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«Смоленск издавна слыл «городом-щитом» и «ключом» от Москвы.  

Но главное, Смоленск был трамплином: для захватчиков — в центр 

страны, к её «сердцу»; для русских – на запад».  
 

    После успеха в приграничных сражениях начальник Генерального 

штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер 3 июля 1941 года сделал 

запись в своем дневнике: «Едва ли будет преувеличением утверждать, 

что кампания против России выиграна за 14 суток». Уверенные в успехе 

немецкие генералы собирались разбить советские войска в районе города 

Смоленск. После чего без бронетехники, одной пехотой, занять Москву. 

Танковые группы предполагалось бросить на Киев и Ленинград. 

   Смоленское сражение – одна из самых крупномасштабных 

оборонительно-наступательных операций армии Советского Союза против 

армии Германии в период Великой Отечественной войны. Операция 

проводилась на территории Смоленска и ближайших городов. 

Смоленское сражение представляло собой комплекс оборонительных и 

наступательных операций, проведенных Красной Армией с целью не 

допустить прорыва немецких войск на московском стратегическом 

направлении. В ходе кровопролитных оборонительных и наступательных 

сражений советские войска сорвали планы германского командования по 

безостановочному наступлению на Москву. Группа армий «Центр» 
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понесла большие потери, вынуждена была перейти к обороне и отложить 

на два месяца дальнейшее наступление на столицу СССР. 

 

   Советское командование в спешке разворачивало свои войска и 

готовилась дать сражение в Смоленских воротах. Междуречье Западной 

Двины и Днепра – кратчайший путь к центру страны.. Командующий 

Западным фронтом маршал Семен Тимошенко располагал семью 

армиями. В ста километрах восточнее Смоленска Ставка Главного 

командования развернула второй стратегический эшелон из шести 

общевойсковых армий. Они были созданы из соединений, переброшенных 

из тыловых районов страны. В том числе 24-я армия генерала Калинина, 

переброшенная из Сибирского военного округа: 91-я, 107-я, 119-я, 133-я, 

166-я, 178-я стрелковые дивизии. 

 Основные усилия было решено сосредоточить на удержании Смоленских 

Ворот – междуречья Западной Двины и Днепра, куда он направил войска 

16, 19, 20-й армий. Ожидался удар и на могилевском направлении, где 

действовала лишь ослабленная 13-я армия, хотя там наступала одна из 

основных ударных немецких группировок. Из семи входивших в состав 

фронта армий С. К. Тимошенко в первый эшелон выделил пять (13, 19, 20, 

21, 22-ю). Второй эшелон должны были составлять 4-я армия, соединения 

которой доукомплектовывались во фронтовом тылу, и прибывавшая с 

Украины 16-я армия. За войсками Западного фронта, в 100 км восточнее 

Смоленска, Ставка решила развернуть второй стратегический эшелон из 

группы войск Фронта резервных армий, объединявшего шесть 

общевойсковых армий, что повышало устойчивость западного 

направления. 

    К началу Смоленского сражения вследствие ошибок в планировании, 

колоссального объема намеченных мероприятий при ограниченных 

сроках на их осуществление создать сплошной и устойчивый фронт 

обороны советское командование не сумело. Оборону успели занять лишь 

37 дивизий из 66. Причем всего 24 дивизии действовали в первом эшелоне 

армий: 275 тыс. человек, 135 танков, 2116 орудий и 1300 минометов всех 

калибров. 

 

  Прежде чем начать наступление на Смоленск немецкое командование 

решило сходу взять Могилев и далее продолжить наступление на 

Смоленск и Москву. Город защищали два полка — артиллерийский под 

командованием полковника Мазалова и стрелковый под командованием 

полковника Кутепова. Фланги прикрывало народное ополчение. Рубеж 
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обороны проходил около трех деревень — Затишье, Буйничи и Тишовка.  

Разведывательные отряды появились на окраинах Могилева 3 июля. Но 

здесь красноармейцы и их командиры стояли насмерть, держа оборону 

против наступавших 8 гитлеровских дивизий. Немцы бомбили город и с 

каждым днем усиливали наступательный натиск. Бой, о котором 

впоследствии написал Константин Симонов, произошел 11 июля на 

Буйничском поле, где в обороне стоял 388-й стрелковый полк под 

командованием полковника Семена Кутепова. Утром по позициям полка 

немцы нанесли массированный бомбовый удар, а после артиллерийского 

обстрела в атаку двинулось более 50 танков на ходу, стреляя из пушек и 

пулеметов. За танками шли цепи вражеской пехоты. Бой длился 14 часов, 

После боя на поле остались более 20 искореженных немецких танков и не 

менее 300 убитых вражеских солдат и офицеров. 

  Впоследствии Симонов рассказал о героической борьбе воинов полка в 

очерке «Горячий день», романе «Живые и мертвые», ряде других 

произведений. «Одному человеку этот мирный теперь пейзаж ничего не 

говорит, - вспоминал Константин Симонов, - а для других - это поле боя... 

Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако и у меня 

есть кусочек земли, который мне век не забыть, – поле под Могилевом». 

Согласно завещанию, прах Симонова был развеян над Буйничским полем 

под Могилёвом. 
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   10 июля 1941 года, началось Смоленское сражение — одно из 

крупнейших сражений начального периода Великой Отечественной 

войны, затянувшееся на два месяца. Согласно плану «Барбаросса», 29 

июня, на седьмой день войны, Смоленск должен был быть захвачен. 

Однако расчеты немецко-фашистского командования не оправдались, 

неприятель был здесь впервые задержан. Причем произошло это на 

главном стратегическом направлении, где действовала самая мощная 

военная сила немцев — группа армий «Центр»: миллион солдат и 

офицеров, 1 600 самолетов, 2 000 танков, которые рвались к Москве. 

В течение 10 и 11 июля войска второй танковой группы Гудериана 

прорвалась у Шклова, форсировали Днепр севернее и южнее Могилева в 

обход советских укрепленных рубежей. Самым уязвимым местом в 

обороне Западного фронта оказался стык 20-й и 22-й армий. На этом 

направлении еще 9 июля советские войска оставили Витебск. В результате 

к исходу 15 июля третья танковая группа Гота, наступавшая из района 

Витебска в обход Смоленска с севера, повернула на юг навстречу 

Гудериану. Немцы планировали рассечь Западный фронт 

моторизованными группировками, окружить основную группу войск в 

районе Смоленска и открыть себе путь на Москву. Этот удар грозил 

выходом немецкой армии в тыл фронта Тимошенко. Контратаки советских 

войск не смогли остановить противника. 15 июля восточнее Смоленска 

немцы перехватили магистраль на Москву. 16-я, 19-я и 20-я армии 

оказались охвачены с трех сторон. В районе Невеля был окружен 51-й 

стрелковый корпус. 

  Для отражения удара танкового 

клина немцев у Западного фронта сил 

и средств не было. Оказалось, что 

единственный резерв в этом районе – 

это отдельные части и соединения 19-

й армии, так как ее главные силы 

продолжали следовать по железной 

дороге. 

Командующий фронтом решил 

совместными действиями 19, 20, 22-й армий, во взаимодействии с 

авиацией, уничтожить прорвавшегося противника и, овладев Витебском, 

закрепиться на фронте Идрица, Полоцкий укрепленный район, Орша и 

далее по реке Днепр. 21-й армии генерал-полковника Ф. И. Кузнецова 

было приказано нанести удар в направлении Городище, Бобруйск и 
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попытаться с юга воздействовать на тылы могилевской группировки 

противника. 

  Удар во фланг 3-й танковой группы Гота силами 22-й армии нанести не 

удалось. Противник расчленил ее войска на две части и глубоко охватил их 

с флангов. Оценив обстановку, Тимошенко приказал командарму генерал-

лейтенанту Ф. А. Ершакову отводить армию на тыловой рубеж, а «для 

уничтожения прорвавшихся танков создать в каждой дивизии отряды 

и, объединив действия их в армейском масштабе, окружать и 

уничтожать противника». Для поражения танков привлекалась и 

авиация. Она должна была наносить по ним удары специальными 

термитными шарами, бутылками и ампулами с горючей смесью. Однако 

все эти меры не помешали немцам прорваться на правом крыле фронта. 

Не достигли поставленной цели 19-я и 20-я армии. После ожесточенных 

боев 19-я армия генерал-лейтенанта И.С. Конева разрозненными группами 

устремилась на восток. Этим немедленно воспользовался противник, 

который 15 июля перехватил восточнее Смоленска, у Ярцево 

железнодорожную и автомобильную магистрали, ведущие к Москве. 

Одновременно 29-я моторизованная дивизия захватила левобережную 

часть Смоленска. В результате в районе Смоленска оказались 
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охваченными с трех сторон три армии – 16, 19, 20-я. Для отхода на восток 

им оставалась одна-единственная переправа через Днепр в районе села 

Соловьево (15 км южнее Ярцево). 16 июля, захватив Невель, немцы 

западнее него окружили 51-й стрелковый корпус 22-й армии. 

  Поздно вечером 15 июля 29-я моторизированная дивизия противника с 

трех направлений ворвалась в Смоленск и овладела южной частью города.  

В результате в районе Смоленска оказались охваченными с трех сторон 

три армии – 16, 19, 20-я. Для отхода на восток им оставалась одна-

единственная переправа через Днепр в районе села Соловьево (15 км 

южнее Ярцево). 16 июля, захватив Невель, немцы западнее него окружили 

51-й стрелковый корпус 22-й армии. 

17 июля путь на восток противнику преградила сформированная генерал-

майором К. К. Рокоссовским боевая группа в составе 38-й стрелковой и 

101-й танковой дивизий, которые более десяти дней отвлекали 

значительные силы противника, непрерывно контратакуя его. К 

сожалению, перебои в снабжении боеприпасами и горючим вынудили 20-

ю армию отойти в район северо-западнее Смоленска. 

В боях под Оршей была впервые применена реактивная артиллерия.  

14 июля в 15 часов 15 минут батарея капитана И. А. Флерова нанесла удар 

по железнодорожному узлу Орша, где стояли немецкие вагоны с 

боеприпасами и цистерны с горючим. Спустя полтора часа батарея  

произвела залп по переправе через реку Оршицу. Враг понес большие 

потери, в его рядах возникла паника. Те из гитлеровцев, кто уцелел, были 

взяты в плен. Это чудо-оружие советские бойцы назвали ласково 

«катюшей», а немецкие солдаты прозвали его «сталинским органом» 

(Stalinorgel). 

  Более двух недель потребовалось немцам на взятие северной части 

Смоленска. Оборона города была возложена на войска 16-й армии под 
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командованием генерала М.Ф. Лукина. Из интервью Константину 

Симонову генерал Михаил Лукин: «Лето было жаркое. Но жарко было не 

только от солнца. Противник, чувствуя, что мы отходим, нажимает 

все время на нас. Вот здесь-то и сказался героизм нашего народа. Все 

офицеры штаба, политотдела, армии — корпуса мы уже 

расформировали за ненадобностью, влили все это в дивизии; все обозы 

были очищены, все было брошено в части, сражаться. Все командиры 

штабов, политотделов, дивизии, полков — все были на передовой линии. 

На каждую атаку отвечали контратакой. Отвечали, но, к сожалению, 

мало поддержанные артиллерией и минометами».  

 К моменту выхода вражеских соединений на подступы к Смоленску армия 

располагала лишь двумя дивизиями — 46-й и 152-й. Это были хорошо 

обученные соединения, сумевшие почти три недели в чрезвычайно 

трудных условиях, без танков и авиационной поддержки вести 

непрерывные бои с неприятелем. Отошедшая на восток 129-я стрелковая 

дивизия генерал-майора А.М. Городнянского включилась в оборону 

Смоленска в составе 16-й армии. Эта малочисленная, созданная из разных 

частей дивизия неоднократно врывалась на позиции немцев, на северной 

окраине Смоленска. Сильные контратаки противника вынуждали дивизию 

отходить на исходные позиции, однако ее подразделения снова и снова 

продолжали атаковать врага. Командир дивизии Городнянский в 



8 
 
решающие минуты боя сам ложился за пулемет, личным примером 

поднимая боевой дух солдат. 

 

  Тяжелая обстановка сложилась на могилевском направлении, где 

оборонялась 13-я армия. Танковая группа Гудериана форсировала Днепр 

на ее флангах. Развернувшиеся ожесточенные бои не прекращались ни 

днем, ни ночью. Четыре стрелковые дивизии, а также отдельные части 61-

го стрелкового и 20-го механизированного корпусов, возглавляемые 

командиром 61-го корпуса генералом Ф. А. Бакуниным, оказались в 

Могилеве как в ловушке.  

17 июля немецкая 3-я танковая дивизия овладела Кричевом, зашла в тыл 

13-й армии, окружив часть ее сил в районе Чаусы. Войскам 4-й и 13-й 

армий пришлось вести тяжелые бои в трех изолированных районах, а 

фактически в тылу врага. Но и в таком, казалось бы, безвыходном 

положении войска сумели нанести противнику ощутимый урон, остановив 

его на реке Сож, где на участке от Мстиславля до Кричева оборона 

стабилизировалась вплоть до 1 августа, а южнее, от Кричева до Славгорода 

(Пропойск), – даже до 8 августа. 

 

  Одновременно с упорной обороной на смоленском направлении 

Западный фронт наносил контрудар на своем левом крыле, где 13 июля 

перешла в наступление 21-я армия, которой командовал бывший 

командующий Северо-Западным фронтом генерал Ф. И. Кузнецов.  

Основную роль здесь сыграл 63-й стрелковый корпус под командованием 

комкора Л. Г. Петровского. В тот же день корпус форсировал Днепр и 

продвинулся на 8–10 км, освободив Рогачев и Жлобин, – первые города, 
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которые, правда лишь на короткое время, были освобождены от 

оккупантов. Наступление 63-го стрелкового корпуса было остановлено 

подошедшим с запада 53-м армейским корпусом противника, который сам 

здесь на длительное время завяз в боях. Рядом с корпусом Петровского 

наступал 66-й стрелковый корпус генерала Ф. Д. Рубцова. Развернулись 

тяжелые бои с переброшенным сюда же из резерва группы армий «Центр» 

43-м армейским корпусом и еще двумя пехотными дивизиями. Для 

отражения удара 21-й армии, которая создавала угрозу глубокому тылу 

танковой группы Гудериана, фельдмаршалу Боку пришлось привлечь 

около 15 дивизий, причем 8 из них понесли серьезный урон, что 

ограничило возможности по наращиванию усилий на смоленском 

направлении 

 

  Падение Смоленска и охват значительных сил Западного фронта 

повлекли за собой очень суровую реакцию Верховного Командования. 

Государственный Комитет Обороны потребовал от командования 

Западного фронта пресечь эвакуационные настроения, а город Смоленск 

ни в коем случае не сдавать врагу. 

  В ходе Смоленского сражения ожесточенные бои велись не только в 

городе, но и на полях Смоленщины. Во время этого сражения впервые 

была предпринята попытка наступления крупными военными 

соединениями. Военный совет Западного направления поставил 21 июля 
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задачу концентрическими ударами армейских групп генерал-майора В.А. 

Хоменко из района города Белого, генерал-майора К.К. Рокоссовского из 

района Ярцева и генерал-лейтенанта В.Я. Качалова из района Рославля в 

общем направлении на Смоленск окружить и разгромить вражеские 

войска восточнее областного центра. Наибольших успехов достигла группа 

войск, состоящая из соединений 28-й армии под командованием В.Я. 

Качалова. Всего за несколько дней наступления группа войск Качалова в 

ряде мест продвинулась на 50–55 км. Между советскими и немецкими 

войсками завязались кровопролитные бои, длившиеся более двух недель. 

Войска 28-й армии приложили все усилия, чтобы сорвать бросок 

вражеских войск на Москву. 

 

  Пока шло Смоленское сражение советское командование все внимание 

сосредоточило на московском направлении.  На рубеже Старая Руса, 

Осташков, Белый, Ельня, Брянск, т.е. в тылу Западного фронта, создавал 

оборону Фронт Резервных армий под командованием генерал-лейтенанта 

И. А. Богданова, бывшего начальника войск Белорусского пограничного 

округа. В новый фронт входили дивизии, сформированные НКВД из 

кадрового состава пограничных и внутренних войск. Всего фронт включал 

четыре армии: 29-ю — генерал-лейтенанта И. И. Масленникова, 30-ю — 

генерал-майора В. А. Хоменко, 31-ю — генерал-майора В. Н. Долматова, и 

24-ю — генерал-майора К. И. Ракутина. 

18 июля Ставка приступила к созданию на западном направлении третьего 

стратегического эшелона. На дальних подступах к Москве был образован 

фронт Можайской линии обороны в составе 32, 33, 34-й армий во главе с 

командующим Московским военным округом генерал-лейтенантом П. А. 

Артемьевым. Готовились три оборонительных рубежа, занимаемых 

войсками на глубину до 300 км. Но Ставка не сбрасывала со счетов и 

вопрос о переходе в контрнаступление. 

 Начальник Генерального штаба была издана директива о проведении 

операции по окружению и разгрому противника в районе Смоленска.  

 С этой целью из 20 дивизий Фронта Резервных армий было создано  

5 армейских оперативных групп, которые затем вошли в состав Западного 

фронта. Этим группам войск, возглавляемым генералами В. А. Хоменко,  

С.А. Калининым, К.К. Рокоссовским, В.Я. Качаловым и И.И. 

Масленниковым, предстояло нанести одновременные удары с северо-

востока, востока и юга в общем направлении на Смоленск. После разгрома 

прорвавшегося врага они должны были соединиться с основными силами 

16-й и 20-й армий. Это была попытка перейти в контрнаступление 
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Чтобы поддержать и прикрыть ударные группировки с воздуха, 

выделялись три авиационные группы, каждая в составе до смешанной 

авиационной дивизии, а для содействия наступавшим с фронта войскам 

была создана кавалерийская группа (три дивизии) с задачей совершить 

рейд по тылам могилевско-смоленской группировки противника. 

В целях повышения боевых возможностей в каждую стрелковую дивизию, 

предназначенную для наступления, включили по одному танковому 

батальону из 21 танка каждый, а в группу генерала Качалова – 104-ю 

танковую дивизию.  

  20 июля советское командование начало контрнаступление на Смоленск. 

Один из ударов наносила оперативная группа из 91-й и 166-й стрелковых  

дивизий, во главе с генерал-лейтенантом Калининым. На эти части 

возлагалась задача прорыва к окруженным армиям. Первый бой сибиряки 

приняли 24 июля. 91-я дивизия наступала на село Пречистое и деревню 

Борисово, что восточнее Духовщины. Левее шли полки 166-й. Первой в 

бой с врагом вступила 124-я разведрота из 91-й сд. Вооруженные легким 

оружием разведчики столкнулись с немецкими танками. Рота понесла 

большие потери, но обозначила позиции немцев. «Противник, имея 

преимущество в живой силе и особенно в технике яростно 

контратаковал наши наступающие войска. Бои шли с нарастающей 

ожесточенностью, не утихая ни днем ни ночью. В направлении 

Духовщины противник выдвинул танковые части из состава своей 3-й 

танковой группы. Батальоны сразу же почувствовали на себе танковые 

удары врага. Танковые атаки следовали одна за другой. Были моменты, 

когда наши батальоны огрызались, наносили противнику 

чувствительные потери, но все же медленно пятились назад, – 

вспоминал старший лейтенант из 91-й сд Сергей Штрих.  – и совершенно 

неясно, чем могли бы закончиться бои за Духовщину, если бы не 

своевременное прибытие ИПТАП — истребительно-противотанкового 

полка резерва Верховного Главного командования, который отражал 

атаки танков вместе с нами. Этот полк стоял насмерть, и мы часто 

видели, как после очередной атаки противника на поле боя догорали 

десятки костров — горели танки врага... Весь август гремели 
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ожесточенные бои севернее Духовщины. Наступлению наших войск 

противник противопоставил яростные танковые контратаки, 

которые следовали непрерывно. Его авиация постоянно наносила 

бомбовые удары». 

 23 июля нанесла удар в районе Рославля группа Качалова. На следующий 

день из района Белого перешла в наступление группа Хоменко, а в районе 

Ярцева атаковала группа Калинина. В течение нескольких дней группа 

Рокоссовского отражала атаки противника, пытавшегося прорваться к 

Ельне и Вязьме, и только 28 июля смогла нанести удар. Последней 

выступила группа Масленникова. В результате действий оперативных 

групп продвижение противника на ряде участков фронта было 

остановлено. Однако создать необходимые условия для полного разгрома 

его духовщинской группировки не удалось. Медленное продвижение 

оперативных групп объяснялось главным образом слабым авиационным 

обеспечением наступавших войск, большой не укомплектованностью 

соединений танками и артиллерией, крайне ограниченным временем на 

подготовку контрнаступления. 

Боевые действия войск центра и левого крыла Западного фронта 

разделились на два относительно самостоятельных очага борьбы: один – в 

районе Смоленска, другой – Гомеля. Для удобства управления войсками 

Ставка 25 июля образовала Центральный фронт, включив в него 13-ю и 21-

ю армии, а несколько позже — вновь сформированную 3-ю армию. Новый 

фронт возглавил генерал Ф. И. Кузнецов. Однако уже через две недели 

вместо Кузнецова на этом посту оказался генерал-лейтенант М.Г. 

Ефремов. Задача этого фронта состояла в том, чтобы прочно прикрыть 

стык Западного и Юго-Западного фронтов, активными действиями на 

северо-запад, в направлении Гомеля, Бобруйска, содействовать успеху 

Западного фронта. 

 

  Продолжались ожесточенные бои в районе Могилева. Особым упорством 

отличалась 172-я стрелковая дивизия генерал-майора М. Т. Романова.  

Совместно с правофланговыми дивизиями 21-й армии, которые 

контратаковали противника в направлении Могилева с юга, окруженные 

войска сковывали силы четырех вражеских дивизий. К 25 июля все 

боеприпасы, не говоря уже о продовольствии, были израсходованы, а 

пополнить их никакой возможности не представлялось. Линия фронта 

откатилась далеко на восток. Ряды защитников Могилева поредели, но их 

моральный дух оставался высоким. Генерал Романов отдал приказ в ночь 

на 26 июля попытаться вырваться из окружения. Ценой неимоверных 
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усилий только часть воинов сумела выбраться из кольца и выйти в 

расположение своих войск. Однако многим это не удалось. Оставшиеся в  

Могилеве войска сражались до последнего патрона. В ночь на 27 июля в 

город ворвался противник. Оборона Могилева продолжалась 23 дня. 

  Оборона Могилева была действительно героической и имела очень 

большое значение для дальнейшего хода войны. За 3 недели этой битвы 

защитники города уничтожили 179 немецких танков, взяли в плен около 

600 вражеских солдат и офицеров. Наступление немецкой группы армий 

«Центр» в направлении на Москву было задержано. Символом этого 

сражения по сей день является легендарное Буйничское поле. 

 

  Самая горячая точка Смоленского сражения – Соловьева переправа, одна 

из пяти переправ на Днепре, которую немецкое командование стремилось 

захватить у деревни Соловьево, чтобы замкнуть кольцо окружения 

советских армий, сражавшихся в районе Смоленска. Командованием 

Западного фронта были предприняты активные действия, чтобы не 

допустить катастрофы. Был создан сводный отряд с 15 танками под  

командованием полковника А.И. Лизюкова. Командующий фронтом 

маршал Советского Союза С.К. Тимошенко дал ему лично поручение 

обеспечить путь снабжения 16-й и 20-й армий, защищавших Смоленск, а 

если понадобится, и их переправу при отходе. В результате стремительных 

контрударов отрядов полковника А.И. Лизюкова немецким войска не 

удалось прорваться к Соловьеву. Переправа советских войск через Днепр, 

под разрывами снарядов и бомб, происходила в течении двух недель. 

