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Приграничные сражения (22-30 июня 1941 г.) 
 

  

 
22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники без объявления войны вторглись на 
территорию СССР. Они перешли государственную границу на всем протяжении от 
Балтийского до Черного морей. Началась Великая Отечественная война – самая тяжелая  из 
всех войн, когда – либо пережитых страной. 

Готовясь к войне, Германия сосредоточила у границ СССР мощные ударные группировки: 
группу армий «Север» – на ленинградском, группу армий «Центр» – на московском, группу 
армий «Юг» – на киевском направлениях. 

Западные границы с Германией, где в начале войны происходили приграничные сражения, 
прикрывали особые Прибалтийский (командующий генерал-полковник Ф. И. Кузнецов), 
Западный (командующий генерал армии Д. Г. Павлов), Киевский (командующий генерал-
полковник М. П. Кирпонос) военные округа, преобразованные в первый день войны в Северо-
Западный, Западный и Юго-Западный фронты. 

Немецкое командование для первого, самого мощного удара, выдвинуло непосредственно к 
границе 103 дивизии (в т. ч. 12 танковых) Красная Армия имела против этих сил в первом 
эшелоне армий прикрытия всего 56 дивизий и 2 бригады, что стало одной из причин 



трагического для СССР начала войны. Войска западных приграничных округов к началу 
нападения противника не были приведены в боевую готовность. Большинство дивизий, 
призванных прикрывать развертывание группировок фронтов, находилось в 8-20 км и более 
от назначенных им рубежей обороны. Для занятия их требовалось от 4 до 30 часов. 

Утром 22 июня на большинстве участков границы вражеские войска встретили 
противодействие лишь пограничников и передовых подразделений войск прикрытия. Оказать 
серьезного сопротивления и остановить врага они не могли. Противник просто обходил очаги 
сопротивления, оставляя для их ликвидации часть войск. Гитлеровским планом на 
уничтожение застав отводилось 20-30 минут. Но эта задача растягивалась на часы и сутки. 
Заставы часто стояли до последнего человека. Легендарной стала оборона Брестской 
крепости. По немецкому плану на ее полный захват отводилось 8 часов. Но ни через день, ни 
через два крепость не была взята. Считается, что последний день ее обороны – 20 июля. 
Свидетели утверждали, что даже в августе были слышны звуки выстрелов. В первые дни 
войны безвозвратные потери пограничников составили 90%. 

Советским войскам приходилось вступать в бой с ходу, часто без поддержки артиллерии и 
авиации.    В результате внезапного массированного удара по советским аэродромам ВВС 
приграничных военных округов понесли большие потери, всего за первый день войны они 
составили 1200 самолетов. Однако первый вооруженный таран войны был совершен на ее 25 
минуте в Ровенской области ст. лейтенантом И. Ивановым. 

С 23 по 29 июня в районе Дубно – Луцк – Броды развернулось невиданное по размерам 
встречное танковое сражение, в котором приняли участие более 3000 танков – 2500-2800 
советских и 700-800 немецких. Из-за отсутствия надежной связи командование фронта почти 
не управляло сражением. Части только выдвигались к фронту, вступали в бой разрозненно. К 
1 июля механизированные корпуса Юго-Западного фронта практически были уничтожены, но 
в отличие от других фронтов нанесли существенные потери немцам и задержали на неделю 
их наступление на Киев. 

Трагической и в тоже время героической страницей Великой Отечественной войны стала 
оборона Минска. Силы атакующих и обороняющихся были несопоставимы, защитникам 
города остро не хватало боеприпасов и все же они в течение 2 дней отражали яростные атаки 
танков и пехоты противника. В 16 часов 28 июня танковая группа Гота смогла ворваться в 
столицу Белоруссии. 

Приграничные сражения завершились отходом войск Северо-Западного фронта к Западной 
Двине от Риги до Даугавпилса, Западного фронта – в Минский укрепленный район и к 
Бобруйску, Юго-Западного фронта – на линию восточнее Ровно, Острог, Кременец, Львов. 
Советское командование в целях сохранения сил было вынуждено отводить войска на новые 
рубежи. Однако основные силы (11 дивизий) 3-й и 10-й армий Западного фронта оказались в 
окружении между Белостоком и Минском, где вели бои до 8 июля, сковав 25 вражеских 
дивизий. 

Своей борьбой войска приграничных округов сорвали замысел врага, предусматривавший 
уничтожение главных сил советских войск в приграничных районах  и  позволили советскому 
верховному командованию выиграть драгоценное время для подтягивания к фронту 
дополнительных сил, которые с ходу вступая в бой с противником, продолжали замедлять 
темпы его продвижения вперед. 

 
 
 
 
 
 



 
Заполярье – Карелия (10 июля 1941 г. – 10 августа 1944 г.) 

 
  

К 
началу Великой Отечественной войны Финляндия полностью отмобилизовала свои войска и 
развернула их на границе с СССР. Наиболее мощные группировки финских войск готовились 
наступать на Карельском перешейке и в Приладожской Карелии. Вражеская группировка 
состояла из 21,5 дивизий (из них 17,5 финских) и насчитывала 407,5 тыс. человек, 3084 
орудия, 192 танка и 424 самолета. 

В Мурманской области и Карелии были развернуты советские армии Ленинградского военного 
округа, который в общей сложности имел в своем составе 426 тыс. человек, 9589 орудий и 
минометов, 1857 танков и 2104 самолета. В день начала агрессии против Советского Союза, 
22 июня 1941 г., немецкие воздушные силы начали установку мин неподалеку от советских 
военно-морских баз. 

29 июня немецкая армия «Норвегия» перешла в наступление на Мурманск. Ожесточенные 
бои на этом направлении продолжались до ноября 1941 г. 

В 1942-1943 гг. немцы продолжали попытки прорваться к Мурманску, но советские войска 
отразили все атаки противника. В октябре 1944 г. в ходе Петсамо-Киркенесской операции 
фашистские войска были изгнаны с территории советского Заполярья. 

1 июля 1941 г. финские и немецкие части перешли в наступление в Северной Карелии. Целью 
противника было перерезать Кировскую железную дорогу, соединяющую Мурманск с 
Петрозаводском. С боями финны и немцы смогли продвинуться на 75-150 км. В августе-
сентябре 1941 г. они были остановлены на всех направлениях и больше продвинуться не 
смогли. 

 Главный удар финская армия нанесла на петрозаводском направлении. 10 июля началось 
наступление финнов в Восточной Карелии. Советские войска оказывали упорное 
сопротивление, но под нажимом превосходящих сил противника отходили. 



 В ходе оборонительных боев в Карелии советские войска понесли значительные потери и 
были вынуждены отступать. Но к осени 1941 г. противник был остановлен почти на всех 
направлениях. В 1942-1943 гг. и в 1-й половине 1944 г. части несли минимальные потери. 
После некоторой активизации военных действий на Карельском фронте весной 1942 г. бои на 
этом участке приняли в основном позиционный характер. К лету 1944 г. Советская 
группировка насчитывала около 260 тыс. человек, 5,5 тыс. орудий и минометов, 881 пусковую 
установку реактивной артиллерии, 628 танков и САУ и свыше 700 самолетов. 9 июня эти силы 
начали, при поддержке артиллерии РГК и флота, Выборгскую наступательную операцию. В 
течение 10-16 июня финские войска понесли сокрушительное поражение. 

