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Автобиография. 
    Мой прадедушка – Коротков Никита 

Андреевич, родился в с.Борисково 
Рязанской губернии 08.06.1906 г.

    С первых дней войны, в августе 1941 г., был 
мобилизован Солотчинским РВК 
добровольцем.

    В декабре 1942 году участвовал в 
кровопролитных боях под Ржевом и в одном 
из таких боев, 15.12.1942 года, получил 
тяжелое ранение в голову.

    Находился в госпитале № 9151.
    Освобожден от воинской обязанности 

01.06.1943 года по 2 группе инвалидности.
    Умер 9 апреля 1990 года в возрасте 84 лет.



Краткое описание 
воспоминаний по рассказам 
прапрадеда.
● Прапрадед Никита Андреевич много рассказывал о декабрьских боях 1942 года, но 

вспоминал больше всего последний бой:
● «Каждый день был похож на предыдущий. Кругом болото. Метель. Туман. Укрыться не где. 

Фашистские доты постоянно стрекочат. Дивизия стояла насмерть. Несколько раз нас 
пытались окружить, но мы сдерживали натиск врага. И вот нашу роту бросили на прорыв 
и мы сумели занять высоту. Послали связного. Ожидание тянулось и казалось время 
остановилось. Послали следующего связного, но дошли они или нет -  неизвестно. Утром 
начался очередной бросок наших войск. Гудели катюши, свистели пули, разрывались 
снаряды и казалось горело все –и земля, и воздух, и снег. Все перемешалось. От дыма 
слизились глаза, но в голове была одна только мысль – вперед! Остановиться, значит 
погибнуть. Страха не осталось, была только злость! Вдруг, что-то взвизгнуло, сверкнуло 
огнем, ужалило и опустилось на голову болью и тяжестью. Не помню сколько прошло 
времени, но я, вдруг, очнулся от нестерпимой боли в голове и холода. Очень мерзла 
голова. Я приподнялся и увидел рядом с собой убитого нашего молодого парня, у него 
были оторваны ноги. Я сказал: -»Прости брат!» и одел его шапку себе на голову. Поле 
кругом вперемешку было усеяно телами наших бойцов и немцев. Тишина…  .Тут я 
отчетливо услышал русскую речь. Я нащупал винтовку и пытался встать, но сил не было. 
Так и лежал весь окровавленный в грязи и снегу. Санитары искали живых и раненых. Они 
прошли мимо меня, не похож я был на живого, а собака села рядом и начала лизать меня 
языком и лаять. Так санитарный пес спас меня! Дальше был госпиталь. Раненых было 
столько, что врачи, медсестры и санитары работали день и ночь без сна. Я был как кукла. 
Не говорить, ни руки поднять, ни ноги согнуть. Вдруг, меня кто-то посадил. Открыл глаза, 
а это сосед по койке, у него не было ноги. «-Ну,что будем есть!» И с того времени начал 
меня кормить. Каждый год в день победы, услышав песню «Этот день победы» прадед 
плакал и вспоминал с благодарностью медперсонал того госпиталя, соседа по койке, 
санитаров, которые подобрали его и ту санитарную собаку. Все смотрели на него, но 
никто не понимал его горечи и боли, которую он не мог высказать!  



Статистические исследования.
● Статистические исследования 
● Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. 

По данным исследования историка А. В. Исаева По данным исследования 
историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в 
операциях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200—250 километров, с 
января 1942 года По данным исследования историка А. В. Исаева, проведённого на основе 
архива Министерства обороны, потери в операциях на дуге, опоясывающей Ржев, 
протяжённостью 200—250 километров, с января 1942 года по март 1943 года По данным 
исследования историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства 
обороны, потери в операциях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200—250 
километров, с января 1942 года по март 1943 года составили: безвозвратные — 392 
554 человек; санитарные — 768 233 человека[9] По данным исследования 
историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в 
операциях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200—250 километров, с 
января 1942 года по март 1943 года составили: безвозвратные — 392 554 человек; 
санитарные — 768 233 человека[9]. В число безвозвратных потерь входят пленные, часть 
которых после войны вернулась домой. 50 000 человек были взяты в плен из состава 39-й 
По данным исследования историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива 
Министерства обороны, потери в операциях на дуге, опоясывающей Ржев, 
протяжённостью 200—250 километров, с января 1942 года по март 1943 года составили: 
безвозвратные — 392 554 человек; санитарные — 768 233 человека[9]. В число 
безвозвратных потерь входят пленные, часть которых после войны вернулась домой. 50 
000 человек были взяты в плен из состава 39-й,22-й По данным исследования 
историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в 
операциях на дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200—250 километров, с 
января 1942 года по март 1943 года составили: безвозвратные — 392 554 человек; 
санитарные — 768 233 человека[9]. В число безвозвратных потерь входят пленные, часть 
которых после войны вернулась домой. 50 000 человек были взяты в плен из состава 39-
й,22-й, 41-й армий По данным исследования историка А. В. Исаева, проведённого на 
основе архива Министерства обороны, потери в операциях на дуге, опоясывающей Ржев, 
протяжённостью 200—250 километров, с января 1942 года по март 1943 года составили: 
безвозвратные — 392 554 человек; санитарные — 768 233 человека[9]. В число 
безвозвратных потерь входят пленные, часть которых после войны вернулась домой. 50 
000 человек были взяты в плен из состава 39-й,22-й, 41-й армий и 11-го кавалерийского 
корпуса. 13 700 человек пленены во время Ржевско-Гжатской наступательной операции 30 
июля — 30 сентября 1942 года.