Когда солдаты 16-й и 20-й армий начали отход из района Смоленска и в 
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начале августа подошли к Днепру, на пути к реке оставались лишь 

отдельные вражеские заслоны. Но и они вскоре были сбиты закаленными 

в боях под Смоленском советскими дивизиями. Ночью 5 августа последние 

соединения переправились на левый берег Днепра. 

  За подвиг на Соловьевой переправе многие бойцы и командиры были 

награждены орденами и медалями, а полковник А.И. Лизюков был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

  Несмотря на все усилия, выполнить задачу по разгрому противника в 

районе Смоленска войска Западного фронта так и не смогли. Им не 

удалось перейти в контрнаступление, а разрозненные удары, к тому же на 

широком фронте, оказались малоэффективными. Однако и эти удары 

лишили войска группы армий «Центр» маневра в сторону флангов – на 

Украину и Ленинград, что облегчило положение советских войск на юго-

западном и северо-западном направлениях. Смог улучшить положение и 

Западный фронт: своими ударами он на какое-то время отвлек противника 

от окруженных в районе Смоленска войск. К 1 августа группа 

Рокоссовского и войска 16-й и 20-й армий одновременным наступлением 

навстречу друг другу прорвали кольцо окружения. После шестидневных 

кровопролитных боев части этих армий соединились с главными силами 

фронта. 

   

  Смоленское сражение, развернувшееся на фронте в 650 км и в глубину до 

250 км, сыграло главную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной 

войны и беспрепятственного продвижения к Москве. Об этом пишет в 

своих воспоминаниях маршал Советского Союза Александр Василевский: 

«Из оборонительных сражений советских войск, проведенных летом и 

осенью 1941 года, особое место занимает Смоленское сражение. Наряду с 

упорным сопротивлением, оказанным врагу в районе Луги, и героической 

борьбой советских войск на Юго-Западном направлении» 

 

  Ожесточенные бои развернулись и на других направлениях. Но 

разгромить противника Красной Армии не удалось. Основные силы 

группы армий «Центр» были вынуждены перейти к обороне.  Общие 

потери группы армий «Центр» с 22 июня по 1 августа 1941 года достигли 

74 500 офицеров, унтер-офицеров и солдат. Танковые и 

моторизированные соединения группы армий «Центр» к 23 июля 

потеряли до половины, а пехотные — до четверти своего состава. Немецкое 

командование было вынуждено уже в июле 1941 года перейти к 
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использованию для усиления группы армий «Центр» почти половины 

своего стратегического резерва (10 дивизий из 24). Командующий группой 

армий фельдмаршал Бок был полон пессимизма: «Мне нужен каждый 

человек на передовой… Если в ближайшее время русским не будет где-

либо нанесен сокрушительный удар, то задачу по их полному разгрому 

будет трудно выполнить до наступления зимы». 

Срыв наступательных планов признал даже Гитлер, подписавший 30 июля 

директиву № 34, предписывающую группе армий «Центр» перейти к 

обороне и решить частные задачи на флангах. В журнале боевых действий 

ОКХ отмечалось: «Таким образом, противник получил месяц времени, 

чтобы западнее Москвы организованно укрепиться для обороны при 

одновременном отражении наступления, проводимого в августе 

недостаточными силами. Тем самым одновременно ему удалось на 

несколько недель исключить непосредственную угрозу Москве и этим 

добиться большого политического успеха». 

Немецкое командование приняло решение перебросить танковые группы 

Гота и Гудериана на другие направления. На первую возлагали надежды в 

предстоящей операции по взятию Ленинграда. Вторая должна была выйти 

в тыл киевской группировки советских войск. 

 

  В августе войска противников вели встречные наступления. О упорно 

сопротивлялись, старались переходить в наступление на широком 

молниеносных прорывах немцев пришлось забыть. Советские войска 

фронте. Окончательно остановить врага не удалось – Красная Армия 

медленно отступала.  

  Финалом Смоленского сражения стала Ельнинская наступательная 

операция. 30 августа в 7 часов утра около 800 орудий, минометов и 

реактивных установок обрушили шквал огня на вражескую оборону. После 

четырехдневного упорного сопротивления противник не выдержал удара 

и под угрозой окружения начал отходить. 6 сентября Ельня была 

освобождена. 

К исходу 8 сентября Ельнинский выступ, вдававшийся в оборону 

Резервного фронта, был срезан, а значит, противник лишился выгодного 

плацдарма для удара по флангам советских войск. Во время самых 

ожесточенных боев в Ельне родилась Советская гвардия, а в сентябре 1941 

года приказом народного комиссара обороны СССР наиболее 

отличившимся в боях соединениям было присвоено звание гвардейских. 

С 30 августа – 8 сентября 24-я армия, в состав которой входил 53-й 

стрелковый (сибирский) корпус, разбила немцев под Ельней. 
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 Впервые с начала войны советские войска прорвали позиции немецкой 

армии и разгромили ее сильную группировку. Противник потерял 45 000 

человек. 
 

10 сентября советские войска прекратили наступление – Смоленское 

сражение закончилось.  

Дорогой была цена Смоленского сражения – безвозвратные потери 

составили 486 171 человек, а санитарные – 273 803 человека. 

Значительными были и потери противника. По признанию самих немцев, 

к концу августа только моторизованные и танковые дивизии лишились 

половины личного состава и материальной части, а общие потери 

составляли около 500 000 человек. Эти цифры говорят сами за себя: 

теперь уже советские войска сражались с немецкими войсками на равных. 

В огне Смоленского сражения воины Красной Армии приобрели опыт, без 

которого нельзя было воевать против сильного врага. 
 

 Смоленское сражение положило начало срыву «молниеносной войны» 

против Советского Союза, заставило врага вносить коррективы в 

пресловутый план «Барбаросса». В результате Смоленского сражения 

советское командование выиграло время для подготовки обороны 

столицы и последующего разгрома неприятеля в битве за Москву. 

Смоленское сражение имело и международное значение. Военно-

политическое руководство фашистской Японии решило перенести сроки 

своего вступления в войну против СССР. 
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80 ЛЕТ  С  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

КИЕВСКАЯ  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Автор полковник В.А. Самардак 

 

«…Только тогда мы научимся побеждать, когда мы не будем бояться 

признавать свои поражения и недостатки, когда мы будем истине, 

хотя бы и самой печальной, смотреть прямо в лицо».                 В.И. Ленин 

 

    Войска Юго-Западного фронта с первых дней войны вели 

оборонительные действия и отступление более организованно, чем войска 

Западного и Северо-Западного фронтов. Войска дрались упорно и 

сдерживали наступление противника, отходя, как правило, лишь по 

приказу командующего фронтом. 

  За период с 22 июня до 11 июля 1941 г. войскам Юго-Западного фронта 

удалось сорвать попытки противника отрезать пути отступления армий 

центра и левого крыла фронта, а также с ходу овладеть Киевом и 

переправами через р. Днепр. При этом враг понес значительные потери в 

живой силе и боевой технике. Но эти результаты были достигнуты 

нашими войсками ценой потери большого пространства и жертв. Вместе с 

тем, несмотря на отвод войск Юго-Западного фронта, обстановка для 

наших войск по-прежнему оставалась неблагоприятной. 

  Для создания глубины обороны на юго-западном направлении 

сосредоточивалась группировка наших войск в составе двенадцати 

дивизий севернее и южнее Киева. Две из этих дивизий, 

сосредоточивавшиеся севернее Киевского укрепленного района, были 

включены в 5-ю армию. Остальные десять дивизий, в том числе 
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отведенные с фронта в район Белой Церкви пять дивизий 6-го стрелкового 

и 5-го кавалерийского корпусов и перебрасываемые в район Киева, Канева 

и Черкассы пять стрелковых дивизий, были объединены в 26-ю армию. 

Управление этой армии, передав свои войска, действовавшие на 

проскуровском направлении, в состав 12-й армии, перешло в район 

Канева. 

  Во второй половине июля и в начале августа 1941 г. на Правобережной 

Украине развернулись оборонительные операции советских войск. 

Наиболее значительными из них были, оборонительная операция войск 

правого крыла Юго-Западного фронта на Киевском и Коростеньском 

укрепленных районах и Уманьская оборонительная операция. 

 

  16 июля 14-й моторизованный корпус 1-й танковой группы врага, обойдя 

правый фланг нашей группировки в район Бердичева, выдвинулся одной 

танковой дивизией в район Белой Церкви и занял этот город. Здесь 

противник был остановлен войсками 26-й армии. 

В результате активных действий войск 26-й армии командование группы 

армий «Юг» было вынуждено часть моторизованных войск, 

предназначенных для удара в южном направлении, повернуть на восток. 

Необходимость выделения крупных сил для прикрытия со стороны 

Коростень, Киева и Канева привела к распылению сил группы армий 

«Юг». Для выполнения ее главной задачи – удара во фланг и тыл 6-й и 12-

й армиям Юго-Западного фронта – остался только 48-й моторизованный 

корпус в составе двух танковых и двух моторизованных дивизий. К исходу 

17 июля он начал обходить войска правого фланга 6-й армии с востока.  

17-я немецкая армия, наносившая главный удар в направлении на 

Жмеринка, после трехдневных упорных боев 17 июля прорвалась в стыке 

12-й и 18-й армий и начала теснить право - фланговые войска 12-й армии 

на северо-восток в направлении Винницы и одновременно охватывать 

правый фланг 18-й армии. Для ликвидации прорыва между 12-й и 18-й 

армиями советское командование развернуло 18-й механизированный 

корпус. 
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К этому времени возникла серьезная угроза и левофланговым 

соединениям 18-й армии со стороны 11-й немецкой армии, которая, начав 

17 июля форсирование р. Днестр, и к вечеру l8 июля переправила на левый 

берег реки пять своих дивизий. 

  Несмотря на достигнутые успехи в наступлении, немецкое главное 

командование было недовольно развитием операций группы армий «Юг». 

В группу армий «Юг» входили 1-я танковая группа, 6, 17 и 11-я немецкие 

армии, 3-я и 4-я румынские армии, венгерский, словацкий и (с 20 июля) 

итальянский корпуса. Всего в середине июля в ней насчитывалось 63 

дивизии и 16 бригад, из них: немецких – 45 дивизий, румынских – 16 

дивизий и 10 бригад, венгерских – 5   бригад, словацких – 2 дивизии и 

бригада. Во второй половине июля в группу армий «Юг» прибыли еще 

восемь немецких пехотных дивизий из резерва ОКХ и три итальянские. 

Подавляющая часть немецких войск (1-я танковая группа, 6-я и 17-я 

армии) наносила главный удар на киевском направлении против Юго-

Западного фронта. Южнее Каменец-Подольского, на первомайском 

направлении, против Южного фронта наступали 11-я немецкая и 3-я 

румынская армии, венгерский корпус, словацкие дивизии, к которым 

позднее присоединился итальянский корпус. С территории Румынии в 

сторону Одессы наступала 4-я румынская армия. 

 Начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер  

18 июля записал в свой дневник следующую оценку обстановки: 

«Операция группы армий «Юг» все больше теряет свою форму... На 

северном участке фронта группы армий оказывается скованным 

значительно больше сил, чем это было бы желательно. Обходящий 

фланг 1-й танковой группы не может продвинуться на юг... Между тем 

ударный клин 17-й армии настолько приблизился к войскам танковой 

группы, что теперь уже вряд ли удастся окружить в этом районе 

значительные силы противника». 

Ввиду этого немецкое командование дало указание командованию группы 

армий «Юг» изменить направление удара 1-й танковой группы с южного – 

уманьского – на юго-восточное – кировоградское. Наступление на Умань 

должны были продолжать лишь войска правого фланга 1-й танковой 

группы. В тот же день, 18 июля, было изменено направление наступления 

11-й армии с северо-восточного на восточное. 

 

  Вечером 26 июля в ставке у Гитлера более двух часов продолжались 

прения по вопросу об упущенной возможности окружения наших войск. 

При этом Гитлер потребовал «...оставить мысль об окружении 
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противника в районе западнее р. Днепр, если эта идея не имеет никаких 

шансов на успех, в этом случае перебросить подвижные соединения - на 

восточный берег Днепра». 

Попытки 1-й танковой группы продвинуться к р. Днепр южнее Киева 

успехом не увенчались. В сложившейся обстановке немецкое 

командование решило сменить на участке фронта против 26-й армии 

соединения 1-й танковой группы пехотными войсками и высвободить их 

для удара во фланг и тыл войскам Южного фронта. При этом вновь было 

изменено направление этого удара с юго-восточного на южное 

Командование немецкой группы армий «Юг» решило любой ценой 

уничтожить советские войска, оборонявшие районы Киева и Коростеня, и 

тем самым устранить угрозу северному флангу группы армий «Юг». 

31 июля противник возобновил наступление на Коростень, начатое 22 и 23 

июля. Войска 5-й армии Юго-Западного фронта под натиском сильных 

вражеских ударных группировок были вынуждены оставить юго-западный 

и южный секторы Коростеньского укрепленного района. К вечеру 7 августа 

они закрепились вдоль железной дороги Коростень, Киев, где остановили 

наступление противника до 20 августа. Боевые действия войск 5-й армии в 

июле – начале августа способствовали успешной обороне Киева, так как в 

эти бои были втянуты десять дивизий противника, которые не могли 

участвовать в наступлении на Киев. 

Командование группы армий «Юг» вынуждено было 10 августа отдать 

приказ о прекращении наступления на киевском и коростеньском 

направлениях и о закреплении своих войск на рубеже Коростень, юго-

западные окрестности Киева. Войска 5-й армии продолжали нависать над 

флангом и тылом группы армий «Юг», что не позволило командованию 

противника снять с ее фронта и из-под Киева ни одной из семнадцати 

пехотных дивизий для использования их на других направлениях. 

  Одновременно с попыткой овладеть Киевом немецко-фашистское 

командование проводило операцию с целью окружения войск левого 

крыла Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов на 

Правобережной Украине. 
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  В конце августа положение на фронте группы армий «Юг» изменилось в 

лучшую сторону. Теперь Вермахт контролировал район Днепровского 

бассейна, что с экономической точки зрения представляло большую 

победу. В самом деле, промышленный и сельско- хозяйственный 

потенциал Днепровского бассейна являлся одним из самых значительных 

в Советском Союзе. Расположенная в его центральной части 

Криворожская область производила не менее 61 % советского железа. 

Днепровские плотины, в первом ряду которых фигурирует Запорожская 

(захваченная 9-м моторизованным корпусом 25 августа), их 

электростанции производили огромное количество электроэнергии.   

  С военной же точки зрения такое продвижение на юго-восток 

представляло хорошую основу для того, чтобы, приступить к окружению 

сил, которые маршал Буденный неосмотрительно сосредоточил к востоку 

от Киева. 

  Для захвата Киева и плацдармов на восточном берегу р. Днепр 

командование группы армий «Юг» выделило 3-й моторизованный корпус 

в составе двух танковых и двух моторизованных дивизий и 10 пехотных 

дивизий 6-й армии (17, 29, 55-й армейские корпуса и дивизии, 

выдвигаемые из второго эшелона). При этом оно считало, что для 

прикрытия действий своих войск с севера во время наступления на Киев 

будет достаточно небольших сил.  

  Наступление на Киев противник начал 30 июля. Его ударная группировка 

состояла из пяти дивизий, четыре из которых наносили удар по двум 

правофланговым дивизиям 26-й армии южнее Киевского укрепленного 

района. Последние не смогли держать натиска почти втрое 

превосходивших сил противника, и пошли — одна в Киевский 

укрепленный район, а другая за Днепр. 

В ходе исключительно напряженных боев советские войска, оборонявшие 

подступы к Киеву, при поддержке авиаций дальнею действия и впервые 

здесь примененной реактивной артиллерии, нанесли 6-й немецкой армии 

значительные потери.  

 

  Командование немецкой группы армий «Юг» решило любой ценой 

уничтожить советские войска, оборонявшие районы Киева и Коростеня, и 

тем самым устранить угрозу северному флангу группы армий «Юг». 

   31 июля противник возобновил наступление на Коростень, начатое 22 и 

23 июля. Войска 5-й армии Юго-Западного фронта под натиском сильных 

вражеских ударных группировок были вынуждены оставить юго-западный 

и южный секторы Коростеньского укрепленного района. К вечеру 7 августа 
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они закрепились вдоль железной дороги Коростень, Киев, где остановили 

наступление противника до 20 августа. Боевые действия войск 5-й армии в 

июле – начале августа способствовали успешной обороне Киева, так как в 

эти бои были втянуты десять дивизий противника, которые не могли 

участвовать в наступлении на Киев. 

  3 августа Ставка Верховного Главнокомандования передала из числа 

формируемых в Харьковском и Одесском военных округах дивизий Юго-

Западному фронту восемь стрелковых и две кавалерийские дивизии, 

Южному фронту — девять стрелковых и три кавалерийские дивизии и в 

резерв Главнокомандующего Юго-Западного направления — две 

стрелковые дивизии 2. Эти дивизии не были полностью вооружены и 

сколочены. Большая часть этих дивизий развертывалась на левом берегу 

р. Днепр. Лишь немногие из них были выдвинуты западнее реки для 

усиления действовавших здесь войск. 

 В период с 4 по 10 августа все войсковые соединения, действовавшие на 

рубеже р. Днепр в районе Киева и южнее, а также прибывавшие сюда из 

глубины страны, были объединены в три общевойсковые армии. 37-я 

армия объединила дивизии, находившиеся в Киевском укрепленном 

районе. 

 

  Командование группы армий «Юг» вынуждено было 10 августа отдать 

приказ о прекращении наступления на киевском и коростеньском 

направлениях и о закреплении своих войск на рубеже Коростень, юго-

западные окрестности Киева. Войска 5-й армии продолжали нависать над 

флангом и тылом группы армий «Юг», что не позволило командованию 

противника снять с ее фронта и из-под Киева ни одной из семнадцати 

пехотных дивизий для использования их на других направлениях. 
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  Одновременно с попыткой овладеть Киевом немецко-фашистское 

командование проводило операцию с целью окружения войск левого 

крыла Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов на 

Правобережной Украине. 

 

  19 августа в связи со сложившейся на юге Украины обстановкой и с 

отходом войск Центрального фронта на гомельском и стародубском 

направлениях Ставка Верховного Главнокомандования поставила войскам 

Юго-Западного направления новую задачу (директива № 001084):  

упорно оборонять рубеж р. Днепр от Лоева до устья, прочно удерживать на 

западном берегу реки Киевский и Днепропетровский районы, а также 

плацдармы у Берислава и Херсона и прикрыть с суши и с воздуха 

Левобережную Украину, Донбасс и Северный Кавказ.  

Юго-Западный фронт должен был оборонять участок фронта от Лоева до 

Переволочная, удерживая за собой Киев.  

Южному фронту была поставлена задача оборонять, участок фронта от 

Переволочная до устья р. Днепр с плацдармами на западном берегу у 

Днепропетровска, Берислава и Херсона.  

Часть войсковых соединений Юго-Западного и Южного фронтов 

выводилась в глубокий тыл на укомплектование.  

20 августа начался отвод наших войск за р. Днепр с плацдармов севернее и 

южнее Киева и у Черкасс. 21 августа войска Южного фронта оставили 

Херсон, а 22 августа — плацдарм у Берислава. Борьба за плацдарм у 

Днепропетровска продолжалась до 25 августа. 

 

  В середине августа Гитлер понял, что нельзя упускать благоприятные 

условия и окончательно покончить с силами советской армии собранные 

на Украине и одновременно ликвидировать клин, глубоко врезавшийся 

между группами «Центр» и «Юг». Гитлер принял решение перенести 

центр тяжести военных действий к флангам в ущерб центру и Москве. Он 

приказал остановить с 15 августа все операции группы армий «Центр», 

пока не решится судьба Ленинграда и Киева. 22 августа 1941 года был 

издан оперативный приказ №22. 

В первом параграфе оперативного приказа от 22 августа уточнялось, что до 

наступления зимы «первостепенной целью является не взятие Москвы, а 

покорение Крыма, промышленного бассейна Донецка и блокирование 

русских поставок нефти с Кавказа». 

Во втором параграфе выдвигалось положение о том, что «оккупация 

линии Гомель Почеп создала благоприятнейшую стратегическую 
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ситуацию» и, что «следует немедленно ею воспользоваться для 

осуществления внутренними крыльями групп армий «Центр» и «Юг» 

операции на окружение», целью которой являлось уничтожение 5-й 

советской армии, прежде чем она успеет отойти за линию Десна – 

Конотоп – район Сумы. Как только это окружение к востоку от Киева 

будет осуществлено, левое крыло группы армий «Юг» могло продвигать 

свои операции в направлении Ростова (задача 1-й танковой группы). 

Что касается правого крыла, оно должно было покорить Крым – цель 

«первостепенной важности для обеспечения снабжения румынской 

нефтью». 

  Согласно Плана, разработанного Главным командованием сухопутных 

войск, окружение советских войск сконцентрированных к востоку от 

Киева, должно было осуществляться с помощью захватывающего 

встречного движения:  

С севера – Танеевой группой генерал-полковника Гудериана и с юга 1-й 

танковой группой генерал-полковника фон Клейста. 

С северо-запада и с юго-запада силам 2-й армии группы армий «Центр» и 

17-й армии группы армий «Юг» надлежало обеспечить непроницаемость 

«котла» и стеснить советские силы на восток, дабы они столкнулись с 

внутренним фронтом окружения, созданным обеими танковыми 

группами. 

 

  В составе Юго-Западного фронта было шесть армий. К 1 сентября 

группировка советских войск на Украине была следующая:  

 40-я армия вела оборонительные бои против 24-го моторизованного 

корпуса на р. Десна.  

 21-я армия под ударами 2-й армии противника отходила на Чернигов.  

Остальные армии фронта занимали оборону по левому берегу р. Днепр:  

 5-я и 37-я армии — на фронте от Чернигова до Киевского укрепленного 

района;  

 40-я армия была сформирована за счет части сил 37-й и 26-й армий и 

развертывалась на р. Десна для организации обороны на правом фланге 

Юго-Западного фронта. 

Нижнее течение р. Днепр от Переволочной и до устья прикрывали армии 

Южного фронта: вновь сформированные 6-я и 12-я армии, 18-я армия и на 

левом крыле фронта — 9-я армия. 

 

  В конце августа 6-я армия противника вышла к Днепру от Лоева до 

Канева, а 17-я армия с вошедшей в ее состав группой Шведлера – от 
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Канева до Переволочной. В излучину р. Днепр от Переволочной до 

Никополя вышли 1-я танковая группа, итальянский и венгерский корпуса. 

На нижнее течение р. Днепр выдвинулись 3-я румынская и 11-я немецкая 

армии. 4-я румынская армия действовала под Одессой. 

 

  В течение первых восьми дней сентября 1941 г. шла напряженная борьба с 

противником, захватившим плацдармы на р. Десна севернее Конотопа и 

на р. Днепр — южнее Лоева, севернее Кременчуга, у Днепропетровска и у 

Каховки.  

В ходе этой борьбы малочисленная 40-я армия к исходу 8 сентября под 

ударами противника вынуждена была отойти на рубеж севернее железной 

дороги Конотоп, Киев.  

21-я армия под командованием генерал-лейтенанта Кузнецова В.И. также 

не смогла остановить противника на р. Десна и с боями отходила в южном 

направлении.   

5-я армия, будучи охвачена с севера войсками 2-й немецкой армии и 

атакованная с фронта шестью пехотными дивизиями 6-й армии 

противника, отошла на левый берег р. Десна от Чернигова до Остер. 

Сил, достаточных для создания надежной обороны на рубеже Десны, Юго-

Западный фронт не имел. 38-я армия Юго-Западного фронта, обороняясь 

силами пяти стрелковых, одной кавалерийской дивизий и двух танковых 

бригад на фронте протяжением около 200 км, не выдержала удара 

численно превосходивших ее сил противника. 

