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1. Вступление.

9  мая  2015  г.  российский  народ  отметит  важную в  истории  государства  –  победу  в  Великой 
Отечественной  войне.  Победа  СССР  в  войне  имеет  всемирно-историческое  значение. 
Несокрушимой стеной встал на пути гитлеровских орд наш народ. Встал и кровопролитных боях 
сломал хребет фашистскому чудовищу. Человечество было спасено от рабства, от печей лагерных 
крематориев.
  Нет в мире меры, которой было бы измерить величие подвига, совершенного краснознаменными 
воинами.  И на фронте и в тылу советский народ обеспечил победу над врагом. Пройдут годы, но 
не померкнет никогда свет победного салюта, не остынет в сердцах народов благодарность к тем, 
кто защитил будущее страны.
События 1941-1945 гг.  привлекают к  себе  внимание историков,  ветеранов,  любителей военной 
истории.  Особенно  это  относится  к  тем  страницам  войны,  которые  в  советское  время  были 
отнесены  к  "закрытым"  и  не  получили  достаточно  полного  и  объективного  освещения  в 
исторической и мемуарной литературе. Целый ряд событий Великой Отечественной войны был 
закрыт для изучения и правдивой оценки по идеологическим соображениям негласной установкой 
Коммунистической партии. Опыт войны делился на положительный, полезный для воспитания 
молодежи и отрицательный, вредный и непригодный для этой цели. Последнее относилось и  к 
истории  военных  действий  в  1942  -  начале  1943  гг.  на  центральном  участке советско-
германского фронта, в районе  ржевско-вяземского выступа. Происходившие здесь события не 
относились к победным страницам нашей истории, считались "неудобными" и поэтому многие 
десятилетия практически замалчивались.
В то же время в годы войны центральное направление было одним из главных стратегических 
направлений действий воюющих сторон. К этому участку фронта в течение длительного времени 
было приковано внимание командования и Красной Армии, и вермахта, больше года в советских и 
иностранных  газетах  печатались  сводки  о  военных  действиях  у Ржева,  Сычевки,  Вязьмы. 
Советское руководство во время войны ставило боевые действия в районе Ржева в один ряд с 
боями  под  Москвой, Ленинградом,  Сталинградом,  Севастополем,  Одессой,  с  боями  за Кавказ. 
Единственный  выезд  на  фронт  Верховного Главнокомандующего И.В.  Сталина  в  1943  г.  был 
именно на территорию бывшего немецкого ржевско-вяземского плацдарма -  в район Юхнова и 
под Ржев. Но как только опасный плацдарм немецких войск вблизи столицы был ликвидирован, о 
длительных и жесточайших боях на этом участке фронта забыли. 
В  то  время,  как  Московская  и Сталинградская битвы  описаны  почти  по  часам,  об 
обороне Ленинграда,  боях  за  Одессу  и Севастополь написаны  тома,  о  боях  по  ликвидации 
немецкого плацдарма на подступах к Москве советская историография давала довольно скудную 
информацию.  Сравнения  Ржева  со   Сталинградом   -  "Ржев-второй  Сталинград", 
Ленинградом, Брестской крепостью,  которые  появлялись  в  последнее  десятилетие  в  прессе, 
свидетельствуют о том, что люди в массе своей, и даже участники войны, не знают, что же на  
самом деле происходило в районе Ржева. 
Актуальность исследования этого вопроса подтверждается и достаточно большим вниманием, 
которое проявляют к нему ряд западных исследователей, а также немецкие участники войны. В 
начале 1990-х годов в немецком городе Гютерсло была создана негосударственная общественная 
организация "Kuratorium Rshew" -"Попечительский совет Ржева". В него вошли участники боев 
под Ржевом, учителя, врачи, студенты, школьники. Члены общества считают, что боевые действия 
в "большом пространстве Ржева" имели гораздо большее значение. И хотя это общество не ставит 
перед собой научно-исследовательских задач,  оно активно сотрудничает  с  молодым немецким 
политологом  К. Затлером, который является комментатором при издании воспоминаний членов 
общества и переводов на немецкий язык книг ржевских  краеведов. 



 Официальные российские научно-исследовательские учреждения не уделяют должного внимания 
военным  действиям  на  ржевско-вяземском  направлении.  Так,  например,  Институт  военной 
истории Министерства обороны Российской Федерации считает, что есть более важные проблемы 
для исследований.

