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Аннотация. В статье освещаются боевые действия 17-й воздушной армии в ходе проведения Среднедон-

ской наступательной операции 16–30 декабря 1942 г. («Малый Сатурн»). На основе различных источников, 

в том числе и архивных документов, рассмотрена подготовка авиасоединений армии к проведению операции, 

кратко освещен ход и подведены итоги боевых действий советской авиации в декабре 1942 г. Представлены 

примеры героизма советских летчиков, чье мастерство позволило выполнить все поставленные советским 

командованием задачи. 
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Введение© 

С точки зрения методологии и дидактики пред-

ставляется интересной проблема соотношения между 

мемуаристикой и/или устной историей и исследова-

ниями, основанными на «жестких» первоисточни-

ках, преимущественно архивных. Как правило, в 

первом случае речь идет о субъективных по опреде-

лению выводах и оценках, которые, даже при отсут-

ствии намерения так или иначе приукрасить дей-

ствительность, или, наоборот, проявить гиперкрити-

ческий подход к ней, все же могут вскрыть лишь от-

дельные ее аспекты, не будучи в состоянии воссо-

здать общую картину во всей ее сложности и много-

образии. Такую картину можно получить на основе 

перепроверки и корректировки данных мемуари-

стики посредством привлечения источникового мате-

риала других групп. Сочетание обоих подходов поз-
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волило авторам внести определенный вклад в разра-

ботку одной из важных и недостаточно исследован-

ных проблем истории военных действий Красной ар-

мии в ходе операции «Малый Сатурн». 

Исходным стимулом для обращения к данной 

проблеме стала подготовка к 80-летию Среднедон-

ской наступательной операции «Малый Сатурн», в 

ходе которой одному из соавторов (Г.П. Ивановой) 

вспомнилась беседа с известным советским и россий-

ским историком и социологом А.А. Галкиным. Диа-

лог состоялся в рамках Конференции российско-гер-

манской комиссии историков в Дрездене в 2010 г. 

Оказалось, что А.А. Галкина многое связывает с во-

ронежской землей: в конце 1942 г. он в качестве по-

литработника был отправлен в штаб, возможно, того 

самого генерала В.М. Баданова, танки которого со-

вершили вошедший в историю рейд по германским 

тылам (о нем пойдет речь в дальнейшем изложении). 
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Свой личный вклад в действия корпуса А.А. Галкин 

отнюдь не преувеличивал: по его словам, в первый 

день наступления группе политработников было ска-

зано, чтобы они «не болтались под ногами», сидели 

тихо и не мешали штабной работе. Когда им позво-

лили выйти, то первое, что впечатлило – догоравшие 

советские танки, дым от которых закрывал весь го-

ризонт. Политработники решили, что наступление 

провалилось. Однако настроение штабного началь-

ства явно говорило о противоположном: улыбки, 

шутки, распоряжение накормить, наконец, несчаст-

ных «узников» (до этого их вообще не замечали). 

Дали машину, поехали вперед: советских танков не 

видно, ни сгоревших, ни целых, ушли в прорыв, с 

ними ушла и пехота, вокруг только десятки сгорев-

ших вражеских танков и пленные, пленные…  

А.А. Галкин образно назвал то, что они увидели, 

«слоеным пирогом»: колонны отступавших итальян-

цев (ботинки на тонкой подошве!) и параллельно – 

обозы и штабные машины наступающих частей 

Красной армии. По рации сообщили, что в плен по-

пал кто-то из командования: возможно, полковник 

или даже генерал. Было приказано возвращаться в 

штаб, где, наконец, истосковавшемуся по настоя-

щему делу политработнику занятие было найдено: не 

будучи профессиональным переводчиком, он стал до-

прашивать пленных. Это и стало его «профессией» 

на оставшиеся дни и годы войны – в качестве ин-

структора политического отдела 1-й гвардейской  

армии. 

Та случайная беседа с Александром Абрамовичем 

Галкиным (1922–2022) и стала толчком для более 

глубокого исследования событий, происходивших на 

воронежской земле 80 лет назад. В основу статьи 

легли как уже опубликованные материалы, так и ар-

хивные источники, основная работа по их сбору и 

анализу проведена Е.А. Шендриковым. 

Целью Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн», проведенной войсками Юго-Запад-

ного фронта во главе с генерал-полковником 

Н.Ф. Ватутиным и подразделениями левого крыла 

Воронежского фронта, которым командовал генерал-

лейтенант Ф.И. Голиков, был разгром немецкой 

группы армий «Дон». В состав Юго-Западного 

фронта на тот период входили 1-я и 3-я гвардейские, 

5-я танковая и 17-я воздушная армии; в состав Во-

ронежского фронта – 6-я общевойсковая и 2-я воз-

душная армии. Группа армий «Дон» во главе с гене-

рал-фельдмаршалом Э. Манштейном насчитывала 

459 тыс. чел., свыше 6 тыс. орудий и минометов, 600 

танков, более 560 самолетов. 

В результате части Красной армии (425,5 тыс. 

чел., свыше 5 тыс. орудий и минометов, свыше  

1 тыс. танков, 552 самолета) вышли в тыл группы 

армий «Дон». Чтобы ликвидировать прорыв войск 

Юго-Западного фронта, немецкое командование 

было вынуждено израсходовать свои резервы, пред-

назначенные для деблокады окруженной под Ста-

линградом группировки [1, с. 1433]. 

Важную роль в успехе боевых действий сыграла 

авиация, которая уничтожала на поле боя живую 

силу и технику противника, препятствовала пере-

броске его резервов, боеприпасов и горюче-смазоч-

ных материалов, а также пыталась завоевать господ-

ство в воздухе. Применение боевой авиации в ходе 

операции «Малый Сатурн» нашло определенное от-

ражение в отечественной литературе. Первые упоми-

нания о 17-й воздушной армии (ВА) встречаются в 

кратком оперативно-тактическом очерке подполков-

ников Н.А. Фокина и В.И. Сидорова [2], посвящен-

ном описанию подготовки и проведения наступатель-

ной операции войсками Юго-Западного фронта в де-

кабре 1942 г. К сожалению, авторы ограничились 

только перечислением боевого состава авиасоедине-

ний [2, с. 27], опустив анализ боевых действий со-

ветских летчиков накануне и в ходе операции.  

К числу первых серьезных работ, освещавших бо-

евые действия 17-й ВА, относятся труды, принадле-

жащие Л.Б. Корецу [3; 4]. Автор достаточно по-

дробно исследовал боевое применение советской 

авиации, включая и 17-ю ВА, в ходе операции Юго-

Западного фронта по разгрому 8-й итальянской ар-

мии и левого крыла группы армий «Дон» (16−30 де-

кабря 1942 г.). На основе архивных документов Ми-

нистерства обороны СССР Л.Б. Корец составил таб-

лицу, в которой ознакомил читателей с составом и 

соотношением сил авиации противоборствующих 

сторон накануне боевых действий [3, л. 185]. Силь-

ной стороной исследований является попытка автора 

показать не только положительные моменты в работе 

советских летчиков, но и обозначить недочеты, по-

влиявшие на снижение эффективности действий 

авиасоединений17-й ВА [4, с. 190−192]. К слабым 

сторонам публикаций можно отнести отсутствие опи-

сания героических подвигов советских летчиков, со-

вершенных в указанный период, которыми изобило-

вала 17-я ВА. 

Доблесть и героизм советских пилотов, проявлен-

ные в небе над Сталинградской областью в декабре 

1942 г. описаны в военно-историческом очерке о бо-

евом пути 17-й ВА в годы Великой Отечественной 

войны, подготовленном авторским коллективом под 

руководством дважды Героя Советского Союза, за-

служенного военного летчика СССР, доктора воен-

ных наук, профессора, маршала авиации Н.М. Ско-

морохова [5].  

Краткие упоминания о боевом пути 17-й ВА со-

держатся в ряде фундаментальных трудов, подготов-

ленных советскими и российскими военными исто-

риками [6, с. 141−144; 7, с. 83; 8, с. 114; 9, с. 405; 

10, с. 397].  

