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ВВЕДЕНИЕ 

«Посвящается павшим смертью храбрых в период Ржевской битвы -

Пасынкову Николаю Григорьевичу и Корзуну Михаилу Николаевичу. Останки, 

которых были найдены в ходе поисковых работ в 2020-2021 годах» 

Период Великой Отечественной войны один из самых сложных в истории 

нашего Отечества. До сих пор наша страна не отошла от тех демографических 

потерь, которые были понесены ей в ходе войны. Множество историков, 

поисковиков (участников ПДР, РВИО, ДОСАФФ России), музейных и научных 

сотрудников и, конечно же, учителей пытаются отвечать на возникающие перед 

ними вопросы, которые связаны с той давней и уходящей для нас эпохой. Данное 

бакалаврское исследование не исключение.  

В ходе Великой Отечественной войны в ноябре-декабре 1942 года подо 

Ржевом начались ожесточенные и кровопролитные бои. Проводились они в ходе 

осуществления операции «Марс» которая, в частности, имеет и другое название, 

такое как – «Вторая Ржевско-Сычёвская операция». Датой началом её 

проведения является 25 ноября 1942 года, а завершением – 20 декабря того же 

года. В ходе её проведения намеченные планы по ликвидации Ржевского выступа 

достигнуты не были. При этом негативным фактором её проведения стало то, что 

Красная Армии потеряла в тех боях значительное число бойцов и командиров. В 

этой связи операция «Марс» не получила должного внимания в советском 

обществе и историографии. Автор настоящего исследования установил, что 

историографический обзор операции «Марс» необходимо проводить вкупе с 

Великолукской наступательной операцией из-за их одновременного начала и 

общего оперативного характера. В советской историографии и, конечно, уже в 

российской Великолукская операция (КФ) стала рассматриваться как отдельная 

и самостоятельная наступательная операция. В целом можно сказать, что истина 

здесь по середине. Действительно, это самостоятельная операция, но корректнее 

ее выделить никак независимую, а как автономную. Это предположение можно 
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подтвердить военными мемуарами К.Н. Галицкого, командующего 3-й армией, 

которая и проводила освобождение Великих Лук и одноименного района. 

Причем именно К.Н. Галицкий стал первым автором, который в 1973 году в 

тексте своих мемуаров написал кодовое слово операции «Марс». Он же сам 

пишет, что его армии отводилась при этом вспомогательная роль и 

первоначальному плану операции его армия должна была занять прочную 

оборону. Однако сведения об планируемом ударе немцев в направлении Торопца 

в последний момент перед наступлением изменили планы для его 3-й армии с 

обороны на наступление. Сделано это было для того, чтобы опередить немцев на 

данном участке советско-немецкого фронта и не позволить им создать 

критическую угрозу для всей советской группировки войск на ржевском 

направлении. 

Также это подтверждает и опубликованная генералом армии, Героем 

Советского Союза, профессором А.И. Радзиевским единственная публичная 

советская схема (1979 года) посвященная операции «Марс» где отмечены 

направления ударов как подо Ржевом, так и в направлении Великих Лук. 

Очевидно еще то, что данная схема отражает именно стратегических масштаб 

всей операции. В тоже время советские подразделения наступали и пользовались 

своими локальными планами. Как это было, например, со штурмом города 

Великие Луки. Для осуществления которого на фоне общего плана операции был 

разработан отдельный план.1 

Проведение удара под Великими Луками, как было указано выше, также 

связанно с такой задачей, как недопущение использования этого плацдарма 

немцами для удара по Калининскому фронту и угрозе основной советской 

группировке, находящейся вдоль ржевского выступа. В.К. Пятков пишет: «район 

позволял сосредоточить здесь крупную группировку для нанесения удара по 

                                                           

1 Пятков. В.К. Третья ударная: Боевой путь 3-й Ударной армии / В. К. Пятков, К. С. Белов,  

С. С. Фролов. - Москва: Воениздат, 1976. C.37. 
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флангу и тылу Калининского фронта».2 Здесь важно дополнить и обобщить 

информацию о некоторой взаимосвязи Ржева и Великих Лук. Фактически эта 

взаимосвязь устанавливается тремя критериями. Во-первых, общий 

стратегический замысел, непосредственно связанный со всем регионом 

(основные: подо Ржевом, ликвидация немецкого выступа, под Великими Луками, 

осуществление прикрытия советской ударяющей группировки подо Ржевом). Во-

вторых, единовременное начало наступательных действий 24 ноября у Великих 

Лук и 25 ноября подо Ржевом. В-третьих, некоторые подразделения, 

планируемые для удара подо Ржевом, были передислоцированы и направлены на 

великолукское направление. 

Таким образом, выделение из одного общего (операция «Марс) другого 

частного (Великолукской наступательной операции) связанно с тем, что 

операция «Марс» не достигла положительных результатов в ходе своего 

проведения. В тоже время наступательный удар по Великим Лукам и 

одноименному району позволил окружить немецкий гарнизон и уничтожить 

множество немецких подкреплений, пытавшихся деблокировать 

заблокированные подразделения. В самом начале 1943 года, в январе, в советской 

прессе было множество упоминаний об освобождении Великих Лук, а уже в 

послевоенные десятилетия данные бои получили дальнейшее освещение в 

различных научно-исторических публикациях.  