Брянский фронт, на который возлагался разгром 2-й немецкой танковой 

группы, не решил эту задачу. 40-я армия (командующий генерал К.П. 

Нодлас) также не смогла остановить танковые войска противника. 

 

  К 9 сентября противнику удалось захватить крупный плацдарм у 

Кременчуга, куда он стал немедленно сосредоточивать войска 1-й танковой 

группы и 17-й армии. В результате выхода танковых дивизий противника 

глубоко во фланг 21-й армии и возобновившегося наступления 2-й и 

левого фланга 6-й немецких армий войска 5-й и частично 21-й армий были 

вынуждены в эти дни отходить в район восточнее Киева.  

 

    С предложением отвести правый фланг фронта за Днепр, высвободив в 

резерв две-три стрелковых дивизии, 16 августа выступил маршал 

Будённый. Еще до начала сражения Начальник Генерального Штаба 

Жуков докладывал Сталину – необходимо отвести войска из излучины 

Днепра. Но Жуков был смещен с должности и к началу Киевского 
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сражения заменили на посту Борисом Шапошниковым. (Мемуары Г.К. 

Жукова). Впоследствии маршал Буденный был снят с должности. 

Ставка, исходя из создавшегося положения, 

дала указание тщательно подготовить 

предлагаемый рубеж отвода, развернуть на 

нем крупную артиллерийскую группу и 

пять-шесть дивизий. В то же время она 

предложила срочно перегруппировать свои 

силы и во взаимодействии с Брянским 

фронтом решительно атаковать танковые 

соединения противника, прорвавшиеся в 

район Конотопа. При этом Ставка 

напомнила, что проведенные ранее без 

должной организации отходы на 

неподготовленные рубежи, как правило, заканчивались неудачами и что 

противник, располагая более маневренными средствами, расчленял 

отступавшие войска на части и окружал. Поэтому в целях выигрыша 

времени для подготовки обороны она потребовала «Киева не оставлять и 

мостов не взрывать без разрешения... Только... после создания кулака 

против конотопской группы противника и после создания 

оборонительного рубежа на реке Псел... и начать эвакуацию Киева». 

 

  К вечеру 12 сентября фронт ее обороны севернее Кременчуга был 

прорван. 15 сентября войска 1-й танковой группы, развивая наступление в 

северном направлении, соединились в районе Лохвицы с 3-й танковой 

дивизией 2-й танковой группы, наступавшей с севера от Ромны. Киевская 

группировка войск Юго-Западного фронта в составе 5, 37, 26-й армий и 

части сил 21-й и 38-й армий вместе со штабом фронта оказались в 

оперативном окружении в обширном районе восточнее Киева. 19 сентября 

37-я армия по приказу Ставки оставила столицу Украины Киев. Оборона 

Киева длилась 71 день. 

 

  В окружении погибла, и большая часть личного состава штаба войск Юго-

Западного фронта вместе с командующим генерал-полковником 

Кирпоносом М.П. Значительная часть окруженных войск была пленена 

противником. В результате окружения в котле оказались 452 700 человек, 

2 619 орудия, 1 225 минометов, 64 танка. До 2 октября из окружения 

вышли почти 15 000 человек.  

Карта Киевского 

 котла 14 сентября 
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Германские историки считают, что под Киевом к 25 сентября силами 

групп армий «Юг» и «Центр» было взято в плен 665 000 человек, в это 

число вошли бойцы и командиры не только Юго-Западного, но и 

Брянского фронта, плененные в августе-сентябре 1941 года.  

Число военнопленных было огромным. Об этом свидетельствует хотя бы 

тот факт, что командующие 6-й и 17-й немецкими армиями вынуждены 

были вывести из боя по одной пехотной дивизии, в помощь охранным, не 

справлявшимися с обслуживанием пленных. 

В результате катастрофы под Киевом Красная Армия лишилась самого 

сильного фронтового объединения. По данным, опубликованным в 2001 

году сотрудниками Генерального штаба вооруженных Сил Российской 

Федерации, в Киевской оборонительной операции Красная Армия 

потеряла свыше 700 500 человек, из них 616 3 00 безвозвратно. Потери с 

немецкой стороны составили 100 000 человек убитыми и ранеными. 

 

«Враг добился успеха Дорогой ценой, Красная Армия в ожесточенных 

боях разгромила 10 кадровых дивизий противника. Он потерял более 100 

тыс. солдат и офицеров… Более месяца сдерживали советские войска 

группу армии «Центр» действиями на киевском направлении. Это было 

очень важно для подготовки битвы под Москвой».  

                                                                                          Маршал А.М. Василевский 



1 
 

80 ЛЕТ  С  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

ОБОРОНА  ЛЕНИГРАДА 1941 

Начало блокады города. 
 

Автор полковник В.А. Самардак 

 

«Страдая, Ленинград стал символом добра, побеждающего зло». 

Руперт Колли 

   Преодолев сопротивление советских войск в Прибалтике, войска 

немецкой группы армий «Север» к 10 июля 1941 г. развернули 

наступление на юго-западных подступах к Ленинграду с рубежа реки 

Великая. С севера наступала финская армия. 

 

  Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. и 

стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Захват 

Ленинграда был составной частью разработанного нацистской Германией 

плана войны против СССР — плана «Барбаросса». В нём 

предусматривалось, что Советский Союз должен быть полностью 

разгромлен в течение 3—4 месяцев лета и осени 1941 года, то есть в ходе 

молниеносной войны («блицкрига»). К ноябрю 1941 года германские 

войска должны были захватить всю европейскую часть СССР. 

Блокаду Ленинграда осуществлялась немецкими, финскими и испанскими 

(Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной 

Африки, Европы и военно-морских сил Италии. 

  

  Согласно директиве Верховного главнокомандования вермахта от 8 июля 

группа армий «Север» должна была, продолжая наступление на 
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Ленинград, разгромить войска Северо-Западного и Северного фронтов, 

отрезать город с востока и юго-востока от остальной территории СССР, во 

взаимодействии с финскими Карельской и Юго-Восточной армиями с ходу 

захватить Ленинград. Наступление группы армий «Север» поддерживал 

немецкий  

1-й воздушный флот (760 самолётов), а от войск, сосредоточенных в 

Финляндии, — часть сил 5-го воздушного флота (240 самолетов) и финская 

авиация (307 самолётов). 

 

  19 июля передовые немецкие части вышли на Лужский оборонительный 

рубеж. Оборонительный рубеж был хорошо подготовлен в инженерном 

отношении: были построены оборонительные сооружения 

протяжённостью 175 километров и общей глубиной 10—15 километров. 

Оборонительные сооружения строились руками ленинградцев, в 

большинстве своём женщин и подростков (мужчины уходили в армию и 

ополчение).  

Овладеть сходу Лужским оборонительным рубежом немецким войскам не 

удалось, наступление было остановлено. Задержка на несколько недель у 

Лужского оборонительного рубежа вызвала резкое недовольство Гитлера, 

который совершил специальную поездку в группу армий «Север» с целью 

подготовить план захвата Ленинграда не позднее сентября 1941 года. В 

беседах с военачальниками фюрер, помимо чисто военных доводов, 

привёл немало политических аргументов. Он полагал, что захват 

Ленинграда даст не только военный выигрыш (контроль над всеми 

балтийскими побережьями и уничтожение Балтийского флота), но и 

принесёт огромные политические дивиденды. Советский Союз потеряет 

город, который, являясь колыбелью Октябрьской революции, имеет для 

советского государства особый символический смысл. Кроме того, Гитлер 

считал очень важным не дать советскому командованию возможность 

вывести войска из района Ленинграда и использовать их на других 

участках фронта. Он рассчитывал уничтожить оборонявшие город войска. 

 

  В длительных изматывающих боях, преодолевая кризисы в разных 

местах, немецкие войска в течение месяца готовились к штурму города. К 

городу подошёл Балтийский флот со своими 153 орудиями главного 

калибра корабельной артиллерии, как показал опыт обороны Таллина, по 

своей боевой эффективности превосходящей орудия того же калибра 

береговой артиллерии, также насчитывающей под Ленинградом 207 

стволов. Небо города защищал 2-й корпус ПВО. Наивысшая плотность 
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зенитной артиллерии при обороне Москвы, Ленинграда и Баку была в 8—

10 раз больше, чем при обороне Берлина и Лондона. 

 

  14—15 августа немецким войскам удалось пробиться через заболоченную 

местность, обойдя Лужский УР с запада и, форсировав у Большого Сабска 

реку Лугу, выйти на оперативный простор перед Ленинградом.  

В конце августа 1941 года наступление немецких войск возобновилось. 

Немецкие части прорвали Лужский оборонительный рубеж и устремились 

к Ленинграду. 8 сентября противник вышел к Ладожскому озеру, захватил 

Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы, и блокировал Ленинград с 

суши. Этот день считается днем начала блокады. Были разорваны все 

железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Сообщение с 

Ленинградом теперь поддерживалось только по воздуху и Ладожскому 

озеру. С севера город блокировали финские войска, которые были 

остановлены 23-й армией у Карельского УРа. Сохранилось лишь 

единственное железнодорожное сообщение с побережьем Ладожского 

озера с Финляндского вокзала — «Дорога жизни». 
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  29 июня, перейдя границу, финская армия начала боевые действия на 

Карельском перешейке. 31 июля началось крупное финское наступление в 

направлении Ленинграда. К началу сентября финны перешли 

существовавшую до подписания мирного договора 1940 года старую 

советско-финскую границу на Карельском перешейке на глубину до 20 км, 

остановились на рубеже Карельского укрепрайона. Связь Ленинграда с 

остальной страной через территории оккупированные Финляндией была 

восстановлена летом 1944 года. 

4 сентября 1941 года в ставку 

Маннергейма в Миккели был 

направлен начальник главного 

штаба вооруженных сил Германии 

генерал Йодль. Но он получил 

отказ в участии финнов в 

наступлении на Ленинград. Вместо 

этого Маннергейм повёл успешное 

наступление на севере Ладоги, 

перерезав Кировскую железную 

дорогу и Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера, 

блокировав тем самым маршрут для поставок в Ленинград грузов. 

 

4 сентября 1941 года немцы начали регулярные артиллерийские обстрелы 

Ленинграда, хотя их решение о штурме города оставалось в силе до 12 

сентября, когда последовал приказ Гитлера об его отмене. 

   В этот день город подвергается первым артиллерийским обстрелам со 

стороны оккупированного немецкими войсками города Тосно: «В 

сентябре 1941 г. небольшая группа офицеров по заданию командования 

ехала на автомашине-полуторке по Лесному проспекту с аэродрома 

Левашово. Немного впереди нас шел переполненный народом трамвай. 

Он тормозит перед остановкой, где стоит большая группа 

ожидающих. Раздается разрыв снаряда, и многие на остановке падают, 

обливаясь кровью. Второй разрыв, третий… Трамвай разнесен в щепки. 

Груды убитых. Раненые и искалеченные, в основном женщины и дети, 

разбросаны по булыжной мостовой, стонут и плачут. Светловолосый 

мальчик лет семи-восьми, чудом уцелевший на остановке, закрыв лицо 

обеими ручонками, рыдает над убитой матерью и повторяет: - 

Мамочка, что они наделали…». 
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  6 сентября 1941 года Гитлер своим приказом (Weisung № 35) 

останавливает наступление группы войск «Север» на Ленинград, уже 

достигших пригородов города, и отдаёт приказание фельдмаршалу Леебу 

отдать все танки Гепнера и значительное число войск для того, чтобы «как 

можно быстрее» начать наступление на Москву. В дальнейшем немцы, 

отдав свои танки на центральный участок фронта, продолжали окружение 

города кольцом блокады, удаленным от центра города не более чем на 15 

км, и перешли к длительной блокаде. В создавшейся ситуации Гитлер, 

реально представлявший себе огромные потери, которые он понес бы, 

вступив в городские бои, своим решением обрек его население на 

голодную смерть. 

 

  8 сентября солдаты группы «Север» 

вышли к Ладожскому озеру, 

захватили Шлиссельбург, взяв под 

контроль исток Невы, и блокировал 

Ленинград с суши. С этого дня 

началась длившаяся 872 дня 

блокада города. Были разорваны все 

железнодорожные, речные и 

автомобильные коммуникации. 

Сообщение с Ленинградом теперь 

поддерживалось только по воздуху и 

Ладожскому озеру. С севера город блокировали финские войска, которые 

были остановлены 23-й армией у Карельского УРа. Сохранилось лишь 

единственное железнодорожное сообщение с побережьем Ладожского 

озера с Финляндского вокзала — «Дорога жизни». 

 

  Общая площадь взятых в кольцо Ленинграда и пригородов составляла 

около 5000 квадратных километров. На момент установления блокады в 

городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 

тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце 
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блокады, осталось 343 тысячи человек. Вечером 8 сентября, в 18 часов 55 

минут на Ленинград обрушился невиданный ранее по ударной мощи 

налет вражеской авиации. Только за один заход бомбардировщиков на 

город было сброшено 6327 зажигательных бомб. Черные клубы дыма от 

178 пожаров потянулись к небу. Начался беспримерный великий подвиг 

жителей, защитников города на Неве –  871-дневная блокада Ленинграда. 

 

   К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов 

продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с 

Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах 

досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также 

действовала объединённая военно-морская флотилия противника. 

Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала 

потребностям города. В результате начавшийся в Ленинграде массовый 

голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, 

проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей 

среди жителей. 

 Эвакуация жителей города началась уже 29.06.1941 (первые поезда) и 

носила организованный характер. Самый первый этап эвакуации 

продолжался с 29 июня по 27 августа, когда части вермахта захватили 

железную дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к востоку от 

него областями. Этот период характеризовался двумя особенностями: 

Нежеланием жителей уезжать из города; 

 Много детей из Ленинграда было эвакуировано в районы 

Ленинградской области. Впоследствии это привело к тому, что 175 000 

детей было возвращено обратно в Ленинград. 

За этот период из города было вывезено 488 703 человека, из них 219 691 

детей (вывезено 395 091, но впоследствии 175 000 возвращено обратно) и 

164 320 рабочих и служащих, эвакуировавшихся вместе с предприятиями. 

В дальнейшем эвакуация проводилась через Ладожское озеро водным 

транспортом до Новой Ладоги, а затем до ст. Волховстрой 

автотранспортом; эвакуация авиацией; эвакуация по ледовой дороге через 

Ладожское озеро. 

 

В день 8 сентября немецкие войска неожиданно быстро оказались в 

пригородах города. Немецкие мотоциклисты даже остановили трамвай на 

южной окраине города (маршрут № 28 Стремянная ул. — Стрельна). При 

этом советскому верховному командованию информацию о замыкании 

кольца окружения не докладывали, надеясь на прорыв. 
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  В этой обстановке местное руководство подготовило к взрыву основные 

заводы. Все корабли Балтийского флота должны были быть затоплены. 

Пытаясь остановить вражеское наступление,  

 

  По словам Г. К. Жукова, «положение, сложившееся под Ленинградом, 

Сталин в тот момент оценивал как катастрофическое. Однажды он 

даже употребил слово «безнадёжное». Он говорил, что, видимо, пройдёт 

ещё несколько дней, и Ленинград придется считать потерянным».  

«Товарищу Ворошилову сдать дела фронта, 

а товарищу Жукову принять...» 

ДИРЕКТИВА 

Ставки ВГК командующим войсками Ленинградского и 

Резервного фронтов о смене командования  

Ленинградского фронта 

                                        Копия: начальнику управления кадров Красной 

Армии              

                                                                                         11 сентября 1941 г. 19 ч. 

10мин. 

1. Освободить Маршала Советского Союза товарища Ворошилова от 

обязанностей главнокомандующего Ленинградским фронтам!  

2. Назначить командующим Ленинградским фронтом генерала армии 

товарища Жукова с освобождением его от обязанностей! командующего 

Резервным фронтом. 

3. Товарищу Ворошилову сдать дела фронта, а товарищу Жукову принять в 

течение 24 часов с часа прибытия в Ленинград товарища  Жукова. 

Г.К. Жуков к обязанностям командующего Ленинградским фронтом 

приступил с 14 сентября. 

   Прибыв в Ленинград Г.К. Жуков, не останавливался перед самыми 

жестокими мерами. В конце месяца он подписал шифрограмму № 4976 с 

таким текстом: 

«Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу 

будут расстреляны, и по возвращению из плена они также будут все 

расстреляны». Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное 

отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и 

солдаты подлежали немедленному расстрелу. Отступление прекратилось. 

Солдаты, оборонявшие Ленинград в эти дни, стояли насмерть. Лееб 

продолжал успешные действия на ближайших подступах к городу. Его 

целью было укрепление кольца блокады и отвлечение сил Ленинградского 
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фронта от помощи начавшей действия по деблокаде города 54-й армии. В 

конце концов, враг остановился в 4—7 км от города, фактически в 

пригородах. Линия фронта, то есть окопы, где сидели солдаты, проходила 

всего в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца. Несмотря 

на близость фронта, Кировский завод не прекращал работу на протяжении 

всего периода блокады. От завода к линии фронта даже ходил трамвай. 

Это была обычная трамвайная линия из городского центра в пригород, но 

теперь она использовалась для перевозки солдат и боеприпасов. 

 

  16 октября противник перешел в наступление. Он, форсировав р. Волхов в 

полосе 52-й отдельной армии в районах Грузино и Селищенского Поселка, 

прорвал к 20 октября оборону на ее стыке с 4-й армией. 22 октября враг 

захватил Большую Вишеру, а 23-го – Будогощь, создав угрозу прорыва к 

Тихвину. Одновременно, стремясь обеспечить фланг своей тихвинской 

группировки с северо-запада, противник возобновил наступление на 

Волховском направлении на север. Для усиления 4-й армии по приказу 

Ставки ВГК в район Тихвина были направлены две стрелковые дивизии 

54-й армии. С целью усиления обороны Тихвина и Волховской ГЭС с 

западного на восточный берег Ладожского озера силами Ладожской 

военной флотилии в штормовых условиях были переброшены две 

стрелковые дивизии и отдельная бригада морской пехоты, из резерва 

Ставки ВГК направлены три стрелковые дивизии, из резерва Северо-

Западного фронта – одна стрелковая дивизия, а из 7-й отдельной армии – 

до двух стрелковых бригад. 26 октября командующим Ленинградским 

фронтом был назначен генерал-лейтенант М.С. Хозин, а командующим 

54-й армией – генерал-майор И.И. Федюнинский. Командующим 

Ленинградским фронтом и Краснознаменным Балтийским флотом 

предписывалось эвакуировать войска с островов Гогланд, Лавенсари, 

Сейскари, Тютерс и Бьерке, используя их для удержания района Красной 

Горки, Ораниенбаума и Кронштадта. 
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  В директиве Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 года «Будущее города 

Петербурга» (нем. Weisung Nr. Ia 1601/41 vom 22. September 1941 «Die 

Zukunft der Stadt Petersburg») со всей определённостью говорилось: 

«2. Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. После 

поражения Советской России дальнейшее существование этого 

крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса… 

… … … 

4. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела 

из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха 

сравнять его с землёй. Если вследствие создавшегося в городе положения 

будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как 

проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его 

продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. 

В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не 

заинтересованы в сохранении хотя бы части населения».  

Из показаний Йодля во время Нюрнбергского процесса. «Во время осады 

Ленинграда фельдмаршал фон Лееб, командующий группой армий 

«Север», сообщил ОКВ, что потоки гражданских беженцев из 

Ленинграда ищут убежища в германских окопах, и что у него нет 

возможности их кормить и заботиться о них. Фюрер тотчас отдал 

приказ (от 7 октября 1941 года № S.123) не принимать беженцев и 

выталкивать их обратно на неприятельскую территорию». 

Следует отметить, что в том же приказе № S.123 было следующее 

уточнение: «… ни один немецкий солдат не должен вступать в эти 

города и Ленинград. Кто покинет город против наших линий, должен 

быть отогнан назад огнем. 

Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход 

населения поодиночке для эвакуации во внутренние районы России, 

следует только приветствовать. Население нужно принудить к 

бегству из города при помощи артиллерийского обстрела и воздушной 

бомбардировки. Чем многочисленнее будет население городов, бегущее 

вглубь России, тем больше будет хаос у неприятеля и тем легче будет 

для нас задача управления и использования оккупированных областей. 

Все высшие офицеры должны быть осведомлены об этом желании 

фюрера». 

 

    Войска 4-й армии генерал-лейтенанта В.Ф. Яковлева 27 октября 

остановили наступление противника в 40 км юго-западнее Тихвина, а 52-я 

армия – восточнее Малой Вишеры. Но в последующем противнику 
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удалось оттеснить части 4-й армии на направлении Грузино, Будогощь, 

создав угрозу не только Тихвину, но и коммуникациям 7-й отдельной и 54-

й армий. Противник, отразив 1 ноября контрудар войск 4-й армии, 5 

ноября возобновил наступление. Он 8 ноября захватил Тихвин, перерезав 

единственную железную дорогу, по которой шли грузы к Ладожскому 

озеру для снабжения Ленинграда. По решению И.В. Сталина 9 ноября 

командующим 4-й армией был назначен генерал армии К.А. Мерецков. Ее 

войска совместно с 52-й армией нанесли контрудары по противника и к 

исходу 18 ноября вынудили его перейти к обороне. 

 

  Бои под Ленинградом не 

прекратились, но изменился их 

характер. Основные бои велись на так 

называемом «Невском пятачке» — 

узкой полосе земли шириной в 500—

800 метров и длиной около 2,5-3,0 км 

(это по воспоминаниям И. Г. Святова) 

на левом берегу Невы, удерживаемом 

войсками Ленинградского фронта. 

Весь пятачок простреливался врагом, 

и советские войска, постоянно 

пытавшиеся расширить этот 

плацдарм, несли тяжелейшие потери. 

Однако сдавать пятачок было ни в 

коем случае нельзя — иначе пришлось 

бы форсировать полноводную Неву заново, и задача прорыва блокады 

намного усложнялась. Всего за 1941—1943 годы на «Невском пятачке» 

погибло около 50 000 советских солдат. 

  Немецкие войска приступили к разрушению города массированными 

артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Особенно сильными были 

бомбовые и артиллерийские удары в октябре — ноябре 1941 года. Немцы 

сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб с целью 

вызвать массовые пожары. Особое внимание уделялось ими уничтожению 

складов с продовольствием, и им данная задача удалась. Так, в частности, 

10 сентября им удалось разбомбить знаменитые Бадаевские склады, где 

находились значительные запасы продовольствия. Пожар был 

грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный сахар тёк 

по городу, впитывался в землю. Тем не менее, вопреки распространенному 

мнению, эта бомбардировка не могла стать основной причиной 
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последовавшего продовольственного кризиса, поскольку Ленинград, как и 

любой другой мегаполис, снабжается «с колес», и продуктовых запасов, 

уничтоженных вместе со складами, городу хватило бы лишь на несколько 

дней. 

 

  Каков же был паек блокадного Ленинграда? В колхозах и совхозах 

блокадного кольца с полей и огородов собирали все, что могло 

пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от голода. 20 

ноября — в пятый раз населению и в третий раз войскам — пришлось 

сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать 500 

граммов в сутки; рабочие — 250 граммов; служащие, иждивенцы и воины, 

не находящиеся на передовой, — 125 граммов. И кроме хлеба, почти 

ничего. В блокированном Ленинграде начался голод. 

 

Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых 

товаров на 12 сентября составляло (цифры приведены по данным учёта, 

произведённого отделом торговли Ленгорисполкома, интендантства 

фронта и КБФ): 

 Хлебное зерно и мука на 35 суток 

 Крупа и макароны на 30 суток 

 Мясо и мясопродукты на 33 суток 

 Жиры на 45 суток 

 Сахар и кондитерские изделия на 60 суток 

 

Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введённым в 

городе ещё в июле, ввиду блокады города снижались, и оказались 

минимальны с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Размер 

продовольственного пайка составлял: 

 Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки. 

 Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов. 

 Войскам первой линии — 500 граммов. 
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 Личного состава и военизированной охраны, пожарных команд, 

истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, 

находившихся на котловом довольствии — 300 граммов. 

При этом до 50 % хлеба составляли практически несъедобные примеси, 

добавлявшиеся вместо муки. Все остальные продукты почти перестали 

выдаваться: уже 23 сентября прекратилось производство пива, а все 

запасы солода, ячменя, соевых бобов и отрубей было передано 

хлебозаводам, для того, чтобы уменьшить расход муки.  

На 24 сентября хлеб на 40 % состоял из солода, овса и шелухи, а позже 

целлюлозы (в разное время от 20 до 50 %).  

25 декабря 1941 года были повышены нормы выдачи хлеба — население 

Ленинграда стало получать 350 г хлеба по рабочей карточке и 200 г по 

служащей, детской и иждивенческой.  

С 11 февраля были введены новые нормы снабжения:  

 500 граммов хлеба для рабочих,  

 400 — для служащих,  

 300 — для детей и неработающих.  

Из хлеба почти исчезли примеси. Но главное — снабжение стало 

регулярным, продукты по карточкам стали выдавать своевременно и 

почти полностью. 16 февраля было даже впервые выдано качественное 

мясо — мороженая говядина и баранина. В продовольственной ситуации в 

городе наметился перелом. 
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  В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Смертность от 

голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно 

подбирали только на улицах около сотни трупов. 

Сохранились бесчисленные рассказы о людях, падавших от слабости и 

умиравших — дома или на работе, в магазинах или на улицах. Жительница 

блокадного города Елена Скрябина в дневнике записала: «Теперь 

умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то 

ни было, потом ложатся в постель и больше не встают. Е. А. Скрябина, 

пятница, 7 ноября 1941 год». 

Число жертв голода стремительно росло — каждый день в Ленинграде 

умирало более 4000 человек, что в сто раз превышало показатели 

смертности в мирное время. Были дни, когда умирало 6—7 тысяч человек. 

Только в декабре умерло 52 881 человек, потери же за январь—февраль — 

199 187 человек. 

Помимо  нехватки  продовольствия,  в  Ленинграде  катастрофически  не  

хватало топлива.  Запасы  угля  и  нефти  кончились  еще  в  конце  

сентября,  утвержденный горисполкомом  план  заготовки  дров  был  

выполнен  на  1  %.  В  октябре  жилые  дома остались  без  электричества  и  

центрального  отопления,  остановилось большинство  заводов.  В  ноябре  

перестали  ходить  трамваи,  в  декабре  замерзли водопровод и 

канализация. 

  Отсутствие  еды,  света,  тепла  дополняли  налеты  немецкой  авиации  и 

непрерывные  артиллерийские  обстрелы.  За  три  осенних  месяца  на  

город обрушилось  более  10  тысяч  снарядов  и  почти 68  тысяч бомб. В  

результате 3840  человек  погибли,  около  14  тысяч  были  ранены.  Судя  

по  тому,  что  безопасной считалась  южная  сторона  улиц,  финны  город  

не  обстреливали. 

 

  Осенью 1941 года, сразу после установления блокады, советские войска 

предприняли две операции с целью восстановления сухопутной связи 

Ленинграда с остальной страной. Наступление велось в районе так 

называемого «синявинско-шлиссельбургского выступа», ширина которого 

вдоль южного побережья Ладожского озера была всего 12 км. Однако 

немецкие войска смогли создать мощные укрепления. Советская армия 

понесла большие потери, но так и не сумела продвинуться вперёд. 

Солдаты, которые прорывали кольцо блокады со стороны Ленинграда, 

были сильно истощены. 
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  Войска 54-й армии Ленинградского 

фронта, 4-й и 52-й отдельных армий, 

получив усиление, превосходили 

противника в личном составе в 1,3 раза, в 

артиллерии (от 76-мм и выше) в 1,4 раза, 

но уступали ему в танках в 1,3 раза и ещё 

больше в самолётах. Цель Тихвинской 

наступательной операции состояла в том, 

чтобы силами трех армий (54-я, 4-я и 52-я 

отдельные) при содействии Новгородской 

армейской группы Северо-Западного 

фронта перейти в контрнаступление на 

Тихвинском направлении, разгромить 

главную группировку противника, 

восстановить линию фронта по правому 

берегу р. Волхов и захватить плацдармы 

на её левом берегу. Главный удар из 

района Тихвина наносила 4-я армия с 

задачей соединиться в районе Киришей с войсками 54-й армии и в районе 

Грузино с войсками 52-й армии. Главные силы Новгородской армейской 

группы должны были наступать на Селище, поддерживая тесное 

взаимодействие с 52-й армией. 

Войска переходили в наступление по мере их готовности, так как многие 

соединения и части понесли большие потери в ходе оборонительной 

операции. Наступление 10 ноября Новгородской армейской группы и 11 

ноября войск 4-й армии успеха не имело. Отряд генерал-майора П.А. 

Иванова (подразделения 44-й стрелковой, 60-й танковой дивизий и 

стрелкового полка, запасной стрелковый полк), усиленный 191-й 

стрелковой дивизией и двумя танковыми батальонами, к 19 ноября 

подошел на 5 – 6 км с востока к Тихвину, где перешел к обороне. Войска 

52-й армии генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова, начав 12 ноября 

наступление, овладели 20 ноября Малой Вишерой. 

  После перехода к обороне советские войска начали подготовку к новому 

наступлению, осуществляя перегруппировку сил и средств. На правом 

фланге 4-й армии на базе отряда генерала Иванова была развернута 

Северная оперативная группа. Левее этой группы на юго-восточных 

подступах к Тихвину сосредоточилась прибывшая из резерва Ставки ВГК 

65-я стрелковая дивизия. На южных подступах к городу оборону занимала 

Оперативная группа генерал-майора А.А. Павловича (подразделения 27-й 
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кавалерийской и 60-й танковой дивизий), а левее ее – Южная оперативная 

группа генерал-лейтенанта В.Ф. Яковлева (части 92-й стрелковой дивизии, 

подразделения 4-й гвардейской стрелковой дивизии, танковый полк 60-й 

танковой дивизии). В резерве командующего армией находилась одна 

стрелковая бригада. 

 

  Противник, воспользовавшись оперативной паузой, создал сильно 

укрепленную оборону в Тихвине и на его подступах. По замыслу 

командующего 4-й армией Северная оперативная группа и Оперативная 

группа генерала Павловича должны были нанести удары по сходящимся 

направлениям и замкнуть кольцо вокруг Тихвина. С юго-востока по городу 

фронтальный удар наносила 65-я стрелковая дивизия. Южной 

оперативной группе предстояло наступать в общем направлении на 

Будогощь с целью перерезать коммуникации и пути отхода противника на 

дальних подступах к Тихвину. Войска 54-й армии Ленинградского фронта 

должны были наступать вдоль р. Волхов на Кириши. 

 

  19 ноября войска 4-й армии возобновили наступление. Однако 

противник, опираясь на заблаговременно созданную оборону, сумел 

остановить их продвижение. Не имело успеха и наступление 3 декабря 

войск 54-й армии. 5 декабря войска 4-й армии возобновили наступление. 

Ее Северная оперативная группа очистила от врага правый берег р. 

Тихвинка и вышла на шоссейную дорогу Тихвин – Волхов. Оперативная 

группа генерала Павловича к исходу дня перехватила грунтовую дорогу из 

Тихвина на Будогощь и начала продвигаться в сторону Липной Горки. В 

результате создалась угроза окружения тихвинской группировки 

противника. Это вынудило командующего группой армий «Север» начать 

ее отвод за р. Волхов. 9 декабря войска 4-й армии при поддержке 2-й 

смешанной авиационной дивизии и части сил 3-й резервной авиагруппы 

оперативной группы ВВС Ленинградского фронта освободили Тихвин. 

Однако основные силы тихвинской группировки врага сумели отойти на 

юго-запад, на Будогощь и на запад, в сторону Волхова. Войска 52-й армии, 

разгромив 16 декабря противника в Большой Вишере, стали продвигаться 

к р. Волхов. 17 декабря директивой Ставки ВГК был создан Волховский 

фронт (4-я и 52-я армии) под командованием генерала армии К.А. 

Мерецкова. Его войска к концу декабря вышли к р. Волхов, захватили 

несколько плацдармов на её левом берегу, отбросив врага на рубеж, с 

которого он начал наступление на Тихвин. 
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В полосе 54-й армии силами двух стрелковых дивизий (115-я и 198-я), 

прибывших из Ленинграда, 15 декабря был нанесен удар из района 

Рабочих поселков № 4 и 5 во фланг и в тыл основной группировке 

противника, действовавшей юго-восточнее Войбокало. Это вынудило 

Гитлера 16 декабря разрешить командующему группой армий «Север» 

отвести внутренние фланги 16-й и 18-й армий на рубеж р. Волхов и линию 

железной дороги, проходящей от станции Волхов на северо-запад. На 

следующий день части 115-й и 198-й стрелковых дивизий охватили левый 

фланг волховской группировки врага, а соединения 4-й армии – её правый 

фланг. 19 декабря войска 54-й армии освободили железную дорогу Волхов 

– Тихвин. 21 декабря 310-я стрелковая дивизия 54-й армии соединилась в 

районе р. Лынка с войсками 4-й армии. К 28 декабря соединения 54-й 

армии отбросили врага на железную дорогу Мга – Кириши, где встретив 

сильное сопротивление, перешли к обороне. 

  Тихвинская операция была одной из первых крупных наступательных 

операций Красной армии в Великой Отечественной войне. Советские  

войска, продвинувшись на 100 – 120 км, освободили значительную 

территорию, обеспечили сквозное движение по железной дороге до 

станции Войбокало, нанесли тяжёлый урон 10 дивизиям противника (в 

том числе 2 танковым и 2 моторизованным) и вынудили его перебросить 

на Тихвинское направление дополнительно 5 дивизий. Потери войск 54-й 

армии Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий, 
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Новгородской армейской группы Северо-Западного фронта составили: 

безвозвратные – 17 924, санитарные – 30 977 человек. 

От Советского информбюро:  

«В  боях  за  Тихвин  разгромлены  12  танковая,  18  моторизованная  и  

61  пехотная дивизии противника. Немцы оставили на поле боя более 

7.000 трупов. Остатки этих дивизий, переодевшись в крестьянское 

платье и бросив вооружение, разбежались в лесах в сторону Будогощь. 

Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются». 

 

   16 декабря Гитлер утвердил предложение командования группы армий 

«Север» об отводе германских войск за реку Волхов, который 

предполагалось завершить к 22 декабря.   

К концу декабря германские дивизии снова оказались на том рубеже, с 

которого они  начали  наступление  на  Тихвин.  План  германского  

командования  полностью изолировать  Ленинград  провалился.  Было  

восстановлено  сквозное  движение  по Северной  железной  дороге  до  

станции  Войбокало,  а  оттуда  —  до  перевалочной базы на Ладоге. 

Потери немцев были велики. 

Провал немецкого наступления на Тихвин стал тяжелым ударом и для 

финнов. Типпельскирх пишет: «Они надеялись, что у Ладожского озера 

произойдет объединение немецких и финских сил и как следствие этого 

— полное окружение Ленинграда, которое вскоре приведет к падению 

города и сделает излишним финский фронт на Карельском перешейке. 

Провал немецких замыслов, кроме всего прочего, ухудшал положение 

финнов еще и потому, что они  в  ожидании  быстрой  и  решительной  

победы  над  Советским  Союзом,  к  которой стремились всеми силами, 

мобилизовали всех, способных носить оружие. Это так тяжело 

отразилось на экономике страны, что финское командование было 

вынуждено уволить из армии большое количество людей и слить ряд 

частей». 

 

  Борьба за Ленинград в последующие годы по-прежнему носила 

ожесточённый характер. Прорыв его блокады всё ещё оставался главной 

целью Красной армии. 
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 80 ЛЕТ  С  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

ОБОРОНА  МУРМАНСКА  1941 

Автор полковник В.А. Самардак 

 
«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперед, и снова чувство 

суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, 

смертны ли они?! Да, мы были простыми смертными, и мало кто 

уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг до конца 

перед священной матерью-Родиной».                       В. С. Гроссман, писатель. 

 

 

    В ходе Второй Мировой войны нацистская Германия в период 

ожесточённой борьбы с Англией оккупировала побережье Франции и всю 

Норвегию, создав широчайший фронт своего базирования в Европе от 

севера Норвегии до испанской границы. С этой базы они вели 

воздушными силами, подводными лодками, а так же крейсерами и 

линейными кораблями, используемыми для крейсерских операций, 

«битву за Атлантику» и «битву за Лондон». 

  

  Задолго до начала Великой Отечественной войны немцы обеспечили себе 

подготовленную стратегическую базу в полярном районе Норвегии—

провинции Финмаркен и в Финляндии. С этой полярной базы должно 

было осуществиться по планам германского командования молниеносное 

завоевание нашего Севера. Расстояние от оккупированного нацистами 
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Киркенеса до стратегически важного порта Мурманск составляло всего  

145 километров. Правда, географически Мурманская область была 

отделена от оккупированной Германией Норвегии узким перешейком 

финского региона Петсамо (Печенги). В сентябре 1940 года немцы 

договорились с Маннергеймом о свободном транзите войск через 

Финляндию. 

 

    К началу Великой Отечественной войны германское командование 

сосредоточило на северном участке советско-финляндской границы 

отдельную армию «Норвегия» (четыре немецкие и две финские дивизии), 

на южном, от озерной системы Оулуярви до Финского залива, – Юго-

Восточную и Карельскую финские армии (15 пехотных дивизий, в том 

числе одна немецкая, две егерских и одна кавалерийская бригада) с целью 

захвата всего Кольского полуострова и Карелии, с выходом на линию 

Архангельск – Киров. Финские и немецкие войска поддерживали 5-й 

немецкий воздушный флот (240 самолетов) и финские ВВС (307 

самолетов). Всего у советско-финляндской границы были сосредоточены 

21 пехотная дивизия и три бригады немецко-финских войск. Своей 

ближайшей целью германо-финское командование определило: 

перерезать Кировскую железную дорогу и захватить Мурманск – 

незамерзающий порт и Полярный – военно-морскую базу Северного 

флота. (Мурманский морской торговый порт — морской порт, 

расположенный на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря, 

крупнейшее транспортное предприятие города Мурманска, единственный 

незамерзающий порт в европейской части России). 

 

    Главной стратегической задачей противника на этом участке был захват 

в кратчайшие сроки города Мурманска с его незамерзающим портом, что 

поставило бы под угрозу существование всего советского Северного Флота. 
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Рейх также привлекали обширные природные ресурсы полуострова, 

главным образом месторождения никеля, столь необходимого для 

военной промышленности. Кроме того, Мурманский порт с основной 

частью страны соединяла Кировская железная дорога, это давало 

возможность получать грузы военного характера и быстро доставлять их в 

Центральную Россию. Поэтому, немцы планировали захватить порт и 

перерезать железную дорогу в кратчайшие сроки. В последующем 

финские войска должны были соединиться с немецкой группой армий 

«Север», наступавшей на Ленинград между Ладожским и Онежским 

озерами. 

Во-вторых, Гитлера привлекали богатые природные богатства Кольской 

земли, и особенно месторождения никеля – металла, очень необходимого 

для германского военно-промышленного комплекса и экономик 

союзников Германии. В-третьих, эти земли интересовали финскую элиту, 

по их планам Кольский полуостров должен был стать частью «Великой 

Финляндии». 

 

  В Заполярье и Карелии, от полуострова Рыбачий до Финского залива 

(1200 км) оборонялись войска Северного фронта (до 24 июня 1941 г. – 

Ленинградский военный округ) под командованием генерала М. М. 

Попова. От Баренцева моря до Кестеньги располагались соединения 14-й 

армии (14-я и 52-я стрелковые дивизии, 42-й стрелковый корпус, имевший 

в своем составе 104-ю, 122-ю стрелковые и 1-ю танковую дивизии, а также 

23-й Мурманский укрепленный район) генерала В. А. Фролова. Южнее 14-

й армии до побережья Ладожского озера оборонялась 7-я армия (54, 71, 

168 и 237-я стрелковые дивизии и 26-й Сортавальский укрепленный 

район) под командованием генерала Ф. Д. Гореленко. На Карельском 

перешейке войскам противника противостояла 23-я армия генерала  

П. С. Пшенникова. 

 

  Война в Заполярье началась в ночь на 22 июня 1941 года с массированных 

авиационных налётов на города, населённые пункты, промышленные 

объекты, погранзаставы и военно-морские базы. Немцы уже после 

оккупации Норвегии начали разрабатывать план ведения войны в 

Заполярье. Планирование операции начали 13 августа 1940 г. и завершили 

в октябре того же года. Мурманская операция (план Блау фукс или план 

Зильбер фукс, нем. Unternehmen Silber fuchs — «Серебряная лиса») была 

составной частью плана «Барбаросса». Она делилась на несколько этапов.  
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 (План Блау фукс, или план Зильбер фукс — наступление германо-финских 

войск на Мурманском участке (протяжённость до 120 км) Северного 

фронта (с 1 сентября 1941 года — Карельского) в период с 29 июня по 

октябрь 1941 года). 

Во время первого — Операция Реннтир («Северный олень») — немецкая  

2-я горнострелковая дивизия и 3-я горнострелковая дивизия из состава 

горного корпуса «Норвегия» вторглись в район Петсамо (там 

располагались никелевые шахты) и захватили его. 

 

  В ночь на 22 июня к границе перебросили два полка и разведывательный 

батальон 14-й сд. Кроме того, успеху обороны сопутствовал фактор 

труднодоступной местности. 28-29 июня 1941 года начались активные 

боевые действия на Мурманском направлении (главный удар), силами 

армии «Норвегия» на мурманском направлении. Это был второй этап — 

операция Платинфукс (нем. Platinfuchs — «Платиновая лиса»), немецкие 

силы наступали через Титовку, Ура-Губу к Полярному (главная база 

Северного флота) и Мурманску. Гитлеровцы планировали захватить базы 

Северного флота, блокировать и захватить Мурманск, а затем выйти к 

побережью Белого моря и занять Архангельск. Развернулись 

ожесточенные сражения. Совместно с войсками Красной Армии в боях 
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принимали участие пограничники и корабли Северного и 

Краснознаменного Балтийского флотов. 

 

  Первыми в бой с германо-финскими 

войсками вступили пограничники, 

проявляя стойкость и героизм. В 

течение 19 дней удерживали заставу 

пограничники старшего лейтенанта Н. 

Ф. Кайманова. Около двух вражеских 

батальонов окружили отважных 

воинов. Сгорела застава, пограничники 

отбили 60 атак противника. Только по 

приказу пограничники оставили свои 

позиции, вырвались из кольца и, 

совершив 160-км марш по лесам и 

болотам, вышли к своим войскам. 

Старший лейтенант Н. Ф. Кайманов был 

удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Имея четырехкратное превосходство в 

силах и средствах, противник 

намеревался прорвать оборону 

правофланговых частей 14-й армии и 

кратчайшим путем выйти к Мурманску. 

Первыми приняли на себя удар части 14-й стрелковой дивизии, которой 

командовал старший батальонный комиссар М. И. Петров. Следовавшие 

одна за другой атаки противника разбивались о стойкость и мужество 

советских воинов. Командиры всех степеней личным примером 

вдохновляли бойцов на смелые и решительные действия. Умело 

организовал и отражение атак противника командир пятой роты 95-го 

стрелкового полка младший лейтенант П. Ф. Титов, командир пятой 

батареи 241-го гаубичного артиллерийского полка старший лейтенант В. 

С. Беляков. Уже в первые часы наступления гитлеровцы потеряли 

убитыми свыше 300 солдат и офицеров. Тем не менее, ценой больших 

потерь противник сумел продвинуться на восток на 25–30 км. Уверенно 

действовали подразделения и части 52-й стрелковой дивизии, которые, 

заняв оборону по реке Западная Лица, остановили вражеские части. 

Дивизия удерживала свои позиции, занятые ею 30 июля, вплоть до 

разгрома противника. 52-я стрелковая дивизия одна из первых на фронте 
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была преобразована в гвардейскую и стала 10-й гвардейской. Благодаря 

стойкости и мужеству воинов 14-й армии при поддержке сил Северного 

флота все попытки немцев захватить полуострова Рыбачий и Средний 

были сорваны. Большую роль в срыве замыслов немецкого командования 

сыграли артиллеристы Северного флота. По приказу командующего 

Северным флотом адмирала Головко в помощь защитникам полуострова 

Средний были выделены эсминцы «Куйбышев» и «Урицкий» под 

командованием старшего лейтенанта С. Н. Максимова и капитан-

лейтенанта А. А. Курчинина. Огнем корабельной артиллерии они 

обеспечили поддержку наземных войск. 

  В ходе второй же фазы операции собирались выполнить и третью – 

провести операцию «Песец» (нем. «Polar fuchs»). 2-я немецкая горная 

дивизия наступала на Полярное, а одна финская дивизия и одна немецкая 

дивизия должны были идти от Кемиярви на восток.28 апреля на 

Мурманском направлении в атаку пошли 2-я и 3-я горнострелковые 

дивизии, 40-й и 112-й отдельные танковые батальоны. Они имели на 

решающем направлении 4-кратное преимущество — 95-й стрелковый полк 

14-й сд не выдержал удара и отступил, сломав порядки подошедшего на 

помощь 325-го стрелкового полка той же дивизии. Но гитлеровцам не 

удалось разгромить гарнизон 23-го УРА на полуостровах Рыбачий и 

Средний. Гарнизон, опираясь на мощные укрепления и береговые батареи 

(3-х 130-миллиметровых и 4-х 100-миллиметровых орудий), отбил все 

атаки. 

К 30 июня 52-я сд закрепилась на реке Западная Лица («Долина славы») и 

в течение всего июля отбивала все попытки немцев форсировать водную 

преграду. На правом фланге держали оборону перегруппировавшиеся 
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части 14 сд. В сентябре оборона была усилена 186-й стрелковой дивизией 

(Полярная дивизия), после этого фронт на этом участке стабилизировался 

до 1944 года. За 104 дня боёв немцы продвинулись на 30-60 км и не 

решили поставленные задачи. Свою положительную роль сыграли и 

десанты морской пехоты Северного флота — удары во фланг противнику 

были нанесены 7 и 14 июля. А также «непотопляемый линкор Заполярья» 

— полуостров Рыбачий, на участке 23-го УРа и 135-го стрелкового полка 

14-й сд гитлеровцам так и не удалось перейти за пограничный знак № 1. 

  От Титовки и хребта Муста-Тунтури до восточного берега реки Западная 

Лица - это было основное направление удара немецко-финских войск, т.к. 

именно здесь лежала дорога на п. Полярный (база СФ) и город Мурманск. 

  

  В ходе оборонительных боев, которые продолжались с 29 июня по 20 

июля, дивизии немецкого горнострелкового корпуса были обескровлены. 