Лишь 12 июля командование Ленинградского фронта отдало приказ о переходе к обороне на 
достигнутых рубежах. Общие потери советских войск в Карелии в 1941-1944 гг. были 
довольно значительны, но не столь велики, как на других участках фронта. За время боев на 
фронтах Заполярья и Карелии советские войска потеряли погибшими и пропавшими без 
вести более 67 000 человек. 

Оборона Киева (7 июля – 26 сентября 1941 г.) 
 

  

Киевская 
оборонительная операция 1941 года – операция, проведенная войсками Юго-Западного 
фронта и частью сил Пинской военной флотилии с целью отразить наступление германских 
войск на Киев и не допустить их прорыва на Левобережную Украину. С немецкой стороны в 
сражении участвовала группа армий «Юг», а также 2-я танковая группа и 2-я армия из группы 
армий «Центр». Противник к началу операции превосходил советские войска в пехоте и 
артиллерии в 2 раза, в танках – в 1,1, в боевых самолетах – в 2,8 раза. 

К концу августа советские войска, оборонявшие Киев, были практически разбиты. 9 сентября 
немецко-фашистские войска подошли вплотную к городу, окружив оставшиеся части Юго-
Западного фронта. 15 сентября немцы замкнули кольцо окружения вокруг всей киевской 
группировки советских войск. 19 сентября по приказу Ставки Киев был оставлен. Из Киевского 
котла удалось вырваться лишь более 20 тыс. человек, а всего в окружение попали около 500 
тысяч. 26 сентября Киевская стратегическая оборонительная операция была закончена. 
Только безвозвратные потери Красной армии составили свыше 616 тыс. человек. 



Советские войска потерпели тяжелое поражение – в ходе ожесточенных боев, длившихся 
2,5 месяца, они отошли вглубь на 600 км, оставив Киев и ряд районов Левобережной Украи-
ны. Для немцев была открыта дорога на Харьков, на Донбасс, в Крым. Однако длительная и 
упорная оборона армий Юго-Западного фронта вынудила германское командование снять 
значительные силы с московского направления, что сыграло важную роль в срыве плана 
«молниеносной войны». 

В 1961 году официально была учреждена награда «За оборону Киева», которую вручили 
более чем 100 тыс. ветеранов боевых действий, принимавших участие в сражениях за Киев. 
Кроме того, медаль вручали всем ополченцам, которые помогали возводить оборонительные 
укрепления и всем партизанам. 

Смоленское сражение (10 июля – 10 сентября 1941 г.) 
 

  

Смоленское сражение – комплекс оборонительных и наступательных  действий советских 
войск против немецкой группы армий «Центр» и части сил группы армий «Север» на главном 
Московском направлении. 

Немецкое командование поставило задачу окружить советские войска, оборонявшие рубеж 
Западной Двины и Днепра, овладеть районом Орша, Смоленск, Витебск и открыть 
кратчайший путь на Москву. 

Целью операций советского командования было не пустить противника дальше к Москве, 
дать возможность подготовиться войскам и организовать оборону Москвы. Для этого в конце 
июня на среднем течении Днепра и Двины были расположены несколько советских армий. К 
сожалению, к началу Смоленского сражения занять свои позиции успели только 37 из 48 
выдвигавшихся дивизий. Создаваемая оборона не была подготовлена в инженерном 
отношении и не имела необходимой устойчивости. 



Немецкие войска также дошли до Смоленска не в полном составе, часть из них была 
задержана в Белоруссии, однако к моменту начала операции немецкая группа «Центр» имела 
более чем четырехкратное  превосходство над советскими войсками Западного фронта. 

В течение двух месяцев ожесточенные бои продолжались на огромной территории: 600-650 
км по фронту (от Идрицы и Великих Лук  на севере до Лоева и Новгород-Северского на юге) и 
200-250 км в глубину (от Полоцка, Витебска и Жлобина на западе до Андреаполя, Ельни и 
Трубчевска на востоке). Сражения продолжались с переменным успехом для той или другой 
стороны. Подход немецких дивизий из-под Минска переломил ход сражения за Смоленск и 28 
июля под натиском противника советские войска полностью оставили  город. 

В начале сентября 1941 года советские войска осуществили успешный контрудар под Ельней, 
но развить успех не смогли.  С заключительным этапом Смоленского сражения, Ельнинской 
операцией, связано появление гвардейских частей. Осенью 1941 года за массовый героизм, 
мужество личного состава, проявленные в ходе кровопролитных боев четыре стрелковые 
дивизии были преобразованы в гвардейские. 

10 сентября войска Западного, Резервного и Брянского фронтов перешли на Смоленском 
направлении к обороне. Советские войска замедлили продвижение противника на восток. 
Если за первые две недели войны группа армий «Центр» продвинулась  на 500-600 км, то за 
последующие два месяца – всего на 150 - 200 км. Стремительное наступление войск 
противника было сорвано и было выиграно время для подготовки войск к обороне на 
московском направлении. 

Смоленское сражение задержало врага, но это было оплачено большой кровью. Людские 
потери советских войск составили более 485 тысяч человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Битва за Ленинград (10 июля 1941 г. – 9 августа 1944 г.) 
 

  

 «История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, 
 трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда». 

 Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 

Битва за Ленинград продолжалась 
более трёх лет и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. 

Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое значение. 
Город являлся одним из крупнейших политических, стратегических и экономических центров 
Советского Союза. Его потеря означала изоляцию северных районов СССР, лишение 
Балтийского флота возможностей базирования в Балтийском море. 



Битва за Ленинград представляла собой совокупность оборонительных и наступательных 
операций на северо-западном стратегическом направлении. Сражения происходили в 
Ленинградской области, Эстонской ССР, на западе Калининской области и на юге Карело-
Финской ССР. Против СССР наряду с войсками Германии и Финляндии принимали участие 
военнослужащие Испании в составе Голубой дивизии и части итальянских ВМС, 
действовавших на Ладожском озере. 

Германское командование планировало ударом группы армий «Север» и двух финских армий 
уничтожить находившиеся в Прибалтике советские войска, овладеть Ленинградом, 
приобрести наиболее удобные морские и сухопутные коммуникации для снабжения своих 
войск и выгодный исходный район для удара в тыл войскам Красной Армии, прикрывавшим 
Москву... В битве за Ленинград в разное время участвовали войска Северного, Северо-
Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, 
соединений авиации дальнего действия и Войск ПВО страны, Краснознаменный Балтийский 
флот (КБФ), Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а 
также жители Ленинграда и области. 

Для организации взаимодействия войск Государственный Комитет Обороны СССР 10 июля 
1941 г. образовал Главное командование Северо-Западного направления во главе с 
Маршалом Советского Союза Климентом Ворошиловым. После начала войны вокруг 
Ленинграда началось спешное строительство нескольких поясов оборонительных рубежей, 
создавалась также внутренняя оборона Ленинграда. Большую помощь войскам в 
строительстве рубежей обороны оказывало гражданское население (работало до 500 тысяч 
ленинградцев). 

К началу битвы за Ленинград войска противника имели значительное превосходство в силах: 
по пехоте – в 2,4 раза, орудиям – в 4 раза, минометам – в 5,8 раза, танкам – в 1,2 раза, 
самолетам – 9,8 раза. 

Битву за Ленинград можно разделить на несколько этапов. 

• 1-й этап (10 июля – 30 сентября 1941 года) – оборона на дальних и ближних подступах к 

Ленинграду. Ленинградская стратегическая оборонительная операция. 

• 2-й этап (октябрь 1941 года – 12 января 1943 года) – оборонительные боевые действия 

советских войск. Блокада города Ленинграда. 

