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Статья публикуется в целях реализации социально значимого проекта «Развитие литературно-исторического исследовательского и издательского 
проекта „История, рассказанная народом“ как уникального, соответствующего медиатрендам XXI века и глобальным информационным 
угрозам, формата патриотического воспитания молодежи — до постоянно действующей площадки для дальнейшего сбора, анализа, 
систематизации, издания достоверных сведений и документов из военных, региональных, семейных архивов, а также для организации новых 
каналов распространения этой информации с учетом особенностей современных коммуникационных технологий в целях формирования 
у молодежи и в других слоях населения гражданского, патриотического сознания, гордости за историю России, для восстановления связи между 
поколениями, для развития способности аргументированно противостоять фальсификациям и искажениям истории Великой Отечественной 
войны» (договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 19-2-005557).

С
троки, ставшие заголовком этой статьи, 
взяты из стихотворения А.Т. Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом». Ржевская битва 

занимает особое место в истории Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Многократные 
попытки ликвидировать Ржевский выступ и ос-
вободить город стоили Красной Армии очень 
тяжелых потерь. Уже много лет действуют во-
лонтерские отряды, занимающиеся поиском 
и перезахоронением погибших советских вои-
нов и немецких военнослужащих, но их работа 
все еще далека от завершения.

Для характеристики ожесточенной борьбы за 
Ржев, развернувшейся в январе 1942 г. — марте 

1943 г., нередко используются весьма жесткие 
и хлесткие эпитеты. Вот некоторые приме-
ры. Участник войны писатель В.П. Астафьев, 
автор романа «Прокляты и убиты» (сам он 
в Ржевской битве не участвовал), давал «Ржев-
ской мясорубке» исключительно негативную 
оценку, которую из-за ее однобокости вряд 
ли можно считать справедливой: «Мы залили 
немцев реками крови и завалили горами тру-
пов». 23 февраля 2009 г. на телеканале НТВ со-
стоялась громкая премьера документально-
го фильма А.В. Пивоварова «Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жукова», вызвавшего широ-
кий и, прямо скажем, неоднозначный отклик 
зрительской аудитории из-за тенденциозно-
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«Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?»

го подбора фактов и очень спорной трактов-
ки событий.

Правда состоит в том, что Ржевская эпо-
пея — одна из самых трагических глав в исто-
рии Великой Отечественной войны. 

17-месячная немецкая оккупация города оста-
вила о себе тяжелую память. Голод, зверства фа-
шистов, коллаборационизм — черные стра-
ницы в книге прошлого. В городе действовал 
концлагерь. Писатель Константин Дмитрие-
вич Воробьев, прошедший его ад, писал: «Кем 
и когда проклято это место? Почему в этом 
строгом квадрате, обрамленном рядами колюч-
ки, в декабре еще нет снега? Съеден с крошка-
ми земли холодный пух декабрьского снега. Вы-
сосана влага из ям и канавок на всем просторе 
этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча 
ждут медленной, жестоко неумолимой смерти 
от голода советские военнопленные...» Но даже 
в таком месте продолжалось сопротивление. На-
чальник лагерной полиции старший лейтенант 
Иван Курбатов считался среди немцев «своим 

человеком». На самом же деле он боролся про-
тив оккупантов, используя любые возможности. 
Курбатов помогал выживать пленникам, спо-
собствовал побегам из лагеря советских солдат 
и офицеров, скрывал от немцев существование 
подпольной группы. После освобождения горо-
да он был призван в ряды Красной Армии и слу-
жил при отделе контрразведки 159-й стрелко-
вой дивизии. 

С каждым днем, прожитым в оккупации, для 
тысяч горожан и сельчан все более реальной 
становилась медленная и мучительная смерть 
от голода. Немцев нужды населения заботи-
ли мало, а имевшихся у людей запасов продо-
вольствия хватило ненадолго. Большую часть 

В память 

об ожесточенных 

сражениях 

1942–1943 годов в районе 

Ржева — Вязьмы — 

Сычёвки — Гжатска
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на месте кровопролитных боев 
в память обо всех солдатах 
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нового урожая немцы отобрали, продуктовые 
магазины торговали преимущественно на зо-
лото. В Ржеве действовали две биржи труда, 
и многие жители города были вынуждены за 
кусок хлеба браться за любую работу. Тем не 
менее немцам приходилось использовать 
и жесткое принуждение. Оккупанты размести-
ли в Ржеве несколько рот полевой жандарме-
рии и подразделений полиции, сформирован-
ной из числа предателей. Жандармы и поли-
цейские каждое утро обходили дома и выгоня-
ли на работу всех трудоспособных. Такой труд 
был для жителей Ржева нравственной мукой, 
но он позволял выжить и хоть как-то прокор-
мить свои семьи. 

