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THE ORIGINS OF THE STALINGRAD VICTORY: PSYCHOLOGICAL ASPECT

Aleksandr L. Strizoe
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Abstract. Introduction. The article points out the need for a special study of psychological aspects of the
reasons for the victory of the Red Army at Stalingrad, which for a long time remained undervalued due to the
traditional attention of researchers paid to the role of ideological factors. These aspects are revealed in the process
of radical change in the moods of soldiers and commanders of the Red Army in the period between the issuance of
Order No. 227 in July 1942 and the formation of new urban combat tactics in the winter of 1942-1943. The author
notes the need to evaluate measures of command and practices of soldiers’ and commanders’ behaviour in war,
taking into account the achievements of modern psychology. Methods. The author presents a methodological
scheme for analysing the process of changing moods, the transition from confusion and panic to the formation of
readiness for active defence and attack. Its elements include studying adaptation to the everyday difficulties of
war, interpersonal trust and rational organization of various aspects of life in war as prerequisites for a psychological
break in the moods of soldiers and commanders. Analysis and results. The article emphasizes the role of formation
of self-organization and liberation of personal initiative of soldiers as one of the manifestations of positive
psychological changes. These changes are conceptualized in a new understanding of courage. Along with the
‘courage of self-sacrifice’ characteristic of archaic culture and traditional society, the ‘courage of self-affirmation’,
which is rooted in the values of the Renaissance and the early modern period and focused on success in military
confrontation and preservation of the lives of soldiers and commanders, arises and spreads. The emergence and
spread of new psychological attitudes and orientations during the Stalingrad battle can be assessed as the beginning
of moral and psychological break in the Red Army, the beginning of the formation of the ‘psychology of victory’ as
a powerful mobilizing factor.
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ИСТОКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Александр Леонидович Стризое
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья указывает на необходимость специального исследования психологических аспек-
тов причин победы Красной армии под Сталинградом, которые долгое время оставались недооцененными
ввиду традиционного внимания исследователей к роли идеологических факторов. Эти аспекты выявляются в
процессе кардинального изменения в настроениях бойцов и командиров Красной армии в период между
изданием приказа № 227 в июле 1942 г. и формированием новой тактики городских боев зимой 1942–1943 го-
дов. Автор отмечает необходимость оценки мер командования и практик поведения бойцов и командиров на
войне с учетом достижений современной психологии. Он представляет методологическую схему анализа
процесса смены настроений, перехода от растерянности и паники к формированию готовности к активной
обороне и наступлению. Элементами ее являются изучение адаптации к повседневным трудностям войны,
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межличностного доверия и рациональной организации разных сторон жизни на войне как предпосылок
психологического перелома в настроениях солдат и командиров. В статье подчеркнута роль становления
самоорганизации и раскрепощения личной инициативы солдат как одного из проявлений позитивных психо-
логических изменений. Эти изменения концептуализируются в новом понимании мужества. Наряду с «му-
жеством самопожертвования», характерным для архаической культуры и традиционного общества, возника-
ет и распространяется «мужество самоутверждения», которое коренится в ценностях эпохи Возрождения и
Нового времени и ориентировано на успех в военном противоборстве и сохранение жизни солдат и коман-
диров. Появление и распространение в период Сталинградской битвы новых психологических установок и
ориентаций может быть оценено как начало морально-психологического перелома в рядах Красной армии,
начало формирования «психологии победы» как мощного мобилизующего фактора.

Ключевые слова: Сталинградская битва, психологические факторы победы, мужество, самопожерт-
вование, самоутверждение, адаптация, доверие, рациональная организация.
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Введение. Значение Сталинградской
битвы, ее итоги и уроки давно находятся в фо-
кусе внимания отечественных и зарубежных
историков. Сегодня многие стороны этого клю-
чевого события Второй мировой войны стали
предметом критического анализа, корректиру-
ются оценки отдельных эпизодов и действия
участников событий, вводятся в оборот новые
источники, выявляются новые аспекты анали-
за. Один из таких аспектов – психологический,
его роль в методологии исследования военно-
го противоборства, развернувшегося в 1942–
1943 гг. в Сталинграде, является предметом
рассмотрения данной статьи.

