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Аннотация
Немецкий генерал Вольфганг Пиккерт исследует роль зенитной артиллерии,

задействованной в составе 17-й армии в ходе боевых действий на Кубанском плацдарме с
февраля 1943 г. до разгрома немецких войск Красной армией в Севастополе в мае 1944 г.

Автор подробно рассказывает о введении в действие зенитной артиллерии, которая
не только обеспечивала противовоздушную оборону поля боя, Керченской переправы,
аэродромов, военно-морских баз и портов Крыма, но и активно участвовала в наземных
боях. В конце книги Пиккерт делится опытом применения зенитной артиллерии на поле боя
и излагает свои соображения о будущем этого рода войск.

Книга снабжена картами и схемами.
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Предисловие

 
В предлагаемой вашему вниманию книге рассказывается о боевых действиях того

периода войны против Советского Союза, который во многих отношениях занимает особое
место. Уже сам чрезвычайно разнообразный характер местности района боевых действий
на Кубанском плацдарме определил особенности этого участка на юге Восточного фронта.
Район боевых действий протянулся от западных отрогов Кавказских гор до долин, болот,
рукавов дельты полноводной Кубани и до похожих на джунгли зарослей вокруг лагун в
дельте этой реки. С обеих сторон плацдарм примыкал к открытому морю: к Черному морю
на юге и к Азовскому морю на севере, а в тылу фронта находился широкий Керченский про-
лив, соединяющий Азовское море с Черным морем.

Боевые действия, развернувшиеся позднее в Крыму и вокруг Севастополя, также
проходили в своеобразной местности: между равнинной степью на севере и Крымскими
горами, вздымающимися ввысь у Ялты на юге. При этом примыкающее море играло осо-
бую роль при планировании военных операций и ведении боевых действий. Оно позволяло
советскому командованию осуществлять высадку десанта со стороны моря, что вынуждало
немецкое командование постоянно держать у себя в тылу значительные силы для устране-
ния опасности окружения своих войск. Немецкие войска, находившиеся на Крымском полу-
острове, снабжались всем необходимым для ведения боевых действий в основном по морю,
для чего были задействованы немецкие и румынские транспортные суда. Поэтому при про-
ведении всех операций для военно-морских и военно-воздушных сил Германии огромное
значение имело господство на море.

В этих условиях становилось неизбежным тесное взаимодействие трех родов войск,
которые должны были совместными усилиями преодолеть трудности сложного района бое-
вых действий против противника, имевшего к тому же преимущество в живой силе и боевой
технике.

Автор данного произведения поставил перед собой задачу подробно осветить роль
зенитной артиллерии, задействованной в составе 17-й армии в ходе ведения боевых дей-
ствий в период начиная с образования плацдарма на Кубани в феврале 1943 года и до
оставления Севастополя в мае 1944 года. При этом особое внимание будет уделено важ-
нейшим задачам, стоявшим перед зенитной артиллерией в рамках этих боевых действий, а
именно противовоздушной обороне района боя и взаимодействию с отдельными соедине-
ниями сухопутных войск.

Мы убеждены в том, что описание боевых действий в чрезвычайно разнообразных
условиях на Кубанском плацдарме и в Крыму может иметь большое значение с точки зрения
военной истории и подведения итогов прошедшей войны.



В.  Пиккерт.  «От Кубани до Севастополя. Зенитная артиллерия вермахта в сражениях на Юге России.
1943—1944»

6

 
Часть первая

Плацдарм на Кубани с
февраля по октябрь 1943 года

 
 

Глава 1
Условия местности, дороги, порты, населенип1

 
Местность того района, куда начиная с января 1943 года постепенно отошла 17-я

армия, отступавшая с Западного Кавказа, и который вошел в военную историю как Кубан-
ский плацдарм, имела почти все формы рельефа, к которым приходилось приспосабливаться
солдату, за исключением лишь высокогорья.

Правый фланг Кубанского плацдарма примыкал у Новороссийска к Черному морю.
Этот город лежит на берегу моря, вытянувшись амфитеатром вдоль Цемесской (Новорос-
сийской) бухты. Он окружен поросшими лесом крутыми горами высотой около 500 метров2,
поднимающимися прямо из моря. Склоны этих гор скалистые, а лес представляет собой
почти непроходимые заросли кустарника, перемежающиеся небольшими участками высо-
коствольных старых деревьев. В отдельных местах эти заросли кустарника уступают место
голым скалам. Глубокие долины пересекают узкие проселочные дороги, взбирающиеся на
крутые склоны холмов. Но в дождливую погоду все эти дороги и тропы быстро заплывают
липкой грязью, и тогда всякое передвижение личного состава и военной техники в этом дре-
мучем лесу становится почти невозможным. Это обстоятельство чрезвычайно затрудняет
всякую ориентацию, наблюдение и ведение боевых действий на такой местности. От глубоко
врезающейся в глубь суши Цемесской (Новороссийской) бухты в северо-западном направ-
лении примерно на 10 километров протянулась не покрытая лесом лощина с несколькими
поселками, окруженная возвышенностями высотой от 200 до 500 метров.

На западном краю Цемесской бухты местность, примыкающая к равнинной береговой
полосе шириной около 4 километров, начинает постепенно повышаться вплоть до подножия
поросшей лесом горы Мысхако, высота которой составляет 446 метров над уровнем моря. В
феврале 1943 года эта гора оказалась крайней точкой немецкого правого фланга Восточного
фронта, и ей было суждено стать ареной ожесточенных, кровопролитных боев.

С восточного края Цемесской бухты в северо-восточном направлении фронт пере-
секала почти непроходимая лесистая местность протяженностью около 12 километров. С
востока вплотную к Новороссийску подступают западные отроги Кавказских гор высотой
до 555 (558,4. – Ред.) метров, которые дальше к северу понижаются до высоты около 160
метров над уровнем моря. Здесь, зажатая в двух долинах, лежит большая станица Небер-
джаевская, за которую позднее разгорелись ожесточенные бои.

На этой холмистой местности, поросшей густыми кустарниками и понижающейся
дальше на север к долине реки Кубань, у станицы Крымская (с 1958 года город Крымск), за
которую также шли тяжелые бои, фронт образовал выступ на восток. Затем линия фронта
вела дальше на север мимо станицы Крымская, чтобы восточнее села Киевское оказаться в
совершенно другой местности: в широкой, заболоченной долине реки Адагум, левого при-

1 См. карты 1, 2, 3.
2 С востока это г. Большой Маркот (696,7 м) и г. Сахарная Голова (558,4 м), с запада г. Мысхако (446,4 м) и г. Глебовка

(472,3 м). (Примеч. ред.)
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тока Кубани. Здесь по южному берегу Адагума, с востока на запад, проходил наш передний
край обороны. Здесь речь шла о таком участке местности, которая, как нам казалось, была
непроходимой для крупных соединений противника и его тяжелого вооружения. Однако
неприятель доказал, что может успешно наступать и в таких тяжелых условиях местности,
что позднее принесло нам много довольно неприятных сюрпризов.

Примерно в 10 километрах восточнее большой станицы Варениковская Адагум впа-
дает в Кубань, которая здесь лениво течет на северо-запад меж заболоченных низких берегов.
Примерно в 6 километрах северо-восточнее станицы Варениковская река Кубань пересекает
линию фронта созданного здесь позднее Кубанского плацдарма. Отсюда линия фронта вела
на север, проходя по узкому деревянному мосту, всего лишь на несколько метров возвышаю-
щемуся над заболоченной местностью. Восточнее поселка Красный Октябрь линия фронта
пересекала единственную широкую дорогу с твердым покрытием, ведущую из Краснодара
в Темрюк.

Этот городок лежит между озерами и болотами в нескольких километрах южнее того
места, где главное русло Кубани впадает в Азовское море. Восточнее Темрюка находится
Курчанский Лиман, мелкое заболоченное озеро, протянувшееся на 16 километров с северо-
запада на юго-восток, ширина которого достигает в отдельных местах почти 6 километров. К
восточному краю этого озера примыкает пользующаяся дурной славой местность, изрезан-
ная лиманами. Ширина этой местности с запада на восток составляет от 20 до 25 километров,
а с юга на север она протянулась на 30–40 километров. Именно здесь находился северный
фланг Кубанского плацдарма, начинавшийся от поселка Красный Октябрь и доходивший на
севере до берега Азовского моря. Эта заросшая камышом заболоченная местность, изрезан-
ная множеством канав и речушек, с огромным числом мелких и более крупных озер, гра-
ничит с Азовским морем, где образует узкую полосу песчаного пляжа, который то и дело
пересекается водными протоками. Это было почти непроходимое, непросматриваемое поле
боя, аналогов которому не было ни на одном из многочисленных учебных полигонов гер-
манского вермахта.

Дорожные условия в тылу Кубанского плацдарма были плохими. В тыловом рай-
оне плацдарма имелось совсем немного извилистых дорог с твердым покрытием, которые
были к тому же зажаты между обширными болотами и многочисленными озерами. Отдель-
ные цепи холмов высотой от 60 до 130 метров позволяли осуществлять отличный обзор
этого тылового района и отдельных секторов обстрела. Многочисленные мелкие и круп-
ные деревни и села окружали плодородные пашни и тучные пастбища с сочными травами.
Общий вид местности в тыловом районе Кубанского фронта определяли обширные фрук-
товые сады и виноградники на юге и голые возвышенности с плоскими вершинами на
севере. Обширная, заболоченная и поросшая камышом дельта Старой Кубани, ответвления
от нынешнего главного русла реки Кубань, разделяла тыловой район плацдарма с востока
на запад на две почти равные половины. Узкая полоска суши, похожая на песчаные косы
Восточной Пруссии, отделяла район дельты Старой Кубани от акватории Черного моря.