Значителен вклад в этот успех десантных частей. Всего было высажено 

около 2,2 тыс. человек. Это один из крупных десантов, высаженных в тыл 

врага в годы Великой Отечественной войны. Удары десантников с тыла 

отвлекли резервы противника, предназначенные для усиления войск, 

действовавших против 14-й армии. Десантники вели бои до конца июля и 

только в первых числах августа в связи с острой нуждой в продовольствии 

и боеприпасах, затруднениями с эвакуацией раненых отошли с боями на 

северо-западное побережье губы Большая Западная Лица, где 3 августа 

корабли Северного флота переправили их на восточный берег, в 

расположение советских частей. 
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   Второй удар в полосе 14-й армии был нанесен 1 июля на кандалакшском 

направлении 36-м немецким армейским корпусом и 6-й финской 

пехотной дивизией армии «Норвегия». В корпусе имелись 40-й и 211-й 

танковые батальоны особого назначения, насчитывавшие около 100 

танков. Несмотря на численное превосходство, в первые дни боев враг на 

этом направлении успеха не имел. Только на восьмые сутки ему удалось 

прорваться севернее Куолаярви и создать угрозу выхода в тыл, 

оборонявшимся здесь частям 122-й стрелковой дивизии. Прорвав нашу 

оборону, 36-й немецкий армейский корпус начал развивать успех в 

направлении Кайлара, обходя фланги советских частей. Части 122-й 

дивизии по распоряжению командира 42-го стрелкового корпуса генерала 

Р. И. Панина начали отход и к исходу 8 июля вышли на рубеж озер 

Куолаярви и Апаярви, где была подготовлена вторая полоса обороны и 

располагалась 104-я стрелковая дивизия (без 242-го стрелкового полка). 

Прорвавшиеся в район 10 км восточнее Кайлара немецкие и финские 

части к 11 июля были не только остановлены, но и разгромлены. 

  Наступление на Кандалакшу 36-й немецкий армейский корпус 

возобновил лишь 19 августа. Нанося удары по флангам 42-го стрелкового 

корпуса, противник благодаря численному превосходству создал реальную 

угрозу окружения его войск. Положение осложнялось еще и тем, что все 
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наличные резервы уже были втянуты в бой. Советское командование 

вынуждено было отвести части и соединения 42-го стрелкового корпуса на 

рубеж восточнее Алакуртти. Боевые действия на кандалакшском 

направлении продолжались до середины сентября 1941 года. Советские 

войска обескровили наступавшую группировку противника, а затем 

вынудили его перейти к обороне. 

  Таким образом, замысел германского командования на Севере – 

захватить Мурманск и перерезать Кировскую железную дорогу, 

провалился. Фронт в Заполярье стабилизировался до октября 1944 года, 

когда немецкие войска потерпели на Севере окончательное поражение. 

 

  Одновременно с наступлением противника на кандалакшском 

направлении по войскам 14-й армии был нанесен третий удар – на 

кестеньгском направлении с целью выхода на Кировскую железную дорогу 

в районе станции Лоухи. В ударе участвовали финские войска в составе 

отряда «Салвинен», дивизионной группы «И» и второго батальона 12-го 

пехотного полка 6-й пехотной дивизии, усиленного пограничной ротой 

самокатчиков. Им противостояли части 104-й стрелковой дивизии. 

Финны сумели прорвать оборону советских частей, но 10 июля были 

остановлены на реке Софьянге. Предпринятые противником попытки в 

20-х числах июля форсировать реку и захватить плацдарм успеха не 
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принесли. Понеся большие потери, противник временно прекратил атаки. 

Наступление финнов возобновилось лишь 31 июля после того, как сюда с 

кандалакшского направления были переброшены основные силы 

немецкой дивизии СС «Норд» и танковой бригады. Используя явное 

преимущество в силах, противник прорвал оборону 242-го стрелкового 

полка 104-й дивизии, форсировал реку Софьянгу и захватил плацдарм 

глубиною 3–4 км. Отражая многочисленные атаки, советские войска 

вынуждены были отходить. Захватив в ночь на 8 августа районный центр 

Кестеньгу, противник стал угрожать непосредственно железнодорожной 

станции Лоухи. Бои носили ожесточенный характер, обе стороны несли 

большие потери. 

  Ставка ВГК потребовала от командующего 14-й армией активизировать 

боевые действия, разгромить противостоявшего противника и 

восстановить положение по рубежу реки Софьянги. С этой целью она 

передала из своего резерва 88-ю стрелковую дивизию, которая в начале 

августа была переброшена из Архангельска в район Кестеньги по 

строящейся железнодорожной ветке Сорокская – Обозерская. 

Большую роль в организации отпора агрессору сыграло создание на 

кестеньгском направлении вспомогательного пункта управления армии во 

главе с начальником штаба армии полковником Л. С. Сквирским. 

Части 88-й стрелковой дивизии генерала А. И. Зеленцова нанесли удар по 

немецко-финской группировке и остановили врага. Планы противника по 

захвату станции Лоухи и выходу на железную дорогу были сорваны. 

Командующий армией «Норвегия» генерал Фалькенхорст отдал приказ о 

прекращении наступления. 

  Вместе с частями 104-й и 88-й дивизий сражались истребительные 

батальоны, сформированные из жителей Карелии. У деревни Коккосалми 

80 бойцов Кестеньгского и Лоухского истребительных батальонов в 

течение четырех часов до подхода частей Красной Армии сдерживали 

натиск финского отряда численностью до 400 человек. 11 августа бойцы 

Кестеньгского истребительного батальона, охраняя аэродром, вступили в 

бой с группой противника, численностью до 70 человек. После 

шестичасового боя финны были рассеяны, оставив на поле боя убитых и 

раненых. 

 

  Войска 14-й армии активно поддерживали с воздуха летчики 1-й 

смешанной авиационной дивизии, которой командовал полковник И. Л. 

Туркель, а с августа – полковник М. М. Головня. С 25 по 30 июня 1941 года 

по приказу Ставки ГК авиация Северного фронта, Северного и 
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Краснознаменного Балтийского флотов нанесла удары по 39 аэродромам 

5-го немецкого воздушного флота и финских ВВС на территории Северной 

Норвегии и Финляндии. В воздушных боях и на аэродромах было 

выведено из строя более 130 вражеских самолетов. Нередко летчики за 

день делали до 12 боевых вылетов. 26 июня эскадрилья 147-го 

истребительного авиаполка под командованием старшего лейтенанта Л. И. 

Иванова завязала бой с вражескими самолетами и не допустила бомбежки 

прикрываемого ею аэродрома. В этом воздушном бою Иванов сбил 

«Мессершмитт-110». На следующий день, когда противник повторил 

налет, отважный летчик вступил в схватку с семью вражескими 

самолетами «Мессершмитт-109» и в неравном бою сбил еще один самолет. 
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22 июля 1941 года старшему лейтенанту Л. И. Иванову присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

  1 июля одновременно с наступлением на кандалакшском направлении 

противник атаковал советские части и на ухтинском направлении. Здесь 

наступали две финские дивизии. Два полка 54-й стрелковой дивизии 7-й 

армии и пограничники в течение 10 дней упорно сопротивлялись близ 

государственной границы на реке Войнице. В середине июля финны 

прорвали оборону, вынудив части дивизии отойти на рубеж в 10 км 

западнее Ухты. Третий полк 54-й дивизии вместе с 73-м пограничным 

отрядом стойко противостоял натиску финских войск, имевших почти 

пятикратное превосходство, на ребольском направлении. Для улучшения 

управления отдельными частями и подразделениями, действовавшими на 

ребольском направлении, в конце июля была сформирована Ребольская 

оперативная группа (сводный 345-й стрелковый полк, 337-й стрелковый 

полк, горнострелковый батальон, артдивизион, минометная и саперная 

роты, 73-й погранотряд, рота партизан и другие подразделения) под 

командованием полковника Г. К. Козлова. Возобновившиеся здесь в 

августе бои отличались упорством и ожесточенностью. Финские части 

атаковали позиции советских войск по 5–9 раз ежедневно, а 7 августа было 

отражено 13 атак, хотя враг имел превосходство в живой силе в 4 раза, а в 

боевой технике — в 6 раз. Командарм генерал Гореленко перебросил сюда 

свой резерв – 337-й стрелковый полк. В ходе ожесточенных боев, нанеся 

противнику ощутимые потери, советские части отошли на реку Пижму. 

Противнику не удалось разгромить войска Ребольской оперативной 

группы и перерезать Кировскую железную дорогу в районе станции 

Кочкома. 10 августа Ребольская оперативная группа преобразована в 27-ю 

стрелковую дивизию. 

 

  Ожесточенные и длительные бои шли на Карельском и Онежско-

Ладожском перешейках. Финское командование намеревалось разгромить 

расположенные здесь советские войска и нанести удары по Ленинграду с 

севера, а также соединиться с немецкими войсками на реке Свирь и тем 

самым оказать им содействие в овладении Ленинградом. Финские войска 

насчитывали на 10 июля около 220 тыс. человек, 3 тыс. орудий и 

минометов и 506 самолетов. Им противостояли советские 7-я и 23-я 

армии, имевшие 114 тыс. человек, около 2,5 тыс. орудий и минометов и 226 

самолетов. 
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  На петрозаводском и олонецком направлениях соединения Карельской 

армии финнов вначале вели бои с целью разведки и улучшения своего 

исходного положения. 2 июля, стремясь кратчайшим путем выйти к 

западному побережью Ладожского озера, они в районе Ристалахти 

нанесли удар в стык 7-й и 23-й армий Северного фронта. Фланговые части 

168-й стрелковой дивизии 7-й армии, 142-й стрелковой дивизии 23-й 

армии и 102-го погранотряда оказали упорное сопротивление. Но 

противнику все же удалось вклиниться в их оборону. Однако контратаками 

вторых эшелонов дивизий положение удалось восстановить. 

 

  7 июля финские войска возобновили наступление. Они пытались с трех 

сторон охватить части 71-й стрелковой дивизии, но все их атаки были 

отбиты. Не добившись успеха, финское командование ввело в действие 

основные силы Карельской армии. После мощной, продолжительной 

артиллерийской и авиационной подготовки 10 июля противник вновь 

перешел в наступление. 6-й армейский корпус, вклинившись в оборону 

советских войск, стал расширять прорыв в стороны флангов 71-й 

стрелковой дивизии. Противник сумел захватить железнодорожную 

станцию Лоймола, перерезав тем самым единственную железнодорожную 

магистраль в полосе 7-й армии, 16 июля захватил Питкяранту и вышел на 

Ладожское побережье. 

Советские войска попали в тяжелое положение: 7-я армия оказалась 

расчлененной на две части. Ее войска были растянуты на фронте 240 км 

(западнее Ухты, Куолисма, Сортавалы), удерживали главным образом 

отдельные, наиболее важные направления, узлы дорог. Чтобы исключить 

прорыв противника к Кировской железной дороге, командующий 

Северным фронтом усилил 7-ю армию несколькими отдельными 

стрелковыми полками и подразделениями и танковым полком. Это 

оказало существенное влияние на исход операций на Карельском и 

Онежско-Ладожском перешейках. Одновременно на Ладожском озере 

создана военная флотилия, корабли которой оказывали поддержку 

советским частям, действовавшим на побережье Ладожского озера. 

  К середине августа 1941 года немецко-финские войска приостановили 

наступление на петрозаводском и олонецком направлениях. 

Не достигнув успеха севернее Ладожского озера, противник развернул 

наступление на Карельском перешейке. 31 июля удар по 23-й армии 

нанесли войска финской Юго-Восточной армии. В результате 

ожесточенных боев противнику удалось прорвать оборону армии и 9 

августа выйти к побережью Ладожского озера. Соединения 23-й армии 
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оказались расчлененными на три изолированные группировки. Вскоре 

финны сумели захватить Сортавалу, Выборг, Кексгольм и другие 

населенные пункты. Только в начале сентября советским частям удалось 

остановить продвижение финнов на рубеже Государственной границы 

1939 года и не допустить соединения финских и немецких войск. 

 

  После перегруппировки своих войск 

финское командование 19 августа 

возобновило наступление на 

петрозаводском и олонецком 

направлениях. До конца августа 

советские части отражали удары 

противника. Своими активными 

действиями они срывали попытки 

противника прорвать их оборону. 

Финны несли большие потери. Но и 

силы советских частей иссякали. 

Северо-западнее и западнее Суоярви 

на 160-км участке оборонялись части 

71-й стрелковой дивизии. Противник 

имел четырехкратное превосходство в 

силах и средствах. Это позволило ему 

к 25 августа оттеснить советские части на рубеж севернее, восточнее и юго-

восточнее Суоярви, но дальнейшее продвижение врага было задержано. 

Советское командование все отчетливее ощущало трудности оперативного 

руководства войсками, действовавшими в Заполярье и Карелии на 1600-

км фронте. Поэтому Ставка ВГК 23 августа 1941 года приняла решение о 

разделении Северного фронта на два самостоятельных – Ленинградский и 

Карельский. Командующим войсками Карельского фронта назначен 

генерал В. А. Фролов, командовавший до этого 14-й армией. Полевое 

управление фронта располагалось в Беломорске. В состав Карельского 

фронта вошли две армии – 14-я и 7-я под командованием генералов Р. И. 

Панина и Д. Ф. Гореленко. Войска 14-й армии обороняли Советское 

Заполярье, а 7-й – вели боевые действия севернее Ладожского озера. 

Фронту оперативно подчинялся Северный флот. 

 

  4 сентября противник возобновил наступление на петрозаводском и 

олонецком направлениях. При поддержке танков и авиации финны 

сумели прорвать оборону частей 7-й армии в районе Тулоксы и выйти на 
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дорогу Видлица – Олонец. 6 сентября противник овладел Олонцом и 

устремился к реке Свирь, перерезав Кировскую железную дорогу. Финские 

части начали форсировать реку и к 21 сентября вышли на рубеж 

Свирьстрой, Подпорожье, Вознесенье. 

К этому времени расстояние между немецкой группой армий «Север» и 

финскими войсками сократилось: на Карельском перешейке до 40–70 км, 

а восточнее Ладоги – до 180 км. 

 

  Советское командование, встревоженное выходом финских войск на реку 

Свирь, срочно перебросило сюда 314-ю и 21-ю стрелковые дивизии, 

которые очистили левый берег Свири от противника. Одновременно 

Ставка ВГК вывела 7-ю армию из состава Карельского фронта. Она была 

преобразована в 7-ю отдельную, командующим которой назначен генерал 

К. А. Мерецков. К концу октября армия в упорных боях стабилизировала 

положение на реке Свирь. Линия фронта оставалась неизменной до лета 

1944 года. 

 

  К осени 1941 года стало понятно, что 

план молниеносной войны в Арктике 

сорван. В середине декабря 1941 года 

линия фронта в Заполярье и Карелии 

стабилизировалась.  

Немецкому командованию не удалось 

достигнуть в Заполярье ни одной из 

поставленных целей. Несмотря на 

отдельные начальные успехи, немецким 

войскам не удалось выйти к Мурманской 

железной дороге ни на одном участке, а 

также захватить базы Северного флота, 

выйти к Мурманску и захватить его. В 

результате здесь находился 

единственный участок советско-

германского фронта, где войска 

противника были остановлены уже в 

нескольких десятках километров от линии советской Государственной 

границы, а в отдельных местах немцы даже не смогли перейти границу. 

В течение пятимесячных ожесточенных оборонительных сражений 

советские войска, располагая ограниченными силами, измотали и 

обескровили немецкие и финские части и соединения. В жестоких 
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оборонительных боях, проявляя мужество и стойкость, советские 

пограничники, бойцы 14-й армии, моряки Северного флота. 

Противник был остановлен на рубеже: река Западная Лица (60 км 

западнее Мурманска), система рек и озер (90 км западнее Кандалакши), 40 

км западнее Лоухи, 10 км западнее Ухты, Ругозеро, станция Масельгская, 

Повенец, Онежское озеро, река Свирь. Вплоть до наступления советских 

войск летом 1944 года линия фронта оставалась устойчивой, и боевые 

действия носили здесь позиционный характер. 

 

  Почему же потерпел крах арктический блицкриг? Ведь для захвата и 

изоляции советского Севера морским путем от Запада в северные порты по 

морю и по шоссе с Ботнического побережья Финляндии были 

переброшены получившие специальную подготовку германские и 

австрийские войска, так называемые горно-егерские дивизии, и 

приданные им специальные части. Начав свою подготовку ещё в 

Баварских и Австрийских Альпах, эти егеря получили боевой опыт в  

Норвежской операции и, в частности, в борьбе за Нарвик. Как в прессе, так 

и в официальных немецких и зданиях они широковещательно 

именовались «героями Нарвика» и носили специальный знак отличия. 

Герои «Нарвика», избалованные предшествовавшими лёгкими победами в 

Норвегии, начали наступление с финской территории на советскую. При 

этом левый фланг немцев упирался в заливы Баренцова моря. Наступали, 

но продвинулись ... всего на несколько километров. Немцы хотя и имели 

преимущества внезапно вторгающихся частей, но сразу были вынуждены 

попятиться обратно и глубоко зарыться в землю. Перейдя к обороне, 

немцам пришлось три года просидеть на оборонительных рубежах. 

Прежде всего, немцы получили от частей Красной Армии ряд 

поучительных уроков по организации и тактике ведения боя в заполярных 

условиях. Красной Армии помогала наша сухопутная и морская авиация 

борьбой с авиацией противника и ударами по его боевым порядкам. Флот 

непосредственно помогал Красной Армии перевозками морем частей и 

соединений, питанием их боезапасом и другими видами снабжения, флот 

помогал Красной Армии ударами с моря по флангу и тылу немецких 

частей огнём артиллерии эскадренных миноносцев и многократными 

высадками тактических и диверсионных десантов. Северный флот 

выделил на фронт ряд бригад и батальонов морской пехоты. Подвижные 

артиллерийские средства береговой обороны Северного флота так же 

привлекались для взаимодействия с артиллерией и частями Красной 
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Армии с целью нанесения сосредоточенных огневых ударов по немецким 

егерям. 

По итогам Мурманской операции потери немецких войск составили 21 000 

человек, а советских – более 68 000. 

  В сражениях за полярным кругом немцы потеряли приблизительно  

100 000 солдат и офицеров, 2 000 самолетов и более 800 военных и 

транспортных кораблей. 

 

  С первых дней войны на Кольском полуострове  было введено военное 

положение, Мурманская область стала прифронтовой, жизнь населения 

стала подчиняться нуждам военного времени. По переписи 1939 года, в 

области проживало более 291 тысячи человек, в годы войны на фронт был 

призван каждый шестой её житель, из них каждый второй – погиб в 

сражениях и  умер от ран. В 1941 году в регионе действовало 36 

промышленных предприятий, на которых в кратчайшие сроки было 

налажено производство оружия и боеприпасов, шлюпок и другой техники. 

За годы войны местная промышленность и промкооперация направили на 

фронт немалое количество снаряжения: печи, сани, повозки, лыжи, 

походную утварь, мыло, обмундирование и обувь. Оленеводческие 

колхозы предоставляли армии оленей, нарты, регулярно поставляли мясо. 

  Мурманск являлся важнейшим населенным пунктом и промышленным 

центром на территории советского Заполярья. Мурманск также являлся 

крупной военной базой для Северного флота. Стратегическое значение 

имела Кировская железная дорога, которая проходила через город. 

Кировская железная дорога связывала Красную Армию с тылом страны, 

находясь на расстоянии 10–50 км от линии фронта под обстрелом авиации 

и диверсионных групп противника 

Вёлся рыбный промысел. Рыбаками за три военных года было добыто 850 

тысяч центнеров рыбы, предприятиями Мурманска произведено 3,6 

миллиона банок консервов и 7,5 тысячи центнеров рыбьего жира. 

За весь период Великой Отечественной войны город Мурманск снарядил и 

отправил на фронт около 2 млн. тонн военного и продовольственного 

груза. Судоремонтные заводы отремонтировали и переоборудовали сотни 

морских судов, заводы и фабрики произвели 1 260 минометов, около  

100 000 мин и 190 000 ручных гранат. 

Важным транспортным центром стал торговый порт Мурманска, куда с 

начала 1942 года начали прибывать караваны судов союзников. За время 

войны в порту было разгружено более 350 судов, переработано около 2 

миллионов тонн грузов. За последующие четыре года союзники СССР 



18 
 

поставили через мурманский порт более 4 000 танков, до 2 000 самолётов, 

несколько тысяч зенитных и противотанковых пушек, десятки тысяч тонн 

бензина, миллионы патронов. В ответ на поступавшие в СССР вооружение, 

продовольствие и материалы союзники получили металлические руды, 

значительное количество платины, золота, леса и другого сырья. 

  Из советских городов лишь 

Сталинград в годы войны 

пострадал от бомбардировок 

больше, чем Мурманск. Всего 

же с 1941 г. по 1944 г. год на 

Мурманск было совершено 792 

налета немецко-фашистской 

авиации, сброшено около 7 000 

фугасных и 200 000 

зажигательных бомб.  

В Мурманске за период войны было разрушено и сожжено более 1 500 

домов (три четверти жилого фонда), город был почти полностью 

разрушен, сохранилось всего несколько портовых сооружений и каменных 

зданий. 

 

  За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1986 г. Мурманску 

присвоено почетное звание "Город-герой". 
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80 ЛЕТ  С  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

БИТВА ЗА МОСКВУ 

ОБОРОНА ЧАСТЬ I. 

Автор полковник В.А. Самардак 

"Москва, Москва! Был грозен и жесток  

                                                                       Врагу тобой преподанный урок!". 

Д.Г. Байрон 

    Перед немецкой группой армий "Центр", директивой № 35 от 6 сентября 

1941 года были поставлены задачи, подготовить решающую операцию 

против Западного фронта, чтобы в конце сентября перейти в наступление 

и уничтожить противника, окружив его в районе восточнее Смоленска, в 

дальнейшем вести наступление в направлении на Вязьму, преследуя 

противника отходящего на московском направлении. В начале сентября 

1941 года взятие Киева, разгром Юго-Западного фронта и успехи на 

ленинградском направлении обеспечило стратегические фланги немецкой 

армии, что позволило им приступить к подготовке наступления на Москву.     

Гитлер принял решение, сосредоточить основные усилия немецких войск 

на московском направлении с целью овладения столицей Советского 

Союза – Москвой. 2-я танковая группа Гудериана и другие соединения 

возвращались на московское направление. Битва за Москву включает в 

себя:  



2 
 
 Оборонительную операцию с 30 сентября по 5 декабря 1941 года 

проведенную советскими войсками с целью обороны Москвы. 

 Оборонительную операцию с 30 сентября по 5 декабря 1941 года 

проведенную советскими войсками с целью обороны Москвы.  

В ходе этой операции были проведены Вяземская, Орловско – Брянская,  

Можайско – Малоярославская, Калининская, Клинско  

Солнечногорская, Наро – Фоминская и Тульская фронтовые 

оборонительные операции. 

 Наступательную операцию с 5 декабря 1941 года по 20 апреля 1942 года 

проведенную с целью разгрома наступающих на Москву немецко-

фашистских войск. 

  В своих воспоминаниях, немецкий генерал Г. Блюменталь писал: 

"Танковые соединения должны были двигаться сначала на восток, а 

затем повернуть навстречу друг другу с целью окружения Вязьмы. 

Полевые армии должны были повторить свою старую тактику, 

которая прежде всегда оказывалась успешной. Эта тактика, как 

говорилось выше, заключалась в окружении мелких группировок 

противника внутри огромного кольца окружения, создаваемого 

танковыми соединениями. Как только клещи сомкнутся, танковые 

группы, не обращая внимания на бой с окруженным противником, 

который, безусловно, разгорится в котле в районе Вязьмы, должны 

будут продолжать с максимальной скоростью двигаться на Москву". 

Немецкие войска, на северо-западном направлении, не сумев достигнуть 

поставленной перед ними основной цели – овладения Ленинградом, 

блокировали город и начали переброску танковой группы на московском 

направлении. После Смоленского сражения, на московском направлении, 

немецкие войска, остановив наступление, проводили перегруппировку сил 

и средств, для продолжения наступления. 16 сентября немецкое 

командование издала директиву на осуществление решающей операции 

по захвату Москвы, которая получила кодовое название "Тайфун". 

