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С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне 
с Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в 
первые недели своего наступления.

Среди крупнейших 
событий второй 
мировой войны 
битва под Москвой 
занимает особое 
место. Именно 
здесь, на подступах 
к столице, хваленая 
гитлеровская армия, 
в течение двух лет 
легким маршем 
прошедшая многие 
европейские страны, 
потерпела первое 
серьезное 
поражение.



Замысел операции предусматривал 
мощными ударами крупных 
группировок, сосредоточенных в 
районах Духовщины (3-я танковая 
группа), Рославля (4-я танковая 
группа) и Шостки (2-я танковая 
группа), окружить основные силы 
войск Красной Армии, прикрывавших 
столицу, и уничтожить их в районах 
Брянска и Вязьмы, а затем 
стремительно обойти Москву с севера и 
юга с целью её захвата.
Наступлению на Москву 
предшествовала детальная воздушная 
разведка как самого города, так и 
окружавшей местности. 
Разведывательные полёты выполняла 
1-я эскадрилья дальней разведки 
Разведывательной авиагруппы при 
главнокомандующем люфтваффе

С этой целью немецким командованием была разработана военная операция под 

кодовым названием «Тайфун». 6 сентября 1941 года 
главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер в своей Директиве № 35 приказал 
разгромить советские войска.



1. В Битве за Москву в общей сложности 
участвовало больше 7 млн человек. Это 
больше, чем в Берлинской операции, 
включенной в Книгу Гиннесса как 
крупнейшее сражение Второй мировой, 
и больше, чем силы противников на 
западном участке фронта после высадки 
в Нормандии.

 Битва за Москву шла в два периода: 

оборонительный (30 сентября — 4 декабря 
1941) 

наступательный, который состоял из двух 
этапов: 
Контрнаступления советских войск (5 
декабря 1941 — 7 января 1942) 
и общего наступления советских войск (7–10 
января — 20 апреля 1942).



      Оборона Москвы 

      Брянский котёл                         Вяземский «котёл»

Можайская линия обороны
Калининская оборонительная операция

Тульская оборонительная операция
Последний бросок на Москву

 



Битва под Москвой характеризовалась крайней напряженностью, сложностью и 
огромным размахом боевых действий. Сражение за столицу Советского Союза 
продолжалось более шести месяцев и велось на фронте протяженностью около 2 
тысяч километров. 
К осени 1941 года военное положение Советского Союза было сложным и опасным. 
Стратегической инициативой владели немецкие войска, хотя главные замыслы 
командования вермахта срывались в сражениях с Красной Армией. Группа армий 
"Центр" не смогла прорваться к Москве летом 1941 года. 



На Москву противник бросил больше 
танковых и моторизованных дивизий, 
чем применил в мае 1940 года против 
Франции, Бельгии и Нидерландов, 
вместе взятых.
От общего количества военной силы, 
сосредоточенной на советско-
германском фронте, на Москву 
нацеливалось 75% танков (1700), 42% 
личного состава (1,8 млн человек), 33% 
орудий и миномётов (свыше 14 тыс.), 
около 50% самолётов (1390).



Блокирование Ленинграда и успехи, достигнутые на Правобережной 
Украине, создали, как считало верховное командование Германии, 
благоприятные условия для наступления группы армий "Центр" на 
Москву.
Еще во время подготовки окружения советских войск под Киевом 6 
сентября Гитлер подписал директиву верховного командования 
вермахта (ОКВ), в которой говорилось о том, что созданы 
предпосылки для проведения решающей операции на Западном 
направлении и наступления на Москву. 
Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Вначале гитлеровцы 
действовали успешно, они окружили советские войска западнее 
Вязьмы. Эти войска оказали врагу яростное сопротивление. Увязнув 
здесь, фашистская пехота не смогла своевременно поддержать 
танковые группы, устремившиеся к Москве. Тем временем советское 
Верховное Главнокомандование подтянуло резервы в район 
Можайска, тем самым усилив линию обороны на Московском 
направлении. 



