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Обеспечение живучести войск в операциях в годы Великой 

Отечественной войны имело значительное влияние на успех ведущихся 

боевых действий. Это одна из важнейших и достаточно сложных проблем 

военного искусства, роль ее еще более выросла с появлением ядерного 

и высокоточного оружия. 

В общем определении живучесть – это способность воинских 

формирований сохранять и поддерживать боеспособность и продолжать 

выполнение боевых задач при активных действиях противника. В годы 

Великой Отечественной войны главными направлениями достижения 

высокого уровня живучести войск явились: совершенствование 

технического оснащения войск, совершенствование боевых качеств 

техники, оружия (прочность конструкции, износоустойчивость, 

неуязвимость от огня, приспособление к местности и др.) и эффективного 

их боевого применения; совершенствование организационно-штатной 

структуры воинских формирований; развитие порядка организации 

и ведения боевых действий; совершенствование видов боевого 

обеспечения; своевременное восполнение потерь; поддержание морально-

психологического состояния личного состава на высоком уровне; обучение 

командиров, штабов и войск [1]. 
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В годы войны, наши войска обладали вооружением, большей частью, 

находящимся на высоком технологическом уровне. Огромную роль 

в достижении живучести техники и вооружения сыграло умелое 

выполнение мер по защите их личного состава. Это достигалось путем 

совершенствования броневой защиты танков от попадания боеприпасов, 

уменьшением удельного веса танков, а также поставку в подразделения 

самоходно-артиллерийских установок. Необходимо правильно понимать, 

что вооружение, военная и специальная техника лишь создают 

материальные возможности для достижения необходимого уровня 

живучести войск. Для того что бы превратить их в действительность, 

нужны большие усилия и умение расчетов, непосредственно 

эксплуатирующих вооружение и военную технику. Отечественная война 

показала многое, как искусное владение техникой позволяло одному танку 

или противотанковому орудию уничтожать 3–4 танка противника, 

а самолету уничтожать 2–3 машины. Именно так 4-я танковая бригада 

полковника М. Е. Катукова нанесла в октябре 1941 года под Мценском 

поражение противнику, имевшего многократное превосходство в силах 

и средствах. Имея 56 танков и искусно применяя засады, они уничтожили 

133 танка и 49 орудий врага и на несколько дней остановили продвижение 

на Москву двух германских танковых дивизий [2]. 

Живучесть предполагает наличие рациональной организационно-

штатной структуры (ОШС) войсковых частей и соединений. Военный 

опыт показал, что основными направлениями совершенствования ОШС 

являлись: повышение огневой и ударной мощи и маневренных 

возможностей войсковых формирований; повышение возможности 

продолжать боевые действия при наличии значительных потерь, создание 

устойчивых органов управления. Важно отметить целесообразное 
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соотношение личного состава в боевых, обслуживающих и тыловых 

подразделениях. 

Унификация и качественное улучшение ОШС стрелковых, 

бронетанковых, механизированных войск, артиллерии, авиации, 

противовоздушной обороны стали основой для разработки 

и использования новых, усовершенствованных способов ведения 

наступательного боя (операции), способствовавших снижению потерь 

наших войск и повышению их живучести в бою [3]. 

Одним из основных мероприятий по повышению живучести 

является фортификационное оборудование районов расположения войск, 

пунктов управления и тыла. В годы войны большое развитие получило 

инженерное оборудование и маскировка исходных районов 

для планируемого наступления. Создавалась разветвленная сеть траншей 

и ходов сообщения, которые обеспечивали сохранение войск перед 

началом наступления. 

Важную роль для живучести войск играло повышение устойчивости 

пунктов управления и связи, защита их от разведки и поражения 

неприятелем. Это достигалось при помощи целого комплекса 

мероприятий: создания работоспособных штабов и иных органов полевого 

управления и резервных средств связи; укрытого размещения, надежной 

охраны и обороны пунктов управления; тщательной маскировки 

и строгого соблюдения установленного режима работы радиосредств. 

Чтобы ввести врага в заблуждение относительно расположения истинных 

пунктов управления, развертывались ложные пункты.  

Большое влияние на повышение живучести войсковых 

формирований имело искусство организации и ведения боя и операции. 

В подготовительный период важную роль играло умелое размещение 

элементов боевого порядка (оперативного построения) войск, пунктов 
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управления, органов тыла и материально-технических средств. Ход войны 

подтвердил тот факт, что построение войск в боях и операциях должно 

всемерно способствовать осуществлению важнейшего принципа военного 

искусства - сосредоточению усилий в решающем месте в требуемый 

момент, и проводиться в соответствии с условиями сложившейся 

обстановки, особенно с учетом характера вероятного воздействия 

противника, емкости операционного направления и содержания, 

выполняемых войсками задач [1]. Более совершенное искусство ведет 

к сохранению сил и возможностей войск и является существенным 

условием претворения в жизнь намеченных замыслов и выполнения 

оперативных задач. Особенно наглядно это продемонстрировано 

в операциях по прорыву неприятельской обороны, наращиванию усилий 

войск и осуществлению маневра имеющимися силами и средствами 

в период наступательных действий. При прорыве сплошной позиционной 

обороны противника войска несли наибольшие потери, что резко снижало 

их боеспособность, а, следовательно, и живучесть. Поэтому большое 

значение приобрели поиски наиболее эффективных методов прорыва 

неприятельской обороны и форм оперативного маневра, главным образом, 

посредством артиллерийского, авиационного и танкового ударов, а также 

быстроте продвижения пехоты. 

В период наступления наши войска успешно отражали контрудары 

противника. Этому способствовало глубокое построение армий, создание 

мощных подвижных отрядов заграждения и артиллерийско-

противотанковых резервов, в составе которых, кроме противотанковой 

артиллерии, были САУ и танки. Искусство отражения контрударов 

заключалось также в организации более четкого взаимодействия между 

войсками армии в осуществлении маневра силами и средствами 

с не атакованных участков, привлечении авиации к ударам по основным 
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силам контрударной группировки. Так было, к примеру, в ходе отражения 

немецких контрударов 65-й и 28-й армий, в ходе второго этапа 

Белорусской операции и войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов – 

в Будапештской операции. Особое значение имело стремительное 

наращивание усилий наступающих войск и выход в тыл и на фланги 

контратакующих группировок. Таким образом, умелое отражение 

контрударов противника приводило к сохранению боеспособности 

и повышению живучести войск для преследования и уничтожения 

отступающего врага [4]. 

Как видим, в годы войны проблема сохранения живучести войск 

решалась целым комплексом взаимосвязанных факторов. 

Это обеспечивало боеспособность соединений и объединений и давало 

им возможность вести длительное время непрерывные бои и операции. 
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