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Восточно-Померанская операция - стратегическая 
наступательная военная операция вооружённых сил СССР 

против войск нацистской Германии с 10 февраля по 4 апреля 1945 
года в ходе Великой Отечественной войны (1941—1945).



Восточно-Померанская операция проводилась с целью разгрома 
восточно-померанской группировки противника, овладения Восточной 
Померанией и освобождения побережья Балтийского моря. В операции 

участвовали войска 2-го Белорусского фронта и правого крыла 1-го 
Белорусского фронта. С 1 марта 1945 года в проведение операции 
подключилась 1-я армия Войска Польского. Сухопутным войскам 

содействовали силы Балтийского флота.



К концу января 1945 г. в результате мощных ударов советских войск 
противник понес большие потери и утратил многие районы Восточной 

Пруссии и почти всю Польшу. Однако, потерпев поражение в 
междуречье Вислы и Одера, он не оставлял надежды остановить 
дальнейшее продвижение Красной армии и не допустить ее на 
территорию непосредственно Германии. С этой целью главное 

командование вермахта не только принимало неотложные меры по 
наращиванию усилий на рубеже р. Одер, но и планировало нанести 
контрудар в тыл вышедшего к нему 1-го Белорусского фронта. Этому 
способствовала сложившаяся к тому времени обстановка, а именно 

образование значительного разрыва между смежными крыльями 2-го и 
1-го Белорусских фронтов. В связи с этим перспективы наступления 

последнего находились в прямой зависимости от характера действий 
сосредоточенной в Померании немецкой группы армий «Висла». Она 
объединяла 2, 11, 9-ю и 3-ю танковую армии. В них насчитывалось 35 
дивизий (пехотных – 23, танковых – 6, моторизованных – 6), шесть 

бригад, до десяти боевых групп, шесть гарнизонов крепостей.



Продолжительность операции — 54 суток. Ширина фронта боевых 
действий — 460 километров. Глубина продвижения советских войск 
— 130—150 километров. Среднесуточные темпы наступления — 2—3 
километров.



Несмотря на то, что многие соединения врага имели большой 
некомплект в людях и боевой технике, в целом его померанская 

группировка представляла серьезную опасность, с которой нельзя 
было не считаться. Не случайно еще в ходе Висло-Одерской операции, 
на ее завершающем этапе, командующий войсками 1-го Белорусского 
фронта Маршал Советского союза Г.К. Жуков ввел в образовавшийся 
разрыв, развернув на север, вначале две, а затем еще четыре армии, из 

них две танковые. По замыслу Ставки Верховного 
Главнокомандования, они должны были, перейдя к обороне, создать 

условия для выполнения фронтом главной задачи, которая 
заключалась в подготовке и нанесении удара на берлинском 
направлении. Разгром же немецких войск в Померании она 

первоначально планировала осуществить только силами 2-го 
Белорусского фронта, приказав командующему его войсками 

Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому «овладеть районом 
Данциг, Гдыня и очистить от противника побережье вплоть до 

Померанской бухты», то есть до устья р. Одер.



Уличные бои в Гдыне  1945 г.



Наступательные бои начались 10 февраля 
1945 года. В первый же день были 

разгромлены гарнизоны городов Эльбинг, 
Швец и Шенау, советские части 

продвинулись вперёд на расстояние до 10 
километров. На отдельных участках 

продвижение было поначалу минимальным 
– немецкие части оказывали ожесточённые 
сопротивления, кроме того, наступательные 
действия проводились в условиях весенней 

распутицы и в сильно заболоченной 
местности. За пять последующих дней части 
Рокоссовского продвинулись в глубину от 15 

до 40 километров. 15 февраля 1945 года 
после упорных боёв были освобождены 
города Хойнице и Тухоля, 16 февраля – 

Пыжице и Банг.



16 февраля 1945 г. в операцию включились части 2-й ударной армии, 
завершившие перегруппировку и вышедшие на исходные позиции. 

Сопротивление немцев носило крайне ожесточенный характер, 
советским войскам приходилось буквально выгрызать у немцев опорные 
пункты и узлы сопротивления. В частности, войска 76-й гвардейской и 

385-й стрелковых дивизий только после упорных боев, часто 
завершавшихся рукопашными схватками, заняли населенные пункты 

Гуттовиц, Иоханнесберг, Квеки и Клодня.



Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский выделил на направление 
главного удара фронта 19-ю армию. 

 24 февраля стрелковые соединения после мощной 40-минутной 
артиллерийской подготовки атаковали передний край вражеской обороны и 

к вечеру вклинились в ее глубину на 10-12 км. Используя их успех, на 
следующий день в сражение был введен 3-й гвардейский танковый корпус 

генерал-лейтенанта А.П. Панфилова. К концу февраля ударная 
группировка продвинулись на 70 км и овладела городами Нойштеттин и 
Прехлау. 4 марта она освободила г. Кеслин и приступила к уничтожению 

немецких войск на побережье Балтийского моря в районе к северу от него.



