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хорошее управление сделало его высокоэффективным и дисциплинирован-

ным, благодаря чему партизаны могли воевать наравне с регулярной армией. 
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В годы Великой Отечественной войны боевые действия по овладению го-

родами нередко составляли важную, а иногда и главную цель армейских и 

фронтовых наступательных операций. Советские войска не имели большого 

боевого опыта в тактике ведения боевых действий в городах. Впервые такой 

боевой опыт Советские войска получили в ходе боев за Сталинград.                

В дальнейшем данный опыт нашел своё отражение в боевых уставах и посо-

биях по тактике.  

Анализ боевых действий в таких городах, как Кенигсберг, Будапешт, Бер-

лин, показывает, что исход боя решали самостоятельные, инициативные дей-

ствия даже небольших подразделений. Опыт ведения боевых действий в го-

родах непрерывно совершенствовался в ожесточенных боях Великой 

Отечественной войны на улицах таких городов, как Орёл, Харьков, Севасто-

поль, Кенигсберг, Будапешт, Берлин и многих других городов.  

Способы по овладению городами в годы Великой Отечественной войны 

не имели шаблона. Это было связано с оперативно-тактической обстановкой 

и их захват проводился с ходу или штурмом.  

Захват с ходу обычно применялся на неподготовленную оборону против-

ника и на города, которые удерживали малыми силами. Важное значение 

здесь имело сосредоточение усилий на упреждение действий противника, а 
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именно: не дать ему выйти к населенному пункту и лишить его возможности 

занять там оборону отходящими войсками. Решающую роль в такой ситуации 

играли передовые отряды, задача которых состояла в том, чтобы стремитель-

ными и активными действиями захватить важные объекты и удерживать их 

до подхода главных сил, тем самым создавая благоприятные условия для 

дальнейшего разгрома гарнизона противника.  

Примером успешных действий по захвату города с ходу является овладе-

ние 42-м гвардейским стрелковым полком 13-й гвардейской стрелковой диви-

зии г. Ченстохова [1].  

Если же противник заранее организовывал оборону города большими си-

лами и средствами, то захват его с ходу был неэффективным и нецелесооб-

разным и приводил к большим потерям среди личного состава.  В связи с 

этим советскими войсками проводилась всесторонняя подготовка, которая 

включала в себя последовательное и непрерывное уничтожение очагов вра-

жеской обороны, продвижение штурмовых групп вглубь города вплоть до 

полной капитуляции противника. С целью нанести максимальное поражение 

противнику перед штурмом города обычно предшествовала мощная артилле-

рийская и авиационная подготовка атаки. Разрушение прочных зданий прово-

дилось заблаговременно, в так называемый период предварительного разру-

шения, предшествующий огневой подготовке атаки. 

Для захвата наиболее важных и сильно укрепленных объектов создава-

лись мобильные штурмовые отряды и группы, которые усиливались сапера-

ми, артиллерией, огнеметами и танками. Личный состав штурмовых отрядов 

и групп обеспечивался подрывными зарядами, зажигательными, дымовыми и 

сигнальными средствами, а также приспособлениями для преодоления пре-

пятствий и штурма зданий. 

В состав штурмовых групп выделялись силы и средства от взвода до 

стрелковой роты. Обычно такие группы насчитывали 30–40 человек [1]. Как 

правило, штурмовые группы усиливались одним-двумя отделениями станко-

вых пулеметов, одним-двумя отделениями ранцевых огнеметов, одним-двумя 

взводами артиллерии, взводом танков или самоходно-артиллерийских уста-

новок. Штурмовая группа делилась на подгруппы: захвата (штурма), обеспе-

чения (огневые средства), закрепления и резерва.  В некоторых группах, 

например, при штурме Берлина и Будапешта, создавались подгруппы раз-

граждения, разрушения (поджога) и задымления.  

Штурмовой отряд по своему составу формировался из усиленного стрел-

кового батальона. 

Например, в состав штурмового отряда 84-го гвардейского стрелкового 

полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии при штурме Кенигсберга входил 

2-й стрелковый батальон, усиленный четырьмя танками, восьмью самоходно-
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артиллерийскими установками, батареей 120-мм минометов, взводом 122-мм 

гаубиц и взводом 76-мм пушек, ротой саперов, отделением химиков и отде-

лением ранцевых огнеметов [1]. 

Боевые задачи полкам в ходе ведения боевых действий определялись ис-

ходя из плотности застроек районов города, характера зданий различных ти-

пов, наличием подземных коммуникаций, сил и состава противника. Как пра-

вило, боевая задача в городе по глубине уменьшалась, чем в обычных 

условиях. Так, при штурме г. Кенигсберг в апреле 1945 г. глубина ближайших 

задач 801-го и 806-го стрелковых полков 235-й стрелковой дивизии составля-

ла 300–600 м, а последующих – до 1 км [2]. 

