
Битва за Москву 
1941—1942



• (30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года) — боевые действия советских и немецких войск на 
московском направлении. Делится на 2 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). В западной 
историографии битва известна как «Операция „Тайфун“». 

• 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. 

• На оборонительном этапе сражения были проведены: Орловско-Брянская, Вяземская, Можайско-
Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская 
фронтовые операции. 

• 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. 



Силы сторон

СССР Германия

1 250 000 чел. 1 800 000 чел.

990 танков 1 700 танков

7600 орудий и миномётов 14 000 орудий и миномётов

733 самолёта 1 390



• Война с Советским Союзом, несмотря на первоначальные победы, развивалась для немецкого 
командования несколько по иному сценарию нежели с Польшей или западноевропейскими странами. 
План блицкрига (Операция «Барбаросса») предполагал взятие Москвы в течение первых 10-12 недель 
войны. Однако, несмотря на успехи вермахта в первые дни наступления, усилившееся сопротивление 
Красной армии и ряд объективных причин помешали его выполнению. 

• Только Смоленское сражение июля — сентября 1941 года задержало продвижение захватчиков к Москве 
на два месяца. Германские стратеги не смогли в полной мере предусмотреть всех издержек, связанных со 
значительным расширением фронта, износом материальной части ударных группировок и падением 
наступательного духа солдат и офицеров в случае непредвиденного упорного сопротивления противника. 

• К началу сентября 1941 года московское направление оставалось приоритетным для верховного 
немецкого командования. В телеграмме ОКХ от 31 июля 1941 года группе армий «Центр» было 
приказано по-прежнему «готовиться к наступлению на Москву». 

• 6 сентября 1941 года до немецких частей была доведена директива ОКВ № 35: командование намечало в 
ближайшее время провести две крупные операции. Первая — по разгрому Юго-Западного фронта 
Красной армии силами группы армий «Центр» и «Юг», и вторая — решительное наступление войск на 
Москву, но после устранения угрозы южному флангу ГА «Центр». С момента выхода этой директивы 
началась непосредственная подготовка операции по захвату советской столицы.
В преамбуле Гитлер пояснил мотивы своего решения: 

Начальные успехи против сил противника, находящихся между внутренними флангами групп армий 
«Центр» и «Север», с точки зрения окружения Ленинграда, создаёт предпосылки для проведения 
решающих операций против ведущей наступления группы армий Тимошенко. Она должна быть 
уничтожена ещё до наступления зимы. Для этого необходимо подтянуть и сосредоточить все силы 
авиации и сухопутной армии, без которых можно обойтись на флангах.



• Общий план наступления в сентябре был доработан и оформлен в виде приказов, в которых детально 
доводились задачи каждому объединению войск. 19 сентября операция получила кодовое наименование 
«Тайфун». Замысел был довольно простым и классическим для немецкой стратегии: 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 1-я эскадрилья дальней разведки Разведывательной авиагруппы 
при главнокомандующем люфтваффе (т. н. «Группы Ровеля») — 1.(F)/Ob.d.L.. 

• Первый же массированный немецкий налёт на Москву был предпринят в ночь на 22 июля 1941 года. За первым 
налётом последовали два, почти таких же мощных. Затем общая численность бомбардировщиков, принимавших 
участие в ударах по городу, сократилась. Пик налётов на Москву выпал на ноябрь 1941 года — 45 воздушных 
тревог за месяц. Но бомбёжки не нанесли городу существенного урона. За июль 1941 — январь 1942 года, к 
столице прорвалось только 229 из 7146 самолётов врага. (подробнее…) 

• 26 сентября Фёдор фон Бок подписал приказ № 1620/41 о наступлении ГА «Центр» на Москву. Соседние 
группы армий «Север» и «Юг» должны были прикрывать главные удары на московском направлении, наступая в 
восточном направлении. 2-му воздушному флоту Альберта Кессельринга ставилась задача уничтожения 
советской авиации перед фронтом наступающих войск и поддержания наступления всеми имеющимися силами, 
в связи с чем массовые бомбардировки промышленных предприятий откладывались. 



• 30 сентября 1941 года из района Шостки, направлением на Орёл — Тулу, перешла в 
наступление 2-я танковая группа вермахта, а 2 октября, — 9-я и 4-я полевые армии, 3-я и 
4-я танковые группы атаковали позиции советских войск на московском направлении в 
нескольких участках фронта и стремительно развивали наступление на Малоярославец, 
Вязьму, Гжатск и Калугу. ОКХ приступило к осуществлению своего главного замысла 
1941 года — Операции «Тайфун». 

• Гейнц Гудериан, командующий 2-й танковой группой, решил наступать на два дня 
раньше всех. Это дало ему возможность использовать в наступлении крупные силы 
авиации, ещё не задействованные на других участках фронта в операциях объединений 
группы армий «Центр», и хорошую погоду, которая установилась в конце августа 1941 
года в полосе наступления 2-й танковой группы. 

• 30 сентября, когда наступление немцев уже началось, А. И. Ерёменко, в то время 
командующий Брянским фронтом, назначил на 3 октября проведение контрудара по 
флангам «вбитого в оборону фронта танкового клина» силами 13-й армии и группы 
генерала Ермакова. Перешедшие в наступление силы 2-й танковой группы были оценены 
командованием фронта как удар нескольких дивизий в направлении Севска. 



• К тому же и направление главного удара противника было определено неверно: Ерёменко ожидал удара на Брянск 
и держал в районе города свои основные резервы. 30 сентября в наступление перешли не несколько дивизий, а 
три моторизованных корпуса. Только против группы Ермакова противник сосредоточил в два-три раза больше сил. 
Назначенные для контрудара дивизии могли нанести лишь слабые «булавочные уколы» по флангам 2-й танковой 
группы. 