В нынешнюю эпоху концептуального плю-
рализма в исторических исследованиях боль-
шинство общих оценок Сталинградского сра-
жения не отрицают его значения как качествен-
но нового этапа Великой Отечественной вой-
ны. Как отмечает А.В. Исаев, «перелом в вой-
не вещь трудноформализуемая. Тем не менее
можно сказать, что Сталинград является од-
ним из переломных моментов войны» [7, с. 523].
Логично предположить, что наряду с собствен-
но военными, технологическими, экономичес-
кими, политическими, морально-идеологичес-
кими факторами в этом переломе немалую роль
сыграл психологический фактор.

Методы. Традиция советской историог-
рафии отождествлять субъективный фактор
исторического процесса с сознанием его уча-
стников, а это последнее лишь с рационально-
идеологическим содержанием приводило к за-
малчиванию и недооценке роли психологичес-
ких компонентов сознания, определявших дей-

ствия людей, тех сдвигов, которые происхо-
дили в этой сфере. Инерция этого подхода дает
о себе знать и в сравнительно недавних рабо-
тах. Так, Г.А. Куманев, рассматривая итоги,
последствия и уроки Сталинградской битвы и
отмечая, что духовный фактор «во многом
обеспечил перелом в войне», фактически сво-
дил его к ценности патриотизма и высокому
моральному духу, который стал следствием
«огромной партийно-политической, воспита-
тельной и патриотической работы» в войсках
[9, с.120]. Правда, теперь, повинуясь веяниям
времени, автор признавал духоподъемный
вклад не только партийных и комсомольских
органов, но и Русской Православной Церкви.
«Идеологический крен» прослеживается и в
трактовке победы под Сталинградом немец-
кими историками. Оценивая сборник «Сталин-
градская битва. Свидетельства участников и
очевидцев. По материалам Комиссии по ис-
тории Великой Отечественной войны», вы-
шедший сравнительно недавно под редакци-
ей Й. Хелльбека [16], В. Максаков пишет о
трактовке авторами истоков Сталинградской
победы: «Их ответ может в чем-то показать-
ся неожиданным: сила духа, по их мнению,
оказалась решающим фактором. А пытаясь
объяснить эту последнюю, они и приходят к
выводу о крайне важной роли коммунистичес-
кой агитации и пропаганды, осознанной идео-
логии» [10]. Но любая рациональная идеоло-
гия и пропаганда будут действенны, если ло-
жатся на соответствующий им образный слой
сознания, эмоциональный фон, подсознатель-
ные установки индивидов и групп.
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Даже в мемуарной литературе, по зако-
нам жанра тяготеющей к личностно-персони-
фицированному повествованию о прошлом,
психологические стороны войны не получили
должного отражения. Неслучайно один из уча-
стников войны, сражавшийся в Сталинграде,
впоследствии священник и ученый, Г.А. Ка-
леда писал о мемуарах наших полководцев:
«...я не видел в них самого главного – психо-
логии солдатских масс, ее изменения в ходе
войны и влияния ее на исход сражений» [2].
Ликвидация этого «белого пятна» в наших
исследованиях Великой Отечественной вой-
ны связана с появлением работ Е.С. Сенявс-
кой по историческим вопросам военной пси-
хологии [14; 15]. Однако обнаружение новых
смысловых горизонтов, раскрытие процесса
формирования, места и роли «психологии по-
беды» у командиров и рядовых участников
войны 1941–1945 гг. требует специального изу-
чения отдельных, в том числе ключевых ее
ситуаций и эпизодов. При таком исследова-
нии неизбежно сопоставление отдельных фак-
тов и эпизодов Сталинградской битвы с тео-
ретическими конструктами современной пси-
хологии при помощи дедуктивно-номологичес-
ких объяснений, феноменологических описа-
ний и индуктивных обобщений.

