
Оборона Москвы 



Битва за Москву 

► Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. 

 (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942) — боевые действия 
советских и немецких войск на московском направлении. 
Делится на 2 периода: 

1. оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941) 

2.  наступательный, который состоит из двух этапов:

контрнаступления (5 декабря 1941 — 7 января 1942) 

 общего наступления советских войск (7–10 января — 20 
апреля 1942).

«Тайфун» операция 1941.



План нападения.
6 сентября 1941 года главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер в 
своей Директиве № 35 приказал разгромить советские войска.Гитлер 
объявил, что настало время решающей операции против фронта 
Тимошенко на участке группы армий «Центр». Операцию предполагалось 
завершить до начала 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.

Наступлению на Москву предшествовала детальная воздушная разведка 
как самого города, так и окружавшей местности. Разведывательные 
полёты выполняла отдельная эскадра люфтваффе- «Группа Ровеля»



Подготовка и оборонительный 
этап► В июне 1941 г. три немецкие группы армий («Юг», «Север» и «Центр») прорвали оборону 

советских войск (по основным направлениям) и достаточно быстро продвигались вглубь 
России. Действуя по плану «Барбаросса», группа армий генерал-фельдмаршала фон Бока 
(«Центр») окружила советские войска Западного фронта, образовав «котлы» у Минска и 
Белостока.

► Поддержку его группировке оказывал 2-ой воздушный флот. Немцы ввели в бой почти 2 
млн солдат, 14 тыс. орудий, 1700 танков, 1400 самолетов. Им противостояли силы трех 
фронтов Красной армии:

1. Западный под командованием генерала Конева.

2. Резервный под командованием маршала Буденного.

3. Брянский под командованием генерала Еременко.

► Их общую численность можно оценить в 1,2 млн солдат. Они имели 10 тыс. орудий, 1 
тыс. танков и от 600 до 1000 самолетов.

►  В середине июля части Гейнца Гудериана оказались в 300 км от Москвы. Однако 
дальнейшее продвижение к Москве пришлось ненадолго отложить из-за того, что: 
другие части немецкой армии, встретив жесточайший отпор, (например: только 
Смоленское сражение10 июля — 10 сентября 1941 и оборона Одессы задержали 
продвижение немцев на пару месяцев.)отстали от передовой части Гудериана; у группы 
армий «Центр» возникла критическая ситуация со снабжением. Таким образом, 
немецким военачальникам потребовалась передышка, чтобы подготовиться к 
дальнейшему наступлению.



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 
главные силы группы армий «Центр».

► Московская операция развернулась на 
огромном пространстве, границы которого 
на севере проходили по реке Волге, от 
Калязина до Ржева, на западе — по рокадной 
железнодорожной линии Ржев — Вязьма — 
Брянск (до Дятькова), на юге — по условной 
линии Ряжск — Горбачёво — Дятьково.

► 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. Брянский 
«котёл» в октябре 1941 года.

► 1 октября Ставка ВГК принимает решение сформировать 1-й гвардейский стрелковый корпус из резерва для 
обороны Орла, однако из-за стремительного продвижения войск Г. Гудериана, по предложению назначенного 
командиром 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 район Мценска.

► Начавшая наступление 30 сентября 2-я танковая группа Гудериана сразу достигла серьёзных успехов. Уже 3 
октября части 24-го моторизованного корпуса ворвались в Орёл, преодолев около 200 км. Когда немецкая 4-я 
танковая дивизия ворвалась в город, по улицам ещё ходили трамваи и лежали ящики с неэвакуированным 
заводским оборудованием.

► Тем временем вечером 3 октября в Мценск прибыла 4-я танковая бригада полковника М. Е. Катукова, которая уже 
на следующий день 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. 6 октября состоялся бой у высоты 217,8 (у села Первый Воин Мценского района): немецкая 4-я 
танковая дивизия, понеся значительные потери, вновь была остановлена 4-й танковой бригадой. Намеченное 
немецкое наступление на Тулу пришлось отложить.

