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• Цель работы: определить, как события 
Москоской битвы (1941-42гг.) повлияли на 
развитие событий Великой отечественной 
войны

• Методы: сбор информации, анализ собранной 
информации



Предшествующие события:
• Первоначальный план блицкрига (операция 

Барбаросса) 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. В частности, битва за 
Смоленск (10 июля — 10 сентября 1941) задержала 
германское наступление на Москву на 2 месяца.
Битвы за Ленинград и за Киев также оттянули часть 
сил вермахта, предназначенных для наступления на 
Москву.
Таким образом, немецкое наступление на Москву 
началось только 30 сентября. Целью наступления 
являлся захват Москвы до наступления холодов.



Планы сторон:
• 6 сентября 1941 главнокомандующий вермахта А. Гитлер в своей 

Директиве № 35 приказал разгромить советские войска на московском 
направлении до наступления зимы.
16 сентября, когда сражение за Киев близилось к концу, 
командование группы армий «Центр» издало директиву о подготовке 
операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун».
Замысел операции предусматривал мощными ударами крупных 
группировок, сосредоточенных в районах Духовщины (3-я танковая 
группа), Рославля (4-я танковая группа) и Шостки (2-я танковая группа), 
окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, 
и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно 
обойти Москву с севера и юга с целью её захвата.



Оборона Москвы (операция 
«Тайфун»)

• 30 сентября с переходом в 
наступление 2-й танковой 
группы немецкое командование 
приступило к осуществлению 
операции «Тайфун». 2 октября на 
московском направлении 
перешли в наступление и 
главные силы группы армий 
«Центр».
В ходе Московской 
оборонительной операции были 
проведены: Орловско-Брянская, 
Вяземская, Можайско-
Малоярославецкая, Калининская, 
Тульская, Клинско-
Солнечногорская и Наро-
фоминская фронтовые 
оборонительные операции 



Разгром Брянского фронта:
• 1 октября Ставка ВКГ принимает решение сформировать 1-й гвардейский стрелковый корпус 

из резерва для обороны Орла, однако из-за стремительного продвижения войск Гудериана   по 
предложению назначенного командира корпуса генерал-майора Д.Д. Лелюшенко оборону 
решили организовать севернее. 2 октября 1-й гвардейский стрелковый корпус, поддержанный 
6-й резервной авиагруппой Ставки и фронтовой авиацией выдвинулся в направлении Мценска.
2-я танковая группа Гудериана сразу достигла серьёзных успехов. Уже 3 октября части 24-го 
моторизованного корпуса ворвались в Орёл в 200 км от полосы наступления. Когда немецкая 
4-я танковая дивизия ворвалась в город, по улицам ещё ходили трамваи и валялись ящики с 
неэвакуированным заводским оборудованием.
Вечером 3 октября во Мценск прибыла 4-я танковая бригада полковника М.Е. Катукова. 4 
октября на окраине Мценска советская 4-я танковая  бригада при поддержке 
дивизиона гвардейских миномётов капитана Чумака атаковала маршевые колонны немецкой 4-
й танковой дивизии и фактически вывела её из строя. Бои за Мценск на неделю сковали 
немецкие войска.

• Вечером 5 октября Брянскому фронту было разрешено отвести войска на вторую полосу 
обороны в районе Брянскаи на рубеж р. Десна. Однако уже 6 октября немецкая 17-я танковая 
дивизия захватила Брянск, а 18-я танковая дивизия — Карачев, отрезав, таким образом, силы 
Брянского фронта. Командующий фронтом А. И. Ерёменко был вынужден отдать приказ 
армиям фронта о бое «с перевёрнутым фронтом».
В окружение под Брянском попали силы 3-й, 13-й и 15-й советских армий: 27 дивизий, 2 
танковые бригады, 19 артиллерийских полков РГК и управления 50-й, 3-й и 13-й армий 
Брянского фронта. Во время выхода из окружения погиб командующий 50-й армией генерал-
майор М. П. Петров. При попытке выхода из окружения 13 октября сам Ерёменко был серьёзно 
ранен и был эвакуирован в Москву специально присланным за ним самолетом.