Анализ. В чем состоит психологический
аспект сталинградского перелома? А. Мерца-
лов полагал, что «перелом – это создание ре-
шающего и необратимого преимущества пе-
ред противником в экономической, политичес-
кой, моральной, психологической, чисто воен-
ной областях с целью захвата инициативы и
обеспечения победы» [11]. Применительно к
состоянию сознания человека описание таких
преимуществ вряд ли является проблемой.
Обилие разнообразных исторических нарра-
тивов о событиях под Сталинградом позво-
ляет сравнительно легко реконструировать
мысли, эмоции, чувства и солдат, и полковод-
цев. Гораздо более сложен анализ процесса
перехода от «психологии поражения» к «пси-
хологии победы», вытеснения старых стерео-
типов и установок и замещения их новыми,
имеющими принципиально иную направлен-
ность. Необратимость такого психологичес-
кого фактора может быть гарантирована лишь
его способностью воплощаться в конкретные
действия, удерживающие инициативу в веде-

нии войны, проявленную ранее, в том числе в
Сталинграде.

Для моделирования процесса перехода от
«психологии поражения» к «психологии побе-
ды» возьмем две хронологические точки: июль
и сентябрь 1942 года. Они описывают пере-
ход от низшей точки падения боевого духа и
армейской дисциплины, потребовавшей вме-
шательства Верховного главнокомандующе-
го, до момента, когда задача выжить и побе-
дить была открыто артикулирована бойцами
и командирами на передовой. Документально
эти точки представлены, с одной стороны, из-
вестным приказом № 227 от 28 июля, а с дру-
гой – протоколом комсомольского собрания
одной из стрелковых рот 308 дивизии 62 ар-
мии, запечатленным на одной из «стен-руин»
памятника-ансамбля Мамаев курган, в мему-
арах В.И. Чуйкова и многих других источни-
ках. В действительности такой переход раз-
вивался нелинейно: шел в разных формах и с
различной скоростью, меняя свои хронологи-
ческие рамки на разных участках фронта.
Г.А. Куманев описывал ситуацию, когда в
приказе от 1 ноября 1942 г. командующий Дон-
ским фронтом генерал К.К. Рокоссовский с
большой тревогой отмечал, что «дисциплина
во всех частях продолжает оставаться на
крайне низком уровне, вследствие чего коман-
диры оказались не в состоянии в нужный мо-
мент поднять и направить в атаку свои части
и подразделения» [9, с. 134]. Командующий
был вынужден продвинуть вплотную к пере-
днему краю заградотряды, чтобы поднять
пехоту в атаку [20, с. 90–91].

В нашей литературе давались различные
оценки как самому приказу № 227, так и его
воздействию на армию и общество в годы
войны. Для понимания его содержания и по-
следствий важным, на наш взгляд, является
психологический подход. Летом 1942 г. на ста-
линградском и кавказском направлениях, как
и в 1941 г., обнаружилось предельное прояв-
ление утраты воинской дисциплины, растерян-
ности и потери управления – паника. Паничес-
кая толпа, являясь одной из форм действую-
щей толпы, в своем поведении может быть
более опасной и разрушительной, чем то, что
ее спровоцировало [12, с. 39]. При этом пре-
вращаемость, как основное свойство толпы,
проявляется в том, что она может быстро и
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непредсказуемо менять свои состояния, что
вдвойне опасно в условиях военного времени.
Воздействие на паническую толпу требует
выбора особого психологического момента,
создания ситуации, когда толпа на короткое
время останавливается, прекращает свое дви-
жение, застывает в оцепенении и становится
открытой рациональному управлению и орга-
низации [12, с. 74, 82–83]. Среди приемов лик-
видации паники известен и такой, как приме-
нение более сильного шокового воздействия.
Как отмечает А.П. Назаретян, выстрел в зак-
рытом помещении способен утихомирить раз-
бушевавшуюся толпу. Иная ситуация на фрон-
те, когда «во время боя, в шуме каннонады
выстрел едва ли произведет желаемый эф-
фект. Его может заменить внезапная стрель-
ба в упор по своим убегающим солдатам...»
[12, с. 83]. В случае массовых беспорядков
движущаяся толпа может быть остановлена
только вооруженной силой. Применение силы,
таким образом, является неизбежным в по-
добных случаях. Его главной психологичес-
кой целью является пресечение паники и вос-
становление боевых порядков войск.