Появившиеся в последнее десятилетие новые публикации архивных и статистических материалов, 
исследования  западных  авторов,  книги  краеведов,  воспоминания немецких  участников  боев 
просто вынуждают пересмотреть официальную точку зрения. Новые и уже имеющиеся материалы 
в комплексе позволяют утверждать, что в январе 1942-марте 1943 гг. на московском направлении 
развернулась  длительная,  ожесточенная  и  одна  из  самых кровопролитных битв  Великой 
Отечественной  войны  -  Ржевская битва. Поскольку  такого  понятия  в 
советской историографии не существовало, нет и работ по её истории.
Исходя  из  этого,  объектом  исследования работы  являются  военные  действия  сторон  на 
московском  направлении  центрального  участка  советско-германского  фронта  в  январе  1942  - 
марте  1943  гг.,  предметом  исследования  -  наступательные  и оборонительные операции 
советских и  немецких войск,  образование и ликвидация ржевско-вяземского выступа в  линии 
фронта в результате этих операций.
Незавершенность операций, неудачи подавались в свете победоносного шествия советских войск. 
То, что при этом искажались действительные события, во внимание не принималось. В целом, бои 
в районе ржевско-вяземского плацдарма не выделялись из общего хода войны. И это при том, что 
в  переиздававшихся  сборниках  приказов  и  речей  И.В.Сталина  "О  Великой 
Отечественной войне Советского Союза" был включен приказ от 23 февраля 1943 г., где бои под 
Ржевом назывались  отдельно от  боев  за  столицу и  в  одном ряду  с  боями под  Сталинградом, 
Ленинградом и т.д.
Среди  работ  советских  исследователей  этого  периода  особо  хочется  выделить  работу 
Д.М.Проэктора "Агрессия и катастрофа". Он дал большой и интересный фактический материал, 
цитировал  некоторые  немецкие  материалы,  которые  не  были  известны  широкому  кругу 
историков. Автор высказал интересную точку зрения о том, что немецкая группа армий "Центр" 
была  исключена  летом  1942  г.  из  активных  наступательных  действий  вермахта  потому,  что 
вынуждена  была  отвлечь  свои  силы  на  борьбу  с партизанами и  регулярными  войсками, 
оказавшимися  в  окружении  в тылах 7  группы  армий,  а  значит,  действия  советских  войск  на 
московском направлении сыграли большую роль в определении немецкой стратегии на Восточном 
фронте в 1942 г.
В  большой  работе  "Важнейшие  операции  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.", 
вышедшей в 1956 г. не названа ни одна из операций в районе ржевско-вяземского выступа. То же, 
о  чем  говорилось,  оценивалось  лишь  с  точки  зрения  успешных  действий  советских  войск. 
Официальной была установка рассматривать все военные действия на этом участке фронта как 
часть битвы за Москву. Так, поздравляя ржевитян с 25-летием освобождения города от фашистов, 
И.С.Конев писал: "Бои за Ржев неразрывно связаны с Московской битвой». 
Целый ряд фактов из истории этих боев просто не упоминался в научной и мемуарной литературе. 
Так,  например,  в  статье  В.  Желанова  "Из  опыта  первой  операции  на  окружение  в  "Военно-
историческом  журнале"  в  1964  г.  нет  ни  слова  о  том,  что  параллельно  с 
окружением демянской группировки  противника  шла  более  крупная  операция  на  окружение 
основных сил группы армий "Центр" в ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 г.
В 1970-1980-е годы число рассматриваемых по теме проблем ещё более увеличилось. К числу 
основных  на  центральном  участке  фронта  были  отнесены  уже  три  наступательные  операции 
советских  войск  по разгрому основных  сил  группы  армий  "Центр":  Ржевско-Вяземская 
стратегическая (1942 г.), Ржевско-Сычевская (лето 1942 г.), Ржевско-Вяземская (1943 г.). 
Лишь  однажды  была  упомянута  крупная наступательная операция  советских  войск  на  этом 
участке фронта - операция "Марс" в конце 1942 г.  Советскими историками эта операция  была 
полностью "забыта".
В 1950-1980-е годы вышло большое число работ по истории отдельных родов войск, частей и 
соединений. Большинство из них допускали неточности, а иногда и искажении. Так, например, как 
только речь заходила об участии частей в операции "Марс", сразу совершался прыжок к началу 
1943  г.,  как  будто  никаких  серьезных  событий  в  конце  1942  г.  в  районе  ржевско-вяземского 
выступа не происходило.



Обобщая  анализ  литературы  этого  периода  о  боях  за  ржевско-вяземский  плацдарм,  следует 
сказать, что она в целом продолжала следовать традиционной точке зрения, не придавая особого 
значения этим боям. В качестве оценки всей советской историографии о военных действиях в 
районе выступа можно привести слова историков А.Н. и Л.Н. Мерцаловых из книги «Г.К.Жуков: 
новое прочтение или старый миф", изданной в начале 1990-х годов: "Почти ничего не известно о 
кровопролитных и, очевидно, безрезультатных для нашей стороны боях под Ржевом".

В 1990-е - начале 2000 гг. в связи с изменением политической обстановки в стране и публикацией 
новых архивных материалов ряд авторов, в том числе западных, выступили с нетрадиционными 
взглядами  на  события  в  районе  ржевско-вяземского  плацдарма,  попытались  изменить  оценку 
событию.
В  1990-е  годы  вышли  интересные  работы  краеведов.  Так,  в  книге  ржевитян  И.Ладыгина  и 
Н.Смирнова "На ржевском рубеже" использовано большинство опубликованных к тому времени в 
нашей стране материалов по теме и воспоминания участников войны, хранящиеся в ржевских 
музее и архиве. 
Редакцией  "Военно-исторического журнала" было опубликовано ряд новых материалов, так или 
иначе связанных с рассматриваемой проблемой. Особо следует отметить публикацию журнала в 
№ 2 за 1999 г. Здесь практически впервые названа оборонительная операция войск Калининского 
фронта  в  июле  1942  г.  и  официальная  цифра  потерь  в  ней.  Здесь  же  впервые  даются  и 
официальные  данные  о  потерях  в  операции  "Марс".  В  2000  г.  журнал,  наконец-то,  дал 
официальную версию операции "Марс"20.
К  началу  2000-х  годов  налицо большой интерес  и  активность  в  описании событий в  районе 
ржевско-вяземского  выступа  немецких  участников  событий,  критика  отечественной 
историографии войны и рассматриваемого вопроса со стороны некоторых западных историков, их 
особая оценка ряда операций на этом участке фронта. Сложилась ситуация, когда при больших 
пробелах в российской историографии, при отсутствии доступа ко многим архивным материалам 
отдельные события Ржевской битвы освещаются только зарубежными авторами.

В настоящее время основные разногласия по теме существуют по следующим вопросам:

-  Ржевская битва: миф или реальность, бои за город или битва за плацдарм;
- стратегические или фронтовые 2-я Ржевско-Сычевская и Ржевско-Вяземская 1943 г. операции;
- потери сторон в Ржевской битве.

Цель моей работы заключается в том, чтобы рассмотреть военные действия в январе 1942 - марте 
1943  гг.  на  центральном  стратегическом  направлении  советско-германского  фронта,  в  районе 
ржевско-вяземского выступа, определить их масштабность, дать им характеристику, основываясь 
на существующем понятийном аппарате.

Для этого необходимо выполнить следующие задачи:

- показать последовательность и одновременность наступательных и оборонительных операций с 
января 1942 г. по апрель 1943 г. крупных группировок советских войск на этом участке фронта, их 
связь и единство, участие в военных действиях крупных сил противника,

- определить потери сторон в ходе этих военных действий,

- проанализировать итоги военных действий и определить их место и значение в ходе Великой 
Отечественной войны.
Для  достижения  цели  и  выполнения  поставленных  задач  был  привлечен  широкий  круг 
разнообразных источников.

При написании работы  были использованы методы:

 Сравнительного анализа – анализ доступной  для изучения литературы  по теме реферата;
 Синтез –  описание  деятельности Красной армии  ;
 Обобщение изученного материала – попытаться проследить хронологическую 
последовательность битвы.