Исследуя проблемы, связанные с разгромом 

немецко-фашистских войск и их сателлитов на Сред-

нем Дону в ходе наступательной операции «Малый 

Сатурн», воронежский исследователь А.В. Финеев 

осветил ряд мероприятий, проведенных в 17-й ВА 

накануне наступления. Также автор уточнил боевую 

численность советской авиации и противостоящих 

ей немецких и итальянских ВВС. Анализу боевых 

действий авиации А.В. Финеев не уделил достаточно 

внимания [11, с. 16]. 

В целом, вышеуказанные публикации не исчер-

пывают всего многообразного спектра проблем, свя-

занных с боевым применением 17-й ВА в ходе 

Среднедонской наступательной операции 16−30 де-

кабря 1942 г. Поэтому целью данной статьи явля-
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ется попытка восполнить имеющийся в отечествен-

ной историографии пробел в изучении исторических 

аспектов участия авиасоединений 17-й ВА в наступа-

тельной операции советских войск на Среднем Дону 

в декабре 1942 г. 

Результаты 

17-я ВА была создана в конце октября 1942 г. в 

составе вновь сформированного Юго-Западного 

фронта [10, с. 397]. С 15 ноября 1942 г. по 9 мая 

1945 г. армия считалась частью действующей Крас-

ной Армии [12, с. 128]. С ноября 1942 г. по март 

1943 г. ею командовал генерал-майор авиации Сте-

пан Акимович Красовский (1897–1983). Он прошел 

путь от авиамоториста до командующего ВВС Брян-

ского фронта [13, с. 218–219]. С мая до начала но-

ября командовал 2-й ВА [14]. К декабрю 1942 г. ко-

мандарм уже имел необходимый опыт в организации 

и ведении боевых действий в крупных операциях. 

Существенную помощь С.А. Красовскому оказывали 

заместитель по политической части, бригадный ко-

миссар В.Н. Толмачев и начальник штаба, полков-

ник К.И. Тельнов [5, с. 7]. 

В 17-ю ВА входили 1-й смешанный авиационный 

корпус [сак] (генерал-майор В.И. Шевченко), 267-я 

истребительная авиационная дивизия [иад] (подпол-

ковник Л.В. Коломейцев), 288-я иад (подполковник 

С.Ф. Коновалов), 221-я бомбардировочная авиацион-

ная дивизия [бад] (полковник И.Д. Антошкин),  

262-я ночная бомбардировочная авиационная диви-

зия [нбад] (полковник Г.И. Билицкий) и 282-я иад 

(подполковник А.М. Рязанов) [15, с. 498], 10-я даль-

няя разведывательная эскадрилья и эскадрилья 4-го 

разведывательного полка [2, с. 27], 403-я отдельная 

эскадрилья связи [16, л. 5]. В период подготовки к 

операции в состав 17-й ВА дополнительно влился  

3-й сак [7, с. 83]. В отчете о боевой деятельности его 

частей за период с 16 декабря 1942 г. по 10 января 

1943 г. указано, что корпус по распоряжению коман-

дующего ВВС Красной армии, генерал-лейтенанта 

А.А. Новикова вошел в оперативное подчинение  

17-й ВА и «к началу операции 1-й гвардейской ар-

мии» сосредоточился своими авиасоединениями на 

аэродромных узлах: аэроузел Таловая – 202-я бад в 

составе 36-го гвардейского, 39-го и 797-го авиацион-

ных полков; аэроузел Калачеевский – 290-я штурмо-

вая авиадивизия (шад) в составе 299-го, 625-го и  

775-го авиационных полков; аэроузел Краснофлот-

ское – 207-я иад в составе 5-го гвардейского, 814-го 

и 867-го авиационных полков. Части истребительной 

авиадивизии прибывали на аэроузел в ходе операции 

17−27 декабря и сразу включались в боевую работу. 

Управление корпуса разместилось в Калаче.  

К началу операции авиакорпус имел более 120 само-

летов (38 Пе-2, 75 Ил-2 и 14 Як-7б). Поскольку ис-

требители Як-7б прибыли 17 декабря 1942 г., то до 

27 декабря боевые действия штурмовики и бомбар-

дировщики корпуса вели без прикрытия, неся боль-

шие потери от вражеских истребителей [17, л. 2]. 

                                                 
1 По другим данным, авиационная группировка против-

ника насчитывала от 500 самолетов (См.: История Второй 

мировой войны 1939−1945 гг. М. : Воениздат, 1976. Т. 6. 

Коренной перелом в войне. С. 66–67), до 520 самолетов (в 

том числе истребителей до 160, бомбардировщиков около 

В целом, по состоянию на 15 декабря в боевой со-

став 17-й ВА входили 332 самолета: 205 исправных 

(31 бомбардировщик Б-3, 64 штурмовика Ил-2, 57 

истребителей Як-7б, 30 ночных бомбардировщиков 

У-2 и Р-5, 5 разведчиков Пе-2 и 18 самолетов связи 

У-2) и 127 неисправных (11 бомбардировщиков Б-3, 

37 штурмовиков Ил-2, 53 истребителя Як-7б, 11 ноч-

ных бомбардировщиков У-2 и Р-5, 2 разведчика Пе-

2 и 13 самолетов связи У-2) [18, л. 36]. Таким обра-

зом, советская авиационная группировка (2-я и 17-я 

ВА) в районе наступления насчитывала 664 самолета 

(193 истребителя, 220 штурмовика, 198 бомбарди-

ровщиков (в том числе и ночные У-2), 23 разведчика 

и 30 самолетов связи [2, с. 27]. 

Что касается ВВС противника, согласно данным 

советских и российских исследователей, они насчи-

тывали 560–580 боевых самолетов1 (8-й немецкий 

авиакорпус [ак] – 500-520 самолетов и ВВС 8-й ита-

льянской армии [А] – 64 самолета) [7, с. 84]. Более 

полные данные о вражеской авиационной группи-

ровке приводятся в отчете о боевой работе 17-й ВА 

за декабрь 1942 г. В нем указан состав 8-го ак, 

насчитывавший на 16 декабря 430−500 самолетов, из 

них 80−100 самолетов Хе-111 (27-я бомбардировоч-

ная эскадра на аэродроме Миллерово), 80–100 само-

летов Ю-88 (76-я бомбардировочная эскадра на аэро-

дроме Таманская), 90−100 самолетов Ю-87 (1-я эс-

кадра пикирующих бомбардировщиков на аэродроме 

Морозовский), 70−90 самолетов Ме-109 и Ме-109Ф 

(1-я истребительная эскадра на аэродромах Морозов-

ский и Боковская), 60−70 самолетов Ме-110 (на аэро-

дроме Обливская, принадлежность эскадры не уста-

новлена), до 50−60 самолетов разведчиков-корректи-

ровщиков ФВ-189, ХШ-123, ХШ-126 (на аэродромах 

Шалаевский и Скосырская). На передовых площад-

ках противник имел следующие единицы техники: 

Федотовский – 10 Ме-109, В. Максай – 10 Ме-109, 

Шалаевский – до 15 Ме-110, Николаев – 10−15 Ме-

109, совхоз «Светоч» − до 10−12 Ме-109 [16, л. 6]. 

Штаб 8-го немецкого авиационного корпуса к началу 

операции «Малый Сатурн» размещался в станице 

Обливской [16, л. 6], а после начала советского 

наступления в декабре 1942 – январе 1943 гг. – в 

населенном пункте Крымском на Донце. С 1 июля 

1942 г. по 18 мая 1943 г. командиром корпуса был 

один из высших командиров люфтваффе, генерал-

лейтенант М. Фибиг, являвшийся участником поль-

ской и французской кампаний [19, с. 103, 462]. 