Само собой разумеется, что порты, имевшиеся на Кубанском плацдарме, имели огром-
ное значение для снабжения 17-й армии. При этом стоит подчеркнуть, что самый лучший
порт, Новороссийск, был непригоден для использования, так как противник контролировал
Цемесскую бухту, лежащую у входа в порт. Поэтому в распоряжении германского коман-
дования на Черном море оставался только порт, расположенный в маленькой защищенной
бухте в городе Анапа, который находился примерно в 40 километрах северо-западнее Ново-
российска, а также порт Темрюк на севере, находящийся в устье главного русла Кубани в
месте ее впадения в Азовское море. Главным перевалочным пунктом была Тамань, неболь-
шой городок, находящийся на восточном берегу Керченского пролива, примерно в 20 кило-
метрах восточнее порта города Керчь.
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Таким образом, Керченский пролив был главной транспортной артерией Кубанского
плацдарма; защита этого пролива от налетов вражеской авиации и от нападения военно-
морских сил противника стала вопросом жизни и смерти для 17-й армии, сражавшейся на
Кубанском плацдарме. К началу боев на Кубанском плацдарме – в феврале 1943 года – Кер-
ченский пролив все еще был покрыт льдом и в течение нескольких недель оставался почти
непроходимым, что еще больше осложняло условия подвоза на плацдарм всего необходи-
мого и отправки в тыл раненых. С другой стороны, слабое течение в этом проливе не достав-
ляло никаких трудностей.

Жители многочисленных населенных пунктов Кубанского плацдарма вели себя по
отношению к немецким военнослужащим спокойно, почти дружелюбно3. Эти рыбаки и
крестьяне, отличавшиеся завидным здоровьем, производили благоприятное впечатление,
особенно это касалось женской половины. Партизанское сопротивление полностью отсут-
ствовало, хотя условия местности были очень благоприятными для создания бандитских
отрядов4.

3 Местное население ненавидело оккупантов – немцев и румын. Однако плотность вражеских войск на плацдарме была
очень велика, чтобы организовать здесь эффективное партизанское движение. (Примеч. ред.)

4 Не более чем мелких групп, ставящих под удар карателей местные селения, – поэтому народные мстители здесь
активно не действовали. (Примеч. ред.)
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Глава 2

При отступлении из района Западного Кавказа
17-я армия занимает плацдарм на Кубани5

 
Когда в ноябре 1942 года противник окружил немецкую 6-ю армию6 генерал-фельд-

маршала Паулюса под Сталинградом и, стремясь развить свой большой оперативный успех,
продолжал двигаться по обе стороны Дона дальше на запад и юг, немецкие войска стояли
фронтом на юг в преимущественно лесистом высоко-горном районе Кавказа, а также в вер-
ховьях реки Терек. Причем 17-я армия, занимавшая западный участок фронта, примыкала
с востока к позициям 1-й танковой армии. Этим двум оперативным объединениям немец-
ких войск грозила смертельная опасность, если бы противнику удалось подойти к Ростову-
на-Дону. Тогда немецкие войска, занимавшие позиции на перевалах и в северных отрогах
Большого Кавказа в 600 километрах юго-восточнее Ростова-на-Дону, были бы отрезаны от
своих баз снабжения, атакованы с тыла, оттеснены к Кавказским горам и обречены на уни-
чтожение. Здесь намечался второй «Сталинград» еще большего масштаба.

Достаточно поздно, только в начале января 1943 года, 1-я танковая армия получила
приказ отойти сначала к Ростову-на-Дону, а затем еще дальше к западу. При этом было
довольно сомнительно, удастся ли ей выполнить этот маневр до того момента, как против-
ник успеет взять Ростов. Державшая оборону 17-я армия, восточный фланг позиций которой
находился в районе Эльбруса, а западный фланг – у Новороссийска, получила приказ начи-
ная с 12 января 1943 года начать отвод своих соединений из горных районов Кавказа. Повер-
нув в сторону Новороссийска, 17-я армия должна была отходить сюда через Краснодар в
район, которому позднее было суждено сыграть важную роль и который вошел в военную
историю как плацдарм на Кубани, или Кубанский плацдарм.

Однако до занятия этого плацдарма 17-й армии предстояло преодолеть огромные труд-
ности. Начавшаяся оттепель, которая лишь изредка ненадолго прерывалась кратковремен-
ными заморозками, чрезвычайно затрудняла отход 17-й армии по раскисшим от весенней
распутицы дорогам, многие из которых не имели твердого покрытия. Тем не менее, преодо-
левая невообразимые трудности горного рельефа, соединения армии планомерно отходили
на запад. При этом напиравший сзади противник постоянно теснил немецкие войска7.

Оглядываясь назад, можно назвать настоящим чудом ту беспримерную стойкость
немецких солдат и офицеров и то искусство управления войсками германского командова-
ния, которые позволили не только отвести главные силы 1-й танковой армии через Ростов-
на-Дону, опередив противника, но и вообще сделали возможным упорядоченный отход 17-
й армии на Кубанский плацдарм. При этом наибольшие трудности выпали на долю соеди-
нений, занимавших позиции на северном фланге 17-й армии, которым пришлось совершить
самые протяженные марши по совершенно заболоченной местности. Несмотря на все уси-
лия постоянно наседавшего противника, 17-й армии, и прежде всего ее XXXXIX горно-
стрелковому армейскому корпусу, занимавшему позиции на северном фланге, удалось осу-
ществить поэтапный медленный отход, следуя от одной разведанной позиции до другой и
тем самым определяя темп отхода всей армии.

5 См. карту 1.
6 А также соединения и части из состава 4-й танковой армии. (Примеч. ред.)
7 Журнал «Вервиссеншафтлихе рундшау» за июнь – июль 1954 г.: «Будущее горнострелковых войск», генералы горно-

стрелковых войск в отставке Конрад и Ланц, «Горнострелковые войска». (Примеч. авт.)
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31 января 1943 года XXXXIX горнострелковый корпус вышел своим правым флангом к
Кубани восточнее Краснодара и развернулся фронтом на восток. Затем в течение двух меся-
цев корпус продолжал медленный, упорядоченный отход, преодолев за это время почти 150
километров, чтобы 5 апреля 1943 года занять плацдарм на Кубани, предусмотренный коман-
дованием вермахта как конечный рубеж обороны.

Преобладавшая в это время весенняя распутица часто в течение нескольких дней не
позволяла воинским соединениям совершать переходы. В такой обстановке были неизбеж-
ными дальнейшие потери транспортных средств и гужевого транспорта, после того как
отступление из горных районов Кавказа и продолжительные марши по разбитым горным
дорогам привели к и без того большим потерям транспортных средств во всех соединениях,
и прежде всего вьючных животных в горнострелковых войсках.

Одновременно совершенно раскисли и те немногие дороги и тропы, имевшиеся в
тыловом районе Кубанского плацдарма, ставшие теперь почти непроходимыми, в то время
как снабжение через скованный непрочным и подвижным льдом Керченский пролив дол-
гое время было почти полностью парализовано. Снабжение войск, занимавших Кубанский
плацдарм, по воздуху с полевых аэродромов, находившихся в глубоком тылу, было возмож-
ным до конца февраля 1943 года лишь с большими трудностями и в ограниченном объеме.

Противник следовал за отступавшей на Кубанский плацдарм 17-й армией буквально
по пятам и быстро продвигался вперед, особенно южнее Кубани. Однако еще 10 февраля
1943 года нашим войскам удалось нанести Советам чувствительные потери на южном берегу
Кубани северо-восточнее станицы Крымская (ныне город Крымск), в предполье будущего
плацдарма. В ходе завязавшегося боя было уничтожено почти 50 танков противника, в основ-
ном американского производства, которые в весеннюю распутицу потеряли свою маневрен-
ность8.

28 марта 1943 года удалось отразить все попытки русских взять наши войска в клещи.
Эти попытки были предприняты из района с множеством лагун и мелких озер, находивше-
гося восточнее будущего плацдарма. Также успешно были отражены попытки противника
прорваться у станицы Анастасиевская, находящейся в 20 километрах восточнее предусмот-
ренного приказом командования переднего края обороны.

8 Цитата из книги Конрада «Будущее горнострелковых войск». (Примеч. авт.)
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Глава 3

Оборонительные бои на Кубанском плацдармп9

 
5 апреля 1943 года была занята конечная оборонительная позиция севернее Кубани.

Южнее реки правый фланг 17-й армии смог еще раньше занять предусмотренный для обо-
роны рубеж, протянувшийся от Новороссийска через станицу Крымская к селу Киевское, и
повсюду отразил попытки противника в ходе разведки боем прощупать нашу оборону.

Только под Новороссийском в начале февраля 1943 года наши войска потерпели
неудачу: находившийся юго-восточнее города противник пересек Цемесскую бухту, ширина
которой составляла в этом месте около 4 километров, и сумел закрепиться на западном
берегу бухты южнее города, смяв находившиеся там слабые посты немецкого сторожевого
охранения. Несмотря на все усилия, немецким войскам так и не удалось сбросить против-
ника назад в море; более того, русские смогли продвинуться к горе Мысхако, находившейся
примерно в 6 километрах юго-западнее города, и только здесь они были наконец останов-
лены (см. карту 3).

Почти ежедневно противник атаковал с воздуха не только застрявшие в грязи колонны
немецких войск и активно поддерживал атаки своих сухопутных сил, но и постоянно совер-
шал налеты на немногочисленные немецкие аэродромы, на перевалочный порт Тамань и
на постепенно оживавшую паромную переправу через Керченский пролив. С наступлением
темноты советские летчики сбрасывали в Керченский пролив мины, что значительно затруд-
няло морское сообщение с портом в Керчи, так как снова и снова приходилось очищать Кер-
ченский пролив от мин. Кроме того, из-за раскисших в весеннюю распутицу полевых аэро-
дромов действие немецкой истребительной авиации было сильно ограничено.

 
Введение в действие зенитной артиллерии

 
В такой сложной общей обстановке 7 февраля 1943 года остатки штаба 9-й зенитной

дивизии взяли на себя командование всеми частями зенитной артиллерии, имевшимися в
составе 17-й армии10.