Вяземский «котёл»:
• 2 октября началось наступление остальных сил группы армий 

«Центр». Создав подавляющее преимущество на узких 
участках, немецкие войска прорвали фронт советской 
обороны. 4 октября были захвачены Спас-Деменск и Киров, 5 
октября — Юхнов. В этот же день противник вышел в 
район Вязьмы.
Для флангового контрудара по наступающей группировке была 
создана фронтовая группа И. В. Болдина. Однако в результате 
танкового боя в районе южнее Холм-Жирковского советские 
войска потерпели поражение. 7 октября немецкая 7-я танковая 
дивизия 3-й танковой группы и 10-я танковая дивизия 4-й 
танковой группы замкнули кольцо окружения войск Западного и 
Резервного фронтов в районе Вязьмы. В окружение попали 37 
дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и 
управления 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий (управление 16-й 
армии, передав войска 19-й армии, успело выйти из окружения).
До 11 октября окружённые войска предпринимали попытки 
прорваться, только 12 октября удалось на короткое время 
пробить брешь, которая вскоре была вновь закрыта. Всего под 
Вязьмой и Брянском в плен попало более 688 тыс. советских 
солдат и офицеров, из окружения удалось выйти лишь около 85 
тыс. В вяземском «котле» были пленены командующий 19-й 
армией генерал-лейтенант М. Ф. Лукин и командующий 32-й 
армией генерал-майор С. В. Вишневский, погиб командующий 
24-й армией генерал-майор К. И. Ракутин.



Можайская линия обороны:
• Неблагоприятное развитие военных действий в районе Вязьмы и Брянска создало 

большую опасность Москве. В целях объединения руководства войсками западного 
направления оставшиеся войска Резервного фронта были 10 октября переданы в 
состав Западного фронта, командующим войсками которого в этот день был 
назначен генерал армии Г. К. Жуков (И. С. Конев оставлен его заместителем).
12 октября Западному фронту были подчинены войска Можайской линии обороны. 
Однако положение войск Западного фронта, занявших оборону на Можайской 
линии, оставалось исключительно тяжёлым. На фронте от Московского 
моря до Калуги в составе 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. 

• 19 октября часть войск 43-й армии на верейском направлении были подчинены 
штабу 33-й армии (комбриг Д. Н. Онуприенко, с 25 октября генерал-лейтенант М. Г. 
Ефремов).
Уже 13 октября пала Калуга, 16 октября — Боровск, 18 октября — Можайск  
и Малоярославец. Только величайшим напряжением сил удалось остановить 
противника на рубеже рек Протва и Нара.
16 октября началось генеральное наступление вермахта на волоколамском 
направлении. Здесь особо отличилась 316-я стрелковая дивизия генерал-майора И. В. 
Панфилова.
Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к концу октября 1941 г 
немецким войскам 4-й армии и 4-й танковой группы удалось сбить соединения 
Западного фронта с Можайской линии обороны практически на всем её протяжении 
и постепенно отжимать их к Москве. Бои на Можайской линии обороны 
продолжались в среднем 7-9 дней, а на волоколамском направлении 10-12 дней. Хотя 
советские войска лишились опоры в лице инженерных сооружений, на взлом линии 
обороны было потрачено время, которое командование Красной армии использовало 
для уплотнения боевых порядков оборонявших столицу войск.
Таким образом, стабилизировать оборону на дальних подступах к Москве не 
удалось, и бои в конце октября шли уже в 80—100 км от Москвы.