2. Основная часть.



1. Рже3 вская би3 тва — боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой 
Отечественной войны, проходившие в районе Ржевского выступа с 8 января 1942 года  по 31 
марта 1943     года    с перерывами от полутора до трёх месяцев. Включают в себя четыре 
наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против 
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немецкой группы армий «Центр», имевшие целью нанести поражение основным силам 
«Центра», освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевский 
выступ. Завершилась ликвидацией Ржевского выступа.

А) Этапы Ржевской битвы

В течение 17 месяцев советскими войсками одна за другой были проведены четыре крупные 
наступательные операции общей продолжительностью 8 месяцев. Немецкая сторона всё это 
время пыталась удержать стратегически выгодный плацдарм в центре Восточного фронта.

Операции советских войск

1. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция Калининского и Западного 
фронтов (8 января − 20 апреля 1942 года). 

o Оборонительная операция войск группы генерала П. А. Белова Западного фронта 
(май — июнь 1942 года).

o Оборонительная операция войск Калининского фронта в районе города Белого (2
—27 июля 1942 года).

2. Первая Ржевско-Сычёвская (Гжатская) наступательная операция войск Западного и 
Калининского фронтов (30 июля − 1 октября 1942 года).

3. Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная операция («Марс») войск Западного и 
Калининского фронтов (25 ноября − 20 декабря 1942 года). 

o Одновременно: Великолукская операция части сил Калининского фронта (24 
ноября 1942 года — 20 января 1943 года).

4. Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов 
(2 марта − 31 марта 1943 года). 

o Одновременно: наступление войск Брянского и Центрального фронтов.

Сражения немецких войск

1. Взятие Ржева (октябрь 1941 года).
2. Зимнее сражение за Ржев (январь — февраль 1942 года). 

o Операции «Ганновер-I» и «Ганновер-II» (май — июнь 1942 года).
3. Операция «Зейдлиц» (2 — 12 июля 1942 года).
4. Летнее сражение за Ржев (конец июля — середина октября 1942 года).
5. Зимнее сражение вокруг блока 9-й армии (25 ноября — 15 декабря 1942 года). 

o Операция «Бюффель» (нем. Büffel — «Буйвол») (февраль 1943 года).
6. Шестое сражение за Ржев (март 1943 года).

Б) Ржевско-Вяземская операция 1942 г.

Наступательная операция Калининского  (командующий — генерал-полковник И. С. Конев) и 
Западного фронтов т(командующий — генерал армии Г. К. Жуков) проведённая с 8 января по 
20 апреля 1942 года;  проведённая при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов.

Ставка ВГК в своей директиве от 7 января 1942 года приказала охватывающими ударами армий 
правого крыла Калининского фронта из района северо-западнее Ржева на Сычёвку, Вязьму и 
войск левого крыла Западного фронта из района Калуги в направлении Юхнов, Вязьма с 
одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычёвку и Гжатск 
окружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армий «Центр»  (командующий — 
генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге) в районе Ржев, Вязьма, Юхнов, Гжатск.

Севернее армии левого крыла Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П. А. Курочкин) 
осуществляли Торопецко-Холмскую операцию. На Брянский фронт (генерал-полковник 
Я. Т. Черевиченко) возлагалась задача прикрыть наступление Западного фронта с юга. 
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Для завершения окружения вяземской группировки противника Ставка предусматривала 
высадку 4-го воздушно-десантного корпуса юго-западнее Вязьмы с задачей перерезать 
железную и шоссейную дороги Вязьма—Смоленск.

Силы сторон

СССР

Западный фронт:

 33-я армия (генерал-лейтенант М. Г. Ефремов)
 1-й гвардейский кавалерийский корпус (генерал-лейтенант П. А. Белов)

Калининский фронт:

 29-я армия (генерал-майор В. И. Швецов)
 39-я армия (генерал-лейтенант И. И. Масленников)
 11-й кавалерийский корпус (полковник С. В. Соколов)

Резерв Ставки ВГК:

 4-й воздушно-десантный корпус (генерал-майор А. Ф. Левашев; с февраля 1942 — 
генерал-майор А. Ф. Казанкин)

Помощь советским войскам оказывали многочисленные партизанские отряды и группы, общей 
численностью около 8000 человек, а также бойцы, оставшиеся с осени 1941 года в окружении (в 
основном войска 24-й армии).

Германия.

Группа армий «Центр»:

 4-я танковая армия (генерал-полковник Э. Гёпнер; с 8 января 1942 — генерал-полковник 
Р. Руофф)

 4-я армия (генерал Л. Кюблер; с 20 января — генерал-полковник Г. Хейнрици)
 9-я армия (генерал-полковник А. Штраус; с 15 января — генерал В. Модель)

Ход событий.

8 января в наступление перешли ударные группировки Калининского фронта. На следующий 
день войска левого крыла Северо-Западного фронта (3-я и 4-я Ударные армии) начали 
Торопецко-Холмскую операцию. К середине января войска Калининского фронта глубоко 
охватили с запада и востока оленинскую группировку, 39-я армия вышла в её тыл, в район 
Сычёвки.

10 января началось наступление войск Западного фронта. Сломив упорное сопротивление 
врага, они освободили города Можайск, Верею, Медынь, Киров, Людиново и Сухиничи. 
Осуществление прорыва обороны противника на правом крыле силами 1-й ударной, 20-й и 16-й 
армий под Волоколамском и Шаховской с целью выйти на Сычевку и с востока отсечь 
Ржевскую группировку, а также прорыв в центре Западного фронта создали предпосылки для 
рассечения обороны врага на вяземском направлении и охвата вяземской группировки 
противника с юго-востока. Однако 19 января, вопреки плану Г. К. Жукова, по личному 
распоряжению И. В. Сталина 1-я ударная армия (В. И. Кузнецов) была выведена из боя и 
передислоцирована в район Демянска: части 16-й армии (К. Рокоссовский) были 
передислоцированы на юг. Войска 20-й армии (А. Власов) преодолеть оборону противника и 
завершить рассечение Ржевско-Вяземской группировки не смогли и перешли к обороне. Идея 



наступать на всех фронтах, провозглашенная И. В. Сталиным 5 января 1942 года, но не 
подкрепленная ресурсами, привела к потере инициативы, срыву контрнаступления под 
Москвой и неоправданным жертвам под Ржевом.