Зенитная дивизия получила следующее задание: вместе с военной авиацией – состо-
явшей сначала всего лишь из 2 ослабленных авиационных групп истребительной авиации
и 1 авиационной группы пикирующих бомбардировщиков – взять на себя защиту немецких
войск на поле боя от налетов вражеской авиации; при этом особое внимание следовало уде-
лить противовоздушной обороне таких перевалочных портов, как Керчь, Тамань, Анапа и
Темрюк, а также зенитному прикрытию паромной переправы через Керченский пролив и

9 См. карту 2.
10 9-я зенитная дивизия с почти всеми зенитными батареями и своим главным штабом была разгромлена вместе с 6-й

армией Паулюса в районе Сталинграда. Эта зенитная дивизия действовала особенно успешно до самого своего конца 31
января 1943 года: в боях на Восточном фронте она сбила более 460 самолетов и подбила более 820 танков, в том числе
только в Сталинградском котле было уничтожено 77 самолетов и около 300 танков противника (из официальных докумен-
тов 9-й зенитной дивизии). (К приводимым цифрам надо относиться критически, см. примеч. далее; в частности, для лик-
видации Сталинградского котла с 10 января по 2 февраля советские войска задействовали 257 танков и САУ, а здесь только
9-я зенитная дивизия уничтожила около трехсот. Хотя, наверное, были подбитые танки и несколько ранее, после окруже-
ния. Однако если суммировать сводки побед немецких зенитчиков, танкистов, артиллеристов, пехотинцев, летчиков, сумма
уничтоженных советских танков будет превышать фактическое количество в 3–5 раз – обычная для этого периода войны
степень преувеличения в германских военных сказках (донесениях), к концу войны была еще большей. – Ред.) Теперь нача-
лось формирование новой 9-й зенитной дивизии, которая должна была состоять из дислоцированных в Крыму зенитных
частей и из зенитных подразделений, отошедших на Кубанский плацдарм вместе с 17-й армией, а также из поступавших
подкреплений. (Примеч. авт.)
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аэродромов на Кубанском плацдарме и в Крыму. Но сначала наибольшее внимание уделя-
лось защите Керченского пролива от налетов вражеской авиации.

Однако имевшиеся в нашем распоряжении зенитные силы, предназначенные для
выполнения этого задания, были в самом начале довольно слабыми. Во время отступления
из Кавказских гор вместе с 17-й армией вышли 2 полностью моторизованных зенитных
артиллерийских дивизиона сухопутных войск (275-й и 279-й), каждый из которых состоял
из 2 тяжелых и 1 легкой зенитной батареи; 2 полностью моторизованных легких зенитных
артиллерийских дивизиона, легкий 86-й зенитный дивизион (20-мм зенитных пушек) и лег-
кий 89-й зенитный дивизион (37-мм зенитных орудий), в состав каждого из которых входили
по 3 легкие зенитные батареи, а также лишь частично моторизованный тяжелый зенитный
артиллерийский дивизион (164-й резервный), состоявший из 3 тяжелых (88-мм) и 2 легких
(20-мм) зенитных батарей, затем 2 отдельные легкие зенитные батареи, которые во время
отступления были выведены из состава своего зенитного артиллерийского дивизиона.

На берегах Керченского пролива уже были задействованы 9 тяжелых и 5 легких зенит-
ных батарей, из которых 2 легкие батареи прикрывали порт и аэродром Тамани. 2 тяжелые
зенитные батареи (одна со 105-мм, а вторая с 128-мм зенитными орудиями) были задейство-
ваны против военно-морских сил противника у южного выхода Керченского пролива и из-
за слишком большого удаления от Керчи не могли быть использованы для зенитного при-
крытия Керченского порта и паромной переправы через Керченский пролив. Еще несколько
зенитных батарей были дислоцированы под Феодосией, у Севастополя и на крымских аэро-
дромах.

Если бы авиация противника правильно воспользовалась сложившимся положением
и совершала планомерные налеты на паромную переправу через Керченский пролив, имев-
шую слабое зенитное прикрытие, а также на слабо защищенную передовую, то ввиду слабо-
сти немецкой истребительной авиации воздушная обстановка могла бы стать для немецких
войск просто угрожающей. При подобном обострении воздушной обстановки могло быть
поставлено под вопрос удержание Кубанского плацдарма силами 17-й армии, особенно в том
случае, если бы противник смог согласовать по времени и месту свои воздушные налеты с
наземными операциями своих сухопутных войск.

Другая серьезная опасность могла исходить от вражеских военно-морских сил, если
бы они подвергли атакам немецкие грузовые суда и паромную переправу в Керченском про-
ливе, что могло полностью парализовать снабжение 17-й армии, находившейся на Кубан-
ском плацдарме.

Ясно осознавая сложившееся положение, 10 февраля 1943 года командование вермахта
отдало приказ провести операцию «Морская змея» и в ускоренном темпе направить 9-й
зенитной дивизии существенное подкрепление. С территории Германии по железной дороге
предстояло перебросить 7 тяжелых и 2 легких зенитных артиллерийских дивизиона, а также
2 зенитных прожекторных дивизиона. Несмотря на сложные условия железнодорожного
движения на территории России, действительно удалось за 10–12 дней переправить в Крым
большую часть выделенного подкрепления. Всего прибыло 23 тяжелых и 6 легких зенитных
батарей, а также 8 зенитных прожекторных батарей.

Эти силы позволили создать ударную группировку зенитной артиллерии по обе сто-
роны Керченского пролива и существенно усилить противовоздушную оборону над полем
боя на Кубанском плацдарме. Правда, состояние дорог и переправа через Керченский пролив
значительно замедлили введение в действие подкреплений, направлявшихся на Кубанский
плацдарм.

В начале марта 1943 года, когда прибывшее в Крым подкрепление еще не было достав-
лено в прифронтовой район на Кубанском плацдарме, имевшиеся зенитные части были рас-
пределены следующим образом:
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в районе Новороссийска 4 тяжелые и 2 легкие зенитные батареи;
в районе порта и аэродрома в Анапе 2 тяжелые и 2 легкие зенитные батареи;
в районе западнее станицы Крымская 2 тяжелые и 2 легкие зенитные батареи;
в окрестностях станицы Курчанская 3 легкие зенитные батареи;
у моста через Кубань у города Темрюк 3 легкие зенитные батареи;
в районе порта и аэродрома в Тамани 4 тяжелые и 3 легкие зенитные батареи;
у южного выхода Керченского пролива 2 тяжелые зенитные батареи (они использова-

лись главным образом против морских целей).

Кроме того, необходимо было задействовать относительно крупные зенитные силы для
обеспечения противовоздушной обороны аэродромов и военно-морских баз в Крыму. Всего
в начале марта 1943 года в нашем распоряжении временно находилось 47 тяжелых зенитных
батарей и 31 легкая зенитная батарея, а также 8 зенитных прожекторных батарей. К сожа-
лению, через несколько недель после стабилизации общей обстановки часть этих сил (16
тяжелых зенитных батарей) была передана на другие участки Восточного фронта, прежде
чем нам удалось переправить их на Кубанский плацдарм для усиления зенитного прикрытия
задействованных там войск.

Командование зенитными частями на Кубанском плацдарме, в районе Керчи и в запад-
ной части Крыма осуществлял штаб соответствующего зенитного полка. (См. приложение.
«Структура 9-й зенитной дивизии».)

Этими силами было создано зенитное прикрытие (хотя и довольно слабое) над полем
боя в основных горячих точках фронта Кубанского плацдарма – в районе Новороссийска и
станиц Крымская и Курчанская. Здесь следует отметить, что для защиты важного для снаб-
жения 17-й армии моста через Кубань в районе города Темрюк, который часто подвергался
налетам вражеской бомбардировочной авиации, было выделено минимальное зенитное при-
крытие. Согласно приказу вышестоящего командования, основные зенитные силы сначала
дислоцировались у Керченского пролива и в районе Тамани.

Поскольку большая часть задействованных у Керченского пролива тяжелых зенитных
батарей могла вести огонь и по морским целям, можно было встречать довольно плотным
огнем военно-морские силы противника, пытавшиеся прорваться в Керченский пролив. Для
отражения ночных вылазок Советов со стороны моря в распоряжении зенитчиков имелись
зенитные прожекторы. Кроме того, тяжелые зенитные батареи были полностью обеспечены
специальными осветительными снарядами.

 
Обучение прибывших зенитчиков

 
Из зенитных подразделений, имевшихся в распоряжении 9-й зенитной дивизии, лишь

зенитные дивизионы, отступавшие вместе с 17-й армией из района Кавказа, были хорошо
обучены и имели богатый боевой опыт, они уже успели хорошо зарекомендовать себя в боях
на Восточном фронте. В отличие от них, новые зенитные соединения, прибывшие из Гер-
мании и вошедшие в состав 9-й зенитной дивизии, имели лишь опыт отражения воздуш-
ных налетов авиации западных союзников. Поэтому надо было срочно передать этим новым
соединениям опыт ведения боевых действий в условиях Восточного фронта, особенно в
борьбе с наземными целями, чтобы успешно решать задачи, стоявшие перед зенитной артил-
лерией в прифронтовом районе, где главное – это борьба против авиации противника и уча-
стие в наземном бою.

Поэтому, несмотря на рост числа воздушных налетов вражеской авиации в районе
Керчи, немедленно началось обучение прибывших зенитчиков, чтобы быстрее подготовить
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их к выполнению новых заданий. В почти необитаемой местности на Керченском полуост-
рове были организованы ускоренные курсы по обучению личного состава дивизии стрельбе
по наземным целям боевыми снарядами. Для этого с позиций были сняты несколько легких
и тяжелых зениток.

Кроме того, зенитные батареи обучались стрельбе во взаимодействии с визуальной
воздушной разведкой. С самолета в море сбрасывались цветные надувные плоты, входящие
в комплект аварийного оборудования самолетов, учебной батарее передавались примерные
координаты этого цветного пятна в море, и батарея начинала пристрелку по этому пятну во
взаимодействии с воздушной разведкой, которая корректировала огонь батареи.

Проведенные в штабах стрельбы из личного огнестрельного оружия и из автоматиче-
ского оружия дополнили пехотную подготовку прибывших на фронт военнослужащих. Так
за относительно короткий срок удалось обучить прибывших зенитчиков ведению боевых
действий и против наземных целей, что было для них в новинку, но благодаря огромной
самоотдаче и усердию они блестяще справились с этим. Вскоре представилась возможность
проверить полученные в ходе обучения навыки в бою.

После завершения обучения личного состава прибывших из Германии зенитных бата-
рей на Керченском полуострове состоялись учения на местности с применением боевых бое-
припасов, которые проводились вместе с румынскими соединениями, чтобы обучить зенит-
чиков навыкам маневренного боя в незнакомой местности. Эти меры казались нам тогда
особенно важными, в том числе и потому, что в ближайшее время ожидалась высадка враже-
ского десанта на побережье Крымского полуострова. В этом случае зенитные батареи были
бы единственным резервом тяжелого вооружения не только в районе Керчи, но и на терри-
тории всего Крыма.