► С учётом глубокого прорыва немецких войск вечером 5 октября Брянскому фронту было разрешено отвести войска 
на вторую полосу обороны в районе Брянска и на рубеж реки Десна.

► Однако уже 6 октября немецкая 17-я танковая дивизия захватила Брянск, а 18-я танковая дивизия — Карачев, 
окружив, таким образом, силы Брянского фронта. Командующий фронтом А. И. Ерёменко вынужден отдать приказ 
армиям фронта о бое «с перевёрнутым фронтом».

► В окружение под Брянском попали силы 3-й, 13-й и 50-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 эвакуирован в Москву специально присланным за ним самолётом



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 немецкие 
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.[11]. В вяземском «котле» были пленены 
командующий 19-й армией генерал-лейтенант М. Ф. Лукин и 
направленный к нему на помощь бывший 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 на Можайском 
направлении. Для организации противотанковой обороны 
Ставкой ВГК в Можайск 4 октября направляется начальник 
артиллерии Резервного фронта генерал-майор Л. А. Говоров. 9 
октября приказом Ставки ВГК создается Можайская линия 
обороны (командующий войсками генерал-лейтенант П. А. 
Артемьев, заместитель командующего генерал-майор Л. А. 
Говоров) 

► В начале октября 1941 года 3-я танковая группа вермахта 
начала наступление в направлении Малоярославца. 5 октября 
был захвачен Юхнов. Удар был неожиданным для советских 
войск. Но начальник парашютно-десантной службы Западного 
фронта капитан И. Г. Старчак, командовавший отрядом 
десантников из нескольких сот человек, по своей инициативе 
занял оборону на реке Угре за Юхновым и смог сдержать 
головные колонны 10-й танковой дивизии 57-го 
моторизованного корпуса вермахта, наступавшие по 
Варшавскому шоссеТакже 5 октября около 2000 курсантов 
артиллерийского и 1500 курсантов пехотного подольских 
училищ были сняты с занятий, подняты по тревоге и 
направлены на оборону на Ильинском боевом участке. Немцы 
были задержаны на 2 недели, которых хватило для 
формирования сплошной линии обороны на участках второго 
рубежа Можайской линии — по реке Наре

12 октября Западному фронту были подчинены войска Можайской 
линии обороны. Генерал-майор Л. А. Говоров в этот день был назначен 
командующим артиллерии фронта. 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. 
Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к концу октября 
1941 года 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 виде 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.



Москва на осадном положении

► 15 октября Государственный Комитет 
обороны СССР принял решение об 
эвакуации Москвы. На следующий день 
началась эвакуация из Москвы (в 
Куйбышев, Саратов и другие города) 
управлений Генштаба, военных академий, 
наркоматов и других учреждений, а также 
иностранных посольств. Осуществлялось 
минирование заводов, электростанций, 
мостов.

► 16 октября город охватила паника.Десятки 
тысяч людей тщетно пытались вырваться из 
города. 20 октября ГКО ввёл в Москве и в 
прилегающих районах осадное положение.



Тульская оборонительная операция

► После тяжёлых боёв в районе Мценска немецкие войска 23-24 
октября продолжили наступление на Тулу. Однако выход из 
окружения остатков многих соединений Брянского фронта 
позволил Ставке восстановить фронт с затратой меньших сил 
из резерва и других участков фронта.

► 29 октября немецкие войска вышли к Туле. В течение трёх 
дней немецкие войска предпринимали яростные атаки с целью 
овладеть городом. Несмотря на то, что к Туле успела отойти 
только часть войск 50-й армии, они совместно с местным 
гарнизоном (156-й полк НКВД, 732-й зенитный артиллерийский 
полк ПВО) и ополченцами (Тульский рабочий полк) отстояли 
город. С помощью населения вокруг города были созданы три 
оборонительных рубежа. В итоге атаки немецкого 24-го 
мотокорпуса на Тулу 1 и 2 ноября были успешно отбиты. 
Предпринятые противником в первой половине ноября новые 
попытки захватить Тулу фронтальным ударом с юга, а также 
обойти её с севера были отражены советскими войсками при 
активном участии всего населения города.



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.