Кроме того, немецкое командование могло при-

влекать авиацию с аэродромов Воронежского и Ста-

линградского направлений до двух бомбардировоч-

ных и одной истребительной эскадры (до 250−300 са-

молетов) для боевых ударов по войскам Юго-Запад-

ного фронта [16, л. 6]. Эту информацию косвенно 

подтверждает дневник боевых действий Верховного 

главнокомандования вермахта. В нем отмечается, 

что 11 декабря в связи с начавшимся наступлением 

советских войск на 8-ю итальянскую армию 4-й ВФ 

300 и разведчиков около 60). См.: Фокин Н.А.,  

Сидоров В.И. Разгром итало-немецких войск на Дону (де-

кабрь 1942 г.). Краткий оперативно-тактический очерк.  

М. : Воениздат, 1945. С. 29. 
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передал часть своих сил в распоряжение командова-

ния ВВС группы армий «Дон» [20, с. 190]. Таким об-

разом, по данным разведки Юго-Западного фронта, 

противник располагал авиацией до 800−1000 самоле-

тов (до 500 бомбардировщиков, 240−250 истребите-

лей, 50−60 разведчиков-корректировщиков и до 200 

транспортных самолетов) [16, л. 6]. Основную удар-

ную силу 8-го немецкого авиационного корпуса со-

ставляли дневные бомбардировщики [21, с. 68]. 

В декабре вражеская авиация, в особенности во 

вторую половину месяца, в связи с оживленными 

действиями наших наземных войск на левом крыле 

фронта повысила активность. ВВС противника груп-

пами до 14 бомбардировщиков действовали по насе-

ленным пунктам на Бутурлиновском и Калачеевском 

направлениях, группами до 12 самолетов бомбарди-

ровали железнодорожные станции на участке Калач, 

Таловая и войска на поле боя на участке Новая Ка-

литва, Богучар. Одиночными самолетами вели раз-

ведку с попутным бомбардированием разведыватель-

ных объектов на глубину Новохоперск, Токаревка.  

В декабре на Юго-Западном фронте противник осу-

ществил 3394 самолетопролета [22, с. 5–6]. 

Для обеспечения окруженных под Сталинградом 

войск немецкое командование сосредоточило на 

аэродромах юга большое количество транспортных 

самолетов. На аэродромы Морозовский, Тацинская, 

Ростов, Сталино, Харьков, Запорожье транспортные 

самолеты были переброшены с Северо-Западного и 

Центрального направлений и из Германии. Окру-

женным под Сталинградом войскам транспортная 

авиация систематически перебрасывала боеприпасы, 

горючее, запасные части для танков, продовольствие 

(в том числе печеный хлеб), медикаменты. Обрат-

ными рейсами вывозились раненые, личный состав 

штабов и офицерский состав. 

Воздушной разведкой противник стремился уста-

новить боевые порядки советских наземных войск, в 

особенности танковых соединений. Этим он зани-

мался систематически. Разведывалось также и дви-

жение войск по дорогам в армейском и войсковом 

тылах с целью обнаружения производимых совет-

ским командованием перегруппировок [22, с. 29, 

25]. Возможно, на основании этих и ранее добытых 

сведений командующий 4-м воздушным флотом, ге-

нерал-полковник барон В. фон Рихтгофен составил 

мнение о положении Красной армии, которым поде-

лился с А. Гитлером. Как отмечал военный адъ-

ютант А. Гитлера по ВВС, полковник Н. фон Белов, 

«Рихтгофен испытывал большие опасения насчет со-

стояния Восточного фронта и обрисовал возможно-

сти, которые, по его разумению, имеются у русских. 

Опасения эти совпадали с опасениями самого Гит-

лера: оба предполагали, что Красная армия на Дону 

все-таки пробьется через лесистую местность на се-

верном берегу реки» [23, с. 394]. 

План наступательной операции советских войск, 

первоначально получившей название «Сатурн», 

предложил командующий Юго-Западным фронтом, 

генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин, и 3 декабря 

1943 г. его утвердил Верховный главнокомандую-

щий И.В. Сталин. В тот же день в 17-й ВА начался 

подготовительный период «декабрьской операции по 

разгрому немцев в излучине Среднего Дона» [18, 

л. 26 об.]. Приведение авиации в боевую готовность 

намечалось к 9 декабря, а начало операции – 10 де-

кабря [8, с. 113–114]. После внесения изменений в 

план мероприятия, вызванных переходом в наступ-

ление вражеской котельниковской группировки, 

операция получила условное наименование «Малый 

Сатурн» [24, с. 197]. В директиве от 13 декабря 

1942 г. Ставка ВГК указывала командующему Юго-

Западным фронтом, генерал-полковнику Н.Ф. Вату-

тину, что в связи с видоизменением плана операции, 

«главный удар направить не на юг, а на юго-восток в 

сторону Нижнего Астахова и с выходом на Морозов-

ский, с тем, чтобы боковско-морозовскую группу 

противника взять в клещи, пройтись по ее тылам и 

ликвидировать ее одновременным ударом с востока 

силами Романенко и Лелюшенко и с северо-запада си-

лами Кузнецова и приданных ему подвижных ча-

стей» [25, с. 466]. Как позднее вспоминал начальник 

Оперативного управления Генерального штаба Крас-

ной Армии, генерал С.М. Штеменко, «ударные груп-

пировки войск, окружающих противника, были уси-

лены танковыми и механизированными корпусами» 

[26, с. 111]. По мнению британского военного исто-

рика К. Бишопа, «Красная Армия в конечном итоге 

усвоила уроки блицкрига. На этот раз ее атаки были 

нацелены на самый слабый участок германских по-

зиций – плохо укрепленные фланги армии фон Пау-

люса, защищенные только румынскими и итальян-

скими соединениями» [27, с. 92]. 

По сути, это была вторая операция, в которой 

принимала участие 17-я ВА. Как справедливо заме-

тил воронежский исследователь Д.С. Дьяков, «это 

авиационное соединение было создано и довольно 

успешно действовало в течение всего периода Ста-

линградской битвы» [28, с. 137]. Командующий  

17-й ВА С.А. Красовский позднее вспоминал: «Удер-

живая господство в воздухе, ВВС Юго-Западного 

фронта должны были содействовать наземным вой-

скам в прорыве обороны противника и развитии 

наступления в глубину. Мы понимали, что от успеш-

ного решения этой задачи в значительной степени 

зависит судьба операции, и делали все, чтобы обес-

печить высокую эффективность действий авиации в 

наступлении» [29, с. 168]. 

Авиации ставилась задача по уничтожению бое-

вых порядков противника и ближайших к полю ре-

зервов и одновременного прикрытия районов исход-

ных позиций ударных группировок войск, особенно 

танковых и механизированных соединений. Со-

гласно плану операции, авиацию в подготовитель-

ный период и в период прорыва вражеской оборони-

тельной полосы предполагалось использовать строго 

централизованно. На время ввода подвижных групп 

в прорыв и действия в глубине допускалась децен-

трализация воздушных сил путем передачи отдель-

ных частей подвижным соединениям. 

В период подготовки операции советские воздуш-

ные силы должны были прикрывать наземные вой-

ска от воздействия вражеской авиации, обеспечивая 

им условия для своевременного сосредоточения и за-

нятия исходного положения; в период прорыва – со-

действовать наземным войскам в преодолении оборо-

нительной полосы путем воздействия с воздуха на 

артиллерийские и минометные позиции противника 
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и его огневые точки на поле боя. Одновременно мас-

сированными ударами по штабам и тылам против-

ника ВВС требовалось нарушать управление вой-

сками, не допускать подхода и подвоза резервов. Осо-

бое внимание обращалось на прикрытие подвижных 

соединений при вводе их в прорыв. 

В период преследования авиационные соединения 

имели задачу штурмовыми и бомбардировочными 

ударами по вражеским войскам и огневым точкам 

содействовать быстрейшему продвижению частей 

Красной армии. Основные силы истребительной 

авиации выделялись для прикрытия в оперативной 

глубине подвижных соединений [2, с. 23, 21; 7, 

с. 86].  