• 3-й этап (1943 год) – боевые действия советских войск, прорыв блокады Ленинграда. 

• 4-й этап (январь – февраль 1944 г.) – наступление советских войск на северо-западном 

направлении, полное снятие блокады Ленинграда. 
Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана сухопутная связь 
Ленинграда со всей страной. 

В подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде Ленинграда» от 21 сентября 
указывалось: «...б) сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если 
возможно, артиллерией и авиацией... г) остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. 
Весной мы проникнем в город... вывезем все, что осталось живое, в глубь России или 
возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы 
Финляндии». Выполняя свой план, гитлеровское командование осуществляло бомбардировки 
и обстрелы города (за период битвы за Ленинград по городу было выпущено около 150 тыс. 
снарядов и сброшено 102 520 зажигательных и 4653 фугасных авиабомб. 

Осень-зима 1941-1942 годов – самое страшное время блокады города. С 20 ноября властями 
Ленинграда был введён норматив по отпуску продуктов питания. Размер продовольственного 
пайка составлял: 

• Рабочим – 250 граммов хлеба в сутки. 

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



• Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, 

ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии – 300 

граммов. 

• Войскам первой линии – 500 граммов. 
При этом до 50 % хлеба составляли примеси, и он был почти несъедобным. Все остальные 
продукты почти перестали выдаваться. 

В течение 872 дней, почти в полном окружении вражеских сил, город не только сражался, но и 
жил, и делал свой вклад в Победу. Несмотря на тяжелейшие условия, промышленность 
Ленинграда не прекращала свою работу. В тяжелых условиях блокады трудящиеся города 
давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Из населения города 
было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми. 

Помощь блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта транспортная 
магистраль получила название «Дорога жизни». 

18 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов прорвали кольцо 
блокады. 

27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 
этот день в Ленинграде был произведен салют в ознаменование окончательного 
освобождения города от блокады. Приказ победоносным войскам Ленинградского фронта, 
вопреки установившемуся порядку, был подписан Л. А. Говоровым, а не И. В. Сталиным. 
Такой привилегии не удостаивался ни один из командующих фронтами во время Великой 
Отечественной войны. Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. 
Во время блокады погибли около 1 млн жителей, в том числе более 600 тыс. – от голода. 

К 10 августа 1944 года битва за Ленинград, которая имела большое политическое и военно-
стратегическое значение, завершилась. Она оказала влияние на ход военных действий на 
других участках советско-германского фронта, оттянула на себя крупные силы немецких войск 
и всю финляндскую армию. Немецкое командование не могло перебрасывать войска из-под 
Ленинграда на другие направления, когда там происходили решающие сражения. Советские 
войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% германских войск на восточном фронте 
и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Потери советских войск соста-
вили около 980 тыс. человек. Многие части и соединения были преобразованы в гвардейские, 
награждены орденами, получили наименование «Ленинградских». Свыше 350 тыс. воинов бы-
ли награждены орденами и медалями. 

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено 
около 1,5 млн человек. 

26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года 
Ленинград – город-герой. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Битва за Москву (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) 
 

•   

• «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда 

отвечаю: битва за Москву» 

• Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 

Гитлер рассматривал взятие Москвы как одну из главных военных и политических целей 
операции Барбаросса. В германской и западной военной истории известна как «Операция 
Тайфун». Первоначальный план блицкрига, предполагал взятие Москвы в течение первых 
трёх или четырёх месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта в первые месяцы 
войны, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Битва за 
Москву – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск 
в Великой Отечественной войне, проведённых с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 
года на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального 
промышленного района, разгрома угрожавших им ударных группировок немецких войск. Она 
делится на два периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941 года) и 
наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 года – 7 
января 1942 года) и наступления советских войск (7 января – 30 марта 1942 года). Сражение 
развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от 
Калязина до Ржева, на западе – по рокадной железнодорожной линии Ржев – Вязьма –
 Брянск, на юге – по условной линии Ряжск – Горбачёво – Дятьково. Немецкое наступление на 
Москву началось 30 сентября. Взять Москву Германия планировала к 7 ноября, но в этот 



день, в самый разгар Битвы за Москву, на Красной площади прошёл парад в честь 24-й 
годовщины Октябрьской революции. Прямо с парада солдаты отправлялись на фронт. 
В оборонительный период битвы Красная армия отстояла Москву. Враг не сумел достичь 
своей главной цели блицкрига – уничтожить советские вооруженные силы до наступления 
зимы. Германия оказалась перед неизбежностью затяжной войны с СССР. 

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под 
Москвой, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций, и отбросила 
врага на 150-300 километров от столицы. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская 
и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Под 
Москвой, впервые с начала Второй Мировой войны, немецким армиям было нанесено 
тяжелое поражение. Миф о непобедимости гитлеровских войск был развенчан. Враг потерял 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 
тысячи орудий и другой техники. Цена, которую заплатил советский народ за эту победу, 
была огромна. Безвозвратные потери приблизились к 1 миллиону человек. Битва за Москву 
стала одним из самых кровопролитных сражений Второй Мировой. 

За образцовое выполнение боевых задач в ходе Московской битвы и проявленные при этом 
доблесть и мужество около 40 частей и соединений получили звание гвардейских, 36 тысяч 
советских воинов были награждены орденами и медалями, из них 110 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. Президиумом Верховного Совета СССР в 1944 году была 
учреждена медаль "За оборону Москвы", которой награждено более одного миллиона 
защитников города. 

Московская битва имела большое международное значение: она способствовала укреплению 
антигитлеровской коалиции, заставила правительства Японии и Турции воздержаться 
от вступления в войну на стороне Германии. 

Ржевская битва (8 января 1942 г. – 31 марта 1943 г.) 
 

Ржевская битва – боевые действия советских и немецких войск в районе Ржевского выступа. 

Наступление советских войск на Западном фронте привело к образованию так называемого 
Ржевско-Вяземского выступа. Под этим термином принято понимать занятую немцами 



территорию, имевшую размеры 200 км по фронту и уходившую в глубину почти на 160 км. В 
силу своего стратегически-выгодного положения, она рассматривалась германским 
командованием как наиболее удобный плацдарм для генерального наступления на Москву. С 
этой целью фашисты сосредоточили на Ржевско-Вяземском выступе 2/3 всех сил группы 
армий «Центр». В этой обстановке Ржевская битва 1942-1943 годов, растянувшаяся с 
незначительными перерывами на 15 месяцев, явилась той широкомасштабной боевой 
операцией, благодаря которой планам врага не суждено было осуществиться. Советскими 
войсками было проведено четыре наступательные операции, имевшие целью нанести 
поражение основным силам группы армий «Центр», освободить города Ржев, Сычёвку, 
Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ. Проводилась она силами 
Калининского и Западного фронтов. 

По оценкам историков, события, развернувшиеся в период 1942-1943 годов на Ржевско-
Вяземском выступе, являются одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной 
войны. Недаром в народе они получили название «Ржевской мясорубки» и «Прорвы». 
Согласно официальным данным в боях под Ржевом в 1942-1943 годах погибли более 
миллиона советских солдат. Бои под Ржевом оттянули на себя значительные силы 
противника и способствовали успешному завершению Сталинградской битвы. 