Только на пропаганду оккупанты не жалели сил 
и средств. В захваченном городе печатались га-
зеты «Новый путь» и «Новое слово», действова-
ли передвижные радиоточки — автомашины 
с громкоговорителями. В «Наставлении о нашей 
пропагандистской работе» нацисты так сформу-
лировали ее основные тезисы: «Советы неустан-
но распространяют различные слухи и дают 
фальшивые сведения. Советы несут большие по-
тери в людском составе, они ужасно возраста-
ют, так как их командование принуждает свои 
войска атаковать хорошо укрепленные герман-
ские позиции. В безвыходном положении нахо-
дятся не немцы, а Советы. Германская армия во 
всех ее решениях и мероприятиях имеет в виду 
только благо вверенного ей гражданского насе-

ления. Поэтому ее командование ожидает пол-
ной поддержки всех проводимых мероприятий, 
которые конечной целью имеют уничтожение 
общего врага — большевизма». В день освобож-
дения Ржева, 3 марта 1943 г., в разрушенном до 
основания городе, имевшем до войны 56-ты-
сячное население, оставалось всего 150 человек 
(вместе с жителями окрестных территорий — 
362 человека). 

В официальной советской историографии 
борьба за Ржев не квалифицировалась как битва, 
а события ее освещались чрезвычайно скудно. 
Во многом это объясняется тем, что за 15 меся-
цев вооруженной борьбы под Ржевом и Вязьмой 
советские войска, потеряв свыше 1,3 млн чело-
век (включая санитарные потери), смогли ре-
шить поставленные перед ними задачи толь-
ко к концу марта 1943 г. При этом отступление 
немцев носило хотя и вынужденный, но орга-
низованный характер, поскольку о полном раз-
громе вражеской группировки здесь говорить 
не приходилось. По-видимому, отсутствие три-
умфальной победы и огромные потери совет-
ских войск, определенная доля ответственно-
сти за которые лежит на выдающихся полковод-
цах Великой Отечественной войны — маршалах 
Советского Союза Г.К. Жукове и И.С. Коневе, не 
позволяли официальной науке ставить военные 
действия на Ржевско-Вяземском выступе в один 
ряд с битвами за Москву, Ленинград, Северный 
Кавказ, Сталинград… 

 Многомесячные кровопролитные бои на Ржевско-Вяземском 
направлении стали условием успешного контрнаступления 
Красной Армии под Сталинградом, каждый день тяжелейшей 
борьбы приближал конечное торжество Великой Победы. 
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Возникновение Ржевско-Вяземского плацдар-
ма, или Ржевско-Вяземского выступа, нераз-
рывно связано с контрнаступлением Красной 
Армии под Москвой, а соответствующее понятие 
прочно вошло в отечественную историографию 
лишь в начале 1950-х годов.

В начале января 1942 г. Московская битва всту-
пила в свой завершающий этап. Под влиянием 
одержанных над врагом побед 5 января Ставка 
Верховного главнокомандования (ВГК) утвер-
дила план перехода Красной Армии в общее 
наступление по всему советско-германскому 
фронту, хотя для осуществления столь гран-
диозного замысла сил и средств явно не хва-
тало. Планировалось, не давая противнику пе-
редышки, гнать его на запад и обеспечить раз-
гром основных группировок немецких войск 
уже в 1942 г. Для этого главный удар предпо-
лагалось нанести на центральном и западном 
участках фронта силами Калининского (ко-
мандующий — генерал-полковник И.С. Конев) 
и Западного (командующий — генерал армии 
Г.К. Жуков) фронтов во взаимодействии с вой-
сками левого крыла Северо-Западного фронта 
(командующий — генерал-лейтенант П.А. Ку-
рочкин).

Московская битва завершилась Ржевско-
Вяземской и Торопецко-Холмской операция-
ми, в ходе которых войскам названных фрон-
тов не удалось разгромить противостоящего 
противника и овладеть городами Ржев и Вязь-
ма. Притом что продвижение советских войск 
составило от 80–100 км на Гжатском и Юх-
новском направлениях и до 250 км на Витеб-
ском, поставленные цели достигнуты не были, 
а понесенные потери оказались очень значи-
тельными.