Историографический обзор для удобства понимания и систематизации был 

разделен на десятилетия. Подобный принцип использовался и в диссертации  

С.А. Герасимовой на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 

защищенной в мае 2002 ТвГУ. Кроме того, каждое десятилетие по своим 

материалам, опубликованным в то или иное время поистине уникально. Для 

широты разбираемой темы в исследование был включен обзор двух 

мемориальных памятников и одного советского художественного фильма, 

                                                           

2 Там же. С.32. 
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имеющего прямое идейное отношение к одному из главных ударов Красной 

Армии в ходе операции «Марс» под городом Белый.  

Актуальность темы исследования состоит в том, что в советской и 

российской исторической науке отсутствуют объективные и всесторонние 

исследования данной темы. Помимо, этого не проводилась систематизация 

научно-исторических публикаций и неизвестен полный перечень работ, где 

ожесточенные бои описывались. Зачастую, в обществе и научном сообществе 

утверждается о полном замалчивании операции «Марс», однако это не совсем 

верно, и во многих трудах все-таки нашлось место для описания тех событий 

пусть и кратко.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с осени 1942 

года по 1991 год включительно (весь советский период). В содержании 

выделяются несколько хронологических этапов, которые для удобства 

восприятия разделены на десятилетия при этом каждый хронологический этап 

уникален и отчетливо обособлен по своей структуре.   

Географические рамки исследования главным образом выделены по 

административного-территориальному устройству РСФСР в период Великой 

Отечественной войны – Калининская область, Великолукская область, 

Смоленская область, Псковская область. После 1957 года – Великолукская 

область была упразднена, одна часть области вошла в состав Псковской области, 

а другая часть в состав Калининской области. В приложении к исследованию 

содержится множество схем-карт региона боевых действий. 

Методологическую основу бакалаврской работы составили принципы 

историзма и научной объективности. В ходе создания данного труда были 

использованы общенаучные методы исторической науки: проблемно-

хронологический, сравнительно-исторические. Данные методы позволили 

отразить в работе процесс развития советской историографии в течении 

нескольких десятилетий. 
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Объектом данного исследования является наступательная операция 

«Марс» конца 1942 года.  

Предметом данного исследования является операция «Марс» в советской 

историографии Великой Отечественной войны. 

Цель исследования определить тенденции в освещении операции "Марс" 

в советской историографии. 

В рамках процесса целедостижения были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

- Проанализировать развитие советской историографии по операции «Марс» с 

осени 1942 по 1991 год. 

- Выявить основные периоды прогресса историографии советского периода по 

операции «Марс».   

- Подтвердить взаимосвязь Великолукской наступательной операции и операции 

«Марс». 

- Охарактеризовать историографию советского периода по операции «Марс». 

- Определить роль мемуарной литературы в складывании историографических 

оценок операции «Марс» 

Степень изученности темы имеет довольно низкий уровень. В 

современной российской историографии не имеется фундаментальных работ по 

историографии операции «Марс». Имеющиеся работы можно поделить на две 

группы. Одной группой работ являются научные статьи, таких авторов как:  

М.А. Гареева,3 В.В. Куницкого и Ф.А. Шумского,4 М.Ю. Мягкова,5 а также  

                                                           

3 Гареев М. А. Операция «Марс» и современные «марсиане». // Военно-исторический журнал. — 2003. — № 10. 

4 Куницкий В. В., Шумский Ф. А. Операция «Марс» в трудах российских и западных источников на рубеже XX 

и XXI веков. // Актуальныя праблемы айчыннай i сусветнай гасторык зб. навук. прац. — Мшск: БДПУ, 2012. — 

С.252-256. 

5 Мягков М. Ю. Операция «Марс»: её стратегическое и военно-политическое значение в ходе Сталинградской 

битвы. // Труды Института Российской истории. Выпуск 11. / Российская академия наук, институт российской 

истории, отв. ред. Ю. А. Петров. — М., 2013. — С.157-170. 
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Соболева Г. Л. и Заречного Е. Е.6 В целом указанные статьи не отражают всю 

широту историографии операции «Марс».  

Отдельно здесь необходимо выделить историографический обзор 

находящийся в диссертационном исследовании С.А. Герасимовой на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук.7 Данная диссертация дает 

объемный обзор советской историографии, однако его все равно недостаточно, 

чтобы полностью освятить проблему. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что современное изучение советской 

историографии «Марс» недостаточное. Не учитываются все достижения 

советского периода историографии, упрощается и недооценивается степень 

изученности операции в советское время, что приводит к недобросовестным 

спекулятивным оценкам о "забытости", "замалчивании" операции и т.п. 

Источниками выступили работы советских авторов, в военный период 

таковыми можно считать труды: полковника М.П. Толченова и историка 

(будущего профессора МПГУ) Э.Н. Бурджалова.  

В 1950-х годах список косвенных исследователей пополняется такими 

именами как: С.З. Голиков, Ф.Д. Воробьев (один из «отцов» научной истории 

ВОВ), В.М. Кравцов, И.В. Паротькин, В.П. Морозов, Э.Н. Бурджалов (еще одна 

публикация в 1953 году). Отдельно здесь стоит выделить имя – профессора 

Бориса Семеновича Тельпуховского, который в течении всего десятилетия 

выпустил сразу несколько трудов, где были упомянуты исследуемые 

ожесточенные бои конца 1942 года.  Здесь же отдельно можно выделить двух 

немецких авторов, переведенных в середине 1950-х годов на русский язык – 

Курта фон Типпельскирх и фон Бутлара.  

                                                           

6 Соболев Г. Л., Заречный Е. Е. Операция "Марс" в новейшей историографии // Russian Colonial Studies. — 2019. 

— № 4. — С. 136—148. 