● Согласно статистическому исследованию историка Г. Ф. Кривошеева «Россия и СССР в 
войнах ХХ века», безвозвратные потери (убитые, умершие от ран и пропавшие без вести, в 
том числе попавшие в плен) в 1942—1943 годы в операциях на западном направлении 
составили 433 037 человек, из них:

● Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция (8 января — 20 апреля 1942 
года) — 272 320человек.

● Первая Ржевско-Сычевская наступательная операция (30 июля — 23 августа 1942 
года) — 51 482 человека.

● Вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция (25 ноября — 20 декабря 1942 
года) — 70 373 человека.

● Ржевско-Вяземская наступательная операция (2 — 31 марта 1943 года) — 38 862 человека.
● В 1942 году общие потери на ЗападномВ 1942 году общие потери 

на Западном и Калининском фронтах (включая Ржевскую дугу) составили:
● Западный фронт — 244 574 человек убитых и умерших от ран и 44 996 человек пропавших 

без вести.
● Калининский фронт — 221 726 человек убитых и умерших от ран и 55 826 человек 

пропавших без вести.
● Итого, безвозвратные потери советской армии, включая пленных, в ходе Ржевской битвы 

1942—1943 годов составили 605 984 человека.
● В результате боевых действий за 17 месяцев оккупации Ржев, а также соседние города и 

деревни были практически полностью разрушены, в том числе, артиллерией и 
авиацией Красной армии при попытках их освобождения.

● Из 20 тысяч человек, оказавшихся в оккупации[K 5], в день освобождения, 3 марта 1943 
года, осталось 150 человек, вместе с районом — 362 человека. Из 5443 жилых домов Ржева 
уцелело лишь 297



Замысел операции «Марс». 1 карта.



2 карта.



Немецкая версия блока 9 армии.



Схема 2 - ой Ржевско – Сычевской операции 25 ноября 
– 20 декабря1942 года.



ИСТОРИЯ СРАЖЕНИЯ ВТОРОЙ РЖЕВО – СЫЧЕВСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(25 ноября – 20 декабря 1942 года)

● 2-я Ржевско-Сычевская наступательная операция началась 25 ноября: после 
артиллерийской подготовки советские войска перешли в наступление на восточной, 
северной и западной сторонах ржевского выступа (схемы 29, 30). Начало операции, как и 
летом, опять было осложнено погодными условиями: «с утра пошел снег, переходящий в 
метель», что лишило артиллерию и танки возможности вести прицельный огонь, мешало 
действиям авиации, «нарушилось взаимодействие и управление войсками».

● Наносившая главный удар с востока 20-я армия (генерал-майор Н. И. Кирюхин) Западного 
фронта не смогла прорвать вражескую оборону и лишь потеснила немецкие войска с 
передовой линии на глубину 10 км и ширину 3–4 км. Для прорыва немецкой обороны были 
сосредоточены части второго эшелона (8-й гвардейский стрелковый корпус) и подвижная 
группа армии (2-й гвардейский кавалерийский и 6-й танковый корпуса). Что происходило на 
участке сосредоточения этих войск, сообщал военному прокурору Западного фронта 
военный прокурор 2-го гвардейского кав. корпуса: «…Незначительная по размерам площадь 
была наводнена войсками, обозами, транспортом, боеприпасами, артиллерией, кавалерией 
и другими родами войск. Причем местность открытая, лесов нет. Вследствие чего части, 
обозы, транспорт, артиллерия, кавалерия смешались между собой, столпились в лощину… 
Противник простреливает наши боевые соединения в глубину справа и слева… 
артиллерийским, минометным огнем, кроме того, бомбит с воздуха. Наши части укрытия не 
имеют и, скопившись сплошными толпами в лощинах и на полях, несут колоссальные 
потери в людях, лошадях и технике. Балки в отдельных местах покрыты тысячами трупов, 
лошадей, ряд полков… являются почти не боеспособными в силу колоссальных потерь в 
людском и конском составе. На мой взгляд, единого централизованного командования 
частями и соединениями, расположенными на указанном участке, нет…».

●  
Частям 2-го гвардейского (генерал-майор В. В. Крюков) и 6-го танкового (полковник 
П. М. Арман, т. к. генерал-майор А. Л. Гетман был болен) корпусов самим пришлось 
прорывать немецкую оборону, причем с большими потерями. Так, части 6-го танкового 
корпуса потеряли в боях за 26 ноября 50–60 % материальной части и личного состава. 
27 ноября все-таки прорвавшиеся отдельные части 6-го танкового и 2-го гвардейского 
кавалерийского корпусов прошли через оборону немецких войск, пересекли железную 
дорогу 



● Ржев – Сычевка и оказались в окружении. Из 6-го танкового корпуса здесь оказалось только 
20 танков, 29 ноября к ним прорвалось еще несколько.