Таким образом, как справедливо отметил немец-

кий военный авиационный деятель, генерал-лейте-

нант В. Швабедиссен, действия советской авиации, 

«равно как и Люфтваффе, были всецело подчинены 

обеспечению воздушной поддержки операций назем-

ных войск. Удары по глубоким тылам стали играть 

второстепенную роль даже для Люфтваффе, зато тес-

ное взаимодействие с наступающими частями мото-

ризованных войск было доведено до уровня приори-

тетной задачи» [30, с. 135]. 

Как планом боевого использования 17-й ВА, так 

и соответствующими планами авиационных корпу-

сов и дивизий сосредоточенные удары не предпола-

гались. Основным способом боевых действий, таким 

образом, назначались эшелонированные действия 

мелких групп самолетов [4, с. 186]. Для увеличения 

радиуса действия и времени пребывания на поле боя, 

авиасоединения к началу операции были прибли-

жены к линии фронта (истребители – 25−40 км, 

штурмовики – 30−50 км, бомбардировщики – 80−120 

км, ночные бомбардировщики – 20−25 км) и дисло-

цировались на аэродромных узлах Избушинский, 

Калач, Панфилово, Манойлин, Гребенниковский 

[16, л. 5]. 

С целью организации тесного взаимодействия со-

ветских воздушных сил с наземными войсками авиа-

ционные корпуса и дивизии были прикреплены к 

наземным армиям. 1-ю гвардейскую армию (гв. А) 

должен был поддерживать 3-й сак генерала 

В.И. Аладинского, а 3-ю гв. А – 1-й сак под коман-

дованием генерала В.И. Шевченко [7, с. 85], 5-ю тан-

ковую армию (ТА) − 282-я иад. Часть сил (221-я бад 

и 262-я нбад) оставалась в непосредственном распо-

ряжении командующего воздушной армией и ис-

пользовалась централизованно [2, с. 27]. Командарм 

С.А. Красовский позднее вспоминал: «В период под-

готовки к наступлению мы очень хорошо сработа-

лись с командиром 24-го танкового корпуса Васи-

лием Михайловичем Бадановым. <…> Корпус имел 

особую задачу: после ввода в прорыв выйти на аэро-

дром в Тацинской – главной авиационной базе 

немцев, с которой производилось обеспечение армии 

Паулюса. Когда мы уточняли с Василием Михайло-

вичем порядок совместных действий, он особенно 

настаивал на том, чтобы его корпус поддерживало 

побольше авиационных сил» [29, с. 168–169]. 

В период подготовки к операции штаб 17-й ВА 

разработал план действий по вражеским аэродромам. 

Так, 13 декабря в течение дня авиасоединения 17-й 

ВА нанесли удар по аэродрому Морозовский, в ре-

зультате которого было уничтожено 16 вражеских 

самолетов [31, л. 77]. По данным полковника 

Л.Б. Кореца, в течение двух суток до начала наступ-

ления удары наносились по аэродромам Тацинская и 

Морозовск, на которых было уничтожено и повре-

ждено около 90 самолетов [4, с. 186]. Как сообщил 

28 декабря 1942 г. командующий Юго-Западным 

фронтом Н.Ф. Ватутин Верховному главнокоманду-

ющему И.В. Сталину, в период подготовки к опера-

ции, «действуя по аэродромам противника, было уни-

чтожено около 150 самолетов»[25, с. 473]. 

Следует отметить, что нанесение ударов 17-й ВА 

по тылам и переднему краю противника немецкое 

командование не связало с подготовкой советским 

руководством серьезного наступления на этом 

участке. Враг начал догадываться лишь после раз-

ведки боем, проведенной частями Красной армии 

12 декабря. Однако 13 декабря, как отмечалось в 

дневнике боевых действий Верховного главнокоман-

дования вермахта, у командования группы армий 

«Б» сложилось впечатление, «что перед фронтом 8-й 

итальянской армии противник, вероятно, лишь ими-

тирует подготовку к наступлению для того, чтобы 

сковать там силы» [20, с. 206]. И только 15 декабря, 

по признанию командующего вражеской группой ар-

мий «Дон», генерал-фельдмаршала Э. Манштейна, 

немцами «была обнаружена явная подготовка про-

тивника к наступлению перед левым флангом 

группы армий "Дон" и правым флангом группы ар-

мий "Б"». А 16 декабря после установления радио-

разведкой наличия у Юго-Западного фронта 3-й гв. 

А, немецкое командование «сделало вывод о намере-

нии противника предпринять глубокий прорыв с да-

леко идущей целью (захват Ростова?)» [32, с. 389]. 

Все же советскому командованию удалось переиг-

рать противника. Сокрушаясь об очередной неудаче 

немцев, пресс-атташе министра иностранных дел 

Иоахима фон Риббентропа, оберштурмбанфюрер СС 

П. Шмидт, писавший книги под псевдонимом П. Ка-

рел, отмечал: «И снова русские отыскали отрезок на 

линии фронта, который удерживали слабые силы со-

юзников Германии» [33, с. 503]. 

Наступление советских войск на Среднем Дону 

началось в 8 часов утра 16 декабря 1942 г. Густой 

утренний туман не позволил провести авиационную 

подготовку. ВВС смогли начать боевые действия 

только с 11 часов [9, с. 405; 34, с. 51]. По мнению 

других исследователей, авиация начала действовать 

во второй половине дня, когда погода несколько 

улучшилась [35, с. 74]. На участке 1-й гв. А авиация 

все же смогла выполнить поставленную задачу, пред-

варяя наступление пехоты. 16 декабря в журнале бо-

евых действий 1-й гв. А указано следующее: «Ровно 

в 8.00 войска армии начали артподготовку. В 8.45 

наша авиация произвела налет на оборону против-

ника, бомбила и штурмовала передовые позиции и 

резервы противника. В 9.30 части перешли в наступ-

ление» [36, л. 97]. Несмотря на сложные метеороло-

гические условия, советская авиация в этот день 

произвела более 200 самолетовылетов на обеспечение 

наступления 1-й и 3-й гвардейских армий. 

Авиаудары были нанесены по узлам сопротивления 

в районах Филоново, Новой Калитвы, Боковской и 
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по скоплению вражеских войск в районах Твердохле-

бовки, Богучара, Ивановки, по аэродромам Тацин-

ская и Морозовский [5, с. 24]. Тем не менее, в пер-

вый день наступления были достигнуты незначи-

тельные результаты. Одной из причин стало укреп-

ление позиций и переброска резервов противника. 

Касаясь прорыва советских частей на ряде участков 

обороны частей и соединений 8-й итальянской А, 

начальник итальянского Генерального штаба У. Ка-

вальеро в своем дневнике записал: «Приняты контр-

меры» [37, с. 259]. Как отмечалось в информацион-

ной сводке Главного командования вермахта, «при 

взаимодействии с немецкими танковыми частями и 

авиацией противнику был нанесен значительный 

урон в живой силе и технике» [20, с. 226]. Отчасти 

это подтверждается и данными журнала боевых дей-

ствий 1-й гв. А, в котором 17 декабря было записано 

следующее: «Противник при поддержке своей авиа-

ции неоднократно контратаковал наши силы, осо-

бенно на направлении главного удара» [36, л. 98]. 

В последующие дни, несмотря на сложные усло-

вия (как вспоминал С.А. Красовский, «зимняя по-

года с низкой облачностью и частыми туманами за-

трудняла для авиации выполнение боевых задач.  

К тому же многие авиаполки находились тогда в 

стесненных условиях базирования» [29, с. 172]), 

авиасоединения 17-й ВА попытались нарастить силу 

ударов. Так, 18 декабря 125 самолетов произвели 

254 самолетовылетов, в результате которых, по 

наблюдению экипажей, было повреждено и уничто-

жено 11 танков, 1 бронемашина, 230 автомашин, 

5 бензоцистерн, 20 железнодорожных вагонов, до 

110 повозок, до 17 полевых орудий, рассеяно и ча-

стично уничтожено до 1000 солдат пехоты и до 

100 всадников. Кроме того, советские летчики про-

вели 8 воздушных боев, сбив 6 вражеских самолетов. 