• Со стороны Севска должна была нанести удар хорошо укомплектованная 42-я танковая бригада генерал-майора 
Н. И. Воейкова. Но уже через два дня части 24-го моторизованного корпуса захватили Орёл. Когда передовые 
части немецкой 4-я танковой дивизии ворвалась в город, по улицам ещё ходили трамваи и повсеместно валялись 
ящики с промышленным оборудованием, предназначенные для эвакуации. 

• К исходу 5 октября Брянскому фронту было предписано отвести войска на вторую полосу обороны на рубежи по 
реке Десна и удерживать Брянск. 6 октября 17-я танковая дивизия вышла к городу с тыла и захватила его. Карачев 
был утром того же дня захвачен 18-й танковой дивизией. А. И. Ерёменко был вынужден отдать приказ армиям 
пробиваться на восток «с перевёрнутым фронтом». 

• В окружение под Брянском попали 3-я, 13-я и 50-й советские армии: 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 
артиллерийских полков РГК, управления 50-й, 3-й и 13-й армий Брянского фронта. Погиб командующий 50-й 
армией генерал-майор М. П. Петров. 13 октября во время налёта немецкой авиации сам Ерёменко был ранен и 
ночью на самолёте переправлен в Москву, а его обязанности стал исполнять начальник штаба фронта генерал 
Г. Ф. Захаров. В то же время 1-й гвардейский стрелковый корпус и московские дивизии народного ополчения, 
направленные под Мценск смогли сдержать продвижение противника на несколько суток, не дав ему возможности 
с ходу овладеть Тулой. 



• 2 октября на Московском стратегическом направлении началось наступление главных сил группы армий «Центр». Создав подавляющее 
преимущество на узких участках, немецкие войска прорвали фронт советской обороны в районе Ельни и Спас-Деменска. К исходу 4 
октября были захвачены Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов. В этот же день противник вышел в район Вязьмы. 

• Так же как и под Брянском, командование не смогло определить направление главного удара противника. Предполагалось, что основной 
удар танковые и моторизованные группировки немцев нанесут по оси Минского шоссе, в полосе обороны 16-й армии 
К. К. Рокоссовского. Здесь была создана крепкая эшелонированная оборона. К примеру, 112-я стрелковая дивизия обороняла фронт в 8 
километров при численности в 10 тыс. человек, соседняя 38-я стрелковая дивизия занимала фронт в 4 километра, при такой же 
численности и высокой плотности орудий и миномётов. 

• Свой главный удар немцы нанесли севернее Минского шоссе — как обычно, в стык между участками 30-й и 19-й армий. Здесь против 
двух советских стрелковых дивизий перешли в наступление четыре корпуса — 41-й и 56-й моторизованные (каждому из которых была 
придана одна пехотная дивизия сверх штата) 3-й танковой группы Г. Гота, а также 5-й и 6-й армейские корпуса. Южнее наступал 8-й 
армейский корпус. Всего в составе ударной группировки было около 16,5 дивизий, в том числе три танковых (более 420 танков) и две 
моторизованных. Через несколько часов полоса обороны 30-й армии была прорвана и противник начал развивать наступление в глубину 
и в сторону правого фланга 19-й армии.

• Для флангового контрудара по наступающей группировке была создана фронтовая группа И. В. Болдина[f]. 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 4 армии РККА (19-я, 20-я, 24-я и 32-я). 

• 9 октября передовой отряд моторизованной дивизии СС «Рейх», состоящий из 10-ти танков с мотопехотой (по немецким данным) 
захватили Гжатск. Таким образом было сформировано внешнее кольцо вокруг окружённых под Вязьмой советских армий. Были 
перерезаны Минское шоссе и железные дороги Вязьма-Сызрань и Москва-Смоленск. 

• 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.[27]. 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. 



Итоги оборонительного этапа 
Московской битвы

В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли огромные потери: 514 338 
человек — безвозвратные потери и 143 941 человек — санитарные и это без учёта потерь народного 
ополчения, истребительных батальонов, формирований НКВД и партизан. 
В ходе наступления на Москву, с октября до начала декабря 1941 года, войска группы армий «Центр» 
потеряли более 145 тыс. чел. Её ежемесячные потери за это время не сильно превысили средний 
показатель предыдущего периода (до 1 октября, по немецким данным, группа потеряла 229 тыс. чел. 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести). «Сражение на уничтожение» под Брянском и Вязьмой 
обошлось войскам фон Бока в 25 тыс. чел. Самые большие потери понесли здесь пехотные соединения (так 
8-й армейский корпус лишился 4077 солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести). 



• Однако пополнение группы армий оставалось крайне неудовлетворительным. Это 
напрямую сказалось на боеспособности германских частей, когда войска Красной Армии 
перешли в контрнаступление. Потери группы армий «Центр» за декабрь составили — 
103600 чел., при поступившем пополнении — 40800 чел.; соотношение потерь и 
пополнения в последующие месяцы выглядит следующим образом: январь — 144900 / 
19100; февраль — 108700 / 69700; март — 79700 / 50800. Соответственно потери 
группы за четыре месяца составили 436,9 тыс. чел., причём невосполненная убыль 
солдат и офицеров достигла — 256500 чел. 

• 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). 

• Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал своё резюме: 

Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались 
напрасными. Мы потерпели 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.

Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование отдало приказ о контрнаступлении. 