Основным рубежом сопротивления 
на подступах к Москве стала 
Можайская линия обороны. Всего на 
этом рубеже от "Московского моря" 
до слияния р. Угра с Окой (230 км) в 
составе четырех советских армий 
насчитывалось лишь около 90 тысяч 
человек. 
С середины октября до начала 
ноября шли упорные бои на 
Можайском рубеже. Советские 
войска оказывали упорное 
сопротивление отборным 
соединениям вермахта и задержали 
их на рубеже рек Лама, Руза и Нара.
Тяжелые бои шли и в районе 
Калинина. Однако немецкие войска 
оказались неподготовленными к 
успешным действиям в распутицу и 
при понижении температуры. Потери 
группы армий "Центр" только с 1 по 
17 октября составили 50 тысяч 
человек. План операции "Тайфун" не 
был выполнен.



19 октября 1941 г. в столице и прилегающих к ней районах было введено осадное 
положение. На защиту города поднялись все его жители. На улицах Москвы 
сооружались баррикады, строились противотанковые заграждения.

С 13 октября разгорелись 
ожесточенные бои на 
всех главных 
направлениях, ведущих к 
Москве. В связи с 
приближением фронта 
непосредственно к 
столице государственный 
Комитет Обороны принял 
решение об эвакуации из 
Москвы некоторых 
правительственных 
учреждений, 
дипломатического 
корпуса, а также крупных 
оборонных заводов, 
научных и культурных 
учреждений. И. Сталин 
решил пока остаться в 
Москве.



После исключительно тяжелых боев под Вязьмой 
значительная часть наших войск вырвалась из окружения 
и влилась в ряды защитников Москвы. На помощь пришли 
также сами жители столицы. Усиленный выпуск военной 
продукции, форсированное строительство оборонительных 
рубежей, дополнительные формирования соединений и 
частей народного ополчения — все это явилось 
неоценимым вкладом москвичей в дело защиты города.
Во второй половине октября гитлеровцы продолжали 
рваться к Москве. Немецко-фашистские войска захватили 
Калинин и Орел, вышли на подступы к Туле. Враг оказался 
в 80-100 км от Москвы. Однако план гитлеровского 
командования, рассчитывавшего взять Москву в середине 
октября, до начала холодов, был сорван. Силы врага были 
серьезно истощены, а его ударные группировки растянуты.



В начале ноября в 
боях наступила 
небольшая 
передышка, и у И. 
Сталина появилась 
неожиданная 
мысль — провести 
традиционный 
военный парад по 
случаю 24-й 
годовщины 
революции. Он 
состоялся 7 ноября 
на запорошенной 
первым снегом 
Красной площади. 

Немцы, в том числе и сам Гитлер, были неприятно поражены, услышав по радио, 
что на Красной площади проходит парад. 
Германское командование срочно отдало приказ своей авиации бомбить Красную 
площадь, но немецкие самолеты не сумели прорваться к Москве. Парад произвел 
огромное впечатление и на советских граждан. То, что И. Сталин присутствовал на 
параде в Москве и приветствовал красноармейцев с трибуны мавзолея, вселяло в 
них уверенность и бодрость. С Красной площади они шли прямо на фронт.



15-18 ноября началось новое наступление группы армий "Центр". Главные удары 
наносились в направлении на Клин, Рогачев - в обход Москвы с севера и на Тулу, 
Каширу - в обход Москвы с юга. Завязались упорные бои. Немецкие войска 
продвигались вперед. 22 ноября танки генерала Г. Гота вошли в Клин, через два 
дня дивизии генерала К.К. Рокоссовского вынуждены были оставить Истру, а 28 
ноября авангарды 7-й танковой дивизии противника вышли к каналу Москва - 
Волга, в районе Яхромы, форсировали р. Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, 
подошли к Кашире с юга. Дальше немецким войскам продвинуться не удалось.
27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее Москвы советские войска 
нанесли контрудары по южным и северным группировкам немцев. 3-5 декабря 1-я 
ударная, 16-я и 20-я армии контратаковали немецкие войска в районах Яхромы, 
Красной Поляны и Крюкова. В эти же дни войска 33-й армии при содействии части 
сил 43-й армии разгромили прорвавшиеся войска противника, а их остатки 
отбросила за р. Нара. 50-я армия, усиленная 1 гв. конным корпусом отбила атаки 
немецких войск севернее Тулы. 
Группа армий "Центр" не смогла прорваться к Москве ни на одном из участков 
фронта. С 16 ноября по 5 декабря в ходе второго этапа наступления на Москву 
немцы потеряли свыше 153 тысяч убитыми, ранеными и обмороженными. 