Замысел немецкого командования, в этой операции, заключался в 

следующем:  

 ударами сильных группировок из Духовщины, Рославля и Шостки в 

восточном и северо-восточном направлениях расчленить фронт 

обороны советских войск, окружить и уничтожить войска Западного и 

Брянского фронтов в районе Вязьмы и Брянска, не допустив их отхода к 

Москве. В последующем танковые армии должны были охватить Москву 

с севера и юга, и во взаимодействии с наступающими на Москву с запада 

и с юго-запада 9-й,4-й и 2-й армиями овладеть советской столицей.  
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  На совещании в штабе группы "Центр", перед началом операции 

"Тайфун", Гитлер приказал провести подготовительные мероприятия по 

затоплению Москвы и ее окрестностей. На месте Москвы, по его приказу, 

должно быть огромное море, которое должно скрыть от цивилизованного 

мира столицу русского народа. 

  К 30 сентября, для проведения операции были подготовлены три 

танковые армии 2-я под командованием генерал-полковника Гудериана, 

3-я под командованием генерал-полковника Гота и 4-я под 

командованием генерал-полковника Гепнера (танковые группы были 

переименованы в танковые армии) и три общевойсковые армии 2-я под 

командованием, 4-я (в состав которой входил французский легион) под 

командованием генерал-полковника фон Клюге и 9-я под командованием 

генерал-полковника Штрауса. Все армии были укомплектованы личным 

составом и материальной частью. Группа армий "Центр", под 

командованием фон Бока, к началу наступления имела в своем составе 

1708000 человек, около 13 500 артиллерийских орудий и минометов, 1 700 

танков и штурмовых орудий и 1 390 самолетов. 

 

  Советское командование для обороны Москвы сформировало три фронта 

- Западный, под командованием генерал-полковника Конева, Брянский 

под, командованием генерал-лейтенанта Еременко и Резервный, под 

командованием маршала Буденного. К началу оборонительной операции 

три фронта имели в своем составе 1250 000 человек, 7 600 артиллерийских 
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орудий и минометов (без 50 мм. минометов), 990 танков и 670 самолетов. 

Основные силы были сосредоточены на Западном фронте. Средняя 

плотность в полосе 740 км. составляла 10,5 орудий и минометов на 1 км.  

В полосах некоторых армий, в зависимости от важности направления она 

достигала 20-22 орудий и минометов на 1 км. Средняя плотность 

противотанковых орудий, включая зенитные орудия, при условии, что 

30% местности были танконедоступны, составляло 3-4 артиллерийских 

орудия на 1 км. Плотность артиллерии ведущей огонь с закрытых огневых 

позиций составляла 8 орудий и минометов на 1 км фронта, на отдельных 

направлениях она увеличивалась до 15-17 орудий на 1 км. 

Невысокие плотности и недостаток боеприпасов ограничивало огневые 

возможности артиллерии. Недостаток средств артиллерийской разведки, 

отсутствие данных о противнике вынуждало прикрывать все возможные 

направления наступления противника и не давало возможности вести 

сосредоточенный огонь артиллерии для поражения противника в 

исходном положении для наступления и при отражении атак. 

Основную часть артиллерии в армиях составляла войсковая артиллерия, 

части усиления, за исключением противотанковых, имели ограниченный 

удельный вес. Группировка артиллерии создавалась лишь в стрелковых 

дивизиях, находящихся на важных направлениях по числу полков первого 

эшелона, группа включала в себя 1 - 2 артиллерийских дивизиона.  



5 
 
В отдельных случаях создавались армейские или дивизионные группы ДД 

(Дальнего Действия), которые включали в себя от дивизиона до полка 

артиллерии.  

Главной задачей артиллерии на московском направлении была борьба с 

немецкими танками. Толщина брони немецких танков, в этот период, 

была от 30 до 50 мм. В советской армии батальонная артиллерия имеющая 

45 мм. ПТП (противотанковые пушки) обр. 1937 г. на дальности 800 м. 

пробивала броню 30-45 мм. при угле встречи 60 или 90 градусов, т.е. 

пробивала броню всех немецких танков, за исключением Т-IV, 

составлявших в то время, 10% танкового парка Германии и не 

применявшихся в массовом масштабе. Для борьбы танками Т-IV осенью 

1941 года противотанковые части были укомплектованы зенитными 

орудиями.  

  В битве за Москву участвовали Калинский фронт, Московская зона ПВО, 

общевойсковые, артиллерийские и авиационные соединения резерва ВГК 

при поддержке населения Москвы и Московской области. Для обороны 

Москвы была создана система укреплений от Клина до Тулы, которая 

проходила через Истринское водохранилище, Истру, Звенигород и вдоль 

течения реки Нара. Ширина оборонительного рубежа составляла 14 км. 

Система укреплений состояла из:  

 Узкой полосы закопанных в землю огнеметов, приводимых в действие 

из находившихся позади них огневых точек.  

 Системы противотанковых рвов, расположенных близко друг от друга и 

имеющих зигзагообразное начертание. Во рвах были установлены 

противотанковые мины. Западный склон противотанкового рва был 

крутым, восточный пологим и укреплялся деревянными надолбами.  

 Проволочных заграждений, которые были установлены в глубину на 

несколько километров, и охватывали болотистые берега реки Москва. 

 Противотанковых препятствий, состоящих их глубокого рва шириной в 

несколько метров с пологим западным и крутым восточным склоном, 

укрепленным низкими деревянными надолбами. 

 Противотанковых заграждений состоящих из нескольких 

металлических ежей - сваренных кусков железнодорожных рельсов. 
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Зоны оборонительных сооружений (опорные пункты, ДОСы, ДЗОСы, 

огневые позиции артиллерии), расположенных на несколько 

километров в глубину. 

Составной и основной частью оборонительного рубежа, на западных 

подступах к Москве, была Можайская линия обороны. Главная 

оборонительная полоса располагалась на расстоянии 120 -150 км от 

Москвы, по дуге с севера на юг, от Иваньковского водохранилища на  

р. Волга, по р. Лама, далее западнее Волоколамска и Можайска, 

практически, до Калуги. Она включала четыре основных укрепленных 

района (УР):  

 Волоколамский, собственно Можайский; 

 Малоярославецкий и Калужский.  

Каждый укрепленный район состоял из 10 – 15 батальонных районов 

обороны (БРО). Общая протяженность главной оборонительной полосы 

более 200 км. Ко времени выхода немецких войск на линию обороны 

укрепления, в основном были готовы менее чем на 50%, в связи с 

отсутствием вооружения, в основном, они не были вооружены. Для борьбы 

с танками противника привлекались все артиллерийские системы, в том 

числе и зенитные орудия. Противотанковые и зенитные орудия 

располагались эшелонировано, артиллерией с закрытых огневых позиций 

был организован массированный огонь. 16-й армии оборонявшей 

Волоколамское направление, было придано шесть противотанковых 

полков, 5-й армии на Можайском направлении - одиннадцать, 43-й армии 

на Малоярославском направлении - восемь противотанковых полков и 

один противотанковый дивизион. Противотанковая оборона советской 

армии ослаблялась неправильными уставными положениями, 

требовавшими располагать артиллерию на танко недоступных 

направлениях. Получалось, что артиллерию надо располагать в стороне от 

направлений, где действовали танковые группировки противника.  

  Жуков уже в июле 1941 г. издает директиву, в которой определяет ряд 

принципиально новых подходов к организации противотанковой 

обороны. Это касалось расположения артиллерии именно на 

танкоопасных направлениях. Предусматривалось создание 

артиллерийских противотанковых опорных пунктов на первых 
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оборонительных позициях и в глубине обороны во главе с командиром-

артиллеристом. В развитие этой директивы начальником артиллерии 

Красной Армии Н.Н. Вороновым были даны специальные указания, где 

конкретизировались вопросы организации противотанковых опорных 

пунктов. Тем самым было положено начало к переходу от линейной 

системы расположения противотанковых средств, к созданию 

противотанковых опорных пунктов ПТОПов на танкоопасных 

направлениях. На важнейших танкоопасных направлениях были созданы 

артиллерийские противотанковые опорные пункты и районы. Они имели 

от взвода до дивизиона противотанковой артиллерии (от 2-х до 12 орудий). 

Задача ПТОПов состояла в том, что они должны были "расчленить 

массированный танковый удар противника на ряд отдельных вклинений 

  К концу сентября события на советско-германском фронте развивались в 

следующем порядке. 30 сентября началось наступление немецко-

фашистских войск ударом 2-й танковой армии Гудериана, основная задача 

которой состояла в захвате Орла. Из районов Путивля и Шостки танковая 

армия нанесла удар по левому крылу Брянского фронта. Прикрывая, свой 

правый фланг и охватывая с юга советские войска, в районе Брянска к 3-му 

сентября захватив Орел, 2-я танковая армия выполнила поставленную 

перед ней задачу. После захвата Орла 24 танковый корпус, 2-й танковой 

армии, вышел в тыл Брянского фронта. Часть войск 3-й и 13-й армий, 

оборонявшихся в районе Брянска, попали в окружение. Окруженные 

советские войска прекратили оборону к 17 октября. 2 октября армии 

группы "Центр" начали наступление против Западного и Резервного 

фронтов, при поддержке 2-го и 4-го воздушных флотов, 2-я и 4-я 

общевойсковые армии совместно с 4-й и 3-й танковых армий, после 

артиллерийской и авиационной подготовки. 3-я танковая армия нанесла 

удар в направлении Канютино - Холм-Жирковский, в стык между 30-й и 

19-й армий. 

  В своих воспоминаниях командующий Западным фронтом маршал 

Советского Союза И.С. Конев пишет: "Чтобы представить силу удара 

врага, достаточно одного примера: против четырех стрелковых 

дивизий 30-й армии противник ввел в сражение 12 дивизий, из них три 

танковые и одну моторизованную общей численностью 415 танков. 
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Войска 30-й и 19-й армий проявили огромное упорство, стойко 

удерживали свои позиции. Но большое превосходство врага в силах 

вынуждало нас отходит". Немецкие 2-я и 4-я общевойсковые армии, 

совместно с 4-й танковой армией начали наступление на Спас - Деменском 

направлении против левого крыла Резервного фронта. Обойдя Рославль с 

обоих, сторон, начали окружение группировок советских войск, в районе 

Брянска и в районе Вязьмы. К 7 октября части 4-й танковой армии 

подошли к Вязьме. 12 октября Западному фронту были подчинены войска 

Можайской линии обороны. В результате энергичных мер, принятых 

командованием, на московском направлении был создан новый фронт 

обороны. 

  

  Положение войск Западного фронта, занявших оборону на Можайской 

линии, было очень тяжёлым. На фронте от Московского моря до Калуги в 

составе четырёх армий Западного фронта насчитывалось лишь около 90 

тыс. чел. В этих условиях командование фронтом стремилось прочно 

прикрыть только важнейшие направления, ведущие к Москве: 

Волоколамское, Можайское, Малоярославецкое и Калужское, на которых 

соответственно оборонялись 16-я армия генерал-лейтенанта К.К. 

Рокоссовского, 5-я армия генерал-майора артиллерии Л. А. Говорова, 43-я 

армия генерал-майора К. Д. Голубева, 49-я армия генерал-лейтенанта И. Г. 

Захаркина. 

  К 14 октября в окружении оказались две группы войск восточнее и южнее 

Брянска - 3-я, 13-я и часть 50-й армий. Севернее, в районе Вязьмы, части 4-

й и 3-й танковых армий окружали группировку советских войск около 

Вязьмы. К 7 октября кольцо окружения практически замкнулось. 24-я и 

32-я армии Резервного фронта оказались в окружении западнее Вязьмы.  

К 13 октября котел под Вязьмой был очищен немецкими войсками. Под 

Вязьмой советские войска потеряли около 6 000 артиллерийских орудий, 

более 1 200 танков и 66 2000 человек пленными. Выйти из окружения 

удалось около 85 000 человек.  

  3-я танковая армия 10 октября начала наступление из района Сычевка в 

направлении на Зубцов - Старица - Калинин. К 12 октября противник 

занял Лотошино и Старицу и передовыми подразделениями подошел к 
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Калинину. За частями танковой армии в направлении Калинина 

выдвигались дивизии армейских корпусов 9-й армии. На можайском 

рубеже и в окружении под Вязьмой советские войска задержали 

противника, обеспечив время советским войскам для усиления обороны 

московского направления. 

  С целью объединения усилий войск, оборонявших Московское 

направление, и более четкого управления ими 10 октября Ставка ВГК 

приняла решение объединить войска Западного и Резервного фронтов в 

один Западный фронт под командованием Г.К. Жукова. На Западный 

фронт возлагалась задача – обороны Москвы. Немецкий генерал  

Г. Блюментрит так описывает действия Жукова: "За несколько недель его 

войска создали глубокоэшелонированную оборону, которая проходила 

через лес, примыкавший к р. Нара, от Серпухова на юге до Наро-

Фоминска и далее на север. Тщательно замаскированные опорные 

пункты, проволочные заграждения и большие минные поля теперь 

заполняли огромный лесной массив, прикрывавший западные подступы к 

столице".  

  Используя широкие бреши в обороне советских войск, немецкие войска 

вышла на рубеж Мценск, Калуга, Бородино, Калинин. Авиация совершала 

интенсивные налеты на Москву. Над Москвой нависла угроза ее захвата 

немецкими войсками. Для обороны Москвы начали срочно создавать 

оборону на рубеже Волоколамск – Можайск – Малоярославлец – Калуга. 

На угрожающих участках строилась глубокоэшелонированная 

противотанковая оборона, создавались противотанковые опорные пункты 

и районы. Заново укомплектовывались 5-я, 16-я, 43-я и 49-я армии, 

создавались новые авиаполки. Из состава Западного фронта были 

выделены 22-я, 29-я и 30-я армии, из которых 17 октября 1941 года был 

создан Калинский фронт к северу от Волжского водохранилища, 

командующим которого был назначен И.С. Конев. Остановить 

продвижение немецких войск Калининскому фронту удалось за 

Калинином. Используя бреши в обороне советских войск, немецкие войска 

вышли на рубеж Мценск – Калуга – Бородино – Калинин. 

1-я немецкая танковая армия захватила Калугу. В центре немецкие войска 

вышли на рубеж Алексин – Можайск – Волоколамск.  
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На Волоколамском направлении наступал 5-й армейский корпус, который 

впоследствии был усилен двумя моторизованными корпусами. Основной 

задачей 5-й армии, командующий генерал Д.Д. Лелюшенко, было 

недопущение прорыва немцев на восток вдоль Можайского шоссе. 

Основная полоса обороны армии находилась на Бородинском поле. В 

центре боевого порядка заняла оборону 32-я дивизия полковника В.И. 

Полосухина, усиленная курсантским батальоном, и тремя 

артиллерийскими противотанковыми полками (121, 37-й и 421- й). Через 

неделю армия была усилена двумя стрелковыми дивизиями и одной 

танковой бригадой. Резерв армии составляли две артиллерийские батареи 

и рота танков Т-26. 13-го и 14-го октября атаки немцев были отбиты.16 

октября группы немецких танков подошли к переднему краю обороны 

частей 5-й армии. Оборона 32-й дивизии была прорвана, танки 

противника прорвались к НП армии, при отражении атаки командующий 

армии был ранен. Вместо раненого Д.Д. Лелюшенко, в этот же день, 

командующим армии был назначен генерал-лейтенант Л.А. Говоров. 

Непрерывные атаки противника в течение нескольких дней. по всему 

фронту армии, были отражены. К 18 октября немцы, оттеснив войска 5-й 

армии, прорвались в Можайск. 

  16-я армия входящая в состав Западного под командованием фронта, 

генерала К.К. Рокоссовского, начальника артиллерии В. И. Казакова 

получив, для усиления, два истребительно-противотанковых 

артиллерийских полка, два пушечных полка, два дивизиона московского 

артиллерийского училища, два полка и три дивизиона реактивных 

установок обороняла 100 км. участок фронта на Волоколамском 

направлении. 14 октября Рокоссовский прибыл в Волоколамск получив 

приказ от командующего фронтом "... подчинив себе все войска, какие 

удастся обнаружить на месте, организовать оборону столицы на 

волоколамском направлении в полосе от Московского моря на севере до 

Рузы на юге". Для противодействия танкам противника Рокоссовский на 

наиболее опасных участках создал ПТОПы, имеющиеся в его 

распоряжении танки сосредоточил для борьбы с немецкими танками. 

Танкоопасные направления между дорогами и оба шоссе были 

заминированы. Для замедления продвижения таковых частей противника 

были взорваны шлюзы Истринского водохранилища. На подступах к 

Волоколамску заняла оборону 316-я дивизия под командованием генерала 

И.В.Панфилова, прибывшие в состав 16-й армии в первой половине 

октября 1941 года. Командир 316-й дивизии применил систему 

глубокоэшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, 
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создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. 

Дивизия Панфилова совместно с приданным курсантским полком С.И. 

Младенцева и частями противотанковой артиллерии в течении многих 

дней отбивала атаки противника.  

Около 85 танков, с пехотой на броне, после 40 минутной артиллерийской 

подготовки перешли в атаку на позиции 316-й дивизии. Танки наступали в 

боевом порядке, состоящим из трех линий, на фронте до 3-х км. На 

направлении основного удара стояла батарея старшего лейтенанта 

Крепского, которая открыв огонь, подожгла несколько немецких танков. 

Противник, во-избежание потерь, решил обойти батарею, но был встречен 

огнем батареи лейтенанта Пожидаева. Потеряв 25 танков, из которых 11 

уничтожила батарея Крепского и 14 батарея Пожидаева, а также десятки 

убитых и раненных солдат и офицеров противник отступил. Утром 16 

октября немцы начали наступление на левом фланге 16-й армии, против 

частей 316-й стрелковой дивизии, танковыми и механизированными 

соединениями, в направлении совхоз Балычево, Спас – Рюховское. Немцы 

вводили в бой сильные группы от 60 до 150 танков и штурмовых орудий, 

сопровождаемых пехотой при поддержке артиллерии и авиации. 

Основной удар был нанесен на участке 1075-го полка. Артиллерийская 

батарея в составе пяти противотанковых орудий подбила 10 танков. 

Встретив организованное сопротивление советских войск, противник 

отходил, после чего снова начинал наступление. В 17 часов немцы начали 

наступление, введя в бой около 50 танков и моторизированную пехоту. 

Было подбито еще 8 танков, противник вновь отошел. Во второй половине 

дня, 17 октября противник, выдвинув около 100 танков, овладел 

населенными пунктами Красная Зорька и Федосьино, дальнейшее 

продвижение было остановлено огнем 4-х орудийной противотанковой 

батареи 525-го артиллерийского полка. Около 25 немецких танков и 

бронемашин вышли в тыл батареи, по противотанковой батарее нанесла 

удар авиация. В результате боя три орудия были подбиты, погибло 19 

солдат и офицеров. 18 октября немцы начали атаку в направлении 

Игнатково – Жилино – Осташево и ввели в бой, против 316-й стрелковой 

дивизии И.В.Панфилова, полк мотопехоты и около 150 танков. Для 

отражения этого удара Рокоссовский выдвинул, из резерва армии 289-й 



12 
 
противотанковый полк (полк состоял из 5-и батарей 76-мм пушек УСВ обр. 

1939 г. и батареи 25-мм зенитных пушек, всего 24 орудия) и 296-й 

пушечный артиллерийский полк, реактивную артиллерию. Пехота 

отошла, артиллерия вынуждена была вести бой без прикрытия, с танками 

и пехотой противника. Было подбито 29 немецких танков. Огнем 

противника было уничтожено 9 артиллерийских орудий и 9 тракторов. 

Артиллеристы понесли большие потери в личном составе. 24 октября 1941 

года немцы сосредоточили в районе Волоколамска около 500 танков, но 

успеха не добились. 

После неудачной атаки позиции противотанковых полков были 

подвергнуты авиационным ударам. Только на позиции 289-го полка было 

сброшено до 200 авиабомб. После 2-го авиационного налета немцы 

начали наступление. Подпустив немецкие танки на 400 - 500 метров 

артиллерийские батареи, одновременно открыли огонь. Артиллерия, 

несмотря на потери, выполнила свои задачи, подбив и уничтожив 59 

танков противника. Благодаря маневру артиллерией наступление 

противника было остановлено. 24 октября немецкие танки при поддержке 

артиллерии и авиации вновь попытались прорвать оборону 1075-го 

стрелкового полка. Батареи 289-го противотанкового полка открыли огонь 

по танкам бронебойными снарядами, а по пехоте шрапнелью. Командир  

3-й батареи Д. Капацына в тяжелые минуты боя сам стал за наводчика и 

подбил три танка противника. Командир радиотделения 5-й батареи 

младший сержант П. Стемасов в ходе боя заменил командира орудия и 

совместно с наводчиком Р. Нероновым подбил 8 танков, с наступлением 

темноты он с двумя трактористами вывел с поля боя уцелевшее орудие. За 

подвиг Стемасов был удостоен звания героя Советского Союза.  

Атака немцев был отбита, бригадой было подбито 17 танков и штурмовых 

орудий. 25 октября противник начал обходить Спас – Рюховское через 

Дубосеково и Чертаново, в бой с противником вступили 4-я и 5-я батареи 

289 противотанкового полка. В ходе боя было уничтожено 37 танков, но 

при этом потеряно 14 орудий. В связи с угрозой окружения советские 

части, получив приказ командования, отошли севернее. В результате всех 

оборонительных боев под Москвой 289-й противотанковый полк подбил и 

уничтожил 186 танков, уничтожил до двух полков пехоты и разбил 27 
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орудий противника. За умелые и героические действия полк был 

награжден орденом Красного Знамени, а свыше 120 человек орденами и 

медалями. Впоследствии полк был преобразован в 1-й гвардейский 

противотанковый артиллерийский полк. В боях с 16 по 25 октября 16-я 

армия потеряла 33 артиллерийских орудия. Рокоссовский вынужден был, 

обратится к командующему фронтом, получив в помощь два полка 37 мм. 

зенитных пушек. 16-я армия перекрыв Лениградское и Волоколамское 

шоссе не дала противнику прорваться к Москве. 

  27 октября противник, введя в бой крупные силы танков, около 150, и 

пехоты, при поддержке артиллерии и авиации, овладел Волоколамском. 

Но захватить шоссе, идущее на Истру противник не смог. Взаимодействие 

стрелковых войск с артиллерией не позволили немцам пройти дальше. На 

этом направлении оборонялась 316-я дивизия И.В. Панфилова усиленная 

525, 296 и 289истребительно- противотанковыми артиллерийскими 

полками, 38-м пушечным полком, 13-м гвардейским минометным полком. 

27 октября противотанковой артиллерией было подбито 53 танка и 

уничтожено около полка пехоты противника. 

  Понеся потери, в боях под Волоколамском, немцы вынуждены были 

остановиться. Наши войска также понесли потери, противником было 

уничтожено 31 орудие и 17 тракторов. Дивизия Панфилова за месяц боев 

удержала свои позиции, переходя в контратаки разгромила 29-ю 

механизированную, 11 и 110-ю пехотные дивизии. уничтожив 9 000 солдат 

и офицеров противника, более 80 танков. Большое количество орудий и 

минометов. За образцовое выполнение боевых заданий командования, 

массовый героизм личного состава 316-я дивизия 17 ноября 1941 года была 

награждена орденом Красного Знамени, а на другой день преобразована в 

8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

 

Из докладов начальника артиллерии 16-й армии о действиях 

противотанковой артиллерии на Волоколамском  направлении в октябре 

1041 года. 

18-28 октября 1941 г. 

Секретно 

 

В 10.30 25.10 боевые порядки 296 артиллерийского полка одновременно с 

направлений Дубосеково, Спас-Рюховское, Ивлево подверглись атаке 

противника силою до 80 танков и до одного пехотного полка. Полк открыл 

организованный артиллерийский огонь, как по танкам, так и по пехоте 

противника. В результате огня были уничтожены 16 танков и до 2-х рот 
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пехоты. Прорвав незначительные силы пехоты, находившейся на этом 

участке, танки и пехота противника вышли непосредственно на огневые 

позиции батарей. Личный состав орудий стал нести большие потери от 

автоматического и пехотного огня противника. 6 орудий полка были 

раздавлены танками и уничтожены их огнем. Видя бесполезность 

пребывания на этом рубеже, командир полка отдал приказ о выводе 

материальной части на южную окраину станции Волоколамск, где и 

перейти к обороне. 