Части 31-й армии (генерал-майор В. С. Поленов) Западного фронта, которая обеспечивала 
правый фланг 20-й армии, в течение трехдневных боев при больших потерях так и не 
смогли прорвать немецкую оборону.

● 28 ноября советское наступление с восточной части ржевского выступа приостановилось. В 
ночь на 30 ноября остатки 6-го танкового корпуса при поддержке сил основного фронта 
атаковали немецкие войска уже на восток и вырвались из окружения, потеряв при этом 
почти все оставшиеся танки и большую часть личного состава. Кавалерийские части, 
которым удалось взорвать участок железной дороги Вязьма – Ржев, железнодорожный 
мост, прорваться назад не смогли. Командир немецкого бронепоезда, курсировавшего на 
участке Вязьма – Осуга, рассказывал, что русское кавалерийское соединение атаковало 
бронепоезд по всем правилам кавалерийской атаки [то есть по снегу с шашками наголо на 
бронепоезд, – С.Г.], но было при этом почти полностью уничтожено. Остатки кавалеристов 
вынуждены были уйти в леса на запад.

● 1 декабря 20-й армии, получившей две левофланговые дивизии перешедшей к обороне 31-й 
армии, удалось прорвать вражескую оборону на 8-км участке в глубину до 6 км, но 
расширить прорыв она не смогла. 3 декабря в операцию включилась 30-я армия (генерал-
майор В. Я. Колпакчи) Западного фронта, части которой наступали северо-западнее Ржева в 
направлении на Чертолино. В ходе ожесточенных 4-дневных боев части армии овладели 
небольшим плацдармом на южном берегу Волги, который вклинивался в передний край 
немецкой обороны.

● Несколько успешнее развивалось советское наступление армий Калининского фронта с 
западной стороны ржевского выступа. Прорвать немецкую оборону южнее г. Белый должен 
был 6-й Сталинский добровольческий стрелковый корпус (генерал-майор С. И. Поветкин), 
сформированный в Сибири. В составе его частей было много спецпоселенцев, которые 
пошли на фронт добровольно. Корпусу не повезло с самого начала пребывания на 
Калининском фронте. К месту наступления от места выгрузки он добирался по местам, уже 
выжженным войной, а поставить на довольствие его «забыли». 170 км корпус шел 30 суток. 
В день бойцам выдавали от 400 до 750 граммов хлеба. Появились больные от истощения, 
были случаи смерти от «паралича сердечной недостаточности». Когда корпус пришел на 
место, истощенных людей откармливали в срочно созданных «домах отдыха».

● И вот этот немного отдохнувший корпус, включенный в состав 41-й армии (генерал-майор 
Г. Ф. Тарасов), 25 ноября при поддержке танковых подразделений 1-го механизированного 
корпуса (генерал-майор М. Д. Соломатин) пошел на прорыв немецкой обороны. По 
воспоминаниям участников боев, не все бойцы имели оружие. Они должны были добыть 
его в бою. Не у всех была маскировочная одежда. Место для прорыва было выбрано 
неудачно: узкая долина шириной с километр, господствующие высоты над которой 
занимали немецкие части. Сегодня в «Долине смерти» над останками 12 500 человек создан 
Мемориал Славы воинам-сибирякам.



●  Один из немецких участников боев против 39-й армии вспоминал: «На моем участке это 
выглядело ужасно. Погибшие русские и немецкие солдаты лежали спокойно рядом друг с 
другом. Апокалипсис смерти…»

●       К началу декабря наступление на Калининском фронте замедлилось на всех 
направлениях, а резервы отсутствовали, так как фронт одновременно осуществлял 
Великолукскую операцию.

●      Немецкое командование, знавшее о готовящемся наступлении, все-таки в какой-то 
момент испытало чувство растерянности. Об этом свидетельствует факт из истории 
немецкого 18-го гренадерского полка 6-й пехотной дивизии, когда один из батальонов 
29 ноября получил подряд шесть противоречащих друг другу приказов. Объяснялось это 
«вражескими прорывами на различных участках фронта». В тексте одного из сообщений 
радио «Эй-би-си-Сидней», перехваченного немецкой разведкой, говорилось: «По накалу 
ржевское сражение превосходит все предыдущие. Какое бы значение ни приписывали этой 
битве в Германии, известно, что Гитлер лично отправил телеграмму командующему 
ржевской армией, генерал-полковнику Моделю, требуя удержаться любой ценой». Гитлер 
понимал, что «прорыв русских откроет им дорогу на Берлин».
       Проведя быструю и умелую перегруппировку, получив свежие подкрепления, немецкое 
командование подготовило и осуществило ряд контрударов против успешно 
действовавших на западном участке наступления частей Калининского фронта. В 
результате контрудара северо-восточнее Белого была уничтожена 47-я мехбригада 41-й 
армии, а 7 декабря юго-восточнее Белого были окружены части 1-го мехкорпуса и остатки 6-
го стрелкового корпуса (схемы 31, 32).