Практика реализации приказа № 227 в
период Сталинградской битвы еще ждет сво-
его подробного исследования. Сами военные
историки признавали его обоснованность. Так,
М. Гареев писал: «...после поражений и боль-
ших потерь в мае – июне 1942 года было не-
мало случаев растерянности и паники... Для
психологического перелома в войсках нужна
была серьезная встряска. И в этом отноше-
нии в целом положительную, на мой взгляд,
роль сыграл приказ наркома обороны № 227,
дававший острую и правдивую оценку обста-
новки и пронизанный главным требованием –
“Ни шагу назад!”» [4, с. 81]. Формы силового
воздействия представителей НКВД на от-
дельных людей, как показывает анализ доку-
ментов В.С. Христофоровым, в большинстве
своем не были крайними. Что же касается воз-
действия на отдельные воинские подразделе-
ния, то и здесь достаточно примеров того, как
заградотряды останавливали бегущие войс-
ка и восстанавливали рубежи обороны [20,
с. 88–89], то есть достигали главной с психо-
логической точки зрения цели шокового воз-
действия. Понятно, что реальность войны да-
леко не всегда соответствовала теоретичес-

ки ожидаемым результатам, но из этого не
следует делать вывод об абсурдности и нео-
боснованности чрезвычайных мер.

Противодействие панике, ее пресечение
есть лишь начало процесса отказа от «психо-
логии поражения». Его завершение предпола-
гает появление новых позитивно-оптимисти-
ческих ориентиров в действиях, вытеснение
неизбежного для военных испытаний фатализ-
ма смерти и даже героизма всеобщего и нео-
твратимого самопожертвования героизмом
самоутверждения победителя. Движение к
этим принципиально новым ценностно-психо-
логическим ориентирам отражено в протоко-
ле комсомольского собрания воинов 308 ди-
визии 62 армии. Документ фиксирует готов-
ность бойцов к самопожертвованию: «В око-
пе лучше умереть, но не уйти с позором. И не
только самому не уйти, но сделать так, что-
бы и сосед не ушел». Ответ комсорга на воп-
рос об уважительных причинах ухода с огне-
вой позиции гласил: «Из всех оправдательных
причин только одна будет приниматься во вни-
мание – смерть» [21, с. 211]. Но, закрывая со-
брание ввиду начавшейся двенадцатой за день
атаки противника, командир роты высказал
свою позицию: «Я должен внести некоторую
ясность в выступление комсорга. Он много
говорил здесь о смерти и сказал, что Родина
требует от нас смерти во имя победы. Он,
конечно, неточно выразился. Родина требует
от нас победы, а не смерти. Да, кое-кто не
вернется живым с поля боя – на то и война.
Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив
час победы. Но дважды герой тот, кто сумел
победить врага и остался жив!» [21, с. 211].
В этой позиции важно отметить не только при-
зыв к умелой обороне, стойкости и мужеству
самопожертвования, но и смещение акцента
в ценностных приоритетах: самопожертвова-
ние и смерть за Родину в словах командира
роты выступают не как безусловная высшая
цель красноармейца на войне, а как одно из
средств достижения победы. Другим таким
средством, причем не менее значимым, выс-
тупает сохранение жизни бойца для дальней-
шего продолжения борьбы с врагом.

В основании этой новой расстановки при-
оритетов лежит изменение человеческого са-
мосознания, взгляда на природу и предназна-
чение человека, зафиксированное в свое вре-
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мя философией как различие между античным
и возрожденческим, а следовательно и ново-
европейским гуманизмом. «Решающее разли-
чие между двумя типами гуманизма, – пишет
П. Тиллих, – заключено в ответе на вопрос:
хорошо или плохо бытие само по себе? ...воз-
рождение дало начало движению, обращенно-
му к будущему, к творческому и новому в нем.
Надежда победила чувство трагедии, а вера
в прогресс – смирение перед вечно повторя-
ющимся движением по кругу» [17, с. 19]. Од-
новременно в противовес традиционному об-
ществу Возрождение и Новое время увидели
в человеке неповторимую, самоценную свои-
ми творческими способностями и порывами
свободы индивидуальность, самореализация
которой и лежит в основании самоутвержде-
ния. Это самоутверждение, включающее в
себя не только духовное, но и материальное,
историческое, индивидуальное существование,
отвергает, по П. Тиллиху, идею спасения и
отречения от мирских благ.