А. Гитлер снял с постов командующего 4-й танковой армией генерал-полковника Э. Гёпнера (8 
января), командующий 9-й армией генерал-полковник А. Штраус 15 января был сменён 
генералом В. Моделем. 20 января на посту командующего 4-й армией Кюблера сменил Г. 
Хейнрици.

В результате энергичных мер нового командующего 9-й армией В. Моделя был закрыт прорыв 
в обороне западнее Ржева и перерезаны коммуникации 39-й армии, части сил 29-й армии и 11-
го кавалерийского корпуса.

22 января Ставка передала в состав Калининского фронта 3-ю и 4-ю ударные армии Северо-
Западного фронта. Наступление войск Западного фронта (33-й армии, 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса и 4-го воздушно-десантного корпуса) на Вязьму, начавшееся 26 января 
во взаимодействии с 11-м кавалерийским корпусом Калининского фронта, успеха не имело.

1 февраля была восстановлена должность главнокомандующего западным направлением, на 
которую был назначен генерал армии Г. К. Жуков, сохранивший пост командующего Западным 
фронтом. Ставка потребовала завершить разгром основных сил группы армий «Центр». В это 
же время немецкое командование подтянуло подкрепления, которые во взаимодействии с 
авиацией отбили атаки советских войск на Вязьму. Одновременно противник нанёс сильные 
контрудары по коммуникациям выдвинувшихся вперёд 33-й, 39-й и 29-й армий, войска которых 
вынуждены были в начале февраля перейти к обороне. В течение второй половины февраля и 
марта 1942 года 43-я армия безрезультатно пыталась пробить коридор к 33-й армии. Навстречу 
прорывающимся частям группы Белова 14 апреля наступала 50-я армия Западного фронта. Но 
уже 15 апреля, когда до окруженной армии Ефремова оставалось не более 2 километров, немцы 
отбросили части 50-й армии, и наступление захлебнулось. С вечера 13 апреля всякая связь со 
штабом 33-й армии теряется. Вопреки плану штаба Западного фронта и распоряжению 
Г. К. Жукова выходить на Киров, И. В. Сталин лично даёт М. Г. Ефремову разрешение на 
выход по кратчайшему пути на Угру, где остатки армии попадают в засаду. Армия перестаёт 
существовать как единый организм, и отдельные её части пробиваются на восток 
разрозненными группами. 17 или 18 апреля раненый М. Г. Ефремов покончил жизнь 
самоубийством.

В конце марта — начале апреля войска Калининского и Западного фронтов предприняли ещё 
одну попытку разгромить ржевскую, оленинскую и вяземскую группировки и соединиться с 
войсками, действовавшими в тылу противника в районе Вязьмы, но опять без успеха.

16 апреля 1942 года Ф. Гальдер записал в дневнике: «Русская 33-я армия ликвидирована…»

20 апреля войска получили приказ о переходе к обороне на рубеже Ржев, Гжатск, Киров, 
Жиздра.

Бои 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса в окружении продолжались до середины июля 
1942 года, когда они были окончательно разгромлены (операция «Зейдлиц»). Командующий 39-
й армией генерал-лейтенант И. И. Масленников был эвакуирован, его заместитель генерал-
лейтенант И. А. Богданов погиб в окружении.

Потери

С 1 января по 30 марта 1942 группа армий «Центр» потеряла более 330 тыс. человек — около 
половины личного состава. Потери советских войск в операции, согласно официальным 
данным, составили 776,889 человек, из них безвозвратные 272,320, или 25 %.



В частности, за два с половиной месяца боёв (со 2 февраля) личный состав 33-й армии 
уничтожил 8700 солдат и офицеров противника, 24 танка, 29 орудий и другую военную 
технику. Безвозвратные потери 33-й армии за этот же период составили более 8000 человек, в 
том числе во время выхода из окружения — около 6000 бойцов и командиров. Прорваться к 
своим войскам в составе небольших групп смогли всего 889 человек.

       Несмотря на незавершённость, операция имела важное значение в ходе общего наступления 
Красной армии. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80—250 
километров, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие 
районы Калининской и Смоленской областей.

В) Первая Ржевско-Сычёвская операция

Первая Ржевско-Сычёвская операция, или Второе сражение за Ржев (30 июля — 1 октября 1942 
года) — боевые действия Калининского (командующий — И. С. Конев) и Западного 
(командующий и руководитель всей операцией — Г. К. Жуков) фронтов с целью разгрома 
немецкой 9-й армии (командующий — генерал-полковник В. Модель), оборонявшейся на 
Ржевско-вяземском выступе.

Планы сторон

Замысел операции заключался в том, чтобы ударами войск левого крыла Калининского фронта 
на ржевском и правого крыла Западного фронта на сычёвском направлениях разгромить 
основные силы немецкой 9-й армии, ликвидировать Ржевский выступ, овладеть городами Ржев, 
Зубцов, Сычёвка, Гжатск, а также Вязьмой и прочно закрепиться на рубеже рек Волга, Гжать и 
Вазуза.  

Наступление Калининского фронта

30 июля 1942 года началось наступление 30-й (командующий — генерал-лейтенант 
Д. Д. Лелюшенко) и 29-й армий (командующий — генерал-майор В. И. Швецов). В этот день 
пошли проливные дожди, которые крайне затруднили действие советских войск. К концу 
первого дня наступления войска 30-й армии прорвали оборону 256-й и 87-й пехотных дивизий 
6-го армейского корпуса на фронте в 9 километров и на глубину 6-7 километров. Успехи 29-й 
армии были более скромными. До Ржева оставалось 6 километров. Однако преодоление этих 
километров растянулось на месяц.

7 — 9 августа войска 30-й армии провели перегруппировку и предприняли левым флангом 
армии обход Ржева.