Как уже указывалось выше, в прифронтовом районе перед зенитной артиллерией сто-
яли две задачи: противовоздушная оборона поля боя и участие в наземном бою, что само
по себе не являлось чем-то абсолютно новым. Такое разнообразное применение зенитной
артиллерии предусматривалось уже в тех уставах и наставлениях для зенитных войск, кото-
рые были разработаны еще в мирное время. Во время проведения тренировочных стрельб
все действующие части обучались этому. Так, например, в легионе «Кондор», в Испании,
использование в наземном бою задействованных там зенитных батарей, как тяжелых, так и
легких, позволило добиться поразительных успехов.

Во время Польской кампании 1939 года и особенно Французской кампании 1940 года
подразделения зенитной артиллерии, приданные соединениям сухопутных войск, успешно
прошли боевое испытание при частом применении в наземных боях: при штурме железо-
бетонных и бронированных ДОТов, в уличных боях в городах, а также и в открытом поле.
Здесь зенитные батареи доказали свою исключительную маневренность и эффективность
прежде всего в борьбе с вражескими танками.

С другой стороны, перед командованием зенитными артиллерийскими частями стояла
задача постоянно находить правильное соотношение при использовании зенитной артилле-
рии в наземном бою и при зенитном прикрытии поля боя, не забывая о том, что главной
задачей этого рода войск является борьба с авиацией противника. В наставлениях по боевой
подготовке зенитчиков, составленных еще в мирное время, содержалось директивное указа-
ние, доказавшее свою целесообразность и во время войны, а именно что зенитная артилле-
рия должна быть задействована в наземных боях только в исключительных случаях, когда на
каком-то участке фронта складывается критическая обстановка. При этом следует заметить,
что для зенитчиков было само собой разумеющимся в таких случаях немедленно приходить
на помощь попавшим в трудное положение воинским частям сухопутных войск и использо-
вать свои превосходные зенитные орудия в наземном бою.
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С удовлетворением можно констатировать, что наставления по стрелковому делу, каса-
ющиеся борьбы с вражеской авиацией, с которыми зенитная артиллерия вступила во Вторую
мировую войну, до сих пор себя полностью оправдали. Благодаря дальновидному руковод-
ству генерала Рюделя, долгие годы занимавшего должность начальника воздушной обо-
роны страны и инспектора противовоздушной обороны в Имперском министерстве авиации,
основные принципы стрельбы легких и тяжелых зениток по воздушным целям без суще-
ственных изменений были сохранены и во время войны. Главными принципами для легких
и тяжелых зениток, всегда приводившими к успеху, остались: своевременное открытие огня
в быстром темпе и сосредоточенный огонь как можно большего количества орудий по одной
воздушной цели или одной войсковой части противника.

С другой стороны, нет никакого сомнения в том, что такое разнообразное применение
зенитной артиллерии, как против воздушных, так и наземных целей, предъявляло высокие
требования к умениям и навыкам личного состава и особенно к мастерству офицеров. И
здесь нельзя не сказать о том, что такой высокий уровень подготовки личного состава этого
еще довольно молодого рода войск был достигнут далеко не везде.

Чрезвычайное увеличение численности действующих частей зенитных войск при
мобилизации – в три и даже в пять раз – и продолжавшееся в первые годы войны формиро-
вание новых крупных воинских частей зенитной артиллерии неизбежно привели к сниже-
нию уровня боевой подготовки зенитчиков.

Поэтому совершенно естественно, что при обучении зенитчиков, особенно на террито-
рии рейха, главное внимание уделялось отражению воздушных налетов бомбардировочной
авиации союзников. К тому же часть офицеров, в том числе и старших возрастов, пришла
в зенитные части не из артиллерии, поэтому вначале им были незнакомы основные прин-
ципы ведения огня по наземным целям. Они не настолько хорошо владели пристрелкой,
ведением наблюдения, стрельбой с использованием значений, полученных в результате рас-
четов, чтобы максимально эффективно использовать отличные 88-мм зенитные орудия.

Поэтому при учебных стрельбах на Керченском полуострове необходимо было изу-
чить эти основные артиллерийские принципы: пристрелку, ведение наблюдения, стрельбу
на поражение и тому подобное. Новобранцы были поражены исключительной меткостью
своего оружия, в том числе и легких зениток, и очень быстро овладели необходимыми навы-
ками и умениями.

При этом особенно эффектными были стрельбы из 88-мм зенитных орудий снарядами,
разрывавшимися у самой поверхности земли. Отличные дистанционные взрыватели с часо-
вым механизмом, установленные на таких тяжелых зенитных снарядах, продемонстриро-
вали, что ими можно было вести снайперскую стрельбу. Во время показательных стрельб
были использованы снаряды с низко расположенной точкой разрыва, предназначенные для
отражения атак наземного противника, находящегося на расстоянии около 120 метров от
зенитного орудия. Это наглядно продемонстрировало зенитчикам разрушительное осколоч-
ное действие их снарядов, поражающих большие площади.

Похожим образом проходили занятия и с использованием легких зенитных орудий.
Стрельба по точечным целям, находящимся на большом и на минимальном удалении, пока-
зала отличную меткость и высокую эффективность этих скорострельных легких зениток
при стрельбе по незащищенной живой силе противника, а также высокую чувствительность
взрывателей ударного действия, которые срабатывали уже при соприкосновении с травяным
покровом. Цель этого обучения заключалась в том, чтобы зенитчики прониклись доверием к
своему оружию и чтобы благодаря этим «лучшим зениткам в мире» у них появилось гордое
чувство превосходства над противником. И поставленная цель была достигнута.

Все эти меры по обучению новобранцев были направлены главным образом на то,
чтобы превратить заново сформированную 9-ю зенитную дивизию в сплоченный коллектив,
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способный сохранить славный боевой дух бесстрашной старой 9-й зенитной дивизии, уни-
чтоженной в Сталинграде. Бои последующих месяцев вплоть до самого конца в Севастополе
показали, что этот боевой дух был сохранен и в новом воинском соединении.

Наряду с упомянутыми выше мероприятиями по боевой подготовке прибывших зенит-
чиков были приняты не менее важные меры социального обеспечения военнослужащих
зенитных подразделений, разумеется, насколько это позволяла сделать сложившаяся обста-
новка и наши ограниченные возможности. Имеет смысл остановиться на этих мерах подроб-
нее, так как они в значительной мере влияют на формирование микроклимата в коллективе,
если, конечно, применять их правильно.

Для военнослужащих воинских частей, находящихся на фронте, важнейшей мерой
социального обеспечения был и остается регулярный отпуск с выездом на родину. Для
любого фронтовика он является самой желанной наградой за его ратный труд. В обста-
новке, сложившейся весной 1943 года, военнослужащие зенитных подразделений, вышед-
ших с боями с Северного Кавказа, чувствовали себя особенно ущемленными в этом отноше-
нии. Многие из зенитчиков не видели свою родину уже почти два года. Давно не получали
отпуска с выездом на родину и военнослужащие тех дислоцированных в Крыму зенитных
частей и подразделений, которые вошли в состав 9-й зенитной дивизии в феврале 1943 года.
Тем не менее, несмотря на напряженную боевую обстановку на Кубанском плацдарме и
на трудности железнодорожного сообщения с Германией, командованию дивизии удалось
ускорить процесс отправки своих бойцов в отпуск с выездом на родину. При этом коман-
дованию 9-й зенитной дивизии очень пригодились дружеские отношения, налаженные с
командованием авиационных частей. Поскольку летчики постоянно совершали регулярные
полеты в Германию для доставки необходимых запчастей для своих самолетов, то нередко
они прихватывали с собой и отпускников-зенитчиков, которым не удалось достать место в
воинских эшелонах, следовавших на родину.

Кроме того, в Ялте был оборудован дом отдыха 9-й зенитной дивизии, предназначен-
ный для военнослужащих, выздоравливающих после ранения, и прочих заслуженных сол-
дат и офицеров дивизии, нуждавшихся в отдыхе, но не имевших права на отпуск с выездом
на родину. Каждые две недели в этот санаторий, расположенный в неповторимой по своей
красоте местности

Южного Крыма, прибывали очередные партии зенитчиков, чтобы поправить здоровье,
снять нервное напряжение и отвлечься от монотонности будней на заболоченной местности
Кубанского плацдарма или в унылых степях Крымского полуострова. Интересные лекции
о полуострове и населяющих его людях, о богатой на события истории Крыма, начиная с
глубокой древности, когда здесь появились первые греческие поселения, вносили желанное
разнообразие в жизнь отдыхающих зенитчиков и давали пищу уму.

Отдельные подразделения проявляли инициативу и устраивали в местах своей дисло-
кации музыкальные вечера, посвященные исполнению народных песен и танцев, что поз-
воляло поднять настроение солдатам, находящимся вдали от любимой родины. Коллектив
одной из зенитных батарей, которая занимала огневую позицию под Новороссийским, под
командованием своего энергичного командира, капитана Шуберта, сумел даже инсцениро-
вать первую часть «Фауста» Гёте. Зенитчики выучили роли и из подручного материала сами
сшили себе сценические костюмы! Очевидно бессмертный дух «Фауста» Гёте еще никогда
не возрождался при таких необычных сопутствующих обстоятельствах! И хотя эта знаме-
нательная театральная постановка многократно прерывалась сигналами воздушной тревоги
и огнем зениток, она навсегда осталась в памяти тех, кому посчастливилось видеть ее тогда.

Мы рассказываем здесь об этом для того, чтобы показать юному поколению немцев,
что становой хребет старого германского вермахта формировала не только отличная бое-
вая подготовка военнослужащих, но и внутреннее духовное единение между офицерским и
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рядовым составом, осознание того, что во всем следует поддерживать друг друга. Мы хотим
также показать, что каждый офицер должен был ценить это духовное единение и всегда ста-
раться ставить его выше обычной солдатчины, чтобы найти путь к сердцу своих солдат, с
которыми ему предстояло делить все опасности и лишения войны. Там, где нет такого духов-
ного единения, подразделение, часть, соединение всегда будут оставаться ненадежными и в
час опасности не выдержат натиска противника и будут разгромлены.

Поэтому, если только боевая обстановка позволяет, кроме материальных благ, офицеру
никогда не следует забывать и о мерах социального обеспечения. Опыт показывает, что эти
меры были и всегда будут важной составной частью управления войсками. При этом инту-
иция и творческая инициатива командира подразделения, части, соединения всегда укажут
верный путь.