К моменту окончания боевых действий на этом направлении город Ржев, находившийся в 
центре, был полностью разрушен как немецкими снарядами, так и ударами советской 
артиллерии и авиации, нанесёнными при попытках его освобождения. Из 5442 жилых домов 
относительно целыми остались только 298. Огромными были жертвы и среди гражданского 
населения. Установлено, что из 20 тыс. жителей города, оказавшихся в оккупации, к марту 
1943 года в живых оставалось лишь 150 человек. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1978 года город Ржев за мужество, 
проявленное трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве награждён орденом Отечественной войны I степени. 

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества» Указом Президента Российской Федерации № 1345 от 8 
октября 2007 года городу Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы». 

Харьковская операция (12-29 мая 1942 г.) 
 

 
Вторая харьковская битва или Харьковская катастрофа – боевые действия советских войск 
Юго-Западного и Южного фронтов против германской группы армий «Юг» под Харьковом. 



После успешного отражения немецкого наступления в битве за Москву, советское верховное 
командование сочло возможным начать активные действия на других участках фронта. 

Одной из таких наступательных операций и была Харьковская. В случае успеха, наступление 
под Харьковом позволило бы отсечь группу армий «Юг», прижать её к Азовскому морю и 
уничтожить. Наступление советских войск началось как попытка стратегического наступления, 
но завершилось окружением и уничтожением основных сил наступавшей Красной армии. 
Пришлось отказаться от намеченных на лето наступательных операций на всем юго-западном 
направлении. В конце мая 1942 года перед войсками этого направления были поставлены 
оборонительные задачи. 

Из-за катастрофы под Харьковом стало возможным стремительное продвижение немцев на 
южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону. Германские войска захватили 
стратегическую инициативу и заняли выгодное положение для наступления летом 1942 года 
на сталинградском направлении и на Кавказ. 

Советские войска в ходе операции потеряли убитыми и пропавшими без вести более 171 тыс. 
человек. 

Воронежско-Ворошиловградская операция (28 июня – 24 июля 1942 
г.) 

 
Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция проводилась войсками Брянского, 
Воронежского (с 7 июля), Юго-Западного (до 12 июля) и Южного фронтов с целью отразить 
наступление германских войск на воронежском и кантемировском направлениях. 

Советские войска, не успев получить пополнение и закрепиться в обороне, вынуждены были 
отражать удары превосходящих сил противника. Не сумев удержать обороняемые позиции, 
они с тяжёлыми потерями отступили в район Воронежа и на восточный берег Дона. 
Введённые в сражение армии из резерва Ставки и проведённый ими контрудар позволили 
избежать уничтожения и окружения соединений советских войск, но не изменили общего 
развития обстановки. Советские войска вынуждены были отойти на 150-400 км. Врагу удалось 
развить дальнейшее наступление на Ростов и Сталинград, но в ходе этих операций немцы 
вынуждены были внести значительные изменения в свои первоначальные замыслы. 
Стремясь во что бы то ни стало сокрушить наши войска, отходившие на юго-восток, 
вражеское командование сняло со сталинградского направления 4-ю танковую армию, 
включило ее в состав группы армий «А» и направило на юг. 

В ходе операции советские войска понесли тяжёлые потери: 370 тыс. человек убитыми и 
пропавшими без вести, а также более 2,4 тыс. танков, 13,7 тыс. орудий и миномётов и около 
800 самолётов. 

Cталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 
 

• «…Именно здесь, на берегах Волги, решался исход не только Отечественной, но и 

Второй Мировой войны…» 

Маршал Советского Союза А. М. Василевский 
Сталинградская битва – одно из важнейших сражений Второй мировой и Великой 
Отечественной войн между Красной армией, с одной стороны, и войсками нацистской 
Германии, Румынии, Италии и Венгрии с другой. Боевые действия велись на территории 
современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. 

Целью немецких войск был захват большой излучины Дона, волго-донского перешейка и 
Сталинграда. Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между 
центральными районами СССР и Кавказом, создало бы плацдарм для дальнейшего 
наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. 



Для наступления на Сталинград немецким командованием была выделена 6-я армия 
(командующий – Ф. Паулюс). В неё входило 13 дивизий, в которых насчитывалось около 270 
тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов и около 500 танков. Поддержку армии оказывал 4-й 
воздушный флот, в котором было до 1200 самолётов. 

Немецким войскам противостоял Сталинградский фронт, 8-я воздушная армия и Волжская 
военная флотилия – 12 дивизий, в которых насчитывалось 160 тыс. человек, 2 200 орудий и 
миномётов, около 400 танков, 454 самолёта, 150–200 бомбардировщиков авиации дальнего 
действия и 60 истребителей войск ПВО. 

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: 
оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была 
оборона города Сталинграда, и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и 
завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском 
направлении группировки немецко-фашистских войск. 

За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в боях, с 19 по 23 ноября 
были нанесены мощные фланговые удары, благодаря которым удалось частично окружить и 
заблокировать вражескую группировку. 

Для разблокировки и освобождения частей, попавших в окружение, немецким командованием 
была создана мощная танковая группа, которая начала наступление 12 декабря. Советским 
войскам удалось отбить все вражеские удары, перейти в наступление и отбросить немцев на 
100 км от города. 

В январе 1943 года немецкая группировка была полностью окружена, и Красная армия 
приступила к ее ликвидации. Германскому командованию был направлен ультиматум о 
прекращении боевых действий и сдачи в плен, который был ими отвергнут. 

С целью ослабления сопротивления немцев, советские войска расчленили вражескую 
группировку на две части и поочередно их уничтожили. Сталинградская битва завершилась 2 
февраля 1943 года. Немецкая армия понесла большие потери убитыми и ранеными, почти 
100 тыс. человек вместе с фельдмаршалом Паулюсом были взяты в плен. По количеству 
суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без 
вести) воевавших сторон, Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории 
человечества: РККА – 478 741 чел. (323 856 чел. в оборонительной фазе сражения и 154 885 
чел. в наступательной); вермахт – ок. 300 тыс. человек; германские союзники (итальянцы, 
румыны, венгры, хорваты) – ок. 200 тыс. человек, число погибших горожан невозможно 
установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на десятки тысяч. 

Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего Поволжья и 
Кавказа, особенно бакинских месторождений нефти. Советский Союз после этой победы 
начал освобождение своей территории от немецких захватчиков. Германия после поражения 
на Волге потеряла стратегическую инициативу. Политическим значением стало то, что Турция 
отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не начала планируемый 
Сибирский поход, Румыния, Италия, Венгрия стали искать возможности для выхода из войны 
и заключения сепаратного мира с Великобританией и США. 

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и 
массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе 
Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 
55 – награждены орденами, 183 – преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и 
офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов 
стали Героями Советского Союза. 

В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года 
медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 
мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-
героем. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой 
Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая 
Звезда". 

 



 
 
 
 
 

Битва за Кавказ (25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г.) 
 

 
Битва за Кавказ – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск 
в целях обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы германских и румынских 
войск. 

Баку и Северный Кавказ были основным источником нефти для экономики СССР. После 
потери Украины резко выросло значение Кавказа и Кубани как источника зерна. Здесь же 
находились запасы стратегического сырья. Потеря Кавказа могла бы оказать заметное 
влияние на общий ход войны против СССР, поэтому Гитлер выбрал именно это направление. 

Для выполнения этих планов противник выделил группу армий «А», которая превосходила 
войска советского Южного фронта в 1,5 раза по личному составу (167 тысяч против 112 тысяч 
чел.), в танках в 9,4 раза, в артиллерии в 2 раза, в самолетах в 7,7 раза. 

Сражение делится на два этапа: наступление немецких войск (25 июля – 31 декабря 1942 
года) и контрнаступление советских войск (1 января – 9 октября 1943 года). 