10 августа началось новое наступление. Стрелковые дивизии продвигались медленно — на 1-2 
километра в сутки, дорогой ценой отвоёвывая каждый метр земли. Попытка командования 
армии повысить темп наступления вводом в бой подвижной группы успеха не имела. Танковые 
бригады не могли оторваться от пехоты и действовали вместе с ней как танки 
непосредственной поддержки. Печальную известность снискали бои за Полунино и высоту 200. 
Только 21 августа войскам 30-й армии удалось, наконец, занять Полунино.

Наступление Западного фронта

Г. К. Жуков планировал нанести свой удар 2 августа, но это оказалось невозможным из-за 
ливней. К тому же результаты боевых действий Калининского фронта оказались весьма 
скромными, особенно на стыке с 31-й армией. Учитывая всё это, командование Западного 
фронта по согласованию со Ставкой перенесло начало наступления на 4 августа.



4 августа началось наступление 20-й армии (генерал-лейтенант М. А. Рейтер) в районе 
Погорелого Городища. В отличие от Калининского фронта, здесь советским войскам 
сопутствовал успех: за два дня операции войска 20-й армии прорвали оборону немецкого 46-го 
танкового корпуса на фронте 18 км и в глубину до 30 км и вышли передовыми частями на 
подступы к рекам Вазуза и Гжать. Противостоящая советским войскам 161-я пехотная дивизия 
была разгромлена. В то же время ближайшая задача (взятие Зубцова и Карманово) выполнена 
не была.

6 августа в бой была введена подвижная группа генерал-майора И. В. Галанина: 6-й (полковник 
А. Л. Гетман) и 8-й танковые (генерал-майор М. Д. Соломатин) и 2-й гвардейский 
кавалерийский корпуса (генерал-майор В. В. Крюков). Её продвижение было очень медленным, 
а вскоре она столкнулась с немецкими подвижными резервами — сюда были брошены 
основные резервы 9-й армии: три танковые дивизии. Для командования вновь создаваемым 
немецким фронтом обороны было использовано управление 39-го танкового корпуса Г.-Ю. фон 
Арнима.

7 августа. Ночью одна рота 31-й танковой бригады из 8-го танкового корпуса вышла к 
переправе через Вазузу в районе деревни Хлепень. 251-я, 331-я, 354-я стрелковые дивизии 
вместе с частями фронтовой подвижной группы имели задачу форсировать Вазузу и наступать 
на Сычевку. Возглавил это объединение заместитель командующего 20 армии генерал-
лейтенант А. А. Тюрин. 331-я стрелковая дивизия и 17-я танковая бригада повели наступление 
от деревни Истратово на деревни Печоры и Сельцо и к вечеру завязали бои на 
противоположном от Хлепня берегу Вазузы.

8 августа. Бои по форсированию Вазузы продолжаются.

9 августа. Этот день считается решающим во встречном танковом сражении. По оценке 
историков в этот день с нашей стороны в нём участвовало до 800 танков, с немецкой стороны 
до 700 танков. Командование Западного фронта на исходе 9 августа приняло решение усилить 
войска, наступавшие на кармановском направлении, с целью разгрома противостоявшей там 
группировки противника. На это направление перебрасывался и 8 танковый корпус из 
фронтовой подвижной группы, передававшийся в подчинение 20 армии. Ему было приказано 
сосредоточиться 10 августа в районе деревни Подберезки и совместно с частями 8-го 
гвардейского стрелкового корпуса (командир генерал-майор Ф. Д. Захаров) нанести удар по 
левому флангу кармановской группировки врага и освободить районный центр Карманово.

Вернувшийся к командованию 9-й армией после ранения В. Модель убедился в 
бесперспективности контрудара на Погорелое Городище и приказал своим войскам 10 августа 
перейти к обороне.

Встречные бои на рубеже рек Вазуза и Гжать и бои в районе Карманово лишили темпа 
советское наступление. Было принято решение сконцентрировать внимание на взятии 
Карманово. Тем самым была ослаблена ударная группировка, наступавшая на Сычёвку.

Тем временем 7 августа перешли в наступление войска 5-й армии (генерал-лейтенант 
И. И. Федюнинский) с задачей прорвать оборону противника южнее Карманово и развивать 
успех в северо-западном направлении на Сычёвку. Однако прорвать оборону 342-й и 35-й 
немецких пехотных дивизий не удалось ни в этот, ни на следующий день. 10 августа 
Г. К. Жуков поставил 5-й армии более скромную задачу: основные усилия направить на 
овладение Карманово.

23 августа ознаменовалось двумя значительными событиями: 31-я армия освободила Зубцов, а 
20-я армия во взаимодействии с частью сил 5-й армии — Карманово.

Наступление войск армии продолжалось до 6 сентября и было остановлено противником. О 
проведении войсками Западного фронта одновременной операции на гжатском направлении 



видно и из доклада командующего фронтом от 5 сентября 1942 года, где предлагалось 
приостановить Гжатскую операцию до окончания операции по захвату Ржева.

5-я армия перешла к обороне 10 сентября, но отдельные наступательные действия 
продолжались до конца сентября. 33-я армия прекратила наступательные действия 7 сентября. 
20-я армия после неудачных попыток прорвать фронт противника и нанести удар на Гжатск с 
запада 8 сентября также перешла к обороне.

Штурм Ржева, 24 августа — 1 октября 1942 года

26 августа командующий Калининским фронтом И. С. Конев был назначен командующим 
Западным фронтом вместо генерала армии Г. К. Жукова, который был назначен заместителем 
Верховного Главнокомандующего и 1-м заместителем наркома обороны СССР. Командующим 
Калининским фронтом был назначен генерал-лейтенант М. А. Пуркаев. С целью сохранения за 
И. С. Коневым руководства над Ржевской операцией 30 августа 30-я и 29-я армии были 
переданы в состав Западного фронта.

21 сентября штурмовые группы 215-й, 369-й и 375-й стрелковых дивизий, преодолев 
проволочное заграждение и две линии окопов, ворвались в северную часть города. В сражение 
была введена 2-я гвардейская дивизия. Целый день шёл ожесточённый бой в северо-восточных 
кварталах Ржева. 24 — 25 сентября немецкие войска попытались контратаками выбить 
советские дивизии из городских кварталов. Участники боёв с обеих сторон вспоминали 
ожесточённость и накал боев этих дней.