В этот день авиаторы не только уничтожали врага, 

но и сбрасывали листовки на немецком, итальян-

ском и румынском языках (119 000 шт.) [31, л. 139]. 

Особенно отличился пилот 867-го истребительного 

полка (иап) 207-й иад, старший сержант Байков. Вы-

полняя поставленную командованием задачу на при-

крытие наступающих наземных частей в районе 

Твердохлебовка – Богучар, он сбил немецкий само-

лет Ю-88, который упал в районе Николенков [38, 

л. 62]. 

Боевая работа советских летчиков положительно 

оценивалась командованием наземных войск. Так, 

заместитель командующего 3-й гв. А, гвардии гене-

рал-майор И.П. Крупенников просил командира 1-го 

сак, Героя Советского Союза, генерал-майора авиа-

ции В.И. Шевченко объявить личному составу авиа-

корпуса, что 16−18 декабря его части «действовали 

отлично» [39, л. 49]. Как отмечал командир 1-го гв. 

механизированного корпуса (гв. мк), генерал-майор 

И.Н. Руссиянов, авиасоединения 1-го сак «отлично 

прикрывали [части 1-го гв. мк] на исходных пози-

циях, выход с них при вводе в прорыв, над полем 

боя» [39, л. 49]. Это подтверждали и взятые в плен 

вражеские солдаты и офицеры: «Огромный урон 

причинила авиация нашим войскам, в особенности в 

станице Боковская. Не имели из-за неё покоя» [39, 

л. 49]. В итоге, по данным И.П. Крупенникова, вза-

имодействие наземных войск с авиацией привело к 

освобождению Боковской, Астахова, Илина, Висло-

губова, Кривошлыкова, Белавина, Стар. Земцева, 

Ушакова, Дуленского, которые были «очищены от 

немецко-итало-румынской гитлеровской сволочи» 

[39, л. 49]. Положительно оценил работу 1-го сак ко-

мандующий 1-й гв. А, Герой Советского Союза, гене-

рал-лейтенант Д.Д. Лелюшенко, выразив пожелание 

сухопутных командиров, «чтобы наша авиация под-

держивала прекрасную традицию, заложенную в 

первый день операции и упреждала бы действия ВВС 

противника утром и кончала бы работу позже про-

тивника» [39, л. 50]. В свою очередь, Военный совет 

1-й гв. А «выразил свое полное удовлетворение рабо-

той частей [3-го] авиакорпуса» [40, л. 3]. 

В целом, в течение первых трех дней операции 

авиасоединения 17-й и 2-й воздушных армий сумели 

оказать активную поддержку наземным войскам в 

тяжелых боях по прорыву вражеской обороны. Со-

ветская авиация небольшими группами по 5−8 само-

летов прикрывала с воздуха боевые порядки сухо-

путных войск, бомбила и штурмовала резервы про-

тивника в хуторах Кружилинский, Ильин, в станице 

Боковская и в других населенных пунктах [41, 

с. 132]. За этот период авиасоединения 17-й и 2-й 

воздушных армий произвели более 1 тыс. самолето-

вылетов и уничтожили в воздушных боях 42 враже-

ских самолета [9, с. 405]. Практически так же оце-

нивал боевую деятельность советской авиации про-

тивник. Так, В. Швабедиссен констатировал, что «с 

середины декабря 1942 г. русская авиация действо-

вала в этом районе только большими группами под 

прикрытием истребителей, постоянно усиливая свои 

атаки по окруженным немецким войскам, которые 

несли значительные потери» [30, с. 146]. 

19 декабря части 1-й гв. А освободили Богучар 

[42, с. 52]. В тот же день У. Кавальеро в своем днев-

нике был вынужден записать: «Вечером я узнал, что 

положение 8-й армии крайне тяжелое» [37, с. 264]. 

Одной из причин тяжелого положения не только ита-

льянских, но и немецких захватчиков стали дей-

ствия 17-й ВА. В этот день ее авиасоединения произ-

вели 23 самолетовылета на разведку, 30 ‒ на бомбар-

дировку, 120 ‒ на штурмовку и 116 ‒ на прикрытие 

и сопровождение. В результате авиаударов было по-

вреждено и уничтожено 8 танков, 300 автомашин с 

войсками и грузами, 8 железнодорожных вагонов, 

130 повозок с войсками, 11 орудий полевой артилле-

рии, 15 пулеметов, подавлен огонь 2 минометов, взо-

рван 1 склад с боеприпасами, рассеяно и уничтожено 

90 всадников и до 2000 солдат и офицеров против-

ника [18, л. 41]. 

В этот же день совершил бессмертный подвиг пи-

лот 808-го штурмового авиаполка (шап) 267-й шад, 

сержант Нуркен Абдиров. Выполняя приказ по бом-

бардировочно-штурмовому налету, ведомый в со-

ставе 4 самолетов Ил-2, отважный летчик показал 

мастерство при смелых и неоднократных атаках на 

сильно укрепленный рубеж и большое скопление 

танков противника в районе Боковская – Понома-

ревка. В ходе выполнения боевого задания советский 

самолет после попадания вражеского снаряда в мо-

тор загорелся. Увидев, что дотянуть до расположе-

ния своих войск ему не удастся, пилот Нуркен Аб-
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диров и стрелок-радист Александр Комиссаров при-

няли решение направить свою машину в гущу вра-

жеских танков и погибли смертью героев [43]. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 

1943 г. сержанту Н. Абдирову посмертно было при-

своено звание Героя Советского Союза [44, л. 4]. 

Что касается вражеской авиации, то она всячески 

пыталась помешать наступлению войск Юго-Запад-

ного фронта. Группы немецких бомбардировщиков 

Ю-87 по 15−20 самолетов наносили авиаудары по со-

ветским войскам в районе Вислогубов ‒ Боковская. 

Одиночными самолетами противник вел разведку 

поля боя и ближних тылов. Всего было отмечено 217 

самолетопролетов. Однако действия вражеской авиа-

ции не смогли остановить советские войска, которые 

упорно продвигались вперед. По признанию Э. Ман-

штейна, уже вечером 20 декабря «повсюду в тылу 

группы Холлидта были обнаружены передовые от-

ряды танков противника, они достигли даже уже 

важной переправы через реку Донец у города Ка-

менск-Шахтинский» [32, с. 402]. Ведущий англий-

ский военный историк Б.Г. Лиддел Гарт констатиро-

вал: «Наступавшие по сходящимся направлениям 

русские войска в течение недели выбили противника 

почти из всего коридора между Доном и Донцом» 

[45, с. 290]. Важную роль в достижении успеха сыг-

рала авиация 17-й ВА. За 20 декабря 128 самолетов 

произвели 276 самолетовылетов, нанеся врагу серь-

езный урон [18, л. 42]. 

20 декабря авиасоединения 17-й ВА продолжали 

активно поддерживать наступление советских войск. 

В этот день штурмовики Ил-2 267-й шад произвели 

327 самолетоатак. По наблюдениям экипажей, было 

уничтожено и повреждено 37 танков, 163 автома-

шины с грузом и живой силой, 7 автоцистерн с го-

рючим, 54 повозки с боеприпасами и грузами пря-

мыми попаданиями 12 орудий полевой артиллерии, 

подавлен огонь 9 точек зенитной артиллерии, взо-

рван 1 склад боеприпасов, рассеяно и истреблено до 

690 чел. живой силы и до 30 лошадей. Не отставали 

от штурмовиков и истребители Як-7б и Як-1б, кото-

рые провели 7 воздушных боев, в ходе которых было 

сбито 3 самолета противника (лейтенант Бурназян – 

1 самолет Ю-88 и 1 самолет Ме-109, старший сер-

жант Тавруев – 1 самолет Ю-88) [39, л. 53]. Осталь-

ные части 17-й ВА в ночь на 21 декабря нарушали 

железнодорожные перевозки противника на участке 

Каменск, Миллерово, уничтожали вражеские ре-

зервы в Кошары, Первомайское, а также разбрасы-

вали специально выделенными самолетами листовки 

на немецком, итальянском и румынском языках [46, 

л. 39 об.].  