Для нас принципиально важно то, что
различие двух пониманий гуманизма связы-
вается П. Тиллихом с появлением новой, про-
свещенческой по сути дела, трактовки му-
жества, приходящей на смену архаически-
традиционному пониманию мужества как са-
мопожертвования. Представляя ее на приме-
ре философии Спинозы, П. Тиллих приводит
его определение мужества. «Под муже-
ством, – пишет Спиноза, – я понимаю жела-
ние (cupiditas), с которым каждый человек
стремится сохранить собственное бытие, ру-
ководствуясь исключительно указаниями ра-
зума» [17, с. 20]. Не будем подчеркивать из-
лишнее упование рационалиста XVII в. на
самосохранительную силу указаний разума.
Гораздо важнее то, что добродетель и сила
самоутверждения для Спинозы совпадали и
предполагали благожелательное служение
другим [17, с. 21]. Это превращало мужество
самоутверждения на войне в силу, спасаю-
щую Отечество, завоевания цивилизации и
культуры, а потому в силу жизни, преодоле-
вающую смерть. Как пишет П. Тиллих, «му-
жество есть самоутверждение “несмотря
на”, т. е. вопреки тому, что стремится не дать
Я утвердить себя» [17, с. 26]. Таким обра-
зом, Возрождение и Новое время формиро-
вали идеал «мужества жизни» активного, со-

циального самоутверждения, противостояв-
ший мужеству самопожертвования как «му-
жеству смерти».

Биологи утверждают, что в онтогенезе
кратко, в свернутом виде повторяется фило-
генез. В нашем случае речь идет о том, что,
как некогда во всемирной истории, в сознании
и действиях единичного человека на войне по
мере накопления военного опыта возникает
потребность преодолеть безысходность сол-
датской судьбы, трагический круговорот во-
енного бытия и происходит драматическое
переживание этого преодоления. В этом пе-
реживании рождается мотивация, мобилизу-
ющая силы самосохранения и самоутвержде-
ния, органически связанная с верой в успех
своего правого дела, в победу. Позитивная
мотивация сознания и поведения, о возникно-
вении которой мы говорим, связана с мобили-
зацией творческого разума, инициативы, изоб-
ретательности, возвышающих человека, а
вместе с ним и жизнь над трагедией и смер-
тью. Представляется, что эта мотивация и
связанное с ней понимание мужества обла-
дают очевидными преимуществами по срав-
нению с традиционным мужеством самопо-
жертвования, которое веками культивирова-
лось во всех армиях мира. Германская армия
не представляла здесь исключения. Так, в по-
собии 1935 г. «Офицер ВМФ как командир и
воспитатель», в частности, говорилось: «Луч-
шей наградой для офицера будет тот момент,
когда неуверенность и страх исчезнут из глаз
его людей и во взглядах, направленных на него,
он будет читать только древний вопрос выс-
шей степени доверия: “Где ты прикажешь нам
умереть?”» [19, с. 335]. Применительно к
1942 г. и в особенности к Сталинградской бит-
ве формирование у солдат Вермахта мотива-
ции «мужества жизни» как стремления свои-
ми усилиями приблизить победу становилось
все более проблемным, поскольку реальность
войны постепенно, но неуклонно убеждала их
в ее ошибочности и бесперспективности.

