
⦿ Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой.
⦿ День воинской славы России.

⦿                                                                              Выполнила: А.В. Крыгина 



⦿ После того как в конце ноября — начале 
декабря упорной обороной и контрударами 
были сорваны последние попытки 
германской армии прорваться к Москве, 
инициатива действий стала переходить к 
советским войскам. Немецкие войска 
понесли тяжелые потери в живой силе и 
технике, их боевой дух был надломлен. 
Создались условия для перехода Красной 
Армии в контрнаступление.

Замысел советского командования 
заключался в том, чтобы разгромить и 
отбросить ударные группировки 
противника дальше от столицы. Основная 
задача в контрнаступлении возлагалась на 
Западный фронт (командующий — генерал 
армии Г. К. Жуков). Севернее и южнее 
наносили удары войска Калининского 
(командующий — генерал-полковник И.С. 
Конев) и Юго-Западного (командующий — 
Маршал Советского Союза С.К. 
Тимошенко, с 18 декабря 1941 года — 
генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) 
фронтов.



⦿
Значительную роль в 
контрнаступлении сыграли 
авиация Резерва Верховного 
Главнокомандования и партизаны, 
действовавшие на занятой 
противником территории.



⦿ Красная Армия должна 
была начать 
контрнаступление в 
трудных условиях, когда 
численное превосходство в 
живой силе, артиллерии и 
танках было еще на 
стороне противника. 



⦿ Контрнаступление началось без 
оперативной паузы 5—6 декабря 1941 
года на фронте от Калинина до Ельца. 
Боевые действия сразу же приняли 
ожесточенный характер. Несмотря на 
отсутствие превосходства в силах и 
средствах, на сильные морозы, 
глубокий снежный покров, войска 
левого крыла Калининского и правого 
крыла Западного фронтов уже в 
первые дни контрнаступления 
прорвали оборону противника южнее 
Калинина и северо-западнее Москвы, 
перерезали железную дорогу и шоссе 
Калинин — Москва и освободили ряд 
населенных пунктов. Одновременно с 
войсками, наступавшими северо-
западнее Москвы, перешли в 
контрнаступление войска левого крыла 
Западного и правого крыла Юго-
Западного фронтов.



⦿ 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 
декабря — Истру, 12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — 
Ефремов, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — 
Волоколамск. К началу января 1942 года войска правого крыла 
Западного фронта вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же 
времени войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликово — 
Старица. Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили 
Наро-Фоминск, 2 января — Малоярославец, 4 января — Боровск. 
Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле Западного 
фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 18 декабря 1941 
года, командующий — генерал Я. Т. Черевиченко).

25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке. 28 
декабря был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале 
января 1942 года — Мещовск и Мосальск. Войска Брянского фронта 
во взаимодействии с войсками левого крыла

Западного фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев 
— Мценск — Верховье. Это создавало благоприятные условия для 
окружения группы армий «Центр», однако достаточных сил у 
наступающих советских войск для этого не было. Темпы 
контрнаступления замедлились.

В начале января 1942 года контрнаступление на западном 
стратегическом направлении было завершено. В ходе боев были 
разгромлены основные силы немецких 2-й, 3-й и 4-й танковых армий 
и соединения 9-й армии. 38 дивизий противника (в том числе 11 
танковых и 4 моторизованных) потерпели тяжелое поражение. 

⦿ Противник был отброшен на 100—250 км от Москвы.



⦿ Многие уроженцы Мордовии защищали столицу нашей Родины - Москву!

Пуркаев Максим Алексеевич 
генерал армии

[14(26).8.1894, с. Налитово, ныне с. Пуркаево Дубенского района Мордовской АССР, - 1.1. 
1953, Москва], советский военачальник, генерал армии (1944). Член КПСС с 1919. Родился в 
семье рабочего-мордвина. В армии с 1915, окончил школу прапорщиков (1916). В Красной 
Армии с 1918, участвовал в Гражданской войне 1918-20 на Восточном и Западном фронтах - 
командир роты, батальона и полка. В 1923 окончил курсы «Выстрел», в 1936 Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, в 1936-38 командовал дивизией, в 1938-1941 начальник штаба 
Белорусского и Киевского особых военных округов. Во время Великой Отечественной войны 
1941-45 начальник штаба Юго-Западного фронта (июнь - июль 1941), командующий 60-й 
армией (с декабря 1941 3-я ударная армия) на Северо-Западном и Калининском фронтах, 
командующий войсками Калининского (1942-43), Дальневосточного (апрель 1943 - август 
1945) и 2-го Дальневосточного (1945) фронтов. После войны командовал войсками 
Дальневосточного военного округа (сентябрь 1945 - январь 1947), с июня 1947 начальник 
штаба и 1-й заместитель главкома войсками Дальнего Востока, с июля 1952 начальник 
Управления высших военно-учебных заведений Военного министерства СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 2-го созыва. Генерал армии. Награжден 2 орденами Ленина, 4 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени и 
медалями.