Еще в ходе немецкого наступления на Москву 
советское Верховное Главнокомандование 
приступило к подготовке контрнаступления. 
Основная задача в контрнаступлении 
возлагалась на Западный фронт, в состав 
которого ставка передала из своих резервово 
1-ю ударную, 10-ю и 20-ю армии. Севернее и 
южнее наносили удары войска Калининского 
и Юго-Западного (командующий маршал С.К. 
Тимошенко, с 18 декабря 1941 года генерал-
лейтенант Ф.Я. Костенко) фронтов.
Советские войска переходили в 
контрнаступление в условиях, когда 
численное превосходство в людях, 
артиллерии и танках было еще на стороне 
противника. 
Немецкая разведка не сумела вовремя 
выявить сосредоточение крупных сил 
советских войск, предназначенных для 
контрнаступления. Командование группы 
армий "Центр" до последнего дня считало, 
что советские войска обессилены и у них нет 
резервов. Оно было застигнуто врасплох.
Контрнаступление Красной Армии под 
Москвой началось 5-6 декабря 1941 года без 
какой-либо оперативной паузы. 



Советское контрнаступление под Москвой
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 наступательная операция
Клинско-Солнечногорская 
наступательная операция

Нарофоминско-Боровская операция
Елецкая наступательная операция

Тульская наступательная операция
Калужская операция

Белёвско-Козельская операция
Ржевско-Вяземская операция



Первый этап контрнаступления советских 
войск под Москвой (Московская 
стратегическая наступательная операция) к 
началу января 1942 года был успешно 
завершен. Группа армий "Центр" была 
отброшена от советской столицы на 100-250 
км, а войска советских фронтов охватывали 
ее с севера, востока и юга. Освобождены 
были Московская и Тульская области, 
крупные города Калинин и Калуга, ряд 
районов других областей. (Самсонов А.М. 
Указ. соч. С. 182.) В январе - марте 1942 года 
Красная Армия развернула общее 
наступление на важнейших стратегических 
направлениях.
Победа Красной Армии под Москвой имела 
огромное военно-политическое и 
международное значение. Она оказала 
большое влияние на весь ход Великой 
Отечественной войны и второй мировой 
войны. В ходе контрнаступления советских 
войск под Москвой группе армий "Центр" был 
нанесен мощный удар, были разбиты 38 
немецких дивизий, в том числе 11 танковых и 
4 моторизованных. На полях Подмосковья 
немцы оставили тысячи орудий, сотни танков 
и много другой техники.