Процесс психологического перелома,
приводящий в итоге к новым установкам и
ориентациям сражающихся армий, начинает-
ся с преодоления страха, с усилия над самим
собой. Деморализующее воздействие страха
связано с возникновением состояния парали-
ча воли, апатии, безразличия, неспособности
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к активным действиям. Этот момент выра-
зил Ф.Д. Рузвельт в одном из своих обраще-
ний к американцам в период великого кризиса
1929–1933 гг.: «Единственное, чего мы долж-
ны бояться, – это самого страха, безымянного,
бессмысленного, безотчетного страха, который
парализует усилия, необходимые для превра-
щения отхода в наступление...» (выделено
мной. – А. С.) [18, с. 109–110]. Такая способ-
ность к активным действиям, к эффективно-
му противостоянию натиску врага формиру-
ется лишь по мере накопления на войне пози-
тивного опыта выживания, преодоления труд-
ностей и испытаний. Элементами этого опы-
та, по нашему мнению, являются, во-первых,
адаптация к военной повседневности; во-вто-
рых, возникновение и укрепление доверия бой-
цов друг к другу, а также бойцов и команди-
ров; в-третьих, рационализация поведения в
бою и самостоятельное решение задач в слож-
ных и нестандартных условиях.

Важнейшим элементом психологической
адаптации является формирование у челове-
ка на войне автоматизмов поведения, привы-
чек реагировать на повседневные условия
фронтовой жизни. Описывая мужество и храб-
рость как черты солдата, один из немецких
военных психологов отмечал: «Мы не упус-
каем при этом из виду, что кроме нравствен-
ной основы храбрости у нее должна быть и
функциональная основа. В повседневной жиз-
ни мы называем ее самообладанием. Это ка-
чество может усилить привычка к опасности
разного рода... Но к опасности войны можно
привыкнуть только на войне» [19, с. 277].
Стойкость к испытаниям войны, привычка к
опасностям военного времени невозможны
без самоконтроля, самоорганизации, ответ-
ственности за себя и товарищей. Эту сторону
адаптации, связанную с личностной зрелостью
и житейской мудростью, отмечал в свое вре-
мя К. Симонов: «Жизненный опыт, добытый
годами войны, чем-то очень существенно от-
личается от всякого другого жизненного опы-
та. Молодые люди тогда взрослели (я имею в
виду духовную сторону этого понятия) за год,
за месяц, даже за один бой» [3, с. 147]. Важ-
ным моментом адаптации является укрепле-
ние у бойцов и командиров уверенности в себе,
в своей способности одолеть противника на
поле брани. Момент становления такой внут-

ренней убежденности описан в воспоминани-
ях Г.А. Каледы об одном из эпизодов солдат-
ского быта: «...чистили картошку, разговари-
вали. ...и мне задают вопрос: “А ты дума-
ешь – мы победим?”. Я говорю: “А давайте
подумаем: в сентябре было легче, чем в ав-
густе? Да, а в октябре легче, чем в сентябре,
в ноябре – легче, чем в октябре. Следова-
тельно, у немцев силы-то иссякают, это мы
чувствуем. А значит, мы можем накопить
силы и по немцу ударить”» [13]. Отмеченное
ощущение «нам стало легче» по сути дела
означает, что бойцы не просто адекватно от-
вечают на «вызовы» фронтовой повседневно-
сти, а отвечают быстрее, опережая их появ-
ление, перехватывая инициативу у судьбы.

