армии. В перегруппировке участвовали четыре артилле
рийские дивизии, противотанковая бригада, артиллерия 28-й армии, а 
всего 52 артиллерийских и минометных полка. Все перечисленные соеди
нения и части к моменту начала перегруппировки выполняли боевые за
дачи в 90-150 км от канала Тельтов. Для пере броски такого количества 

", Артп;шеРИЙСRПЙ журпал, 1946, .N2 5-6, с. 14. 
** Артиллерия в наступательных операциях ВеЛПRОЙ Отечес.твенноЙ войны 

19·H-194..j П., RП. II, с. 66j. 
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артиллерии в столь сжатые сроки фронт выделил только 10-му артилле
рийскому корпусу прорыва 1100 аВ'l'омобилеЙ. 

Благодаря организаторской работе артиллерийских штабов пере
группировка такого большого количества артиллерии была проведена в 
точно назначенные сроки. R Y'l'Py 24 апреля на участке форсирования 
3-й гвардейской танковой армии (командующий артиллерией генерал 
М. А. Никольский) протяженностью 4,5 км плотность артиллерии калиб
ра от 76 мм и выше составила 374 орудия, миномета, боевые машины 
РА и самоходно-артиллерийские установки на 1 км *. Мощные огневые 
удары артиллерии и авиации способствовали надежному подавлению вра
жеской обороны. Соединения 3-й гвардейской танковой армии, форсиро
вав канал, прорвали ВНУ'l'ренний оборонительный обвод и завязали бои 
в центральной части Берлина. 

20 апреля в наступление перешли войска 2-го Белорусского фронта. 
В течение 18 и 19 апреля передовые части вышли к восточному берегу 
р. Вест-Одер, обеспечив тем самым главным силам исходное положение 
для форсирования реI<И и прорыва обороны на ее западном берегу. С ут
ра 20 апреля ВОЙСI<а ударной ГРУППИРОВI<И (65, 70 и 49-я армии) пере
!пли в наступление. ДеЙС'l'вовать им пришлось в весьма своеобразных и 
сложных условиях. Ограниченность исходного района в за'l'опленном 
междуречье не позволила одновременно ввести в бой большие силы и 
создала немалые трудности в применении артиллерии, значительная 
часть которой вынуждена была оставаться на огневых позициях на вос
точном берегу р. Ост-Одер в 5-6 км от переднего I<рая обороны против
ника. 

20 апреля в 7 часов утра с началом артиллеРИЙСI<ОЙ подготовки ата
I<И (продолжалась она 45-80 минут) ВОЙСI<а армий, действовавшие на 
направлении гла,вного удара, приступили к форсированию р. Вест-Одер, 
а в 8 часов переправившиеся части перешли в атаку с целью прорыва 
вражеской обороны на ее западном берегу . 

• К исходу первого дня операции на ряде направлений наши войска 
захватили небольшпе плацдармы, на которые было переправлено ограни
ченное I<оличес'l'ВО минометов, полковых и дивизионных орудий. В после
дующих боях эти плацдармы были объединены в один, с которого войска 
2-го Белорусского фронта, продолжая развивать наступление, к исходу 
25 апреля завершили про рыв главной полосы и вышли ко второй полосе. 
Артнллерия фронта непрерывно поддерживала пехоту и танки, прокла
дывая им путь свопм огнем, отражая сильные контратаки и контрудары 
врага. При этом в 'l'ex армиях, где в подготоnительный период была хо
рошо организована и тщательно проведена развеДI<а, результаты огня 
артиллерии оказались более высокими при относительно меньшем расхо
де боеприпасов. Значительно большим был и успех этих армий. 

К 26 апреля 1945 г. войска 1-го Белорусского и 1-го УI<раИНСI<ОГО 
фронтов ОI<РУЖИЛИ и рассеI<ЛИ беРЛИНСI<УЮ ГРУППИРОВI\У. Был создан 
внутренний и внешний фронт ОI<ружения, причем большая часть артил
лерии обоих фронтов действовала на внутреннем фронте окружения. 

"" СовеТСl{ая "ртnллерня в Ведикой: Отечественной ВОlше 1 94 1-1945, с. 705. 
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Благодаря решительным и инициативным действиям стрелковых 
соединений, широкому применению артиллерией сосредоточенного и мас
сированного огня все попытки франкфуртско-губенской группировки 
противника прорваться из окружения успеха не имели, 'к 2 мая она 
прекратнла свое существование. 

Ликвидация немецко-фашис'fСКИХ войск в БеР.ttUllе происходила в 
период с 26 апреля по 2 мая. Специфические условия ведения боевых 
действий в крупном городе, каким являлся Берлин, потребовали новых 
тю{тичеСIШХ форм боевого применения всех родов войск, в том числе и 
артиллерии. 

Основу боевых порядков стрелковых и таНlЮВЫХ соединений при 
наступлении в городе составляли штурмовые группы (отряды) , органи
зованные из пехоты и танков и усиленные артиллерией и саперами. 
Обычно в штурмовой отряд входили 8-12 минометов, до 16-24 орудий, 
а в штурмовую группу - 4-6 минометов и до 8-12 орудий. Большая 
часть орудий выделялась для стрельбы прямой наводкой. 

Для разрушения больших зданий, баррикад и других соору»,ений, 
превращенных врагом в мощные укрепления, привлекались орудия 152-
мм и 203-мм калибра, реактивные снаряды М-31, М-20. По опыту бое
вого применения артиллерии 8-й гвардейской армии ( 1  БФ) дЛЯ разру
шения трехэтажного здания средней величины требовалось шесть-восемь 
попаданий 203-мм и десять-пятнадцать попаданий 152-мм_ снарядов *. 

ДОМ за домом, улицу за улицей приходилось брать штурмом. Наши 
отважные солдаты неуклонно продвигались к центру города, преодолевая 
ожесточенное сопротивление фашистов. 

Немало героических подвигов в боях за Берлин совершили артилле
ристы 207-й стрелковой Краснознаменной, ордена Суворова Померанской 
дивизии. На улицах пригородов Берлина - Розенталь и Бухгольц - на
чальни,к связи и начальник разведки 780-го артиллери�ского полка этой 
дивизии старшие лейтенанты В. Вешкин и Г. Дубинин несколько раз про
бирались с радиостанцией во вражеский тыл и корректироваJIИ огонь не 
только своего полка, но и всех артиллерийских частей дивизионной ар
тиллерийской группы. В одну из таких вылазок смельчаки были окру
жены сотней гитлеровцев. Кольцо окружения неумолимо сжималось. Вся 
площадь перед церковью, на колокольне которой обосновали свой наб
людательный пункт артиллеристы, кишела вражескими солдатами. Они 
стреляли по башне, не укрываясь, стоя во весь рост, многие считали, что 
русские разведчики убиты; А между тем мужественные артиллеристы в 
этих условиях вызвали огонь на себя. Гаубичный дивизион артполка од
новременно с дивизионом РА накрыл огнем площадь, в центре которой 
находилась церковь **.  

29 апреля командиру огневого взвода старшине А. С. Островскому 
было приказано сменить огневую позицию. Маршрут пролегал через пе
рекресток двух улиц, который простреливался пулеметным огнем. Град 
пуль преградил дорогу орудию. Тогда старшина Юleсте с рядовым А. Ру-

* Боевой опыт артпллерии в Отечественпой воПие. Сб. �� 16, с. 31.  
** Казаков В. Артиллерия, огонь!, с. 232-233. 
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си новым решили уничтожить вражеский пулемет. Пробираясь вдоль сте
ны дома, они подобрались к пулемету на 15-20 м и забросали его гра
натюш. l1риБJIИжавшийся трактор механика-водителя В. Османова, 
'I'ащивший орудие, попал под огонь вражеских «фаустников».  Медлить 
-было нельзя, ибо всякое промедление означало не только гибель техники, 
но также и задержку с открытием огня, столь необходимого для продви
жения нашей пехоты. Сознавая всю ответственность, Османов на полном 
ходу и на предельной скорости развернул орудие в сторону врага. Пре
вебрегая опасностью, старшина Островский бросился к орудию. БУRваль
но за 3-4 МИНY'fы изготовившись К бою, он тремя снарядами разбил 
дом, из которого стреляли «фаустнпки». Путь пехоте был OТI,PЫT *. 

Многие артиллеристы, солдаты и сержанты, кавалеры двух орденов 
Славы в боях за Берлин получили третий, золотой орден Славы. Это 
И. Ф. Слепых, Г. А. 11:0ЗЛОВ, И. д. Часовских, П. И. Горшков, В. И. 3а
.лукаев, Н. И. ЧилИI\ИН, И. А. Черников и др. **. 

29 апреля войска 3-й ударной армии начали бои на подступах к 
:рейхстагу, здание которого являлось одним из важнейших узлов сопро
тивления центрального сектора обороны Берлина. Ожесточенные и КРО
ВОПРО;:IИтные бои за этот важный объект длились бо;rее CYTOI{. Вместе с 
.подразделениями и частями 79-го стрелкового корпуса 30 апреля В штур
ме рейхстага участвовала б6льшая часть личного COC'l'aBa артиллерийских 
-частей, действовавших на этом участке. Известно, что из числа артилле
ристов первым прорвался с красным флагом к рейхстагу командир отде
.ления топовзвода 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады сер
жант Б. Я. Япаров ***. 30 апреля над рейхстагом было водружено Знамя 
Победы. 

В боях за рейхстаг и Кроль-оперу, эти последние бастионы фашистов 
'в центре Берлина, отличился личный состав 420-го отдельного истреби
�ельно-противотанtЩВОГО артиллерийского дивизиона 207-й стрелковой 
дивизии, которым командовал майор А. Н. Бессараб. Проявляя истинную 
-смелость и находчивость, офицеры и солдаты дивизиона 30 апреля и 
1 мая, выдвинув свои орудия на центральную площадь правительственно
ro квартала Берлина - Кенигплац, оказали эффективную поддержку 
стрелковым подразделениям в штурме рейхстага. Они прямой наводкой 
расстреливали огневые тоЧ'Ки в Окнах реЙХС'l'ага, разрушали амбразуры, 
подавили зенитные установки гитлеровцев в Тиргартен-парке и вокруг 
рейхстага. В боях за предместье и центр Берлина этот дивизион все вре
мя действовал прямой навод�ой, эффек'fИВНО поддерживал огнем и ко
.лесами штурмовые батальоны дивизии ****. 

2 мая гитлеровские войска в Берлине прекратили сопротивление и 
капитулировали, а 8 мая безоговорочно капитулировали вооруженные 
силы фашистской Германии. 

Победоносное завершение Берлинской операцпи ознаменовало конец 

* Наза"ОIJ В. Артиллерюr, огопь! ,  с. 231. . 
** I{авалеры ордена Славы. Вuронеж, 1969, с. 187, 227, 255, 277, 291, 375, 410. 

*** История Великоп Отечественпоii войны Советского Союза 1941-1945, т. 5, 
с. 2S2-285. 

**** Назаliов. В. Артиллерия, огонь! ,  с. 234-235. 
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титанической борьбы, которую вели советский народ и его Вооруженные 
Силы, руководимые R'О)IIIIунистической партией, во имя спасения Роди
ны и освобождения народов Европы от фашистского ига. 

Берлинская операция - свидетельство огромной военной мощи 
СССР. Она доказала, что реакционные круги США и Англии, делавшие
ставну па истощение СССР, потерпели полный провал. 

В достижение успеха операции весьма значителен и ВRлад советской 
артиллерии. Велика была сила, мощь огневых ударов по врагу. Достаточ
но СI\азать, что артиллерия трех фронтов израсходовала более 10 млн. 
снарядов и мин всех калибров *. Среднесуточный расход боеприпасов 
всей артиллерии, участвовавшей в операции, составил около 625 тыс. 
снарядов и мин - самый высокий показатель за все время войны. 

СовеТСRая артиллерия продемонстрировала в операции свое полное
превосходство над артиллерией врага. Все артиллеристы от солдата до 
командующих артиллерией фронтов ПОRазали высокое искусство приме
нения своего рода войск, проявили массовый героизм, чем заслужили 
любовь и уважение всех Вооруженных Сил, всего советского народа. 

Победа на Дальнем Востоке 

После капитуляции фашистской Германии и прекращения военных дей
ствий в Европе вторая мировая война еще не была закончена. Милита
РИСТСRая Япония продолжала вести вооруженную борьбу против союз
нИIЮВ СССР - США и ВеЛИRобритании. Вопрос о ВС'l'уплении СовеТСЕО
го Союза в войну против Японии был предрешен соглашением, ЗaIшючен
ным СОЮЗНИRами на ЯЛТИНСRОЙ конференции 1945 г. Б целях скорейшей 
ликвидации последнего очага агрессии, устранения постоянной угрозы 
совеТСЕОМУ Дальнему Востоку, а также изгнания японских захва'l'ЧИКОВ 
из ОRRупированных ими стран Советский Союз начал подготовку к войне 
с Японией, Rоторая явил ась логичеСRИМ продолжением БеЛИRОЙ Отечест
венной войны **. 

Общий рост боевой �IОЩИ СовеТСRИХ Вооруженных Сил обеспечил 
повышепие боеспособности группировки войск на Дальнем Востоке. За 
годы войны артиллерия Забайкальского и Дальневосточного фронтов зна
чительно выросла в колпчественном и качественном отношениях. Нес?ют
ря на то что на cobeTCI,o-гермаНСRИЙ фронт за это время было перебро
шено около 5,5 тыс. орудий и минометов, артиллерийский парк на 
Дальнем Востоке возрос в 1 ,8 раза ***.  

Основным формированием советской артиллерии здесь до 1945 г. 
являлся полк. После разгрома фашистской Германии на этом театре по
явились соединения - артиллерийские корпуса, дивизии и бригады. По
степенно артиллерия переводилась с конной на механичеСI{УЮ тягу. Вои
ны-дальневосточнИIШ настойчиво изучали опыт войск действующей ар
ЫIIИ. 

* Яко влев Н. Д. Об артиллерии п немного о себе, с. 174. 
** История второй �шровой войиы 1939-1945. 1\-1., 1980, т. 11 ,  с. 6. 

*** Там же, с. 429. 
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к августу 1945 г. против милитаристской Японии были развернуты 
войска Забайкальского '(командующий Р. Я. Малиновский, командующий 
.артил.тrериеЙ Н. С. Фомин) ,  1-го Дальневосточного (командующий 
К А. 1\1ерецков, командующий артиллерией Г. Е. Дегтярев) ,  2-го Даль
невосточного (командующий :М. А. Пуркаев, командующий артиюreрией 
М.  А. Парсегов) фронтов и монгольской Народной армии (главнокоман
дующий маршал Х. Чойбалсан) , а также Тихоокеанский флот и !{расно
знаменная Амурская флотилия, возглавляемые главнокомаПДУЮЩИl>1 вой
сками Дальнего Востока Маршалом Советского Союза А. М. БаСИJlев
СIШМ * ;  командующий артиллерией маршал артилдерии М. Н. Чистяков. 

Замысел операции предусматривал одновременное нанесение двух 
.мощных встречных ударов из районов восточной части Монгольской На
родной РеспубликИ на BOCTOI{ и советского Приморья на запад в общем 
направлении на Чанчунь, Мукден с целью быстрого разгрома фланговых 
группировок японских войск, расположенных на западной и восточной 
гранпцах Маньчжурии, окружения, рассечения и уничтожения по частям 
главных сил противника в центральной части Маньчжурии, а таКlI\е 
нанесения поражения ему на ЮЖНОl>1 Сахалине и Курильских остро
вах **. 

Японская группировка у границ СССР насчитывала свыше 1 MJlН. 
человек, свыше 6600 орудий и минометов, более 1200 танков и 1900 бое
вых самолетов. На границе с Советским Союзом японцы построшIИ 
1 7  мощных укрепленных районов, прикрывавших важнейшие направле
ния на фронте около 800 км. Б этих укрепленных районах наСЧИТЫВil
лось свыше 4500 только долговременных оборонительных сооружений ** "' .  

Б течение мая - июля 1945 г. на Дальнем Бостоне велось интенсив
ное наращиванпс сил и средств, необходимых для проведения наступа
тельной операции большого размаха. На расстояние более 10-12 тыс. IШ 
была проведена стратегическая перегруппировна ВОЙСI" завершивших бое
вые действия на советско-германском фронте. 

П е р  е г р у n п и р  о в к а осуществлялась в сложных условиях. Наи
более тр}"дной она была для войск Забайкальского фронта. Основная 
масса артиллерии приGываJIа на этот фронт, выгружаясь на ст. Чита, за
'l'eM она совершала марш своим ходом по степной и полупустынной 
местности на расстояние 1000-1200 км. Только артиллерия крупных ка
Jшбров, боеприпасы и горючее перевозились по узкоколейной железной 
дороге до ст. Чойбалсан. Далее артиллерия продолжала марш своим хо
дом в районы сосредоточения на расстояние до 300 км. 

Огромная масса пыли демаскировала войска и затрудняла движе
ние. Это вынуждало увеличивать дистанции между машинами и колон
нами, совершать марш в темное время суток. К этому же вынуждал и 
дневной зной, изнурявший людей и приводивший к перегреву двигате
лей. Большие трудности возникали с обеспечением водой ввиду отсутст
вия естественных источников. Необходимо было оборудовать пункты 
водоснабжения, а также подвозить воду, для чего дополнительно тре-

* Советская артпллерия в UеЛИlЮll Отечествеппой войпе 1941-1945 с. 716. 
** 50 лет llооружеппых СИ.lI СССР, С. 4/14. 

' 

*** История второй мировой войны 1939-1945, т. 11,  с. 180-t82. 
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бова.'IСЯ транспорт. Несмотря на эти трудности, перегруппировн:а войск,. 
в том числе и артиллерии, проходила в высоких темпах, составлявших 
Для автомобильных колонн 150 км и тракторных до 60 км В сутки. 
В результате была сосредоточена мощная группировка советских, мон
ГОЛЬСIШХ войск И флота, насчитывавших около 30 тыс. орудий И мино
метов. Из них свыше 24 тыс. единиц находилось ·в составе войск трех 
фронтов *. 

Большого творчества от командующих артиллерией и их штабов. 
потребовало планирование боевого применения артиллерии ввиду зна
чительного разнообразия условий местности (горно-пустынная, горно
таежная, пустынная) и харю{тера предстоящих действий. Все это вынуж
дало не только во фронтах, но и в армиях по-разному решать вопросы 
боевого применения артиллерии. 

При р а с n р е Д е л е н и и артиллерии учитывались также особен
ности обстановки, в которой должны были действова�ь советские войска. 
Наличие в полосе наступления 1-го Дальневосточного фронта мощных 
долговременных оборонптельных сооружений противника обусловило не
обходимость со:щания здесь наиболее сильной артиллерийской группи
ровки. 

Неравномерным было распределение артиллерии и между армиями. 
Тю{, па Забайкальском фронте наибольшее количество артиллерии было
выделено 39-й армии, которой предстояло вести борьбу за укрепленные· 
районы. 

Артиллерийские группы в соединениях и частях Забайкальского
фронта, за исключением 36-й армии, не создавались. Артиллерия распре
делялась по колоннам соединений, чтобы обеспечить самостоятельность 
полков и дивизий. При этом значительное ее количество выделялось. 
в состав передовых отрядов. Так, в дивизиях 39-й армии передовые
отряды состояли из стрелкового батальона на автомобилях, усилен
ного четырьмя дивизионами самоходной, дивизионной, противотанко
вой и реактивной артиллерии. Основная их задача зюшючалась R 
огневом поражении противника при развертьшании стрелкового баталь
она с марша. 

Артиллерия усиления стрелковых корпусов выдвигалась самостоя
тельными колоннами параллельно колоннам дивизий. 

На 1-м Дальневосточном фронте учитывалось, что 1-й I{раснознамен
ной армии предстояло в начале операции преодолеть полосу тайги, а 
после этого прорвать укрепленный район. Поэтому при построении ко
лонн для марша по тайге в их состав включалась легкая артиллерия, в 
том числе и горная, для ПРИI,рытия марша частей - дальнобойная ар
тиллерия, а в последующем - артиллерия большой мощности для про
рыва УР. Остальпые армии фронта прорывали укрепленные районы С". 
самого начала наступления п нуждались в артиллерии большой мощно
сти. Поэтому большая часть этой артиллерии вн-ачале была сосредоточе
на в 5-й п частично в 35-й армиях. В 35-й армии была специально соз-

*' ИСТОРИЛ ВТОРОЙ МIIРОВОЙ ВОЙIIЫ 1939-1945, Т. 11,  с. 197. 
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дана вторая аР)lеiiсъ:ая артиллеРИЙСI{ая группа для обеспеченпя беспере
бойного движения по важнейшей железнодорожной коммуникации в 
районе Иман и разрушения Хутоуского укрепленного района. 

В организации н ведении артиллерийской р а з  в е Д к и фронта боль
шое внимание уделял ось вскрытию глубины вражеской обороны, для чего 
широко применшIИСЬ мощные по тому времени оптические средства и 
приборы наземного фотографирования. R ним относились перископ боль
шого увеличения (ПБУ-40) , перископическая длиннофокусная фотока
мера (пдФ-зо) , артиллерийская стереотруба (АСТ-20) . Эти средства 
позволялп изучать оборону противника на глубину до 6-15 км. Все 
важные узлы сопротивления, располагавшиеся на глубине до 10-15 ю.1 
от государственной границы, были сфотографированы. Артиллерийская 
авиация произвела перспективную аэрофотосъемку из своего расположе-
ния важнейших учаСТI\ОВ приграничной полосы Маньчжурии. 

. 

П р и  м е н е н и е артиллерии планировалось на основе решения 1\0-
мандующих войсками фронтов с учетом особенностей обстановки в по
лосе каждого фронта. 

На ЗабайкаЛЬСI\ОМ фронте артиллерийская подготовка и поддержка 
атаки не ШJaнировались. Здесь основное внимание уделялось сопровож
дению наступления пехоты и танков при бое в глубине, быстрому развер
тыванию артиллерии из колонн для огневого поражения противника, 
своевременному перемещению артиллерии и совершению форсирован
ных маршей. 

На 1-м Дальневосточном фронте предусматривалось в 5-й и на пра
вом фланге 35-п армий проведение предварительного периода разрушения 
долговременных сооружений, а в 5-й армии, кроме того, продолжительной 
(4 часа 20 мпнут) артиллерийской подготовки, необходимой для прорыпа 
уl\репленныx районов. В 1-й I\раснознаменной армии артишшрийская 
подготовка и поддержка атаки не планировались. Знаqительная часть 
дальнобойной артиллерии армии была развернута иа огневых позициях 
на линии государственной границы в готовности к поддержке ВОЙСI<, со
вершающих марш по тайге. 

На 2-1H Дальневосточном Фропте планировалось применение артил
лерии прп форспрованин ВОЙСI<ами крупных водных преград - peI{ Амур 
и Уссури. Цод прикрытием артиллерийской подготовки продолжительно
стью 50 МИНУТ в 15-й армии и 30 минут в 5-м корпусе предусматривалась 
переправа передовых подразделений пехоты, а с началом их высадии 
огневое ОI,аймление в течение 10 минут района высадкн методическим 
огнем (в 5-м I\орпусе - сосредоточенным огнем) . После этого артиллерия 
должна была перейти и поддержке атаI<И пехоты последовательным сос
редоточением огня, закреплению и расширению плац,.ТJ;армов. 

До начала операции на всех фронтах проводилась большая работа 
по обеспечению СI'РЫТНОСТИ сосредоточения и ПОДГОТОВI<И аРТИJIJIерии к 
боевым действиям. Все мероприятии, ноторые осуществлялись силами п 
средствамп артиллеРИЙСIШХ частей, занимавших ранее оборону на данном 
направлении, а таиже с помощью стрелковых и инженерно-саперных 
частей, по терминологии того времени объединялись попятием создания 
«аРТИJIлерийского плацдарма» .  Занятию арти.члериеii: позиционных рай
онов предшествовал вывод ее из мест постоянной дислоиации в районы 
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сосредоточения или предпозпционные районы. И хотя при этом затрачи
валось больше времени, однако обеспечивалась скрытность, что И1llе.тто 
.особое зпаченпе ,J,ля первой операции. 

