
Оборона 
Москвы



22 июня 1941 г. фашистская Германия 
вероломно напала на нашу страну. 
Началась Великая Отечественная 
война. “Директива Гитлера № 34 от 
30.07.41 ставила задачу: “Продолжить 
наступления на Москву”. За 
штурвалами немецких самолетов 
находились самые опытные летчики, 
именно они бомбили города Европы, 
они считали себя непобедимыми. 
Гитлер поставил перед авиацией 
задачу не только сжечь Москву, он и 
истребить её население. Наша задача 
отстоять Москву.



Морская пехота.



Уже 25 июня 1941 года Ряжский район был объявлен на военном 
положении. В конце ноября гитлеровские части уже в 15 
километрах от Ряжска, и город и его пригороды приказом по 
гарнизону переходят на осадное положение. Фашистские 
самолёты бомбят Ряжский железнодорожный вокзал, ст. 
Шереметьево, железнодорожный мост у с. Поплевина. В это 
время в Ряжск прибывает эшелон с 3-м батальоном 84-й бригады 
морской пехоты.





Земля моя…

В дыму, в железной тряске

Сменялись дни, как адовы круги.

От Скопина рукой подать до Ряжска,

На взмах кинжала близились враги.

Они катились чёрною лавиной…

И вот тогда у Рановы-реки

Из снежных волн, как будто из пучины,

На встречу им шагнули моряки.



По приказу находившегося в городе генерала С.И. 
Руденко, впоследствии Героя Советского Союза, 
маршала авиации, они направляются под Скопин и в 
тот же день выбивают гитлеровцев из города. 



Народное ополчение



Сжимается кольцо вокруг 
Москвы. Наш любимый 
родной город готов 
отражать атаки врага. 
Идут те, кого по какой-
либо причине не взяла в ре
гулирующую армию. 
Эта причина, как правило, 
состояние здоровья и 
возраст. 
На защиту города 
формируют дивизию 
Народного ополчения. 



Уже в первые месяцы войны в 
городе были сформированы 12 
дивизий народного ополчения. 
Ополченцы составляли ядро 
многих специальных 
подразделений разведчиков, 
лыжников, активно действовали 
в партизанских отрядах.





Закончено срочное обученье,
 
По мокрым колосьям несжатой ржи
 
Выходит народное ополченье
 
На подмосковные рубежи.
 
Дождь шелестит по осенним рощам,
 
Суглинок чавкает под ногой.
 
Есть высшая правда в порыве общем,
 
И штатские люди идут в огонь.
 
В очках, неуклюжи, сутуловаты,
 
Обмотки вкривь, и пилотки вкось.
 
Но всею душою они солдаты,
 
Коль в руки оружие взять пришлось.









Панфиловц
ы

Панфилов Иван 
Васильевич -
командующий
316-й 
стрелковой 
дивизии.



Клочков Василий 
Георгиевич – 
политрук.

« Велика Россия, а 
отступать некуда – 
позади Москва». 



Генерал Панфилов его имя 
овеяно славой. Это его бойцы 
совершили подвиг, остановив 
на подступах к Москве 28 
немецких танков. 28 
панфиловцев навеки 
останутся в сердцах людей. 
Улица Генерала Панфилова и 
улица Героев-Панфиловцев 
есть в Москве.



16 ноября 1941 года, в бою у 
разъезда Дубосеково, совершили 
подвиг герои-панфиловцы. Немцы 
рвались танковыми клиньями к 
Москве.        
На острие одного из таких клиньев 
оказался взвод солдат из дивизии 
Панфилова – 28 бойцов. Они 
сумели на четыре часа задержать 
немецкую танковую армаду, не 
позволив ей вырваться на 
Волоколамское шоссе и по нему – 
на Москву. 



16 ноября, утром, позиции панфиловцев подверглись 
бомбардировке с воздуха. Еще не рассеялся дым от разрывов 
бомб, как на окопы бойцов двинулись цепи стрелков. Дружным 
огнем атака была отбита. Тогда противник бросил в бой 20 танков 
и новую группу пехоты. Политрук роты Василий Клочков сказал 
бойцам: «Не так уж страшно – меньше чем по танку на человека». 
Гранатами, бутылками с горючей смесью и огнем из 
противотанковых ружей отважные советские солдаты подбили 14 
танков. Остальные повернули назад.







Подольские 
курсанты.



Подольские 
курсанты — сводные отряды, 
оборонявшие вместе с 43-й 
армией юго-западные подступы 
к Москве в октябре 1941 года в 
ходе Великой Отечественной 
войны. В боях 
на Ильинском боевом участке 
под Малоярославцем подольские 
курсанты под командованием 
начальника пехотного училища 
генерал-майора В. А. Смирнова и 
его помощника по артиллерии 
полковника Ивана Семёновича 
Стрельбицкого уничтожили 
около 5 тысяч немецких солдат и 
офицеров, подбили или вывели из 
строя около 100 танков, потеряв 
при этом около 2500 человек.



В 1939—1940 годах в Подольске были созданы 
артиллерийское и пехотное училища. До начала 
войны в них училось более 3000 курсантов.



Их имена в памятниках, 
названиях улиц городов 
Подольска, Малоярославца, 
Бухары, Саранска, Йошкар-Олы и 
Москвы. 5 школ России носят 
имя Подольских курсантов: 
гимназия г. Климовска; средние 
общеобразовательные школы: № 
11 г. Обнинска, № 18 г. 
Подольска, пос. Щапово 
Подольского района, села 
Ильинское Малоярославецкого 
района.