 
Подчиненность зенитных войск. Задачи,

стоящие перед штабом зенитной дивизии
 

Подчиненность 9-й зенитной дивизии устанавливалась следующим образом: в опера-
тивном отношении зенитная дивизия подчинялась I корпусу зенитной артиллерии, командо-
вание которого находилось при штабе группы армий «Юг», и была придана 17-й армии лишь
«для взаимодействия с ней». Отсюда вытекала необходимость тесного взаимодействия со
штабом 17-й армии, которое благодаря достигнутому взаимопониманию всегда осуществ-
лялось без осложнений и в атмосфере полного доверия.

Командир дислоцированного на Кубанском плацдарме зенитного полка хорошо заре-
комендовавший себя в боях полковник Шёттль умел образцово исполнять пожелания шта-
бов отдельных армейских корпусов на плацдарме по сосредоточению огня, правда, только в
тех случаях, когда вышестоящее командование 17-й армии не указывало 9-й зенитной диви-
зии основные районы сосредоточения огня зенитных частей. Следует отметить, что во время
оборонительных сражений весны и лета 1943 года эти районы сосредоточения огня зенит-
ной артиллерии довольно часто менялись.

При такой подчиненности и территориальном задействовании 9-й зенитной дивизии в
составе 17-й армии стоящие перед ее штабом задачи соответствовали задачам, за решение
которых обычно отвечал начальник зенитной артиллерии армии. Для решения этих задач в
распоряжении штаба 9-й зенитной дивизии имелись в первую очередь ее собственные зенит-
ные подразделения, в то время как все прочие наземные средства ПВО соединений сухопут-
ных войск, военно-морских сил и авиационных баз подчинялись 9-й зенитной дивизии лишь
тактически или, со своей стороны, просто были «вынуждены взаимодействовать» с ней.

Само собой разумеется, что желание командования 17-й армии взаимодействовать с 9-
й зенитной дивизией прежде всего было направлено на зенитное прикрытие войск на поле
боя и в прифронтовом районе, особенно на направлении главного удара сухопутных сил про-
тивника и его авиации. Другим важным требованием армейского командования была защита
путей подвоза от воздушных налетов авиации противника, и здесь речь шла прежде всего о
Керченском проливе, который был особенно уязвим при ударах с воздуха.

Как правило, в вопросе задействования зенитной артиллерии штабу 9-й зенитной диви-
зии всегда удавалось быстро добиваться взаимопонимания с командованием 17-й армии.
Это происходило при личном контакте – оба штаба оперативного руководства размещались
поблизости друг от друга – или по телефону. Установление тесного контакта между штабами
облегчалось тем обстоятельством, что между многими штабными офицерами существовали
приятельские отношения.

Несколько сложнее обстояло дело с вопросом взаимодействия на среднем командном
уровне, со штабами армейских корпусов и дивизий сухопутных войск. Понятно, что эти
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штабы рассматривали зенитные артиллерийские части, задействованные в районе их дис-
локации, как «свои собственные» и желали использовать их по собственному усмотрению
на определенных участках фронта. Но в большинстве случаев и здесь командиру дислоци-
рованных в таких районах зенитных полков удавалось пойти навстречу пожеланиям армей-
ских командиров и обеспечить сосредоточение огня на соответствующем участке фронта,
если районы задействования зенитной артиллерии позволяли использовать ее также и про-
тив наземных целей.

Однако гораздо сложнее было решать эту проблему при возникновении критических
ситуаций, особенно когда собственная артиллерия и противотанковая оборона армейских
частей и соединений были сильно ослаблены и обстановка становилась критической. Тогда,
не обращая внимания на действия авиации противника, некоторые командиры местных
воинских частей пытались привлечь не подчиняющиеся им зенитные батареи исключи-
тельно для стрельбы по наземным целям, в том числе и при смене позиций. В этих слу-
чаях возникала опасность, что зенитная артиллерия, используемая не по назначению, будет
бессмысленно загублена. Перед командиром конкретного зенитного полка в такой ситуации
стояла трудноразрешимая проблема, как найти правильный баланс использования зенитной
артиллерии между обеспечением зенитного прикрытия поля боя и участием в наземном бою.
Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что в общем и целом удавалось избегать серьез-
ных трений при возникновении таких критических ситуаций (которые действительно не
были редкостью) или же быстро устранять их на благо соединений и частей сухопутных
войск, ведущих тяжелый бой.

Если же зенитные подразделения находились в «прямом подчинении» армейской части
и соединения, а не были «предназначены для взаимодействия» с нею, то это должно было бы
предполагать, что основные принципы применения зенитной артиллерии и сведения об этом
относительно молодом роде войск уже стали общим достоянием вермахта. Однако далеко не
везде дело обстояло именно так, и об этом нельзя не упомянуть. В период бурного развития
вермахта до 1939 года понятие «взаимодействие всех родов войск на поле боя» просто еще
недостаточно созрело. Тем не менее общее желание добиться успеха в отражении наступ-
ления противника, как на земле, так и в воздухе, помогало устранять возникающие трения,
особенно в тех случаях, когда успех зенитных батарей в наземном бою и в сбивании враже-
ских самолетов доказывал целесообразность выбранного способа задействования зенитной
артиллерии.

Подчиненность 9-й зенитной дивизии командованию люфтваффе, а в данном случае I
корпусу зенитной артиллерии, который, в свою очередь, был тесно связан со штабом группы
армий (в описываемое время – группы армий «А»; с начала апреля 1944 года и до конца боев
в Крыму (12 мая 1944 года – группы армий «Южная Украина»), ограничивалась основопо-
лагающими предписаниями по тактическому применению зенитной артиллерии. Зенитная
дивизия подчинялась I корпусу зенитной артиллерии и в административном отношении, что
было связано с пополнением личного состава, со снабжением боеприпасами для зенитных
орудий, автомобильным транспортом и средствами связи, в то время как продовольствие,
горючее, боеприпасы для стрелкового оружия, средства ближнего боя и подрывные средства
должны были предоставлять сухопутные войска.

Предписания командования I корпуса зенитной артиллерии по тактическому приме-
нению наряду с противовоздушной обороной поля боя и прифронтового района требовали
обеспечить зенитное прикрытие коммуникаций через Керченский пролив, а также обязы-
вали выполнять задачи по осуществлению противовоздушной обороны и для двух дру-
гих составляющих частей вермахта: люфтваффе и кригсмарине (военно-морских сил). При
таком положении становилось неизбежным, что не вся огневая мощь зенитных подразделе-
ний могла быть использована в интересах 17-й армии: так, обеспечение противовоздушной
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обороны аэродромов постоянно требовало отвлечения значительных сил зенитной артилле-
рии. Однако и такое использование зенитной артиллерии приносило немалую пользу самой
17-й армии, так как сохранение авиации, взаимодействовавшей с соединениями 17-й армии,
могло найти свое выражение в полноценной поддержке наземных войск силами люфтваффе.

Похожим образом обстояло дело и с обеспечением противовоздушной обороны баз
военно-морского флота. Противовоздушная оборона морских путей, по которым осуществ-
лялось снабжение, была для 17-й армии вопросом жизни и смерти, так же как и зенитное
прикрытие относительно малочисленных формирований торпедных катеров, которые посто-
янно держали в страхе противника на море.

Из сказанного вытекает, что командир 9-й зенитной дивизии, являвшийся одновре-
менно и начальником зенитной артиллерии 17-й армии, должен был находиться в тесном
контакте не только со штабом армии и подчиненными ему штабами корпусов и дивизий,
но и со штабами действовавших в Крыму авиационных частей и соединений кригсмарине.
Такое взаимодействие можно было обеспечить только в ходе регулярных посещений соб-
ственных зенитных частей на передовой и в прифронтовом районе, а также штабов подраз-
делений сухопутных войск, кригсмарине и люфтваффе. Благодаря своевременно принима-
емым мерам зенитчикам было необходимо всегда соответствовать изменениям в наземной
и воздушной обстановке, а также требованиям, предъявляемым к подразделениям противо-
воздушной обороны. При этом предвидение развития обстановки уже гарантировало пять-
десят процентов успеха.

Вся работа штаба зенитной дивизии была подчинена решению этих разнообразных
задач, описанных выше. Наряду с постоянным контактом со штабами трех видов (составных
частей) вермахта, осуществляемым с помощью офицеров связи или технических средств
связи, в первую очередь вопрос заключался в том, чтобы ежечасно составлять текущий
обзор воздушной обстановки, необходимый для выполнения главной задачи – зенитного
прикрытия воздушного пространства над полосой армии. Благодаря наличию в зенитной
дивизии хорошо оснащенного технически батальона авиационной связи в период позици-
онной войны на Кубанском плацдарме, а позднее и в Крыму, можно было по телефону или по
радиоканалам постоянно получать свежий обзор воздушной обстановки, своевременно рас-
познавать направления главного удара вражеской авиации, а также замечать подозрительные
полеты самолетов противника в нашем тыловом районе, например над Крымскими горами
в районе Ялты (снабжение партизан!).

Во время ежедневных обсуждений обстановки в штабе дивизии особое внимание уде-
лялось донесениям воздушной разведки, действовавшей во всей полосе армии. При этом
наряду с постоянным отслеживанием воздушной обстановки старались критически оце-
нивать успехи, достигнутые истребительной авиацией и зенитными батареями, которые
обеспечивали противовоздушную оборону в соответствующем районе. Число вражеских
самолетов, сбитых нашими истребителями и зенитной артиллерией, всегда должно было
находиться в благоприятном соотношении к числу прорвавшихся самолетов противника.
Так, если противник терял менее десяти процентов своих самолетов (а при участии истре-
бителей люфтваффе требование было еще более жестким), надо было проводить расследо-
вание, чтобы понять, в чем заключалась наша ошибка.

Как правило, это происходило не в форме длинных докладов, а в результате коротких
(часто совершенно неожиданных) посещений зенитных частей, задействованных в соответ-
ствующем районе. В распоряжение командира 9-й зенитной дивизии был предоставлен лег-
кий многоцелевой двухместный самолет «Физелер Fil56 Шторьх», что позволяло ему или
его доверенным лицам быстро появляться даже в самых отдаленных уголках обширного под-
ведомственного района и поддерживать тесную связь как с подчиненными ему зенитными
частями, так и со штабами подразделений сухопутных войск. Это было особенно удобно при
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пересечении Керченского пролива, так как без такого самолета дорога занимала бы много
времени и все зависело бы от работы паромной переправы.