Из действий артиллерии можно сделать следующие выводы: 

1) Артиллерия совершенно не имела потерь от танков и имела 

совершенно незначительные потери от авиации противника (несмотря на 

интенсивную бомбардировку - до 25 самолетов в день) как в личном 

составе, так и в материальной части до тех пор, пока не понесла тяжелых 

потерь от пехоты и автоматчиков противника, зашедших на фланги и в 

тыл боевых порядков артиллерии. 

2) При нормальном наличии нашей пехоты для прикрытия орудий 

артиллерия не имела бы таких тяжелых потерь, а противник имел бы 

большие потери в танках и пехоте, так как при этих условиях 

артиллеристам не пришлось бы раздваивать своего внимания для 

отражения наступающей за танками пехоты, т. е. вести огонь шрапнелью 

на картечь. 

3) Пехотные подразделения в силу их малочисленности не могли 

обеспечить фронт, фланги и даже тыл боевых порядков артиллерии. 

Только смелость личного состава 3-й батареи 768 артиллерийского полка 

противотанковых орудий и правильное решение командира и комиссара 

батареи обеспечили вывод материальной части и личного состава из 

создавшейся тяжелой обстановки для этой батареи. 

Начальник артиллерии 16 армии генерал-майор КАЗАКОВ 

 

  Немецкие танки и пехота рвались к Москве, 4-я танковая дивизия 

немцев, 11 октября наступая на Мценск, была атакована танковой 

бригадой под командованием полковника Катукова. Бригада имела на 

вооружении танки Т-34. Удар танковой бригады был стремительным, 4-я 
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танковая дивизия была уничтожена. Защитники Тулы получили время 

для подготовки обороны. Из этого боя Гудериан сделал следующий вывод: 

«До настоящего времени мы пользовались превосходством в танках. Но 

отныне положение радикально изменилось».  

Гудериан составил доклад по возникшей новой ситуации для немецкой 

армии и отправил его командованию группы армий в котором указал "... 

явное превосходство Т-34 над нашим танком Т-IV... Я также попросил о 

быстром налаживании производства противотанковых орудий, 

обладающих достаточной пробивной силой, чтобы вывести из строя Т-

34". 

 

  Передовые части 2-й танковой армии 29 октября, преследуя отходящие 

войска Брянского фронта, подошла к Туле. Город обороняла 50-я армия 

усиленная 702-м противотанковым и 732-м зенитным артиллерийским 

полками. Эти полки были основным средством противотанковой обороны 

Тулы.  

 

  С 29 октября по 7 ноября в боях на подступах к Туле 2-я танковая армия 

Гудериана потеряла от огня артиллерии около 60 танков, но Тулой не 

овладела. Об октябрьских боях маршал Василевский писал: "Итоги 

октябрьских событий были очень тяжелы для нас. Армия понесла 

серьезные потери. Враг продвинулся почти на 250 км. однако достичь 

целей, поставленных планом "Тайфун" ему не удалось... Группа армий 

"Центр" вынуждена временно прекратить наступление. В этом 

главный итог октябрьского периода сражения за Москву".  

  К началу ноября был создан сплошной фронт обороны, проходивший по 

рубежу: Калинин – Волоколамск – Наро-Фоминск – Алексин – Тула –

Богородицк – западнее Ефремова, Ельца – Ливен.  

  Для возобновления наступления на Москву немецко - фашистское 

командование развернуло, только в полосе Западного фронта 51 дивизию, 

включая 13 танковые и 4 моторизованные. На подступах к столице 

немецкая армия имела преимущество, пехоты в 2 раза больше, 

артиллерии в 2,5 раза больше, в танках в 1,5 раза больше. На направлениях 

главного удара превосходство в танках было 6-7 кратное.  
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Ставка Верховного Главнокомандования правильно оценив обстановку 

усилило войска. Западный фронт, в первой половине ноября фронт 

получил 100 000 человек, 300 танков и 2 000 артиллерийских орудий, 

подкрепления получили и другие фронта. Формировались три резервные 

армии. Часть резервов была направлена для усиления флангов советско-

германского фронта – в район Тихвина, под Ленинградом на юг – в 

районы Ростова-на Дону, Севастополя. Для лучшего использования 

артиллерии по поражению живой силы противника, командующий 

Западным фронтом издал приказ. 

 

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

№ 065 

12 ноября 1941 г. 

Секретнo 

Боевая практика показывает, что наши артиллеристы совершенно 

недостаточно применяют шрапнель для поражения открытой живой 

силы противника, предпочитая использование для этой цели гранаты с 

установкой взрывателя на осколочное действие Недооценка шрапнели 

может быть объяснима лишь тем, что молодые артиллеристы не 

знают, а старые командиры - артиллеристы забыли, что шрапнель 76-

мм полковой и дивизионной пушки при стрельбе по открытой живой 

силе на средние дальности 4-5 км дает поражение в два раза больше, 

нежели граната с установкой на осколочное действие. 

На этот крупнейший недочет в боевой деятельности артиллерии указал в 

специальном приказе, Народный Комиссар Обороны т. СТАЛИН и 

потребовал немедленного его устранения. 

Для внедрения в артиллерийских частях широкого и умелого 

использования шрапнели ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разъяснить командному составу и бойцам артиллерии ценные 

боевые свойства шрапнели как снаряда, предназначенного для 

поражения открытой живой силы противника, особенно губительно 

действующего при стрельбе на уничтожение атакующей пехоты и для 

самообороны против нее. 

2. Начартдивам, командирам артиллерийских полков и отдельных 

дивизионов проверить командиров батарей, имеющих на вооружении 76-

мм пушки, в знании ими правил стрельбы шрапнелью и, при 

необходимости, провести с ними практические занятия 

непосредственно на наблюдательных пунктах по технике ведения огня 

шрапнелью. 
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3. Потребовать от 76-мм пушечных батарей применять шрапнель 

во всех случаях стрельбы по открытой живой силе противника, 

особенно для уничтожения атакующей пехоты, при самообороне 

против нее, для уничтожения наблюдательных пунктов противника, 

расположенных на деревьях, и для прочесывания лесных участков. 

4. На должности командиров 76-мм батарей подбирать наиболее 

способных и подготовленных в стрелковом отношении командиров. 

5. В составе боевых комплектов 76-мм батарей полковой и 

дивизионной артиллерии содержать не менее 20% шрапнелей. Военным 

советам армий о принятых мерах по выполнению настоящего приказа 

донести по телеграфу. 

Командующий войсками Западного фронта генерал армии Жуков Член 

военного совета Западного фронта Булганин 

Начальник штаба Западного фронта Генерал-лейтенант Соколовский 

 

  К концу октября армия Говорова занимала оборону, на расстоянии около 

80 км. от Москвы, прикрывая направления вдоль Можайского шоссе и 

Минской автострады. В полосе армии было создано 18 противотанковых 

опорных пунктов, на 1 км. фронта приходилось 7 артиллерийских орудий и 

минометов. По приказу фронтового командования были созданы 

противотанковые районы в населенных пунктах, таких как Звенигород, 

Кубинкаю Акулово и др.  

Немецкое командование начало наступление 1-го декабря, в центре 

фронта 5-й армии. В наступление было введено до 100 танков с 

мотопехотой, прорвав оборону советских войск, они углубились в оборону 

на 10 км. И подошел к Акулово. Создалась опасность его прорыва на 

автостраду Минск - Москва. По мере продвижения немецких танков с юга 

на север вдоль шоссе Наро-Фоминск – Кубинка все более нарастала угроза 

выхода немецко-фашистских войск в тыл левому флангу, а затем и всей 5-

й армии. На рубеже Акулово, потеряв около двадцати танков и до 

батальона пехоты, немецкие танки повернули, для выхода на 

автомагистраль Минск-Москва, на Головеньки и далее в направлении 

Петровское. Атаки противника, в течение 2-х дней были отбиты. В районе 

обороны 32-й дивизии было подбито 23 танка и захвачено 11 танков, 
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уничтожено около полка пехоты. В конце октября немцы захватили 

Скирманово и с юга подошли к шоссе Волоколамск – Искра, они могли 

перехватить шоссе и выйти в тыл основной группировке 16-й армии. Для 

ликвидации этого положения было принято решение выбить врага из 

Скирманово. Для решения задачи были выделены – 50-я кавалерийская 

дивизия, под командованием генерала И.А. Плева, 18-я стрелковая 

дивизия, под командованием полковника П.Н. Чернышева, танковая 

бригада, под командованием М.Е. Катукова, артиллерийские части и 

дивизионы реактивной артиллерии.  

Немцы, заняв Скирманово, подготовились к обороне, врыли танки в 

землю, дома и сараи переоборудовали в в дзоты. На юго-восточной 

окраине Скирманово было установлено 12 противотанковых пушек и 

минометные батареи.  

12 ноября залпами реактивных дивизионов началась артиллерийская 

подготовка, в ходе которой 289-й истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк вел огонь прямой наводкой по танкам противника, 

советские войска перешли в атаку. 13 ноября 1941 года дивизион 

реактивных боевых машин "катюш" под командованием Героя Советского 

Союза капитана К. Кирсанова нанес огневой удар по вражеским войскам у 

деревни Скирманово. 

Результат удара - 17 уничтоженных танков, 20 минометов, несколько 

орудий и несколько сот солдат противника. В боях за Скирманово, 

длившихся по 14 ноября советские войска освободили Скирманово и 

другие населенные пункты, разгромив 10-ю немецкую танковую дивизию. 

Огнем артиллерии, в Скирманово, были разрушены ДЗОСы, под 

обломками лежало около 600 трупов противника, уничтожено около 60 

танков и много артиллерийских орудий. Были захвачены артиллерийские 

орудия, минометы и автомашины. 

  

  15-16 ноября немцы возобновили наступление на Москву, сосредоточив 

основные усилия на трех направлениях – 3-я и 4-я танковые армии, 

усиленные армейскими корпусами, наступали на Клин, Солнечногорск и 

Истру, в обход Москвы с северо-запада; 2-я танковая армия. Усиленная 

армейским корпусом наступала на Тулу, Сталиногорск и Каширу.  
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4-я полевая армия, в составе 6 армейских корпусов, наступала на Москву в 

центре Западного фронта. Наступление немецких подвижных войск 

прикрывали с севера 9-я, с юга 2-я армия. 16-яармия обороняла полосу в 

70 - 80 км, а глубина обороны, на важных направлениях составляла 40 - 50 

км. на 1 км. фронта имелось 8,4 артиллерийских орудий и минометов, 5 

противотанковых и зенитных артиллерийских (76 мм. и 85 мм.) орудий, 

4,4 танков. Плотность обороны армии на соответствовала требованиям 

обороны противотанковых группировок противника. Главный удар на 

севере наносился в полосе 30-й, 16-й армий и правого крыла 5-й армии в 

районе Волжского водохранилища и железной дороги Москва-Можайск. 

На фронте в 35 км. наступало более 100 танков противника. Около 10-12, а 

на отдельных направлениях до 30 и более танков на 1 км фронта. 

Немцы продвигались медленно, атакуя советские войска непрерывно. 

Хорошо организованное взаимодействие всех родов войск не позволило 

противнику прорвать глубоко эшелонированную артиллерийскую 

противотанковую оборону 16-й армии, но под давлением превосходящих 

сил она вынуждена была медленно отступать. В ходе боев 30-ю армию 

Калинского фронта, для удобства управления, передали в состав 

Западного фронта. На Истринских рубежах командир 471-го пушечного 

артиллерийского полка, майор И.П. Азаренко возглавив артиллерийскую 

группу, в составе более 4-х полков, обеспечил отход частей 16-й армии на 

левом фланге. Четверо суток, искусно управляя огнем и маневром 

артиллерийской группы, он сдерживал попытки немцев овладеть городом 

Истра. Артиллерийская группа отражала атаки противника, ведя 

сосредоточенный огонь с закрытых огневых позиций и огонь прямой 

наводкой. 27 ноября обойдя Истру с севера немцы готовились к атаке по 

окружению Истры. 471-й ПАП открыл сосредоточенный огонь по 

противнику в районе Никулино, атака противника была сорвано, было 

подбито и уничтожено 17 танков, 23 автомашины с пехотой. На правый 

фланг 18-й дивизии ополченцев, в районе Нижне – Сляднево –Покровское 

наступало более 10 немецких танков. У деревни Горки противотанковое 

орудие 694-го истребительно - противотанкового артиллерийского полка 

вело огонь по наступающим 20 танкам противника. После гибели 

наводчика рядовой Е.А. Дыскин занял его место и подбил четыре танка. 



20 
 
Раненный трижды он подбил еще три танка. Получив четвертое ранение, 

он упал, потеряв сознание. За совершенный подвиг рядовому Е.А. 

Дыскину было присвоено звание Героя Советского Союза.  

19 ноября 3-я батарея 289-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка, оборонявшая подступы к Волоколамскому шоссе 

была атакована 40 танками противника. В результате боя было подбито 17 

танков. К батарее лейтенанта М.Ф. Федорова прорвалось пять танков с 

группой пехоты, подпустив их на близкое расстояние артиллеристы 

расстреляли их метким огнем. Отличился в этом бою за деревню 

Румянцева расчет командира орудия Карандася уничтожив семь машин и 

два взвода пехоты, а у Истры – четыре танка, четыре машины и два взвода 

пехоты противника.19 ноября 3-я батарея 289-го истребительно-

противотанкового артиллерийского полка, оборонявшая подступы к 

Волоколамскому шоссе с юга, была последовательно атакована более чем 

40 танками противника. В упорном бою батарея подожгла 17 танков. 

Подобных примеров героизма артиллеристов в ходе московского 

сражения было немало. Кавалерийский полк, получив задачу атаковать 

противника расположенного в деревне Парфенково 21 ноября. Противник, 

подпустив атакующих на 200-300 метров, открыл огонь, по наступавшей 

кавалерии, после чего контратаковал ее 80 танками и пехотой. Авиация 

противника начала бомбить кавалерию. Чтобы спасти кавалеристов конно 

- артиллерийский дивизион 17-й кавалерийской дивизии, развернувшись 

сходу, открыл огонь по танкам и пехоте противника. Уничтожив 35 танков 

и до батальона пехоты противника, артиллеристы погибли. 

  На южном направлении 2-я немецкая танковая армия Гудериана 

наступала в направлении Тулы. 18 ноября Гудериан начал наступление 

против 50-й армии в районе Тулы, Новомосковска в направлении на 

Каширу. Танковые части 2-й танковой армии заняли Сталиногорск, создав 

угрозу окружения Тулы. 26 ноября 3-й танковой дивизии удалось 

перерезать железную дорогу Тула – Москва,но 1-й гвардейский 

кавалерийский корпус Белова и 112-я танковая дивизия не дали немцам 

продвинуться дальше. На помощь был срочно переброшен 15-й 

гвардейский минометный полк. 27 ноября 112-я танковая дивизия, 173-я 

стрелковая дивизия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус нанесли удар 

по наступающим немцам, которые были вынуждены отступить на юг на 

10-15 километров в сторону Венева. На этом участке наступления 

противник перешел к обороне. В район Клина, за железную дорогу, 

ведущую к Москве, прорвались 3-я и 4-я танковые армии. Немцы 

захватили Клин 23 ноября, в боях за Клин истребительно-
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противотанковый полк в составе 16 орудий подбил 33 немецких танков. К 

25 ноября 2-я танковая дивизия 4-й немецкой армии вышла к Красной 

Поляне, в 22 км северо-западнее Москвы. 

  В связи с отсутствием противотанковой артиллерии 16-й армии в районе 

Солнечногорска - Красная Поляна, по указанию Сталина, были выделены 

извлеченные из Мытищинского арсенала старые осадные орудия 6 дм. 

калибра. Орудия, участвующие в русско-турецкой войне 1867 гг. и в 

русско-японской войне 1904 - 1905 гг. Со складов доставили английские 

осколочно-фугасные снаряды калибра 6-дм (152-мм) и весом более 40 кг. 

Из этих орудий было сформировано несколько артиллерийских батарей 

тяжелой противотанковой артиллерии. Орудия не имели прицелов. Было 

принято решение стрелять прямой наводкой на цель через ствол. При 

появлении немецких танков, около батальона, орудия открыли огонь с 

дистанции 500-600 метров. Снаряд, разорвавшийся рядом, с танком 

переворачивал его, при попадании снаряда в 

башню, башню срывало и отбрасывало на 

десятки метров в сторону. При попадании 

снаряда в корпус танка, снаряд пробивал 

танк насквозь. Потеряв, около роты, 

немецкие танкисты отступили. Немецкое 

командование приняло решение продолжить наступление на другом 

участке силами танкового батальона. Но на этом участке немцы, попав под 

огонь тяжелой противотанковой артиллерии, вынуждены были отступить. 

В обороне Москвы принимали участие и экспериментальные самоходные 

артиллерийские орудия. Тяжелая самоходная установка СУ-14-2 принимал 

участие в отражении наступления фашистских войск, производя 

артобстрел на 22 километра прямо с территории полигона под Кубинкой. 

130 мм опытная тяжелая самоходная артиллерийская установка СУ-100 У 

также принимала участие в боях под Москвой. 16-я армия под натиском 

125 немецких танков вынуждена была оставить Волоколамск 27 ноября, 

советские войска отошли и заняв новый рубеж обороны не допускали 

немцев к Москве. Во второй половине дня, 29 ноября, танковые части 

противника захватили Красную Поляну и Димитрово. Врайоне Яхромы 
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захватив мост, через канал Москва-Волга, немцы прорвались за канал, где 

были остановлены передовыми отрядами 1-й армии, командующий 

генерал-лейтенант В.И. Кузнецов, а затем были выбиты за канал. 4-я 

общевойсковая армия немцев вышла в район Голицино, в 40 км от 

Москвы и на этом рубеже была остановлена. Сталин, опасаясь 

возможности артиллерийского обстрела Москвы, приказал нанести 

контрудар в районе Красной Поляны. Для нанесения контрудара были 

выделены из фронтового резерва артиллерийский полк, четыре дивизиона 

реактивных минометов, танковая бригада, из резерва Ставки два 

пушечных полка, из состава 16-й армии артиллерийский полк и два 

батальона пехоты. Наступление началось артиллерийской подготовкой, 

после которой танки и пехота атаковали противника. К исходу дня, после 

ожесточенного сопротивления, немцы были выбиты из Красной Поляны и 

отброшены на 4-6 км. к северу. 

  1-го декабря после авиационной и артиллерийской подготовки 

противник силами 20-го армейского корпуса в составе 19-й танковой, 258-

й и 292-й пехотных дивизий начал наступление вдоль Минского шоссе, 

стремительным ударом прорвал оборону на стыке 5-й и 33-й армии, 

проходящую по берегу р. Нара, и вышел на шоссе Наро – Фоминск - 

Кубинка. У деревни Акулово им преградила дорогу 32-я стрелковая 

дивизия и артиллерийский огонь 154-го гаубичного и 995-го пушечного 

артиллерийских полков. После трехдневного ожесточенного боя немцы 

захватили Акулово и продолжили движение в направлении Кубинки. По 

приказу командира дивизии полковника В.И. Полосухина открыли огонь 

реактивные минометы БМ-8-36. Об эффективности реактивных 

минометов старший лейтенант А.К. Постников рассказывал: "К концу 

ожесточенного сражения на Акуловском поле в нашей батарее 

оставалась неповрежденной только одна гаубица из четырех. На наш 

одиночный огонь наступавшие колонны противника почти не обращали 

внимания. Но вот на опушку леса вышла батарея БМ-8-36, для которой 

мы подготовили пристрелочные данные. И уже после первого ее залпа 

фашисты повернули назад и стали в панике отступать. Залп только 

четырех катюш" был равен залпу 144 батальонных минометов".  
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Утром 4 декабря советские войска освободили Акулово без единого 

выстрела. Немцы отошли за реку Нара. О боях под Акулово командующий 

4-й немецкой армии фон Клюге в своем докладе командованию группы 

"Центр", 3 декабря 1941 года, писал: "Боеспособность 20-го армейского 

корпуса настолько упала, что в оперативном отношении он уже не 

имеет никакого значения...". В ходе боев, советскими войсками, было 

уничтожено 34 танка. 6 гусеничных бронетранспортера и до пяти 

батальонов пехоты. К 5-му декабря немецкая армия отошла назад. В 

результате последнего наступления на Москву, за 20 дней, немцы 

потеряли 155 000 человек, около 800 танков и сотни артиллерийских 

орудий. Восполнить потери Германия не могла, и 6 декабря Гитлер 

вынужден был отдать приказ о прекращении наступления на Москву. 

Немецкая армия не выполнила поставленной перед ней задачи – захвата 

Москвы.  

В результате оборонительной операции советскими войсками были 

созданы благоприятные условия для проведения контрнаступления. 

  В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли 

огромные потери: 514 338 человек — безвозвратные потери и 143 941 

человек — санитарные и это без учёта потерь народного ополчения, 

истребительных батальонов, формирований НКВД и партизан.  

  В боях под Москвой немцы потеряли убитыми свыше 145 000 человек и  

свыше 1 500 танков, из них большая часть была уничтожена артиллерией. 

Советская артиллерия, взаимодействуя с другими родами войск, с честью 

выполнила поставленные перед ней задачи. Всего на 5 декабря 1941 года 

потери немецких войск на Восточном фронте составили 750 000 человек. 

  Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал 

своё резюме: "Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия 

наших доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели 
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серьёзное поражение, которое из-за упрямства верховного 

командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В 

немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух 

немецкой армии были надломлены". 

  К 5 декабря 4-я и 3-я немецкие танковые армии были остановлены 

Красной Армией в 30 км. от Москвы. 
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80 ЛЕТ  С  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

БИТВА  ЗА  МОСКВУ  

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ  ЧАСТЬ  II. 

Автор полковник В.А. Самардак 

 

    В результате оборонительного 

сражения советскими войсками был 

нанесен значительный урон противнику. 

Оценивая сложившуюся обстановку и 

сложившееся соотношение сил советское 

Верховное Главнокомандование еще в 

конце ноября приступило к подготовке к 

контрнаступлению под Москвой, 

основная роль отводилась войскам 

Западного фронта. 

Советские войска были расположены: 

 северо-западнее Москвы 30-я, 20-я 

и 16-я армии от Московского моря до 

Крюково; 

 на западе 5-я и 38-я армии от 

Крюково до Наро-Фоминска; 

 от района юго-западнее Наро-Фоминска, до района южнее Тулы 43-я, 

49-я, 50-я, 10-я армии и кавалерийский корпус Белова. 

В состав войск Западного фронта входили 1-я, 5-я, 10-я, 16-я, 20-я, 30-я, 49-

я и 50-я армии, группа войск генерал-майора П.А. Белова. В состав 

Калининского фронта входили 22-я, 29-я, и 31-я армии. В состав правого 

крыла Юго-западного фронта входили 3-я и 13-я армии. оперативная 

группа генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко. Группировка советских войск, 

под Москвой, имела в своем составе около 1 100000 человек, 7650 

артиллерийских орудий и минометов, около 40 дивизионов реактивных 

минометов (415 боевых машин, 774 танка и 1000 самолетов. Группа армий 

"Центр", противостоящая советским войскам, (9-я, 4-я, 2-я, армии, 3-я и 4-

я танковые группы, 2-я танковая армия) имела в своем составе 1 708000 

человек. Около 13500 артиллерийских орудий и минометов, 1170 танков и 

615 самолетов. 

  Западный фронт, во взаимодействии с другими фронтами в результате 

оборонительной операции удалось не только остановить наступление 

немецких войск на Москву, но и серьезно ослабить его ударные 
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группировки, создав условия для перехода советских войск в 

контрнаступление. Жуков предложил Верховному Главнокомандующему, 

29 ноября, передать Западному фронту 1-ю ударную и 10-ю армии для 

нанесения контрудара и перехода в наступление на наиболее опасные 

группировки немецких войск, угрожавшим Москве с северо-запада и юго-

востока. 