Калининская оборонительная 
операция:

• Тем временем немецкая 3-я танковая группа 
повернула на Калинин и 14 октября взяла 
город. Основной задачей такого поворота было 
создание нового «котла» силами 9-й армии и 3-
й танковой группы на северном фланге группы 
армий «Центр».
Для прикрытия столицы с северо-запада 17 
октября на базе войск правого крыла Западного 
фронта (22-я, 29-я, 31-я и 30-я армии) был 
создан Калининский фронт (генерал-
полковник И. С. Конев).
Войска фронта при поддержке авиации 
ежедневно атаковали немцев в районе 
Калинина. В результате этих действий 23 
октября последовала директива фон Бока о 
приостановке наступления через Калинин. 
Таким образом, энергичные удары в районе 
Калинина хотя и не привели к овладению 
городом, но сорвали выполнение основной 
задачи, ради которой 3-я танковая группа 
разворачивалась от Москвы на север.



Последний бросок на Москву:
• Для возобновления наступления на Москву 

Вермахт развернул 51 дивизию, в том числе 13 
танковых и 7 моторизованных. По замыслу 
немецкого командования, группа армий 
«Центр» должна была разбить фланговые части 
обороны советских войск и окружить Москву.
Советское командование усилило опасные 
участки фронта резервами и пополнениями. 
Большое политическое значение имел парад 7 
ноября 1941 года на Красной площади. Тем 
самым правительство СССР и лично И. В. 
Сталин продемонстрировали решимость 
сражаться до конца.

• Наступление немецких войск на Москву 
возобновилось с северо-запада 15-16 ноября, с 
юго-запада 18 ноября. Главные удары 
противник наносил в направлениях Клин—
Рогачёво и на Тулу—Каширу. В конце ноября 
противнику удалось овладеть 
районом Клин, Солнечногорск, Истра, выйти к 
каналу Москва—Волга в районе Яхромы и 
занять Красную Поляну (в 27 км от Москвы). 
Дальнейшему продвижению немцев на 
северном направлении помешал сброс вод из 
Истринского, Иваньковского водохранилищ и 
водохранилищ канала имени Москвы.



■«…С приближением немцев к этому рубежу 
водоспуски водохранилища были взорваны (по 
окончании переправы наших войск), в результате чего 
образовался водяной поток высотой до 2,5 м на 
протяжении до 50 км к югу от водохранилища. 
Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не 
увенчались.»



• В состав Западного фронта были переданы 1-я Ударная армия и 20-я 
армия, которые прикрыли разрыв между 30-й (17 ноября передана в 
состав Западного фронта) и 16-й армиями. В результате привлечения 
советских резервов противник был остановлен и вынужден перейти к 
обороне.
В конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. 27 
ноября советские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии и 
отбросили её от Каширы. 2-я танковая армия попыталась обойти Тулу с 
северо-востока и перерезала железные и шоссейные дороги Серпухов—
Тула, но контрудар советских войск отбросил противника на исходные 
позиции.
1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую 
попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки, но и она кончилась 
провалом. Ставка ВГК приказала, кроме переданных Западному фронту 
из резерва Ставки 1-й Ударной, новых 10-й и 20-й армий, включить в 
состав Московской зоны обороны 24-ю и 60-ю армии.
2 декабря передовые части 1-й Ударной и 20-й армий отразили все атаки 
противника севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его 
прекратить наступление. 3-5 декабря 1-я Ударная и 20-я армии нанесли 
несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны и 
начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии во 
взаимодействии с 5-й армией отбросили противника из большой 
излучины р. Москвы северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й 
армии, разгромив 4-5 декабря вражеские части, восстановила положение 
на р. Нара. 



Итоги обороны Москвы:
• В ходе оборонительного этапа 

Московской битвы советское 
командование навязало противнику 
«войну на истощение» (когда в бой 
бросается «последний батальон», 
который должен решить исход 
сражения). Но если в ходе битвы все 
резервы немецкого командования 
были исчерпаны, советское 
командование сумело сохранить 
основные силы (из стратегических 
резервов в бой были введены только 
1-я Ударная армия и 20-я армия).