Калининская наступательная операция
Основная статья: Калининская наступательная операция
В начале декабря 1941 года в районе Калинина была сосредоточена ударная 
группировка в составе пяти стрелковых дивизий 31-й армии и трёх стрелковых 
дивизий 29-й армии. Эти армии не получили в свой состав свежесформированных 
дивизий и вели боевые действия с поредевшими в боях за Москву соединениями.
Соединения левого фланга 29-й армии генерал-лейтенанта И. И. Масленникова (с 
12 декабря — генерал-майора В. И. Швецова) перешли в наступление 5 декабря, 
однако не смогли прорвать оборону пехотных дивизий 9-й армии.
Войска 31-й армии генерал-майора В. А. Юшкевича после упорных трёхдневных 
боев прорвали вражескую оборону, к исходу 9 декабря продвинулись на 15 км и 
создали угрозу тылу группировки противника в районе Калинина.
Одновременно предпринятое 30-й армией Западного фронта наступление угрожало 
выходом в тыл немецкой 9-й армии на калининском направлении. В ночь на 16 
декабря командование 9-й армии приказало начать отступление из района 
Калинина. Утром 16 декабря войска 31-й и 29-й армий возобновили наступление. 
Город был взят 16 декабря.
В двадцатых числах декабря в стык 22-й и 29-й армий была введена свежая 39-я 
армия (генерал-лейтенант И. И. Масленникова). К концу декабря войска 
Калининского фронта в полосе 39-й армии прорвали оборону противника на всю 
тактическую глубину. В ходе боев 2-7 января 1942 г войска фронта на правом 
крыле вышли на рубеж р. Волги, в центре прорвали новую линию обороны, 
организованную противником по правому берегу Волги, и охватили Ржев с запада 
и юго-запада.



Клинско-Солнечногорская наступательная операция 

Замысел операции заключался в том, чтобы ударами 30-й армии с севера и 1-й ударной, 20-й и 16-й 
армий с востока рассечь основные силы немецких 3-й и 4-й танковых групп в районе Клин, Истра, 
Солнечногорск и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на запад.
Начавшие 6 декабря наступление войска 30-й армии (генерал-майор Д. Д. Лелюшенко) прорвали фронт 
оборонявшихся против них двух моторизованных дивизий противника. К исходу дня 7 декабря они 
продвинулись на 25 км. 1-я Ударная армия (генерал-лейтенант В. И. Кузнецов) основные усилия 
сосредоточила на правом фланге и в центре, в районе Яхромы.
Наиболее трудным был переход в контрнаступление 20-й (генерал-майор А. А. Власов) и 16-й армий 
(генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский). Только 9 декабря начался отход противостоящих 16-й армии 
немецких войск в северо-западном и западном направлениях.
Основные бои на правом крыле Западного фронта развернулись вокруг Клина. Уже к вечеру 13 декабря 
клинская группировка противника оказалась в полуокружении. В ночь на 15 декабря части 30-й армии 
вошли в Клин. После завершения боёв 16 декабря 1941 г 30-я армия была передана в состав 
Калининского фронта.
В это время 16-я и 20-я армии продвигались на запад. На рубеже Истринского водохранилища немецкие 
войска пытались оказать нашим войскам серьёзное и длительное сопротивление. Вода из водохранилища 
была спущена, лёд опустился на несколько метров и у западного берега был покрыт слоем воды в 
35-40 см. Однако 15 декабря выход двух советских фланговых группировок севернее и южнее 
водохранилища заставил немецкое командование быстро отступить в западном направлении. Тем самым 
оборона противника на рубеже Истринского водохранилища была прорвана.
11 декабря в наступление перешла 5-я армия (генерал-лейтенант Л. А. Говоров). Она обеспечила ввод в 
бой 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Л. М. Доватора. В первый же день 
наступления противник был отброшен от своих позиций на северном берегу Москвы-реки. Заняты районы 
Кулебякино-Локотня, освобожден ряд населённых пунктов.
20 декабря немецкие войска были выбиты из Волоколамска. В этот же день правофланговые части 1-й 
ударной армии, развивая преследование противника, вышли к р. Ламе. Попытка 1-й Ударной, 16-й и 20-й 
армий сходу прорвать оборону противника существенных результатов не дала. Боевые действия на этом 
рубеже приняли затяжной характер.



Нарофоминско-Боровская операция
16 декабря командование Западного фронта поставило 
задачу на преследование противника всем армиям, 
входящим в его состав. Однако противник оказывал 
упорное сопротивление, и советским войскам приходилось 
буквально «вгрызаться» в немецкую оборону. Тем не 
менее, 33-я армия (генерал-лейтенант М. Г. Ефремов) 26 
декабря освободила Наро-Фоминск, 4 января — Боровск.
43-я армия (генерал-майор К. Д. Голубев) 28 декабря 
заняла станцию Балабаново и 2 января выбила противника 
из Малоярославца.
Южнее 49-я армия (генерал-лейтенант И. Г. Захаркин) 19 
декабря взяла Тарусу и к концу декабря вышла на линию 
Малоярославец—Калуга.