Адаптация человека на передовой не
только сказывается на его самочувствии, при-
дает ему оптимистическую окраску, но и про-
является в способности уверенно взаимодей-
ствовать со своим окружением, боевыми
товарищами, выстраивать предсказуемые и
устойчивые отношения с ними. Эти отноше-
ния невозможны вне климата доверия – важ-
нейшей основы армейского коллективизма.
В условиях интенсивных боевых действий, на-
сыщенности фронтовой жизни разнообразны-
ми инженерными, материально-техническими,
хозяйственными и иными работами, успешно
выполнить которые возможно лишь сообща,
многообразные личные качества людей, их
достоинства, недостатки и слабости не толь-
ко быстро выявляются в общении, но и столь
же быстро и неизбежно должны согласовы-
ваться, приспосабливаться к обстоятель-
ствам, подчиняться необходимости. Откры-
тость в общении и личное доверие как черты
характера человека на войне являются не
только условием выживания. В отношениях
людей они проявляются более глубоко: как
взаимовыручка, единство в испытаниях, то-
варищество, знаменитые фронтовая дружба
и братство. Эти отношения в наибольшей мере
ощущались на микросоциальном уровне,
в жизни таких воинских подразделений и кол-
лективов, как взводы, расчеты, экипажи, роты,
батареи, прежде всего, в дивизиях, обороняв-
ших центр Сталинграда и прижатых к Волге.
Без доверия было бы невозможно создание
малых штурмовых групп, действие которых
обеспечивали бойцы разных воинских специ-
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альностей, а также овладение новыми приема-
ми боя в городских условиях. Многочислен-
ные мемуары и произведения В. Некрасова,
К. Симонова, Ю. Бондарева, посвященные
Сталинградской битве, дают нам множество
описаний непростых ситуаций фронтовой жиз-
ни и коллизий человеческих отношений, раз-
решавшихся на основе взаимной поддержки,
доверия и ответственности. Уверенность в
товарищах и командирах, находящихся рядом,
в окопах, убежденность в том, что они не ос-
тавят занимаемые позиции, предотвращали
крайние проявления дезорганизации и расте-
рянности, которые ушли в прошлое к осени
1942 года.

В атмосфере взаимной психологической
надежности возникали благоприятные условия
для рационального, трезвого и спокойного са-
моанализа, оценки обстановки, организации
собственных действий. Именно в возраста-
нии роли рациональных компонентов сознания
в оценке войны и своего места в ней прояви-
лась новая психология солдат и командиров,
психология уверенности в своих силах, в пре-
имуществе над противником, в осознанном
стремлении к успеху в бою. Оценивая бои в
городе осенью 1942 г., В.И. Чуйков отмечал:
«Сила наших гвардейцев была в том, что они
дрались умело, расчетливо, стараясь с мак-
симальным эффектом использовать оружие...»
[21, с. 212].

Это умение возникало не только стихий-
но, по мере накопления опыта, но было ре-
зультатом сознательного тактического твор-
чества и целенаправленного обучения бой-
цов. Известно, что Политуправление Сталин-
градского фронта при участии командарма
В.И. Чуйкова выпустило брошюру «Из опы-
та уличных боев», посвященную тактике
малых штурмовых групп [6]. На примере
штурма «Дома железнодорожников» в ней
детально рассматриваются структура и вза-
имодействие атакующих сил, разделенных на
несколько групп и обеспеченных поддержкой
82 бойцов «самых различных воинских спе-
циальностей с применением различного ору-
жия». При этом самое пристальное внима-
ние уделяется времени, внезапности и так-
тике действий, их инженерной подготовке,
обучению бойцов на местности, их психоло-
гическому настрою, работе с пополнением.

Показательно, что тщательная подготовка и
планирование боевых действий дополняют-
ся требованием творческого подхода к ре-
шению поставленных задач. В.И. Чуйков пи-
сал: «Нужно каждому командиру следить за
новым, подмечать это новое. Воспитание ини-
циативы и дерзости – вот за что мы должны
уцепиться сейчас, чтобы непрестанно нара-
щивать грозную силу штурмовой группы» [6].

Отметим, что описанная в брошюре так-
тика касается не обороны, а наступления.
Вопреки сложившимся стереотипам оборони-
тельные бои, подобные обороне «дома Пав-
лова», не являются типичными и наиболее рас-
пространенными формами борьбы в городе.
Как отмечает А.В. Исаев, «едва ли не чаще
советским частям приходилось самим атако-
вать занятые немцами здания. Происходило
это либо с целью восстановления положения,
либо с целью отбить господствующие над
местностью пункты» [7, с. 420]. Эффектив-
ность подобного тактического планирования
и обучения войск в период упорных позицион-
ных боев достаточно высоко оценил против-
ник. Беседуя в госпитале с ранеными немец-
кими солдатами, полковник В. Адам услышал
следующее признание: «Здесь ничего нельзя
добиться бешеной атакой напролом. Скорее
сложишь голову. Мы должны научиться вес-
ти штыковой бой <...> этому надо учиться у
русских. Они мастера уличного боя, умеют
использовать каждую груду камней. Каждый
выступ в стене, каждый подвал. Этого я от
них не ожидал!» [1, с. 125]. Превосходство
Красной армии в городском бою, в использо-
вании местности и маскировке отмечали и
немецкие генералы.