Значительно меньше усилий и времени потребовалось для 
достижения цели операции в полосе 1-го Белорусского фронта. К 10-11 

марта его войска вышли на побережье Балтийского моря от 
Кольберга до Померанской бухты и очистили от врага весь 
восточный берег р. Одер. 18 марта сложил оружие гарнизон 

Кольберга, а еще через два дня был ликвидирован последний 
плацдарм немецких войск на Одере в районе Альтдамма.



Сопротивление противника было исключительно упорным, советскому 
командованию приходилось даже приостанавливать наступление для 

перегруппировки сил и подтягивания подкреплений. Наступательные бои 
не всегда оканчивались успехом – так, в районе города Трептова немецкие 

войска не только сумели вырваться из окружения, но и отбросили некоторые 
советские части. Ожесточённые бои шли за города Голлнов, Массов, 

Альтдамм.



Альтдаммский плацдарм на восточном берегу Одера имел огромное 
значение для гитлеровского командования. Во-первых, он 

прикрывал подходы к Штеттину, а, во-вторых, район Альтдамма 
являлся крупнейшим промышленным центром, производившим для 

немецкой армии самолеты, авиамоторы и торпеды. Удар Красной 
армии на этом плацдарме наносился одновременно с трех сторон: с 

востока вдоль железной дороги, с севера по побережью озера 
Дамшер-Зее и с юга по берегу Одера. От берегов Дамшер-Зее до 
Одера город был опоясан противотанковым рвом. Населенные 

пункты, леса, районы многочисленных заводских построек были 
буквально нашпигованы огневыми точками. Все это требовало 
тщательной предварительной подготовки к штурму Альтдамма. 
Войсковыми подразделениями была проведены специальные 
тренировки, усиленная разведка, изучены системы обороны 

противника. 20 марта Альтдамм был полностью очищен от остатков 
разбитых немецких частей.



Советские солдаты в Альтдамме.



К середине марта крупные силы 2-й армии вермахта были блокированы 
войсками Рокоссовского в районе Гдыни и Данцига. К тому времени Красная 
Армия освободила более 700 населённых пунктов, очистив от врага большую 

часть Восточной Померании. 



Кульминацией боев в Восточной Померании стал штурм Данцига. Здесь 
также развернулись упорные и ожесточенные бои. Данциг окружала цепь 

фортов новой постройки «Вейзельмюнде», «Вестерплатте», «Нейхарвассер» 
и «Хойбуде». Все форты были хорошо замаскированы и вооружены 

мощными огневыми средствами. Несмотря на всю решимость немецкого 
сопротивления, солдат Красной армии было уже не остановить. В ходе боев в 
Данциге были взяты в плен 10000 солдат и офицеров, захвачено 140 танков и 
штурмовых орудий, 358 полевых орудий, 45 неисправных подводных лодок. 

Остатки немецких частей 2-й армии были блокированы на косе Хель и в 
устье реки Вислы, капитулировав только 9 мая 1945 г.

В боях за Данциг отличились части:
2-й Ударной армии — 46-я сд генерал-майора Борщёва С. Н., 90-я сд 

генерал-майора Лященко Н. Г., 372-я сд подполковника Мельникова П. В., 
281-я сд полковника Курени П. А., 142-я сд полковника Сонникова Г. Л., 381-я 
сд генерал-майора Якушева А. В., 326-я сд генерал-майора Колчанова Г. С., 

321-я сд полковника Чеснокова В. К. и др.



Данциг  март 1945г.



В результате Операция завершилась полной победой Красной 
Армии. В результате боёв весь восточный берег Одера была 

очищен от врага, и теперь советское командование могло 
начать подготовку к решающей операции. Красная Армия 

вышла к Балтийскому морю и устью Одера.
Большое значение имели те бои для Польши. Польскому 

народу была возвращена его историческая земля – 
Померания. Войско Польское приобрело ценный опыт 

городских боёв, использованный затем в Берлине. Восточно-
Померанская операция стала крупнейшим сражением Второй 

мировой войны с участие польских войск.
В боях за Восточную Померанию погибли более 52 тысяч 
советских бойцов и командиров, а также почти 3 тысячи 

польских солдат и офицеров. Германские войска потеряли до 
90 тысяч солдат и офицеров убитыми, около 100 тысяч – 
пленными. Было захвачено большое количество боевой 

техники. Тяжёлое поражение привело к отставке начальника 
гитлеровского Генштаба Гудериана.



Победа в Восточной Померании досталась дорогой ценой. Потери 
Красной армии в ходе Восточно-Померанской операции составили 
более 225 тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные потери 

— 52740 человек, ранены 172474 человека. На территории 
Поморского воеводства Польши, бывшей Восточной Померании, в 
десятках населенных пунктов покоятся тысячи солдат и офицеров 

Красной армии, погибших в последних боях Великой Отечественной 
войны. 



Для создания презентации были использованы 
материалы из открытых интернет источников.

Спасибо за внимание!