Непростой задачей на всех фронтах явилось обеспечение войск 
б (о е п р II П а с а 111 и. Подвоз и накопление их начались еще в январе 
1!!45 г. Особенно большие трудности встретшшсь на ЗабаЙI\аЛЬСКОlll 
фроiпе. Основная база фронта с полевымп складами и их отделениями 
была создана в районе ОБонечной станции союзной железнодорожной 
},олеи Банмень-Тумеп и на вновь построенном 30-километровом желез
НОДОРОII'НОМ БО.:.tьце. Далее подвоз шел по военно-полевой железной до
роге до Тамцак-БулаБ протяжением 300 км И по грунтовым дорогам. 
АрмеЙСБие базы основной группировки фронта размещались на грунте 
па удалении от 240 до 500 IШ от фронтовой базы и от 30 до 1 10 нм от 
районов сосредоточения войск. 

Были трудности в обеспечении артиллерийских соединений и частей 
горючим и смазочными материалами. R началу операции войска фрон
тов имели достаточное количество боеприпасов, горючего, продовольствия 
и других видов снаUII,СНИЯ. ТаБ, обеспеченность боеПРIlпасамп составляла 
по I,алибрам от 3 до 16 и оодее боекомплектов. Непосредственно в вой
сках имеJIOСЬ от 1 ,4 до 7,5 боекомплекта. 

8 августа 1 945 г. Советское правительство заявило о том, что Со
ветский Союз с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Япо
нией *. 

НАСТУПЛЕНИЕ совеТСI,ИХ войск началось в ночь на 9 августа вне
<lапными действиями специально подготовленных отрядов пограничных 
BoHCI" и передовых батальонов соединений первого эшелона без проведе
ния артиллерийской подготовни. При этом артиллерия находилась в сос
тоянии готовности поддержать их своим огнем. И только в случае 
серьезного сопротивления противника при неуспехе действий отрядов по
граничников и передовых батальонов предусматривалось проведение 
артиллерийской подготовки согласно плану. 

На Забайнальском фронте в 0.10 9 августа в наступление перешли 
пограНИЧНИI\И и передовые подразделения. Под покровом ночи в пролив
пой дождь передовые и разведывательные отряды без артиллерийской и 
авиационной подготовки перешли государственную границу, преодолели 
сопротивление японских пограНИЧНИI\ОВ и стремительно продвигались в 
глубь lr1аnьчжурuu. Несмотря на трудности, вызванные бездорожьем и 
дождями, главные силы фронта начали наступление в 4 часа 30 минут. 
Ilепосредственно перед войсками Забайкальского фронта находились 
12 дивизий н отдельные части противника. Основные же силы 3-го фрон
та японцев были отведены в глубину территории Маньчжурии **. 

Главная группировка фронта в результате стремительного наступле
ния уже на третий-четвертый день операции форсировала передовыми 
отрядами Большой Хинган и неожиданно для японцев вышла на Цент
рально-Маньчжурскую равнину, продвинувшись вперед на 370-420 км. 

• История второй ъшровой войны 1939-1945, т. 11, с. 2t2 • 
•• В//,отчеmи Л. Н. Победа иа Дальнем Востоке. М., 197t, с. 174. 
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При преодолении Большого Хингана движение происходило по трудно
проходимым дорогам и тропам, которые пересекались вышедшими из бе
регов горными реками и заболоченными падями, а местами пролегали по 
крутым косогорам. 

Вместе с пехотой и танками Большой Хинган форсировала и артил
лерия. При этом в полной мере использовался опыт, полученный нашими 
войсками на советско-германском фронте при преодолени'И Карпат. Для 
переправы артиллерии через реки и болота применялись заГОТОllленные 
детали мостов, бревна, фашины, маты. При форсировании рек вброд ус
танавливалось дежурство тракторов для буксировки на канате машин, 
заглохших при переправе. В обеспечении безостановочного движения 
артиллерии через перевалы большую роль играли заблаговременно ор
ганизованные артиллерийские комендантские посты, в распоряжении I>O
торых находились дежурные автомашины, тракторы и по 20-30 человек 
личного состава. Эти посты помогали при подъеме и спуске с перевалов 
орудий и автомашин. Тяжелые орудия спускались с перевала при помо
ЩИ двух тракторов, один из которых находился сзади орудия и исполь
зовался как сдерживающий. В помощь орудийным расчетам выделялось 
15-20 человек с лямками и канатами из состава комендантского поста. 
По всему маршруту спуска находились группы солдат с подручными 
средствами для торможения. 

. Бездорожье, грязь сильно затрудняли движение, вызывали ДВОЙНОll
тройНой расход горючего, а подвоз его и боеприпасов автотранспортом 
нарушился. Поэтому снабжение ар.тиллериЙских частей, действовавших 
с передовыми подвижными соединениями фронта, осуществлялось тран
спортной авиацией. 

После форсирования войсками фронта Большого Хингана началось 
преследование противника. При преследовании артиллерия своим огнем 
содействовала уничтожению его отходивших колонн и отдельных опорных 
пунктов. 

Так, утром 13 августа части 61-й танковой дивизии 39-й армии вы
шли к ст. Балтай, где встретили упорное сопротивление японцев. Вперед 
была выдвинута 55-я истрftоительно;.riр,отивотанковая артиллерийская 
бригада, которая вывела из строя железнодорожный эшелон с войсками 
и боеприпасами, а затем обрушила огонь по вражеской обороне в районе 
станции. Вслед за этим танковые подразделения атаковали противника 
и овладели ст. Балтай. 

Успешно развивалось наступление и на другом направлении дейст
вий войск Забайкальского фронта - в полосе 36-й армии, войска которой 
прорывали Маньчжурско-Чжалайнорский и Хайларский укрепленные 
районы. Передовые батальоны, поддержанные огнем артиллерии, быстро 
сломили сопротивление японцев на границе и с ходу завязали бои за 
г. Маньчжурия и поселOI� ЧжалаЙнор. После 10-минутного огневого на
лета наши части атаковали эти пункты. В результате артиллерийского 
обетрела оборона противника была надежно подавлена. Особенно боль
шие потери японские войека понесли от массированного огня армейской 
группы ДД, в состав которой входили три артиллерийских полка, в 
том числе гаубичный полк БМ. Дивизионная и полковая артиллерия ог
нем прямой наводкой уничтожала огневые точки и непосредственно со-
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провождала стре:rr;овые подразделения при штурме этих населенных 
пунктов. 

ВОЙСI\а 1-1'0 Дальневосточного фронта, используя успех передовых 
батальонов, уже в первый день, 9 августа, начали преследование про
ТИВНlша, ведя бои с его арьергардами, и, прорвав ряд промежуточных 
руб9iI-:ей, 16 августа штурмом ов.падели г. Муданьцзян. 

Преследование отходившего противника ве.пось передовыми отряда
МИ, а глапные силы в ко.поннах двигались по дорогам. Большую помощь 
передовым отрядам оказывала артиллерия, подавляя отдельные огне
вые точки и опорные пункты японцев. В условиях горно-таежной и боло
тистой местности основная тяжесть по поддержке действий пехоты и 
танков легла на артиллерию малых калибров, минометы и отдельные ус
тановки БМ-13. 

В то время как войска фронта успешно развивали наступление на 
всех направлениях, в его тылу шли тяжелые бои по уничтожению япон
ских гарнизонов, окруженных в УI\репленных районах. Здесь решающая 
роль принадлежала артиллерии. Разрушение :мощных оборонительных 
сооружений осущеСТВЛЮIОСL орудиями большоii и особой мощности, вы
полнявшими задачи, как правило, огнем пря�ой наводкой. Например, 
разрушение долговременных сооружений Северного узла сопротивления 
ПограничнеНСI{QГО "УР проводилось 1 19-й гаубичной бригадой большой 
мощности и 32-м отдельным артиллерийским дивизионом особой мощно
сти. Кроме 1-1'0 и 4-1'0 дивизионов 1 19-й бригады, все орудпя ВeJIИ огонь 
ирямой наводн:ой при дальности стрельбы 1000-1200 м. Огнем артил
лерии было разрушено 28 долговременных и 8 деревоземляных огневых 
сооружений, подавлено 8 долговременных н 18 деревоземляных сооруже
ний. На выполнение этих задач было израсходовано 498 снарядов калибра 
203 мм и 184 снаряда калибра 280 мм. 

"Уничтожение противника в Хутоуском укрепленном районе, имевшем 
мощные 150, 280 и 410-мм казематированные батареи, велось в более 
сложной обстановке. Этн батареи в течепие 9- 12 августа вели сильпый 
огонь по ш:елсзнодорошным мостам 'через рюш Иll1<1Н и Вака, железно
ДОРОЖНЫl\l станциям Лазо и Иман-1,  а также по нашим войсковым объ
ектам. По этой причине основные усилия армейской артиллерийской 
группы 35-й армии сосредоточились на борьбе с вражеской артиллерией 
для обеспечения железнодорожных коммуникаций. Одновременно реша
лась задача разрушения долговременных огневых сооружений, в том 
числе и казематированных батарей. С этой целью привлекались для 
стрельбы прямой наводкой орудия калибра 203 и даже 305 мм. 

Войска главной .группировr,и 2-1'0 Дальневосточного фронта, форси
ровав реки Амур и "Уссури, начали развивать наступление во взаимодей
ствии с Амурской военной флотилией вдоль обоих берегов р. Сунгари. 
Соединения и части 15-й армии при поддержке огня корабельной артилле
рии последовательно ликвидировали противника в прибрежных опорных 
пункт ах. С 21 августа, когда организованное сопротивление японцев фак
тически было сломлено, советские войска продолжали наступление на 
Харбин. 

Во второй половине августа войска Забайкальского, 1-1'0 и 2-1'0 Дa,ТIЬ
невосточных фронтов окружили и разгромили основные силы Квантун-

ЗО6 



екой армии и принуди.тrи японское командование беЗ0ГОВОРОЧНО l{апиту

лировать. 
Одновременно с боями в Маньчжурии советские войска развернули 

боевые действия по освобождению южной части Сахалина н Курильс,.;их 

островов. 
На Южном Сахалине дислоцировалась 88-я пехотная дивизия япон-

цев с усилением, насчитывавшая 19  тыс. солдат и офицеров и около 
10 тыс. резервистов. У бывшей государственной границы располагался 
Харамитогский укрепленный район, простиравшийся на 12 I,M по фронту 
и до 30 Ю\1 В глубину; 

"Утром 1 1  августа части 56-го стрелкового корпуса 16-й армии при 
поддержке авиации флота, штатв.оЙ и приданной корпусу артиллерии 
преодолели ожесточенное сопротивление японцев в полосе обеспечения и 
вышли к переднему краю обороны укрепленного района. Прорыв укреп
ленного района потребова.тr тщательной организации применения арти л
дерии в полосе наступления 79-й стре.лковоЙ дивизии. Однако ее действия 
осложнялись погодными условиями И лесисто-болотистой местностью. 
Лишь '18 августа удадось слш.шть сопротив.леНlIе вражеского гарнизона. 

Б ходе преследования противника бо.тrьшую помощь войскам оказали 
высаженные на западном побережье Южного Сахалина морские десанты. 
Они способствовали быстрой очист� острова от японских войск, завер
шившейся к 25 августа. 

Из островов Курильской гряды наиболее укрепленным бы.тr самый 
северный остров - Шумшу. Инженерные сооружения па нем создавались 
и совершенствова.тrись много лет, и к 1945 г. они представляли собой 
IЮМПЛel{С мощных укреплений. 

Войска Камчатского обороните.тrьного района, которым была постав
лена задача разгромить эту СИJIЬНУЮ группировку, опиравшуюся на мощ
ные инженерные сооружения, значительно уступали ПРОТИВНИI{У. К уча
стию в десантпой операции привлекались два усиленных полка 101-й 
стрелковой дивизии, 279-й артиллерийский полк, 169-й отдельный истре
бительно-противотанковый дивизион и батаJIЬОН морской пехоты. 

В условиях крайне ограниченного времени на подготовку к опера
ЦIIИ благvдаря слаженной работе всех звеньев менее чем за двое суток 
(/ыли сформированы BC{J основные подразделения десанта, а также сил 
его обеспечения. На корабли и суда было принято около 900 человек, 
погружено 205 орудий и минометов, а также другая военная техника и 
снаряжение. 

18 августа советские войска при густом тумане неожидапно для 
Iшонцев высадили десант на о .  Шумшу. Оправившись от удара, против
ник оказал упорное сопротивление и пыта.11СЯ сбросить десант в море. 
Однако все контратаки японцев были отбиты нашей пехотой прп под
держке огня корабельной артиллерии. В результате ожесточенных боев 
десантнИlШ, поддержанные огнем корабельной, а также по.тrевоЙ артил
лерии, полностью овладели островом. 

К 1 сентября высадившиеся морские десанты очисти.тrи от противни
ка все Курильские острова. 

При разгроме дальневосточного агрессора в ходе кратковременной 
кампании расход боеприпасов артиллерией окаЗАЛСЯ значительно мень-
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шим, чем предполагалось. Ои составил всего около 0,5 илн. снарядов и 
мин, что не превышало 2 % от их общего количества, накопленного к на
чалу военных действий. 

Благодаря постоянной заботе RоммунистичеСIЮЙ партии и Совет
СIЮГО правительства артиллерия в третьем периоде войны была обес
печена первоклассной материальной частью п боеприпасами, укрепи
лась ее организационная структура, она располагала высокоподготов
ленными кадрами. 

Развертывание наступательных действий Советской Армии боль
шого размаха требовало повышения маневренных возможностей артил
лерии, увеличения ее огневой мощи при прорыве заранее подготовлен
ной и развитой в инжеперном отношепии вражеской обороны. 

Однако нельзя не отметить, что и в третьем периоде войны не 
были использованы все возможности отдельных видов артиллерии, и ' 
особенно самоходной. Самоходная артиллерия в 1944-1945 гг. редко 
применялась для стрельбы с закрытых позиций и не прпвлекалась к 
массированию огня. 

ОргаПlIзацпонные формы советской артиллерШI, каУ, и ранее, изме
нялись в целях наилучшего применения артиллерии в различных 
условиях ведения боевых действий. В этом периоде произошли новые 
важные изменения в организации войсковой артиллерии. В целом ее 
развитие шло по пути увеЛ'Ичения самостоятельности соединений и 
объединений в бою и операции. 

В конце периода вновь была возрождена войсковая зенитная ар
тиллерия и введена войсковая самоходная артиллерия. Стало очевид
ным, что артиллерия РВГК, включавшая в себя разные виды артил
лерии, в своем развитии значительно обогнала войсковую. 

R концу войны плотности артиллерии на участках прорыва армий 
достигали 350-400 и более орудий, минометов и боевых машин РА на 
1 км фронта. Это было одним из решающих условий достижения и 
поддержания огневого превосходства над противником. 

На основе операций 1944 г. были разработаны новые принципы 
группировки артиллерии. Опыт боевого применения доказал целесо
образность создания артиллерийских групп не по принципу решаемых 
задач или целевому назначению, а по организационно-тактическому 
принципу. 

Совершенствовалось артиллерийское наступление. Продолжитель
ность его первого периода - артподготовки атаки - составляла, как 
правило, 1-2 часа, однако в конце периода наметилась тенденция к 
ее сокращепию до 30 минут, увеличению удельного веса огневых на
летов по сравнению с методическим огнем. Глубина огневого пораже
ния противника в период артподготовки составляла от 6-8 (1944 г.) 
до 8-12 IШ (1945 г.) . 

В операциях третьего периода войны по сравнению с первым и 
вторым периодами возросла продолжительность первых огневых на
летов с 3-5 до 10-25 минут. Это объяснялось увеличением устойчи
вости вражеской обороны, которую приходилось прорывать нашим 
войскам в 1944-1945 ГГ., а также возросшими возможностями нашей 
артиллерии. 

Артиллерийская поддеРЖRа атаRИ в большинстве операций осуще
ствлялась двойным огневым валом - повым методом, который не пр е
дусматривался в предвоенных уставах и наставлениях, а также соче
танием одинарного огневого вала с ПСО. Глубина артиллерийской под
держки увеличилась до 3-4 км, что соответствовало глубине обороны 
полков первого эшелона противнпка. При этом советская артиллерия 
успешно проводила поддержку атаки как в дневное, так и в ночное 
время. 
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Сопровождение пехоты и танков при бое в глубине продолжало 
оставаться наиболее трудным с точки зрения организации и практи
ческого осуществления. В 1944-1945 гг. артиллерийские штабы стали 
более тщательно планировать огонь и маневр артиллерии на глубину 
задачи дня соединения или до завершения взлома тактической глуби
ны вражеской обороны и выхода танковых соединений на оперативный 
простор. 

Дальнейшее развитие получило боевое применение артиллерии при 
вводе в сражение подвижных групп - танковых и механизированных 
соединений. Более широким стало плановое и неплановое массирование 
огня по определенным районам. 

Особенностыо подготовки артиллерпи на Дальнем Востоке являлосъ 
про ведение стратегического маневра крупных масс артиллерии на рас
стояние более 10-12 тыс. нм в нороткие сроки, скрытное сосредоточе
ние и развертывание ее, а также своевременное сосредоточение огром
ных запасов боеприпасов и других материально-технических средств в 
сложных условиях горно-таежного и пустынного района военных дей
ствий и слабо развитой сети железных и грунтовых дорог. 

В боевом применении артиллерии при разгроме КваНТУНСl\ОЙ ар
мии воплотился огромный опыт, полученный на советско-германском 
фронте, с учетом условий района военных действий и особенностей 
противника. 

Операции третьего периода Великой Отечественной войны явилисъ 
новым ярким свидетельством высоких морально-боевых качеств совет
ских артиллеристов, их героизма, мужества и беззаветной любви к 
Родине. 



Г л а в а  5 

РАКЕТНЫЕ ВОйСКА И АРТИЛЛЕРИЯ 
СУХОП�'ТНЫХ ВОйСК В ПОСЛЕВОЕННЫй ПЕРИОД 

АРТlшлеРIIЯ в первое послевоенное десятилетие. 
Зарождение ракетных войск 00 обедоносно завершил ась Великая Отечественная война. Коммунп

стичеСI\ан партия Советского Союза направила все силы совет
. ского народа на ликвидацию тяжелых последствий волны и да,lIЬ

нейшее развитие ЭRОИОМИЮf. И в этом были достигнуты большие 
успехи. Одновременно в области внешней политики Советское 

правительство вело решительную борьбу против агрессивной империали
стической ПОЛИТИI{и «холодной войны» .  Срывая происки мировой peaR
J�ИИ, СССР настопчиво боролся за УRрепдение всеобщего мира. 

На рубе;.ье 60-70-х годов Советская страна превратил ась в высоко
развитое социалистическое государство, обладающее мощной промыш
ленностью и RРУПНЫМ механизированным сельским хозяйством. Был сде
лан важный шаг вперед в создании материально-технической базы ком
мунизма *. 

• Решая задачи мирного строительства, партия и народ НИRогда не 
упускали пз виду интересы безопасности и укрепления обороноспособно
сти страны, повышения боевой мощи Советских Вооруженных Сил. Они 
видели долг Вооруженных Сил СССР в надежной защите социалистиче
cl\Oro Отечества, в постоянной их боевой готовности, гарантирующей не
медленный отпор любому агрессору **. 

Строительство Советских Вооруженных Сил после Великой Отече
ственной войны можно условно подразделить на два этапа. Первый вклю
чает перевод Вооруженных Сил на мирное положение и их развитие в 
первое послевоенное десятилетие. Второй этап начался в середине 50-х 
fO)IOB и характеризовался коренными качественными преобразованиямп 
в армии и на флоте под влиянием научно-технического прогресса, массо
вого внедрения paRetho-ядерного оружия и других новейших видов во
енной техники, их дальнейшего совершенствования ***.  

Вместе с Советскими Вооруженными Силами развивались Сухопут
ные войск&. и их важный род войск - ракетные войска и артиллерия, ко
торые являются в этом внде Вооруженных Сил главным среДСТВOltl ядер
ного и огневого поражения противника в бою и операции. 

Уже в 1947 г. Правптельство СССР заявило, что секрета атомнод 
бомбы не существует, а в августе 1949 г. на одном из полигонов было 

* КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов цк. 
М., 1978, т. 12, с. 428, 429; СВЭ. т. 7, с. 480, 481. 

** Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб
лик. 1\1., 1980, ст. 31. 

*** СВЭ, т. 2, с. 351. 
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взорвано первое атомное устройство *. Таким образом, был положен ко
нец монополии США на ядерное оружие. 

Одновременно с созданием советскими учеными ядерного оружия ве
лись разработки средств его доставки к объеКТRМ поражения. Известно, 
что первыми носителями ядерного оружия являлись самолеты, однако 
затем основным средством доставки были признаны баллистичеСJ\ие ра
кеты **.  Большая дальность полета, неуязвимость от средств П ВО, ог
ромная скорость и высота полета, небольшое полетное время, относитель
но высокая точность попадания в цель в любых погодных условиях и спо
собность нести ядерный заряд практически .пюбоЙ мощности - все это 
делало ракету более перспективным оружием, обеспечивающим панесе
ние внезапны� ударов, быстрое и надежное поражение важнейших объ
e:nToB Ka:n в глубоком тылу, так и в тактичеСJЮЙ зоне. 

На развитии ра:nетной техники сосредоточива;тись усилия НРУПНЫХ 
Jlсследовательских, конструкторских и производствецных коллективов. 
Большой ВI\лад внесли в создание ракетной техники анадемики С. П. Ко
ролев, М. R. Янгель, В. Н. Челомей и другие. В 1946 г. была изготов
лена, а в октябре 1947 г. испытана первая совеТСI,ая управляемая бал
листическая ракета СУБР) Р-1. Через три года состоялись успешные ис
пытания более совершенной ракеты Р-2 ***. 

Принятие на вооружение ракет потребовало создания специальных 
ракетных частей. В июле 1946 г. на базе одного из гвардейских полков 
реактивной артиллерии была создана первая ракетная часть. В последую
щем, в начале 50-х годов, формировались новые части, оснащенные раке
тами дальнего действия ****. Пуск ракет производился вертикально 
вверх со специального пускового стола. На подготовку ранеты на стар
товой позиции н пусну затрачивалось несколько часов. Подготовка пре
дусматривала проведение ряда предстартовых операций, для чего раз
вертывалось многочисленное, подчас громоздкое наземное оборудование 
(подъемно-транспортное, заправочное, проверочно-пусковое и силовое 
злектрооборудощшие и др.) , которое насчитывало до 15-20 элементов, и 
все они являлись составными частями соответствующего ракетного ком
плекса. Личный состав первых ракетных частей внес большой вклад в 
освоение образцов ракетной техники, а их опыт послужил основой для 
дальнейшего развития ракетных войск. 

Первое послевоенное десятилетие характеризовалось тем, что основу 
мощп Сухопутных войск составляло обычное оружие. Поэтому неослабное 
внимание уделялось совершенствованию вооружения советской наземной 
и зенитной артиллерии. Осуществлялось оно на основе обобщения опыта 
прошедшей _войны и оценки перспектив дальнейшего развития военного 
дела. Причем процесс совершенствования м а т е р и а л ь н о й ч а с т и шел 
по двум направлениям - либо по линии МОДQрнизации, либо по пути 
разработки и принятия на вооружение новых образцов аРТИ.JIлериЙских 

* 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1968, с. 482. 
** Там же, с. 504. 

*** Там же. с. 485. 
**** Советские Вооруженные Силы. История строительства. М., 1978, с. 383. 

311 



систем. ОднаRО оба эти направления привели R существенному увеличе
нию огнеJ!ОЙ мощи, повышению дальности и точности стрельбы, подвиж
ности и проходимости *. 

В соверmенствовании ствольной артиллерии большое внимание уде
ля лось использованию опыта военных лет по упрощению технологии из
готовления и универсализации отдельных узлов артиллеРИПСRОГО воору
жения. lllирокое распространение получило создание дуплеRСОВ и трип
леRСОВ, т. е. орудий, имеющих одинаковое таRтическое предназначение, 
унифицированный лафет, но различные по Rалибру и длине стволы. При
менение унифицированных элементов СОRращало сроки проеRтирования 
орудий, упрощало их производство и ЭRсплуатацию **. Это подтверждено 
опытом использования дуплеRСОВ и триплексов, созданных еще HaRaHYHe 
и в годы Великой Отечественной войны. 

Применение клиновых затворов и механизация отдельных процессов 
привели к значительному повышению скорострельности орудип и сонра
щению времени на перевод их из походного положения в боевое и об
ратно. IПирокое внедрение торсионного подрессоривания позволило уве
личить скорость передвижения до 60 I\мfч. Все орудия войсковой артил
лерии получили оптичеСRие прицелы для ведения огня прямой наводкой 
по бронированным целям, а таЮRе бронебойно-трассирующие и кумуля
тивные снаряды. 