В результате оборонительного периода битвы за Кавказ советские войска оставили большую 
часть территории Северного Кавказа и отступили к предгорьям Главного Кавказского хребта. 
Однако они не дали противнику возможности прорваться к Баку, в Закавказье и на 
Черноморское побережье. 

К началу 1943 г. немецкая армия на Кавказе стала значительно уступать по численности и 
мощи советской. Второй этап битвы за Кавказ характеризуется советским контрнаступлением. 
За период наступления Красная армия прошла с боями около 800 км, освободила территорию 
площадью 200 тыс. кв. км. . Были полностью освобождены Калмыкия, Чечено-Ингушетия, 



Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край, 
Черкесская АО, Карачаевская АО и Адыгейская АО. Под контроль советского правительства 
были возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные 
районы страны. 

Потери противника только за время наступательных операций советских войск составили 281 
тыс. солдат и офицеров, около 1,4 тыс. танков, 2 тыс. самолетов, более 7 тыс. орудий и 
минометов, 22 тыс. автомашин. 

Безвозвратные потери советских войск за период битвы за Кавказ – св. 344 тыс. чел., 
санитарные – более 605 тыс. чел. 

Битва за Кавказ, длившаяся 442 суток и проходившая одновременно со Сталинградской и 
Курской битвами, сыграла большую роль в создании и завершении коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны. 

Советское государство высоко оценило ратный подвиг защитников Кавказа. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года учреждена медаль «За оборону 
Кавказа», которой награждено около 600 тыс. человек. Многие части и соединения удостоены 
почетных наименований Анапских, Кубанских, Новороссийских, Таманских, Темрюкских. 

Харьковская наступательная операция (2 февраля – 3 марта 1943 г.) 
 

Харьковская наступательная операция – операция войск Воронежского фронта, часть общего 
наступления Советской Армии на юго-западном направлении зимой 1943 года. 

Цель операции – завершить разгром основных сил немецкой группы армий «Б» и освободить 
харьковский промышленный район. 

Боевые действия на харьковском направлении начались в день завершения разгрома немцев 
в Сталинграде. 2 февраля в 6:00 по Московскому времени советские войска перешли в 
наступление. Противник прилагал немалые усилия, чтобы удержаться на занимаемых 
рубежах. Кроме того, из-за глубокого снежного покрова темп продвижения был низким. 

8 февраля был освобожден город Курск. К 10-12 февраля войска Воронежского фронта, 
продвинувшись на 100-120 км, создали угрозу окружения противника в районе Харькова. 
Наступил последний, самый ответственный этап операции «Звезда» – освобождение города 
Харькова – крупного промышленного и административного центра. Германское командование 
стремилось удержать его любой ценой. Гитлер считал, что потеря Харькова может сильно 
отразиться на престиже Германии. 

Войска Воронежского фронта должны были, не снижая темпов наступления, с ходу атаковать 
противника, чтобы помешать ему подготовить оборону, вывезти из города материальные 
ценности и не позволить разрушить его. Чем ближе соединения фронта подходили к городу, 
тем ожесточеннее сопротивлялись немецкие войска. Утром 15 февраля советские войска 
начали его штурм, а 16 февраля Харьков был полностью освобожден от немецких 
захватчиков. 3 марта войска Воронежского фронта, не имея резервов и исчерпав 
наступательные возможности, перешли к обороне. В результате Харьковской наступательной 
операции советские войска продвинулись на 100-260 км и нанесли тяжёлое поражение врагу. 
Однако достигнутый успех закрепить не удалось, и советские войска вновь оставили Харьков 
16 марта. 

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.) 
 

«В сражениях Курской битвы был сломан становой хребет гитлеровского вермахта» 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский   

Курская битва включала в себя три крупных стратегических операции советских войск: 
Курскую оборонительную (5-23 июля), Орловскую (операция «Кутузов») (12 июля – 18 августа) 
и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные операции. По своему размаху, 
привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим 



последствиям Курская битва является одной из крупнейших битв Великой Отечественной 
войны. 

Победа Красной Армии под Сталинградом и ее последующее общее наступление зимой 
1942/43 г. на огромном пространстве от Балтики до Черного моря подорвали военную мощь 
Германии. Чтобы воспрепятствовать упадку морального духа армии и населения и росту 
центробежных тенденций внутри блока агрессоров Гитлер и его генералы решили 
подготовить и провести на советско-германском фронте крупную наступательную операцию. 
С ее успехом они связывали надежды на возврат утраченной стратегической инициативы и 
поворот в ходе войны в свою пользу. 

Советское командование при планировании летне-осенней кампании 1943 года также 
предполагало провести наступление, нанося главный удар на юго-западном направлении с 
целью разгромить группу армий «Юг» противника, освободить Левобережную Украину, 
Донбасс и преодолеть р. Днепр. 

Группировка германских войск насчитывала свыше 900 тыс. чел., около 10 тыс. орудий и 
минометов, около 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 2 тыс. самолетов. Особые 
надежды германское командование возлагало на применение новой боевой техники – танков 
«Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд», истребителей «Фокке-Вульф» FW-
190D, штурмовиков «Хенкель» Hs-129. 

Советские войска превосходили противостоявшую им под Курском группировку противника в 
личном составе в 2,1, артиллерии – в 2,65, танках и САУ – в 1,8, самолетах – в 1,4 раза. При 
подготовке оборонительной операции советскими войсками была создана система 
оборонительных рубежей. Общая глубина инженерного оборудования местности достигала 
250-300 км; оборона на глубину 30-35 км готовилась как противотанковая. 

На первом этапе немецкие войска перешли в наступление и вклинились в нашу оборону от 10 
до 35 км. 

В ходе оборонительных боев войска Центрального и Воронежского фронтов обескровили, а 
затем остановили наступление ударных группировок немецко-фашистской армии и создали 
благоприятные условия для перехода в контрнаступление на орловском и белгородско-
харьковском направлениях. 

12 июля в районе Прохоровки произошло одно из самых крупных встречных танковых 
сражений Второй мировой войны. С обеих сторон в нем участвовало 1200 танков и 
самоходных орудий. 

После провала наступления на Курск немцы перешли к обороне, но удержать позиции не 
смогли. Начавшееся контрнаступление советских войск завершилось полной победой. На 
втором этапе битвы советские войска разгромили основные группировки противника. 5 
августа были освобождены Белгород и Орел. В честь этой победы в Москве был произведен 
первый за годы Великой Отечественной войны артиллерийский салют. 23 августа был 
освобожден Харьков – важнейший политический, экономический и стратегический центр юга 
страны. Освобождением Харькова завершилась Курская битва. 

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. 

Свыше 100 тыс. человек награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания 
Героя Советского Союза, 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены 
почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских. 

В ходе Курской битвы советские войска разгромили 30 дивизий (в т. ч. 7 танковых) 
противника, потери которого составили около 500 тыс. чел., 3 тыс. орудий и минометов, 
свыше 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 3,7 тыс. самолетов. Потери советских 
войск составили: людские – свыше 863 тыс. чел., в т. ч. свыше 254 тыс. чел. – безвозвратные; 
орудий и минометов свыше 5,2 тыс., танков и САУ свыше 6 тыс., боевых самолетов свыше 1,6 
тыс. 

