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Цель немецко-фашистских 
войск

  Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск 
осенью 1941 г. являлся захват Москвы. 6 сентября Гитлером был 

утверждён план операции «Тайфун», который предусматривал не 
только окружение и взятие Москвы, но и полное её уничтожение 
вместе со всем населением. Для выполнения этой задачи группа 

армий «Центр» была усилена 2-й и 4-й танковыми группами, а также 2-
й общевойсковой армией    и двумя армейскими корпусами. Всего на 
московском направлении противник сосредоточил 1700 танков, 19450 

орудий и миномётов, 950 самолётов. Им противостояли войска 
Западного, Резервного и Брянского фронтов, насчитывавших в своём 

составе 770 танков, 9150 орудий и миномётов, 360 самолётов. 



Еще в ходе сражения у Киева, 
когда обозначился успех 
гитлеровских войск, германский 
генштаб разработал план 
наступления на Москву. Этот план, 
утвержденный Гитлером, вызвал 
полное одобрение генералов и 
фельдмаршалов на совещании, 
состоявшемся в сентябре 1941 г. 
близ Смоленска. Фашистское 
командование, считавшее, что с 
победой у Киева открылись новые 
возможности глубоких 
стремительных операций на всем 
советско-германском фронте, не 
сомневалось в быстром захвате 
Москвы и полной победе. К концу 
сентября стратегическая 
обстановка резко изменилась в 
пользу гитлеровской армии. 
Гитлеровский генштаб дал 
операции наименование “Тайфун”, 
полагая, что группа армий 
“Центр”, подобно тайфуну, сметет 
советскую оборону 
стремительнымым наступлением 
и захватит Москву. По планам 
врага, война должна была 
закончиться его победой еще до 
наступления зимы.
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Иван Васильевич родился в семье мелкого канцелярского служащего. Из-за ранней смерти матери он 
не смог окончить городское училище и поступил работать в лавку. В 1915 году будущий герой был 
призван армию. Он воевал на Юго-Западном фронте и дослужился до звания фельдфебеля. После 
Февральской революции 1917 года Панфилов был избран членом полкового комитета, а в 1918 году 
пошел добровольцем в РККА. На стороне красных он принимал участие в гражданской войне, 
командовал взводом, ротой, а затем и батальоном. В 1923 году Иван Васильевич окончил Киевскую 
пехотную школу и получил назначение в Среднюю Азию, где воевал с басмачами. В 1937 году он 
занимал должность начальника отдела штаба Среднеазиатского военного округа, а в 1938 году 
назначен военным комиссаром Киргизской ССР, где его и застала Великая Отечественная Война. С 
июля 1941 он находился в действующей армии, командуя им же сформированной 316-й стрелковой 
дивизией, которая в октябре-ноябре 1941 года вела тяжелые оборонительные бои под Москвой, на 
Волоколамском направлении. 
В первой половине октября 1941 года 316-я Дивизия прибыла в состав 16-й армии и заняла оборону на 
широком фронте на подступах к Волоколамску. Генерал Панфилов впервые широко применил 
систему глубоко эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, создал и умело 
использовал в бою подвижные отряды заграждения. Стойкость наших войск благодаря этому значительно 
возросла, и все попытки 5-го немецкого армейского корпуса прорвать оборону не увенчались успехом. 
В течение семи дней дивизия вместе с курсантским полком С.И. Младенцева и приданными частями 
противотанковой артиллерии успешно отбивала атаки противника. 16 ноября фашистские войска 
предприняли второе «генеральное» наступление на Москву. Под Волоколамском вновь закипело 
ожесточенное сражение. В этот день у разъезда Дубосеково 28 воинов-панфиловцев под 
командованием политрука В.Г. Клочкова отразили атаку вражеских танков, и удержали занимаемый 
рубеж. Не смогли пробиться танки противника также в направлении сел Мыканино и Строково. Дивизия 
генерала Панфилова прочно удерживала свои позиции, ее воины стояли насмерть.
«При самых трудных условиях боевой обстановки, - писал в Ставку Верховного Главнокомандования 
командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков, - т. Панфилов всегда сохранял 
руководство и управление частями. В беспрерывных месячных боях на подступах к Москве части дивизии 
не только удержали свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили 2-ю танковую, 29-ю 
моторизованную, 11 и 110-ю пехотные дивизии, уничтожив 9000 вражеских солдат и офицеров, более 80 
танков, много орудий, минометов и другого оружия».
Панфилов погиб на поле боя 18 ноября. Звание Героя Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову 
присвоено посмертно 12 апреля 1942 года за умелое руководство частями дивизии в боях на подступах 
к Москве и проявленные при этом личную храбрость и героизм. Похоронен Иван Васильевич на 
Новодевичьем кладбище в Москве. 



Этапы войны
Битва состояла из двух этапов. 

Первый этап — Московская стратегическая оборонительная операция 30 сентября — 5 декабря 1941 г. 
Операция проводилась войсками Западного, Резервного, Брянского и Калининского фронтов. В ходе боевых 
действий в состав советских войск дополнительно были введены: управления Калининского фронта, 1-й 
ударной, 5, 10 и 16-й армий, а также 34 дивизии и 40 бригад. 