●         8 декабря Калининскому и Западному фронтам директивой Ставки ВГК опять была 
поставлена задача к 1 января 1943 г. разгромить ржевско-сычевско-оленино-белыйскую 
группировку противника. Более того, в директиве предлагалось в дальнейшем, после 
перегруппировки войск фронтов к концу января 1943 г. разгромить всю гжатско-вяземско-
холм-жирковскую группировку противника и выйти на старый оборонительный рубеж. 
После этого, а также после взятия Вязьмы предлагалось считать операцию законченной. 
Такое впечатление, что высшее командование совершенно неадекватно оценивало 
ситуацию!

●          20-я армия Западного фронта была усилена, в том числе за счет группы войск «по 
гжатской операции», которую опять было приказано отложить. Ей, в частности, был 
передан 5-й танковый корпус (генерал-майор К. А. Семенченко) из 5-й армии.



● 11 декабря по всему фронту усиленной 20-й, а также 31-й и 29-й армий возобновилось активное 
наступление. Были введены в бой основные силы 5-го и спешно переформированного с 30 ноября 
по 11 декабря 6-го танковых корпусов. Некоторые части были пополнены за счет тыловых 
учреждений, которые было приказано «сократить до крайне необходимого минимума». На 
замещение вакантных должностей в действующих частях были призваны офицеры, ранее 
признанные негодными к строевой службе по состоянию здоровья или по возрасту.

● О мощи наступления можно судить по записи в дневнике немецкого лейтенанта Бурка, захваченного 
в плен на следующий день: «Утром началась невообразимая стрельба артиллерии, сталинских 
«органов» («Катюш») и танков по нашим позициям… Казалось, что наступил конец мира. Мы сидели 
в своих окопах, надеясь, что прямое попадание не поразит нас всех. Этот ад продолжался целый 
час. Когда он кончился, я хотел вылезти, но пришлось снова укрыться, так как на нас двинулись 
танки. Я один насчитал из своего окопа до 40 тяжелых танков. Два из них направились на мой окоп, 
один сзади, другой спереди. Можно было сойти с ума. Мы думали, что уже погибли, но нас спасло 
длинное штурмовое орудие. Этот день я никогда не забуду». Атаки советских войск продолжались 
здесь до 18 декабря.

● На западном участке бои в окружении вели остатки 6-го стрелкового и 1-го механизированного 
корпусов под командованием генерал-майора М. Д. Соломатина. С 8 по 14 декабря войска 41-й армии 
неоднократно пытались прорвать коридор шириной 3–5 км, отделяющий их от окруженных. По 
воспоминаниям командира корпуса М. Д. Соломатина, каждое утро через громкоговорители 
гитлеровцы сообщали окруженным частям, что командование корпуса вылетело в тыл, бросив их 
на произвол судьбы, предлагали сдаться в плен. К 14 декабря боеприпасы у окруженных были на 
исходе: на танк, орудие и миномет осталось по 5–6 снарядов и мин, на пулемет и автомат – 
10–15 патронов, на винтовку – 5 патронов. Некоторое количество боеприпасов сбрасывалось с 
самолетов, но этого было недостаточно, к тому же весь занимаемый корпусом район 
простреливался артиллерией противника. В условиях, когда 20-я армия, которая по плану должна 
была прорваться навстречу войскам 41-й армии с востока, так и не преодолела вражеской обороны, 
продолжать действия корпуса в тылу врага было нецелесообразно.

● Г. К. Жуков, по воспоминаниям Н. М. Хлебникова, все время, пока корпус генерала Соломатина был в 
окружении, почти безотлучно находился в штабе 41-й армии. В журнале боевых действий 1-го 
мехкорпуса есть запись: «Генерал армии т. Жуков приказал: в ночь с 15 на 16.12.42 г. уничтожить 
технику, с личным составом пробиться к своим частям…». Запись, пусть и косвенно, подтверждает 
слова Д. Гланца об отстранении Г. К. Жуковым командующего 41-й армией.

●         Операция прорыва началась в 23 часа. За 20 минут до начала ночной атаки части 41-й армии 
провели артиллерийскую подготовку, а затем дали отсечный огонь на флангах выхода. В деревне 
Клемятино, в направлении которой прорывались окруженные, были разведены три больших костра, 
чтобы выходящие могли правильно ориентироваться. В ночь на 16 декабря М. Д. Соломатин 
осуществил прорыв и вывел оставшиеся части из окружения.

● К середине декабря операция «Марс», превратилась, по словам Д. Гланца, в кровавую бойню.
● Датой завершения операции «Марс» считается 20 декабря. 



● Очередная наступательная операция войск Калининского и Западного 
фронтов на ржевском выступе – 2-я Ржевско-Сычевская – опять не принесла 
успехов. Главная цель операции – ликвидация немецкой 9-й армии и самого 
выступа – достигнута не была. В сообщении о зимнем сражении командование 
9-й армии писало: «…Блок 9-й армии с бастионами Сычевка, Ржев, Оленино и 
Белый прочно остается в немецких руках…». Территориальные успехи 
советских войск были минимальны: на Калининском фронте – до 50 км, на 
Западном еще меньше: в ходе ожесточеннейших боев 20-я армия смогла 
прорвать оборону противника лишь на фронте в 11 км на глубину 6 км. В 
качестве общей оценки операции можно привести слова Д. А. Драгунского, 
впоследствии генерал-полковника танковых войск, дважды Героя Советского 
Союза, воевавшего в те дни в составе 3-го мехкорпуса, хотя они были сказаны 
только об «успехах» одного фронта: «Наши успехи на Калининском фронте по 
сравнению с блестящими победами, одержанными Красной Армией на Волге, 
выглядели весьма скромно. За две недели наступления мы прошли не более 
пятидесяти километров. Это было убийственно мало». И это при наибольших 
суточных потерях в операциях второго и третьего периодов войны: каждые 
сутки войска фронтов теряли в среднем по 8295 человек.