Провал операции «Цитадель» навсегда похоронил созданный нацистской пропагандой миф о 
«сезонности» советской стратегии, о том, что Красная Армия может наступать только зимой. 
Курская битва привела к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте в пользу 



Советских Вооруженных Сил, окончательно закрепила за ними стратегическую инициативу и 
создала благоприятные условия для развертывания общего наступления на широком фронте. 
Разгром врага на «Огненной дуге» стал важным этапом в достижении коренного перелома в 
ходе войны, общей победы Советского Союза. Германия и ее союзники были вынуждены 
перейти к обороне на всех театрах Второй мировой войны. 

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-германском фронте 
создались более выгодные условия для развертывания действий американо-английских войск 
в Италии, было положено начало распаду фашистского блока – потерпел крах режим 
Муссолини, и Италия вышла из войны на стороне Германии. 

Смоленская наступательная операция  (7 августа – 2 октября 1943 
г.) 

 

Смоленская стратегическая наступательная операция – операция войск Западного и левого 
крыла Калининского фронтов – была проведена с целью разгромить левое крыло немецкой 
группы армий «Центр» и не допустить переброски её сил на юго-западное направление, где 
Красная Армия наносила главный удар, а также освободить Смоленск. Получила кодовое 
наименование «Суворов». Она являлась составной частью общего наступления Красной 
Армии в летне-осенней кампании 1943 года и включала 4 объединенные общим замыслом 
фронтовые операции: 

• - Спас-Деменская операция (7 – 20 августа 1943 года); 

• - Ельнинско-Дорогобужская операция (28 августа – 6 сентября 1943 года); 

• - Духовщинско-Демидовская операция (14 сентября – 2 октября 1943 года); 

• - Смоленско-Рославльская операция (15 сентября – 2 октября 1943 года). 
Германское командование придавало большое значение удержанию «Смоленских ворот» – 
полосы местности между Днепром и Западной Двиной. Этот район был относительно 
недалеко от Москвы. С удобных аэродромов, расположенных здесь, авиация противника 
могла совершать налеты на советскую столицу. С потерей «Смоленских ворот» враг лишался 
такой возможности. Кроме того, овладение этим районом открывало для наших войск путь в 
Белоруссию. 



Всего в операции «Суворов» было задействованы около 1 300 000 человек, включая 84 
стрелковые дивизии, 12 стрелковых бригад, 14 отдельных танковых бригад, 3 кавалерийских 
дивизии. Одновременно с этим осуществлялась поддержка с воздуха силами штурмовой и 
бомбардировочной авиации. 

В результате Смоленской операции советские войска продвинулись на запад на 200-250 км в 
полосе шириной 400 км, очистили от немецких оккупантов часть Калининской, Смоленскую 
область, положили начало освобождению Белоруссии. Всего было освобождено свыше 7500 
населенных пунктов. Семь дивизий противника были разгромлены, 14 потерпели тяжёлое 
поражение. Противник был вынужден перебросить с орловско-брянского и других 
направлений в район Смоленска 16 дивизий. Всего Калининский и Западный фронты сковали 
около 55 вражеских дивизий, что способствовало успешному завершению контрнаступления 
советских войск в Курской битве. 

В итоге Смоленской операции противник потерпел поражение и лишился стратегического 
плацдарма на важнейшем – центральном – московском направлении. 

Потери наших войск были таковы: безвозвратные – свыше 107 тысяч человек, санитарные – 
343 тысячи человек. 

Особо отличившиеся 70 соединений и частей Западного и 34 – Калининского фронтов 
получили почётные наименования «Смоленские», «Ельнинские», «Духовщинские», 
«Ярцевские», «Демидовские», «Рославльские» и другие. Многие соединения и части 
награждены медалями. 

Донбасская наступательная операция (13 августа – 22 сентября 1943 
г.) 

 

Донбасская наступательная операция – стратегическая наступательная операция Юго-
Западного и Южного фронтов с участием Азовской военной флотилии с целью завершить 
освобождение Донбасса. 



К началу операции советские войска насчитывали 1053 тыс. человек личного состава, около 
21 тыс. орудий и минометов, 1257 танков и САУ, до 1400 самолетов, немецкие войска имели 
около 540 тыс. человек, 5400 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1100 
самолетов. 

В результате операции был полностью освобождён Донецкий бассейн. Советские войска, 
наступая на фронте длиной 450 км, продвинулись на глубину до 300 км и разгромили 13 
вражеских дивизий. Был освобождён важный экономический район и созданы благоприятные 
условия для освобождения Правобережной Украины и Крыма. В связи с отступлением на 
Левобережной Украине немецкая армия была вынуждена оставить Кубань. Потеря Донецкого 
угольного бассейна нанесла урон экономике Германии. 

Советский Союз, напротив, получил в 1944 году 21,1 млн тонн угля. К началу 1945 года 
добыча угля была налажена на 3/4 шахт. 

При отступлении немецкая армия использовала тактику выжженной земли. Основной целью 
создания «зон пустыни» было снизить темпы советского наступления и выиграть время для 
создания мощного оборонительного рубежа на р. Днепр. 

Потери советских войск: безвозвратные – свыше 66 тыс. человек, санитарные – свыше 207 
тыс. человек. 

За воинское мастерство, массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе 
операции, свыше 40 соединений и частей удостоены почётных наименований Артёмовских, 
Горловских, Славянских. 

В рамках данной главы в разделах "Участники войны" и "Книга Памяти" помимо сведений об 
участниках собственно Донбасской операции августа-сентября 1943 г. и погибших в ней 
также приводятся данные по участникам освобождения Донбасса и погибшим в боях за 
Донецкий бассейн в иных операциях на протяжении 1943 г. 
На фото – экипаж именного танка Т-34-85 (принят на вооружение в январе 1944 г.) 
«Мстители Донбасса» 41-й гв. тбр весной 1945 года. 

Битва за Днепр (26 августа – 23 декабря 1943 г.) 
 

Битва за Днепр – ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной 



войны, проведенных советскими войсками во второй половине 1943 года с целью освободить 
Левобережную Украину, форсировать р. Днепр и захватить стратегические плацдармы. 

Битва включала в себя несколько этапов: 

• - Первый этап: Черниговско-Полтавская операция. (26 августа – 30 сентября 1943 г.); 

• - Второй этап: Нижнеднепровская операция (26 сентября – 20 декабря 1943 г.). 
Также обычно не подразделяются по этапам и считаются самостоятельными Днепровская 
воздушно-десантная операция (сентябрь 1943 г.), Киевская наступательная операция (3-13 
ноября 1943 г.) и Киевская оборонительная операция (13 ноября – 23 декабря 1943 г.) 

С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн. человек, а ее фронт растянулся на 750 
километров. 

Советские войска превосходили противника в живой силе более чем в 2 раза, артиллерии – в 
4, танкам и САУ – в 1,1, самолетам – в 1,4 раза. Ситуация осложнялась тем, что несмотря на 
численное превосходство, занятый гитлеровцами правый берег реки был выше и круче 
левого, а переправить нужно было огромное количество солдат и техники, используя при этом 
лодки, плоты и подручные средства. 

Хорошо укрепленный «Восточный вал» по словам Гитлера должен был стать неодолимой 
преградой на пути атакующих войск. Примечательно, что это самая масштабная операция в 
мировой истории по форсированию водных рубежей. 

К концу декабря 1943 года в результате операции все низовье Днепра было очищено от 
немецких войск. За время наступления на Украине усилиями пяти советских фронтов были 
созданы плацдармы для освобождения Правобережной Украины, Крыма и дальнейшего 
наступления в Белоруссии. Войска продвинулись на 200-400 км. За время операции советские 
войска освободили 38 тысяч населенных пунктов, в том числе 162 города, разгромили свыше 
60 дивизий противника, в т. ч. 11 танковых и моторизованных. Но и потери советских войск 
в битве за Днепр были велики: безвозвратные – 417 323 человека, санитарные – 
1 269 841 человек. 