С целью значительного увеличения дальности стрельбы были приняты 
на вооружение нашей артиллерии дуплеRсные 130-l\1М пушка М-46 и 
152.мм пушка М-47*** с м·аксимальноЙ дальностью стрельбы 27 и 20 км 
соответственно. Эти орудия способны успешно вести борьбу с артилле
рией противника, подавлять его живую силу и танки в районах сосредо
точения, разрушать оборонительные сооружения, поражать резервы и 
тыловые объекты. 

Дальнейшим шагом в развитии совеТСRОЙ артиллерии было приня
тие на вооружение дуплексных 122-101101 пушки Д-74 и 152-101101 пушки
гаубицы Д-20. Важной особенностью этих орудий являлась принципиаль
но новая схема лафета, заЮIIочавшаяся в наличии поддона, с которого 
производи.лась стрельба при вывешенных колесах, что обеспечивало более 
высокую кучность стрельбы. Кроме того, эти орудия имели полуавтома
тические клиновые затворы меньшей массы, у них отсутствовали перед
ки, в походпом положении стволы не оттягивались. 

Получили дальнейшее развитие минометы. Конструкция 82, 120 и 
160-мм минометов была модернизировапа. Появились дальнобойные за
ряды, более совершенные прицелы, затвор с обтюратором (у 160-101101 ми
номета) .  На вооружение был принят тяжелый 240-101101 МИНО�lет, обладаю
щий достаточно бо.льшоЙ дальностью стрельбы и сильным фугасным дей
ствием мины. Этот миноме'F является мощным средством разрушения обо
ронительных сооружений и предназначается для усиления войсковой 
артиллерии. В конструктивном отношении он является дальнейшим со
вершенствованием 160-101101 миномета обр. 1943 г. 

* ЛаТУХU/t А. Н. Современная арти.'lлерия. М., 1970, с. 35. 
** СВЭ, т. 8, с. 120. 

*** 50 лет ВооружеIlНЫХ Сил СССР, с. 484. 
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Развитие материальной части реактивной артиллерии в первое после
военное десятилетие характеризовалось увеличением дальности стрельбы, 
повышением кучности стрельбы и мощности снарядов *. Были разработа
ны и приняты на вооружение реактивные снаряды второго поколения -
140-мм турбореактивный осколочно-фугасный и 240-мм турбореактивный 
фугасный снаряды. В них нашел логическое завершение разработанный в 
годы войны принцип повышения кучности стрельбы реактивных снаря
дов в результате их вращения в полете. Пуск 140-мм снаряда осущест
влялся боевой машиной БМ-14 на шасси автомобиля ЗИЛ-151, имеющей 
16 труб, а пуск 240-мм снаряда - боевой машиной БМ-24 с 12 направ
ляющими каркасного типа. Экономичность, большая мощность огня, даль
ность стрельбы и маневренность этих систем расширили их возможности 
по огневому поражению противника. Значительно повысил ась дальность 
стрельбы (до 19 км) с созданием боевой машины БМД-20, имевшей че
тыре ведущих стержня направляющих, изогнутых по виптовой линии С 
целью придания вращения 200-МI\I реактивному снаряду в иолете. Допол
нительно проворот снаряда на активном участке достигался благодаря на
клону оси периферийных сопел по отношению продо.'Iьной оси снаряда 
на 50. Новая система отличал ась оригинальностью конструкции **. 

Более совершенными стали противотанковые орудия. Так, принятая 
на вооружение 85-мм противотанковая пушка Д-48 обладала бронепробп
ваемостью 100-мм пушки, но В полтора раза была легче ее. Разработан
ные позднее ночной при цел позволял вести стрельбу из нее по танкам 
ночью, а кумулятивный снаряд обеспечивал еще б6льшую бронепроби
ваемость. Реактивный принцип был использован для создания безоткат
ных (динамореактивных) противотанковых орудий, в которых сила от
дачи уравновешивалась рею{тивной силой истечения пороховых газов из 

каморы через с.<шло назад. Такие орудия просты ПО устройству, имеют 
облегченный СТJlОЛ и лафет, в них нет ПРОТИВООТI\атных устройств. Появ
ление кумулятивных снарядов сделало беЗОТI\атные орудия легким и эф
фективным оружием для борьбы с танками и другими бропецеЛЯ�lИ. 

Советская противотаюювая артиллерия 50-х годов пополпилась 
82-мм и 107-мм безоткатными орудиями Б-10 и Б-Н с кумулятивной и 
осколочно-фугасной минами. Однано их недостатком являлся сильный де
маскирующий признак при выстреле и невысокая бронепробиваемость. 

Для повышения маневренности на поле боя при сопровождении 
в()йск находившиеся на вооружении 57-мм и 85-мм пушки стали осна
щаться легкими двигателями, позволяющими этим орудиям перемещаться 
в боевых порядках пехоты самостоятельно на небольшие расстояния. Та
кие орудия получили название самодвижущихся. Так, у самодвижущейся 
85-мм пушки СД-44 двигатель с трансмиссией был устаНOJ�леп на станине, 
внутри которой помещен топливный бак Для повышения проходимости 
в тяжелых дорожных условиях орудие имело приспособление для само
вытаСI\ивания. Управление производилось одним из номеров расчета ***. 

• 50 лет Вооруженных Сил СССР, с.  484. 
** Цыгаnl>ов И. С., Сосу.л.IЩ Е. А.  Орудие, МИНО�fет, боевая машина, с. 202 • 

••• СВЭ, т. 7, с. 224. 
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Восстановление разрушенного воиной народного хозяiIства и его 
развитие иозволшIO наладить выпуск новых типов тракторов и автомо
билей. Артиллерия начала оснащаться новыми средствами мехаиической 
тнги - I\олесными и гусеничными тягачами, обладавшими более высо
юши 'Jа!ПИI\о-те:х:ническими иоказателями. В 1948-1953 п. были по
строены сиециальные артиллерийские тягачи:  тяжелый АТ -Т, средний 
А т-с, леГJШЙ А т-л и иолубронированный А Т -П. Они имели грузовую 
н:raтформу, позволявшую перевозить личный состав, боеприпасы массой 
от 5 до 1,2 т, и могли БУЕсировать орудие (ирицеп) массой до 25 т. Вы
иускаемые советскими заводами автомобили ГАЗ-51 и ГАЗ-63, ЗИЛ-150 
и ЗИЛ-151, ЯАЗ-200 и ЯАЗ-210 являлись надежным средством повыше
ния ПОДВШIШОСТИ артиллерии. Эти машины иаряду с вьшолнением раз
личных задач использовались и как Еолесные тягачи. Оснащение артил
:IСРИИ Новыми тягачами позволило повысить скорость передвижения, в 
том числе и орудий крупных калибров, с 6-10 до 25-30 кмjч * .  

В эти годы происходят большие изменения в о р г а н и з а Ц и о н н о й 
с т р у к т у р о всех родов войск Они не обошли и артпллершо. Органи
зация советской артиллерии отражала все лучшее, что было накоплено и 
проверено в годы Великой Отечественной войны. Многочисленная вой
сковая артиллерия, сильная артиллерия РВГК организационно представ
ляли стройную и четко управляемую систему. Существо организационно
штатных изменений войсковой артиллерии состояло в увеличении коли
чества орудий и минометов в общевойсковых подразделениях, частях и 
соединениях, большем насыщении их противотанковыми средствами, 
улучшении качественного состава штатной артиллерии. 

В новой организационпо-штатной структуре была наиболее целесо
образно представлена поступившая на вооружение военная техника, ко
торая отвечала требованиям того времени. Так, в состав стрелкового ба
тальона были включены две батареи - 82-мм минометов и артиллерий
ская, в ЕОТОРУЮ входили 57-мм пушки и 82-мм безоткатные орудия. 
Стрелковый иолк имел полковые батареи 85-lIШ пушеI\, 107-мм безоткат
ных орудий, 1 20-мм минометов, 85-мм самоходно-артиллерийских уста
новок, а также зенитно-пулеметный дивизион. В состав стрелковой ди
визии был включен второй артиллерийский полк, а дивизия полностью 
переведена на механическую тягу. Общее Еоличество орудий и минометов 
возросло почти на 100 единиц. Это позволило повысить массу артиллерий
ского за.iIпа дивизии почти на 50 % .  С количественным ростом и каче
ственным совершенствованием войсковой артиллерии повысились боевые 
возможности общевойсковых подразделений, частей и соединений, пх 
самостоятельность на поле боя, что обеспечивало решение боевых задач 
на большую глубину н в повышенном темпе. С упразднением в 1955 г. 
кавалеРИЙСЕИХ соединений прекратила свое существование конная артил
лерия **. 

* 50 лет Воорушепных Сил СССР, с. 484; СВЭ, т. 1,  с. 88; т .  3,  с.  76; Беляев
( IiUU Н. Е., Котляр Б. П. Механичешая тяга в артиллерии. Л., 1 960, с. 17, 30, 31. 

** Военный Энциклопедический Словарь. М., 1984, с. 351. 
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В стрелковом Iюрпусе колпчество орудий и минометов калибра 85 мм 
и выше возросло в 5 раз, а калибра 100 мм и выше - в 3 раза. :Корпус 
получил 54 боевые машины реактивной артиллерии, н:оторых в штатной 
органпзации военного ВРО:.\Iени не было. Масса залпа артшшерии корпуса 
�олее чем в 7 раз превысила массу залпа артиллерип стрелкового Iюрпуса 
перпода войны. 

Изменения в артшшорпп стрешювого корпуса резко повысилп его 
огневые возможностп. Если В операциях Великой Отечественной вопны 
·арпшлерия корпуса могла одновременно подавить укрытую iIШВУЮ силу 
ПРОТИВНИI\а на площади 215 га, то теперь эта задача могла быть выпол
нена на площади почти 400 га, а с привлечением орудий TaНI�OB п 
СА'У- - на площади более 600 га. По огнеВЬПl возможностям корпус почтп 
ПО.�НОСТLЮ сравнялся с общевойсковой армией врюrен Ве.тrикоll Отечест-
венной войны. 

Рост дальностей СТРЕшьбы артиллерийских систем и другие I{ачест
венные у�овершенствования позволяли поражать оБЪeI{ТЫ на всю глу
бину главной полосы обороны вероятного ПРОТИВIПша, а частью средств
и на его второй полосе. Артиллерия могла поддержать ввод в бой вторых 
эшелонов дивизии и корпуса, действия войск по захвату с ходу второй 
полосы обороны или промежуточныIx оборонительных рубежей против
ника. 

В артиллерии РВГК также произошли изменения, направленные на 
уве.:шчение ее огневой мощи и маневренности. Достаточно отметить, ЧТО 

огневая мощь круиных артиллерийских формирований увеличил ась 
более чем в 1 ,5 раза. Если раньше дивизия была способна подавить ук
рытую живую силу на площади 150 га, то в рассматриваемый периоJt 
на площади 230 га. 

Обучение и воспитание войск в послевоенное десятилетие строились 
с учетом обобщаемого опыта Великой Отечественной войны, развития 
вооружения и изменений организационных форм. В основу этой работы 
был положен принцип - учить войска тому, что требуется на войне. 
При этом учитывалось, что современная война потребует от каждого 
высоких боевых и моральных качеств, хорошей военной и политической 
подготовки, большой физической выносливости. Важное значение в бое
вой подготовке придавалось войсковым и командно-штабным учениям 
и маневрам, где отрабатывались вопросы взаимодействпя в общевойско
БОМ бою артиллерии с мотопехотой, танками и авиацией. В ходе учений 
Бырабатывались и проверялись новые теоретические положения, закреп
лялись приобретенные навыки. 

Подготовка артиллерии проводилась для действий в бою и операции 
с применением обычных средств поражения и отвечала требованиям 
того времени. Этому способствовал высокий уровень артиллерийско
стрелковой, специальной и тактической подготовки артиллеРИЙСIШХ под
разделений и частей * .  

В этот период на основе изучения и обобщения опыта Великой 
Отечественной войны дальнейшее развитие получили о п е р  а т и в н о е 

>t СВЭ, т. 1, с. 5 17, 5 18. 
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и с к у с с т в О, т а к т и к а и взгляды на боевое применение артил
лерии. 

Нак и в годы Великой Отечественной войны, НАСТУПЛЕНИЕ пред
полагалось осуществлять из непосредственного соприкосновения с про
тивпиком С прорывом заблаговременно занятой подготовленной или по
спешно занятой обороны. 'Для прорыва обороны па всю ее глубину в 
высоких темпах считалось необходимым организовывать п ПРОВОДПТЪ 
артиллеРПЙСIюе наступление, ноторое по-прежнему подразделялось на 
три периода: артпллерийскую ПОДГОТОВI\У атаки, артиллеРИЙСI{УЮ под
держку атаI\И и артиллеРИЙСI\ое сопровождение пехоты и таннов при 
бое в глубине обороны ПРОТИВНИI\а *.  

Считалось целесообразным, чтобы артиллеРИЙСI\ая ПОДГОТОВl{а начи
налась одновременно и внезапно для поражения целей ( объеI\ТОВ ) на 
всю глубину главной полосы обороны и по важнейшим объеI\там в 
тактичеСIЮй глубине неириятеЛЬСI\ОЙ обороны. Она предшествовала ата
ке иехоты и таннов и должна была · ироводиться главным образом на 
учаСТI\е прорыва. Продолжительность и построение ее определялпсь за
мыслом дойствиii, харантером обороны ПРОТИВНИI<а, I\оличеством артилле
рии у наступающего, задачами, ноторые возлагались на артиллерию, а 
также обеспеченностью боеприпасами **. Предполагалось. что ее общая 
продолжительность могла быть 1 -1,5 часа, а при необходимости раз
рушения оборонительных сооружений ПРОТИВНИI\а стрельбой с заI\РЫТЫХ 
огневых позиций - и более. Она состояла, нан правило, из несI\олы\хx 
огневых налетов и огневого паблюдения (сочетание ШI,валов и методиче
ского огня) по огневым средствам и живой силе обороняющегося, его 
батареям. командньп{ и наблюдательным пунктам. При ЭТО}I прослежи
валась тенденция уменьшения общей продолжительности артиллерий
СКОЙ подготовки за счет СОI\ращения времени огневого паблюдения и 
ОТI\аза от специального периода разрушепия. При этом учитываЛ11СЬ 
преимущества плотности массированного ОГЮI на подавление перед его 
продолжительностью, что было подтверждено опытом войны ***. 

Разрушение и уничтожение оборонительных сооружений на перед
нем крае, а также проделывание проходов в заграждениях противника 
считалось целесообразным ПРОDОДИТЬ огнем орудий, выделенных для 
стрельбы прямой наводкой. Для этого использовались полковая и баталь
онная артиллерия, орудия и батареи из состава дивизионной артилле
рии, подразделения самоходно-артиллеРИЙСI\ИХ установон и приданной 
ис:греБИ1ельно-противотаюювой артиллерии, а при необходимости пазна
чались орудия и более ·I\РУПНЫХ калибров. При наличии в главной полосе 
обороны противника особо прочных оборонительных сооружений, которые 
не моглп быть разрушены в ходе артиллерийской подготовки атаки 
стрельбой прямой наВОДI\ОЙ или иными средствами, предусматрпвалось 
проведение предварительного разрушения. Его продолжительность могла 
быть от песколы{хx часов до суток и более. Для разрушения подобных 

• СВЭ, т. 1, с. 270, 271. 
** СВЭ, т. 1, с. 266 . 

• ** ПередеЛЬС1>UЙ Г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции, с. 53. 
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сооружений привлекались артиллерийские подразделения и части, воору
женные системами крупных калибров, в том числе большой и особой 
мощности. 

Для более надежного подавления артиллерийских и минометных ба
тарей противника в период артиллерийской ПОДГОТОВIШ атаки рекомен
довалось проведение массированных огневых налетов всей артиллерии, 
сосредоточенной на участке прорыва, как это делал ось в ряде операций 
прошедшей ВОЙНЫ. 

Артиллерийскую подготовку атаки предусматривалось ЗaI\анчивать 
()гневым налетом по живой силе и огневым �peДCTBaM, расположеННЬВI 
на первой позиции (по объектам аТaIШ) , и по всем артиллерийским 
(минометным) батареям противника, его командным и наблюдательным 
пунктам. 

АРТИJшерийскую поддержку атаки предполагалось проводить с на
чалом движения пехоты и танков в атаку и продолжать до выполнения 
()сновной задачи дивизиями первого эшелона. В завпсимости от ха
рактера обороны противника, полноты сведений о расположенни его ог
HeBых средств, характера местности, времени, имеющегося на подготовку 
огня, 'количества своей артиллерии и боеприпасов она должна была осу
ществляться огневым валом (одинарным или двойным) на глубину до 
3 км, а иногда и более или последовательным сосредоточением огня по 
группам целей или опорным пунктам противника. В ряде случаев ар
тиллеРИЙСI\ая поддержка атаI\И вначале могла осуществляться огневым 
валом, а дадее продолжаться последовательным сосредоточением огня на 
заданную глубину *. 

Следует отметить, что в некоторых работах того времени предлага
лось увеличить глубину и «многослойносты> одновременного поражения 
ПРОТИВНИI\а в ходе артиллерийской поддержки атаки, а само подавление 
сделать более продолжительным, что вело к повышению степени пора
жения объеI\ТОВ противника. Для этого рекомендовалось применять трой
ной огневой вал. Такой метод поддержки предусматривалось применять 
при прорыве укрепленного района и в некоторых других случаях. 

АРТИЛJIерийское сопровождение пехоты и танков при бое в глуби
не неприятельской обороны считалось необходимым проводить непрерыв
ным мощным orHeB;bIM воздействием по объектам противника, располо
женным непосредственно перед наступающими войсками, на флангах и 
в глубине его обороны до выполнения войсками задачи дня. С этой це
лью примснялись массированный (сосредоточенный) огонь, заградитель
ный огонь и стрельба прямой наводкой артиллерии сопровождения. При 
этом большое внимание уделялось массированию огня артиллерии с це
лью нанесения решительного поражения группировкам обороняющегося 
в кратчайший срок. Для быстрой подготовки массированного огня и 
привлечения к нему достаточных сил и средств намечались «районы 
массированного огню> по узлам сопротивления противника, расположе
нию его резервов и другим объектам на всю глубину боевых задач частей 
и соединений. При этом каждый «район массированного огню> состоял 

• СВЭ, Т. 1, с. 267. 
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пз трех - пятп учаСТl\ОВ сосредоточенного огня, а для быстроты lIызова: 
(открытпя) огня име.lI условное наименование ( <РЫСЬ» ,  «Лев» и т.  д. ) .  
Считал ось, что огоць должен вестись во взапмодействии с манеВРЮI и 
ударами наступающих частей п соединений до выполнения ими по
ставленной задачи. 

В I{ачестве средства сопровождения использовалась батальонная,. 
ПОЛl\овая и часть приданной стрелковым полнам истребительно-проти
вотанновой и дивизпонной артиллерии. Особое значение в этот перпод 
придавалось ПРИll!енению артиллерии для отражения контратак резервов 
ПРОТИВНИl\а, поддержне наступающих частей и соединений первого эше
лона прп захвате ими последующих позиций, второй полосы обороны,. 
а также поддержке ввода в бой вторых эшелонов для зю:ершения про
рыва uшвной нолосы обороны ИJIП дЛЯ захвата, КaI( правпло с ходу, вто
рой полосы. Требовалось, чтобы ввод в бой второго эшелона ДИВИЗИIf 
поддержиuался мощным огнем большей части артиллерии дивизии, ввод 
в бой меХf.1низированноЙ дивизии - второго эшелона корпуса - подготав
ливался бы 10-15-1IfИНУТНЫМ огневым налетом, а атака поддерживалась. 
последовательным сосредоточением огня на глубину до 2-3 Ю\f . 

Одной из важнейших задач артиллерии в наступлении считалась. 
борьба с артиллерией противпина. Она решалась путем подавления и 
уничтожения артиллерийских и минометных батарей и наблюдательных 
пуннтов. Эта борьба велась на протяжении всего боя. Уничтожение И 
подавление артиллерийских батарей возлагалось на армейсние артилле
рийсние группы (ААГ) . При необходи�fOСТИ для усиления огня ААГ мог
ли ПРИВJ1еl\аться дивизионы из состава норпусных и дивизионных артил
лерийсних групп, а в отдельных случаях на период артиллерийсной под
готовни - И часть артиллерии из ПОЛI\ОВЫХ групп. Борьбу с IIшнометами: 
ПРОТИВНИI\а, нан правило, должны были вести норпусные п ДIIвизионные 
группы. 

Подавление батарей противнина предусматривалось достигать дву
мя - четырьмя огневыми налетами, следующимп через перавные отрезни: 
времени. В промежутнах между ними планировались шквалы бег
лого огня. Огневые налеты и шквалы беглого огня проводились H� 
тольно В период артиллерийской подготовни, но и В ходе поддержни ата
ки ВПЛОТI. дО выхода наступающих пехоты и таннов в район огневых 
позиций подавляемых батарей. Считалось, что первый налет должен 
быть самым мощным. Уничтожение батарей предполагалось осуществ
лять лишь в отдельных СЛУЧilЯХ, нан правило, после законченной при
стрелки и при дальности стрельбы не более 10 км *. В период артилле
рийского сопровождения пехоты и танков при бое в глубине обороны про
тивника поражение его артиллерийских и минометных батарей должно> 
было проводиться немедленно теми артиллерийскими подразделениями, 
которые их обнаружили, как правило, одним огневым налетом. 

В связи с сосредоточением большого количест�а артиллерии на уча
стке прорыва ее огонь на периоды артиллерийской подготов'ки и под
держки атаки в корпусе (армии) планировался централизованно. При 

* Наставление артиллерии Красной Армии. Правила стрельбы наземной ар
'lиллерии 1043 г., с. 1 52-154, 158. 
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этом определялись продолжительность и построени� артиллеРИЙСIЮЙ под
готовки атаки, тактические и огневые задачи для артиллерийских групп, 
расход боеприпасов по калибрам и на артиллерийскую подготовку в це
лом, метод It глубина артиллерийской поддержки аТaIШ, назначались ру
бежи и участки огня, а также сигналы его вызова, переноса и прекра
щения. 

Для выполнения задач в наступлении артиллерия объединялас.ь в 
группы по организационно-тактическому принципу, аналогично тому, иак 
это было на ряде фронтов в конце ВеJIИI\ОЙ Отечествепной войны. Со
став групп определялся в зависимости от обстановки и количества име
ющейся артиллерии. При этом большая ее часть, как правило, передав а
лась для создания полковых и дивизионных групп. Пошювые, дивизи
онные и корпусные артиллерийские группы на подгруппы не нодразде
лялись, но в целях наиболее тесного взаимодействия часть артиллерии, 
входящей в состав этих групп, назначалась для поддержки батальонов, 
полков или дивизий соответственно. Отмечалось, что во всех случаях пол
ковые группы должны быть наиболее сильными. В дивизиях первого эше
лона, действующих на направлении главного удара, они должны состоять 
из четырех и более' артиллерийских и минометных дивизионов, а в диви
зиях второго эшелона - из двух-трех дивизионов. В состав дивизион
ной артиллерийской группы обычно включалось три и более дивизионов, 
корпусноiI группы - две-три артиллерийские бригады. 

Считалось, что армейская группа должна включать четыре и более 
пушечные артиллерийские бригады и отдельные части артиллерпи БОJIЬ
шой и особой ыощности. Группа могла подразделяться на подгруппы по 
числу стрешювых корпусов первого эшелона, действующих па направ
лении главного удара (в механизированной армии - по числу диви
зий ) . При наличии в группе пушечной артиллерии большоii Il особои 
мощности создавалась подгруппа ДД. 

ВО всех войсковых звеньях от полка и выше создавался артиллерий
ско-протинотанковый резерв для борьбы в обороне с танками и самоход
ho-аРТИЛJIеРИЙСI\ИМИ установками противника, прорывавшимися в глуби
ну боевого порядка (оперативного построения) ,  а в наступлении - с це
лью отрнжения 'Контратак и контрударов танковых группировок. 

При организации прорыва обороны противника важное значен�е при
давалось правильному определению потребности в орудиях. Рекомендо
валось исходить из объема задач, выполняемых в период артиллерийской 
ПОДГОТОDКИ атаI\И. При этом считалось, что рассчитанное для этого пе
риода КОJIичество артиллерии является достаточным для выполнения за
дач и в другие периоды артиллерийского наступления, включая задачу 
отражения контратак и контрударов противника. 