В результате упорных боёв к 27 сентября войскам 30-й армии удалось занять Ржев, однако 
подошедшие немецкие резервы восстановили положение. Город остался за противником.

1 октября сражение за Ржев закончилось.

Общие потери советских войск в операции составили около 300 000 человек, или 60 % от 
численности группировки Красной армии в начале операции. Неполные потери в танках 
составили около 1085 единиц. Непосредственные потери 30-й армии составили 99 820 человек

Потери немецкой стороны неизвестны.

Г) Рже3 вско-Сычёвская стратеги3 ческая наступа3 тельная опера3 ция (операция «Марс»; 25 
ноября — 20 декабря 1942 года) — боевые действия Калининского (командующий — генерал-
полковник М. А. Пуркаев) и Западного (командующий — генерал-полковник И. С. Конев) 
фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии (командующий — генерал-полковник В. 
Модель, штаб — Сычёвка) группы армий «Центр», оборонявшейся в Ржевско-Вяземском 
выступе. Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков.

Замысел советской операции «Марс» возник в конце сентября 1942 года как продолжение 
первой Ржевско-Сычевской операции (30 июля — 30 сентября) и состоял в том, чтобы 
разгромить 9-ю немецкую армию, составлявшую основу группы армий «Центр», в районе Ржев, 
Сычёвка, Оленино, Белый. 

В ноябре 1942 года силы Калининского и Западного фронтов, а также Московской зоны 
обороны насчитывали 156 расчетных дивизий — 1,89 млн человек, 24 682 пулемёта и 
миномёта, 3375 танков и самоходных установок и 1170 самолётов.

Им противостояли почти все войска группы армий «Центр» (кроме пяти дивизий на её крайнем 
правом фланге), и 2 дивизии группы армий «Север» (93-я и 218-я пехотные дивизии) — всего 
72 дивизии (без учета 9-ти охранных и учебно-полевых в тылу), из них 10 танковых и 6 
моторизованных, в которых насчитывалось около 600 боеготовых танков и 150—200 



штурмовых орудий. Всего два советских фронта задействовали в наступлении семь армий из 
семнадцати: 41-ю, 22-ю, 39-ю, 30-ю, 31-ю, 20-ю и 29-ю.

На первом этапе операции на направлениях главных ударов участвовали силы, равные по 
численности 33,5 советских дивизий. Против них в первой линии было 7 — 8 немецких. Для 
поддержки первого этапа операции было задействовано четыре подвижных корпуса: 1-й и 3-й 
механизированные, 6-й танковый и 2-й гвардейский кавалерийский; в дальнейшем должен был 
присоединиться 5-й танковый корпус (в составе 33-й армии).

5-я и 33-я армии не вели наступательных действий в конце ноября и декабре 1942 года, но ещё 
19 ноября они получили директиву штаба Западного фронта на уничтожение гжатской 
группировки противника. 25 ноября 5-й и 33-й армиям была назначена дата перехода в 
наступление — 1 декабря. Намеченное наступление этих двух армий не состоялось только 
вследствие неудачи первого этапа операции.

Одновременно из расчётов исключены войска правого крыла Калининского фронта, 
участвовавшие в окружении Великих Лук, которые можно рассматривать как проводившие 
частную операцию в рамках общего наступления Западного и Калининского фронтов.

72 дивизии группы армий «Центр» (командующий — генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге) 
вместе с резервами имела около 1,68 млн человек и до 3500 танков.

9-я армия генерал-полковника В. Моделя, принявшая основной удар советских войск, имела в 
своём составе:

 6-й армейский корпус (2-я авиаполевая, 7-я воздушно-десантная и 197-я пехотная 
дивизии).

 41-й танковый корпус (330-я и 205-я пехотные дивизии, полк 328-й пехотной дивизии).
 23-й армейский корпус (246, 86, 110, 253-я и 206-я пехотные дивизии, полк 87-й 

пехотной дивизии и полк 10-й моторизованной дивизии).
 27-й армейский корпус (95, 72, 256, 129, 6-я и 251-я пехотные дивизии, два полка 87-й 

пехотной дивизии).
 39-й танковый корпус (337, 102-я и 78-я пехотные, 5-я танковая дивизия).

Кроме того, в подчинении штаба 9-й армии находились две моторизованные дивизии (14-я и 
«Великая Германия»), 1-я и 9-я танковые дивизии, танковый батальон 11-й танковой дивизии 
(37 танков) и 1-я кавалерийская дивизия.

У основания выступа располагались резервы группы армий «Центр» — 12-я, 19-я и 20-я 
танковые дивизии, которые в критической ситуации могли быть достаточно быстро 
переброшены на угрожаемое направление.

 Советское наступление 25 — 28 ноября 1942г.

Операции войск Западного и Калининского фронтов начались 25 ноября 1942 года сразу по 
трём направлениям.

Две армии Западного фронта (20-я генерал-майора Н. И. Кирюхина и 31-я генерал-майора 
В. С. Поленова) атаковали восточный фас Ржевского выступа южнее Зубцова, на 40-
километровом участке вдоль рек Вазуза и Осуги (в полосе немецкого 39-го танкового корпуса 
генерала танковых войск Ганс-Юргена фон Арнима). Наступление 31-й армии сразу же 
застопорилось, но 20-я армия, поддержанная 6-м танковым (командующий — и. о. командира 
полковник П. М. Арман) и 2-м гвардейским кавалерийским (командующий — генерал-майор 
В. В. Крюков) корпусами, продолжала вести наступательные действия.



Одновременно 22-я (командующий — генерал-лейтенант В. А. Юшкевич) и 41-я армии 
(командующий — генерал-майор Г. Ф. Тарасов) Калининского фронта нанесли встречный удар 
с западного фаса выступа. 41-я армия поддержанная 1-м механизированным корпусом генерал-
майора М. Д. Соломатина, атаковала в районе города Белый в полосе немецкого 41-го 
танкового корпуса генерала танковых войск Й. Гарпе.

Советская 22-я армия наступала в долине Лучесы при поддержке 3-го механизированного 
корпуса генерал-майора М. Е. Катукова.

39-я армия Калининского фронта (командующий — генерал-майор А. И. Зыгин), наносившая 
вспомогательный удар, форсировала реку Молодой Туд в полосе немецкого 23-го корпуса 
(командующий — генерал К. Гильперт) и заняла Урдом.