7 Герасимова. С. А.Военные действия в районе Ржевско-Вяземского выступа в январе 1942 - марте 1943 гг.: 

Ржевская битва: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02. - Тверь, 2002. - 201 с. 
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Период 1960-х довольно слаб на научно-исторические публикации. В тоже 

время — это время начала расцвета выхода в свет именно военных мемуаров в 

которых описываются исследуемые события.  В целом из историков в этом 

периоде можно выделить Петра Артемьевича Ларина и Даниила Михайловича 

Проэктора.  

Десятилетие 1970-х годов наиболее плодотворное и насыщенное для 

настоящей темы. Именно в этот период сразу в нескольких публикациях 

употребляется кодовое слово «Марс». Здесь можно выделить главных редакторов 

издания «Истории Второй Мировой войны» И.В. Паротькина и Г.Т. Хорошилова. 

Также нужно выделить В.К. Пяткова и конечно же Алексея Иванович 

Радзиевского опубликовавшего в 1979 году фундаментальное исследования по 

наступательным действиям, операциям, где им был посвящен значительный 

фрагмент про операцию «Марс». 

Период 1980-1991 годов является временем стагнации в изучении операции 

«Марс». Можно выделить В.Т. Елисеева, Г.Т. Хорошилова и  

C.И. Исаева. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что удалось 

опровергнуть стабильную оценку в обществе и научном сообществе об 

отсутствии упоминаний в советской историко-научной публицистике сведений о 

наступательных боях в конце 1942 года на Ржевском направлении. 

Дополнительно, удалось найти новые упоминания кодового слова операции 

«Марс» в советской историографии 1970-х и 1980-х годов.   

Практическая значимость бакалаврского исследования состоит в том, 

что его можно использовать, как один из сборников литературы и источников по 

операции «Марс». Это позволяет приступить к созданию какого-либо 

исследования по общему ходу боевых действий во время операции «Марс».  
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Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, а также приложений к 

исследованию.  
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ГЛАВА I. РАННЯЯ СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 1943-1950-х 

ГОДОВ.: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

§ 1.1. Советская историография времен Великой Отечественной войны и 

конца 1940-х годов. Источниковедческая база и периодическая печать. 

Начиная историографический обзор, обязательно нужно подчеркнуть важность 

сообщения советского информационного бюро (сокращенно  

«Совинформбюро») от 28 ноября 1942 года, которое, благодаря своей 

актуальности в тот сложный и переломный момент для всей Рабоче-крестьянской 

Красной армии (в особенности под Сталинградом) и советского общества.8 Почти 

сразу перешло в свежеотпечатанные заголовки советских газет, а оттуда в 

течении следующих пятнадцати лет в различные научно-исторические 

публикации.  

Таким образом, именно в советских газетах военного времени (на основе 

сообщения «Совинформбюро» от 28 ноября 1942 года) было массово упомянуто 

о наступлении западнее Ржева и, соответственно, о наступательном ударе на 

Великие Луки. Именно с этого источника упоминания об этих боях стали 

формироваться в однородной и сложно разделимой структуре. 

В период Великой Отечественной войны и несколько после неё 

упоминание столкновений советской и немецкой армий, происходивших в этих 

местах, шло по существу: единым сообщением, абзацем и в целом трактовалось 

общей мыслью. Поэтому разбор данных военных действий необходим в 

комплексе. И это несмотря на то, что в целом это два разных географических 

района. Связанно это с тем, как уже упомянуто выше, так как наступательные бои 

начались практически одновременно и в какой-то степени носили единые цели и 

задачи для всего Центрального фронта Красной Армии. Системно только к 

моменту 1960-1970-х годов произошло разделение из общего на две частные 

операции: Великолукскую наступательную операцию и на Вторую Ржевско-

                                                           

8 См. Приложение №1.  
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Сычёвскую операцию или, по-другому операцию «Марс» (разделение 

существовало и формировалось и ранее, однако не было таким частым явлением). 

Кроме того, в советской историографии конца 1960-х9 и середины 1970-х годов10 

будут находиться сведения о том, что изначально осуществление операции 

«Марс» планировалось силами трех фронтов, а не двух, как это было в реальности 

(должен был еще участвовать Северо-Западный фронт). Возвращаясь к газетам 

военного периода, зачастую советские военные авторы и историки 1950-х годов 

будут перерабатывать или публиковать именно тот материал, который был 

отражен через сводку в газетах военного периода.  

В целом ряде советских газет цитировалось сообщение «Совинформбюро» 

от 28 ноября 1942 года. Вот только часть из них: «Звезда»,11 «Известия»,12 

«Красная Звезда»,13 «Ленинградская Правда»,14 «Марийская Правда»,15 

«Правда».16 В газете «Известия» от 29 ноября, помимо сообщения 

«Совинформбюро» также имеется две авторские статьи, посвященные 

наступлению на Центральном фронте. Первая статья создана специальными 

корреспондентами майором М. Круглянским и капитаном П. Корзинкиным 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ, 28 ноября.) и опубликована под названием 

«Наступление на Центральном фронте».17 Вторая статья создана под авторством 

специального корреспондента Бориса Ямпольского и именуется «Западнее 

города Ржева».18 

                                                           

9 Сборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой Отечественной войны. Выпуск 2. 

Январь – декабрь 1942 г. М. ВИ. 1968 г. C.338-339.  

10 История второй мировой войны 1939–1945 гг. в 12 томах. Том 6. Коренной перелом в войне. — М.: Воениздат, 

1976. C.29. С.30.  

11 Газета «Звезда», № 284 (6964), 29 ноября 1942 г.  

12 Газета «Известия», № 281 (7967), 29 ноября 1942 г.  