Елецкая наступательная операция
Основная статья: Елецкая наступательная операция
Наступление правого фланга Юго-Западного фронта началось 6 декабря ударом 
группы генерал-майора К. С. Москаленко (из состава 13-й армии) в обход Ельца с 
севера. 7 декабря в наступление южнее города перешла фронтовая конно-
механизированная группа генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко
После упорных боев встреча двух подвижных групп и завершение окружения 
частей немецких 45-й и 134-й пехотных дивизий западнее Ельца состоялась 14 
декабря. В ночь на 15 декабря командир 134-й пехотной дивизии генерал-
лейтенант фон Кохенгаузен застрелился. В течение 15 декабря окруженные части 
двух немецких дивизий были раздроблены на несколько частей, а 16 декабря — 
уничтожены.
В результате операции советские войска нанесли поражение немецкой 2-й армии 
и освободили города Елец и Ефремов, а 25 декабря — Ливны.
24 декабря был воссоздан Брянский фронт(командующий — генерал-полковник 
Я. Т. Черевиченко). Ему были подчинены 3-я и 13-я армии, фронт был усилен 
свежей 61-й армией. Во второй половине декабря войска Брянского фронта 
продвинулись на 30-110 км. Однако к концу декабря они были остановлены 
организованным сопротивлением и контратаками противника и перешли к 
обороне.



Тульская наступательная операция
Основная статья: Тульская наступательная операция
Советское командование планировало силами свежей 10-й армии (генерал-
лейтенант Ф. И. Голиков) нанести мощный удар по растянутому флангу 2-й 
танковой армии противника, где на широком фронте оборонялась немецкая 10-я 
моторизованная дивизия.
Наступление 10-й армии началось 6 декабря, к утру 7 декабря был освобожден 
Михайлов. 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора П. А. Белова 9 
декабря освободил Венев, а к 10 декабря находился на подступах к Сталиногорску.
14 декабря наступление начала 49-я армия. За три дня боев её войска 
продвинулись на 10-20 км, освободили город Алексин и захватили плацдармы на 
левом берегу р. Ока.
Не получившая подкреплений 50-я армия И. В. Болдина продвигалась медленнее. 
Только 17 декабря её войска сумели овладеть Щёкино, но к этому времени 
противнику уже удалось отвести свои войска в юго-западном направлении.
В итоге операции войска противника были отброшены на 130 км к западу. 
Одновременно были созданы предпосылки для дальнейшего развития операций в 
направлении Калуги и Сухиничей.



Калужская операция
Основная статья: Калужская наступательная операция
В результате контрнаступления под Тулой целостность построения 2-й танковой 
армии Г. Гудериана была утрачена: основные силы армии отходили в юго-
западном направлении на Орёл, в то время как левофланговый 53-й армейский 
корпус отходил в западном направлении. К вечеру 17 декабря разрыв между ними 
достиг 30 км.
По приказу командующего Западным фронтом Г. К. Жукова в составе 50-й армии 
была создана подвижная группа под командованием заместителя командующего 
армией генерал-майора В. С. Попова. Не ввязываясь в бои с противником, группа 
Попова к исходу 20 декабря скрытно вышла к Калуге с юга. Утром 21 декабря она 
захватила мост через р. Оку, ворвалась в Калугу и завязала уличные бои с 
гарнизоном города.
Тем временем 1-й гвардейский кавалерийский корпус вышел к Одоеву южнее 
Калуги. Немецкие части, сражавшиеся на шоссе Калуга—Тула, оказались глубоко 
охвачены с юга.
Воспользовавшись этим, обходной манёвр начали выполнять дивизии 50-й армии. 
Одновременно левофланговые дивизии 49-й армии нависли над калужской 
группировкой противника с севера.
Противник удерживал Калугу до конца. Только в ночь на 30 декабря немцы были 
выбиты из города и отошли к Юхнову, а 31 декабря на станцию Калуга 2 пришел 
состав с новогодними подарками немецким солдатам.