«Наступление на Москву провалилось. 
Все жертвы и усилия наших доблестных 

войск оказались напрасными, Мы 
потерпели 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»



Советское контрнаступление 
под Москвой:

• 5 декабря войска Калининского 
фронта (генерал-полковник И. С. 
Конев), а 6 
декабря — Западного (генерал 
армии Г. К. Жуков) и правого 
крыла Юго-Западного 
фронтов (маршал С. К. 
Тимошенко) перешли в 
контрнаступление. К началу 
контрнаступления советские 
войска насчитывали более 1 млн. 
солдат и офицеров.
8 декабря главнокомандующий 
Вермахтом А. Гитлер подписал 
директиву № 39 о переходе к 
обороне на всём советско-
германском фронте.
В ходе советского 
контрнаступления под Москвой 
были проведены Калининская, 
Клинско-Солнечногорская, 
Нарофоминско-Боровская, 
Елецкая, Тульская, Калужская и 
Белёвско-Козельская 
наступательные операции. 



Калининская наступательная 
операция:

• В начале декабря 1941 г в 
районе Калинина была сосредоточена 
ударная группировка в составе пяти 
стрелковых дивизий 31-й армии и трех 
стрелковых дивизий 29-й армии. Эти 
армии не получили в свой состав 
свежесформированных дивизий и вели 
боевые действия с поредевшими в боях за 
Москву соединениями.
Соединения левого фланга 29-й армии 
генерал-лейтенанта И. И. Масленникова (с 
12 декабря — генерал-майора В. И. 
Швецова) перешли в наступление 5 
декабря, однако не смогли прорвать 
оборону пехотных дивизий 9-й армии.
Войска 31-й армии генерал-майора В. А. 
Юшкевича после упорных трехдневных 
боев прорвали вражескую оборону, к 
исходу 9 декабря продвинулись на 15 км и 
создали угрозу тылу группировки 
противника в районе Калинина.

• Одновременно предпринятое 30-й армией 
Западного фронта наступление угрожало 
выходом в тыл немецкой 9-й армии на 
калининском направлении. В ночь на 16 
декабря командование 9-й армии 
приказало начать отступление из района 
Калинина. Утром 16 декабря войска 31-й и 
29-й армий возобновили наступление. 
Город был взят 16 декабря.
В двадцатых числах декабря в стык 22-й и 
29-й армий была введена свежая 39-я 
армия (генерал-лейтенант И. И. 
Масленников). К концу декабря войска 
Калининского фронта в полосе 39-й армии 
прорвали оборону противника на всю 
тактическую глубину. В ходе боев 2-7 
января 1942 г войска фронта на правом 
крыле вышли на рубеж р. Волги, в центре 
прорвали новую линию обороны, 
организованную противником по правому 
берегу Волги, и охватили Ржев с запада и 
юго-запада. 



Клинско-Солнечногорская 
наступательная операция:

• Замысел операции заключался в том, чтобы ударами 30-й армии с севера и 1-й ударной, 20-й и 
16-й армий с востока рассечь основные силы немецких 3-й и 4-й танковых групп в районе 
Клин, Истра, Солнечногорск и создать благоприятные условия для дальнейшего развития 
наступления на запад.
Начавшие 6 декабря наступление войска 30-й армии (генерал-майор Д. Д. Лелюшенко) 
прорвали фронт оборонявшихся против них двух моторизованных дивизий противника. К 
исходу дня 7 декабря они продвинулись на 25 км 1-я Ударная армия (генерал-лейтенант В. И. 
Кузнецов) основные усилия сосредоточила на правом фланге и в центре, в районе Яхромы.
Наиболее трудным был переход в контрнаступление 20-й (генерал-майор А. А. Власов) и 16-й 
армий (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский). Только 9 декабря начался отход 
противостоящих 16-й армии немецких войск в северо-западном и западном направлениях.
Основные бои на правом крыле Западного фронта развернулись вокруг Клина. Уже к вечеру 13 
декабря клинская группировка противника оказалась в полуокружении. В ночь на 15 декабря 
части 30-й армии вошли в Клин. После завершения боёв 16 декабря 1941 г 30-я армия была 
передана в состав Калининского фронта.
В это время 16-я и 20-я армии продвигались на запад. На рубеже Истринского 
водохранилища немецкие войска пытались оказать нашим войскам серьёзное и длительное 
сопротивление. Вода из водохранилища была спущена, лёд опустился на несколько метров и у 
западного берега был покрыт слоем воды в 35-40 см. Однако 15 декабря выход двух советских 
фланговых группировок севернее и южнее водохранилища заставил немецкое командование 
быстро отступить в западном направлении. Тем самым оборона противника на рубеже 
Истринского водохранилища была прорвана.
Во второй декаде декабря к наступлению правого крыла Западного фронта присоединилась 5-я 
армия (генерал-лейтенант Л. А. Говоров). Она обеспечила ввод в бой 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса генерал-майора Л. М. Доватора.
20 декабря немецкие войска были выбиты из Волоколамска. В этот же день правофланговые 
части 1-й ударной армии, развивая преследование противника, вышли к р. Ламе. Попытка 1-й 
Ударной, 16-й и 20-й армий с ходу прорвать оборону противника существенных результатов не 
дала. Боевые действия на этом рубеже приняли затяжной характер.



Нарофоминско-Боровская 
операция:

•
 16 декабря командование Западного 
фронта поставило задачу на 
преследование всем армиям, 
входящим в его состав. Однако 
противник оказывал упорное 
сопротивление, и советским войскам 
приходилось буквально «вгрызаться» в 
немецкую оборону. Тем не менее, 33-я 
армия (генерал-лейтенант М. Г. 
Ефремов) 26 декабря 
освободила Наро-Фоминск, 4 января 
— Боровск.
43-я армия (генерал-майор К. Д. 
Голубев) 28 декабря заняла 
станцию Балабаново и 2 января 
выбила противника из Малоярославца.
Южнее 49-я армия (генерал-лейтенант 
И. Г. Захаркин) 19 декабря 
взяла Тарусу и к концу декабря вышла 
на линию Малоярославец—Калуга. 



Елецкая наступательная 
операция:

• Наступление правого фланга Юго-Западного 
фронта началось 6 декабря ударом группы 
генерал-майора К. С. Москаленко (из состава 13-й 
армии) в обход Ельца с севера. 7 декабря в 
наступление южнее города перешла фронтовая 
конно-механизированная группа генерал-
лейтенанта Ф. Я. Костенко.
После упорных боев встреча двух подвижных 
групп и завершение окружения частей немецких 
45-й и 134-й пехотных дивизий западнее Ельца 
состоялось 14 декабря. В ночь на 15 декабря 
командир 134-й пехотной дивизии генерал-
лейтенант фон Кохенгаузен застрелился. В 
течение 15 декабря окруженные части двух 
немецких дивизий были раздроблены на 
несколько частей, а 16 декабря уничтожены.
В результате операции советские войска нанесли 
поражение немецкой 2-й армии и освободили 
города Елец и Ефремов.
24 декабря был воссоздан Брянский 
фронт (командующий — генерал-полковник Я. Т. 
Черевиченко). Ему были подчинены 3-я и 13-я 
армии, фронт был усилен свежей 61-й армией. Во 
второй половине декабря войска Брянского 
фронта продвинулись на 30-110 км. Однако к 
концу декабря они были остановлены 
организованным сопротивлением и контратаками 
противника и перешли к обороне. 