13 Газета «Красная звезда», № 281 (5345), 29 ноября 1942 г. 

14 Газета «Ленинградская Правда», № 283 (8389), 29 ноября 1942 г.  

15 Газета «Марийская Правда», № 284 (4438), 1 декабря 1942 г.  

16 Газета «Правда», № 333 (9104), 29 ноября 1942 г.  

17 Газета «Известия», № 281 (7967), 29 ноября 1942 г. С.3.  

18 Там же. С.3.  
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В последние дни ноября19 и в первой половине декабря 1942 года 

«Совинформбюро»20 продолжило сообщать о каких-либо тактических успехах на 

Центральном фронте (как в районе города Ржев, так и в районе города Великие 

Луки). Соответственно, эти сообщения также оказывались и в советских газетах. 

Однако сообщение советского информационного бюро от 28 ноября 1942 так и 

осталось наиболее «громким» и объемным по своему содержанию, посвященное 

началу малоизвестной советской наступательной операции под кодовым 

названием «Марс».  

В будущей послевоенной советской историографии обычно при описании 

военной ситуации на Центральном фронте говорилось лишь о начале 

наступления в такое-то число или вовсе звучало так: «в конце ноября». При этом 

об окончании наступательных боев и вовсе не упоминалось.  

Хотя, справедливости ради, здесь также стоит сказать, что 12 декабря 1942 

года «Совинформбюро» опубликовало сообщение, подводящее условные итоги 

(первого из двух этапов операции) наступления на Центральном фронте, которое 

звучало так: «За время боев с 25 ноября по 11 декабря на Центральном Фронте 

…».21 Как мы видим, данное сообщение вышло за девять дней до прекращения 

активных наступательных действий. Соответственно, историки, исследователи 

1940-1950-х годов, будучи еще современниками Великой Отечественной войны, 

могли бы обозначить условные хронологические рамки проведения 

наступательных боев на данном участке советско-немецкого фронта, однако, к 

сожалению, сделано ими этого не было. Лишь только у двух историков 1950-х 

годов имеется упоминание этого весьма условного срока первой части операции 

(вторая часть операции: 8 декабря 1942 года была принята Директива под 

подписью Г.К. Жукова и И.В. Сталина, по которой предписывалось уничтожить 

                                                           

19 См. Приложение №2.  

20 См. Приложение №3.  

21 Сборник (в 9-х томах). Сообщения Советского Информбюро. Том 3. Июль-декабрь 1942 г. — М., 1944. С.366-

367.  
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немецкую группировку к 1 января 1943 года).22 Сообщение «Совинформбюро» 

от 12 декабря имеется у доктора исторических наук, профессора  

Б.С. Тельпуховского в содержании работы 1953 года23 и у кандидата 

исторических наук, доцента (доктор исторических наук с 1965 года, профессор с 

1968 года) – М.А. Водолагина в содержании работы 1958 года.24 

Возвращаясь к анализу материалов 1940-х годов, необходимо отметить, что 

в новом 1943 году, несмотря на то, что советская газета «Красная звезда» № 002 

от 3 января не имеет упоминания о наступательных боях подо Ржевом, 

происходивших в ноябре-декабре 1942 года, она все равно охватывает в себе 

поистине содержательный текст про наступление на район города Великие Луки. 

Газетная статья под авторством двух майоров Рабоче-крестьянской Красной 

армии П. Слесарева и П. Арапова довольно объемно описывает процесс боевых 

действий на данном участке фронта, а также освящает развитие окружения 

советскими войсками немецкого гарнизона и, соответственно, порядок его 

ликвидации.  Важной частью опубликованного материала можно также считать 

объяснение цели и логики освобождения именно такого старорусского города, 

как Великие Луки.  

Советские майоры описывают значимость данного населённого пункта так: 

«город Великие Луки играл большую роль в системе немецкой обороны. От него 

в разных направлениях отходят десять шоссейных и четыре железных дороги».25 

Исходя из этого, соответственно, можно уверенно сказать, что освобождение 

района от немецких захватчиков позволяло ухудшить снабжение немецкой 

группировки в регионе, а именно в Калининской области (ныне Тверская 

область). Помимо этого, не допустить быстрой и эффективной переброски 

немецких резервов из наличия группы армии «Север» на Центральный фронт или 

                                                           

22 Жуков. Г.К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков, Маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза. - Москва: Агентство печати "Новости", 1969. С.435.  

23 Тельпуховский. Б.С. Великая победа Советской Армии под Сталинградом. Москва: Госполитиздат, 1953. С.96.  

24 Водолагин. М.А. У стен Сталинграда. Москва: Госполитиздат, 1958. С.74.  

25 Газета «Красная Звезда» № 2 (5373), 3 января 1943 г. С.3.   
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под Сталинград, или вовсе, наоборот, из-под Сталинграда на Центральный 

фронт. Ко всему прочему, не позволить реализовать удар немецкой армии вглубь 

советской группировки (в сторону станции Торопец, а также в сторону от 

Великих Лук в направлении Ржева, так как это поставило бы нашу армейскую 

группировку в катастрофическое положение. У немецкого командования, причем 

такие плановые наброски уже существовали). К газетной статье дополнительно 

прилагается фото военного корреспондента Г. Хомзора,26 а также карта района с 

обозначением железнодорожных сообщений, показывающие тактическую 

важность населенного пункта как регионального транспортного узла.27 

Советская газета «Известия» к тому же времени опубликовала статью «Как 

были взяты Великие Луки» (подготовленную 2 января 1943 года специальными 

корреспондентами «Известий» А. Кузнецовым, капитаном П. Корзинкиным, 

майором М. Круглянским, военным фотографом Н. Максимовым).28 Газетная 

статья описывает наступательные действия под городом и бои на улицах самого 

населенного пункта. В содержании имеется фото военного фотографа-

корреспондента Н. Максимова.29 

Вскоре, 3 января 1943 года, статья про освобождение Великих Лук вышла 

и в газете «Правда» под названием: «На улицах Великих Лук».30 Материал был 

подготовлен специальным военным корреспондентом «Правды»  

Л. Толкуновым, фотография С. Коршунова.31 Статья дает общую информацию о 

событиях того времени. 