Создаваемая плотность артиллерии на 1 км участка прорыва под
готовленной обороны ПРОТИВНИI\а на этом этапе развития взглядов на 
боевое применение артиллерии была близкой к максимальным ШIOтпо
стям, которые достигались в наступательных операциях последнего пе
риода ВеJIИКОЙ Отечествен:ной войны *. По опыту учений и игр она со-

* 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 497. 
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ставляла 220-250 орудий, минометов, боевых машин РА и более на 
1 км участка прорыва. 

Плаlшрование перемещения артиллерийских групп производилось 
штабами групп в соответствии с задачами, выполняемыми частью, со
единением или объединением. Для этого разрабатывался план или схе
ма перемещения артиллерии, которыми определялось, какое количество 
дивизионов из состава группы и от артиллерии дивизий первого эшелона 
и в каком районе иметь при решении важных тактических или оператив
ных задач в период артиллерийского сопровождения пехоты и танков при 
бое в глубине неприятеЛЬСI\ОЙ обороны. 

Смену огневых позиций в артиллерийских группах предусматрива
лось прошшодить подивизионно (в дивизионах, переподчиненных баталь
онам, - побатарейно) с таким расчетом, чтобы большая часть группы 
своИм огнем могла непрерывно поддерживать действия пехоты и танков. 
Вместе с те1l1 требовалось, чтобы при выполнении таких важных задач, 
как ввод в бой (сражение) вторых эшелонов, отражение контрударов ре
зервов противника и других, аРТИЛJюрийские группы в полном составе 
находилис.ь на огневых позициях в готовности к централизованному уп
раВJIению огнем в масштабе дивизии, корпуса или армии. 

Наряду с развитием теории применения артиллерии в наступлении 
получили даJIьнейшую разработку и вопросы организации ее действий в 
ОБОРОНЕ. Артиллерия в обороне во взаимодействии с другими родами 
войск и авиацией ДОШlша была в первую очередь уничтожать танки про
тивника, вести решительную борьбу с артиллерией, в том числе и зе
нитной, и минометами, а также наносить поражение пехоте. 

Огонь артиллерии, танков, самоходно-аРТИЛJIерийских установок, ми
нометов и пулеметов являлся основой системы огня в обороне. Система 
огня заключалась в сочетании ПОДГОТОВJIенных огневых ударов артил
лерии с закрытых огневых позиций и выполняющей задачи стрельбой 
прямой наводкой на подступах к обороне, перед передним 'Краем, на 
флангах и в глубине, а также в сосредоточении в короткие сроки огня 
на любом угрожаемом направлении или участке. Система огня строилась 
в соответствии с замыслом боя и операции во взаимодействии огня всех 
видов оружия и ударов авиации в сочетании с системой заграждений и 
естественными препятствиями. 

. Для решения стоящих перед артиллерией задач основная ее 
масса сосредоточивалась на направлениях ожидаемых ударов противни
ка. Из состава штатной и приданной артиллерии на закрытых огневых 
позициях в обороне создавались артиллерийские группы. Волыное вни
мание уделялось также маневру артиллерией на угрожаемые направле
ния и для поддержки контратак и контрударов. Для обеспечения ма
невра заблаговременно выбирались и оборудовались временные и запас
ные огневые позиции и подготавливались подъездные пути к ним. 

Учитывая опыт Великой Отечественной войны, для поражения из
готовившегося . к наступлению противника и ослаБJIения силы его удара 
предусматривалось проведение 'Контрподготовки. Для участия в ней пре
дусмаТРИllалось привлекать артиллерию и авиацию. Контрподготовку мыс
лилось проводить В масштабе оперативного объединения, так как только 
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На nО.JIевых занятuях 

Арти.JI.JIерийсн:ое nод разде.JIенuе на марше 



Н. Н. Воронов (1 899-1 968). в гады войны 
командующ ий артиллерией Советской Армии. в 
дал ьнейшем президент А кадемии артuллерийских 
наук. начал ьник Военной артиллерийской командной 
академии 

Руковадящий состав артиллерии в первые 
послевоенные гады (в центре главный маршал артил

лерии Н. Н. Воронов). Москва. 1 946 г. 



Воеnная артиллерийская академия имеnи М. Н. КаJlиnиna 



Новое поколение прославленных « катюш» 

85-мм самодвижу щаяся 
пушка с орудийн ым 
расчетом 



Самоходная атиллерия особой мощности 

3ен итно-ракетная установка 



На КНП "оJtЮндира арrбаrареи 

24О-.III.111 .IIIиНО.lllет 



Миномет на огневой nооиции 



Артиллеристы-десантники 

АртиААерив - огонь! 



Командир огневого 6З6ода и радиO'l'елефонисr у буссоли 



Ракета н.а самоходн.оЙ nусн:овой устан.овн:е 

Оnеративн.о-тан:тuчесн:uе 
н.а марше 

ран:еты 



На стартовой позиции 



Тактические ракет ы на учен иях 



Колонна самоходных орудий 

Боевая машина птур 



в зале конференции 

Главком Сухопутных войск 
В. Н. Петров открывает 
конференцию. nосвященну ю 
БОО-летию отечественной артиллерии. 
Москва. 1 982 г .  



Ра"етчи"и-артиААеристы Сухопутных войс" на сборах (в центре 
командующий РВ и А маршаJl аРТиАмрии 
г. Е. ПередеАьс"иЙ). Ленинzрад. 1 982 г.  



На Красной площади - ра"еты 



оно располагало достаточными средствами для нанесения мощного огне
вого удара II достижения поставленных целей. 

Артшшерийская контрподготовка, по взглядам того времени, счита
лась наиболее эффективной и, по существу, основной составной частью 
контрподготовки. Для участия в ней кроме артиллерии привлеl{ались 
также танкп и самоходно-артиллерийские установки, за счет чего значи
тельно ПОJ?ышалась плотность артиллерии. Если в битве под КУРСIЮМ при 
проведении 'контрподготовки плотность артиллерии составляла в среднем 
30 орудий и минометов на 1 км фронта, а на наиболее важных участках 
доходила до 60 орудий и минометов, то в рассматриваемый период счи
талось необходимым создавать плотности значнтельно большие, чем это 
было в минувшей войне. Объектами (целями) для артиллеРИII являлись 
главная группировка противника, занявшая исходное положение для на
ступления, СRопления его пехоты и TaHRoB, артиллерийскпе и миномет
ные батареп, ко:-шндные и наблюдательные пункты, узлы связи, склады 
боеприпасов и горючего * .  

Важное место на этом этапе развития отводилось организации проти
вотанковой обороны во всех звеньях. Считалось, что артиллерия должна 
вестп БОI)I,Бу с тапками противника на протяжении всего боя и опера
ции, применяя такие виды огня, как дальние огневые нападения, массп
рованный и сосредоточенный ОI'ОНЬ по районам Сlюпления танков, по
движный и неподвижный заградительный огонь. По-прежнему счнтался 
важнейшим фа'RТОРОМ огонь орудий, выделенных для стрельбы прямой 
наводкой. Огонь прямой наводкой должна была вести и артиллерия, рас
положенная на закрытых огневых позициях, при выходе танков против
ника в paiiOH ее позиций. 

В систе;\lе противотанковой обороны артиллерия применялась в рот
ных ПРОТlJвотаНII:ОВЫХ опорных пуНRтах, в батальонных противотанковых 
узлах, в противотанковых районах, создаваемых на всю глубину обороны 
объединеН!Il!,_ а также в составе артиллерийско-противотанковых резервов 
полка, дивизии, армии и фронта. В систему противотанковой обороны 
включалась также и артиллерия, занимавшая заRрытые огневые позиции 
на танкоопасных направлениях. 

Следует отметить, что если в «Боевом уставе пехоты» 1942 г. содер
жалось требованне об оборудовании батальонного узла обороны на тан
IюопаСНО1\1 направлении (<как противотанкового узла» , то в послевоенный 
период это требование получило более четкий и завершенный смысл. 
Создаваемый «батальонный противотанковый узел (БПТУ» ) теперь 
включал два-три (<ротных противотанковых опорных пункта (РПТОП) » ,  
а также до батареи истребительно-противотанковой или пушечной артил
лерии, на.ходящеЙся в непосредственном подчинении командира батальо
на и располагающейся вне ротных противотанковых опорных пунктов. 
По опыту учений плотности противотанковых средств на важнейших 
танкоопасных направлениях соответствовали показателям минувшей вой
ны и составляли 1 1-14 противотанковых орудий, а также таннов и САУ 
на 1 БМ **. 

* СВЭ, т. 1,  с.  265, 266. 
** СВЭ, т. 6, с. 60В, 359. 
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Кроие при:нснения артиллерии в наступлении и в обороне в эти 
[оды удеJIЯ.1IОСЬ внимание ее действиям и в других видах боя и опера
ции - во встречноы бою и сражении, при бое в окружении и выходе 
из пего, а таюке передвижению артиллерии и всестороннему боевому и 
материальному ее обеспечению. 

В целом на состояние артиллерии оказали влияние умело использу
емый опыт Великой Отечественной войны, послевоенные достижения 
наУI\И и теХНИI\И, дальнейшее совершенствование теории боевого приме
нения, что позволяло повысить ее мощь. 

Развитие ракетных войск и артиллерии 
под влиянием научно-технического прогресса 

50-е годы ознаменовались бурным развитием науI\И, превращением ее в 
непосредственную производительную силу и переходом па этой основе от 
машинного н КОllШ.1Iексно-автоматизированному производству. Научно
техничеСI\ИЙ прогресс, принявmий форму научно-техничесной РСВО.'Iю
ции, при стремительном развитии производительных сил охватил круп
нейшие индустриальные державы мира. Он властно вторгся во все сферы, 
в том числе и в военное дело. Научно-техничесний прогресс оназал влия
ние на дальнейшее развитие ранетно-ядерного оружия, атомных подвод
ных лодон, реантивной и радиоэлентронной технини, автоматизирован
ных СИС'i'ем управления, а таI\же на совершенствование ранее существо
вавших средств борьбы. 

Империализм в силу своей агрессивности использовал научно-тех
нический прогресс в целях милитаризации и гонки вооружений, осуще
ствленин з[:хватничеСIЮЙ политини. 

СовеТСIШЙ Союз не мог проходить мимо агрессивных устремлений и 
alщий империализма. Перед лицом военной опасности, созданной мили
таристами, СовеТСIюе государство вынуждено было использовать величай
шие научные открытия и технические достижения не тольно в мирных, 
но таиже и в военных целях, осуществляя на их оспове коренные пре
образования во всех видах Вооруженных Сил и родах войск *. Эти пре
образования произошли в области вооружения и военной техники, орга
низационной структуры, теории военного искусства, подготовки надров, 
ирактики обучения и воспитания воЙсн. 

Советские Вооруженные Силы к середине 50-х годов располагали 
ядерным оружием ** различной мощности, а танже энсперименталыli\Iии 
данными о поражающем действии этого оружия, способах и средствах 
защиты от него. Быстро развивалась также р а н е т н а я т е х н и I{ а, ко
торая в массовом количестве поступала в войсна. Эта вынужденная мера 
была ответной, вызванной гонкой вооружений в империалистических 
странах, постоянной воепной угрозой с ИХ стороны . 

• ' Советскпе 1Jоорушенные Силы. История строительства, с. 412. 
** До 1960 г. употреблялся термип «атомпое оружие», затем было призпапо 

болсе правильным это оружие именовать «ядерным», тю, как в основе его действия 
нежпт расщепление не самого атома, а eJ"O ядра. 
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В Сухопутные войска первые образцы ракет стали поступать в на
-чале 50-х годов. Как уже отмечалось, они были еще несовершенны, не 
имели ядерных зарядов и не могли оказать существенного в;rияния на 
повышение боевых возможностей войск. Во второй половине 50-х годов 
был принят на вооружение более совершенный комплекс оперативно-тю<
тических ракет. В конструктивном и эксплуатационном отношениях он 
существенно превосходил ранние образцы. В результате точность ракет
ного удара была повышена более чем в 1 ,6 раза, стартовая масса ракеты 
снижена в 2,5 раза, уменьшены габаритные размеры почти в 2 раза. Су
щественным изменениям подверглось наземное оборудование комплекса. 
Хотя общее Iюличество элементов этого оборудования уменьшилось не
значительно, однако для подготовки ракет на стартовой позиции его 
потребовалось вдвое меньше. СОI<ратилось в 2 раза и время подготовки 
ракеты 1< пуску, упростилась эксплуатация комплекса и улучшилась 
его маневренность. В последующем был создан стартовый агрегат, кото
рый значительно повысил мобильность и автономность оперативно-так
тических комплексов. 

Появление ракет с ядерной боевой частью 0значал новый этап в 
развитии ракетного оружия. Ракетные части становятся основным сред
ством нанесения ядерного поражения противнику в бою и операции Су
хопутных войск *. 

Исходя И3 взглядов на характер современных операций и задач, ко
торые должны решать ракетные войска, требовалось дальнейшее совер
шенствование ракетного оружия с целью создания комплексов, облада
ющих высокой боевой готовностью, достаточной точностью ракетного уда
ра и маневренностью. Современные оперативно-тактические ракеты мо
гут наносить ракетно-ядерные удары на дальности в несколько сот ки
лометров. Требуемая программа полета перед CTapTO�{ каждой рю<еты 
задается аппаратуре наведения, I\оторая выдает необходимую информа
цию в соответствующие элементы системы управления. Старт большин
ства оперативно-тактических ракет осуществляется вертикально. Эти ра
кеты могут транспортироваться всеми видами транспорта, включая само
леты и вертолеты. 

Одновременно с совершенствованием управляемых оперативно-такти
ческих ракет и оснащением ими ракетных частей велись работы по СО3-
данию тактических ракет. Первые тактические ракетные комплексы были 
приняты на вооружение в конце 50-х годов. Они имели ракету с ядер
ной или обычной боевой частью. Пусковая установка имела одну направ
ляющую, а в качестве ее ходовой базы ИСПОЛЬЗ0валось шасси плавающего 
или тяжелого танка. Первые образцы рю<ет хотя и повышали боевую 
мощь войск, но требовали дальнейшего совершенствования по ряду по
казателеЙ. 

В последующем были разработа'ны более совершенные комплексы 
тактических ракет на гусеничной или колесной базе. Н'омплен:с имел ряд 
существенных усовершенствований, в результате которых значительно 
повысилась дальность полета ракеты, улучшилась точность ракетного 

• Советские Сухопутные, М., 1981, с. 134. 
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удара. В распорнжении общевойсковых командиров появилось средство, 
которое позволило более эффективно решать многие задачи поражения 
важнейших объектов (целей) противника в тактической глубине. 

Дальнейшее развитие тактических ракетных номпленсов идет по пу
ти увеличения дальности полета ракеты, повышения точностц удара, ма
невренности и защищенности. Современные тактичесние рю.еты имеют 
ядерную пли оснолочно-фугасную боевую часть, дальность полета не
СЕОЛЬКО десяТlЮВ нилометров. Ракеты тактичесного назначения обладают 
бо.аьшоЙ мобильностью и малым временем приведения в боевую готов
ность · по еравнению с ранетами оперативно-тантического назначения. Их 
старт пропзводится с нанлонных направляющих, размещенных на пуско
вых транспортерах *. 

РАКЕТНЫЕ ВОйСКА Сухопутных войск делятся на части и под
разделения оперативно-тактического и тантичесного назначения. Обла
дают ВЫСОIШМИ боевыми свойствами - большой поражающей МОЩЬЮ, 
выонойй точностью нанесения удара и надежностью поражения против
нина в пределах веей тантической и оперативной глубины, не зависимо
стыо боевого применения от метеорологических условий, времени года 
и суток. Они способны успешно преодолевать противовоздушную оборону 
противника, обеспечивая снрытность ПОДГОТОВIШ и пусна ранет. Этп свой
ства позволяют рю\етным войскам выполнять важные задачи по ядер
ному и огневому поражению противника. Такими задачами являются: 
уничтожение средств ядерного нападения, авиации на аэродромах и объ
ектов ПВО; поражение основных группировок войск противника, опера
тивных и тактических резервов, центров и пунктов управления; разруше
ние баз и СJ,ладов с запасами материальных средств, узлов коммуника
ций и других важных объектов оперативного и ВОЙСIЮВОГО тыла. На 
приморских направлепиях они, нроме того, могут привлекаться для по
ражения ударных сил флота противника, его морских десантов и воен
но-морских баз. В условиях применения обычных средств поражения ра
кетные части могут также привлекаться для огневого поражения объен
тов, недосягаемых для артиллерии. Боевые задачи ракетные ВОЙСI\а вы
полняют нанесением ударов - массированных, групповых и одиноч
ных **. 

Создание ранетных подразделений значительно повысило боевые 
возможности и способность общевойсновых соединений вести боевые 
действия с более решительными целями и большим размахом, чем это 
БыIоo во второй мировой войне. 

Научно-технический прогресс оназал большое влияние и на развитие 
АРТИЛЛЕРИИ. ДЛЯ создания орудий, минометов, боеприпасов исполь
зовались новейшие высокопрочные легкие сплавы, особо прочные леги
рованные стали, пороха и взрывчатые вещества повышенной мощности, 
не контактные взрыватели. Это позволнло намного увеличить дальнобой
ность артиллерии и эффективность действия снарядов у цели. Коренным 

* Сури"ов Б. 1'. Боевое прпменеппе ракет. М., 1965, с. 39. 
** сва, т. 7, с. 53. 
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образом изменилось приборное оснащение. Использование радиолокаторов 
обнаружения наземных целей, прицелов и наблюдательных приборов 
ночного видения, гироскопических компасов, звукометричеСI{ИХ и метео
рологических станций, новейших средств топографичесной привязни при
вело к существенному повышению точностп стрельбы. Артиллерия стала 
значительно маневреннее, что обеспечивается быстроходными средствами 
механической тяги и вооружением значительной части войск самоходны
ми артиллерийскими орудиями. Продолжали совершенствоваться боепри
пасы за счет увеличения их оснолочного, фугасного и бронебойного дей
ствия. Перспективными считаются разрабатываемые в армиях ряда ка
питалистических стран активно-реактивные снаряды, боеприпасы со 
стреловидными и заранее сформировапными поражающими элементами, 
боеприпасы кассетпOI'О типа и др. *. 

у СjlOВИЯМ современного боя, особенно при действиях с применением 
ядерного оружия, в наибольшей мере отвечает с ,а м о х о Д н а я а р т и л
л е р и я, способная более надежно защищать расчет от поражающих 
факторов ядерного взрыва, преодолевать зараженные участки местности 
и водные преграды. Применение самоходных орудий обеспечивает более 
тесное огпевое взаимодействие артиллерии с танковыми и мотострелковы
ми частями, непрерывность их огневого сопровождения в бою. 

Самоходные орудия начала 50-х годов имели базу новых таннов, они 
характеризовались большой массой и габаритами. Их подвижность и про
ходимость были примерно такими же, как у танков. У самоходных ору
дий второго поколения большее вним,ание уделяется уменьшению их 
массы и габаритов, что дает возм:ожность обеспечить плавучесть, авиа
транспортабельность и десантировапие парашютным способом. В качест
ве базы используются БТР или специальная гусеничная ходовая часть. 
Эти самоходные орудия чаще всего создаются зак'рытого типа с против 0-
пульным бронированием, однано имеются и открытые. Орудия средних 
калибров монтируются во вращающихся башнях с круговым обстрелом. 
Самоходные орудия оснащаются машинными приводами наводки, неко
торые из них имеют автоматы заряжания, позволяющие доводить скоро
стрельность до 10 выстрелов в минуту'. Для повышения кучности стрель
бы гидраВJIичесная подвеска во время ведения огня выключается. Защи
те от ОРУ;JШЯ :массового поражения способствуют герметизация и приме
нение филыровентиляционных установок. 

Дальнейшее совершенствование самоходпой артиллерии происходило 
по пути увеличения дальности стрельбы, маневренности и живучести, 
повышения могущества снаряда **.  

ПРОДО;1Iжали совершепствоваться орудия п о  JI е в о й а р т и л л е р и и 
на мехаппческой тяге. Для увеличения дальности стрельбы, повышения 
ее маневренности и эффективности борьбы с танками, например, разра
ботана и принята на вооружение 122-мм гаубица Д-30. По КОНСТРУI{ТИВ
ным, баллистичесним и энсплуатационным характеристикам она является 

* СВЭ, т. 1, с. 282. 
** СВЭ, т. 7, с. 235, 236. 
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более совершенным и мощным орудием по сравнению со своей предшест� 
J!еннпцей 122-мм гаубицей обр. 1938 г. М-30. Ее дальность стрельбы CBЫ� 
ше 15 км. Гаубица Д-30 сконструирована по принципиально новой схе
ме, с тремя раздвижными станинами. Она обладает круговым обстрелом. 
Точность стрельбы прямой наводкой значительно выше, чем у М-ЗО, а 
время на выполнение задачи и расход снарядов мепьше. Компактная, 
ИМfНощая небольшие габариты и массу, она нашла прuмепение не толь
-ко в мотострелковых и танковых, но и в воздушно-десантных войсках *. 

В начале 60-х годов на вооружение артиллерийских подразделений 
поступило более мощное, чем 100-мм пушка обр. 194!� г., противотанко
вое гладкоствольное орудие. Оно было разработано с использованием 
лафета 85-l\Пll пушки. Высокая начальная скорость, большая дальность 
прямого выстрела и хорошая кучность боя позволяли вести из этой пуш
ки эффективную стрельбу по подвижным и неподвижным бронирован
ным целям. Наличие в боевом комплекте орудия бронебойных и КУМУ
лятнвно-осколочных снарядов обеспечивало надежное пробивание любой 
брони танков и поражение живой силы противнпка при СЮl00бороне. 

Совершенствование в армиях ряда стран бронетанковой теХНИRИ и 
ее количественный рост повышают роль п р о  т и в о т а н к о в о й а р т и л
л е р и и. Ее развитие продолжало идти по пути увеличения бронепроби
ваемости снарядов за счет повышения их калибра и начальной скорости. 
Однако известно, что увеличение калибра снаряда неизбежно нриводит 1\ 
повышению массы и снижению маневренности орудий на поле боя. На 
вооружение противотанковой артиллерии стали поступать самоходные и 
безоткатные орудия. Одновременно совершенствовались кумулятивные и 
поды\Лпберные снаряды, раз'рабатывались новые фугаспо-бронебойные 
снаряды со сплющивающейся головной частью, сuаРЯiRенные пластич
ным взрывчатым веществом **. 

Вместе с совершенствованием противотанковых орудий разрабатыва
лись противотанковые средства на совершенно новой основе. В середине 
50-х годов был создан противотанковый управляемый снаряд. Появление 
его положило начало бурному развитию нового высокоэффективного 
средства борьбы с бронированными целями ***. Имея сравнительно не
большие габариты и массу, обладая высокой точностью и относительно 
большой дальностью полета (до 2 км И более) , превышающей дальность 
прямо го выстрела лучших танков, и бронепробиваемостью от 400 до 
600 мц, эти противотанковые ракетные комплексы являются не только 
наземным средством борьбы с танками, но и широко применяются для 
поращения танков с летательных аппаратов типа вертолетов. 

Дальнейшее совершенствование этого средства борьбы с бронирован
.иыми целями в иностранных армиях направляется на отработку пе
редачи команд на рЮiету по проводам, радио, инфракрасному лучу, лучу 

* Цыгаnr;О6 и. С., Сосу.//,иn Е. А .  Орудие, МПНО�lет, боевая машина, с. 127, 128, 
"* СВЭ, т. 1, с. 285. 

*** 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 507. 
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лазера с автоматичеСI�ОЙ выработкой команд или с использованием прин
ципа самонаведения на всей траектории или только на ее части *. 