Танки входили в состав штурмовых групп и действовали в их боевых по-

рядках, а часть танков оставалась в резерве командира полка для отражения 

контратак и прикрытия флангов. 

Продвижение штурмовых групп осуществлялось путем просачивания по 

дворам, садам, паркам, переулкам, через проломы в стенах домов, по подзем-

ным коммуникациям. По улицам продвигались мелкие подразделения до 10–

15 человек, усиленные танками и самоходно-артиллерийскими установками 

[1]. Уличные бои велись в тесном соприкосновении с противником и одно-

временно на нескольких уровнях: на улицах и площадях, на разных этажах 

зданий, на крышах домов, в подвалах, убежищах, подземных коммуникациях 

и отличались особым упорством и напряженностью [2]. 

Артиллерийская поддержка штурмовых групп осуществлялась последова-

тельно: на глубину до 400 м оборона подвергалась сплошному поражению, а 

глубже – обстреливались только перекрестки, угловые здания, площади [1]. 

Одновременно артиллерия отсекала противника на флангах атакуемого объ-

екта и в глубине. После захвата объектов на окраине города танки, САУ, пу-

леметы, ПТР немедленно брали под обстрел улицу и переулки в районе квар-

тала, намеченного для атаки. Это затрудняло противнику организацию 

контратак и в то же время способствовало более быстрому развитию успеха 

штурмовых групп. По мере продвижения атакующих подразделений огневое 

поражение перемещалось в глубину. Артиллерия вела огонь по нижним эта-

жам и подвалам. 45-мм и 76-мм пушки били по окнам верхних и средних эта-

жей, а по крышам вели огонь минометы. Под прикрытием артиллерийского 

огня штурмовые группы приближались к зданиям и в установленное время 

бросались на штурм объекта. За час советская артиллерия могла превратить 

город в пылающий ад. В ход шло все: от легких минометов до гаубиц Б-4. 

В ходе атаки пехоту поддерживали танки, которые передвигались в ее бо-

евом порядке. Эта тактика использовалась для зачистки улиц. Суть была в 

том, что два танка двигались на расстоянии 20–30 метров позади группы бой-

цов пехоты [2]. Причем оба танка плотно прижимались к краям улицы и це-



314 
 

лились наискосок, прикрывая друг друга. Обычно еще несколько танков или 

САУ двигались позади них. Эта тактика позволяла защищать танки от фауст-

патронов (пехота не давала к ним подобраться ближе), а танки защищали сол-

дат от пулеметных расчетов. 

В годы Великой Отечественной войны в случае упорного сопротивления 

противника в бой вступали огнеметчики, создавая очаги пожара, выкуривая 

гарнизон противника, обеспечивая пехоте проникновение вглубь обороны и 

окончательное уничтожение противника.  

Опыт боевых действий танковых и механизированных бригад по захвату 

городов и населенных пунктов показывает, что исход боя в выше указанных 

условиях решали энергичные и стремительные действия отдельных танковых 

и механизированных частей и даже подразделений, которые опрокидывали 

противника в полосе своего наступления и на его плечах врывались в города 

и населенные пункты. 

Боевые действия в городах в годы Великой Отечественной войны отлича-

лись особой сложностью и упорством. Они требовали от командиров любого 

звена и всего личного состава высокого искусства, инициативы, напористости 

и решительности. Анализ локальных войн и вооруженных конфликтов по-

следних лет свидетельствует, что накопленный в годы Великой Отечествен-

ной войны боевой опыт во многом сохраняет свое значение и в настоящее 

время. Именно города и крупные населенные пункты становятся первооче-

редными объектами действий противоборствующих сторон. 

 

Список литературы 

1 Сборник тактических примеров по опыту Великой Отечественной войны. –       
№. – 15. – М. : Воениздат, 1945. – С. 58–62. 

2  Булатов, А. Ф. Способы овладения городами и условия их применения /        
А. Ф. Булатов // Военная мысль. – 2001. – № 2. – С. 23–28. 

 
 
УДК 94(476) "1941/1945" 

 

ДНЕПРОВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ. БОЕВОЙ ПУТЬ 
 

В. И. ГУРИНОВИЧ, С. В. МАКСИМЕНКО, В. В. ЗМИЕВСКИЙ 
Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 
 

12 января 1945 года началась Висло-Одерская стратегическая наступа-

тельная операция, в которой также приняла участие и Днепровская флотилия.  