Через несколько январских дней в свет вышла снова газета «Красная 

Звезда» которая в своем содержании имеет упоминание об успехах Красной 

Армии на важном Великолукском направлении. При чем эту важность 

                                                           

26 См. Приложение №4.  

27 См. Приложение №5.  

28 Газета «Известия» № 2 (7995), 3 января 1943 г. С.3.  

29 См. Приложение №6.  

30 Газета «Правда» №3 (9139), 3 января 1943 г. С.3. 

31 См. Приложение №7. 
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подчеркивает именно английская пресса (Лондонская «Санди-экспресс) цитату 

из которой и приводят редакторы советской газеты.32 

20 января 1943 года в публикацию вышла газета «Красная Звезда» в 

которой есть статья русского писателя, переводчика и военного корреспондента 

Ильи Эренбурга под названием «Путь свободен».33 В ней писатель рассуждал о 

желании захватчиков взять Петербург-Ленинград и другие города и о том, как их 

желания ломаются об оборону РККА. В тексте газетной статьи И. Эренбург 

говорит о провале деблокирования немецкого гарнизона Великих Лук и обмане 

немецкого общества насчет его эвакуации, так как он был уничтожен.  

В морском сборнике от 1943 года34 приводятся сообщения советского 

информбюро о наступлении Красной Армии.  

Летом 25 июня 1943 года типографией ВПА им. Ленина начинает 

печататься учебное пособие, которое было разработано кафедрой истории 

ВКП(б) в стенах Военно-политической ордена Ленина Академии Красной Армии 

имени В.И. Ленина. Составителями издания являлись В. Пионтковская и  

Т. Рыбалтовская, редактором капитан Н. Киряев. Содержание учебного пособия 

охватывает хронологический период с самого начала войны и продолжается по 

вторую годовщину начала агрессии нацисткой Германии 22 июня 1943 года. 

Соответственно, в нем можно встретить небольшие фрагменты, посвященные 

наступлению Рабоче-крестьянской Красной Армии на Ржевских и 

Великолукских рубежах. В первом фрагменте отмечается: «29 ноября – 

Сообщение Совининформбюро о начале наступления наших войск на 

Центральном фронте».35 Вторым фрагментом можно выделить вот такой текст: 

«1 января – Наши войска заняли города Великие Луки и Элиста».36 

                                                           

32 Газета «Красная Звезда» № 4 (5375), 6 января 1943 г. С.4.  
33 Газета «Красная Звезда» № 16 (5387), 20 января 1943 г. С.3. 

34 Морской сборник №1 26 (96) 1943 год. С.58. С.63. 

35 Пионтковская. В. Даты Великой Отечественной войны Советского Союза: (Учебное пособие) / Сост. В. 

Пионтковская, Т. Рыбалтовская; Воен.-полит. ордена Ленина акад. Красной Армии им. В. И. Ленина. Кафедра 

Истории ВКП(б). - Москва: Академия, 1943. С.28.  

36 Там же. С.30.  
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В сентябре 1943 года выходит из печати работа военного историка, 

бывшего главного редактора «Военно-исторического журнала» генерал-майора 

Николая Александровича Таленского (1901-1967). В труде имеется ценная 

формулировка: «Сталинград положил начало наступлению Красной Армии, 

развернувшемуся по плану Верховного Главнокомандования на громадном 

фронте от Ржева до Азовского моря…».37 Здесь автор имеет в виду начало 

наступления в районе Ржева в конце ноября 1942 года и, вероятно, Ростовскую 

наступательную операцию, продлившуюся с 1 января 1943 года по 18 февраля 

1943 года, которая позволила РККА выйти к Таганрогскому заливу Азовского 

моря. 

В октябре 1943 года в свет вышло книжное издание тиражом в 100 000 

тысяч экземпляров под авторством полковника Михаила Петровича Толченова 

(1897 – год смерти автора неизвестен). Текст книги посвящен борьбе СССР 

против немецко-фашисткой агрессии, если касаться темы исследования, то в 

издании присутствует глава, именуемая так: «наступление Красной Армии на 

других фронтах»38 в ней в самом начале как раз-таки и имеется информация о 

наступательных боях подо Ржевом и городом Великие Луки. Вместе с этим во 

главе говорится о том, что бои сковали немецкие резервы и не позволили 

перебросить под Сталинград.39 Помимо этого, М.П. Толченов приводит в тексте 

комментарий американского обозревателя Бэбба из Ассошиэйтед Пресс: «немцы 

превратили Великие Луки в одну из своих основных крепостей, которая была 

укреплена с применением всех ресурсов и всех возможностей германского 

военно-инженерного искусства и упорно защищалась».40  

                                                           

37 Таленский. Н.А. Великое сражение под Сталинградом / Ген.-майор Н. Таленский. - Москва: Госполитиздат, 

1943. С.27.  

38 Толченов. М.П. Красная Армия в борьбе против немецко-фашистских захватчиков / Полк. М. Толченов. - 

Москва: Госполитиздат, 1943.C.38-39.  