Продолжала совершенствоваться р е а к т и в н а я а р т и л л е р и я. 
Основными направлениями ее развития являлись увеличение дальности 
стрельбы, уменьшение рассеивания снарядов, повышение эффективности 
их действия у цели. Дальность стрельбы реактивной артиллерии возросла 
по сравнению с периодом войны в 2-2,5 раза. Благодаря введению вспо
могательных средств значительно сократилось время подготовки боевых 
маШlIН к залпу. Мощь залпа боевых , машин повысилась в результате 
увеличения числа направляющих пусковой установки. Роль и удельный 
вес реактивной артиллерии - мощного средства огневого поражения 
групповых целей - продолжали возрастать **. ' 

По мере создания и развития ракетных средств и увеличения ко.iIи
чес тв а ядерных боеприпасов, планируемых на операцию и бой, менялись 
роль и значение артиллерийского огня. Возросшая мощь ракетно-ядер
ных средств поражения и большая их досягаемость, полная моторизация 
и механизация войск привели к изменению организации войсковых фор
мирований. Одним из наиболее важных шагов в этом направлении было 
введение ракетных подразделепий в состав общеВОЙСI\ОВЫХ соединений. 
В связи с наличием в их составе штатных ракетных и артиллерийских 
подразделений, призванных совместно решать задачи ядерного и огневого 
поражения противника, I\ОI\<шлектованием ранетных подразделений на ба
зе артиллерийских с сохранением их боевых традиций, единой спстемой 
подготовки и управления ими в начале 60-х годов было признано целе
сообразным иметь в Сухопутных войсках один качественно новый род 
войск - РАКЕТНЫЕ ВОйСКА И АРТИЛЛЕРИЮ ***.  Возглавляются в 
соединении начальником ракетных войск и артиллерии. Дальнейшее воз
растание роли ракетных войск и артиллерии, выполняющих основной 
объем задач как ядерного, так и огневого поражения противника в опе
рациях, повысило роль п ответственность на чальников ракетных войск 
и артиллерии за ПОДГОТОВI\У, боевую готовность и правильное ПРИl\Iене
ние этого важного рода войск. 

По мере развития ракетных войск численность артиллерии в диви
зиях, а также количество артиллерийских частей PBrl{ были сокра
щены ****. "Уменьшение численности артиллерии Сухопутных войск 
произошло вследствие того, что ракетные войска стали обладать огром
ными возможностями по поражению группировок противника. Однако 
ilТО в отдельных случаях приводило и к ошибочным взглядам. 
Некоторые военные теоретики считали, что. якобы раке т по-ядерным 
оружием можно решить практически все задачи по поражению против
ника. Такая точка зрения оказала определенное отрицательпое влияние 
как на развитие артиллерии, тю� и на управление ракетными войсками и 
артиллерией. Развернувшаяся на рубеже 50-60-х годов дискуссия спо
собствовала правильному определению роли и места артиллерии. Были 

'" СВЭ, т. 1, с. 285 
** СВЭ, т. 1, с. 286. 

*** Красная звезда, 1982, 15 июля. 
**** 50 лет ВооружеНIIЫХ Сил СССР, с. 485. 
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приняты необходимые �lеры для того, чтобы наша артиллерия обладала не 
только высокой огневой мощью, но и по всем показателям не уступала 
бы артиллерии вероятных противников. В результате огневая мощь мото
стрелковой дивизии уже в конце 60-х годов характеризовалась следующи
ми данными: ее артиллерийско-минометный залп (без учета ядерного ору
жия) по своей массе более чем в 30 раз превышал залп дивизии 1939 г. * 

Применение ядерного оружия создает условия для достижения более 
решительных целей операции и боя в короткие сроки. Оно открывает 
возможности для шнроких маневренных действий войск, быстрого изме
нения соотношения в силах и средствах и захвата инициативы в самых 
сложных условиях обстановки. 

Развитие теории n практики боевого применения артиллерии идет 
в условиях дальнейшего внедрения ядерного оружия во все виды Воору
женных Сил, его совершенствования как оружия, играющего решающую 
роль в современной операции и бою Сухопутных войск. Однако, как бы 
ни совершенствовал ось ядерное оружие, оно, особенно в общевойсковом 
бою, ив мтБет полностью заменить огонь обычного оружия. Артиллериii
ский огонь потребуется применять для борьбы с артиллерией и миноме
та�lИ противника, его танками, радиотехническими средствами и другими 
малоразмерными целями, по которым нанесение ядерных ударов нецеле
сообраЗНG. Кроме того, нельзя не учитывать, что при порюкении войск 
ПРОТИВНИl\а даже ядерным оружием часть их может сохранпть боеспо
собность. Преодолеть сопротивление этих спл наступающие ВОЙСl\а смогут 
толыш с помощью огня артиллерии. Следует иметь в виду II то, что не 
всегда возможно примеиеиие ядериых боеприпасов исходя из безопасно
сти своих ВОЙСI\. 

Одновременио ие ИСl\лючалась возможиость ведения боевых действий 
и без применения ядерного оружия или при огранпченном его примене
нии. Вполне очевидно, что основные задачи по поражению противника в 
этих условиях могут решаться артиллерией и авиацией. Поэтому огоиь 
артиллерии и удары авиации могут иметь не только тактическое, но и 
оперативное значение **.  

Основными принципами боевого применения артиллерии являлись: 
массирование ее на важнейших направлениях; сосредоточение и масси
рование огня по важнейшим целям противника ; применение внезапного 
и действительного огня ; непрерывное взаимодействие артиллерии с мо
топехотой, таНl\ами, ракетными ВОЙСl\ами Сухопутных войск и авиацией; 
непрерывное и гибкое управление огнем и маневром артиллерии в ходе 
боевых действий. 

\ Задачами артиллерии в НАСТУПЛЕНИИ считались взла�lывание 
огнем неприятельской обороны и поражение целей и объектов, противо
действующих продвижению мотостреЛI\ОВЫХ и танковых частей; нанесе
ние поражения противнику при прорыве оборонительных рубежей; отра
жение его контратак и I\онтрударов во взаимодействии с ДРУГIIМИ силами 
и средствами ; огневая поддержка своих войск при вводе в бой вторых 

* Советские Вооружеиные Силы. lIстория строительства, с. 467. 
** СВЭ, т. 1, с. 283. 
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;эшелонов и резервов, преследовании противника, форсировании водных 
преград; поражение противника при поддержке действий тактических 
воздушных десантов и др. ' 

На рубеже 50-60-х годов, творчески обобщая опыт Великой Отече
ственной войны, пришли к выводу, что объективно наступают только 
танки и мотострелки, а артиллерия, так же н:ак и авиация, своим огнем 
(ударами) и маневром лишь поддерживают их, способствуя выполнению 
ими своих задач. Поэтому признали целесообразным отказаться от тер
мина «артиллерийсн:ое наступление» ,  сохранив содержание его трех пе
риодов * . 

" При наступлении с прорывом оборонительных рубежей действия ар
тиллерии составляют три взаимосвязанных периода: артиллерийская под
готою,а атаки, артиллерийская поддержка атаки и артиллерийсн:ое сопро-' 
вождение наступления войск при бое в глубине неприятельской оборо
ны **. ! 

Для органпзации более надежного взаимодействия артиллерип с тан
ками и мотострелковьвIИ войска�m решено было обозначать временем Ч 
не Iюнец артподготовки, а время (момент) выхода атакующих на перед
ний край неприятельской обороны, при форсировании же водных прег
рад - время отвала первого эшелона от своего берега. 

Потребность в артиллерии в условиях применения ядерного оружия 
{Эпределялась объемом задач, решаемых ею в период аРТИJlЛерийской 
ПОДГОТО,вки атаки. Но при этом учитывались лишь те объекты, которые 
не поражались ядерным оружием. При прорыве подготовленной обороны 
в условиях массированного применения ядерного оружия считали, что 
необходимая плотность артиллерии будет значительно меньшей, чем в 
годы Великой Отечественной войны. Однако по мере насыщения поля 
боя бронецеЛЯlllН количество орудий, минометов, боевых машин РА на 
1 км участка прорыва может возрастать. 

При проведении основных оперативно-тактичеСIШХ расчетов (опре
деление необходимой плотности артиллерии, продолжительности и пост
роения а'ртиллерийской подготовки атаки и др.) стал применяться метод, 
в основе которого Jlежал расчет так называемой (<приведенной площади 
цели (объекта) » ,  т .  е .  площади цели, выраженной в г а  и приведенной 
по расходу боеприпасов к площади укрытой живой силы с учетом плот
нос.ти ее поражения. Здесь удачно сочетался оперативно-тактический 
фактор с огневыми возможностями артиллерии. 

В рассматриваемый период взгляды на группировку артиллерии кан: 
по вопросам количества, названия и предназначения групп, так и управ
ления ими не претерпели коренных изменений. Опыт учений и игр не 
подтвердил целесообразность создания специальной группы для уничто
жения и подавления ТaI{тических ядерных средств противника, пораже
ния его дивизионных и I{ОрПУСНЫХ резервов и выполнения других задач. 
В последующем была найдена более удобная организаЦИОННО-ТaI{тичес-

.. ' Пер е дельский Г. Е. и др. АртиллеРШI в бою и операЦIIИ, С. 71.  
** СВЭ, т.  1, с.  282. 
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ная форма времениой организации управления артиллерией на период 
боя для решения важнейшИх задач. 

В ОБОРОНЕ артиллерия своим огнем должна наносить пора
жение противнику в ходе его подготовки к наступлению, при сосредото
чении и развеРТЫВ,ании. Затем она отражает его атаки перед передним 
краем обороны, поражает вклинившиеся в оборону неприятельские груп
пировки, не допуская их распространения в глубину и в сторону флан
гов. На артиллерию возлагалось также прикрытие стыков и флангов 
-своих войск, промежуТRОВ между районами обороны, уничтожение воз
душных десантов, поражение подходящих резервов противнИIШ и дезор
ганизация его управления войсками, а также осуществление поддержки 
своих войск, наносящих контратаки и контрудары. 

Важное lIIeCTO при действиях ракетпых войск и артиллерии в оборо
не, как и прежде, отводил ось контрподготовке и борьбе с танками про
'тивпика *. Полагали, что в условиях применения ядерного оружия контр
подготовка может проводиться с более решительными целями вплоть до 
,срыва наступления противника. 

Ракетные войска и артиллерия продолжали оставаться основным 
'средством борьбы с танками; На дальних подступах к обороне они долж
ны поражать танковые группировки ядерными ударами и огнем с закры
тых огневых позиций, а атакующие танки - противотанковыми ракетами 
и огнем орудий прямой наводки. Противотанковую оборону организовы
Балп на всю глубипу оперативпого построения и боевого порядка. Ее 
эффективность достигалась массированием противотанковых средств на 
таНI{оопасных направлеииях, своевременным маневром силами и средст
вами, четким взаимодействием между различными средствами и Бопре
РЫВ НЫ1l1 управлепием ими **. 

В каких бы условиях обстаноики ни действовали раI>етные и артил
лерийские подразделения и части, важное значение для их аффективного 
боевого применения имеет деятельность общевойсковых командиров, ко
мандующих и начальников ракетных войск и артиллерии, Rомандиров 
рю{еТIIЫХ и аРТИШlерпйских частей, подразделений и их штабов по уп
равлению подчиненными средствами. В этот период под влиянием про
исходивших изменений в вооружении, организации и боевых DОЗllfOЖНОС
тях войск, способах боевого применения, а также быстрого развития 
теХJ1пчеСI\ИХ средств управления, и прежде всего средств автоматизаЦПII 
'lI автоматизированных систем управления, продолжалось дальнейшее 
совершенствование органов управления, методов работы КОll!андпров il 
штабоп. 

Неизмеримо возросли по сравнению с Великой Отечественной воиноii 
объем задач, роль и ответственность о р г а н о в у п р а в л е н и я ракет
нымп войсками и артиллерией. В этот период как НИIюгда ранее уделя
лось внимание непрерывности, гибкости и мобильностп управления ра
кетными воiiСIШМИ и артиллерией как основного средстпа ядерного и 01'-

.., СВЭ, Т. 1 ,  с. 282, 283. 
** СВЭ, Т. 6, с. 004. 
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невого поражения. Большинство мероприятий, выполняемых в процесс& 
управления, находятся в прямой завнсимости от фaI\тора времени. Из
вестно, что от того, наснольно быстро они осуществляются, во миогом, 
зависит эффеI>ТИВНОСТЬ поражения противнина. 

Проблема повышения оперативности управления рю,етными войсна
ми и артиллерией не могла быть решена за счет простого увеличения 
.:шчного состава органов управления. Начиная с 60-х годов она осуществ
лялась путем автоматизации наиболее трудое)ших процессов с помощью 
элеI,тронно-вычислительных машин и других устройств автоматизирован
ной системы. К таким трудоемним процессам, кан отмечается нашими 
н зарубежными специалистами, относятся: сбор, докумептирование Ir 
анализ данных об объентах ПРОТИВНИI>а; оценка состояния и степени го
товности своих средств; решение задачи целераспределения между сред
ствами поражения; проведение расчетов для стрельбы. 

Основными элементами системы автомаТИБированного управленил
такого типа, нан, например, Танфайр (США) , являются подвижные 
центры управления огнем начальнинов артиллерии ДIIВИЗИП и НО�Iанди
ров артиллеРИПСI>ИХ дивизионов, специализированные ЭВМ, средства 
управления и связи с подчиненными и поддерживаемыми огнем подраз
делениями, средства разведки и наблюдения за полем боя. 

Автоматизированные системы значительно повышают боевую эффек
тивность ранетных ВОПСН и артиллерии. Однако ОНИ не nьшлючают из: 
управлення человена - наоборот, расширяют его возможности, де.тIают 
управление более оперативным и гибним. 

Таким образом, ранетные вопсна составили основу ядерной мощи 
советских Сухопутных войсн, главное средство ядерного поражения 
противнина. Они способны осуществлять и огневое поражение его объен
тов. Ракетные войсна значительно повысили боевые возможности обще
вопсновых соединений. 

B�leCTe с тем артиллерия и при наличии ядерного оружия продол
а,ает играть важную роль в современном бою, а при веденпи боевых дей
ствий подразделениями и частями n условнях применения только обыч
ных средс'l'В остается главным средством огневого поражения противни
на. Она способна осуществлять широний оперативный и тантичесний ма
невр, надежное огневое поражение противнина во всех видах . боя n на 
любом театре военных действий. Наглядным подтверждением этого яв
ЛЯЮ'l'СЯ маневры и учения войсн, тание, как «Днепр., «Двина), «Юг., 
({Кавказ» ,  «Север» , «Карпаты»,  «Березина»,  «Неман», «Запад-В1 .  и дру
Iие *.  

Разведка 

На эффективность боевого ПРИ�lенения ранетных войск и артиллерии 
ОI\азывает существенное влияние организация и осуществление разведни. 

Развитие артиллеРИЙСI>ОЙ разведни в первое послевоенное десятиле
тие определялось главным образом выводами из опыта ВеЛИI>ОЙ Отечест-

* СОllетские СУХОПУТIIые, С. 8. 
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lIенной войны и предусматривало тщательное, всестороннее совершенст
вование средств и способов ведения инструментальной и воздушной 
разведки с учетом изменений, происходивших в вооружении, организа
ции, тактике и оперативном искусстве вероятного противника и своих 
ВОЙСБ, �остижений науки и техники. 

Были широко развернуты научные исследования и опытные работы 
по созданию новых оптических, звукометрических, радиолокационных, 
радиотехнических и других средств разведки. Практическим результатом 
�тих работ яв"Илось перевооружение артиллерийской разведки новыми 
технпческими средствами. 

Из о п т и ч е с к и х средств развеДI\И основным прибором в этот пе
риод оставалась артиллерийская стереотруба. Ее применение для сопря
женного наблюдения не обеспечивало высокой точности засеЧIШ целей, в 
<:вязи с чем в отделениях сопряженного наблюдения взводов разведки 
она была заменена разведывательным теодолитом, который сочетал в се
-бе положительные качества стереотрубы - большое поле зрения, пери
<:копичность, бинокулярность и характерную для теодолпта высокую уг
ловую точность. 

В области з в у к о в о й разведки требовалось повысить маневрен
ность и оперативность действия ее подразделений. Необходимо было усо
вершенствовать собственно звукометрическую аппаратуру, транспортные 
средства и методы работы подразделений звуковой разведки. В 1951 г. 
была разработана и принЯ'та на вооружение новая звукометрическая 
станция СЧЗ-6, у КОТОРОЙ все питание сосредоточено на центральном 
пункте *. Это существенно уменьшило массу приборов звукопостов и 
поста предупреждения. В последующем продолжалось совершенствование 
средств звуковой разведки. 

Принципиально новым направлением развития средств артиллерий
ской разведки стали работы в области р а Д и о л о к а Ц и и, завершившие
ея разработкой и npинятием на вооружение в начале 50-х l'ОДОВ радио
локационной станции разведки движущихся наземных целей СНАР-1 и 
станции обнаружения минометов АРСОМ-1. 

Насыщение армий вероятных противников радиолокационными сред
<:твами обусловило необходимость иметь на вооружении артиллерии сред
<:тва р а Д и о т е х н и ч е с к о й разведки. В качестве таких средств ис
пользовались разведывательные переносные станции РПС-1, однако по 
точности засеЧIШ раДИОЛОБаторов они не удовлетворяли требованиям ар
тиллерии. Поэтому исходя IIЗ общего направления дальнейшего развития 
этого вида разведки продолжались научные и технические поиски с 
целью удовлетворительного решения проблемы. 

Значительному расширению возможностей артиллерийской фото
грамметрической службы способствовало принятие 'на вооружение в на
чале 50-х годов новой фотолаборатории. 

Дальнейшее развитие получила корректировочно-разведывательная 
авиация, которая вооружалась реактивным самолетом-разведчиком Ил-
28р. 

* Гордо/{, Ю. А., Xopeн.I>OB А. В. АртиллеРИЙСI\ая раз веДЕа. М., 1971, с. 54. 
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Большая работа по обобщению опыта минувшей войны в области 
артиллерийской разведки велась в Артиллерийской академии им. Ф. Э. 
Дзержинского под РУI\ОВОДСТВОМ генерал-майора артиллерии М. В. Рос
товцева, а таl\же другими учебными и научно-исследоватеЛЬСI\ИМИ уч
реждениями, нештатными научными группами артиллерийских штабов. 
Признавалось необходимым увеличить глубину артиллерийской развед
I\И, что должно было обеспечить ведение артиллерийского огня на пре
дельных дальностях поступивших на вооружение артиллерийских сис
тем, а в ходе боя - непрерывность разведки, осуществление топогеодези
ческого и метеорологичеСI\ОГО обеспечения для подготовки огня в корот
кие сроки * .  

Общая CTpYRTypa артиллерийской разведки, проверенная в годы ми
нувшей войны и Вl\лючапшая наземную и воздушную р азвеДRУ, подтвер
дила свою жизненность и в послевоенные годы. 

Было необходимо усовершенствовать с т р у к т у р у артиллеРИЙСI\ОЙ 
разведки во всех звеньях, чтобы ока· в большей мере отвечала новым УС4 
ловиям, а средства развеДI\И были приближены к OГHeBЫ� подразделе
ния:\r. 

Обращалось внимание на подготовку специализированных к а Д р о в 
развеДЧИI\ОВ, в том числе в Артиллерийской академии им. Ф. Э.  Дзер
ЖИНСI\ОГО, а затем и в Академии им. М. И. Калинина, на Центральных 
артиллеРИЙСI\ИХ офицеРСI\ИХ курсах и в других военно-учебных заведе
ниях. 

Для углубленпой проверки правияьности сделанных выводов и опре
деления основных таl\тико-техничеСI\ИХ показателей средств артилле
рийской разведки в 1945-1950 гг. проводились всеармеЙСl\ие исследова
тельские разведывательные учения. На них всесторонне оценивались. 
возможности ведения наземной и воздушной артиллерийской разведки 
при выполнении задач в дневнее и ночное В'ремя. 

Начиная с 1954 г. в разведке возни,кла проблема обеспечения ,цейст
вий не только артиллерии, но и ракетных войск. В частности, требовал 
решения вопрос развеДI\И объектов поражения ракетными войсками, 1\0-
торые располагались на удалении от неСI\ОЛЬКИХ десятков до сотен кило
метров от линии боевого соприкосновения войск. Потребовалось проведе
ние значительных научных исследований, опытных учений, принятие
решений командными инстанциями, пока было найдено приемлемое рас
пределение ответственности видов разведки за решение указанных воп
росов. Таl\, для артиллерийской развеДI\И основной задачей стало добыва
ние н обработка данных, необходимых для подготовки эффективного
огня артиллерии в пределах ее досягаемости, а также и для ударов так
тических ракет **. Она же осуществляла корреl\тирование огня артилле
рии, I\ОНТРОЛЬ за результатами поражения противника артиллерийским 
огне],! и ударами тактических ракет. За пределами дальности действия 
артиллерийской развеДRИ добывание разведывательных данных об объек-

.,. Ростовцев М. В., Жур u//' Б. п. Артиллерийская разведка Советской Армии не 
Вишн:ой Отечественной войне, с. 256. 

** СВЭ, т. 1, с. 267. 
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тах поражения ракетами оперативно-'Тактического назначення было воз
ложено на подчиненные общеВОЙСIЮВОМУ штабу силы и средства развед
ки, которая осуществлялась по плану этого штаба *.  

Таким образом, на общевойсковые штабы, силы и средства оператив
но-'Тактической разведки в полной мере легла задача по своевременному 
добыванию достоверных сведений об объектах поражения ракетами и 
определению координат объектов с требуемой точностью. 

Во в торой половине 50-х годов происходило совершенствование ар
тиллерийской разведки с учетом распределения функций между видами 
развеДRИ в обеснечении действий рав:етных войск и артиллерии Сухопут
ных ВОЙСI�, изменений в вооружении, организации и тактике действий 
противника. Огромное влияние на нее оказывал научно-технический прог
ресс. Развитие отдельных видов наземной и воздушной артиллерийской 
разведки, топогеодезического и метеорологического обеспечения, оснаще
ние их новыми техническими средствами придало артиллерийской раз
Be�e новые качества и привело к стиранию устаревших, ставших чисто 
условными понятий «войсковой» и «инструментальной» артиллерийской 
разведкн. 

В условиях применения ядерного оружия, возрастания теl\ШОВ нас
тупления .воЙск считалось целесообразным при ведении о п т и ч е с к о й 
разведки отказаться от работы сопряженного наблюдения и перейти от 
базисного метода засечки к определению местоположения целей с одного 
пункта. Эта задача была успешно решена разработкой и внедрением в 
артиллерию во второй половине 50-х годов стереоскопических дальноме
ров. Для батарей и дивизиона был введен стереодальномер ДС-О,9, а за
тем ДС-1,  дЛЯ взводов разведки частей и начальников артиллерии диви
зий - ДС-2. ЭТО явилось шагом вперед в оптической разведке и в назем
ном наблюдении в целом **. Дальнейшая работа в этой области привела 
к созданию образцов дальномеров, позволявших быстро опрецелять коор
динаты целей с высокой точностью на всей даJIьноети прямой видимости. 

С появлением у вероятных противников различных приборов с ин
фракрасным излучением (ночные прицелы, приборы ночного видения) 
разве;G>твательные теодолиты и дальномеры были снабжены специальны
ми приставками для обнаружения инфракрасных источников. На воору
жение артиллерии был принят бинокль БИ-8, позволяющий фиксировать 
инфракрасное излучение. 

Для повышения мобильности артиллерийских наблюдательных пунк
тов создавались подвижные наблюдательные ПУНRты. Подвижные пункты 
для ведения разведки находили широкое применение в годы войны, тогда 
они были нештатными ***.  Первый артиллеРИЙСIШЙ подвижный набшода
тельный ПУНI\Т (АПНП-1 ) на самоходном гусеничном шасси поступил в 
войска n конце 50-х годов. В комплект его при боров входили дальномер 
ДС-О,9 (ДС-1 ) ,  буссоль, пеРНСI\ОП и таНI\ОВЫЙ перископ. 

* СВЭ, т. 7, с. 32. 
** РУКОВОДСТВО по боевой работе подразделений оптической разведки артилле

рии. :'vТ., 1980, с. 3-.5. 
*** Росто в ц е в  М. В., Журu/{, Б. и. Артиллерийская развеДIШ Советской Армии 

в Великой Отечественной войне, с. 61. 

335 



В з в у к о в о й разведке для повышения ее мобильности стали при
менять радиосвязь, а в качестве транспортных средств - легкие автомо
били повышенной проходимости с механической аппаратурой топографи
ческой привязки. Все эти усовершенствования воплотилисъ в батарейных 
и взводных звукометрических комплексах. С целью исключения 
«систематическоп ошибки» стал вестись учет распределения метео
рологических факторов по высоте с использованием бюллетеня «Метео
средний» .  Потребовалось также улучшить методику работы подразделе
ний звуковой разведки по засечке артиллерии, минометов и позиций ра
кетных пусковых установок. Для дешифрирования лент звукозаписи при 
интенсивной огневой деятельности артиллерии стала применяться новая 
вычислительная техника. 