⦿ Болдин Иван Васильевич
⦿ генерал-лейтенант

⦿ Оборона подступов к Туле была возложена на 50-ю армию, которой командовал 
генерал-лейтенант Иван Васильевич Болдин. Уроженец д. Высокое Инсарского 
района, 1892 года рождения. В 1923 году окончил командные курсы «Выстрел». 
Принимал участие в чине старшего унтер-офицера в 1-й мировой войне. С 1918 года 
член РКП/б/. С августа 1938 года – командующий войсками Калининского военного 
округа. С января 1941 года – 1-й заместитель командующего войсками Западного 
Особого военного округа. В первые месяцы Великой Отечественной войны Болдин 
командует оперативной группой войск. Отрезанный от основных сил Западного 
фронта, вывел ее из окружения. С ноября 1941 года – командующий 50-й армией, 
которая обороняла Тулу и участвовала в контрнаступлении под Москвой, в Курской 
битве, в освобождении Белоруссии и Восточной Пруссии. С апреля 1945 года – 
заместитель командующего войсками 3-го Украинского фронта. В послевоенный 
период возглавлял советскую администрацию в Веймаре, командовал армией, затем 
войсками Восточно-Сибирского округа, был заместителем командующего Киевского 
военного округа и начальником гарнизона Киева. Награжден 2 орденами Ленина, 3 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, медалями, иностранными орденами и медалями.



⦿ Малкин Василий Максимович 
⦿ генерал-майор

⦿ (1914 – 2003), генерал-майор, участник обороны Москвы в 
составе 1077-го полка 316-й стрелковой дивизии 
Панфилова, ветеран Панфиловской дивизии, автор книг 
«Грудью заслонившие Москву», «Батальон неизвестных 
солдат» и «Неизвестные – известны» и др.

⦿ «Счастлив, что был среди защитников Москвы, – говорил 
генерал Малкин. – За время войны мне довелось служить в 
различных воинских частях, были ранения, госпитали. Все 
эти части дороги для меня. Но вот Панфиловская дивизия, 
где началась моя ратная служба, где, по сути дела, я 
получил боевое крещение, в сердце моем занимает особое 
место».

⦿ Выйдя в отставку, В.М. Малкин занимался поисками 
однополчан, живых и погибших, и писал о них книги. 
Среди героев его документальных очерков – бойцы 
батальона Лысенко, 11 саперов-панфиловцев, совершивших 
подвиг у Строкова.



⦿ Полежаев Семён Антонович 
⦿ гвардии майор, Герой Советского Союза

⦿ родился 12 сентября 1918 года в городе Саранске Мордовской АССР в 
крестьянской семье. В 1936 году Полежаев С.А., был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он 
окончил Чкаловское военное авиационное училище лётчиков. С 
августа 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны.

⦿ С.А. Полежаев – гвардии майор, командир эскадрильи 16-го 
гвардейского авиационного полка дальнего действия к декабрю 1943 
года совершил 224 боевых вылета из них 8 – днём, 216 – ночью, на 
бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком 
тылу противника, в том числе: Берлин, Бухарест, Варшава, Данциг, 
Кёнигсберг, Тильзит. Совершил 53 боевых вылета ночью на 
бомбардировку коммуникаций, аэродромов, живой силы и техники 
противника, находящихся на оккупированной территории Союза 
Советских Социалистических Республик.

⦿ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии майору Полежаеву Семёну 
Антоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

⦿ В 1946 году С.А. Полежаев был уволен в запас. Проживал в Саранске, 
находился на партийных и хозяйственных должностях. В 1952 году 
окончил Высшую торговую школу Министерства торговли СССР. 
Работал управляющим республиканской базой «Росторгодежда» в 
Саранске. Умер 19 сентября 1982 года. Похоронен в Саранске.

⦿ Был награждён двумя орденами Ленина и двумя орденами Красного 
Знамени, медалями. На доме, где жил С.А. Полежаев, установлена 
мемориальная доска.