39 Там же. С.39.  

40 Там же. С.39.  
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Вдобавок к этому в содержании книги имеется общая схема-карта 

территорий, освобожденных от нацисткой оккупации.41 На ней можно увидеть 

линию советско-немецкого фронта на момент 10 ноября 1942 года и линию 

фронта на момент весны 1943 года – 31 марта.  

В 1944 году в свет вышло сразу несколько изданий со сведениями о боях 

на Ржевском и Великолукских направлениях. В конце апреля 1944 года под 

авторством будущего профессора МПГУ (1970) кандидата исторических наук 

(1939) Эдуарда Николаевича Бурджалова (1906-1985) публикуется книга, 

посвященная победам Красной Армии. В содержании можно встретить 

упоминания о наступательных боях конца 1942 года и тактических успехах на 

Ржевском направлении. Важным же моментом в тексте является то, что автор 

говорит про особенность этих боев: «они имели вспомогательный характер».42 В 

книге историка Э.Н. Бурджалова дополнительно содержится карта, которая уже 

прежде публиковалась в издании М.П. Толченова несколькими месяцами ранее, 

в конце октября 1943 года.  

Таким образом, еще во время Великой Отечественной войны в 1943-1944 

годах уже появляются оценочные суждения о вспомогательном характере 

наступательных боев на ржевском направлении в конце 1942 года. 

В книге, посвященной успеху Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) 

под Сталинградом, говорится, что «Сталинград положил начало мощному 

наступлению Красной Армии зимой 1942/43 г. и на других фронтах: на Северном 

Кавказе, на Центральном фронте, в районе среднего и нижнего течения Дона, в 

районе южнее Воронежа, под Ленинградом».43 Если учесть общее 

хронологическое перечисление наступательных действий Красной Армии, то  

авторы издания могли, но не перенесли словосочетание «на Центральном 

                                                           

41 См. Приложение №8.  

42 Бурджалов. Э.Н. Победоносное наступление Красной Армии / Э. Бурджалов. - [Москва]: Госполитиздат, 1944. 

С.6.  

43 Великая битва под Сталинградом: [приказы Верховного Главнокомандующего т. Сталина и сообщения 

Совинформбюро]. Москва: Госполитиздат, 1943. С.7.  
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фронте» в конец перечисляемого списка и на это есть вероятные причины. Скорее 

всего, это связано с тем, что мартовская Ржевско-Вяземская стратегическая 

наступательная операция 1943 года проводилась позднее всех остальных, однако 

упоминание действий Центрального фронта, указанное при общем 

перечислении, говорит о том, что авторами книги «Великая Битва под 

Сталинградом» должно быть под наступлением на Центральном фронте имеется 

в виду как Вторая Ржевско-Сычёвская операция, так и уже мартовская 1943 года 

Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция. Таким образом, 

здесь имеется в виду совокупность наступательных действий Красной Армии как 

в конце 1942 года и в начале 1943 года (освобождение Великих Лук), так и 

освобождение Ржевского выступа в марте 1943 года. Однако больше информации 

о наступательных действиях на Ржевском направлении в этом издании не 

содержится.  

В мае 1944 года государственным издательством политической литературы 

(сокращенно ОГИЗ) общим тиражом в 10 500 экземпляров публикуется сборник 

материалов и документов, посвященных внешней политики Советского 

государства во время ВОВ. Редактор Р. Магид. В основном содержании, а именно 

в приказе Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года № 95 

говорится про то, что «темпы и ударная сила наступательных операций Красной 

Армии не ослабевают. … на Центральном фронте».44 Там же, выше указанного 

текста, сообщается про упорные бои в районе Ржева, но не говорится, в каком 

временном периоде они происходили (скорее под этим имеется в виду 

совокупность боевых операций, проводившихся в этом регионе).  

Соответственно, обобщая указанную информацию, можно сказать, что 

никаких точных сведений про Вторую Ржевско-Сычёвскую операцию здесь не 

указано. Однако тот же приказ был опубликован 23 февраля 1943 года, еще за 

                                                           

44 Том.1. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы и мат-лы. - Москва: 

Госполитиздат, 1944. С.79.   



 20 

пять дней до начала окончательной ликвидации «Ржевского выступа» 

(мартовской Ржевско–Вяземской наступательной операции 1943 года). В тоже 

время говорится здесь в тексте о том, что наступательные бои начались еще три 

месяца назад.  

Далее в докладе Иосифа Виссарионовича Сталина в Москве при участии 

депутатов партийных и общественных организаций от 6 ноября 1943 года 

утверждалось, что РККА нанесла поражение немецкой армии «в начале 1943 года 

у Великих Лук».45  

Впрочем, здесь, в данном издании скорее важно то, что находится в конце 

сборника, а именно - содержание календаря событий (приложение 111). В 

календаре событий имеется часть ноябрь–декабрь где за 29 ноября упоминается 

сообщение «Совинимформбюро» - «о прорыве советскими войсками 

оборонительной линии противника в районе Великих Лук и западнее Ржева …».46  

В тексте сборника встречаются и другие сообщения, посвященные 

наступательным действиям либо тактическим успехам Центрального фронта. К 

примеру, 29 ноября отмечается, что «На Центральном фронте советские войска 

продолжали успешное наступление».47 Далее, 1 декабря сообщается, что «на 

Центральном фронте на поле боя 30 ноября осталось 7500 вражеских трупов».48 

Заключительным сообщением, посвященному наступательным действиям 

Центрального фронта, становится информация за 13 декабря, в нем утверждается 

о взятии «в плен 2100 немецких солдат и офицеров, убито свыше 75 тыс., 

захвачено 194 танка, 550 орудий, 1053 пулемета и много других трофеев».49  

2 января 1943 года указывается в одном сообщении о том, что «советские войска 

заняли Великие Луки и Элисту».50  

                                                           

45 Там же. С. 92-93.  