Тульская наступательная 
операция:

• Советское командование планировало силами 
свежей 10-й армии (генерал-лейтенант Ф. И. 
Голиков) нанести мощный удар по растянутому 
флангу 2-й танковой армии противника, где на 
широком фронте оборонялась немецкая 10-я 
моторизованная дивизия.
Наступление 10-й армии началось 6 декабря, к 
утру 7 декабря был захвачен Михайлов. 1-й 
гвардейский кавалерийский корпус генерал-
майора П. А. Белова 9 декабря освободил Венев, 
а к 10 декабря находился на подступах 
к Сталиногорску.
14 декабря наступление начала 49-я армия. За 
три дня боев её войска продвинулись на 10-20 
км, освободили город Алексин и захватили 
плацдармы на левом берегу р. Ока.
Не получившая подкреплений 50-я армия И. В. 
Болдина продвигалась медленнее. Только 17 
декабря её войска сумели овладеть Щекино, но к 
этому времени противнику уже удалось отвести 
свои войска в юго-западном направлении. В 
итоге операции войска противника были 
отброшены на 130 км к западу. Одновременно 
были созданы предпосылки для дальнейшего 
развития операций в направлении Калуги и 
Сухиничи.



Калужская операция:

• В результате контрнаступления под Тулой целостность построения 2-й 
танковой армии Г. Гудериана была утрачена: основные силы армии 
отходили в юго-западном направлении на Орёл, в то время как 
левофланговый 53-й армейский корпус отходил в западном направлении. 
К вечеру 17 декабря разрыв между ними достиг 30 км
По приказу командующего Западным фронтом Г. К. Жукова в составе 50-
й армии была создана подвижная группа под командованием заместителя 
командующего армией генерал-майора В. С. Попова. Не ввязываясь в бои 
с противником, группа Попова к исходу 20 декабря скрытно вышла к 
Калуге с юга. Утром 21 декабря она захватила мост через р. Оку, 
ворвалась в Калугу и завязала уличные бои с гарнизоном города.
Тем временем 1-й гвардейский кавалерийский корпус вышел 
к Одоеву южнее Калуги. Немецкие части, сражавшиеся на шоссе 
Калуга—Тула, оказались глубоко охвачены с юга.
Воспользовавшись этим, обходной манёвр начали выполнять дивизии 50-
й армии. Одновременно левофланговые дивизии 49-й армии нависли над 
калужской группировкой противника с севера.
Противник удерживал Калугу до конца. Только в ночь на 30 декабря 
немцы были выбиты из города и отошли к Юхнову. 



Ржевско-Вяземская операция:
• Ржевско-Вяземская операция проводилась 

с 8 января по 20 апреля 1942 г, являясь 
составной частью стратегического 
наступления советских войск 
зимой 1941/1942. Имела целью завершить 
разгром немецкой группы армий «Центр»
(командующий — генерал-
фельдмаршал Г. фон Клюге). Несмотря на 
незавершённость, операция имела важное 
значение в ходе общего 
наступления Красной Армии. Советские 
войска отбросили противника на западном 
направлении на 80—250 км, завершили 
освобождение Московской и Тульской 
областей, освободили многие 
районы Калининской и Смоленской облас
тей.
С 1 января по 30 марта 1942 группа армий 
«Центр» потеряла более 330 тыс. человек.
Потери советских войск в операции, 
согласно официальным данным, составили 
776,889 человек, из них безвозвратные 
272,320, или 25,7 % 



Итоги Московского сражения:

• В ходе сражения немецкие 
войска потерпели ощутимое 
поражение. В результате 
контрнаступления и общего 
наступления они были 
отброшены на 100—250 км. 
Полностью были освобождены 
Московская, Тульская и 
Рязанская области, многие 
районы Калининской, 
Смоленской и Орловской 
областей.
В то же время противник сумел 
сохранить фронт и Ржевско-
Вяземский плацдарм. Советским 
войскам не удалось разгромить 
группу армий «Центр». Таким 
образом, решение вопроса об 
обладании стратегической 
инициативой было отложено до 
летней кампании 1942 года. 
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