● Потери армий, соединений и частей, участвовавших в операции, были 
ужасающе огромны. 20-я армия потеряла 58524 человека, 8-й гвардейский 
стрелковый корпус за пять дней боев – 6058 человек, 6-й танковый корпус 
потерял фактически два своих полных штатных состава, 5-й танковый корпус 
– полную штатную численность танков за три дня боев, 6-й стрелковый корпус 
– 25 400 человек, вся 41-я армия – 50 636 человек, 1-й мехкорпус – 
8180 человек, 39-я армия – 36 158 человек. Общие потери двух фронтов, по 
официальным данным, – 215,7 тыс. человек, из них безвозвратные потери 
70,4 тыс. человек, 1 366 танков. О материальных потерях соединений можно 
судить по документу Генерального штаба от 25 декабря 1942 г. о «восполнении 
потерь 1 механизированного корпуса и 6 Сибирского стрелкового корпуса 
следующим вооружением: винтовок – 12 000, ППШ – 6000, ПТР – 400, ручных 
пулеметов – 500, станковых пулеметов – 250, орудий 45-мм – 100, орудий ДА – 
50».



● По мнению Д. Гланца, исследовавшего бои под Ржевом, общие потери советских войск в 
операции соответствовали немецким подсчетам и составили 335 тысяч человек, 
1 847 танков, 127 самолетов. По немецким же подсчетам, потери техники и личного состава 
советских стрелковых формирований, участвовавших в боевых действиях, составили 
50–80 %.

● Операция «Марс» провалилась. Но официальная историография операции большее 
внимание акцентирует на ее положительных результатах: войска Калининского и Западного 
фронтов сковали здесь до 30 вражеских дивизий, оттянули на себя те резервы противника, 
которые могли быть направлены на юг. Добавим, и не только под Сталинград. В свое время 
английский историк Б. Лиддел Гарт писал о том, что намеченный на октябрь 1942 г. десант 
на Батуми Гитлер вынужден был отменить из-за того, что «в это время началось 
контрнаступление русских под Сталинградом, за ним последовало новое наступление 
русских под Ржевом… Гитлер был настолько встревожен этой двойной угрозой, что 
отменил свое решение наступать на Батуми и приказал срочно перебросить парашютно-
десантные войска по железной дороге на север, под Смоленск». Кстати, Лиддел Гарт, говоря 
о «двойной угрозе», уравнивает наступления советских войск под Сталинградом и под 
Ржевом.

●
          Для немецкой 9-й армии бои в ноябре – декабре не прошли бесследно: ее войска, 
стоявшие на ржевско-вяземском выступе, были измотаны до крайней степени. Д. Гланц 
приводит свидетельство одного из немцев, который писал, что «все введенные в бой 
войска были совершенно измучены, командиры часто засыпали рядом с солдатами. Они 
держались с трудом. По ночам они укрепляли позиции, окапывались, чтобы снизить 
потери, и не покидали укреплений продолжительное темное время суток (с 15.00 до 
6.00 часов) – все это отнимало у солдат последние силы. А днем продолжался бой под 
непрерывным огнем противника». По словам того же Гланца, войска Моделя в этих боях 
«терпели немыслимые лишения и несли огромные потери, по крайней мере, по немецким 
меркам».

● Потери 9-й немецкой армии были немалыми. Так, 1-я танковая дивизия за 4–6 недель 
потеряла 1793 человека и была выведена на переформирование, 5-я танковая дивизия за 
10 дней боев – 1640 человек и 30 танков, 18-й гренадерский полк 6-й дивизии с 28 ноября по 
25 декабря потерял 13 офицеров и 407 рядовых. Д. Гланц называет победу германских 
войск в этой операции пирровой. Он пишет: «Мрачно подсчитывая десятки тысяч погибших 
русских солдат и сотни собственных, генералы Гильберт и Вейсс из 32-го и 27-го армейских 
корпусов гадали, сколько еще их слабеющие войска смогут защищать ржевский выступ в 
этой страшной войне на истощение». Это истощение так и не было восполнено к лету 1943 г.

● Операция «Марс» оказала косвенное, но вполне осязаемое влияние на летнюю кампанию 
1943 г. Прошедшая мясорубку под Ржевом 9-я армия не смогла восполнить понесенные 
потери. Ни к маю 1943 г., что заставило Гитлера отложить «Цитадель», ни к июлю того же 
года отражавшие наступление под Ржевом немецкие дивизии так и не достигли 
приемлемого уровня боеспособности. Это стало одной из причин, по которым наступление 
на северной стороне Курской дуги быстро выдохлось.