В результате этих операций на центральном 
участке обороны немецких войск образовал-
ся обращенный на восток выступ глубиной до 
160 км и шириной у основания до 200 км, по-
лучивший наименование Ржевско-Вяземского. 
Линия фронта проходила здесь западнее горо-
да Белый, севернее Оленино, севернее и вос-
точнее Ржева, восточнее Зубцова и Гжатска, 
до марта 1942 г. восточнее, а затем южнее Юх-
нова, восточнее города Спас-Деменск и имела 
протяженность около 530 км. Немецкое ко-
мандование считало этот выступ выгодным 
плацдармом для наступления на Москву, от-
стоящую от него всего на 150 км. Здесь нахо-
дились две трети дивизий немецкой группы 
армий «Центр», готовых наступать на совет-
скую столицу.

Конфигурация Ржевско-Вяземского выступа об-
условливалась построением обороны немецких 
войск по периметру неполного четырехуголь-
ника, образованного железными дорогами Смо-
ленск — Вязьма — Сычёвка — Ржев — Оленино и 
далее на Великие Луки. Эти дороги обеспечива-
ли снабжение находящейся внутри выступа вра-
жеской группировки.

Все фазы вооруженной борьбы против груп-
пировки немецких войск, располагавшейся на 
территории Ржевско-Вяземского выступа, с мо-
мента начала Ржевско-Вяземской стратегиче-
ской наступательной операции войск Западно-
го и Калининского фронтов (8 января — 20 апре-
ля 1942 г.) и до момента ликвидации выступа 
в ходе наступательной Ржевско-Вяземской опе-
рации войск Западного и Калининского фрон-
тов (2–31 марта 1943 г.) могут и должны рассма-
триваться в единой системе понятия «Ржевско-
Вяземская битва». 
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Таким образом, к наиболее значимым по резуль-
татам этапам военных действий, составляющим 
основное содержание этой битвы, относятся: 

1. Ржевско-Вяземская стратегическая наступа-
тельная операция Калининского и Западного 
фронтов (8 января — 20 апреля 1942 г.);

2. Первая Ржевско-Сычёвская (Гжатская) насту-
пательная операция войск Западного и Калинин-
ского фронтов (31 июля — 20 октября 1942 г.);

3. Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная 
операция («Марс») войск Западного и Калинин-
ского фронтов (25 ноября — 20 декабря 1942 г.);

4. Ржевско-Вяземская наступательная опера-
ция войск Западного и Калининского фронтов 
(2 марта — 31 марта 1943 г.).

Наиболее масштабные военные действия, на-
правленные на ликвидацию Ржевско-Вяземско-
го плацдарма немецких войск, осуществлялись 
в начале 1942 г. и в марте 1943 г. силами Западно-
го и Калининского фронтов во взаимодействии 
с соединениями Северо-Западного, Брянского 
и Центрального фронтов.

К маю 1942 г. на всем протяжении советско-гер-
манского фронта войска Красной Армии (ис-
ключая резервы) насчитывали 416 расчетных 
дивизий (5 млн 534 тыс. человек) при 4959 тан-
ках, 57 472 орудиях и минометах, 4220 боевых 

самолетах. В войсках вермахта находились 211,5 
расчетных дивизии (6 млн человек) при 2891 
танке, 53 874 орудиях и минометах, 3395 боевых 
самолетах. Таким образом, к началу летне-осен-
ней кампании 1942 г. на советско-германском 
фронте сложилось примерное равенство сил.

Немецкое командование, не имея возможно-
сти летом 1942 г. наступать повсеместно, пла-
нировало нанести главный удар на юго-запад-
ном направлении. Сохраняя выгодное стратеги-
ческое положение на московском направлении 
и не отказавшись от планов захвата Ленингра-
да, оно решило сосредоточить все имеющие-
ся резервы для проведения главной операции 
на южном участке фронта с целью уничтожить 
группировку советских войск западнее Дона, за-
хватить нефтеносные районы Кавказа и про-
рваться в Закавказье. Для этого к началу апреля 
были разработаны планы ряда последователь-
ных операций. Начать наступательные действия 
предполагалось в середине июня.

Ставка ВГК и Генеральный штаб, признавая воз-
можность наступления противника на юге, все 
же считали, что основным является Москов-
ское направление. Поэтому главные силы Крас-
ной Армии были сосредоточены на централь-
ном участке советско-германского фронта. На 
западном стратегическом направлении в соста-
ве Калининского и Западного фронтов находи-
лось более трети сил и средств Красной Армии 
(32,7% общевойсковых армий, 28,6% воздушных 

Экспозиция «Ржевская битва 1942–1943 гг.» и диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года» в Ржевском краеведческом музее
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армий, 31,3% расчетных дивизий от их общего 
количества в действующей армии).