46 Там же. C.546.  

47 Там же. C.546. 

48 Там же. C.546.  

49 Там же. C.549.  

50 Там же. C.556.  
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Таким образом, сообщения, указанные в календаре событий сборника, 

связанны с тактическими успехами Красной Армии и не отражают полную 

картину происходивших событий на данном участке советско-германского 

фронта. Тем не менее их указание все равно имело историческую ценность для 

будущих советских исследователей.  

В том же 1944 году тем же государственным издательством политической 

литературы (сокращенно ОГИЗ) был издан «Календарь-справочник 1944 год» 

редактор Зенкевич З. Общий тираж составил 50 000 тысяч экземпляров.  Глава 

под названием «Великая Отечественная война советского народа» содержит в 

себе информацию о том, что «в начале января 1943 г. наши войска овладели 

важным железнодорожным узлом и городом Великие Луки».51 К сожалению, в 

содержании не имеется материала, посвященному наступательным действиям 

конца 1942 года на Ржевском направлении. Далее во главе «Основные даты по 

истории СССР» закреплено: «1942, 25 ноября – Начало наступления Красной 

Армии на Центральном фронте».52 Больше ничего касательно операции здесь нет. 

Лишь на той же странице указывается о освобождении Великих Лук. «1943, 1 

января – Освобождение Великих Лук от немецких захватчиков».53 Автор данного 

исследования считает, что, возможно, в «Календаре-справочнике 1943 года» 

содержится совершенно такая же информация. Однако данный справочник для 

анализа найти не удалось.  

После Великой Отечественной войны, уже в 1947 году, выходит из печати 

популярный очерк под авторством Александра Ивановича Крутикова. В нем при 

перечислении достижений Красной Армии за период конца 1942 года – начала 

1943 года отмечается то, что: «был взят город Великие Луки».54 

                                                           

51 Зенкевич З. (ред.). Календарь-справочник 1944 год. М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1944. C.106.  

52 Там же. C.188.  

53 Там же. С.188.  

54 Крутиков. А.И. Великая Отечественная война Советского Союза: Попул. очерк / А. Крутиков. - Москва: Воен. 

изд-во, 1947. С.70.   
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В том же 1947 году были выпущены статьи и очерки военного 

корреспондента, кандидата исторических наук Михаила Григорьевича Брагина 

(1906-1989). В них, освящая события ноября 1942 года под Сталинградом, автор 

упомянул, что также «началось наступление на Центральном фронте».55 

Обособляя публикации военного и раннего послевоенного периода, можно 

сказать, что содержательная часть (отмеченных выше изданий) о боях на 

Великолукском и в особенности на Ржевском направлениях не имеют полной и 

завершенной информативной ценности. Несомненно, это связанно с тем, что 

научных публикаций по общему ходу Великой Отечественной войне в этот 

период очень мало, а все то, что имеется, носит довольно фрагментарный и не 

фундаментальный характер.  

Тем не менее необходимо выделить, что уже в этот период появилось 

несколько объемных публикаций, которые будущие историки возьмут за 

источниковедческую основу. Таковыми можно считать сообщения 

«Совинформбюро» в частности, сообщение от 29 ноября 1942 года,56 которое 

перешло практически сразу во все советские газеты того периода. Другой ценной 

публикацией стала газета «Известия» от 29 ноября 1942 года,57 в которой имелось 

две специальные статьи.  

Также здесь выделяются две газеты «Красная Звезда»58 и одна газета 

«Известия»59 первой недели января 1943 года, в которых очень подробно 

описываются наступательные бои на Великолукском направлении. Вместе с 

ними находится и газетный выпуск «Правды».60 Основными «косвенными» 

                                                           

55 Брагин. М. Г. От Москвы до Берлина: Статьи и очерки воен. корреспондента / Михаил Брагин; - [Москва]: 

Госполитиздат, 1947. C.30.  

56 Сборник (в 9-х томах). Сообщения Советского Информбюро. Том 3. Июль-декабрь 1942 г. — М., 1944. С.336.  

57 Газета «Известия», № 281 (7967), 29 ноября 1942 г. С.3.  

58 Газета «Красная Звезда» № 2 (5373), 3 января 1943 г. С.3;  

Газета «Красная Звезда» № 4 (5375), 6 января 1943 г. С.4.  

59 Газета «Известия» № 2 (7995), 3 января 1943 г. С.3.  

60 Газета «Правда» №3 (9139), 3 января 1943 г. С.3.  
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исследователями операции «Марс» в этот период можно считать –  

М.П. Толченова и Э.Н. Бурджалова. 

§ 2.1. Советская историография 1950-х годов. Первые научные труды и 

немецкие источники. Более массовые и расширенные упоминания о 

наступательных боях конца 1942 года в районах Ржева и Великих Лук стали 

появляться еще в начале 1950-х годов. Однако необходимо сказать, что 

количество исторических публикаций, в которых наступательные бои конца 1942 

года на Ржевском и Великолукском направлениях никак не указываются, тоже 

велико.   

В 1950 году в Большой Советской Энциклопедии была упомянута 

Великолукская операция с ее описанием.61 В этом объемном и фундаментальном 

издании присутствует и схема-карта62 этой операции. 