C 21 по 24 декабря большая часть авиасоединений 

17-й ВА из-за плохих метеоусловий боевую деятель-

ность не вела, занимаясь ремонтом материальной ча-

сти [39, л. 53; 38, л. 63; 46, л. 40 об. − 43 об.]. Это 

вызвало недовольство в наземных частях, оказав-

шихся без прикрытия с воздуха. В журнале боевых 

действий 1-й гв. А по этому поводу отмечалось сле-

дующее: «23 и 24.12 [17-я ВА] участия в боях не 

принимала. Авиация противника группами по 6−9 

самолетов содействовала контратакам пехоты и тан-

ков противника, препятствовала действиям нашей 

авиации бомбить наступающие боевые порядки 

наших войск. Характерно, что для немецкой авиа-

ции дни 23 и 24.12 были летными днями» [36, 

л. 101].  

Следует отметить, что, несмотря на временный 

переход инициативы в воздухе к противнику, ранее 

нанесенные удары по вражескому аэродрому Тацин-

ский создали предпосылки для его успешного за-

хвата 24 декабря 24-м танковым корпусом (тк). Кра-

совский позднее вспоминал: «Мы обещали коман-

диру корпуса оказать максимально возможную под-

держку силами авиации. И действительно, впослед-

ствии авиаторы не нарушили данного ими слова: в 

ходе операции в первую очередь удовлетворялись за-

явки В.М. Баданова» [29, с. 169]. В частности, ко-

мандир 221-й бад, полковник П.И. Мироненко для 

прикрытия танкистов построил штурмовики в 3 

яруса. Появившихся фашистских бомбардировщи-

ков советские летчики всем звеном встретили загра-

дительным огнем из пушек. Это заставило против-

ника сбросить бомбы, не доходя до цели. В свою оче-

редь, советские бомбардировщики нанесли удар по 

Тацинскому и Морозовскому аэродромам, уничто-

жив до 15 самолетов Ю-88 и Ю-52. О новой методике 

прикрытия наземных войск не истребителями, а 

штурмовиками позднее писал С.А. Красовский: 

«прикрытие организовали в три яруса, эшелонируя 

"илы" на разных высотах. Когда появлялись немцы, 

штурмовики встречали их заградительным огнем из 

37-миллиметровых пушек. Стрельбу открывали од-

новременно, всем звеном. Противник сбрасывал 

бомбы, не дойдя до цели. Нам удалось перехватить 

доклады немецких летчиков по радио о том, что "по-

явились новые советские истребители с мощным во-

оружением"» [29, с. 170]. 

Существенный урон вражеской авиации нанесли 

и советские танкисты. По данным главного редак-

тора газеты «Красная звезда» генерал-майора 

Д.И. Ортенберга, на аэродроме танки 24-го тк «раз-

давили свыше двухсот транспортных самолетов, го-

товых к полету к окруженной группировке в Сталин-

граде» [47, с. 452]. Серьезный урон, нанесенный со-

ветскими войсками немецкой авиации, признавал и 

противник. Один из неизвестных бывших «руково-

дителей фашистской авиации» в опубликованной в 

феврале 1948 г. в журнале «Flug-Wehrund Technik» 

статье «Воздушная битва за Сталинград» так описал 

штурм Тацинской советскими войсками 24 декабря: 

«Уже на рассвете в 5 час. 30 мин. русские танки, 

ведя интенсивную стрельбу, почти одновременно по-

явились на аэродромах Тацинская и Морозовский. 

Самолеты загорелись ярким пламенем и все, кто еще 

был в состоянии бежать, ехать или лететь, поспешно 

покидали аэродромы. Две главные базы, снабжаю-

щие Сталинград, находились в руках русских. Не 

был отдан приказ, куда лететь пилотам, поэтому 

каждый, кому только удавалось подняться, летел 

туда, куда ему вздумается. Так продолжалось в тече-

ние ряда дней, пока все остальные уцелевшие само-

леты не были собраны на аэродроме Сальск, распо-

ложенном к югу от Маничских болот в 320 км от 

Сталинграда» [48, л. 11]. Это подтверждает и немец-

кий летчик К. Штрайт, на глазах которого «совет-

ские танки таранили стоявшие на земле самолеты» 

[7, с. 89].  
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После войны споры о количестве уничтоженных 

и захваченных советскими танкистами немецких са-

молетов продолжались как в отечественной, так и за-

рубежной литературе. Так, советский исследователь 

С. Голиков отмечает, что советские танкисты захва-

тили «огромный аэродром, на котором находилось 

около 400 самолетов» [49, с. 81]. Другой информа-

цией располагал видный английский специалист в 

области военной авиации Р. Джексон. По его мне-

нию, «каким-то чудом в снежную бурю 125 немец-

ким транспортным самолетам удалось взлететь под 

огнем, однако более 60 самолетов было уничтожено. 

За один день 4-й воздушный флот лишился трети 

своей транспортной авиации» [50, с. 380–381]. В со-

временном российском издании указано, что на аэро-

дроме в районе Тацинской части 24-го тк захватили 

50 вражеских воздушных судов. Всего в этом районе 

наряду с другими трофеями было захвачено свыше 

300 самолетов [9, с. 408]. Авторы книги «Воздушные 

сражения в небе Сталинграда» указывают, что на 

двух аэродромах, с которых осуществлялось снабже-

ние окруженной под Сталинградом армии Паулюса, 

советские танкисты уничтожили «около трехсот 

немецких самолетов» [34, с. 52]. Липецкий историк 

В.Н. Томилин привел данные об уничтоженных 72 

вражеских самолетах различных марок. По его мне-

нию, «это очень внушительная цифра и выглядит 

она весьма убедительно» [51, с. 157]. В оперативной 

сводке Генерального штаба Красной армии на 8 ч 00 

мин 26 декабря 1942 г. указано, что советские тан-

кисты захватили «300 самолетов, жд состав с само-

летами, 50 орудий и другие трофеи» [52, с. 583].  

Как бы то ни было, нельзя не отметить, что за-

хват Тацинского аэродрома советскими войсками за-

ставил немецкое командование перебазировать ВВС. 

По данным начальника 2-го немецкого штаба связи 

при 4-й румынской королевской А, генерал-майора 

Г. Дёрра, «24 декабря, после крушения фронта на 

р. Чир, авиация вынуждена была перенести свои 

базы в Зверево, Шахты, Каменск-Шахтинский, Но-

вочеркасск, Мечетинскую и Сальск» [53, с. 604]. Ка-

тастрофические последствия переноса авиабаз 

кратко описал советник при командовании 8-й ита-

льянской А на Дону, генерал пехоты вермахта (впо-

следствии военный историк) К. фон Типпельскирх: 

«И без того недостаточное снабжение воздушным пу-

тем еще более сократилось, несмотря на самоотвер-

женную работу летчиков. Если перед декабрьским 

наступлением немецкие самолеты с ближних аэро-

дромов могли совершать при благоприятной погоде 

до трех полетов в день, то ввиду увеличения рассто-

яний почти вдвое это стало невозможным» [54, 

с. 15]. Эти выводы подтвердил и командующий вра-

жеской группой армий «Дон», генерал-фельдмаршал 

Э. Манштейн, который позднее был вынужден кон-

статировать: «Мы потеряли аэродром в Тацинской и 

тем самым лишились возможности снабжать 6-ю ар-

мию. Только 28 декабря удалось вновь отбить этот 

аэродром» [32, с. 404]. 

Действительно, советские танкисты смогли удер-

живать Тацинскую только 4 дня. Осознавая важ-

ность аэродрома, противник к 27 декабря подтянул 

резервы, поставив 24-й советский тк в очень сложное 

положение. Находящиеся на грани полного окруже-

ния, советские танкисты зависели в основном от осу-

ществлявшегося по воздуху снабжения. Ограничен-

ные возможности транспортной авиации 17-й ВА, ко-

торая не могла удовлетворить все потребности 24-го 

тк [7, с. 92], стали одной из причин вынужденного 

вывода корпуса 28 декабря с занимаемых позиций. 