Западному фронту были поставлены следующие задачи: 

 1-я ударная армия (генерал-лейтенант Кузнецов) должна была, после 

развертывания в районе Дмитров - Яхрома, нанести всеми силами удар 

во взаимодействии с 30-й и 20-й армиями в направлении на Клин и 

далее в общем направлении на Теряеву Слободу; 

 20-я армия из района Красная Поляна - Белый Раст, во взаимодействии 

с 1-й ударной армией и 16-й армией, наносит удар в общем направлении 

на Солнечногорск и далее на Волоколамск; 

 16-я армия, во взаимодействии с другими армиями, своим правым 

флангом наступает на Крюково и далее в зависимости от обстановки; 

 10-я армия, во взаимодействии с 50-й армией, наносит удар в 

направлении Сталиногорск-Богородицк, и далее продолжая 

наступление южнее Упы. 

По плану Ставки одновременно с Западным фронтом в наступление 

должны были переходить левофланговые армии Калининского фронта 

(22-я, 39-я, 29-я, 31-я армии) и правофланговые армии Юго-Западного 

фронта (3-я, 13-я армии и фронтовая группа) и Северо- Западного (3-я 

ударная и 27 армия). Ставка Верховного Главнокомандования на основе 

обобщения выработала директиву "О действиях ударными группировками 

и артиллерийском наступлении". В котором определялись периоды 

артиллерийского наступления, задачи артиллерии по периодам и способы 

их решения. В наступательном периоде московской битвы советская 

артиллерия насчитывала около 7200 артиллерийских орудий, минометов 

и боевых машин реактивной артиллерии, но трудности, по обеспечению 

артиллерии боеприпасами заставило фронтовое командование экономно 

расходовать боеприпасы. 

 

  Войска фашистской Германии под Москвой, перед советским 

контрнаступлением, в группе армий "Центр" вместе с военно-воздушными 

силами насчитывали 1 708 тыс. человек. Советские же войска 

обороняющие Москву имели к этому времени 1 100 человек. "Несмотря 

на передачу нам дополнительно трех армий, – пишет Г. К. Жуков,  –

Западный фронт не имел численного превосходства над противником 
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(кроме авиации). В танках и артиллерии превосходство было даже на 

стороне врага. Это обстоятельство явилось главной особенностью 

контрнаступления наших войск под Москвой".  

Калининский и Юго-Западный фронты даже на направлениях главных 

ударов уступали противнику в силах и средствах. 

  В состав 16-й армии, к началу контрнаступления, входило - 7 

дивизионных артиллерийских полков, 15 артиллерийских полков резерва 

Верховного Главнокомандования, было придано 7-м дивизионов 

реактивной артиллерии. Всего 900 артиллерийских орудий и 70 

реактивных установок (БМ-13). 

 

  Советское контрнаступление началось в ночь с 4 на 5 декабря, в районе 

Красная Поляна, Льялово, Крюково, не прекращая боя, советские войска 

из обороны перешли в наступление.  

  6 декабря 1941года по радио прозвучала радостная весть, диктор  

Ю.Б. Левитан объявил: "6 декабря 1941 г. войска нашего Западного 

фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в 

контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В 

результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и 



4 
 
поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся громадные 

потери!". В районе Крюково наступала 8-я гвардейская дивизия 

усиленная 17-й стрелковой бригадой и 44-й кавалерийской дивизии, двумя 

пушечными артиллерийскими полками и двумя дивизионами реактивных 

минометов. После трехдневных боев 8 декабря, бросая оружие и технику, 

немцы отступили на запад. В боях за Крюково советские войска захватили 

около 60 танков, 120 автомобилей, много оружия и боеприпасов. В селе 

Каменка было захвачено два 300 мм. артиллерийские орудия, 

предназначавшихся для обстрела Москвы. Форсировав канал, Москва – 

Волга с востока в направлении на Клин советские войска атаковали левый 

фланг танковой армии генерала Рейнгарда в районе южнее волжских озер. 

Одновременно была атакована 4-я танковая армия, расположенная 

южнее. Удар был нанесен также из района Москвы в западном 

направлении, вдоль шоссейной дороги Москва – Смоленск по стыку 4-й 

танковой и 4-й общевойсковой армий.  

  В контрнаступлении полностью использовать возможности 

дальнобойной артиллерии советские войска не могли из-за отсутствия 

корректировочно-разведывательной авиации и малого количества 

подразделений инструментальной разведки. Время на подготовку 

артиллерии отводилось недостаточно. Подготовка атаки осуществлялась 

короткими огневыми налетами на поражение живой силы и огневых 

средств, противника на переднем крае. Огонь на разрушение и 

уничтожение вели лишь орудия прямой наводкой. В результате из-за 

ограниченного количества боеприпасов, слабой разведки оборона 

противника вскрывалась не полностью, артиллерия противника и его 

противотанковые средства недостаточно надежно подавлялись советской 

артиллерией и в результате атаки советских танков часто не имели успеха 

и войска несли потери. В первой половине декабря войска Красной армии 

освободили Истру, Солнечногорск, Клин. Во второй половине декабря 

были освобождены Калинин (Тверь), Волоколамск и Старица. 

  Продвижение советских войск на 60-120 км. в южном и юго-западном 

направлении обеспечила возможность железнодорожного сообщения 

между Северо-Западным и западным стратегическими направлениями. 

Советские войска подошли к Ржеву, заняв позиции для наступления с 

севера на Вязьму. Наступление в направлении Вязьмы было неудачным. 

33-я армия под командованием М.Г. Ефремова была окружена и 

уничтожена полностью при прорыве окружения. Не желая сдаваться в 

плен, Ефремов застрелился. Известно, что нашедшие его тело немцы 
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похоронили генерала с воинскими почестями, отдав должное его 

храбрости. 

  Войска Калининского фронта не смогли полностью выполнить задачу и 

овладеть Ржевом из-за недостатка сил и средств, а также вследствие 

недочетов в организации наступления. Ржевско-Вяземский плацдарм 

немцам удалось удержать. С него они продолжали угрожать Москве. 

Южнее Москвы Красная армия продвинулась на запад более чем на 100 

км, освободила Калугу и Сухиничи, заняв позиции для наступления на 

Вязьму с юга. На центральном участке был освобожден Можайск.  

  Войска Калининского и Северо-Западного фронтов успешно наступали на 

Велиж и Великие Луки. Совместно с наступлением на Московском 

направлении советские войска перешли в наступление на участках других 

фронтов. К 10 декабря войска 10-й армии, в ходе боев пройдя 70 км. 

подошли к реке Дон, освободив 11 декабря Сталиногорск, 13 декабря 

Епифань и к 16 декабря вышла на рубеж реки Упа. К 12 декабря 50-я 

армия вышла также на рубеж реки Упа, 16 декабря на этот же рубеж 

вышла группа войск Белова. 20 декабря советские войска подошли к 

городу Калуга, 30 декабря Калуга была освобождена. 2-я танковая армия 

Гудериана потерпела поражение и на широком фронте была отброшена за 

реку Ока. Опасаясь окружения своих войск под Тулой, немецкое 
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командование приказало отвести войска с этих рубежей. Продвинувшись 

более чем на 100 км. советские войска устранили угрозу наступления на 

Москву с юга.  

  Войска Волховского фронта провели успешное наступление в районе 

Тихвина, войска Южного фронта провели наступление под Ростовом-на-

Дону, войска Северо-Западного фронта окружили немецкую группировку 

в районе Демянска, войсками Кавказского фронта совместно с 

Черноморским флотом был захвачен плацдарм в Крыму в районе Керчь-

Феодосия.  

 

  В ходе контрнаступления под Москвой, закончившегося в январе 1942 

года немцы были отброшены от Москвы на 100-250 км, была 

ликвидирована опасность окружения Тулы. Было освобождено свыше 

11000 населенных пунктов и города Калинин, Клин, Истра, Калуга, 

Малоярославец. 

 

  Районы Подмосковья были практически усеяны трупами и фашистской 

боевой техникой. Ефрейтор Алли Шахнер (полевая почта 0882)писал 

своей сестре: «Чувствую себя теперь препаршиво в этой ужасной 

России. За это время я пережил страшные вещи. Под нажимом русских 

началось наше отступление. Просто вспомнить о нём не решаюсь. То, 

что здесь совершили с нами, словами описать невозможно. 

Преследуемые русскими на земле и с воздуха, рассеянные, окружённые, 

мы мчались назад по четыре – пять автомобилей в ряд. Много, очень 

много машин вынуждены мы были бросить. Я со своим товарищем 

тоже оставил нашу машину и топал дальше пешком без пищи и сна. 

Русские беспрестанно атакуют нас, чтобы отбросить ещё дальше. 

Народ здесь сражается фанатически, не останавливаясь ни перед чем, 

лишь бы уничтожить нас...».  

Чтобы остановить паническое бегство, находившийся в бешенстве Гитлер 

пошел на жесткие меры. Был издан приказ, который чем-то напоминал 

сталинский "Ни шагу назад". Солдатам и офицерам вермахта было 

запрещено отступать под страхом расстрела, а в случае необходимости 

требовалось сражаться до последнего. Кроме того, Гитлер приказал 

использовать тактику выжженной земли, уничтожая перед наступающими 

советскими войсками населенные пункты. Фактически города, которые не 

были до конца разрушены во время наступления немецкой армии, были 

обречены на уничтожение. Выполнять этот план немцы успевали не 
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всегда, но первые следственные акты о злодеяниях захватчиков были 

составлены уже тогда. 

Кроме этого в немецком командовании последовал целый ряд кадровых 

перестановок. 

19 декабря был отстранён от должности главнокомандующий 

сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. фон Браухич, 

командование армией принял на себя лично Гитлер. В тот же день 

генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок был смещён с поста командующего 

группой армий «Центр», на его место был назначен ранее командовавший 

4-й армией генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге. Командующим немецкой 

4-й армией был назначен генерал горных войск Л. Кюблер. Но изменить 

ситуацию не удалось. 

  

  Контрнаступление под Москвой в январе 1942 г. переросло в общее 

зимнее наступление Советской Армии. Оно развернулось на фронте 

протяженностью 2 000 км и продолжалось до апреля 1942 г. За это время 

захватчики были изгнаны с территории общей площадью 150 000. кв. км. 

В ходе зимнего наступления советские войска разгромили около 50 

дивизий врага. 

  Признав свое поражение и оценив, что война с Советским Союзом 

приняла затяжной порядок, противник вынужден был перейти к 

стратегической обороне, почти на всем протяжении советско-германского 

фронта. В январе-феврале 1942 года советские войска вынуждены были 

перейти к обороне. К.К.Рокоссовский писал:"... ...победа в этой 

грандиозной битве, развернувшейся на огромном пространстве, в 

которой участвовали войска трех фронтов, будет началом коренного 

поворота в ходе всей войны". По количеству участников битвы за Москву 

она не может, сравнится ни с одним сражением 1-й и 2-й мировых войн, с 

обеих сторон участвовало свыше 7 000 000 человек. Потери в живой силе 

и технике были огромными, убитыми в Московском сражении, с советской 

стороны - 1 284 600 человек; с немецкой - 615 000. Из 4-х танковых 

дивизий армии Гепнера только в одной сохранилось 15 танков, под 

командованием Гудериана осталось 40 боеспособных танков. В составе 

армейской артиллерии 4-й полевой армии, перед наступлением советских 
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войск, было: 48 тяжелых гаубиц, 36 минометов, 48 - 105 мм. и 8 - 150 мм. 

пушек, 84 штурмовых орудий и 252 тяжелых и легких тракторов. После 

наступления осталось 5 тяжелых гаубиц, 17 - 105 мм. и 2 - 150 мм. пушек, 12 

штурмовых орудий и 22 трактора. Генерал Гюнтер Блюментрит писал: 

"Кампания в России, а особенно ее поворотный пункт Московская битва, 

нанесла первый сильнейший удар по Германии, как в политическом, так 

и военном отношениях. На Западе, то есть в нашем тылу, больше не 

могло быть и речи о столь необходимом нам мире с Англией". Начальник 

Генерального штаба сухопутных войск Германии Гальдер, после битвы под 

Москвой, озабоченный огромными потерями оружия в декабре 1941 года 

поставил задачу промышленности: " Возобновление в максимальном 

количестве производства легких полевых гаубиц, тяжелых полевых 

гаубиц, ...тяжелых пехотных артиллерийских орудий". Из  дневника 

Гудериана: "Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия 

наших доблестных войск оказались напрасными, Мы потерпели 

серьезное поражение, которое из-за упрямства верховного 

командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям". 

Жалобы гитлеровских генералов на грязь, распутицу, а затем на сильные 

морозы были необоснованны. 

  Г.К. Жуков писал: "Конечно, и погода и природа играют свою роль в 

любых военных действиях. Правда все это в равной степени 

воздействует на противоборствующие стороны". Раймонд Картье в 

книге "Тайны войны" изданной в 1946 году пишет: " – битва за Москву 

была кульминационным пунктом всей войны. Германские силы, 

наступавшие на Москву, – армии Гудериана, Рейнгардта и Гепнера - 

представляли собой тот страшный боевой таран, который в 18 дней 

раздавил Польшу и в один месяц Францию. Это была чудесная элита, не 

только в смысле машин, но, главным образом, людей. В течение двух 

лет она была исключительным орудием побед Гитлера. История 

наполеоновских войн представляет такую же картину, как и история 

гитлеровских кампаний". Начальник штаба армии США Дж. Маршалл 

охарактеризовал победу под Москвой так: "Это было стратегическим 

поражением германских вооруженных сил... поворотным пунктом всей 
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войны". Начало упадка армии Гитлера также определенно известно: в 

битве под Москвой был развеян миф о непобедимости вермахта, 

произошел полный и окончательный крах стратегии "молниеносной 

войны". 16 декабря 1941 г. журнал "Стар": "История воздаст русским 

должное за то, что они не только приостановили "молниеносную 

войну", но и сумели обратить противника в бегство".  

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

"Роковые решения".  Нью-Йорк, 1956. 
Московский рабочий. Битва за Москву. В. И.  
Казаков "Артиллеристы в боях под Москвой". 
К. К. Рокоссовский "На московском стратегическом 
направлении".  

Москва, 1966. 

Г.К Жуков "Воспоминания и размышления".  Москва, 1970. 
С.М. Штеменко "Генеральный штаб в годы войны".  Москва, 1975. 
Рейнгардт К. "Поворот под Москвой. Крах гитлеровской 
стратегии зимой 1941/42."  

Москва, 1980. 

"Итоги Второй мировой войны. Выводы побеждённых". Москва, 1998 
Гудериан Г. "Воспоминания солдата". Смоленск, 1999. 
  
 



1 
 
80 ЛЕТ  С  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

ИТОГИ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  ЗА  1941 год  

Автор полковник В.А. Самардак 

 
«Война - это великое дело для государства. Война - это корень жизни и 

смерти, это путь существования и гибели. Это нужно понять». 

Сунь-цзы. 

 
    В ходе ведения Великой Отечественной 

войны 1941 год стал годом ужасающих 

неудач для Советского Союза. Начальный 

период войны был самым трудным в 

борьбе Советского Союза с фашистскими 

захватчиками. Его последствия 

длительное время определяли условия и 

характер военных действий на советско-

германском фронте.    

  Великое, видится только на расстоянии. 

Восемьдесят лет спустя историки могут 

судить о тех событиях  с достаточного 

расстояния, судить и сравнивать с 

другими событиями других эпох. Теперь, 

восемьдесят лет спустя, людям новой 

эпохи трудно представить весь ужас и все 

отчаяние этой борьбы – трудно 

представить апокалипсис 1941 года. 

Советские солдаты сражались с 

непобедимой армией, обладавшей новым 

оружием – сражались и выстояли до того 

момента, когда им на помощь пришла 

сама природа. Окруженные французы и поляки мирно сдавались в плен, 

пишет английский историк Роберт Киршоу «Русские же предпочитали 

сражаться до конца». 

Новые знания позволяют нам объяснить то, что прежде вызывало 

недоумение – странные ошибки политических деятелей; удивительные 

победы вермахта и его роковое поражение под Москвой. Но самое главное, 

она позволяет осознать суть событий – осознать величие подвига народа, 
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который остановил непобедимых завоевателей, обладавших новым 

оружием. 

   

  Начальный период Великой Отечественной войны был самым трудным в 

борьбе Советского Союза с фашистскими захватчиками. Его последствия 

длительное время определяли условия и характер военных действий на 

советско-германском фронте. 

Советские войска в ходе стратегической обороны стойко отражали натиск 

противника и сами наносили мощные контрудары. С каждым месяцем их 

сопротивление усиливалось, совершенствовалось искусство организации 

оборонительных боев и сражений. Это лишало противника возможности 

вести наступление в запланированных им темпах. 

Если в первые три недели войны немецкие войска продвигались в среднем 

по 20–30 км в сутки, то с середины июля по 7 августа этот темп снизился 

до 3,5 –8,5 км. В период с 8 августа до середины сентября продвижение 

противника стало еще более медленным. Во время наступления на Москву 

в октябре – ноябре фашистские войска продвигались в среднем по 2,5–3 

км в сутки, а в первых числах декабря были вынуждены прекратить 

наступление. В сентябре враг был остановлен у стен Ленинграда, а в конце 

ноября – у Ростова. 

  В ожесточенных оборонительных боях и сражениях летом и осенью 1941 

г. советские воины проявили невиданную стойкость и мужество, массовый 

героизм и самоотверженность. Упорная оборона Бреста и Киева, Одессы и 
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Севастополя, Смоленска и Тулы, Москвы и Ленинграда золотыми 

страницами вошла в славную летопись истории Советского государства. В 

июле – ноябре 1941 г. 15 наиболее отличившихся полков и дивизий были 

награждены орденами Ленина и Красного Знамени. Первыми из них 

удостоились высоких правительственных наград: 99-я стрелковая дивизия 

– ордена Красного Знамени; 17-й мотострелковый полк 17-й танковой 

дивизии и 355-й стрелковый полк 100-й стрелковой дивизии – ордена 

Ленина. За славные боевые подвиги в этот труднейший период войны 

орденами и медалями были награждены свыше 31 тыс. бойцов, 

командиров и политработников, а 128 особо отличившихся воинов и 

партизан получили почетное звание Героя Советского Союза. 179 лучших 

частей и соединений были преобразованы в гвардейские. 

  В ходе приграничных сражений и в дальнейших оборонительных 

сражениях на территории страны с 22 июня по 4 декабря и в ходе 

контрнаступления под Москвой по 7 января 1942 года немецкие войска 

вторглись в пределы страны на глубину от 850 до 1 200 км, блокировали 

Ленинград, находились в опасной близости к Москве, захватили Харьков, 

большую часть Донбасса и Крыма. Гитлеровцами были оккупированы 

Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, почти вся Украина, ряд областей 

Российской Федерации и часть Карело-Финской Республики. Территория, 

занятая врагом, превышала 1 500 000 кв. км. На ней перед войной 

проживало 74 500 000 человек. 

  Было захвачено около 300 военных заводов. Две трети производства 

алюминия, меди, марганца важных для военной отрасли. Объем валовой 

продукции СССР упал в 2,1 раза. Потеряна треть железнодорожных путей. 

Страна лишилась трети обрабатываемых пахотных земель, в итоге 

количество хлеба и мяса на душу населения снизилось вдвое. 

   В первые два месяца войны советские войска понесли крупные  потери,  

больше  всего  потерь  падает  на  противотанковую  артиллерию 80%. К  

концу  года  в  войсках  осталось  одна  треть  от  общего количества  

орудий  имеющихся  в  Советской  Армии  к  началу  войны.  Потери 

танковых войск с 22 июня по 31 декабря составило 72,7 %. 

  Безвозвратные и санитарные потери Вооружённых сил СССР с 22 июня по 

31 декабря 1941 года составили 4 473 820 человек, из них убиты, умерли от 

ран и болезней, погибли в результате происшествий 806,2 тыс., пропали 

без вести и попали в плен 2 335,5 тыс., ранены, контужены, заболели, 

обморожены – 1 336,1 тыс. человек. 

  Миллионы советских граждан оказались в оккупации. Сотни тысяч 

погибли на фронтах Отечественной войны или томились в гитлеровских 
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концентрационных лагерях. В период оккупации погибло более 13 684 

тыс. советских граждан. Из них преднамеренно истреблены – 7 420 370 

человек, погибли на принудительных работах в Германии – 2 164 313 

человек, умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, 

болезни) – 4 100 тыс. человек. 

 

  В конце 1941 года стало окончательно ясно, что Третий рейх не может 

выиграть войну собственными силами и чисто военными средствами, но 

его руководству все еще казалось, что посредством умелой дипломатии и 

мудрой, взвешенной стратегии еще можно было теоретически добиться 

«ничейного результата . 

В ходе стратегической обороны Советские Вооруженные Силы нанесли 

противнику огромный урон, который почти в три раза превышал общие 

потери Германии во всех военных кампаниях на Западе: в Польше, 

Западной, Северо-Западной Европе и на Балканах. Только сухопутные 

войска вермахта с июня по ноябрь 1941 г. потеряли на советско-

германском фронте убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше 

750 000 человек, почти 500 000 ранеными. Потери немецкой авиации с 22 

июня по 10 ноября составили здесь 5 180 самолетов, 50% танков. В течение 

пяти с половиной месяцев Советская армия разгромила 26 вражеских 

дивизий и 13 бригад. Свой резерв (24 дивизии) главное командование 

германских сухопутных сил полностью израсходовало еще до 1 октября. 
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Для замены войск, разгромленных на советско-германском фронте, 

гитлеровское командование было вынуждено до декабря 1941 г. 

перебросить с запада 21 дивизию и 15 бригад, авиационные, зенитно-

артиллерийские и другие соединения и части. Немецкие войска не смогли 

взять столицу. План молниеносной войны был разрушен. В ходе битвы 

были освобождены Московская, Тульская, часть Калининской области. 

Противник перешел к стратегии затяжной войны. Неудачей этого периода 

была попытка прорвать блокаду Ленинграда. Ударная армия Волховского 

фронта была разгромлена. 

 

  План «Барбаросса», основывавшийся на идее молниеносного разгрома 

СССР, в самом начале войны дал серьезную трещину. Руководители 

вермахта допустили грубый просчет в оценке боеспособности и 

возможностей Советских Вооруженных Сил.  

Провалились также авантюристические расчеты агрессоров на 

внешнеполитическую изоляцию СССР. Благодаря дальновидной внешней 

политике партии, ее программе, выражавшей надежды и чаяния 

свободолюбивых народов мира, Советский Союз в самом начале войны 

приобрел союзников. 1 января 1942 г. представители 26 государств 

подписали Декларацию Объединенных Наций. Все они обязались 

использовать свои экономические и военные ресурсы для борьбы против 

Германии, Италии, Японии и присоединившихся к ним стран, а кроме 

того, сотрудничать друг с другом и не заключать сепаратного перемирия 

или мира с государствами фашистского блока. 

 

  Великая Отечественная война не закончилась зимой 1941-1942 годов. 

Понадобилось еще много времени, прежде, чем советские войска ценой 

новых неимоверных усилий создали танковые корпуса, подобные 

немецким, и научились воевать. Но это была уже другая история – история 

других подвигов и других сражений. 
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  Опыт 1941 г. и сегодня имеет уникальное значение. Великая 

Отечественная война вскрыла глубинные пласты жизненно важных 

проблем, решение которых обеспечило  победу Советского Союза. Но надо 

помнить, что опыт прошлого требует непрерывной творческой проработки 

и практического применения только с учетом всей совокупности 

происшедших после войны и происходящих сейчас изменений. 