Битва за Днепр характеризуется примерами массового героизма бойцов и командиров. 
Десятки тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями. Показателен тот 
факт, что за форсирование Днепра 2438 воинам было присвоено звание Героя Советского 
Союза, что больше, чем суммарное количество награжденных за всю предыдущую историю 
награды. Такое массовое награждение за одну операцию было единственным за всю историю 
войны. Многие соединения и части за боевые успехи и героизм получили почетные 
наименования: Киевских – 65, Житомирских – 13, Фастовских – 6, Коростеньских – 6, 
Васильковских – 4, Овручских – 1. 

Киевская наступательная операция (3 – 13 ноября 1943 г.) 
 

Киевская стратегическая наступательная операция была проведена с целью разгрома 
группировки германских войск в районе Киева и освобождения столицы Украины. 

К началу операции войска 1-го Украинского фронта насчитывали 671 тыс. человек, 675 танков 
и САУ, 7 тыс. орудий и миномётов, 700 самолётов. Им противостояли 500 тыс. человек, около 
400 танков и штурмовых орудий, до 6 тыс. орудий и миномётов, свыше 660 самолётов 
германских войск. Немецкая оборона на киевском направлении состояла из 3 оборонительных 
рубежей, оборонительного обвода Киева с использованием уцелевших сооружений Киевского 
укреплённого района. 

Операция началась 3 ноября. К концу дня советские войска продвинулись на 5-12 км. 6 
ноября Киев был освобожден. Наши воины вошли в полностью разрушенный город. В руинах 
стоял Крещатик, был взорван Успенский собор Киево-Печерской лавры. В довоенном Киеве 
проживало около 900 тысяч жителей, а победителей встречало всего 180 тысяч человек. 
Многие так и остались под руинами города и в братских могилах Бабьего Яра и Дарницкого 
концлагеря. 



В результате Киевской операции советскими войсками был создан стратегический плацдарм 
230 км по фронту и до 145 км в глубину, сыгравший значительную роль в освобождении 
Правобережной Украины. 

Советские войска разгромили 12 пехотных, 2 танковых и 1 моторизованную дивизию 
противника. Потери советских войск составили свыше 30,5 тыс. чел. (в т. ч. около 6,5 тыс. 
убитыми и пропавшими без вести), 104 орудия и миномёта, 271 танк и САУ, 125 самолётов. 

По итогам Киевской наступательной операции 17,5 тыс. солдат и офицеров были награждены 
орденами и медалями, 65 частей и соединений Красной армии были удостоены почетного 
наименования "Киевских", 1-я отдельная Чехословацкая бригада была награждена орденом 
Суворова II степени. В Москве был дан салют в 24 залпа из рекордного на тот момент числа 
орудий – 324. 

Освобождение правобережной Украины (24 декабря 1943 – 17 
апреля 1944 г.) 

 

Наступательная операция советских войск на Правобережной Украине является одним из 
самых крупных сражений Великой Отечественной войны. 

Она была проведена с целью разгрома группировок германских войск на территории Украины 
по правому берегу Днепра. В ней участвовали войска пяти советских фронтов и двух 
немецких групп армий; в общей сложности около 4-х миллионов солдат с обеих сторон. О 
размахе развернувшейся на просторах Правобережной Украины битвы говорит такой факт: 
только с нашей стороны в ней участвовали 188 дивизий, 19 корпусов, 13 отдельных бригад и 5 
укрепленных районов. Это единственная операция, в которой наступали все 6 советских 
танковых армий. Основным содержанием этого наступления являлась Днепровско-Карпатская 
стратегическая операция советских войск, включавшая 11 объединённых общим замыслом 
операций: Житомирско-Бердичевскую, Кировоградскую, Корсунь-Шевченковскую, Ровно-
Луцкую и др. 

Начало стратегическому наступлению положила Житомирско-Бердичевская операция (24 
декабря 1943 – 14 января 1944 гг.), которая, как и Кировоградская операция (1 – 16 января 
1944 г.) создала благоприятные условия для проведения Корсунь-Шевченковской операции 



(24 января – 17 февраля 1944 г.), вошедшей в историю военного искусства как образец 
окружения и уничтожения крупной группировки противника. 

На заключительном этапе была проведена Уманско-Ботошанская операция (5 марта – 17 
апреля 1944 г.), особенностью которой стало наличие ряда значительных водных рубежей, 
которые в условиях весенней распутицы и половодья стали труднопреодолимыми. Как писал 
маршал И. В. Конев, войскам приходилось преодолевать «сплошную непролазную грязь». 
История ещё не знала столь масштабной и успешной операции, которую провели в условиях 
«полного бездорожья и весеннего разлива рек». 

В результате операции по освобождению Правобережной Украины немецкие войска 
потерпели тяжёлое поражение. Особенно жестокие потери понесла группа армий «Юг», её 
фронт был разорван, а 10 дивизий и 1 бригада – уничтожены почти полностью. 59 дивизий (в 
т. ч. 12 танковых и 3 моторизованные) потеряли от 1/2 до 3/4 личного состава. Советская 
авиация в воздушных боях и на аэродромах уничтожила свыше 1,4 тыс. вражеских самолётов. 

Советские войска на фронте в 1400 километров продвинулись на запад от 250 до 450 
километров, освободили огромную территорию Украины с населением в десятки миллионов 
человек и важные экономические районы. Советские войска вышли на государственную 
границу СССР. Выход войск на подступы к границам Польши, Чехословакии и в пределы 
Румынии изменил военно-политическую обстановку в Европе и на Балканах. Были созданы 
условия для освобождения всей Центральной и Юго-Восточной Европы. 

В ходе Днепровско-Карпатской операции наши потери составили около 1 млн 110 тыс. 
человек (в том числе 270 тыс. человек – безвозвратные потери). 

Витебская наступательная операция (3 февраля – 13 марта 1944 г.) 
 

Витебская 
наступательная операция – фронтовая наступательная операция Западного фронта и 1-го 
Прибалтийского фронта в Великой Отечественной войне. 

Придавая большое значение удержанию Витебска, Гитлер объявил его «крепостью» и 
приказал удерживать до последнего человека. 

3 февраля 1944 года советские войска перешли в наступление на витебском направлении. 
Это наступление привело только к частичным успехам – 1-й Прибалтийский фронт вынудил 
противника оставить передовой оборонительный рубеж и с тяжелыми боями медленно 
продвигался к западу, отражая непрерывные контратаки противника. На Западном фронте 
удалось продвинуться всего на 4 километра. 16 февраля наступление было временно 
приостановлено. Войска понесли большие потери. 



С 29 февраля 1944 года советские войска возобновили наступление на витебском 
направлении. Новые тяжелые бои также не принесли перелома. Однако непрерывный натиск 
советских войск вынудил немецкое командование группы армий «Центр» израсходовать почти 
все свои резервы. Попытка вторично нанести удар в районе Орши с 5 по 9 марта окончилась 
без результата. Войска были вынуждены перейти к обороне. 

В ходе операции её основные задачи выполнены не были. Советские войска не смогли не 
только прорваться к Минску, но и овладеть Витебском. Войска 1-го Прибалтийского фронта 
глубоко охватили витебскую группировку противника, создав условия для её последующего 
разгрома в Витебско-Оршанской операции в июне 1944 года. Действия Западного фронта 
были признаны неудачными и фронт был реорганизован. 