Немецкие контрудары

Немецким войскам удалось остановить советское наступление. Севернее Сычёвки 29 ноября — 
5 декабря войска 20-й армии, 6-го танкового корпуса и 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса были разгромлены.

Часть войск советской 41-й армии Калининского фронта, атаковавших в районе города Белый, 
оказались в «котле», в создании которого приняли участие переброшенные части немецкого 30-
го армейского корпуса генерала М. Фреттер-Пико. К 8 декабря они были полностью окружены 
и позже сумели вырваться из кольца, лишь потеряв почти всю технику.

22-я и 39-я армии также не смогли вырваться на оперативный простор, были контратакованы и 
остановлены.

Возобновление советского наступления

8 декабря Г. К. Жуков добился возобновления операции «Марс» и 11 декабря началось новое 
наступление советских войск.

Однако новый удар 20-й армии, возглавляемой теперь генерал-лейтенантом М. С. Хозиным и 
получившей в поддержку 5-й танковый корпус (генерал-майор К. А. Семенченко), а также 
воссозданный 6-й танковый корпус (его возглавил полковник И. И. Ющук), вновь закончился 
неудачей.

39-я армия А. И. Зыгина и 30-я армия В. Я. Колпакчи, которые вели боевые действия в ранее 
второстепенных секторах, возобновили наступление севернее Ржева, но их атаки захлебнулись.

Неудачей закончился новый удар 22-й армии В. А. Юшкевича (вскоре он был сменён генерал-
майором М. Д. Селезнёвым).

20 декабря, когда Г. К. Жуков принял решение прекратить советские атаки, считают 
окончанием операции «Марс».

Эхо операции включали попытки немцев ликвидировать прорыв 22-й армии в долине Лучесы 
23-го, 30-го и 31 декабря 1942 года, которые не увенчались успехом (1 января 1943 года 
командующий немецкой 9-й армией В. Модель приказал прекратить атаки).

Ликвидация советских войск, оказавшихся в окружении в районах прорывов, продолжалась до 
конца декабря.



Результаты операции

Наступление Западного и Калининского фронтов провалилось. Территориальные приобретения 
были очень скромными (прорывы в долине Лучёсы и северо-западнее Ржева).

В то же время большое значение имело истощение сил 9-й армии Группы армий «Центр». Битва 
поглотила все резервы Группы армий, которые могли быть направлены на деблокирование 
окруженной 6-й армии Ф. Паулюса в районе Сталинграда.

По официальным советским данным, безвозвратные потери советских войск составили 70 373 
человек, санитарные — 145 301 (всего 215 674 человек, или 8295 человек в сутки).

Потери 9-й немецкой армии за октябрь — декабрь 1942 года составили 53 500 человек, из них 
до 80 %(то есть 40 — 45 тысяч человек) — в операции «Марс».

Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция (1943).

17 января 1943 года советские войска Калининского фронта овладели городом Великие Луки. В 
результате немецкие войска оказались перед угрозой окружения в Ржевском выступе. 6 февраля 
1943 года, после многократных обращений командования группы армий «Центр» и начальника 
Генштаба генерала Цейтцлера, Гитлер разрешил отвести 9-ю и часть 4-й армии на линию 
Духовщина — Дорогобуж — Спас-Деменск.

Операция получила название «Бюффель» (буйвол). Её основной целью было выровнять линию 
фронта и высвободить часть дивизий в качестве резерва. Ответственным за выполнение 
операции назначили командующего 9-й армии генерал-полковника В. Моделя. Согласно плану 
операции «Бюффель» немецкие войска должны были выполнить следующие задания на 
Ржевском выступлении в течение 4-х недель:

 Построить позади новую линию обороны.
 Оборудовать для отступления отдельные оборонительные рубежи.
 Очистить армейский район более 100 км в глубину.
 Построить новую 200-километровую дорогу для автомобилей и 600-километровую — 

для саней и гужевого транспорта.
 Эвакуировать хозяйственное добро (скот, запасы урожая, инструменты и т. п.) и боевую 

технику (железной дорогой — более 100 000 тонн груза, транспортными колоннами — 
10 000 тонн).

 Отвести за новую линию обороны 60 000 гражданских лиц.
 Свернуть 1000 км железнодорожного пути и 1300 км проводов, проложить 450 км 

кабельных линий.
 Разработать план отступления отдельных корпусов.

Артиллерийское оружие, которое невозможно было перевезти с помощью лошадей или 
тракторов, доставляли на новые позиции по железной дороге. Для экономии места в 
железнодорожных вагонах его грузили в разобранном состоянии. На передовой оставили лишь 
трофейное оружие, которое должно было быть уничтожено во время отступления. Кроме того, 
минированию и уничтожению подлежал любой гражданский или военный объект, который не 
мог быть вывезен. 

1 марта 1943 года германские войска начали операцию «Бюффель». В 19 часов основная часть 
войск отошла на подготовленные позиции. В городе Ржев остались только отряды прикрытия. 
Они покинули город в 18 часов 2 марта. Накануне ухода немецкие саперы взорвали мост через 
Волгу.

5 марта войска вермахта достигли оборонительного рубежа Сычевка — Белый и удерживали 
его до 7 марта. В лесах у Сычевки немцы натолкнулись на активное сопротивление 



партизанских отрядов, которые обстреливали автоколонны и авангардные части армии 
отступающих, а также повреждали телефонные линии. 8 марта немецкие войска оставили 
Сычевку, 10 марта — Белый, а 12 марта — Вязьму.

По состоянию на 14 марта большая часть воинских соединений уже была выведена на позицию 
«Бюффель». Новая линия обороны была обеспечена проволочными заграждениями и минными 
полями, усилена огневыми точками и блиндажами.

С середины марта началась оттепель, и продвижение армии замедлилось. Во второй половине 
марта немцы успешно отразили попытки 1-го и 5-го танковых корпусов Красной Армии 
окружить их в районе Спас-Деменска и Ельни.