Кроме немедленных сообщений о налетах вражеской авиации и боевых действиях про-
тив воздушных целей, а также сообщений о важных изменениях обстановки, произошедших
в ходе наземных боев, в установленные часы утром и вечером штабы всех трех зенитных
полков подробно докладывали в штаб дивизии о произошедших событиях по отдельности.
В этих докладах давался не только обзор боевой деятельности полка против воздушных и
наземных целей, но и содержалась информация о потерях, расходе боеприпасов и состоянии
зенитных орудий.

Штаб зенитной дивизии видел одну из важнейших своих задач в том, чтобы своевре-
менным подвозом боеприпасов обеспечивать бесперебойное функционирование зенитной
артиллерии и поддерживать ее, особенно в основных районах обороны. Во время оборони-
тельных боев на Кубанском плацдарме, а позднее и в Крыму забота о наличии достаточного
запаса боеприпасов постоянно стояла на первом плане. Боеприпасы для зенитных орудий,
частично поступавшие по морю в Севастополь из румынского порта Констанца, а частично
доставлявшиеся по железной дороге, складировались в соответствующих районах задей-
ствования зенитной артиллерии.

Кроме того, в случае нарушения поставок зенитных боеприпасов по морю – ведь вра-
жеский Черноморский флот мог в любой момент перейти к активным действиям – или при
длительном нарушении железнодорожного сообщения жизненно необходимо было посто-
янно иметь под рукой достаточные запасы боеприпасов, запасных частей и другого техни-
ческого имущества зенитной артиллерии и зенитных приборов. Правда, далеко не всегда
хлопоты командования зенитной дивизии о больших запасах боеприпасов находили отклик
у командования люфтваффе, отвечавшего за снабжение зенитной артиллерии; тем не менее
на случай неблагоприятного развития обстановки командованию 9-й зенитной дивизии уда-
лось создать в Севастополе значительные запасы боеприпасов для зенитных орудий. Позд-
нее эта предусмотрительно принятая мера полностью себя оправдала.

Пополнение разнообразной материальной части зенитной артиллерии и зенитных при-
боров – стволов зенитных орудий разного калибра и лафетов, электрических кабелей, радио-
локационных станций, приборов управления огнем и т. п. – так же как и положение с боепри-
пасами, являлось предметом ежедневных совещаний, которые начальник штаба проводил
со специалистами по технической части. При решающем значении, которое имела сложная
материальная часть зенитной артиллерии для успешного выполнения поставленной боевой
задачи, в обсуждении этих вопросов постоянно принимал участие и командир дивизии.

Наряду со снабжением запчастями большое внимание уделялось восстановлению
материальной части зенитной артиллерии и зенитных приборов на принадлежащих зенит-
ной дивизии пунктах выдачи и ремонта зенитного оборудования, где неустанно трудились
опытные механики и оружейники, что позволяло отказаться от заказа некоторых запчастей
на родине. На этих ремонтных базах производился ремонт зенитного вооружения сухопут-
ных войск и военно-морских сил, а также легких зениток, которыми были оснащены румын-
ские воинские части.

Если это было возможно, то автомобили ремонтировались в имевшейся у дивизии соб-
ственной ремонтной мастерской. Опираясь на собственный опыт, необходимо подчеркнуть,
что не следует оставлять контроль и заботу об этих «тыловых службах» исключительно
исполнительным органам. Командиру дивизии никогда не помешает личное знакомство с
работой этих служб, чтобы при необходимости оперативно вмешаться и оказать им необхо-
димое содействие. Высокая оценка нелегкого повседневного труда ремонтников в этих тяже-
лейших фронтовых условиях и постоянная забота командира о материальной части способ-
ствуют успеху и в боевой деятельности такого относительно молодого специфического рода
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войск, оснащенного сложным оборудованием, как зенитная артиллерия. Никогда не следует
недооценивать эти кажущиеся мелочи, особенно в войсках, оснащенных высококачествен-
ным, сложным оборудованием. А какие современные войска не оснащены в наше время
сложным оборудованием и приборами?

Из-за больших расстояний в зоне подчинения зенитной дивизии и несмотря на наличие
личного самолета, командир дивизии был вынужден иногда целыми днями отсутствовать
на своем рабочем месте в штабе дивизии. В таких случаях всей текущей работой занимался
начальник штаба, отлично зарекомендовавший себя майор Франц Кайзер. С другой стороны,
и начальник штаба всегда имел возможность на автомобиле или самолетом добраться до
отдельных зенитных полков или до штабов армейских соединений, чтобы, как говорится,
самому быть в гуще событий и постоянно держать руку на пульсе.

Если позволяла обстановка, то работа в штабах прерывалась и совершался объезд
отдельных воинских частей. Поэтому для сопровождения командира дивизии или началь-
ника штаба часто направлялись штабные работники, в том числе и делопроизводители, кото-
рые благодаря таким выездам на фронт могли не заниматься составлением пространных
отчетов. К таким посещениям отдельных зенитных частей часто привлекались врач дивизии
и интендант, чтобы прямо на месте все проверить, подбодрить личный состав и оживить
работу за письменным столом.

 
Низкая маневренность зенитных частей

 
Перед 9-й дивизией стояли очень разные задачи, которые она должна была решать

имеющимися у нее силами: зенитное прикрытие поля боя, защита портов и важного моста
через Кубань у города Темрюк, противовоздушная оборона Керченской паромной переправы
и судоходства в Керченском проливе, противовоздушная оборона военно-морских баз в
Крыму и мест стоянки пароходов служб снабжения и быстроходных десантных барж и, не в
последнюю очередь, зенитное прикрытие аэродромов на Кубанском плацдарме и в Крыму, на
которых базировались разные по численности авиационные соединения и части люфтваффе.
В такой ситуации командование зенитной артиллерией старалось путем постоянной пере-
дислокации имевшихся в его распоряжении слишком слабых зенитных сил отражать воз-
душные налеты и наземные атаки противника на Кубанском плацдарме, а также поддержи-
вать контратаки немецких войск в наземном бою.

Поскольку прибывшие с территории рейха зенитные подразделения были в основном
стационарными или лишь частично моторизованными, то для каждой такой передислокации
приходилось просить командование армии выделить транспортные части, предназначенные
для транспортировки зенитных батарей. Такие транспортные части были оснащены глав-
ным образом автомобилями повышенной проходимости и обычными армейскими грузови-
ками, с помощью которых можно было шаг за шагом осуществлять передислокацию зенит-
ных батарей. Однако при острой нехватке средств тяги одновременная передислокация всех
зенитных батарей была невозможна. Следовательно, если бы обстановка на фронте сложи-
лась таким образом, что нужно было бы срочно отступать, то большая часть стационарных
зенитных батарей неизбежно оказалась бы в критическом положении. Эта забота постоянно
угнетала командование 9-й зенитной дивизии во время всего периода боевых действий на
Кубанском плацдарме, а позднее и в Крыму.
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Глава 4

Военная обстановка на Черном море
 

Черноморский флот противника, имевший на море подавляющее преимущество над
малочисленными соединениями немецких торпедных катеров, за все время боев на Кубан-
ском плацдарме и позднее, осенью 1943 года, во время продолжавшегося несколько недель
отхода немецких войск с Кубанского плацдарма в Крым через Керченский пролив, так ни
разу и не предпринял ни одной крупномасштабной атаки на наши позиции со стороны моря.
Несколько попыток вражеских торпедных катеров подойти к нашим позициям были вовремя
обнаружены, торпедные катера попали под плотный артиллерийский огонь, и эти атаки не
принесли противнику ожидаемого результата.

Поскольку у советского Черноморского флота не было авианосцев, соединения его
тяжелых кораблей обычно держались только в районе действия советских истребителей,
стартующих с сухопутных аэродромов. Противник понимал, что при приближении совет-
ских военно-морских сил к побережью Крыма без истребительного прикрытия его корабли
могут подвергнуться атакам немецких пикирующих бомбардировщиков, которым его тяже-
лые корабли мало что могли противопоставить.

С другой стороны, немецкому командованию приходилось считаться с постоянной
угрозой атак вражеских торпедных катеров и эскадренных миноносцев. К тому же такие
атаки часто проводились в сочетании с десантными операциями.
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Глава 5

Бои под Новороссийском и немецкое
контрнаступление у горы Мысхако11

 
В то время как в тыловой район Кубанского плацдарма в зенитные части начали посту-

пать значительные подкрепления, о чем уже говорилось выше, положение на вражеском
плацдарме12 южнее Новороссийска развивалось для немецких войск крайне неблагоприятно.
Местным малочисленным резервам так и не удалось сбросить противника в море и ликвиди-
ровать плацдарм. До тех пор пока здесь не удалось провести запланированное в ближайшем
будущем контрнаступление, задача заключалась в том, чтобы помешать высадившемуся на
берег противнику получать подкрепление. Однако упорно сражавшемуся неприятелю уда-
валось перебрасывать на свой плацдарм через Цемесскую бухту, ширина которой составляла
здесь около 4 километров, необходимое подкрепление и боеприпасы, а также поддержи-
вать свой десант артиллерийским огнем. Поскольку днем переправа войск и боевой техники
через Цемесскую бухту могла быть легко обнаружена и подвергнута обстрелу, противник
занимался этим в основном по ночам, которые в феврале и марте были еще достаточно длин-
ными.

На этом участке фронта под Новороссийском был задействован V армейский корпус
вермахта, артиллерия которого держала под обстрелом вражеский плацдарм, разумеется,
только в той мере, насколько ей позволял делать это ограниченный запас боеприпасов. Сле-
дует отметить, что в этот период подвоз боеприпасов был сильно ограничен из-за весенней
распутицы и из-за ледохода в Керченском проливе. И здесь зенитная артиллерия смогла ока-
зать сухопутным частям существенную помощь своими средствами: в порту Новороссийска
были задействованы несколько тяжелых 8 8-мм зенитных орудий и мощных прожекторов.
Их задача заключалась в том, чтобы помешать русским расширить свой плацдарм и захва-
тить порт внезапной атакой со стороны моря. С помощью этих мощных зениток были отра-
жены все атаки вражеских торпедных катеров.