Именем Подольских курсантов в 
1990 году назван мост через р. 
Оку автодороги М2 «Крым».



Парад на Красной 
площади.



Парад на Красной площади 
7 ноября 1941 года — 
военный парад в честь 24-й 
годовщины Октябрьской 
революции, проведенный во 
время Московской битвы, 
когда линия фронта проходила 
всего в нескольких десятках 
километров от города. Этот 
парад по силе воздействия на 
ход событий приравнивается к 
важнейшей военной операции. 
Он имел огромное значение 
по поднятию морального духа 
армии и всей страны, показав 
всему миру, что Москва не 
сдаётся, и боевой дух армии не 
сломлен.





Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. 
Командовал парадом командующий Московским 
военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал 
его маршал Семён Будённый. Руководство страны 
разместилось на обычном месте — на трибуне Мавзолея 
В. И. Ленина.



Вопреки традиции проведения парада, 
речь произнёс не принимающий парад, а 
сам И.В. Сталин. В этот день он сказал:

«Война, которую вы ведёте, есть война 
освободительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих 
предков — Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть 
осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина!..»



Многие военные подразделения после окончания парада 
отправились прямиком на фронт.

7 ноября является Днём воинской славы России — День 
проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год).





Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 8 сентября 1923 года в селе 
Гавриловского района Тамбовской области, в семье учителей Анатолия и 
Любови (в девичестве Чуриковой) Космодемьянских. Анатолий был 
выходцем из духовного сословия и его фамилия происходит, как 
большинство священнических фамилий, от названия церкви (свв. Космы и 
Дамиана), где служил их предок. Анатолий учился в духовной семинарии, 
но не окончил её. У Зои был младший брат Александр, который погиб 
спустя четыре года после её смерти.



Зо́я Анато́льевна 
Космодемья́нская (8 
сентября 1923, село Осино-
Гай Тамбовской области — 
29 ноября 1941, 
Петрищево) — 
красноармеец 
диверсионно-
разведывательной группы 
штаба Западного фронта, 
заброшенная в 1941 году в 
немецкий тыл. Согласно 
официальной советской 
версии — партизанка.



В ноябре 1941 г. при выполнении 
боевого задания в селе Петрищево 

Московской области Зоя была схвачена 
гитлеровцами и зверски казнена.



С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь 
сарай С. А. Свиридова (одного из назначенных немцами 
стражников), Космодемьянская была замечена хозяином. 
Вызванные последним квартировавшие немцы схватили 
девушку (около 7 часов вечера). Свиридов за это был 
награждён немцами стаканом водки (впоследствии 
приговорён судом за пособничество немцам к 
расстрелу). На допросе она назвалась Таней и не сказала 
ничего определённого.



Раздев догола, её пороли ремнями, 
затем приставленный к ней часовой 
на протяжении 4 часов водил её 
босой, в одном белье, по улице на 
морозе. К истязаниям 
Космодемьянской пытались 
присоединиться также местные 
жительницы Солнцева и Смирнова 
(дома которых, занятые немцами 
под конюшню и радиоцентр, 
подожгла Зоя), бросившие в 
Космодемьянскую котелок с 
помоями, избивавшие Зою палками 
(Солина и Смирнова за 
пособничество немцам 
впоследствии были приговорены к 
расстрелу).





Николай Дмитриев.
 "Зоя«

Она назвала себя Таней,
Не зная, что в гордой красе
Несломленной, бронзовой 
встанет
Над Минским летящим шоссе.
 
Что, славя московские зори,
Ей горн пионерский споет.
- Куда вам? До Зои? - До Зои.
Кондуктор билет оторвет.
 
И выполненное заданье,
И крестный в бессмертие путь,
И это святое незнанье -
Вот подвига сила и суть.
 
Мы выстоим - главное знала,
Но если б сквозь сумрак и свет
Она хоть на миг услыхала
Сквозь сорок, сквозь тысячу лет
 
Не скрип под фашистской 
кирзою,
А здесь, у скрещенья дорог,
Хоть это: «Мы выйдем у Зои»,-
Московский родной говорок.



« У деревни Крюково погибает 
взвод »



Рубеж осени—зимы 1941 года ознаменовался прорывом в 
район деревни Крюково двух немецких войсковых 
группировок, действовавших на разных направлениях. В 
битву вступили 8-я гвардейская стрелковая дивизия имени 
И. В. Панфилова, 2-й гвардейский кавалерийский корпус 
генерала Л. М. Доватора и 1-я гвардейская танковая бригада 
генерала М. Е. Катукова. Именно сюда, на станцию Крюково, 
после взятия деревень Пешки и Никольское фашистскими 
войсками, был перенесен штаб 16-й армии.



30 ноября Красная Армия перешла в атаку по всему 
рубежу обороны 16-й армии. Особенно жестоко 
стороны сражались за деревни Крюково и Пешки, в 
частности, Крюково переходила из рук в руки восемь 
раз; деревня была превращена вермахтом в опорный 
пункт с ДОТами и танковыми засадами.



Деревня была освобождена от немецких войск 7 декабря 
1941 года силами 8-й гвардейской стрелковой дивизии и 1-
й гвардейской танковой бригады.



В битве под Москвой гитлеровцы
 потеряли в общей сложности 
более полумиллиона человек,
 1 300 танков, 
2 500 орудий, 
более 15 тысяч машин 
и много другой техники. 

Немецкие войска были 
отброшены от Москвы на запад 
на 150 – 300 километров.