30 марта 1943 эвакуация немецких войск из Ржевского выступа была завершена

Утром 3 марта 1943г советские войска вошли в город Ржев. Разведка доложила, что немцев нет 
не только в самом Ржеве, но и дальше на запад на подступах к Оленино

4 марта советские войска взяли под контроль Оленино, 5 марта — Гжатск, 8 марта — Сычёвку, 
10 марта — Белый, а 12 марта — Вязьму. Преследование войск противника осложнялось 
хорошо оборудованными оборонительными позициями, минными полями и разрушенными 
коммуникациями. Частям Красной Армии удавалось преодолевать только по 6-7 км в сутки.

Во второй половине марта войска Западного фронта попытались отрезать немецкие войска от 
орловско-брянской группировки, но после нескольких дней боёв, потеряв 132 танка, 1-й и 5-й 
танковые корпуса Красной Армии прекратили атаки.

22 марта советские войска вышли на рубеж Духовщина — Дорогобуж — Спас-Деменск, на 
котором закрепились войска группы армий «Центр». Встретив активное сопротивление и 
вследствие сокращения подвоза боеприпасов и продовольствия из-за отрыва от своих баз 
снабжения Красная Армия была вынуждена прекратить наступление. Советская историография 
датирует окончание Ржевско-Вяземской операции 1943 года 31 марта.

В результате Ржевско-Вяземской операции советские войска освободили города Ржев, Гжатск, 
Сычёвка, Белый, Вязьма, а противник был отодвинут от Москвы на 100—120 км. 

Оставление немецкими войсками Ржевского выступа и освобождение Ржева советскими 
войсками завершило Ржевскую битву — одну из самых кровопролитных битв Великой 
Отечественной войны.

3. Заключение.

                 В книге «Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование» 
содержатся официальные цифры общих потерь фронтов (погибших, пропавших без вести и 
раненых) в наступательных операциях: хотя Ржевско-Вяземская операция длилась всего месяц 



(со 2 по 31 марта 1943 года) и являлась операцией преследования отступающего противника, 
потери фронтов были достаточно большими — 138 577 человек. Всего примерно за восемь 
месяцев боев на Ржевско-Вяземском плацдарме потери составили 1 324 823 человека, из 
которых убитыми — 433 037 человек. Гораздо реже встречаются в архивах данные о 
количестве жертв среди мирного населения. Опустошенные и разоренные города и деревни, 
тысячи советских людей погибших в оккупации, и, наконец, толпы мирных граждан, угнанных 
в немецкое рабство.

          При преследовании противника советские войска несли большие потери от 
расставленных повсюду мин. Отступая, немецкие саперы ставили мины на дорогах, в дверях 
домов, у колодцев. Командир роты 215-й стрелковой дивизии А. И. Васильев вспоминает, что 
во второй половине марта в его роте из 80 человек осталось всего шестеро: «Я в отчаянии, 
хотел было застрелиться, считая себя виновным в небывалой потере людей, но я узнал, что у 
моих соседей положение было не лучше, чем у меня. Это и вывело меня из шокового 
состояния».

         Весь Ржев, соседние города, села и деревни были почти полностью разрушены. Из 5443 
зданий осталось 495 более или менее сохранившихся домов. Было приведено в негодность 
железнодорожное хозяйство, разрушены здания заводов и фабрик, оборудование 
промышленных предприятий вывезено в Германию. В Ржеве немцы вырубили все сады и парки 
до последнего дерева, разрушили православные храмы.

Страшную картину разрухи в освобожденном Ржеве описал очевидец событий, писатель 
Евгений Кригер, спецкор «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»: «Когда-то это 
место называлось городом. Теперь это громадная каменоломня. Каменные стены домов 
рухнули, рассыпались, вросли в землю. Земля стала красной от кирпичной пыли. Деревья 
срублены, спилены, вырваны с корнями — нет березовой рощи возле Филипповой дачи, где 
жил когда-то Островский, нет Казанского собора, нет сада имени Грацианского.

Немцы пилили деревья день и ночь — на кресты для могил. 

Нет больше садов во Ржеве, есть немецкие кладбища.

Все начинено минами. По ту сторону Волги, в нагорной части города, до сих пор рвутся 
заведенные, как часы, мины замедленного действия. Все разрушено. Немцы хотели разрушить 
даже каменную пустыню, чтобы война продолжала греметь и стонать ещё долгое время после 
их бегства».

Оккупанты оставили Ржев утром 3 марта... Пресса немецкой и советской сторон по-разному 
освещала это событие.

     Выполняя приказ об уничтожении всех населенных пунктов при отступлении, враг нанес 
огромный ущерб. Личные трагедии отдельных семей, отдельных деревень и городов сливались 
в общую беду и боль русского народа. 

      Вот выдержка из сообщения Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков: «По далеко не полным данным 
фашисты за время оккупации угнали на каторжные работы в Германию из Вязьмы около 5 
тысяч человек, из Сычевки — 1,5 тысячи человек, из Гжатска и Ржева — около 10 тысяч 
человек. 

     В списках граждан, которых угоняют в Германию, нет людей старше 50 лет и моложе 15 
лет. Всех, кто старше или моложе, немцы истребляют беспощадно». Это цифры только для 
небольшого пятачка русской земли. До сих пор исследователи и группы поисковиков 
обнаруживают не захороненные останки и новые сведения о жертвах той битвы. Сколько еще 



есть неизвестных судеб русских людей, безымянно пропавших в кровавых жерновах войны? 
Неизвестно.

Ценой огромных потерь ликвидация Ржевско-Вяземского выступа позволила вывести в резерв 2 
армии и 1 корпус, что дало Советским войскам возможность подготовиться к самой важной 
битве 1943 года — «Курской дуге».

     Великая Отечественная война закончилась полной победой советского народа и его 
вооруженных сил. Фашистский агрессор был разгромлен и безоговорочно капитулирован. 
Наступил долгожданный мир, в достижении которого решающий вклад внесли  
многонациональный народ и героическая армия страны.

Минувшая война еще раз подтвердила непреодолимую жизненную силу, стойкость духа в 
борьбе с врагом, верность Отчизне. Это был беспримерный героизм широких народных масс. 

На протяжении всех лет войны советские люди делали все возможное для того, чтобы 
полностью обеспечить победу. Имена и подвиги советского народа в годы войны не будут 
забыты. На примерах  героизма народа будут всегда воспитываться молодое поколение.
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