Важнейшим результатом рационального
анализа ситуаций боя, собственных действий
и действий противника является раскрепоще-
ние инициативы рядовых бойцов и команди-
ров, развитие находчивости, смекалки, изоб-
ретательности. Неслучайно мнение одного из
командиров 62 армии Н. Крылова, зафикси-
рованное мемуаристом: «В городских боях
каждый командир сам себе и командарм, а
каждый солдат – сам себе командир! Нужна
мгновенная ориентировка на месте, атака,
контратака, обходное движение, отход, чтобы
обойти то или иное здание» [5]. Эта установ-
ка на активность, самостоятельное принятие
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решений диаметрально противоположна пара-
личу сознания и воли бойца, переживающего
страх, апатии бездействия и безразличия, пас-
сивному ожиданию приказов свыше. В ней
раскрываются не только потенциал личност-
ного роста и психологические преимущества
российского солдата, но и результат психоло-
гического перелома, произошедшего под Ста-
линградом и сыгравшего огромную роль в
обеспечении победы в войне.

Следует особо подчеркнуть роль не раз
описанного мемуаристами и исследователя-
ми феномена пробуждения в человеке на вой-
не творческого начала, чувства самоуваже-
ния, достоинства, духа самоорганизации и
демократизма. Эти факты опровергают наду-
манные оценки морально-психологического
облика солдат Красной армии, рисующие их
почти как «недочеловеков» по сравнению с
«цивилизованными» захватчиками. Так, в
двухтомнике под редакцией А.Б. Зубова, по-
священном отечественной истории ХХ в.,  ут-
верждается: «Немецкий солдат был хозяй-
ственным крестьянином-фермером или горо-
жанином – активным, хорошо образованным,
инициативным. Безликая масса красноармей-
цев состояла из забитых и замученных бес-
просветной жизнью пассивных колхозников.
Командиры и генералитет РККА преимуще-
ственно происходили из социальных низов ста-
рой России, с низким уровнем образования и
культуры» [8, с. 39]. Движимые пафосом об-
личения сталинского тоталитаризма и диск-
редитации социалистического проекта авто-
ры не просто извращают действительность,
отрицая деструктивное антигуманное воздей-
ствие идеологии и пропаганды фашизма на
немецкий народ и в духе примитивных идео-
логических штампов изображая облик воинов
Красной армии. Позиционируя эти характери-
стики как «вечные» культурно-цивилизацион-
ные константы (передовая Европа и дикая, от-
сталая Россия), они фактически отрицают
шансы культурного и личностного роста ря-
довых и командиров РККА, возможность про-
явления у них высоких человеческих качеств
и творческих способностей.

Выводы. Обращение к реальному, а не
мифологизированному опыту Великой Отече-
ственной войны и Сталинградской битвы рас-
крывает как подлинные масштабы трагедии

народа и армии, так и глубину кардинальных
самоизменений, произошедших в годы войны
и позволивших нашим соотечественникам
совершить великий подвиг Победы. Глубина
и действенность проникновения идеологии и
пропаганды в сознание участников войны, их
роль в обеспечении победы над врагом дол-
жны оцениваться с учетом их взаимодействия
с массовой и индивидуальной психологией.
Представленная в статье попытка теорети-
ко-методологического моделирования начав-
шихся под Сталинградом кардинальных изме-
нений сознания и поведения воинов Красной
Армии может способствовать дальнейшему,
более полному и обстоятельному конкретно-
историческому и междисциплинарному изуче-
нию психологических аспектов крупнейшей
битвы Великой Отечественной войны, места
и роли человеческого фактора в периоды во-
енных конфликтов.
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