⦿  Котов Александр Григорьевич
⦿ гвардии  капитан, Герой Советского Союза

⦿ Родился 19 октября 1918 года в селе Троицк (ныне Ковылкинский район Республики 
Мордовия). Окончил 7 классов и школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 
Работал на Монинском камвольном комбинате (Московская область), учился летать в 
Щелковском аэроклубе. С ноября 1938 года в рядах Красной Армии. В марте 1940 года 
окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в частях ВВС 
Киевского особого военного округа.

⦿ С 22 июня 1941 года младший лейтенант А. Г. Котов на фронтах Великой 
Отечественной войны. Боевую деятельность начал в должности командира звена 87-го 
ИАП (16-я САД, ВВС Юго-Западного фронта), летал на И-16. 25 июня 1941 года ранен в 
районе Тернополя, лечился в госпитале. С августа 1941 года - командир звена 42-го 
ИАП (60-я САД, ВВС Брянского фронта), летал на МиГ-3 и ЛаГГ-3 (участник 
войсковых испытаний ЛаГГ-3 с 37-мм пушками Ш-37). 27 октября 1941 года ранен в 
воздушном бою (в районе станции Горбачёво), а 28 декабря 1941 года - в районе 
Великих Лук.

⦿ С апреля 1942 года воевал в 434-м ИАП (22 ноября 1942 года преобразован в 32-й 
Гвардейский ИАП). С июня 1942 года - заместитель командира, а с декабря 1942 года - 
командир эскадрильи. Летал на Як-1 и Як-7. Воевал на Юго-Западном, 
Сталинградском, Донском, Калининском, Северо-Западном фронтах. 22 января 1943 
года подбит в воздушном бою, с трудом посадил подбитый самолёт на лёд озера 
Солёное, в районе города Новосокольники (ныне Псковской области).

⦿ К 23 января 1943 года командир эскадрильи 32-го Гвардейского истребительного 
авиационного полка (210-я истребительная авиационная дивизия, 3-я Воздушная 
армия, Калининский фронт) Гвардии старший лейтенант А. Г. Котов совершил 250 
боевых вылетов, провёл 88 воздушных боёв, в которых сбил лично 11 и в составе 
группы 4 самолёта противника (в наградном листе говорится о 16 победах). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 813).

⦿ 3 апреля 1943 года тяжело ранен в позвоночник (во время известной рыбалки, 
устроенной В. И. Сталиным), списан с лётной работы. С августа 1943 года - в запасе. В 
ноябре 1946 года вновь призван в Вооружённые Силы, служил адъютантом командира 
эскадрильи 32-го Гвардейского ИАП (Группа Советских Войск в Германии). С мая 1947 
года - в запасе. С марта 1952 года - начальник пункта управления и наведения в 56-й 
БАД. С 6 ноября 1953 года Гвардии капитан А. Г. Котов - в отставке.

⦿ Жил в селе Троицком. В 1954 году возглавил Троицкую межколхозную ГЭС, с 1964 года 
работал старшим электротехником колхоза "Гигант". С 1975 года - на государственной 
и партийной работе: заместитель председателя Ковылкинского районного совета, 
слушатель Мордовской областной партийной школы. Умер 25 июня 2005 года.

⦿ Награждён орденами: Ленина (07.11.1941, 22.02.1943, Красного Знамени (17.10.1942), 
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); медалями.

⦿  



⦿ Семиков Александр Иванович
⦿ гвардии полковник, Герой Советского Союза

⦿ родился 23 ноября 1916 года в селе Лаврентьево ныне - Темниковский район РМ. После окончания 
пяти классов школы работал в сельскохозяйственной артели. Позднее окончил Ташкентский 
железнодорожный техникум, работал вагонным мастером в Андижане. В 1937 году Семиков был 
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году он окончил Ташкентское 
военно-политическое училище. С июля того же года - на фронтах Великой Отечественной войны. В 
боях три раза был ранен. В 1942 году Семиков окончил курсы "Выстрел", в 1944 году - Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. 