Итоги битвы глазами историков
«Это большая и длительная битва»

● После описания военных действий в районе ржевско-вяземского выступа в январе 1942 – 
марте 1943 гг. вполне естественно, опираясь на существующий понятийный аппарат, дать 
им оценку, определить их масштаб, установить, что же это было – бои или битва.

● В течение длительного времени – 15 месяцев – на одном из участков западного 
стратегического направления – московского – советскими войсками одна за другой были 
проведены четыре крупные наступательные операции, объединенные единым замыслом.

● Составной частью этих операций были фронтовые и армейские операции Этим операциям 
советских войск противостояли оборонительные и наступательные операции войск 
вермахта 

● Лишь одна из четырех наступательных операций советских войск в районе выступа 
отнесена официальной военно-исторической наукой к разряду стратегических. Это 
вызывает удивление, так как в соответствии с существующим определением 
стратегической операции к таковым можно отнести и 2-ю Ржевско-Сычевскую и, тем более, 
Ржевско-Вяземскую 1943 г., по замыслу, целям и задачам, территориальному размаху, 
численности группировок практически повторившую Ржевско-Вяземскую 1942 г.

● В 1986 г. «Военно-исторический журнал» проводил дискуссию о стратегических операциях. 
Некоторые авторы возражали против отнесения Ржевско-Вяземской операции 1943 г. 
к стратегическим потому, что она превратилась в операцию преследования и не достигла 
поставленной цели – окружение и уничтожение группировки противника. Но ведь и 
Ржевско-Вяземская операция 1942 г. также не достигла этой цели. Какие-то странные, 
двойные подходы! Или неточность, непроработанность определений?

● Несомненно, что ржевско-вяземский выступ в 1942 г. был одним из «важнейших 
направлений». 

●          Даже не военному человеку понятно, что «направление главного удара кампании» и 
«стратегическое направление» – это разные вещи. Утверждение, что ржевский выступ – 
«второстепенное направление», надо думать, с удивлением бы восприняли руководители 
главных воюющих государств и командование вооруженных сил обеих сторон. Они-то 
считали это направление очень важным и потому держали здесь до трети своих сил, даже 
тогда, когда шла жестокая битва на юге.



● Наступательные операции советских войск в районе ржевского выступа были 
объединены единым замыслом: в трех случаях из четырех была попытка 
окружить силы противника и уничтожить их по частям. Операции 
взаимосвязаны по целям, задачам. Ставки командующему войсками 
Центрального фронта, который должен был действовать «с целью выхода в 
тыл ржевско-вяземско-брянской группировки противника…». Навстречу удару 
Центрального фронта «перейдут в наступление: Западный фронт – на 
Рославль и далее на Смоленск; Калининский фронт – на Витебск, Орша и 
частью сил на Смоленск».

● Таким образом, главная цель всех операций: нанести поражение основным 
силам немецкой группы армий «Центр» в пространстве Ржев – Вязьма, 
освободить города Ржев, Сычевку, Вязьму и др., тем самым ликвидировать 
ржевский выступ. Варьировался пространственный размах операций: в 
начале 1942 г. – по всему фронту выступа, летом и в конце 1942 г. – военные 
действия в ржевско-сычевско-бельской части выступа, в марте 1943 г. – по 
всему фронту выступа, но они всегда осуществлялись в рамках выступа. Даже 
когда боевые действия выходили за рамки выступа, например бои группы 
Белова в мае – июне 1942 г., они все равно были тесно связаны с ситуацией в 
пространстве Ржев – Вязьма.

● Операции разворачивались на обширных территориях Московской, Тульской, 
современной Калужской, Калининской (современной Тверской), Смоленской 
областей. Выше уже говорилось, что линия фронта в районе ржевско-
вяземского выступа колебалась от 700 до 550 км.

● Военные действия здесь носили решительный и ожесточенный характер: в 
течение 8 месяцев из 15 осуществлялись активные наступательные действия 
советских войск при больших потерях с обеих сторон.

● В военных действиях на выступе всегда участвовали крупные группировки 
войск обеих сторон. С советской стороны здесь действовали войска 
Западного и Калининского фронтов, поддержка на флангах осуществлялась 
войсками Северо-Западного, Брянского, Центрального фронтов. По самым 
приблизительным подсчетам, только в 4 названных наступательных 
операциях участвовали, вместе с воздушными, войска не менее 40 советских 
армий двух фронтов. Причем с упорным постоянством, одни и те же. Со 
стороны противника действовали войска группы армий «Центр» – 9-й и в 
разное время 4-й полевых, 3-й, 4-й, частично 2-й танковых армий.