Однако наиболее важные по результатам собы-
тия, оказавшие существенное влияние на стра-
тегическую обстановку в целом, произошли 
в мае — июле на южном крыле советско-герман-
ского фронта. К таким событиям следует отнести 
поражение войск Крымского фронта в оборони-
тельной операции на Керченском полу острове 
и потерю Севастополя; поражение войск левого 
крыла Юго-Западного и правого крыла Южно-
го фронтов в операции на Харьковском направ-
лении. В результате общее положение совет-
ских войск резко ухудшилось. Все это повлекло 
за собой изменение соотношения сил в пользу 
противника на всем юго-западе, позволило не-
мецкому командованию сосредоточить допол-
нительные силы для наступления на Сталинград 
и в пределы Кавказа.

На фоне этих событий советскому командова-
нию первоначально пришлось отказаться от 
планировавшихся на западном направлении 
наступательных операций. Войска Калинин-
ского фронта провели оборонительную опера-
цию в районе города Белый, а затем, совмест-
но с войсками правого крыла Западного фрон-
та, Ржевско-Сычёвскую наступательную опера-
цию. Несмотря на то что противнику удалось 
ликвидировать важный плацдарм советских 
войск юго-западнее Ржева, главный итог на-
званных операций состоит в том, что немецкие 
войска группы армий «Центр» не были исполь-
зованы командованием вермахта в летнем на-
ступлении на южном крыле советско-герман-
ского фронта. Более того, активные действия 
войск Калининского и Западного фронтов де-
зориентировали германское командование 
и отвлекли его внимание от южного направле-
ния, что позволило скрытно создать крупную 
группировку войск для контрнаступления под 
Сталинградом.

В целом кампания 1942 г. (с 1 мая по 18 ноября) 
оказалась одной из самых сложных. Красная 
Армия не смогла развить зимний успех и утра-
тила стратегическую инициативу. Противник 
продвинулся на южном участке фронта на 500–
600 км и вышел к Воронежу, к Волге у Сталингра-
да и в предгорья Кавказа. Однако развить насту-
пательные действия он не смог и вынужден был 
перейти к обороне.

Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная опе-
рация войск Западного и Калининского фрон-
тов (операция «Марс») проводилась параллель-
но с боевыми действиями, составлявшими со-
держание Сталинградской стратегической на-
ступательной операции войск Юго-Западного, 
Донского и Сталинградского фронтов — но-
ябрьской наступательной операцией по окру-
жению сталинградской группировки противни-
ка «Уран» и декабрьской операцией по отраже-

 «За мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость 
Отечества» Указом Президента РФ 
от 8 октября 2007 г. № 1345 
городу Ржеву присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».
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нию попыток противника деблокировать окру-
женные силы «Малый Сатурн».

Хотя советские войска во второй Ржевско-Сы-
чёвской операции добились лишь небольших 
успехов, они сковали крупные силы противни-
ка (до 30 дивизий) и не только не позволили не-
мецкому командованию перебросить войска 
с этого участка фронта под Сталинград, но и вы-
нудили его направить под Ржев дополнительно 
четыре танковые и одну моторизованную диви-
зии из резервов главного командования и груп-
пы армий «Центр».

Успешное наступление войск Брянского и Цен-
трального фронтов в феврале 1943 г. на Орлов-
ском и Севском направлениях вынудило немец-
кое командование в марте 1943 г. начать вывод 
своих войск с территории Ржевско-Вяземского 
плацдарма с целью усилить Орловское направ-
ление. Это создало благоприятные условия для 
проведения Ржевско-Вяземской наступатель-
ной операции войск Западного и Калининско-
го фронтов и ликвидации плацдарма немецкой 
группы армий «Центр». В результате Ржевско-
Вяземской операции были освобождены горо-
да Ржев, Гжатск, Сычёвка, Белый, Вязьма, а линия 
фронта отодвинулась от Москвы еще на 130–
160 км и сократилась на 330 км. Это позволило 
Ставке ВГК вывести в свой резерв две общевой-
сковые армии и механизированный корпус. 

По-своему символично, что звание маршала Со-
ветского Союза было присвоено И.В. Сталину 
6 марта 1943 г., спустя всего три дня после осво-
бождения Ржева.

Таким образом, в январе 1942 г. — марте 1943 г. 
на Ржевско-Вяземском направлении централь-

 Главный памятник 
героям — в наших сердцах.