Потери советских войск в этой операции были очень велики: 27 639 человек безвозвратные и 
107 373 человек санитарные, общие потери составили 135 012 человек. 

Крымская наступательная операция (8 апреля – 12 мая 1944 г.) 
 

Крымская 
операция 1944 года – наступательная операция советских войск с целью освобождения 
Крыма от войск нацистской Германии. Проводилась силами 4-го Украинского фронта и 
Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской 
военной флотилией. 

Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) рассматривала Крым как стратегически 
важный район, а его освобождение как важнейшую возможность возвращения главной базы 
Черноморского флота – Севастополя, что значительно улучшило бы условия базирования 
кораблей и ведения боевых действий на море. Кроме того, Крым прикрывал балканский 
стратегический фланг немецких войск и их важные морские коммуникации. Поэтому немецкое 
руководство также придавало большое военное и политическое значение удержанию Крыма в 
своих руках, что, по их мнению, являлось одним из факторов сохранения поддержки Турции и 
союзников на Балканах. В связи с этим командование 17-й армии обязали до последнего 
удерживать полуостров. 



К апрелю немецкая армия имела 12 дивизий: 5 немецких и 7 румынских, 2 бригады 
штурмовых орудий, различные части усиления и насчитывала более 195 тыс. человек, около 
3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали 148 самолетов. 

Советская ударная группировка насчитывала около 470 тыс. человек, 5982 орудия и 
миномета, 559 танков и самоходных установок (САУ), 1250 самолетов с учетом авиации 
Черноморского флота. Таким образом, силы СССР значительно превышали силы противника. 

В течение 35 суток советскими войсками были разгромлены 12 вражеских дивизий и большое 
количество отдельных частей. Только безвозвратные потери немецких войск в ходе боёв 
составили от 120 тысяч человек (из них 61 580 пленными). К этому числу нужно добавить 
значительные потери войск противника во время морской эвакуации, в ходе которой была 
фактически уничтожена румынская черноморская флотилия, потерявшая ⅔ наличного 
корабельного состава. Таким образом, общие безвозвратные потери немецко-румынских 
войск оцениваются в 140 тысяч солдат и офицеров. 

Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли 17 754 человека 
убитыми и 67 065 человек ранеными. 

Победа в Крыму вернула стране важный экономический район. В целом, была освобождена 
территория, занимавшая по площади около 26 тыс. кв. км. В годы оккупации гитлеровские 
захватчики нанесли Крыму огромный ущерб. Так, в Севастополе к моменту освобождения 
оставалось 3 тыс. жителей из имевшихся в городе накануне войны 109 тыс. человек. В городе 
уцелело лишь 6% жилого фонда. 

В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу советско-германского 
фронта, а также возвращена главная военно-морская база Черноморского флота –
 Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз восстановил контроль над Чёрным морем, что 
резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции, Болгарии. 
За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные 
наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, 
Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены 
орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 

Белорусская наступательная операция «Багратион» (23 июня – 29 
августа 1944 г.) 

 



Белорусская крупномасштабная наступательная операция «Багратион» названа в 
честь П. И. Багратиона – полководца, получившего известность в ходе Отечественной войны 
1812 года. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. 
На линии фронта к началу 1944 года образовался «Белорусский балкон» – выступ на восток 
по линии Витебск – Орша – Могилев. Войска группы армий «Центр» стояли здесь всего в 500 
км от Москвы, в то время как на севере и юге страны враг был отброшен далеко на запад. 

Общий замысел операции состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», 
окружении основных её сил восточнее Минска и полном освобождении Белоруссии. 

В течение трёх лет Белоруссия была под игом врага. Оккупанты разграбили территорию 
республики: были разорены города, сожжено более миллиона строений в сельской местности, 
обращено в руины 7 тыс. школ. Гитлеровцы уничтожили более двух миллионов 
военнопленных и мирных жителей. Фактически в Белорусской ССР не было семьи, которая бы 
не пострадала от гитлеровцев. Белоруссия была одной из самых пострадавших территорий 
Советского Союза. 

В ходе операции были задействованы войска 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов, авиация Дальнего действия, Днепровская военная флотилия, а также 
большое количество соединений и отрядов белорусских партизан. 

Советским войскам противостояли четыре армии вермахта. Наши войска превосходили 
противника по живой силе в 1,5 раза, орудиям и минометам – в 4,4 раза, танкам и самоходно-
артиллерийским установкам – в 4,5 и по самолетам – в 3,6 раза. 

Операция была проведена в два этапа. Первый этап прошёл с 23 июня по 4 июля и включил в 
себя следующие фронтовые наступательные операции: 

• Витебско-Оршанская операция (23-28 июня) 

• Могилёвская операция (23-28 июня) 

• Бобруйская операция (23-29 июня) 

• Полоцкая операция (29 июня – 4 июля) 

• Минская операция (29 июня – 4 июля) 
Второй этап прошёл с 5 июля по 29 августа и включил следующие операции: 



• Вильнюсская операция (5-20 июля) 

• Шяуляйская операция (5-31 июля) 

• Белостокская операция (5-27 июля) 

• Люблин-Брестская операция (18 июля – 2 августа) 

• Каунасская операция (28 июля – 28 августа) 

• Осовецкая операция (6-14 августа) 
В результате двухмесячного наступления была полностью очищена Белоруссия, отбита часть 
Прибалтики, освобождены восточные районы Польши. В целом на фронте в 1100 км было 
достигнуто продвижение на глубину до 600 км. 

В борьбе за освобождение Белоруссии советские воины проявили массовый героизм и 
высокое боевое мастерство. 1500 её участников стали Героями Советского Союза, только за 
июль – август свыше 400 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями 
СССР. 

Но победа досталась дорогой ценой. Потери Красной Армии в операции – самые большие из 
всех сражений 1944 года. Они составили 178 507 погибшими, пропавшими без вести и 
пленными, а также 587 308 ранеными и больными. Это высокие даже по меркам Второй 
мировой войны потери, в абсолютных цифрах значительно превосходящие жертвы не только 
в успешных, но даже во многих неудачно завершившихся операциях. Такие потери связаны с 
длительностью и размахом операции, ведшейся на сложной местности против искусного и 
энергичного противника, занимавшего хорошо подготовленные оборонительные рубежи. 

Из 179 дивизий и 5 бригад вермахта, действовавших тогда на советско-германском фронте, 
17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены в Белоруссии, а 50 дивизий, потеряв 
более 50% личного состава, лишились боеспособности. Германские войска потеряли около 
500 тыс. солдат и офицеров. Количество пленных в сводках Совинформбюро вызвало 
недоверие союзников СССР во Второй мировой войне. Действия Англии и США на Западном 
фронте (открылся 6 июня 1944 г.) были далеко не так успешны, как действия Красной Армии в 
Белоруссии. Советское руководство организовало парад пленных немцев, чтобы мировая 
общественность убедилась в размерах катастрофы германской армии. Утром 17 июля по 
улицам Москвы прошли 57 тыс. пленных солдат. Во главе колонн шли высшие чины – 
выбритые, в форме и с орденами. В параде участвовало 19 генералов армии и 6 полковников. 
Основную часть колонн составляли небритые, плохо одетые нижние чины и рядовые. Парад 
завершали поливальные машины, смывшие с мостовых советской столицы фашистскую 
грязь. 
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