● Хотя центральная немецкая группировка и не была разбита, по завершении 
битвы был достигнут значительный результат – и стратегический, и 
политический. Опасный плацдарм противника в непосредственной близости 
от Москвы был ликвидирован, уничтожена опасность нового немецкого 
наступления на московском направлении. Освобождение Ржева и других 
городов на выступе стало делом престижа для советского руководства, имело 
международное звучание: названия городов прозвучали в переписке 
Верховного Главнокомандующего И. Сталина с английским премьер-
министром У. Черчиллем. 4 марта 1943 г. У. Черчилль – И. Сталину: «Примите 
мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего 
разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаете 
освобождению этого пункта». 6 марта И. Сталин ответил У. Черчиллю и 
похвастал еще одной победой: «Благодарю Вас за поздравление по поводу 
взятия нашими войсками Ржева. Сегодня наши войска взяли город Гжатск». 
13 марта премьер-министр Великобритании опять поздравил И. Сталина: 
«Сердечно поздравляю Вас по поводу Вязьмы…».

● Все военные действия с полным основанием можно рассматривать как битву. 
Звучали слова генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко, командующего 30-й 
армией, правда, в изложении журналиста и публициста И. Эренбурга. В 
октябре 1942 г. они встречались под Ржевом. Эренбург писал о генерале: 
«Молод, прост, энергичен. При тусклом свете коптилки над истерзанной 
цветными карандашами картой он объясняет битву за Ржев. Это не локальный 
бой, это большая и длительная битва. Конечно, не развалинами 
второразрядного города дорожат немцы. Ржев – это ворота. Они могут 
раскрыться на восток и на запад. Один пленный сказал мне: «При чем тут 
Ржев?.. Это начинается с пустяков, это может кончиться Берлином…» Кстати, в 
этой фразе, хоть и в образной форме, отражено и стратегическое значение 
Ржева как символа, как знакового города всей битвы.

● Верховный Главнокомандующий также уже в годы войны ставил военные 
действия у Ржева в один ряд с самыми значительными битвами и сражениями 
первых лет войны. В приказе Верховного от 23 февраля 1943 г. говорится: 
«Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и 
Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе 
Ржева и под Ленинградом, о величайшем в истории войн сражении у стен 
Сталин-града».



● Однозначно: на подступах к Москве в январе 1942 – марте 1943 гг. 
развернулась длительная, жестокая и кровопролитная битва. Город Ржев стал 
символом битвы на подступах к Москве. 

● Один вариант выхода из этой ситуации предложен выше: датой завершения 
Московской битвы считать начало января 1942 г. С директивы Ставки ВГК от 
7 января 1942 г., когда зазвучало ржевско-вяземское направление, началась 
Ржевская битва, продолжавшаяся до ликвидации выступа. Задача 
освобождения городов, ставших опорными немецкими пунктами на выступе, 
поставленная этой директивой в январе 1942 г., была выполнена только в 
марте 1943 г.

● Московская битва завершилась с ликвидацией ржевско-вяземского выступа в 
марте 1943 г., когда германские войска были отодвинуты от Москвы в общем 
более чем на 300 км. Такое предложение в советское время промелькнуло в 
высказываниях известного военачальника, но услышано не было.

● Особенностью Ржевской битвы было то, что всю вторую половину 1942 г. она 
разворачивалась параллельно со Сталинградской битвой. 1-я Ржевско-
Сычевская (Гжатская) наступательная и Сталинградская оборонительная 
операции начались в июле 1942 г. – 17-го и 30-го, бои непосредственно в 
Сталинграде и Ржеве – 13 и 21 сентября. Уже в годы войны говорили о 
похожести боев в городах, об их необычайном накале. И в Сталинграде, и в 
Ржеве шли ожесточеннейшие уличные бои, когда стороны сражались за 
каждый дом, за каждую улицу. Фронтовой корреспондент Б. Ямпольский писал 
в «Известиях» в октябре 1942 г. о боях в Ржеве: «Летят от взрывной волны 
рамы и двери, подымаются крыши, падают стены. По горящей улице бегут 
бойцы с баграми, лестницами, веревками, как пожарники. И через стены, 
ограды – на крыши по водосточным трубам, карнизам – в окна, в пробоины, в 
проломы. Сначала гранату, а за ней – со штыками и ножами – во взрывную 
волну, в дым, грохот, в немецкие стоны и крики. Уже бой идет в домах, в узких 
и темных коридорах, между спальней и столовой, между комодом и шкафом, 
от чердака до погреба». О боях в Сталинграде дает представление лишь одна 
фраза из журнала боевых действий немецкого 4-го воздушного флота за 
22 сентября: «Незначительный успех: от руины к руине, от подвала к подвалу».



● Сталинградская наступательная («Уран») и 2-
я Ржевско-Сычевская («Марс») операции 
начались с разницей в неделю – 19 и 
25 ноября 1942 г. 2 февраля 1943 г. 
завершилась Сталинградская битва, 
6 февраля 1943 г. из-за недостатка резервов 
вследствие поражения под Сталинградом 
Гитлер отдал приказ об оставлении 
войсками вермахта ржевско-вяземского 
выступа. Бои в центре советско-германского 
фронта оказывали влияние на бои на юге, а 
результаты битвы на юге самым прямым 
образом сказались на положении в центре
(схема 40)



Схема 40



● Отношение руководства воюющих государств и 
командования армий к Ржеву и Сталинграду как к символам 
битв было одинаковым: наступающие войска должны были 
взять города во что бы то ни стало, а обороняющиеся 
должны были удержать свои позиции и не сдать города 
противнику. Для А. Гитлера стало делом престижа взять 
Сталинград и не сдать Ржев, для И. Сталина – взять Ржев и 
не сдать Сталинград

● С немецкой стороны под Сталинградом находилось 
76 расчетных дивизий, на ржевско-вяземском плацдарме – 
до 57 дивизий (по немецким данным).