Кроме того, здесь речь шла о том, чтобы и ночью держать под наблюдаемым артил-
лерийским огнем переправу вражеских войск и боевой техники на плацдарм. Однако сна-
чала остро ощущалась нехватка средств, необходимых для освещения бухты. Сбрасывае-
мые с самолетов осветительные авиационные бомбы могли освещать бухту только короткое
время. Теперь же во время все еще длинных весенних ночей задействованная здесь специ-
ально для этого 8 8-мм зенитка через неравномерные промежутки времени выпускала в небо
над бухтой сотни осветительных снарядов, свет которых позволял артиллерии сухопутных
войск вести огонь по вражеским кораблям, пытавшимся пересечь бухту. Эти осветитель-
ные снаряды были специально предназначены для обороны побережья. На определенной,
заранее установленной высоте раскрывался парашют, загорался осветительный состав, и
осветительный снаряд медленно опускался к земле, озаряя все вокруг ярким светом. Зенит-
ная артиллерия находилась в выгодном положении, так как только она обладала достаточ-
ным запасом таких осветительных снарядов и тем самым могла оказать сухопутным войскам
существенную поддержку.

11 См. карту 3.
12 Так называемая Малая Земля, существовавший с 4 февраля по 16 сентября 1943 года. Связана, в частности, с именем

будущего Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, тогда начальника политотдела 18-й армии, который здесь
бывал, сражался и был ранен; с 1964 по 1982 год Брежнев был фактическим руководителем СССР, при нем страна достигла
наивысшего военного и экономического могущества. (Примеч. ред.)
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Наконец, 6 апреля 1943 года после тщательной подготовки и значительного артилле-
рийского огня силами 125-й и 73-й пехотных дивизий и 4-й горнострелковой дивизии (а
также частей 101-й пехотной дивизии и 4-й румынской горнострелковой дивизии) началось
немецкое контрнаступление на район Мысхако.

Находившиеся в районе Новороссийска усиленные зенитные батареи принимали
активное участие в обстреле русского плацдарма и при этом не жалели боеприпасов. Кроме
того, они получили довольно необычное задание подавить находящиеся на плацдарме вра-
жеские зенитные батареи, которые доставляли много хлопот нашим авиационным соедине-
ниям, особенно пикирующим бомбардировщикам. Подавлению вражеских зенитных бата-
рей в значительной мере способствовала возможность вести наблюдение с высот севернее
Новороссийска, откуда открывался отличный обзор почти всей территории вражеского
плацдарма.

Для поддержки немецкого контрнаступления были временно сосредоточены крупные
авиационные соединения: две немецкие истребительные авиационные группы, усиленные
румынскими и словацкими эскадрильями истребителей, две авиационные группы пикиру-
ющих бомбардировщиков и одна бомбардировочная эскадра, состоявшая из двух авиаци-
онных групп13. Эти авиационные соединения попытались разгромить противника, засев-
шего на плацдарме, сбросив на него необычно много для Восточного фронта мощных бомб.
Однако в этой совершенно непросматриваемой горной местности с множеством расщелин и
заросшей густым кустарником было очень трудно обнаружить цели бомбометания. Именно
сложностью горного рельефа можно было объяснить и неудачную бомбардировку собствен-
ной передовой, повлекшую много жертв среди наших пехотинцев. Все это время против-
ник продолжал ожесточенно сопротивляться. При этом эффективную поддержку ему оказы-
вала советская артиллерия, занимавшая хорошо замаскированные позиции на другом берегу
Цемесской бухты, которую никак не удавалось заставить замолчать даже массированными
бомбардировками.

В ходе многодневных, тяжелых боев у горы Мысхако наши войска смогли осуществить
лишь несколько неглубоких вклинений. Однако им так и не удалось выбить противника из
хорошо укрепленных позиций и окопов на горных склонах14.

21 апреля 1943 года приказом сверху немецкое контрнаступление было остановлено.
Эта неудача оказалась далеко не местного значения. Сложилось впечатление, что наступа-
тельной мощи немецкой армии было уже недостаточно, чтобы сломить такое невероятно
упорное сопротивление противника. Кроме того, контрнаступление на гору Мысхако, нахо-
дящуюся в самой южной точке Восточного фронта, должно было положить начало целому
ряду других контрударов на Восточном фронте. Так, например, в качестве следующего
контрнаступления вермахта планировалось нанести контрудар на Курской дуге в рамках опе-
рации «Цитадель». И вот этот ряд запланированных контрударов начался с провала, который
заставил многих задуматься.

Направленные в этот район для поддержки запланированного контрнаступления авиа-
ционные соединения были в основном вновь отозваны15. Для поддержки обороны Кубан-

13 Всего немцы сосредоточили здесь для поддержки наступавших на плацдарм 27 тысяч солдат и офицеров, 500 орудий
и минометов, 450 бомбардировщиков и 200 истребителей 4-го воздушного флота. Советское командование привлекло для
поддержки десантников до 500 самолетов. (Примеч. ред.)

14 В отдельные дни массированных бомбардировок немецкой авиацией склонов горы Мысхако наблюдалось необычное
природное явление, исключительность которого заслуживает упоминания: на безоблачном, покрытом легкой дымкой небе
через 15–20 минут после очередной бомбардировки появлялись кругообразные, быстро бегущие друг за другом по небу,
мерцающие волны, которые, казалось, исходили из одного центра. Это явление четко видел собственными глазами автор
данного произведения и сопровождавшие его офицеры. Но найти ему объяснение так и не удалось. Тогда мы назвали это
явление: «Звуковые волны, ставшие видимыми». (Примеч. авт.)

15 Крупное воздушное сражение, развернувшееся над Кубанским плацдармом 17–24 апреля, было немцами проиграно.
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ского плацдарма в полосе 17-й армии остались только две авиационные группы истребите-
лей и одна группа пикирующих бомбардировщиков.

Немцы понесли большие потери также от ударов советских самолетов по их аэродромам, где с 17 по 29 апреля было уни-
чтожено и повреждено около 260 самолетов врага. Немцы выдохлись – если 17–24 апреля отмечалось 1000–1250 само-
лето-пролетов ежедневно, то 21–22 апреля вдвое меньше. Слово «отозваны» здесь следует понимать как «превратились в
металлолом». (Примеч. ред.)
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Глава 6

Оборонительные сражения на Кубанском
плацдарме в апреле и мае 1943 года

 
Как уже кратко упоминалось выше, немецкие войска на северном фланге Кубанского

плацдарма, севернее реки Кубань, заняли предусмотренную для них окончательную пози-
цию только 5 апреля 1943 года. Противник преследовал отходившие войска буквально по
пятам и сразу же пошел в атаку по обе стороны от крупной автомагистрали Краснодар –
Темрюк восточнее станицы Курчанская, надеясь с ходу прорвать нашу оборону. Однако это
наступление поначалу удалось повсюду отбить.

Но 14 апреля противник снова атаковал наши позиции на этом участке фронта, и теперь
уже более крупными силами, чем прежде. В ходе кровопролитных боев, продолжавшихся
четыре дня, нашим войскам снова удалось успешно отразить все атаки. На поле боя остались
сорок подбитых вражеских танков16.

Налетавшие волнами крупные соединения штурмовой авиации Советов активно под-
держивали эти атаки. Тем не менее немецкие истребители и зенитные батареи сумели нане-
сти противнику чувствительные потери, подбив немало советских штурмовиков.

В конце апреля, после провала немецкого контрнаступления у горы Мысхако, против-
ник предпринял первую попытку прорыва на центральном участке фронта Кубанского плац-
дарма, в районе станицы Крымская. При этом зенитные батареи, подбившие в наземном
бою 1 мая 1943 года около 15 советских танков и сбившие несколько самолетов противника,
внесли существенный вклад в успешное завершение этого оборонительного боя. Но на этом
сражение не закончилось, с короткими перерывами оно продолжалось до 18 мая.

2 мая в районе севернее станицы Крымская, у села Киевское, сложилось критиче-
ское положение, когда противнику неожиданно удалось преодолеть заболоченную мест-
ность между реками Кубань и Адагум, считавшуюся непроходимой. Малочисленные немец-
кие посты боевого охранения, занимавшие позиции на этом участке фронта, были смяты,
и только брошенные в бой ударные резервы сумели оттеснить назад противника, который,
к нашему удивлению, смог перебросить через болото даже свои танки. Однако, как выяс-
нилось позже, это был только отвлекающий маневр: главный удар наносился в районе ста-
ницы Крымская. 4 мая немецкие войска отступили из этого выступающего на восток изгиба
фронта и оставили станицу Крымская.

Когда 18 мая бои временно стихли, выяснилось, что в общем и целом противник лишь
незначительно продвинулся вперед, понеся при этом очень большие безвозвратные потери.
Было подбито 159 танков; кроме того, Советы потеряли 173 самолета, которые были сбиты
немецкими истребителями и зенитчиками17’18.

14 мая во время немецкой контратаки в плен попали 650 красноармейцев.

16 Из публикации Акселя Бухнера «Кубанский плацдарм – несокрушимая скала в бушующем прибое». Газета «Дойче
зольдатен-цайтунг». 1953. № 23–27. (Примеч. авт.)

17 Аксель Бухнер, там же. (Примеч. авт.)
18 В этом регионе над сравнительно узким участком фронта развернулись ожесточенные воздушные бои, в день проис-

ходило до 40 воздушных боев, в каждом из которых участвовало 50–80 самолетов с обеих сторон. Только 29 апреля немцы
потеряли 74 самолета в воздушных боях и 7 самолетов от огня зенитной артиллерии, а за 12 дней (29 апреля – 10 мая)
только в результате воздушных боев немецкие потери составили 368 самолетов. (Примеч. ред.)
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Укрепление фронта обороны зенитной артиллерией

 
Зенитная артиллерия внесла в этот успех в обороне свой существенный вклад. Она не

только сбила немало самолетов противника над полем боя или отогнала их своим загради-
тельным огнем, но и активно вмешивалась в наземный бой, поддерживая своим прицель-
ным огнем сухопутные войска. Для укрепления фронта обороны за предшествующие недели
на Кубанский плацдарм были переброшены несколько тяжелых и легких зенитных батарей.
Кроме того, положение с боеприпасами для зенитной артиллерии улучшилось настолько,
что во время сражений смогла полностью проявиться огневая мощь тяжелых и легких зени-
ток. К тому же во время этих оборонительных сражений хорошо зарекомендовала себя еще
одна мера, предпринятая командованием зенитной дивизии, которая означала значительное
артиллерийское усиление фронта, испытывавшего большое напряжение.