Р а Д и о л о }{ а Ц и о н н а я разведка артиллерийских и минометных 
батарей противника стала осуществляться более совершенными станция
ми типа АРСОМ. Они показали высокие результаты как по обнаружению 
целей, так п при обслуживании стрельбы артиллерии. Возникла необхо
димость в установлении и поддержании взаимодействия радиолокацион
ных станций с огневыми подразде.1Iениями. Насыщение своих боевых по
рядков радиолокационными станциями различного типа и назначения 
привело к необходимости маскировки и регламентации работы станций 
и их электромагнитной совместимости, а возможность создания против
ником помех ЭТИ�I станциям выдвинула проб.1Iему организации помехо
защищенности. Совместные действия подобных радиолокационных стан
ций с подразделениями звуковой разведки значительно расширили воз
можности по борьбе с артиллерией и минометами противника. 

РаДИО.1Iокационная разведка движущихся наземных, неподвижных и 
движущихся надводных целей поднялась на более высокую ступень пос
ле разработки станции с уточняющей аппаратурой обнаружения целей. 
Ilрименение станций позволяло артиллерийской разведке в ночное время 
и при плохой видимости днем обнаруживать цели, определять их ско
рость и направление движения. Дальность разведки втиf[и станциями 
зависела не тодько от их потенциала и эффективной отражающей по
верхности цели, но и от наличия прямой (фar{тически геометрической) 
видимости между станцией и целью *. :к тому же на экране РЛС видна 
лишь условная отметка от цели, которая не позволяет установить ее 
действительный характер. В связи с этим важное значение придается 
их взаимодействию с наземными наблюдательными пунктами, подвижны .. 
ми разведывательными пунктами и воздушной разведкой, т. е. средства
ми, ведущими разведку ночью п способными, в свою очередь, по наво
дящим данным РЛС определить характер цели. Для этих РЛС харак
терны скрытность работы, помехозащищенность, электронная совмести
мость. Радиолокационные станции тarюго типа могут корректировать 
огонь артиллерии по наземным и особенно эффективно по надводным це
лям. Это требует организации связи и отработки взаимодействия рас
четов стапций с }юнкретными огневыми подразделениями, на что обра
щалось особое внимание в войсках . 

.. Гордон Ю. А., Хорен"ов А. В. Артиллерийская разведка, с. 111. 
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Для р а Д и о т е х н и ч е с к о й разведки в целях расширения ее по
исковых возможностей и определения координат работающих РЛС про
тивника с требуемой точностью была создана новая станция. Базисный 
метод засечки ( с  трех постов) ,  применяемый подразделениями радиотех
нической разведки, вооруженными этими станциями, обеспечивал развед
ку в достаточно широкой полосе, но отрицательно сказывался на мобиль
ности этих подразделений. ОдновремеI:ЩО уделялось внимание улучше
нию взаимодействия радиотехнической разведки артиллерии с радио
технической разведкой общевойсковых соединений; что давало положи
тельные результаты при засечке работающих РЛС. 

Топогеодезическое обеспечение аРТИJfлерии развивалось в направ
лении самопривязки элементов боевого порядка *. Большое распростра
нение получила привязка по карте II автомеханическими средствами. 
Особое внимание обращалось на достижение высокой точности ориенти
рования орудий и приборов В основном направлении, поскольку ошибки 
ориентирования по сравнению с ошибками определения координат име
ют наибольший вес в суммарной величине ошибки стрельбы. 

Метеорологическое обеспечение аРТИJIЛерии совершенствовалось в 
паправлении повышения точности и высоты измерения метеорологиче
ских факторов. Базисный метод шаропилотных наблюдений уступил ме
сто радиолокационному, который независим от метеорологических усло
вий. Одновременно улучшились способы обработки результатов зонди
рования, структура и содержание метеорологических бюллетеней, поря
док их доведения до артиллерийских подразделений и подразделений 
звуковой разведки **.  

Большие изменения произошли в в о з Д у ш н о й р а з  в е Д к е. Верто
леты заменили аэростаты воздушного наблюдения, опыт применения ко
торых в минувшей войне был использован для разработки теории и прак
тики применения разведыватеЛЬНО-I\орреI\ТИРОВОЧПЫХ вертолетов ***. 
в середине 50-х годов на вооружение был принят корректировочно-раз
ведывательный вертолет Ми-1кр с наблюдательным прибором. В дальней
шем вертолеты были оснащены более совершенными оптическими при
борами со стабилизированным полем зрения. 

Учитывая возможности ПВО ПРОТИВНИI\а, вертолеты применялись для 
ведения разведки и корреI\тирования огня артиллерии из расположения 
своих войск. В последующие годы продолжали совершенствоваться вер
толеты, их приборное оснащение, таI\тика действий и взаимодействие с 
обслуживаемыми огневыми подразделениями и подразделениями назем
ной артиллерийской развеДIШ. 

Воздушная развеДI\а объектов поражения ударами ракет и огнем 
артиллерии велась в армиях I\апиталистичеСI\ИХ государств с применением 
беспилотных и пилотируемых средств. РазвеДI\а с помощью беспилотных 
средств - новый вид разведки. В современных условиях она приобрета
ет все большее значение в СВЯqИ с ростом возможностей средств ПВО. 

* Организация работы групп самопривязки артиллерийских подразделений. М., 
1972, с. 3. 

** СВЭ, т. 5, с. 260, 261. 
*** Гор до/!' [О. А., Хор еЮ'О(J -А. В. Артиллерийсr;ая разведка, с. 189. 
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Они также считают, что следует учитывать трудности выполнения задач 
разведки и корректирования огня артиллерии с помощью пилотируемых 
средств при большой скорости полета. "Улучшение лет но-технических 
характеристик и разведывательного оснащения беспилотных аппаратов, 
их наземного оборудования, способов применения - таков путь развития 
этих комплексов. 

Воздушная разведка пилотируемой разведывательной авиацией так
же продолжала всесторонне совершенствоваться. Изменялись ее техпика 
и тактика *. С созданием ракетных войск на пее стали возлагаться за
дачи по оuеспечению деiiСТВИII не только артиллерийских, но и ракетных 
частей и подразделений. "Улучшались разведывательное оборудование са
молетов, наземная аппаратура, методы и организационная структура 
иодразделепий обработки материалов воздушного Фото.графирования как 
собственно разведывательной авиации, ТD.I{ и артиллерийской фотограм
метрической службы **.  В этот период происходило совершенствование 
способов выполнения задач, изыскивались пути сочетания различных 
средств воздушной разведки. Поиск лучших способов доведения резуль
татов воздушной разведки до частей ракетных войск и артиллерпи яв
лллсл одной из важнейших задач. 

:Как уже отмечал ось, с появлением в Сухопутных войсках ракетно
ядерного оружия возникла проблема разведки объектов поражепия в бою 
u операции. Проблема эта многосторонняя, сложная, охватывала большой 
I,pyr вопросов. В связи с этим неизмеримо выросла роль общевойсковых 
штабов и подчиненных им подразделений разведки в добывании кон
кретных данных для обеспечения действий ракетных войск и артилле
рии. Одновременно с этим значительно поднялась роль органов управле
ния в своевременном получении необходимых разведывательных све
дений от общевойсковых штабов и органов управления авиацией, а так
же в вопросах организации и ведения разведки. 

В многогранной работе по совершенствованию артиллерийской раз
ведки важное значение придавалось улучшению с т р у к т у р ы и состава 
развеJ1;ЫВ8теJIЬНЫХ органов ракетных ВОЙСI{ и артиллерии, артиллерийских 
штабов и их практической деятельности. При этом обращалось внимание 
на качество и оперативность в решении таких вопросов, КD.I{ планирова
ние развеДI\И, доведение распоряжений до подчиненных, организация 
взаимодействия разведывательных органов, управление силами и сред
ствами развеДI{И в сложной обстановке бол, сбор и обработка разведы
вательных сведений. 

Задачами артиллерийской разведки являлись: обнаружение и опре
деленпе координат тактических средств ядерного нападения противника, 
его артиллерии, минометов, танков, противотанковых средств, пунктов 
управления, радиоэлектронных средств и других важных объектов на по
зициях, в районе сосредоточения и па марше; определение местоположе
ния опорных пунктов (боевых и противотанковых позиций) ,  характера 
их оборонительных сооружений, заграждений и системы огня; доразвеДIШ 

* СЕЭ, т. 7, с. 35. 
** АРТllллеРИЙСl,ая фотограмметрическая служба. М., 1959, е. 6-10. 
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�елей, намеченных для поражения тактическими ракетами и огнем ар
тиллерии. Артиллерийская разведка определяет также положение и ха
рактер действий противника. Ее главные усилия сосредоточиваются на 
своевременном обнаружении и определении координат ядерных средств 
противника и непрерывном наблюдении за ними вплоть до их уничто
жения *.  

Совершенствованию уровня подготовки ракетных войск и артилле
рии, артиллерийских штабов, подразделений артиллерийской разведки 
способствовали регулярное переиздание регламентирующих документов 
по разведке, проведепие научно-практических конференций и служебных 
совещаний с выступлениями командования, специалистов из научных уч
реждений и войск. Это позволяло эффективно и качественно решать за
дачи по организации и ведению разведки, обеспечивая тем самым высо
кую боевую готовность ракетных войск и артиллерии. 

Стрельба и управление огнем 

В послевоенный период главное внимание ученых и практиков-артилле
ристов было направлено на глубокое изучение и обобщение опыта стрель
бы артиллерии, приобретенного за годы минувшей войны, разработку со
временной теории стрельбы, управления огнем и внедрение в прю{тику 
наиболее прогрессивных их методов. Были изданы регламентирующие 
документы, а также учебники, учебные пособия, инструкции и РУIЮВОД
ства для войск и учебных заведений. 

Большую работу в области с т р е л ь б ы проводила созданная в 
1946 г. Академия артиллерийских наук, возглавллвшаяся аI{адемиком 
А. А. Благонравовым, а затем главным маршалом артиллерии Н. Н. Во
роновым **. 

Особое внимание уделялось разраБОТI{е способов определения уста
новок для стрельбы на поражение. Этому способствовало быстрое раз
витие технических средств. Тан, с принятием на вооружение подвижной 
метеорологичеСI{ОЙ станции стало возможным определение метеорологи
чеСI{ИХ условий стрельбы до больших высот вне зависимости от времени 
сутон и условий погоды. В праI{ТИКУ был введен бюллетень «Метеосред
НИЙ» ,  I{ОТОРЫЙ использовался всеми видами артиллерии и, как уже отме
чалось, артиллерийской разведкой. Принятие на вооружение полевых 
баллистических станций позволило быстро и с ВЫСОI{ОЙ точностью опре
делять начальную снорость снарядов. Были разработаны приемы и ме
тоды применения средств баллистической подготовки орудий и боепри
пасов. Совершенствование средств топогеодезичеСI{ОЙ ПРИВЯЗI{И элементов 
боевого порядка, оснащение артиллеРИЙСI{ИХ подразделений и частей 
топопривязчиками различных МОДИфИI{аций, навигационной аппаратурой, 
приборами для проведепия углоизмерительных работ значительно повы
сило точность топогеодезичеСI{ИХ работ. Внедрение же в артиллерию 
ЭВМ с целью расчета установок для стрельбы существенно СОI{ратило 

* С13Э, Т. 1, с. 267. 
** СВЭ, Т. 1, с. 130, 131. 
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время подготовки огня, обеспечило проведение расчета поправок на 
любые дальности и направления, контроль правильности определения 
установок. 

Таким образом, начиная с 50-х годов полная подготовка стала ос
повным способом определения установок для стрельбы на поражение. 
Не исключался и способ определения установок · для стрельбы по дан
ным пристрелочных орудий (минометов, боевых машин) . 

Не сннжалось внимание и к вопросам пристрелки. На основе новых 
теоретических исследований и экспериментальных работ была упрощена 
пристре.тша по наблюдениям разрывов, она стала более экономичной. 
Раз рабаты вались новые способы пристрелки по измеренным отклонениям 
с помощью дальномера, вертолета, радиолокационных станций. Все боль
шее место в практике стрельбы занимала пристрелка по измеренным от
ЮIOнениям *. 

В послевоенный период создаются новые теоретические основы опре
деления наиболее выгодных способов стрельбы и норм расхода боепри
пасов для поражения различных наблюдаемых II не наблюдаемых целей. 
Были выработаны новые способы обстрела целей и нормы расхода бое
припасов при стрельбе на поражение ненаблюдаемой живой силы и огне
вых средств, бронетранспортеров, танков, средств ядерного нападения, 
РЛС и батарей бронировапных самоходных орудий. "Уточнялись нормы 
расхода боеприпасов при поражении батарей на механической тяге и 
JI1инометов. 

Появление новых целей на поле боя и новых боеприпасов вызвало 
необходимость дальнейшего изучеНИII поражающего действия снарядов 
у цеJIИ. На основе проведения многочисленных опытов было теоретиче
ски доказано, что оцеюш эффективности поражения должна базировать
ся на Rоординатном законе поражения, а в Rачестве основной характе
ристики поражающего действия снарядов вместо зон действительного и 
сплошного поражения следует использовать приведенную зону пораже
ния **. Эти новые характеристики были приняты при разработке осново
полагаЮЩ!IХ документов артиллерии Советской Армии. 

С середины 50-х годов значительную долю работы по вопросам 
стрельбы и управления огнем взяли на себя Военная артиллерийская 
академия им. М. И. Калинииа, Высшая офицерская артиллерийская шко
ла и другие учебные заведения. 

К 1951 г. были завершены теоретические исследования и практиче
ская отработка вопросов стрельбы наземной артиллерии по надводным 
целям и издаиа инструкция «Стрельба наземной артиллерии по морским 
целям» .  В ней впервые излагались научно обоснованные рекомендации 
о правилах стрельбы батарей наземной артиллерии по отдельным движу
щимся надводным целям и дивизионов - по отдельным судам и группам 
судов. 

Продолжалась работа и по изысканию иаиболее эффеRТИВНЫХ спо
собов стрельбы по атакующим танкам. Разрабатывались способы стрель-

,. Правила стрельбы и управленил: огнем наземной артиллерии (дивизион, ба
тарен, ВЗllОД, орудие) .  М., 1975, с. 23--27, 64, 65. 

** Стрельба и управление огнем иаземной артиллерии. М., 1976, с. 443, 444. 
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бы новыми, более мощными снарядами в дневных и ночных условиях с 
применением приборов ночного видения. Эти работы завершились изда
нием в 1952 г. «Правил стрельбы наземной артиллерии прямой наводкой» , 
которые были затем уточнены в 1956 г. В связи с появлением противо
танковых управляемых ракет (ПТ"УР) велась разработка способов стрель
бы из этого вида вооружеиия. 

Зиачительное внимание в послевоенные годы уделялось проблеме 
у п р а в л е н и я о г н е м. Совершенствование технического оснащения ар
тиллерии явилось основой для перехода от поражения отдельных целей 
огнем батареи и дивизиона к поражению группировок отнем крупных 
масс артиллерии. Эти способы развивались на основе обобщения боевого 
опыта артиллерии, теоретических работ . и войсковой праI\ТИКИ. Были 
изучены результаты успешных операций минувшей войны и установлены 
уровни эффективности поражения различных целей. Это позволило опре
делить нормы расхода боеприпасов и решить другие важные практиче
ские вопросы. 

Одновременно определялись и разграничивались функциональные 
обязанности командиров и штабов при управлении массированным ог
нем, вырабатывались способы целеуказания для сосредоточения огня 
$Iюбого количества артиллерии, устанавливались нормы привлечения ар
тиллерии для решения различных огневых задач, определены были раз
:меры участков огня, рекомендован порядок подачи команд для управления 
огнем и др. В 1956 г. издано первое в истории отечественной артиллерии 
«Наставление по управлению огнем наземной артиллерию). В пособии 
по изучению . «Наставления» ,  изданном в 1957 г., давались 'Теоретические 
обоснования практических рекомендаций по управлению огнем. 

Одновременно были переработаны и «Правила стрельбы наземной 
артиллерию) .  Новое послевоенное издание «Правил стрельбы батарей 
наземной артиллерию) вышло в свет в 1954 г. (ПС-54) . В нем было объ
единено несколько наставлений по стрельбе для артиллерии и минометов 
и принята более четкая структура самих «ПравиЛ» , разграничены методы 
ПОЛНОй подготовки и ПОР, введен новый раздел - «Ведение огня по 
ненаблюдаемым целям» .  

Идея создания единых «Правил стрельбы» получила завершение в 
1957 г. изданием «Правил стрельбы наземной артиллерии» (ПСНА-57) ,  
Б которые полностью вошли существовавшие отдельно правила стрельбы 
минометов, реактивной артиллерии, по надводным целям и прямой на
водкой. Из этих «Правил» была ИСI\Лючена глава о целеуказании и пе
рене сена в «Наставление по ведению артиллерийской разведкю). 
ПСНА-57 рассматривали полную подготовку как основной способ опре
деления установок для стрельбы на поражение ненаблюдаемых целей и 
упрощали при стрелку по наблюдениям знаков разрывов. 

На рубеже 50-60-х годов основные усилия ученых-артиллеристов 
были перенацелены на разработку проблем, связанных с пуснами ракет, 
нанесением ракетных ударов, оценкой и прогнозированием их результа
тов. Поэтому следующее переиздание «Правил стрельбы» было осущест
влено лишь спустя 7 лет. В 1964 г. издана иервая часть нового «Настав
ления ио управлению огнем наземной артиллерию), а в 1965 г. - вторая 
его часть и новые «Правила стрельбы наземной артиллерию) (ПСНА-65) .  
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В них были учтены материалы научных исследований и использован 
опыт, накопленный в процессе преподавания стрельбы в академии и на 
сфицерских курсах. В ПСНА-55 УТОЧНЯJlась пристрелка при большом 
смещении и бризантной гранатой, изложены особенности стрельбы с 
применением взрывателей неконтактного действия, уточнены нормы 
расхода боеприпасов для поражения ненаблюдаемых целей, определены 
правила стрельбы на поражение средств ядерного нападения и радиоло
f(ационных станций. 

Результаты последующих исследований и опытных данных нашли 
свое отражение в изданных в 1975 г. «Правилах стрельбы и управления 
огнем наземной артиллерии (дивизион, батарея, взвод, орудие) ». В них 
llзлагались основные положения стрельбы и управления огнем нарез
ной, глаДI\ОСТВОЛЬНОЙ и реактивной артиллерии, минометов и противотан
ковых управляемых ракет. 

В новых «Правилах» уточнялись организация стрельбы на основе 
полной подготовки, ведение огня на поражение живой силы, огневых 
средств и артиллерийских батарей противника, содержались указания по 
стрельбе и управлению огнем подразделений противотанковых управ
ляемых ракет и по другим вопросам. 

С поступлением их в войска отменялись предшествующие «Правила 
стрельбы» 1965 г., «Наставление по управлению огнем наземной артил
лерию), ч. 1, а также пекоторые ранее изданные временные указания и 
наставления. 

С внедрением в Сухопутные войска тяжелой реактивной артиллерии, 
а затем оперативно-тактических и тактических ракет перед учеными
артиллеристами возникла задача разработки вопросов, связанных с под
готовКой ПУСIЮВ И HaHeceHlleM ракетных ударов. Ведущая роль в разви
тии способов подготовки данных для пусков ракет принадлежала про
фессорско-преподавательскому составу ряда академий, и особенно Воен
ной артиллерийской академии им. М. И. :Калинина. Тем не менее поло
il\ение дел в этой области не могло удовлетворить артиллеристов, в тра
дициях которых была быстрая и точная подготовка данных. Эта подго
товка занимала слишком много времени и часто пе обеспечивала своевре
менного ПУСI\а ракет. Положение стало еще более нетерпимым, когда на 
вооруженпе пачали поступать новые, более совершенные образцы ракет 
со значительно меньшим временем технической подготоВl\И . 

. В учебных и научно-исследовательских учреждениях развернуласъ 
исследоватеJIьская, рационализаторская и изобретательская работа, на
правленная на резкое сокращение времени подготовки данных. В резуль
тате разработки различных графиков, таблиц, номограмм подготовка 
данных ускорилась. Шдн поиски в направлении внедрения малой меха
р-изации. В 1961-1962 п. был разработан новый прибор для расчета 
установок при ПУСI\е ракет, в который входили поправочнИI\, круг ветра 
и сборник угловых планов для расчета геодезических данных, что при
вело 1\ сокращению времени расчета установок пуска до нескольких ми
нут. Появплись также графИlШ рассчитанных поправок, еще более сокра
тившие время расчета. В последующие годы стали применяться ЭВМ, 
позволяющие ускорить подготовку данпых, исключить ошибки при рас-
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четах и Qблегчить работу при решении других вопросов подготовки 
пусков ракет и стрельбы артиллерии. 

Параллельно с этим вырабатывалась методика оценки эффективно .. 
сти paKeTHJ?Ix ударов. На основе теоретических исследований объеRТИВ
ных законов поражающего действия ракет были разработаны графики, 
таблицы и специальные приборы, позволяющие определять эффектив
ность планируемых ударов и реальную эффективность осуществленных 
ударов. Одним из первых приборов оценки эффективности ударов, соз
данных в конце 50-х годов, были планшеты - графики П-1, П-1Б и 
другие, облегчавшие и ускорявшие работу по плапированию и оценке 
<lффеRТИВНОСТИ ракетных ударов. В ·  дальнейшем такие расчеты стали 
проводиться с широн:им использованием ЭВМ. 

В совершенствовании и развитии теории и праRТИКИ стрельбы и уп
равления огнем аРТИJшерии принимал участие большой крут офицеров 
специалистов артиллерийсн:ого дела. Ряд предложений широко обсуждал
ся на страницах «Артиллерийского журнала» - одного из старейших 
периодичесн:их изданий, а также на конференциях и сборах рун:оводл
щего состава артиллерии. Так, предложения В. И. Калиновского о спо
собах сосредоточения и массирования огня артиллерии вызвали широкую 
дискуссию. По ее итогам, а также в результате проведенных исследова
ний были подготовлены обобщающие рекомендации о массировании огня 
по установленпым схемам *. 

На развитие теории стрельбы оказали влияние работы академика 
А. Н. Колмогорова, профессоров А. А. "Унковского, А. Д. Свешникова, 
Е .  С. Вентцель. Результаты теоретических исследований и эксперимен
тальных работ по стрельбе и управлению огнем освещались в трудах 
ученых-артиллеристов Г. И. Блинов·а, В. Г. Дьяконова, С. Н. Капустина, 
П. А. Щетинина, а ·также коллективов авторов. 

Новые достижения в области стрельбы излагались в инструн:циях, 
руководствах и учебниках. Среди них видное место занимают такие тру
ды, I\ак «Курс артиллерии» в 12 книгах ( 1947-1951  гг.) , «Теория стрель
бы наземной артиллерии» (изд. 1948, 1956, 1960, 1965, 1966, 1967 гг.) , 
«Стрельба наземной артиллерию) в 3 книгах ( 1970 г.) , «Управление ог
нем наземной артиллерию) ( 1966 г. ) ,  «Стрельба и управление огнем на .. 
земной артиллерии» ( 1 976 г. ) .  

Все это служит обеспечению эффективного выполнения огневых за
дач ракетными войсн:ами и артиллерией в бою и операции. Известно так
же, что благодаря использованию ЭВМ возможно более оперативное 
планирование и подготовка огня артиллерии и ран:етных ударов. 

Подготовка IШДРОВ 
КОМlIIупистическая партия, осуществляя руководство нашей армией, ис
ходит из ленинских ун:азаний о том, что главной, решающей силой на 
войне был и остается человек. Коренные изменения в военно-техпической 
области, в организационной структуре войск, в хараI\тере и способах 

* Временные Уlшзаnпя по управлению огне)! артиллерии. М., 1951. 
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ведения войны неизмеримо повысили требования к боевой выучке, мо
рально-политическим качествам, идейной и психологической стойкости 
личного состава. 

В связи с научно-техническим прогрессом особенно возросла роль 
высокоподготовленных военных кадров. Внедрение в войска новейших 
видов оружия и сложной военной техники предъявило к ним новые по
вышенные требования. От офицеров и генералов всех видов Вооружен
ных Сил и родов войск потребовались знания основ ядерной фИЗIIКИ, 
радиотехники, электроники и других наук. Как указывал Маршал Совет
ского Союза С. Л. Соколов, «для офицеров важ'но не просто знать ору
жие и технику, но и отлично владеть ими и умело применять в бою» *. 

"'Учитывая это, в послевоенный период проводилась огромная работа 
по приведению системы п о Д г о т о в к и к а Д р о в артиллеристов-ракет
чиков в полное соответствие с новыми требованиями **. 