По данным Г. Дёрра, советские танкисты перед ухо-

дом не успели уничтожить уцелевшие немецкие са-

молеты. Поэтому «Тацинская с аэродромом, на кото-

ром находилось почти 100 неповрежденных немец-

ких самолетов, 28 декабря снова была в наших ру-

ках» [53, с. 584].  

25 декабря боевая деятельность авиасоединений 

17-й ВА в связи с улучшением метеоусловий возоб-

новилась. В этот день над вражеским аэродромом 

Миллерово во время атаки штурмовиков 3-го сак 

было сбито 5 и уничтожено на земле несколько са-

молетов противника. Советские летчики вернулись с 

боевого задания без потерь [40, л. 4]. 

26 декабря боевое применение советской авиации 

характеризовалось, как и в предыдущие дни, уни-

чтожением живой силы и техники противника. Это 

подтверждает запись в журнале боевых действий 1-й 

гв. А: «Наша авиация за период операции бомбила 

оборонительные районы противника, отходящие ко-

лонны и сосредоточение его резервов, содействуя 

наступлению танков и пехоты» [36, л. 101]. Кроме 

того, в этот день авиасоединения 17-й ВА вели ак-

тивную борьбу с вражескими ВВС. По наблюдению 

советских летчиков, на немецком аэродроме Гартма-

шевка было уничтожено 12 самолетов противника. 

Истребители провели 14 воздушных боев, сбив 

8 немецких самолетов. К сожалению, выполнение 

боевого задания не обошлось без потерь. Советские 

пилоты потеряли 3 самолета в воздушном бою, 3 са-

молета было сбито вражеской зенитной артиллерией, 

не вернулось с боевого задания 15 самолетов [18, 

л. 48 об.]. 

Пытаясь сохранить господство в воздухе, 27 де-

кабря противоборствующие стороны увеличили ко-

личество самолетовылетов. Как отмечалось в жур-

нале боевых действий 17-й ВА, «авиация против-

ника в течение дня произвела большое количество 

самолетопролетов на территории Юго-Западного 

фронта, проявляя большую активность в районе: Мо-

розовск, Скосырская, Милютинская, Криворожье, 

Миллерово. Истребителями прикрывала районы от-

хода своих войск в юго-западном направлении к 

р. Быстрая. Бомбардировщиками 4−10 самолетов 

действовала по нашим наступающим частям, задер-

живая продвижение вперед наших наземных войск 

на Морозовский и Миллерово» [18, л. 49 об.]. В свою 

очередь, со стороны 17-й ВА летало 185 самолетов, 

которые произвели 332 самолетовылета. Советские 

летчики провели 21 воздушный бой, сбив 11 враже-

ских самолетов. Авиасоединения 17-й ВА потеряли 

4 самолета, сбитых в воздушном бою, и 12 самоле-

тов, не вернувшихся с боевого задания [46, л. 46 об.]. 

В боях с врагом советские летчики проявляли не 

только доблесть и героизм, но и смекалку и мастер-

ство. Так, 27 декабря отличился командир 2-й 

авиаэскадрильи 897-го иап, старший лейтенант Петр 

Иванович Бардин. Будучи ведущим в составе 5 Як-
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7б на прикрытие своих войск, в районе северо-запад-

нее Морозовской он вел бой с 18 Ме-109. Несмотря 

на численное превосходство противника, группа Бар-

дина сбила 3 Ме-109, один из которых таранила. Сам 

Бардин был ранен в бою осколком снаряда в голову, 

спину и правую руку, а в его самолете отбит правый 

элерон и перебита половина правой плоскости. Про-

являя мужество и умение управлять боем, отважный 

летчик дрался до тех пор, «пока немецкие стервят-

ники не были окончательно разогнаны», после чего 

вышел из боя и привел самолет на свой аэродром.  

В неоднократных боях с вражескими бомбардиров-

щиками Бардин срывал выполнение их задач по 

атаке советских войск. За проявленные храбрость, 

отвагу и мужество он был представлен к награжде-

нию орденом Красного Знамени [55, л. 361]. 

28 декабря командование 17-й ВА для штурмо-

вых и бомбардировочных действий по уничтожению 

войск противника в районе Тормосин, Чернышков-

ский и железнодорожных составов на участке Моро-

зовский, Чернышковский, а также прикрытие истре-

бителями наступавших войск и подвижных групп 

Юго-Западного фронта от атак вражеской авиации 

выделило 214 самолетов, произведших 318 самоле-

товылетов. Советские летчики провели на 10 воздуш-

ных боев больше в этот день, чем в предыдущий, 

сбив 14 самолетов противника [46, л. 47 об.−48].  

29 декабря части 17-й ВА выполняли задачи, по-

ставленные в предыдущие дни, содействуя успеш-

ному продвижению наземных войск вперед. Из-за 

тумана бомбардировочная авиация боевую работу не 

вела. В итоге вся нагрузка легла на истребителей и 

штурмовиков (летало 59 самолетов, произведших 

120 самолетовылетов). По данным журнала боевых 

действий 17-й ВА, советские летчики произвели в 

этот день 91 воздушный бой, сбив 9 самолетов про-

тивника. В ночь на 30 декабря 14 бомбардировщиков 

У-2 (совершили 69 самолетовылетов) бомбардиро-

вали войска и технику противника в Миллерово и 

хуторе Верхнесолоновском [18, л. 52−52 об.]. 

К исходу 30 декабря, т.е. последнего дня опера-

ции, войска Юго-Западного фронта, преследуя и уни-

чтожая отступающего с боями противника, вышли 

на рубеж: Ново-Калитва, Голая, Ново-Марковка, 

Крещеное, Бондаревка, Стрельцовка, Великоцк, Го-

робсовский, Дубовый, Роте-Фане, Греково, Терно-

вый, Ново-Спасовка, Покровский, Криворожье, Еф-

ремово-Степановский, Ильинка, Скосырская, Ко-

стино-Быстрянский, Чернышковский, Красно-Бог-

данов, Балабановский [16, л. 3]. 

Значительный вклад в успешное выполнение по-

ставленных задач внесла17-я ВА. На 31 декабря её 
численность составляла 463 боевых самолета: 

242 исправных (21 бомбардировщик Б-3, 32 бомбар-

дировщика Пе-2, 62 штурмовика Ил-2, 64 истреби-

теля Як-1 и Як-7б, 6 истребителей Ла-5, 31 ночной 

бомбардировщик Р-5 и У-2, 4 разведчика Пе-2 и 

23 самолета связи У-2) и 221 неисправный (13 бом-

бардировщиков Б-3, 12 бомбардировщиков Пе-2, 77 

штурмовиков Ил-2, 76 истребителей Як-1 и Як-7б, 

16 истребителей Ла-5, 12 ночных бомбардировщиков 

Р-5 и У-2, 2 разведчика Пе-2 и 13 самолетов связи 

У-2) [36, л. 55]. 