Часть тяжелых зенитных батарей, прибывших в феврале в 9-ю зенитную дивизию с
территории рейха, имела шесть 88-мм зенитных орудий вместо общепринятых четырех.
Благодаря изъятию из таких батарей двух лишних орудий было сформировано одиннадцать
так называемых «зенитных батарей особого назначения», которые и были переброшены
на Кубанский плацдарм для укрепления обороны. По согласованию с начальниками артил-
лерии армейских корпусов эти зенитные батареи особого назначения были задействованы
на основных участках фронта обороны. Они получили следующее задание: по указаниям
начальников артиллерии усиливать общую мощь артиллерийского огня при полном исполь-
зовании своей максимальной дальности действия (13,5 километра) и боевой скорострельно-
сти (около 15 выстрелов в минуту).

Кроме того, будучи задействованными на соответствующих участках фронта, они
должны были стать главной сдерживающей силой при танковых прорывах противника. Сле-
довательно, здесь речь шла не об известных зенитных боевых группах, которые в 1941 и
1942 годах с успехом действовали против вражеских танков на Восточном фронте, а о зенит-
ных батареях, имевших в своем составе по два тяжелых 88-мм орудия и задействованных
главным образом в наземных боях19.

19 Зенитные боевые группы представляли собой боевые подразделения под командованием офицера или испытанного в
боях вахмистра и состояли главным образом из двух 8 8-мм зенитных орудий и нескольких выделенных 20-мм зениток. Их
задача заключалась в том, чтобы во время наступления немецких войск с тщательно разведанной, закрытой позиции, кото-
рую они обычно занимали ночью, своим огнем подавлять вражеские опорные пункты, железобетонные ДОТы и брониро-
ванные группы зданий и т. и. и тем самым прокладывать путь своим наступавшим войскам. Отменная точность стрельбы
в сочетании с высокой эффективностью каждого отдельного выстрела, особенно бронебойными снарядами по амбразу-
рам железобетонных бункеров и долговременных оборонительных сооружений, значительно облегчала таким зенитным
боевым группам ведение боевых действий. Часто было достаточно только нескольких метких выстрелов, чтобы оконча-
тельно сломить сопротивление деморализованного противника. После успешных вклинений во вражеские позиции такие
зенитные боевые группы обычно использовались в обороне только для отражения вражеских танковых контратак, если у
немецких сухопутных войск не было бронебойного оружия.Несмотря на высокую мобильность зенитных боевых групп, их
участие в наземных боях часто оплачивалось трудновосполнимыми высокими потерями среди личного состава и боевой
техники, так что нередко понесенные потери не соответствовали достигнутому успеху. Применение довольно неповорот-
ливых на местности 88-мм зенитных орудий осложнялось также потребностью во времени, которое было необходимо для
приведения орудия в боевую готовность, сложностью выбора позиции из-за слишком высокого подъема орудия и яркостью
дульного пламени, которое быстро вызывало на себя ответный огонь вражеской артиллерии.Каким бы важным ни было
задействование зенитных боевых групп осенью 1941 года на Восточном фронте при снижающейся огневой мощи сухопут-
ных войск, и особенно наступившей затем зимой 1941/42 года, уже в течение 1942 года все чаще стали отказываться от
использования таких зенитных групп. Теперь подобные задачи старались решать, ведя огонь с закрытых позиций с исполь-
зованием соответствующего наблюдения. Несомненно, упомянутую вьтттте двойную задачу, стоящую перед зенитными
войсками, было невозможно выполнить с помощью зенитных боевых групп. Это можно было сделать только благодаря
умело выбранным позициям, пригодным для выполнения обеих задач, и наличию опытных наблюдателей. Тяжелые зенит-
ные орудия – это далеко не «штурмовые орудия»!В дальнейшем будет подробно рассказано о применении в наземных боях
значительно более мобильных и разнообразных легких зенитных орудий, и прежде всего тех, которые были установлены
на самоходные лафеты. (Примеч. авт.)
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Небольшое число орудий в таких зенитных батареях особого назначения полностью
компенсировалось их высокой скорострельностью и большим расходом боеприпасов.

Начальники артиллерии армейских корпусов были очень рады такому усилению и
со своей стороны оказывали зенитным батареям особого назначения всестороннюю под-
держку. Обучение ведению наземного боя, начавшееся еще в феврале 1943 года сразу же
после прибытия пополнения, и здесь принесло свои плоды. Зенитные батареи особого назна-
чения были задействованы на передовой вплоть до начала июля 1943 года и произвели в этот
период около 55 000 выстрелов почти исключительно по наземным целям20.

Огневая поддержка столь метко стрелявших с расстояния более 13 километров 88-мм
зенитных орудий нашла высокую оценку командования воинских соединений сухопутных
войск. Этим мощным зениткам удалось подбить и целый ряд вражеских танков.

Из-за отсутствия измерительных приборов и приборов управления артиллерийским
зенитным огнем эти зенитные батареи особого назначения, как правило, не использовались
против воздушных целей, то есть эти батареи не могли решать двойную задачу, как прочие
зенитные батареи в прифронтовой полосе, работавшие как по воздушным, так и по назем-
ным целям.

Примечательно, что эти зенитные батареи особого назначения при ведении так назы-
ваемого «огня с ближней дистанции» по вражеским самолетам также не раз добивались
успеха. Такой огонь с ближней дистанции предусмотрен только по вражеским штурмови-
кам, атакующим непосредственно саму зенитную батарею на бреющем полете. При этом
каждое зенитное орудие самостоятельно, без измерительных приборов и приборов управ-
ления огнем, наводится на вражеский самолет и начинает стрелять в режиме непрерыв-
ного огня заранее подготовленными снарядами, дистанционные взрыватели которых уста-
новлены примерно на 600 метров. При этом случаи многократного поражения воздушных
целей доказали, что такой огонь может оказывать на самолеты противника не только отпуги-
вающее воздействие. Огонь с ближней дистанции хорошо зарекомендовал себя и при отра-
жении воздушных налетов на тяжелые зенитные батареи. Но его всегда нужно тщательно
готовить заранее, чтобы он мог начаться внезапно.

20 Из боевой сводки 9-й зенитной дивизии от 23 июля 1943 года. (Примеч. авт.)
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Глава 7

Оборонительные сражения в
конце мая и в июне 1943 года

 
Уже через несколько дней мнимого затишья после кровопролитных боев у станицы

Крымская 26 мая на Кубанском плацдарме разгорелась новая ожесточенная битва. Как и
прежде, главный удар противник наносил западнее станицы Крымская, в районе большого
села Молдаванское и к югу от него. Очевидно, что в случае прорыва противник надеялся
расколоть немецкий фронт обороны, оттеснить немецкие войска на севере и юге к морю
и уничтожить их. С помощью отвлекающих маневров на юге у станицы Неберджаевская и
на севере в районе, испещренном лагунами, а также у села Киевское, которое находилось
примерно в 10 километрах севернее села Молдаванское, противник тщетно пытался вовлечь
в бой немецкие резервы и таким образом распылить их.

Уже в первые дни нового сражения силами артиллерийских подразделений сухопут-
ных войск и зенитной артиллерии удалось подбить 61 вражеский танк, а во взаимодействии
с истребительными соединениями люфтваффе было сбито 63 самолета противника. И хотя
на отдельных участках фронта неприятель смог немного продвинуться вперед, однако при
этом он понес тяжелые потери. Это ожесточенное сражение продолжалось вплоть до 5 июня.

Когда битва закончилась, выяснилось, что противник потерял около 100 танков и более
350 самолетов, а также понес исключительно высокие потери в живой силе21.

Хорошо зарекомендовавший себя в предыдущих боях 89-й легкий зенитный артилле-
рийский дивизион также внес значительный вклад в этот успех. Зенитчики только одного
этого дивизиона, действовавшего на направлении главного удара противника у села Молда-
ванское, который активно поддерживала советская штурмовая авиация, за период с 30 мая
по 2 июня сумели сбить 25 вражеских самолетов. При этом стоит отметить, что этот лег-
кий зенитный дивизион, оснащенный исключительно 37-мм зенитными орудиями (вместо
более распространенных 20-мм пушек), доказал преимущество этого калибра, особенно в
бою против бронированных советских штурмовиков типа Ил-2, которые благодаря своей
мощной броне не зря получили у немецких пехотинцев прозвище «летающий танк».

Этот зенитный дивизион постоянно находился в самых горячих точках основного
района боевых действий наземных войск, обеспечивая зенитное прикрытие поля боя. О
его своевременном и правильном задействовании постоянно хлопотали командиры многих
соединений сухопутных войск, в том числе и сам главнокомандующий 17-й армией гене-
рал-полковник Енеке.

Остается только сожалеть, что по различным причинам это значительно более мощное
зенитное оружие калибра 37 мм не получило более широкого распространения и не заме-
нило 20-мм автоматические зенитные пушки. В то время только 20-мм четырехствольные
зенитные установки могли сравняться по своей эффективности с 37-мм зенитками. Правда,
справедливости ради стоит отметить, что 37-мм зенитным пушкам не помешала бы большая

21 С 26 мая по 7 июня советское командование предпринимало попытки прорвать оборону врага у станиц Киевское и
Молдаванское, которые, однако, успеха не имели. Немцы сосредоточили против войск Северо-Кавказского фронта около
1400 самолетов, в том числе с юга Украины, и поначалу снова захватили господство в воздухе. Но советская авиация сумела
вырвать у противника инициативу в воздухе. Потеряв с 26 мая по 7 июня 315 самолетов, немцы резко сократили налеты.
Всего в воздушных сражениях на Кубани, которые длились с перерывами около 2 месяцев и являлись крупнейшими из
всех предшествовавших по числу воздушных боев и участвовавших в них самолетов, с 17 апреля по 7 июня 1943 года
немцы потеряли 1100 самолетов, из них 800 в воздушных боях. Советская авиация в ходе этих боев завоевала оперативное
господство в воздухе на южном крыле советско-германского фронта. (Примеч. ред.)
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скорострельность. С технической точки зрения это не представило бы большой трудности,
что и показало развитие зенитного вооружения за границей в послевоенные годы.

В эти дни одна из зенитных батарей особого назначения сбила огнем с ближней дистан-
ции вражеский штурмовик. Наряду с этим достоин упоминания эпизод из оборонитель-
ных боев, которые проходили на северном фланге Кубанского плацдарма среди похожих на
джунгли зарослей кустарника и камыша вокруг лагун. В этой совершенно непросматривае-
мой местности, поросшей высоким камышом, проходили ожесточенные локальные стычки
и шла непрерывная борьба за мелкие опорные пункты, сооруженные обеими противобор-
ствующими сторонами в высоких камышах.
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