Экспозиция «Ржевская битва 1942–1943 гг.» и диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года» в Ржевском краеведческом музее
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ного участка советско-германского фронта раз-
вернулись военные действия стратегического 
масштаба. Однако если в начале битвы города 
Ржев, Вязьма, Сычёвка, Гжатск, Белый объединя-
ло их нахождение на Московском направлении 
наступления немецких войск, а бои в их окрест-
ностях осенью 1941 г. входили в содержание 
битвы за Москву, то в январе — апреле 1942 г. 
эти города объединило превращение их в круп-
ные опорные пункты плацдарма группы армий 
«Центр» на Ржевско-Вяземском выступе линии 
фронта, образовавшемся в результате зимнего 
контрнаступления Красной Армии. При этом 
командование противостоящих сторон при-
давало Ржевско-Вяземскому выступу большое 
значение: советское рассматривало его как се-
рьезную потенциальную угрозу для Москвы, не-
мецкое — как важный плацдарм для нового воз-
можного наступления на центральном стра-
тегическом направлении. Попытки советских 
войск ликвидировать этот плацдарм заканчи-
вались неудачами вплоть до марта 1943 г., когда 
успех был, наконец, достигнут. 

В начале августа 1943 г. случилось редчайшее 
событие — Сталин единственный раз выехал из 
столицы в сторону фронта. В ходе этой поездки 
он посетил Ржев и именно отсюда отдал приказ 
о первом победном салюте в Москве в честь взя-
тия Орла и Белгорода. Верховный Главнокоман-
дующий хотел своими глазами увидеть город, 
откуда почти полтора года исходила угроза но-
вого похода нацистов на столицу СССР и борьба 
за который оказалась столь трудной. 

Согласно историко-статистическому исследо-
ванию группы Г.Ф. Кривошеева «Россия и СССР 
в войнах XX века», советские безвозвратные по-
тери (убитые, умершие от ран и пропавшие без 
вести, в том числе попавшие в плен) в 1942–
1943 гг. в ходе Ржевской битвы составили 433 037 
человек, из них:

Ржевско-Вяземская стратегическая насту-
пательная операция (8 января — 20 апреля 
1942 г.) — 272 320 человек;

Первая Ржевско-Сычёвская наступательная 
операция (30 июля — 23 августа 1942 г.) — 
51 482 человека;

Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная 
операция (25 ноября — 20 декабря 1942 г.) 
70 373 человека;

Ржевско-Вяземская наступательная операция 
(2–31 марта 1943 г.) — 38 862 человека.

В результате ожесточенных боевых действий 
и за 17 месяцев оккупации Ржев, а также сосед-
ние с ним города и деревни были практически 
полностью уничтожены. Общий материальный 
ущерб, нанесенный городу и району, был ко-
лоссальным и превышал 1,5 млрд руб. Из 5443 
жилых домов Ржева уцелело лишь 297. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
2 марта 1978 г. город Ржев за мужество, прояв-
ленное трудящимися города в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны, достигнутые успе-
хи в хозяйственном и культурном строитель-
стве награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

«За мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества» Указом 
Президента Российской Федерации от 8 октя-
бря 2007 г. № 1345 городу Ржеву присвоено по-
четное звание «Город воинской славы».

Ржевскую битву нельзя рассматривать и оцени-
вать изолированно, вне общего историческо-
го контекста Великой Отечественной войны. Ее 
жертвы не были напрасны, а значение огромно. 
Многомесячные кровопролитные бои на Ржев-
ско-Вяземском направлении стали условием 
успешного контрнаступления Красной Армии 
под Сталинградом, каждый день тяжелейшей 
борьбы приближал конечное торжество Вели-
кой Победы. 

В ноябре 2018 г. у деревни Хорошево Ржев-
ского района Тверской области начато стро-
ительство Ржевского мемориала, централь-
ной частью которого стал 25-метровый па-
мятник Советскому солдату, установленный на 
10-мет ровом насыпном кургане. Мемориал воз-
водится на народные средства на месте крово-
пролитных боев в память обо всех солдатах Ве-
ликой Отечественной войны. Он был установ-
лен по инициативе ветеранов, при активном 
участии Российского военно-исторического 
общества и поддержке Союзного государства, 
Министерства культуры Российской Федера-
ции, правительства Тверской области и Музея 
Победы. Его открытие состоялось 30 июня 
2020 г. с участием Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина и президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко. 

Но главный памятник героям — в наших 
сердцах. эс
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