С окончанием войны часть артиллерийских училищ и курсов была 
расформирована, отдельные училища переданы в другие рода войск, а в 
оставшихся численность курсантов сокращена. Артиллерийские училища 
возвратились в прежние места дислокации, перешли на новую организа
цию, разработали новые учебные планы и программы, перешли к обу
чению с учетом богатейшего опыта применения артиллерии в Великой 
Отечественной войне и новейших достижений науки и техники. В эти 
годы комплектование училищ продолжалось в основном за счет воспитан
ников подготовительных училищ, сержантов и солдат артиллерийских 
частей, а также и за счет гражданской молодежи, имеющей полное сред
нее образование. 

К началу 50-х годов подготовкой офицерских артиллерийских кад
ров были заняты артиллерийские, артиллерийско-технические училища, 
Артиллерийская академия им. Ф. э. Дзержинского, Высшая офицерская 
артиллерийская школа, Высшая офицерская артиллерийская штабная 
школа, Высшая офицерская артиллеРИЙСRо-техническая школа и Даль
невосточные курсы усовершенствования офицерского состава. В это же 
время из Артиллерийской академии им. Ф. э. Дзержинского был выде
лен филиал в Ленинграде для подготовки старшего командного со
става. В 1953 г. филиал был реорганизован в Военную артиллерий
скую командную академию ***. Ее возглавил выдающийсн советский 
артиллерист Герой Советского Союза главный маршал артиллерии 
Н . .  Н. Воронов. 

Многие артиллерийские командиры получали военное образование 
также в Военной академии им. М. В. Фрунзе и в Военной академии Ге
нерального штаба Вооруженных Сил СССР им . .I\. Е. Ворошилова. В этот 
период подготовка инженерных кадров для артиллерийских частей, баз, 
арсеналов и складов проводилась в Артиллерийской академии 
им. Ф. э. Дзержинского, а затем и в ЛенинграДСI\ОМ высшем артилле-

* Соколов с. Л. Ленинский стиль в работе военных надрав. М., 1983, с. 26. 
,.* СВЭ, Т. 4, с. 26. 

*** СВЭ, Т. 2, с. 179. 



рийском инженерном училище, которое было создано в 1954 г. на базе 
Ленинградского артпллерийско-технического училища. 

В 1953 г. Высшая офицерская артиллеРИЙСI\ая штабная школа была 
расформирована, так кан ПОДГОТОВI\а офицеров штабов обеспечивалась 
через академии. 

Для расширения технического I\ругозора и более глубокого освоения 
новой военной теХНИI\И, радиолокационных станций, электронно-вычисли
тельных машин, поступающих на вооружение ранетных войск и артил
лерии, в программы училищ было включено изучение физико-математи
ческих дисциплин и увеличен срок обучения на один год. Все училища 
стали высшими. Это обеспечивало более высокий уровень ПОДГОТОВI\И вы
пускников высших училищ с присвоением им кваЛИфИI\ации инженера 
и выдачей диплома общесоюзного образца о высшем техническом обра
зовании. 

В связи с поступлением в войска раI\етной техники, новых образцов 
артиллерийского вооружения, изменениями организационной структуры 
ВОЙСI\, форм И способов поражения противника в бою и операции потре
бовалась п е р  е n о Д г о т о в к а о Ф и ц е р с I\ И Х К а Д р о в. Она осущест
влялась на Высших академических курсах при Военной артиллеРИЙСI\ОЙ 
I\омандной академии, Центральных артиллерийских офицерских курсах 
и в Высшей офицерской артиллерийско-технической школе (с  1956 г.
Центральных артиллерийско-технических офицерских курсах) . В 1957 г. 
на базе Центральных артиллерийско-технических курсов было создано 
Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с задачей под
готовки военных инженеров. В этом же году при Пензенском училище 
организуются Артиллерийские инженерно-технические нурсы по перепод
готовке офицеров по новой технике. В 1960 г. в состав академии было 
передано ЛенинграДСI\ое высшее артиллерийское инженерное училище. 
С этого времени академии присваивается имя выдающегося деятеля Ком
мунистической партии и Советского государства Михаила Ивановича Ка
линина. Военная артиллерийская академия им. М. И. Калинина готовила 
как командные, так и инженерные кадры для ракетных войск и артил
лерии Сухопутных войск В 1962 г. командный факультет зенитных уп
равляемых ракет и зенитной артиллерии академии был передан в под
чинение начальника ПВО Сухопутных ВОЙСI\. 

В середине 60-х годов определилось оптимальное соотношение ко
личества училищ, готовивших офицеров ракетного и артиллерийского 
профиля. 

Поступление на вооружение ракетных войск и артиллерии новых и 
все более сложных ракетных комплексов и артиллерийских систем, а 
таI\же другой разнообразной военной техники обусловило значительное 
повышение требований к уровню инженерно-техничеСI\ИХ знаний номан
диров-артиллеристов. На повестку дня встал вопрос о подготовке для 
ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск командиров-инженеров 
в высших командных училищах. 

Принятая система подготовки офицеров, увеличение числа высших 
учебных заведений подняли уровень образования военных надров. Свыше 
половины командно-начальствующего состава ранетных войск и артил
лерии имели высшее военное и военно-специальное образование. Почти 
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100 % должностей от командиров частей и выше сталп занимать офицеры 
с высшим военным образованием. 

В составе военных кадров за последние годы реЗl{о увеличился 
удельный вес инженеров и техников. Если в середине 50-х годов ин же
нерно-техпические IШДРЫ составляли в среднем 28 % офицеРСIЮГО корпу
са, то впоследствии около половины должностей стали занимать инже
неры и техники *. 

«Золотым фондом армии и флота являются офицерские кадры, -
ппсаJI Маршал СовеТСIЮГО Союза Д. Ф. Устинов. - Советских офицеров 
ОТJIИЧaIОТ верность партии и народу, высокий идейно-политический уро
вень, широкий кр�тозор, образованность, культура, профессиональная вы
учн:а. Это умелые наставники армейской молодежи, опытные воспитате
.TIН, педагоги, настоящпе патриоты, чья жизнь без остатка отдана делу 
обеспечения безопасности Родины» **.  

Потребности ракетных войск и артиллерии не ограничиваются толь
ь:о офицерскими кадрами, они нуждаются в большом числе младших спе
циалистов по различным профилям подготовки. М Л а Д ш и е с п е Ц и а
Jl и с Т ы до конца 50-х годов готовились В БaiКДОЙ артпллерийской части 
в ШБолах сержантского состава. Комплектование ШIЮЛ курсантами про
водилось за счет личного состава подразделений, а подбор для них кан
дидатов возлагался на командиров подразделений. По окончании школы 
курсанты сдавали выпускные ЭI\замены, им присваивались сержаНТСlше 
звания и они направлялись для про хождения дальнейшей СJIужбы в под
раздеJIения, из которых прибыли. В последующпе годы подготовка млад
ших специалистов для артиллерии проходила в учебных частях. В эти ча
сти зачислялись солдаты первого года службы, как правило, сразу после 
призыва, преимущественно со средним образованием. Окончившим курс 
обучепия и сдавшим экзамены присваивались соответствующие специ
аJIЬНОСТИ, и даJIьнейшую срочную службу они проходили в артиллерий
ских частях на должностях солдат-специаJIИСТОВ. 

С начала 70-х годов с целью дiiJIьнейшего укрепления военных кад
ров в Советскоп Армии введен институт прапорщшюв. На определенные 
должности, которые занимались младшими командпрами, была постав
лена Бачественно новая категория командпого состава, обладающая вы
сокой общеобразовательной и специальной подготовкой, большими мето
дическими навыками, хорошо знающая современную сложную военную 
техпику и готовая на длительный срок посвятить себя воинской службе. 
ДJIЯ подготовки прапорщиков создана специальная система школ, где про
водится их первонача.ТJьное обучение и последующая переподготовка ***. 

Обучение офицеров, прапорщиков и сержантов не завершается в 
училищах и школах. С целью совершенствования их знаний и навыков 
в вОЙСI{ах проводится к о М а н Д и р с к а я п о Д г о т о в I{ а. Она включа
ет маРI{СИСТСlю-ленинскую (политическую) ,  оперативно-тактическую, ар
тиллеРИЙСIю-стрелковую, специальную и другие виды подготовки. Обу-

* Епишев А. А. IIартпя - организатор наШlIХ побед. М., 1976, с. 72. 
** Устинов д. Ф. lIзбранные речи и статьи, с. 426. 

*** Советские Вооруженные Силы. История строительства, с. 475; СВЭ, т. 8, 
<:. :)21. 
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-ченне ПРОВОДнтся па иомандирсиих занятиях, различных сборах, трени
ровиах по специальности, методичесиих, поиазных и инструиторсио-мето
,дичесиих занятиях, а таиже путем самостоятельпой работы :;:. 

В разработиу теории вооружения и боевого применения артиллерии 
определенный вилад впесла АI,адемия артиллерийсиих пауи ( 1946-
1953 п. ) ,  деятельность иоторой способствовала ионцентрации усилий 
ученых и специалистов для решепия проблем всестороннего развития 
,артиллерии. Аитивную пропаганду опыта боевого применения артилле
рии в Велииой Отечественной войне, теории и праитиии артиллерийского 
.дела до 1960 г. вед «АРТИJIJIерийсиий журнаш),  в нем публииовались 
многие теоретичесиие исследования и праитичесиие предложения, на
шедшие отражение в боевых уставах и наставлениях. С сентября 1960 г. 
вопросы артиллеРИЙСIЮЙ тематиин стали освещаться в журнаJIах «Воен
ный ВССТНИЮ) ,  «Технииа и вооружение» и в других периодичесиих изда
ниях **.  

Большое влияние па развитие раистных войск и артиллерии, теории 
1I прюП'ики боевого примененил рода войск, совершенствование воору
женин, ОРl'анизационной структуры оказывали главнокомандующий и 
ВоеllНЫЙ совет Сухопутных войск, командующие ракетными войсками и 
аРТИЛJIерией Сухопутных войси, объединений, начальники раиетных войск 
и аРТИЮlерии соединений, комаuдиры частей и подразделений. К генера
лам и офицерам наших Вооруженных СИJI, руководителям ВОИНСКИХ 
коллективов, в том числе и 1\ ракетчикам и артиллеристам, в полной 
Mep� относятся требования пашеii партии к руководителям вообще. 
«В  современных условиях многократно возрастает значение дисциплины, 
�шачение личной ответственности. Особенно - ответственности хозяйст
венных, советских и партийных руководителей .. .  Права - и права боль
шие - даются руководителям для того, чтобы они в полной мере исполь
зоватl их. Но при этом каждый руководитель должен посто[шно помнить 
И О своей высокой ответственности - ответственности перед людьми, 
которыми ему доверено руководить, перед партией и народом» ***. 

с учетом всевозрастающих требований к руководителям строится 
ПОДГОТОJша военных кадров, делается все необходимое для того, чтобы 
они непрерывно повышали свой теоретический уровень, совершенство
вали практические павыки по организации боя, надежному управлению 
подчнненными подразделенинми и частнми, овладевали передовыми ме
ТОДСШlI и -формами боевой И ПОШlТнческой подготовки, ИCI\усством обу
чения и воспитания подчинснных, иначе говоря, чтобы они овладевали 
леЮШСIШМ стилем работы. Все это в полной мере относится и 'к кадрам 
р1шетных войск и артиллерии. . 

Много творческого труда в развитие ракетных войск и артиллерии 
вложили маршалы артиллерпи 10. П. Бажанов, В. И. Казаков, К. П. Ка · 
заков, п. Н. Кулешов, М. И. Неделнн, г. Ф. Одинцов, М. Н. Чистяков, 
Н. д. ЯIЮВЛСВ, генералы М. М. Барсуков, И. И. Волкотрубенко, 
М. П. Дмитриев, Н. Н. 'Нданов, г. С. I\ариофилли, В. С. Коробченко, 

* СВЭ, т. 4, с. 253, 254. 
** СВЭ, т. 1, с. 268. 

* ** Материалы ХХУI съезда КПСС. 1\1., 198 1, с. 50. 
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М. С. МихаЛIiИН, Ф. А. Самсонов, П.  С. Семенов, Н .  Н.  Семенов, Н .  С. Фо
мин, Н. М .  Хлебников и другие. 

Гордостью армии являются ветераны Великой Отечественной войны. 
Они, как эстафету, передают молодежи свой бесценный боевой опыт, а 
новые поколения старательпо перенимают его, стремятся достойио про
должать их дело. 

в постоянной готовности 

В послевоенный период Советский Союз вместе с братскими социали
СТИ'iССКШПI странами ведет настойчивую и последовательную борьбу за 
упрочение мира. Он не жалеет усилий для того, чтобы избавить 'челове
честnо от угрозы новой мировой войны, обеспечить народам надежную 
безопасность. Советские Вооруженные Силы, созданные, как гласит :Кон
ституция СССР, дЛЯ «защиты социалистических завоеваний, иирного 
труда советского народа, суверенитета и террпториальной целостности 
государства\) *, выступают оплотом всеобщего мира, решающим факто
ром предотвращения новой мировой войны. 

Пытаясь извратить историческое предназначение наших Вооружен
ных Сил, буржуазная пропаганда прибегает к злонамеренной клевете о 
якобы существующей «совеТСIЮИ военной угрозе» ,  что служит прикры
тие?I агрессивным приготовлениям империалистической реакции. Реак
ционные силы стремятся возродить в межгосударственных отношениях 
обстаНОВI\У недоверия и балансирования на грани войны, добиваются 
расширения существующих и создания новых агрессивных военно-поли
тических блоков. Эти силы поддерживают очаги напряженности, прово
цируют военные конфликты, подстегивают гонку вооружений, 'Которая 
становится все опаснее. 

Вполне понятно, что происки международной реакции вынуждают 
Советский Союз поддерживать боевую мощь и боевую готовность своих 
Вооруженных Сил на уровне, обеспечнвающем мирные условия для ком
мунистического строительства. Быть в постоянной готовности, гаран
тирующей немедленный отпор любому агрессору, - важнейшая обязан
ность Вооруженных Сил, их священный долг перед народом. 

Боевая готовность слагается из многих компонентов. Это в I\Онеч
ном итоге венец боевого мастерства войск в мирное время и ключ 1\ побе
де 'на войне. Высокая боевая готовность ракетных и артиллерийских под
разделений и частей достигается упорной, повседневной работой, напря
женной учебой всего личного состава, постоянным совершенствованием 
СТИJIЯ и методов руководства со стороны командиров и штабов, политор
ганов и партийных ОРI'анизаций, целеустремленной партийно-политиче
ской работой по идейному воспитанию, повышению их боевых, морально
ПОЛllтичеСI\ИХ и психологичес�их качеств. 

Е целях поддержания постоянной высокой боевой готовности ракет-

* Конституция (Основнои Закон) Союза Советских Социалистических Респуб
ЛIШ, ст. Ы. 
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пых и артиллерийских подразделениi'r и частей в сжатые сроки прово
дится первоначальное обучение молодых воинов, ввод их n строи, боевое 
слаживание расчетов, экипажей, подразделении, освоение техники и во
оружения, изучение смежных специальностеи, привитие воинам чувства 
высокой ответственности за поддержание боевой техники в полной ис
правности и готовности к применению. 

Jlучшей школой ПОДГОТОIlКИ ракетчиков и артиллеристов, в ходе 
которой с паибольшими результатами отрабатываются и шлифуются все 
baJ-I-;веишие элементы боевого мастерства, является полевая выучка лич
ного состава. Она накапливаетсн в ходе учений, полевых занятии, бое
вых ИУСIЮВ ракет и стрельб артиллерии. Большим событием в жизнп 
ракетчиков и артиллеристов было участие совместно с другими родами 
войск R учениях и маневрах, активно влияющпх на иовышение боевой 
готовности войск. К их числу относятся такие учения и маневры, как 
«Кавказ» ( 1976 г. ) ,  «Кариаты» ( 1977 г. ) ,  «3апад-81 »  и др. Советские 
воипы участвовали также в учениях, проводимых совместно с армиями 
�оциалистических стран - участниц Варшавского Договора. Наиболее 

. RрУПНЫМИ из них были учения «Щит-76» ,  «Братство по оружию» ( 1980 г.) 
и др. "Учения и маневры убедительно показаJIИ возросшие возмож
ности всех родов войск и видов Вооруженных Сил, мастерство лич
ного состава и высокую боеспособность *. Подлинной школой ВОИНСIЮГО 
мастерства, серьезным ,шзамеиом на боевую зрелость явились иуски 
paK€T и боевые артиллерийские стрельбы. Большинство И3 них получилп 
высоную оценку. 

Важнейшим условпем боевой готовности ракетных войск и артилле
рии является исправное состояние вооружения, боевой технПIШ, средств 
управления. С этой целью в частях организуется техническп грамотная 
эксплуатация, своевременное устранение неисправностей, четкое сезон
ное оБСJJуживание, качественный ремонт. 

Не менее важным условием боевой готовности является крепкая 
воинская дисциплина всего личного состава, точное выполнение своих 
обязанностей. Глубокая .коммунистическая убежденность, высокая созна
тельность всех воинов, их беззаветная преданность Родине, верность ле
нинской ЩlрТИИ И советскому народу - основа боевой готовности. 

В ходе повседневной учебы, насыщенной борьбой за безукоризненное 
владение техникой и оружием, высококачественную отработку учебно
боевых задач и нормативов, I,аждой темы и .каждого учебного вопроса, 
постоянно растет боевое мастерство, увеличивается число отличников 
учебы, классных специалистов, мастеров военного дела, отличных под
разделений и частей. Высокпх IlОI\азателеи добилпсь многие ракетные п 
артиллерпйские части и подразделения. В войсках широкое распростра
непие получило движение под девизами: «Ни одного отстающего рядом» ,  
«Каждому боевому расчету - мастера» ,  «Регламентам на технике - от
личное I\ачество » ,  « 3 а  высокую боевую готовность и твердый воинскии 
порядок» и др. ** 

* Советские Вооруженные Силы. История СТРОПТС.ТIьства, с. 482. 
** Коммунист Вооруженных Сил, 1981, М 19, с. 35-36. 
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Личпый состав ракетных и артиллерийских частей и подразделениш 
ДС�1Uнстрирует возросшую тактическую и техническую зрелость, огневое, 
мастерство, высокие морально-боевые качества. Как и всегда, пример в; 
решении задач повышения качества боевой и политической подготовки, 
отличного владепия боевоii техннкой и оружием показывают коммунисты 
и RОllIСОllIOЛЬЦЫ. Они умножают мобилизующую силу социалистического 
соревнонапил cBoeii активной воспитательной и организаторской работой,. 
умелой пропагапдой передового опыта, настойчивой борьбой с шаблоном,. 
послаб.лениями и упрощениями в боевой учебе. 

Воины ракетных войск и артиллерии глубоко созпают, что совет
ский парод вручил им надежное и грозное оружие, в{)зложпл па них: 
ca�!Oe почетное, самое ответственное дело - надежно и зорко стоять на 
страже государственных интересов и безопасности нашей социалисти
ческой РОДlIПЫ. Онп еще теспее сплачиваются вокруг I\оммунистической 
партии, противопоставляют atрессивным проискам врагов разрядки на
пряжепности высокую бдительность и постоянную боевую готовность. 
Как и все воины наших славных Вооруженных Сил, ракетчики и артил
леристы всегда начеку, готовы D любой момент с честью выполнить свой 
патриотическнй и иптерпациональпый долг - надежно защищать свя
щенные рубежи СовеТСJ\ОЙ Родины, всех стран социалистического coдp�� 
жества. 

Послевоенный период характеризуется бурпым прогрессом пауки в: 
техпики, появлением ядерного оружия. В Сухопутпых воисках создап. 
качественно повыii род войск - ракетные войска и артиллерия. Ракет
ные войска ЯБ.'IЯются главпым средством Сухопутных войск по ядерно
му ' поражению противника. 

Появление ракетно-ядерного оружия привело к пересмотру роли и: 
места в будущей войне классических видов оружия, в том числе и ар
тиллерии. В середине 50-х годов отмечалось определенное принижение, 
роли артиллерии, сокращение ее численности в войсковых звеньях .. 
Однако уже в начале 60-х годов стало очевидным важное значение ар
тиллерип для поражеппя малоразмерных целеii, псденпя заградитель
ного огня, а также для поражения объектов, расположенных в непо
средственной блнзости от своих войск. Вместе с тем зарубежные воен
ные спецналисты полагают, что ВОЗМОiIШОСТЬ уменьшеюIЯ мощности If 
размеров ядерных зарядов до габаритов артиллерийских снарлдов по
зволяет превратить артиллерию в универсальное средство, способпое' 
решать на поло боя задачи как ядерными, так и обычпьши боеприпа
сами. 

Советская артиллерия в послевоенные годы развивалась па оспове·, 
опыта Великой Отечественной войны, а также ДОСТlIжеНIIЙ научно-тех
нического прогресса. Артиллерия располагает пушечными, гаубичпыми, 
реактивпыми, противотанковыми (в том ЧIIсле и ПТУР) системами, 
горпыми орудиями, минометами, современными средствами разведки и 
управления огнем, средствамн автомаТIIзации управления на базе элек
тропно-вычислительной техники. Намного улучшились боевые 'каЧ(!4 
ства артиллерийских систем - возросла дальность поражения, эффек
тивность действия боепрппасов у цели, скоростре.IIЬНОСТЬ, точность
стрельбы. Артиллерия оснащалась самоходными системами, что зпаЧИ4 
тельпо новысило ее маневренность и защищенность личного состава. 

Оснащение ракетных войск и артиллерии современными видами 
вооружения и техники, изменение характера боевых действий потребо
вали разработки и совершепствовапия способов боевого ириыненияkk 
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ракетных войск и артиллерии, стрельбы и управления огнем, органи
зации артиллерийской разведки. Решение этих вопросов проводптсл на 
научной основе. 

Внедрение в войска современных видов вооружения и техники 
предъявило новые, повышенные требования к артиллерийским кадрам. 
Совершенствование системы подготовки кадров, увеличение числа выс
ших военно-учебных заведений, развертывание учебных частей для под
готовки младших специалистов поднялп уровень образования н практи
чеСliИХ наВЫIЮВ кадров всех звеньев. 

В условиях !lIИрНОГО вре!IIенн ракетчики и артиллеристы сосредо
точивают основное внимание на изучении своего оружия и военной 
техники, поддержании твердого воинского порядка и высокой боевой 
готовности, на идейной закалке личного состава, формированни у него 
марксистско-ленинского JlIировоззренпя, высоких ПО.1IИТИКО-l\10ральных 
и боевых качеств. 



3АНЛЮЧЕНИЕ � так, шесть столетий существования отечественной артиллерии 
. насыщены богатыми событиями и фактами. На этом историче

ском отрезке времени русские и особенно советские артиллери
. . сты доказали, что являются достойными сынами своего великого 

наро;:щ II горячими патриотами Родины. Они внесли большой 
вrшад в оборонное могущество своей Отчизны, защищая ее вместе с вои
нами других родов войск от посягательств многочисленных иноземных 
захватчиков. 

Отечественная артиллерия развивалась самостоятельным путем, не 
уступал, а в ряде вопросов опереiкая аРТИЛJlерию западноевропейских 
армий в вооруженпи и оргапизации, способах стрельбы и боевого при
менения в боях 'и сражениях. При этом nаil\Ная роль в совершенствова
нии артиллерии всегда принадлежала русской и совеТСIЮЙ науке. 

Р�ТССНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. При оцею,е основных направлений раз
ВИТIIЯ отечественной артиллерии важно в первую очередь опредеЛIIТЬ со
стояние ее в о о р у ж е н и я. 

Несовершенство первых образцов орудий ограничивало их боевое 
применепие. Поэтому наряд (артиллерия) какое-то время не оказывал 
решающего влияния на способы действий войска. особенно n полевом 
бою. Переход к отливке орудлй из меди и бронзы 

'
повысил �x баЛJIИСТИ

ческие харю{теристики, что в сочетании с применением вместо каменных 
отлитых иа чугуна ядер привело к возрастаНlПО действптельности арти.ТI
лериiiСIЮГО огня. Введенне же колесного лафета явилось важнейшим 
условием д.ля создания стволов крупных калибров и более широкого при
менения артиллерии в полевом бою. 