⦿ Накануне Великой Отечественной войны Александр Семиков окончил училище и был назначен 
командиром батальона в дивизию, которой в войну командовал прославленный генерал 
Панфилов (316-я сд/8-я гвсд). В этом соединении молодой офицер получил боевой опыт и 
закалку. В боях за город Волоколамск, увлекая за собой бойцов в атаку, Семиков был тяжело 
ранен. Госпиталь, лечение. По выздоровлении его направляют на  Высшие офицерские курсы 
при Академии им. М.Фрунзе.
… Шел 1942 год. Немецкие полчища подбираются к Сталинграду, пытаясь сломить 
сопротивление наших войск, оборонявших Сталинград и разрезать на отдельные части 62-ю 
армию,  отбросить ее за Волгу.
В дни ожесточенной битвы за Сталинград, Семиков был направлен в 62-ю армию В.И. Чуйкова, 
в качестве офицера связи. В этой армии в должности офицера штаба воевал с первого и до 
последнего дня Сталинградской битвы

⦿ К апрелю 1945 года гвардии майор Александр Семиков командовал 227-м гвардейским стрелковым 
полком 79-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. 
Отличился во время Берлинской операции. В начале февраля 1945 года полк Семикова переправился 
через Одер и захватил плацдарм на его западном берегу, после чего удерживал его, отражая 
многочисленные немецкие контратаки. В тех боях Семиков получил тяжёлое ранение, но остался в 
строю. 

⦿ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за "образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм" гвардии майор Александр Семиков был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за номером 6731. 

⦿ После окончания войны Семиков продолжил службу в Советской Армии. В 1963 году он окончил 
Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. В 1972 году в звании 
полковника Семиков был уволен в запас. Проживал сначала в посёлке Сходня, затем в городе Химки 
Московской области. Скончался 23 марта 1995 года, похоронен на Машкинском кладбище Химок.



⦿ Честнов Филипп Петрович
⦿ курсант Подольского пехотного училища

⦿ Филипп Петрович Честнов, родился в с. Летки Старошайговского 
района в 1911 году. В 1926 году вступил в ряды ВЛКСМ, был одним 
из первых секретарей комсомольской организации с. Летки.

⦿ В 1934-1935 годах был председателем Леткинского сельского 
Совета.

⦿ В 1939 году поступил в Мордовский госпединститут на историко-
филологический факультет и окончил два курса, началась война. 
Воевал в составе курсантов Подольского пехотного училища под 
Москвой, был ранен, после выздоровления воевал на Калининском 
фронте в 659-м стрелковом полку в роте ПТР – старшина.

⦿ Погиб в конце 1942 года около деревни Большая Вязовка 
Нелидовского района Калининской области.



⦿ Васильев Георгий Иванович
⦿ курсант Подольского пехотного училища

⦿ уроженец г. Саранска, учился в пединституте на математическом 
отделении. Прошел войну, начав ее под Москвой в составе курсантов 
Подольского пехотного училища. По его воспоминаниям, когда их вели 
на вокзал в Саранске, то никто из ребят, а в основном это были студенты 
мордовского пединститута, знакомые между собой, не знали как 
сложиться их судьба.  Потом они немного проучившись, были подняты 
по тревоге, как вспоминает Васильев, там было очень тяжело, но они 
чувствовали рядом друзей, которые всегда помогали друг другу, он был 
ранен и закончить военное училище ему не удалось, после излечения он 
воевал под Москвой в очень тяжелых условиях, ночевали зимой под 
открытым небом, хорошо если удавалось заночевать в лесу, тогда 
стелили сосновые лапы, одну плащ-палатку, ложились впятером, 
накрывались плащ-палаткой, спали 2 часа затем просыпались, вставали, 
прыгали немного и /если враг не наступал и не бомбил/ укладывались 
спать опять.

⦿  После войны преподавал в МГУ, был деканом математического 
факультета..



⦿ 326-я стрелковая дивизия 
сформирована согласно директивы Московского 
Военного Округа за № 106639 от 31 августа 1941 
года и ее формирование продолжалось до 27 
сентября 1941 года в Мордовии, в г.Саранске, по 
штату №04/600-04/620.
   21 октября 1941 года Ставкой Верховного 
Главнокомандования была дана директива о 
сформировании к 2 декабря 1941 года 10-й 
резервной армии с непосредственным подчинением 
ее Ставке. В состав армии включалась и  326-я 
стрелковая дивизия. Награды: 

⦿ Орден Красного Знамени
⦿ Наименование:
⦿ Рославльская (25 сентября 1943 года).За овладение 

важным узлом коммуникаций и мощным опорным 
пунктом обороны немцев на могилевском 
направлении — городом Рославль.

⦿ Боевой путь:
⦿ Битва за Москву
⦿ Смоленская операция 1943 г.
⦿ Псковско-Островская операция
⦿ Тартуская операция
⦿ Рижская операция
⦿ Млавско-Эльбигская наступательная операция
⦿ Восточно-Померанская стратегическая 

наступательная операция
⦿ Берлинская стратегическая наступательная 

операция



⦿ Спасибо за внимание.
⦿ Источники информации: фонды Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945гг., 
⦿ открытые интернет-сайты.