В ходе операции были проведены Орловско-Брянская, Вяземская, Калининская, Можайско-
Малоярославецкая, Тульская и Клинско-Солнечногорская фронтовые оборонительные операции. 
Продолжительность операции — 67 суток. Ширина фронта боевых действий — 700—1 110 км. Глубина отхода 
советских войск — 250— 300 км. Начавшись 30 сентября, операция положила начало битве под Москвой, 
которая стала главным событием 1941 г. не только на советско-германском фронте, но и в ходе всей второй 
мировой войны. 

В ходе ожесточенных сражений на дальних и ближних подступах к Москве советские войска к 5 декабря 
остановили продвижение немецкой группы армий "Центр" буквально у стен столицы. Высочайшее 
самопожертвование, массовый героизм воинов различных родов войск Красной Армии, мужество и 
стойкость москвичей, бойцов истребительных батальонов, формирований народного ополчения, партизан и 
подпольщиков спасли Москву. Огромными усилиями Ставке Верховного Главнокомандования удалось 
перебросить с соседних фронтов и из глубины страны десятки дивизий, танковых бригад, полков и других 
отдельных частей и восстановить оборону. Таким образом были подготовлены условия для перехода в 
контрнаступление и разгрома врага под Москвой. 

Второй этап — Московская стратегическая наступательная операция 5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г. 
Операция проводилась войсками Западного, Калининского и правого крыла Юго-Западного фронтов. С 24 
декабря 1941 г. в операции участвовал Брянский фронт. В ходе боевых действий в состав войск дополнительно 
введены управления Брянского фронта, 39-й и 61-й армий, а также 22 дивизии и 11 бригад. 



30 сентября с переходом в 
наступление 2-й танковой 
группы немецкое 
командование приступило к 
осуществлению операции 
«тайфун». 2 октября на 
московском направлении 
перешли в наступление и 
главные силы группы армий 
«центр».
В ходе московской 
оборонительной операции 
были проведены: орловско-
брянская, вяземская, 
можайско-малоярославецкая, 
калининская, тульская, 
клинско-солнечногорская и 
наро-фоминская фронтовые 

оборонительные операции. 



15 октября 
Государственный 
Комитет обороны СССР 
принял решение об 
эвакуации Москвы. На 
следующий день 
началась эвакуация из 
Москвы (в Куйбышев, 
Саратов и другие 
города) управлений 
Генштаба, военных 
академий, наркоматов и 
других учреждений, а 
также иностранных 
посольств. 
Осуществлялось 
минирование заводов, 
электростанций, мостов.
16 октября город 
охватила паника. 19 
октября ГКО ввёл в 
Москве и в прилегающих 
районах осадное 
положение. 



Для возобновления наступления на Москву Вермахт 
развернул 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 7 
моторизованных. По замыслу немецкого 
командования, группа армий «Центр» должна была 
разбить фланговые части обороны советских войск и 
окружить Москву.
Советское командование усилило опасные участки 
фронта резервами и пополнениями. Большое 
значение имел парад 7 ноября 1941 года на Красной 
площади. Тем самым правительство СССР и лично 
И. В. Сталин продемонстрировали решимость 
сражаться до конца.
Наступление немецких войск на Москву 
возобновилось с северо-запада 15-16 ноября, с юго-
запада 18 ноября. Главные удары противник наносил 
в направлениях Клин—Рогачёво и на Тулу—Каширу. В 
конце ноября противнику удалось овладеть районом 
Клин, Солнечногорск, Истра, выйти к каналу Москва—
Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну (в 
27 км от Москвы). Дальнейшему продвижению 
немцев на северном направлении помешал сброс 
вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и 
водохранилищ канала имени Москвы. По 
воспоминаниям маршала Шапошникова «с 
приближением немцев к этому рубежу водоспуски 
водохранилища были взорваны (по окончании 
переправы наших войск), в результате чего 
образовался водяной поток высотой до 2,5 м на 
протяжении до 50 км к югу от водохранилища. 
Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не 
увенчались».
В состав Западного фронта были переданы 1-я 
Ударная армия и 20-я армия, которые прикрыли 
разрыв между 30-й (17 ноября передана в состав 
Западного фронта) и 16-й армиями. В результате 
привлечения советских резервов противник был 
остановлен и вынужден перейти к обороне.

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



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 на контрнаступление.



5 декабря войска Калининского фронта (генерал-
полковник И. С. Конев), а 6 декабря — Западного 

(генерал армии Г. К. Жуков) и правого крыла Юго-
Западного фронтов (маршал С. К. Тимошенко) 

перешли в контрнаступление. К началу 
контрнаступления советские войска насчитывали 

более 1 млн солдат и офицеров.
8 декабря главнокомандующий вермахтом А. 

Гитлер подписал директиву № 39 о переходе к 
обороне на всём советско-германском фронте.

В ходе советского контрнаступления под Москвой 
были проведены Калининская, Клинско-

Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, 
Елецкая, Тульская, Калужская и Белёвско-

Козельская наступательные операции. 



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