На прюrерах создания уникаЛЬ1l0Й царь-пушки, образца нарезного 
орудия, изобретения затвора и миогоствольных орудий можно просле
дить приоритет отечественных мастеров пушечных дел в решении ряда 
важных техничеСIШХ вопросов. В развитии боеприпасов новым направ
лением являлась разработка снарядов осколочного и картечного действия. 
Одновременно улучшение качества пороха и введение картузного заря
жания позволили добиться увеличения дальности стрельбы и скоро
стр€льности орудий. 

ВЮIШЫМ этапом технического совершенствования русской артилле
рии явился петровский период в начале XVIII  в. Для этого времени бы
ли характерны отказ от многокалиберности, введение единообразия изго
товления орудий строго по чертежам, регламентирование порядка их 
испытаний, принятие единой рецептуры порохов, разнообразие боеприпа
сов - гранаты, бомбы, чугунные картечи. С уменьшением весовых харак-
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теристик, особецно орудий попевой и полковой артиллерии, резко увели
чилась их подвижиость на поле боя. 

Разработанные в средние венд новые образцы и среди них знамени
тые шуваловские «единорогю) превзоmли по своим тактико-техничеСI{ИМ 
данным все известные тогда гладкоствольные орудия. Важным их свой
ством являлась способность вести огонь через головы своих войск, что 
открывало новые перспективы боевого применения артиллерии. 

Конец ХУIII  и первая половина XIX в. характерны поиском путей 
обл�гЧения орудий и повышения их маневренных свойств, а также уве
личения прицельной дальности стрельбы. Было положено начало разви
тию ракетного дела в России, разрабатывались боевые ракеты, явившие
ея прообразом реактивных снарядов. И хотя отечественные боевые раке
ты по своим характеристи.кам превосходили иностранные образцы, в тот 

. период они не составили серьезной конкуренции даже гладкостволыiым 
орудиям. 

3а четыре с половиной века усовершенствования артиллерийских 
систем значительно увеличились максимальная дальность стрельбы и по
ражающне свойства боеприпасов. Однако к середине XIX в. стало оче
видным, что гладкоствольная артиллерия исчерпала свои возможности. 
Она становилась бессильной против пехоты, вооруженной нарезным руч
ным оружием. 

Развитие науки и технИ!{и, общий технический прогресс во второй 
половине XIX и начале хх в. привели к положительному решению проб

- лем дальнейшего увеличев:ия дальности, точности стрельбы и скоро
стрельности орудий. 

Создание бронзовых, а затем стальных казнозарядных нарезных 
орудий, замена жесткого лафета упругим, внедрение бездымного пороха 
и продолговатых вращающихся снарядов, совершенствование прицелов, 
развнтие средств связи и артиллериЙской.- разведки - все это подняло 
артиллерию на качественно новую техническую ступень. Возникли усло
вия для перехода к стрельбе с закрытых огневых позиций, что, как изве
стно, привело 1\ коренному повороту в способах боевого применения ар
тиллерии. 

В начале хх в. важным нововведением явилось создание миномета, 
который на иной технической основе представлял собой возрождение 
глаДl\оСТВОЛЬНОГО орудия навесного огня, способного поражать цели за 
УI,РЫТИЯМИ в непосредственной близости от СDОИХ войск. 

с.: переходом артиллерии к стрельбе с за1\РЫТЫХ огневых позиций 
проблему развеД1\И ненаблюдаемых неприятельских стреляющих батарей 
удалось решить лишь после того, ·как в России в 1909 г. была создана 
первая в мире ' звукометрическая станция. 

С ноявлением боевой авиации возникла необходимость организации 
ПВО DОЙСК и объектов тыла. Важпым средством противодействия вра
жеским самолетам стали зенитные орудия. 

3а более чем пять веков материальная часть русской артиллерии 
прошла огромный путь от примитивного ствола, укрепленного в колоде, 
до скорострельных артиллерийских систем, имевших COBpel.feHHble при
цельные приспособления, полу автоматику и оригинальной конструкции 
боеприпасы. 
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в 1) р г а н и з а Ц и о н н о м с т р о и т е .л  ь с т в е русская артиллерия 
таЮI,е прошла ряд э.тапов. 

По мере превращения наряда R особый разряд постоянного войска 
Сl\ладывались принципы его Iюмплектования, организации и управления. 

В середине ХУI в. наряд, по существу, оформился в род войск. Но
вым шагом вперед явилось подразделение его на крепос'Uюй, осадный и 
подевой (полковой) .  

На рубеже ХУII-ХУIII вв. под руководством Петра 1 были осуще
еТВ.:Iены решительные реформы В военном деле. С этого периода устанав
ливается понятие «аРТИJшерию> кю{ регулярный род войск во главе с 
генерал-фельдцейхмейстером (начальник артиллерии РУССRОЙ армии) ,  
учреждается Приказ артиллерии ( 1701 г . )  , совершенствуется органи
зация. 

ДЛЯ ХУIII в. было характерно укрупнение организационных форм 
в результате создания артиллерийского пош,а, а затем перехода к бри
га.rrноЙ организации. 

В первой половине XIX в. заслуживает внимания переход В ' артил
лерии от ротной к батарейной организации. Батарея, объедипявшая од
нотипные орудия, становил ась основной самостоятельной огневой едини
цей·. Примеqательно, что в этот период создаются первые подразделения 
рею(тивной и горной артиллерии. 

Б целом русская артиллерия вступила во вторую половину XIX в., 
И�lея единую и стройную организацию. R концу BeRa этот процесс завер
ШИJIСЯ введением нового звена управления - артиллерийского дивизиона 
в составе двух-трех батарей и учр�ждением должности начальника ар
тиллерии дивизии. Возросшее значение непрерывного управления артил
лерийским огнем и мапевром в дивизии, корпусе и армии привело к со
зданию штабов при соответствующих начальниках артиллерии. 

Наqало ХХ в. озпаменовалось поисками новых форм управления ар
тиллерией. Введение с 1905 г. вместо генерал-фельдцейхмейстера должно
сти l'енерал-инспектора артиллерии с последующим сужением круга его 
обязанностей привело к обособлению артиллерии от других родов войск. 
В ходе первой мировой войны ВОЗНIПша необходимость в пересмотре ря
да вопросов. Недостаточное количество, разнобой штатов, недоукомплек
тованность тяжелой артиллерии привели ' к распылению ее усилий на 
фронте. Ввиду этого в 1916-1917 гг. упорядочиваются вопросы формиро
вания бригад, а из частей образуется корпус резерва верховного коман
дования, получивший название тяжелой артиллеРИlI. особого назначения 
(ТАОН) . ТАОН явился средством маневра с целью количественного и 
l\ачественного усиления артиллерийских группировок' на избранных на
правлениях. В этом проявилось дальнейшее развитие идеи об артилле
рийском резерве в новых условиях ведения вооруженной борьбы. 

Со времени своего зарощ��ения сила наряда (артиллерии) зю\Люча
,'!аСЬ в ОГНЕ. Значение ше его огня в ' бою возрастало по мере совершенст
вования вuоружения и способов б о е в о г о п р и  м е н е н и я орудий в по
левом бою, Сlшадывались определенные тактические ПРИIЩИПЫ их дей
сгвиЙ . 

При линейном боевом ПОРЯДI{е орудия размещались исходя из пост
роения BoiicKa, но с таким расчетом, чтобы пехота могла быетро исполь-
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З0вать эффект огневого поражения неприятеля с целью последующего 
его разгрома. 

С повышением подвижности орудий их стали включать во все эле-
менты походного ПОРЯДI,а и при расположении войска лагерем. 

-

При обороне крепостей "ародилась идея создания резерва орудий, 
а при осаде стали практиковать их групповое (побатарейное) располо
жепие. 

Уже в ХУI в. отмечается стремление к сосредоточению осадных или 
крепостных орудий на главном (решающем) участке боя при подготовке 
штурма пли отражении вражеского штурма. 

Важным этапом явился XVIII  век. Северная, Семилетняя, русско-ту
рец.t\ие и другие войны внесли новое в способы действий русской артил
лерии. По тактическому предназначению ее подразделяли на полковую, 
полевую, осадную и крепостную. 

Более совершенная материальная часть позволяла артиллерии широ
ко маневрировать с пехотой и конницей на . поле боя. Она уже не стесня
ла маневр п являлась их верной помощницей. 

Повышались требования к управлению артиллерией в полевом бою. 
В боевой практике утверждался принцип расположения на одной позиции 
до 6-8 однотипных орудий, что облегчало маневр их огнем и обеспечи
вало быстрое решение новых огневых задач. 

На решающем участке сражения сосредоточивалась большая часть 
артиллерии. В полевом наступательном -бою широко практиковалась сме
н&. огневых позиций орудиями вслед за пехотой (конницей) для под
держни ее своим огнем - зарождаJIaСЬ идея сопровождения огнем и ко
лесами наступающих войск. 

В войнах этого периода более четко оформились элементы артилле
рийской разведки. Таким образом, в первой четверти XVIII  в. были зало
жены основы тактики полевой артиллерии. 

В Семилетнюю войнУ русские артиллеристы не только своим огнем 
готови.:ти бой, но и впервые, стреляя через головы своих войск в ходе 
атаЕИ, фактичеСI\И осуществляли поддержку атаки пехоты. Зарождение 
идеи поддеРЖJ\И атаки расширяло тактичеСRие возможности аРТИЛ.1Iерии. 

n иоходах Суворова были заложены основы б,оевого применения гор
ной артиллерии: организация J,шрша (группировка, 'распределение орудий 
по колоние, выделение резерва) , выбор и занятие позиций, а также 
стрельба в горах. 

ВО второй половине XIX и начале ХХ в. происходил пере смотр взгля
дов на боевое применение артиллерии под влиянием изменений в воору
жеНI1И и характере вооруженной борьбы. 

Несмотря на появление на поле боя нарезной скорострельной артил
лерии, еще долгое . время орудия устанавливались на открытых позици
ях, Iюторые выбирались на высотах. Это вело к большим потерям сторон. 
Выход после долгих · поисков был. пайден сначала в стрельбе с полуза
крытых, . а затем в ходе русско-лпонской войны 1904- 1905 гг. - с закры
тых огневых позиций. 

Оценивая взгляды на применение артиллерии к началу п-ервой ми
ровой войны, следует отметить, что по ряду вопросов отсутствовала чет
кость представлений. Особенно это относилось к вопросу об артиллерий-
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СIЮИ подготовке. Главный упор делался на огневое содействие атаке 
пехоты, т. е. на поддержку атаки, и в само и неопределенной форме рас
сматривалась ее подготовка. Поправку в это внес уже маневренный пери
од войны, когда стало очевидно, что артиллерийская подготовка необхо
дима. 

IIрактика войны подтвердила нецелесообразность длительных (мно
госуточных) артиллерийских подготовок, когда утрачивался элемент 
внезапности. Поиски наилучших методов поддержки атаки пехоты 
привели к выводу, что наиболее эффективен подвижный заградитель
ный огонь (П30) . 

Важный шаг был сделан артиллерийской разведкой. Она велась не 
только наземным наблюдением, но и с помощью аэрофотосъемки, звуко
метрии, а также воздушного наблюдения с самолетов и аэростатов. Перед 
прорывом артиллеристы обеспечивались подро§ными данными о против- _ 
нике с помощью схем и карт-бланковок. 

В годы первой . мировой войны артиллерии npишлось решать ряд 
новых проблем в отношении артиллерийской разведки, маневра и мас
сирования артиллерии и ее огня, группировки и управления артиллерией 
в бою If операции, организации и проведения артиллерийской подготов
IШ, JIоддерлши атаки и сопровождения пехоты в глубине, противосамо
летной борьбы и др. Однако ПОJIНОСТЬЮ решить их не удалось. 

СОВЕТСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. В огне Великой Октябрьской со
циалистической революции и грюкданской войны родилась и крепла 
артиллерия молодой Красной Армии, которая прошла большой и слож
ный путь от отдельных орудийных расчетов и взводов отрядов Красной 
гвардии до превращения ее в мощный род войск. 

е первых дней существования советской артиллерии необходимо 
было наиболее целесообразно решить проблему ее вооружения. Сложность 
состояла в слабой экономике страны и многокалиберности образцов ору
дий отечественного и иностранного производства, оставшихся- в наслед
ство от старой армии. Вопрос о том, что принять на вооружение, - ре
шен был в пользу отечественных образцов. Это обеспечило надежную 
производственную и ремонтную базу артиллерийского вооружения. 

В боях и сражениях гражоан,с1i,ОU воин,ы малочисленная артиллерия 
Красной Армии чаще применялась побатарейно или подивизионно со 
стре:ШОRЫМИ полками и бригадами,. Артиллерийские плотности от 2-5 
до 30-35 орудий на 1 км оказываiись достаточными для отражения 
ударов противника или обеспечения прорыва его неглубокой очаговой обо
роны. Тем более что и противник, как правило, не располагал сильной 
артиллерией. Своим геРОИЗlllОМ и самоотверженностью советские артилле
ристы завоевали глубон:ое уважение в Красной Армии. 

В межвоен,н,ыu период вооружение артиллерии прошло два основных 
этапа - сначала модернизацию, а затем на базе индустриализации стра
ны создание новейших образцов орудий и минометов. 

Созданные артиллерийские системы оказались не только современ
ными, но и перспективными. Многие из них длительное время находи
лись на вооружении. На новой технической основе возрождалось реактив
ное оружие. Сухопутные войска получили важное средство массирования 
огня. 
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Наряду с созданием высокоманевренных артиллерийских систем ре
шалась проблема перевода артиллерии на механическую тягу, но пол
ностыо решить ее до 1941 г. пе удалось. 

Эффективность огня советс}{ой артиллерии была наглядно продемон
СТРИРОllана в ходе советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Уже тогда 
она была образно названа «богом войны» . 

Dсесторонним испытанием для советского народа и его Вооруженных 
Сил явилась Ве/lл�ая ОтечестаеUНltЯ война 1941-1945 гг. В ::IТОЙ войне 
советская артиллерия достигла небывалого могуrцества, превративПIИСЬ из 
таКТlIческого фактора в фю{тор оперативный. Успех ее действий в значи
тельной степени предопределял исход не только боя, но и операции. 

Советская артиллерия росла качественно и }{оличественно. В слож
ных условиях военного времени в короткий сро}{ были разработаны и 
приняты на вооружение новые пушки, гаубицы, мипометы, маневренная 
реaI;rивная система, самоходло-артиллерийские установки, более совер
шенная зенитная пушка и др. Боевой }{омплект орудий пополнился 
бронебойными, подкалиберными и кумулятивными снарядами. В войска 
поступали новые гусеНИЧНЪ1е тягачи. 

Совершенствовались организационные формы. Важным достижением 
советской военной мысли являлось создание крупных артиллерийских 
соедин�ний рвгк. 

По мере роста производства и изменения харю{тера вооруженной 
борьбы возникла необходимость укрупнения организационных форм на
земной и зенитпой артиллерии Сухопутных войск. ГКО и Ставка избрали 
основным направлением создание крупных артиллерийских соединений. 
Это наиболее 'соответствовало интересам массирования артиллерийских 
средств с целью надежного обеспечения быстрого взлома вражеской 
обороны и прикрытия войск С воздуха. Многочисленность отдельных ча
стей (полков, дивизионов) мешаJrа управлению артиллерийскими массами 
в операции и бою. С созданием же артиллерийских дивизий (бригад) 
РВГК, а затем и корпусов было положено начало принципиально новой 
организации артиллерии. 

В операциях Великой Отечественной войны ДальнеЙПIее развитие 
получили способы боевого применения артиллерии. Среди многих решен
ных в боевой практике проблем особого внимания заслуживает проблема 
артиллерийского наступления I{ак нового способа применения артиллерии 
в бою и операции Сухопутных войск. 

Искусство артиллерийского наступления пришло не сразу. ЛиПIЬ в 
конце 1942 г. в контрнаступлении под Сталинградом оно было проведено 
наиболее полно и масштабно. Здесь, на сталин градской земле, советские 
артпллеристы выдержали экзамен на зрелость. Не случайно впоследствии 
19 ноября стал всенародным праздником - Днем артиллерии. 

Массирование артиллерии в Великую Отечественную войну на уча
стках прорыва превзошло все, что знала история войн. Высокие артил
лерийские плотности позволили значительно увеличить глубину одно
временного поражения обороняюrцегося сосредоточенным и массирован
НЬTh! огнем, сократить продолжительность артподготовок и тем самым 
повысить степень внезапности наступления. При этом со всей очевид-
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настью праявлялись преимущества пл'атнасти ,массирова:ннага огня на 
падавление перед его продалжительнастью. 

Особае места отвадил ось поддержке атаки. Если в первых ,кампаниях 
войпы падежного подавления противника перед атакующими танками и 
пехотай не всегда удавалось достигнуть, то в последующем этат недоста
та1, был устранен. Поддержка атаки осуществлялась не талько методом 
lIас.;rедавательного сасредотачения огня (ПСQ) , но и гибка управляемым 
огневым валам (адинарным, двойным и даже четверным) или их саче
танием. 

Балее сложным оказалась решение вопроса о сопроваждении пехоты 
и тзнкав при бое в глубине обараны. Важная раль отводил ась при это.м 
паюшвшейся на пале боя самоходной бронированной артиллерии. 

Особое значение в гады войны приобрела борьба с танками, особен
но в обороне. И хотя сама нроблема не являлась новинкой со времен 
еще первой мировой войны, однако в изменившихся условиях ведения 
вооруженной борьбы ее пришлось решать в известноМ"- смысле заново. 
Была выработана система организации противотанковой обороны, осно
вай каторай являлись артиллерийские противотанковые опорные пункты, 
районы и сильные пративотаюювые резервы в сочетании с другими сред
ствами и ударами авиации. В основе этого лежала идея противопостав
.lJения массираванному танковому удару противника массированного при
менения противатанковых средств. 

Не менее слол,ной проблемой являлись действия зенитной артилле
ри� в системе ПВО войск. По мере роста зенитно-артиллерийских средств, 
укрупнения организационных форм и улучшенин: системы руководства 
бьши сазданы предпосылки для массирования и ширакого маневра зе
нитными частями и саединениями при решении задач ПВО войск. 

Огромный боевой опыт войн'ы со всей очевидностью подтвердил, что 
артиллерия превратилась в главную огневую силу Сухопутных войск. 

В послевоенный период с середины 50.,х г.одов .под' ,ВЛllЯШi:ем внедре
ния рю;:етно-ядерного оружия в армиях бозtьшинства государств происхо
дит эволюция во взглядах на роль и место артиллерии в бою и операции. 
Перваначально предпалагалось, что ракетно-ядерное оружие решит все 
задачи по поражению противника. Однако уже в начале 60-х годов зару
бежные специалисты пришли к заключению, что в УСJIOВИЯХ высокоманев
генных действий и быстро меняющейся обстановки часто использовать 
это оружие нецелесообразпо или даже невозможно. В то же самое время 
создание ядерных зарядов артиллерийских калибров за рубежом позво
лило рассматривать артиллерию в качестве универсального средства по
ражения как обычными, так и ядернымн боеприпасами. 

Советская военная наука, учитывая достижения военно-технической 
МЫСJlИ, рекомендует руководствоваться идеей о гармоничном развптии 
cpe�CTB вооруженной борьбы. 

Артиллерийская техника за послевоенный период претерпела зна
чительные качественные изменения. На вооружение наземной артиллерии 
были приняты противотанковые самодвижущиеся пушки, а также без
откатные орудия, новые пушки и гаубицы, самоходные гаубицы и тя
желые самоходные орудия, новейшие минометы и боевые машины реак
тивнай артиллерии, новые зенитные системы. Благодаря этому значи-
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тельно возросли дальность стрельбы, скорострельность, бронепробивае
мость, ТОЧН(jСТЬ огня, маневренность и уровень автоматизации заряжания 
и наводки орудий в цель. Одновременно расширился ассортимент боепри
пасов повышенного поражающего действия - кумулятивных, подкалибер
ных и фугасных снарядов, а также специальных - зажигательных, осве
тительн�х, дымовых и других. Артиллерия обеспечивалась современ
ными прицелами, радиолокационными, звукометрическими, оптическими 
п другими техническими средствами разведки. На ее вооружение посту
пали метеостанции, приборы ночного видения, средства топогеодезиче
ской привязки элементов боевого порядка, электронно-вычислительные и 
другие приборы управления огнем, средства связи, вертолеты-корректи
ровщики. Все это было призвано решительно ускорить подготовку дан
ных для открытия огня, повысить его точность независимо от времени 
суток и погодных условий. 

Создание комплексов управляемых и неуправляемых ракет и их 
широкое внедрение с середины 50-х годов в Сухопутные войска открыло 
перспективу нанесения огневых и ядерных ударов по важнейшим целям 
и объектам на глубину до нескольких сот километров, что в прошлом 
6ыло недоступно для ствольной артиллерии. Были приняты на вооружение 
ракетные комплексы различного назначения - тактического и оператив
но-тактического. 

Развитие тактического и оперативно-тактического ракетного оружия 
прошло ряд этапов - от ,дорогостоящих, сложных в :жсплуатации, гро
моздких и недостаточно маневренных комплексов к более экономичным 
и совершенным ракетным системам, обеспечивавшим подготовку и пуск 
ракет с наклонным или вертикальным стартом в считанные минуты. 

На.ilичие управляемых противотанковых ракет (ПТУР) обеспечило 
поражение ташюв одной-двумя ракетами на удалении несколы{Их кило
метров. Это открыло новые перспективы борьбы с бронированными це
лями. 

Таким обра,3()м, даль'нейшее соверше.н.ствоваиие Iliртиллерийекого и 
разработка ракетного вооружения в послевоенный период явились важ
ной материальной предпосылкой для создания в советских Сухопутных 
ВОЙСI{ах I{ачественно нового рода войск - ракетных войск и артиллерии 
( РВ и А) . 

Решающее влияние оказаJI научно-технический прогресс на подготов
ку кадров. На повестку дня был поставлен вопрос о подготовке для ра
кетных войек и артиллерии не просто командира, а командира-инженера. 

Значительно изменилась боевая подготовка в ракетных подразделе
ниях и артиллерии, так как изменился и характер воинского труда. В про
цессе боевой подготовки личный состав имеет дело со сложными элект
ронными, радиотехническими и автоматическими устройствами. При этом 
требуются не только большая физическая выносливость и высокая пси
хологическая стойкость, но и значительное умственное напряжение, ши
РОКИЙ технический кругозор. 

Применение ЭВМ обогащает систему обучения ракетчика-артилле
риста, ускоряет принятие решения и его реализацию. Поэтому одного от
личного знания ПОЛОiI_ений, уставов и наставлений уже недостаточно, 
необходим еще и инженерный подход к решению нестандартных задач. 
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В комплексе они обеспечивают в конечном счете успех действий подраз
делений и части в полевых условиях на учениях, особенно с боевой 
стрельбой. 

В послевоенный период продолжалось совершенствование ' способов 
и методов стрельбы, но особенно это относится к вопросам управления 
огнем дивизиона, артиллерийской группы и артиллерии общевойско
вого соединения. Наибольшие успехи были достигнуты в разработке тео
рии и выработке практических рекомендаций, связанных с подготовкой 
ПУЧ1;ОВ и нанесением ударов ракетами различного назначения. 

i Рю,етные войска и артиллерия являются основным средством ядер
ного и огневого поражения противника в бою и операции. Этот род войск 
находится в постоянной боевой готовности. Большая дальнобойность и 
высокая маневренность pal,{eTHblx Iюмплексов и артиллерийских систем 
позволяют широко маневрировать как ракетными ударами и огнем, так 
и подразделениями и частями. Важнейшим условием эффективного при
менения РВ и А является умелое сочетание боевых качесТв управляе
мых и неуправляемых ракет, орудий, минометов и боевых машин, бы
строе и скрытное сосредоточение их на избранном направлении и вне
запное нанесение ракетных (артиллерийских) ударов с целью завоевания 
и удержания огневого превосходства над противником в наступлении 
или срыва его замыслов в обороне. 

Советские ракетчики и артиллеристы, помня завет великого Лени
на -'- всегда быть начеку, отвечают на заботу партии и народа новыми 
успехами в боевой и политической подготовке, ратным трудом в освое
нии военной техники. Залогом высокой боевой готовности ракетных 
войск и артиллерии являются боевое мастерство личного состава, его вы
сокое политико-моральное состояние, а также отличная техническая, так
тическая· и огневая подготовка. Верные сыны своего народа советские 
ракетчики и артиллеристы - продолжатели многовековых боевых- тради
ций русских пушкарей --'- будУТ и впредь умножать С"лаву отечественной 
артиллерии, крепить оборонное могущество социалистической Отчизны . 

• 
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1 03006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степаяова, дом 3 
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