● Данные таблицы показывают, что военные действия в 
районе ржевско-вяземского выступа по количеству 
участвовавших войск, по территориальному размаху, по 
продолжительности, по потерям, по вниманию руководства 
воюющих сторон и командования армий, о чем говорилось 
выше, не просто сравнимы со Сталинградской битвой, но 
по ряду позиций превосходят ее.



Численность советских войск на начало операции.





 Потерянная победа.
● Кто же победил, а кто проиграл в Ржевской битве? Вопрос совсем не 

однозначный. При рассмотрении этого вопроса Ржевская битва напоминает 
Бородинскую, о победителе которой историки спорят до сих пор. В обеих 
битвах стороны не достигли конечных целей, но при этом выполнили 
определенные задачи. Некоторые исследователи считали, что в Бородинской 
битве не было победителя, но моральный перевес был на стороне русских. 
Результаты Ржевской битвы в чем-то похожи на эту ситуацию при минусовом 
знаке морального успеха.

● Германские войска ушли с плацдарма сами, непобежденными на этом участке 
фронта. Они сами сделали то, что более года пытался сделать их противник, 
и при этом сохранили свои силы для дальнейших действий. Но в то же время 
вермахт не смог удержать и потерял выгодный в стратегическом отношении 
плацдарм в центре Восточного фронта. Немцы вынуждены были оставить 
Ржев – этот знаковый город, олицетворяющий оборону большой территории, 
эти «ворота на Берлин».

● Для той и другой стороны эта была потерянная победа. Но для обеих сторон 
эта победа стала еще и пирровой.

● Ржевский выступ, «ржевская дуга» стала для обеих армий «черной дырой», 
которая притягивала войска и поглощала их. 

● До сих пор в деревнях многих районов вокруг Ржева бытует выражение 
«погнали под Ржев». 

● П. Михин, бывший командир взвода 1028-го артполка 52-й стрелковой дивизии 
30-й армии написал в начале этого века: «На ржевской земле мы учились 
воевать, а наши великие полководцы на нас учились совершать свои 
грядущие победы. 15 месяцев бились за Ржев и почти ничего не смогли 
сделать, пока немцы сами не ушли оттуда. Пусть это были победы 
противника, но это же были и наши страшнейшие трагедии. Не из одних же 
успехов складывалась война. А история должна быть полной и достоверной, 
как бы ни была она горька. Она ведь, эта горечь, дорога многим, кто прошел 
через «ржевскую мясорубку». Немцы ее крутили, а мы сыпали и сыпали в нее 
тысячи и тысячи солдат…»

● Ржевская битва, по подсчетам историков после войны, унесла более 2 млн. 
человек!



Санитары.



Бой.



Наступление. Ноябрь 1942 год.



Бой за деревню Сверкуны. Декабрь 1942 год.



Итоги.
● Указом Президиума Верховного Совета 

СССРУказом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 мартаУказом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 марта 1978 
годаУказом 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 
степениУказом 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. 11 марта 1985 года орден 
Отечественной войны I степени  нашел и 
моего прапрадеда, за его мужество и героизм 
в борьбе с немецко – фашисткими 
захватчиками.



Свидетельство об освобождении от воинской 
обязанности.



 Медаль за победу над германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. Вручена 
10.05.1947 года.



1.Орден Отечественной Войны 1 степени. Награжден 11 марта 
1985 года.
2. Юбилейная медаль 60 лет вооруженных сил СССР.



● Лица, награждённые медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», впоследствии имели 
право на награждение юбилейными 
медалями:

● в 1965 годув 1965 году — Юбилейная медаль 
«Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

● в 1975 годув 1975 году — Юбилейная медаль 
«Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

● в 1985 годув 1985 году — Юбилейная медаль 
«Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»



Юбилейная медаль – 20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.



Юбилейная медаль 30 лет победы в Великой 
Отечественной войне.



60 лет вооруженных сил СССР.



70 лет вооруженных сил СССР.



Юбилейная медаль 30 лет 
Советской Армии и Флота.



Удостоверение инвалида Отечественной войны.



Заключение.
● Как можно не гордиться человеком, который 

вместе со всеми участниками ВОВ, подарил 
нам мир и жизнь! Пусть память о наших 
отцах, дедах, прадедах и прапрадедах 
хранится не только в наших семьях, но и в 
памяти нашего народа, они достойны 
уважения! Низкий им поклон!



Твардовский А.Т. Написал стих о боях подо 
Ржевом – «Я убит подо Ржевом».

● Я убит подо Ржевом, 
● В безымянном болоте,
● В пятой роте, на левом,
● При жестоком налете.
● Я не слышал разрыва,
● Я не видел той вспышки,-
● Точно в пропасть с обрыва –
● И ни дна, ни покрышки…

● Вечная Слава участникам Великой 
Отечественной войны! Вечная память 
погибшим и благодарность живым!

● Никто не забыт, ничто не забыто!!!