В ходе операции части и соединения 17-й ВА вы-

полняли боевые задания в интересах войск Юго-За-

падного фронта. Одновременно ее авиасоединения 

совместно с авиацией дальнего действия за внешним 

фронтом окружения вели борьбу с транспортной 

авиацией противника. Части и соединения армии 

сыграли большую роль при осуществлении воздуш-

ной блокады окруженной под Сталинградом враже-

ской группировки [34, с. 52, 77]. Касаясь доставки 

грузов 6-й немецкой армии, блокированной совет-

скими войсками, П. Карел позднее отмечал: «Опыт-

ному командующему 8-м авиационным корпусом ге-

нерал-лейтенанту Фибигу было поручено весьма 

сложное задание, и поначалу все выглядело так, что 

оно все же будет выполнено. Однако холода и непо-

года оказались непобедимыми, куда опаснее совет-

ских зенитчиков и истребителей. Обледенение, от-

сутствие видимости и случавшиеся вследствие этого 

авиакатастрофы унесли куда больше жизней, чем не-

приятель» [33, с. 494]. Тем не менее, автор был вы-

нужден признать мастерство советских ПВО и ВВС, 

поскольку немцам пришлось пожертвовать 550 само-

летами, т.е. «каждая третья машина, включая и ее 

экипаж, не вернулась из полета, став жертвой плот-

ного огня советских зенитчиков, атак истребителей 

или непогоды» [33, с. 494]. Как справедливо отметил 

британский военный историк и коллекционер 

Э. Молло, задача снабжения окруженной 6-й немец-

кой армии оказалась «непосильной, несмотря на хва-

стовство Геринга в попытке доказать обратное» [56, 

с. 197]. 

Все же следует признать, что к концу операции 

«Малый Сатурн» советской авиации не удалось пол-

ностью захватить господство в воздухе. 29 декабря в 

журнале боевых действий 1-й гв. А отмечалось сле-

дующее: «Противник прочно удерживал занимаемые 

рубежи, подтягивал новые части в район Стрель-

цовка, Бондаревка. Его авиация препятствовала 

наступлению наших войск» [36, л. 102]. Это подтвер-

ждает и запись в информационной сводке Главного 

командования вермахта от 31 декабря 1942 г.: 

«Немецкая авиация эффективно поддерживала оже-

сточенные наземные бои» [20, с. 330]. 

На наш взгляд, завоеванию господства в воздухе 

17-й ВА помешал ряд существенных недочетов, вы-

явленных в ходе операции. К примеру, серьезные не-

достатки вскрылись в организации взаимодействия с 

наземными войсками. Особенно плохо было органи-

зовано взаимодействие с подвижными соединени-

ями. Представители авиационных штабов ниже 

штаба армии не спускались, да и в штабы зачастую 

посылались не вполне ответственные командиры. 

Поэтому конкретные планы действий ВВС по объек-

там и направлениям далеко не всегда составлялись, 

что не давало должного боевого эффекта, необходи-

мого напряжения в действиях авиации, не обеспечи-

вало её тесной связи с пехотой. Штаб и тыловые ор-

ганы 17-й ВА не сумели спланировать и осуществить 

аэродромный маневр вслед за быстро продвигающи-

мися танковыми и механизированными корпусами. 

В результате этого авиадивизии отстали и не смогли 

даже в условиях наступившей хорошей погоды под-

держать свои подвижные войска при действиях их в 
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оперативной глубине противника. В танковые и ме-

ханизированные корпуса вместо ответственных ко-

мандиров посылались авиационные представители – 

«информаторы». 

Действия авиации не являлись непрерывными и 

продолжительными. Удалось провести только ча-

стично непосредственную авиационную подготовку 

атаки и поддержку (сопровождение) в тактической 

глубине вражеской обороны, в ходе которых боевое 

применение частей 17-й ВА характеризовалось эше-

лонированными действиями мелких групп бомбар-

дировщиков и штурмовиков. Поддержка (сопровож-

дение) сухопутных войск в период их действий в опе-

ративной глубине тыла была осуществлена в весьма 

ограниченных размерах. 

Частично был нарушен один из основных прин-

ципов оперативного использования ВВС – массиро-

ванное их применение. Вместо массирования усилий 

17-й ВА на направлении главного удара фронта, в 

полосе 1-й гв. А, все авиасоединения были почти рав-

номерно распределены между тремя общевойско-

выми армиями, что сказалось на результатах боевых 

действий авиации.  

Подчинение ВВС общевойсковым армиям при-

вело к тому, что танковые и механизированные кор-

пуса, вышедшие в районы Тацинская, Морозовск, 

Скосырская, Чернышковский, оказались без под-

держки авиации, поскольку они не имели опера-

тивно подчиненных им авиасоединений. В то же 

время ряд авиасоединений оставались на правом 

крыле фронта в интересах отдельных общевойско-

вых армий и после прорыва вражеской обороны, 

хотя оперативная обстановка этого уже не требовала. 

Сеть радионаведения и управления истребите-

лями и штурмовиками на поле боя из-за отсутствия 

радиостанций в большей части авиасоединений 17-й 

ВА не была развернута, несмотря на то, что в этот 

же период в соседней 8-й ВА она полностью и хорошо 

действовала [4, с. 190−191]. 

Не на должной высоте оказались и некоторые 

службы наземных войск. Так, сигналы с командных 

пунктов о перенацеливании групп авиации, произво-

дившиеся при помощи предупреждения по радио, 

«опаздывали для передачи их в части, так как 

группы уже находились в воздухе над целью» [40, 

л. 5]. Очень поздно (в 2−3 часа ночи) поступали за-

явки (в частности, в 3-й сак) на боевые действия от 

наземных войск. Это приводило к тому, «что авиача-

сть получала задачу не ранее 5-6 часов утра. Это со-

кращало время на проработку задания с летным со-

ставом и более тщательную подготовку к выполне-

нию удара» [40, л. 5]. 

Выводы 

Подводя итог, следует отметить, что в результате 

успешного наступления советские войска продвину-

лись на 150−200 км, освободив 31 тыс. кв. км совет-

ской территории с 1246 населенными пунктами [9, 

с. 409], разгромили основные силы 8-й итальянской 

армии, оперативной группы «Холлидт» и остатки 3-

й румынской армии [57, с. 69]. Несмотря на выше-

указанные недостатки в боевом применении авиа-

ции, существенный вклад в разгром итало-немецко-

румынской группировки внесла 17-я ВА, которая с 

16 по 31 декабря 1942 г. произвела 3672 боевых са-

молетовылета, из них 477 ночью [5, с. 29]. Невзирая 

на сложные погодные условия (всего 10 летных дней 

в период операции) советские летчики использовали 

любую возможность для боевых действий. За декабрь 

ими было сбито в воздушных боях 154 вражеских са-

молета, уничтожено и повреждено на аэродромах − 

136. Потери 17-й ВА – 172 самолета [4, с. 189−190]. 

По мнению командующего 17-й ВА С.А. Красов-

ского, «активные действия военно-воздушных сил 

были одним из существенных факторов, обеспечив-

ших успех Среднедонской операции, которая яви-

лась важным этапом на пути к окончательному раз-

грому немецко-фашистских войск в битве на Дону» 

[29, с. 172]. Действительно, как отмечал бывший 

офицер В. Хаупт, после развала целого фронта от 

Чира до Азовского моря «фельдмаршал фон Ман-

штейн вынужден был, скрепя сердце, отказаться от 

наступления в направлении Сталинграда, чтобы из-

бежать еще худшей катастрофы» [58, с. 240−241]. 

После окружения и долгой агонии 6-й немецкой ар-

мии в Сталинграде, как справедливо отметил ан-

глийский исследователь Второй мировой войны 

М. Говард, «теперь даже самые упорные пессимисты 

уже не могли сказать, что русские находятся на 

краю гибели» [59, с. 45]. По мнению В. Швабедис-

сена, «Сталинградская битва ясно доказала, что воз-

росшая мощь ВВС РККА стала реальным фактором, 

серьезно подрывающим былое господство немцев в 

воздухе. Даже высокое мастерство немецких летчи-

ков, неизменно сохраняющих свое превосходство над 

русскими пилотами, не могло существенным образом 

повлиять на эту изменившуюся ситуацию» [30, 

с. 141]. И с этим нельзя не согласиться. 
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Abstract. The article highlights the combat operations of the 17th Air Army during the Middle Don offensive 

operation (“Small Saturn”). On the basis of various sources, including archival documents, the preparation of the 

army air units for the operation is reviewed, the progress is briefly highlighted and the results of the fighting 

of the 17th Air Army in December 1942 are summed up. Examples of the heroism of Soviet pilots, whose skill 

allowed them to fulfill all the tasks set by the Soviet command, are given.  
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