Белёвско-Козельская операция
Продолжая наступление, 1-й гвардейский кавалерийский корпус 28 декабря 
взял Козельск.
За несколько дней до этого, 25 декабря, командующий 2-й танковой армией 
Г. Гудериан был смещен со своего поста и отчислен в резерв. Войска 2-й 
танковой армии и 2-й полевой армии были объединены в армейскую группу 
генерала танковых войск Р. Шмидта
27 декабря наступление на Белёв начала советская 10-я армия. 31 декабря 
Белёв был взят. Стрелковые дивизии 10-й армии направились к Сухиничам 
Здесь они столкнулись со свежей немецкой дивизией. Выбить её из 
Сухиничей не удалось, и она была блокирована в городе к 5 января.



Ржевско-Вяземская операция (1942)
Ржевско-Вяземская операция проводилась с 8 
января 1942 г по 3 марта 1942 г, являясь составной 
частью стратегического наступления советских 
войск зимой 1941/1942 Имела целью завершить 
разгром немецкой группы армий «Центр» 
(командующий — генерал-фельдмаршал Г. фон 
Клюге). Несмотря на незавершённость, операция 
имела важное значение в ходе общего наступления 
Красной Армии 

Советские войска отбросили противника на западном 
направлении на 80—250 км, завершили освобождение 
Московской и Тульской областей, освободили многие районы 
Калининской и Смоленской областей.
С 1 января по 30 марта 1942 группа армий «Центр» потеряла 
более 330 тыс. человек.
Потери советских войск в операции, согласно официальным 
данным, составили 776 889 человек, из них безвозвратные 
272 320, или 25,7 % от численности войск, участвовавших в 
операции (1 059 200



Итоги декабрьского контрнаступления
Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 г 
контрнаступления является ликвидация непосредственной угрозы столице СССР — 
Москве. Помимо политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом всех 
видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно сказаться на ведении 
боевых действий и работе промышленности.
Важным последствием советского контрнаступления стало временное лишение 
немецкого командования эффективных инструментов ведения войны — 
моторизованных корпусов. Продвижение советских войск привело к значительным 
потерям техники и снижению ударных возможностей немецких войск.
На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во 
Второй мировой войне, развеян миф о её непобедимости. Советское командование 
расценило итоги контрнаступления таким образом, что Красная Армия вырвала у 
врага инициативу и создала условия для перехода в общее наступление.
В ходе сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. В результате 
контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 100—250 км. 
Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие 
районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.
В то же время силы вермахта смогли 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

5 декабря является Днём воинской славы России — День начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой в 1941 году.



Битва за Москву стала переломным сражением в плане 
психологии: немцы узнали «русского Ивана», который не 
шёл в плен и отстреливался даже из горящего танка. 
Немецкий рядовой А. Фольтгеймер писал жене в декабре 
1941 года:
«Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали 
наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. 
Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых 
ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. 
Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую».



Именно в составе 16-й 
армии Рокоссовского 
под Москвой сражались 
ставшие 
прославленными 
дивизии Ивана 
Васильевича 
Панфилова

 В Битве за Москву 
проявился военный гений 
Константина Рокоссовского. 

танковая 
бригада 
Михаила 
Ефимовича 
Катукова 



Полки 78-й дивизии, которыми 
командовал полковник Афанасий 
Белобородов, стояли на рубеже 3-4 
километров от города Истра, прикрывая 
отход 16-й армии. Когда немцы начали 
форсировать Истринское водохранилище 
прямо по льду, командование армии 
распорядилось открыть плотины 
водохранилища. Уровень воды в 
водохранилище резко упал, лёд просел, и 
немцы были вынуждены остановиться на 
несколько суток. 

кавалерийский корпус 
Льва Михайловича 
Доватора.