В 1950 году военным издательством был подготовлен сборник под №11 

(для внутреннего пользования). В нем содержится приказ войскам Западного 

фронта № 0201 от 30 октября 1942 года, который содержал различные положения 

о улучшении разведки. Помимо этого, в нем говорится, что 30, 31 и 5 армии не 

имеют некоторых оперативных сведений о дислокации немецких дивизий.63 

В основном в различных выпусках данного сборника можно найти 

всяческие приказы и инструкции, направленные на улучшение тех или иных 

условий военного характера (осень и декабрь 1942 года). Однако наиболее 

важным здесь нужно отметить, что в 1951 году военным издательством был 

подготовлен сборник под №13 (для внутреннего пользования).  В сборнике 

содержится приказ войскам 4-й ударной армии Калининского фронта №001788 

от 10 декабря 1942 года. Действующая армия. Целью приказа является 

улучшение и устранение различных недостатков в подразделениях. В 

                                                           

61 Большая Советская Энциклопедия / гл. ред. С. И. Вавилов. - 2-е изд. - Москва: Большая Советская 

энциклопедия, 1949-. т. 7: Вариолоид - Вибратор. – 1951. С.338-339. 

62 См. Приложение № 9. 

63 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 11. М.: Воениздат, 1950. 
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предисловии к приказу написано: «в начале декабря 1942 г. 4-я ударная армия 

частью сил участвовала в проведении Ржевско-Сычевской наступательной 

операции. Наступательные бои ряда частей и подразделений, принимавших 

участие в этой операции, показали недостаточный уровень боевой подготовки 

солдат и офицеров. Обобщив опыт наступательных боев, командующий 4-й 

ударной армии издал приказ, в котором изложил основные недочеты в действиях 

войск и поставил задачи по боевой подготовке. Ниже приводится текст этого 

приказа».64 Следовательно, это первый материал, который содержит в себе 

название «Ржевско-Сычевская наступательная операция. Несомненно, что он 

был доступен только для внутреннего пользования, но его наличие необходимо 

заметить.  

В 1951 году публикуется труд писателя, военного корреспондента 

Александра Георгиевича Гончарова (1910-1952) в котором имеется небольшой 

фрагмент про наступательные бои на Ржевском направлении: «воодушевленных 

успешными действиями Красной Армии в районе Сталинграда и наступлением 

войск Центрального фронта в районе Ржева и Великих Лук».65 В 1953 году книга 

будет переиздана. Указанная в ней информация сохранится.66 

В 1952 году военным издательством Военного Министерства Союза ССР 

была выпущена книга,67 в которой отсутствует какая-либо информация про бои 

на ржевском или великолукском направлениях. Другие издания, выходившие в 

свет в 1952 и 1953 годах, в сравнении с книгой авторов И.В. Анисимова,  

Г.В. Кузьмина уже не имели такого недостатка. Речь о них будет ниже.  

В столице СССР – Москве государственным издательством политической 

литературы (сокращенно Госполитиздат) 21 декабря 1951 года в книжную печать 

ушла работа под авторством Голикова Сергея Зиновьевича (1911 - год смерти 

                                                           

64 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 13. М.: Воениздат, 1951. С.3-7. 
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 25 

автора неизвестен). Общий тираж издания составил 100 000 тысяч экземпляров 

редактор А. Тарарухин. Сам же С.З. Голиков пишет: «В конце ноября 1942 года 

Красная Армия взломала укрепления противника в районах Ржева и Великих Лук 

и успешно продвинулась вперёд. Были перерезаны железные дороги Великие 

Луки – Невель, Великие Луки – Новосокольники, Ржев – Вязьма. В ночь на 1 

января 1943 года воины нашей доблестной армии штурмом овладели городом и 

железнодорожным узлом Великие Луки, истребив фашистский гарнизон».68  

Соответственно, можно сказать, что советская историография, в частности 

историография 1950-х годов, довольно крупно обогатилась благодаря выходу 

издания С.З. Голикова, так как второй раз (первый раз в труде М.П. Толченова 

октября 1943 года) были отмечены железнодорожные линии, перерезанные в 

ходе боев. Однако нужно отметить, что это информация также взята со сводки 

Совинформбюро. Еще одной положительной чертой публикации стало 

включение в содержание труда схемы-карты которая отображает территории, 

освобожденные в ходе зимней компании 1942-1943 гг. На ней можно увидеть 

направление удара к Великим Лукам с отметкой о дате удара (24.11 на карте) и 

отметкой удара на Ржевском направлении (25.11 около г. Ржева, однако без 

условных обозначений – стрелок (те которые имеются на карте, относятся к 

мартовской Ржевско–Вяземской наступательной операции 1943 года).69 В 

настоящем исследовании предлагается увеличенный вариант схемы.70  

Спустя небольшое количество времени, уже в 1954 году (подписано в 

печать 2 декабря 1953 года) под тем же именованием выходит второе издание  

С.З. Голикова, дополненное и исправленное. В этот раз тираж увеличился и 

составил 150 000 тысяч единиц. Редактором стал О. Вадеев. Изменениями стало 

добавление в начале главы таких вот сведений: «одновременно с ударом под 

                                                           

68 Голиков. С.З. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. Москва: 
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Сталинградом врагу было нанесено поражение под Владикавказом (Дзауджикау). 

24 ноября 1942 года в наступление перешли войска Калининского фронта, 

расположенные в районе Великих Лук и западнее Ржева».71 По отношению к 

информации, упомянутой в издании 1952 года, то она осталась без корректив. 

Кроме различных «косметических изменений», не затрагивающих основы 

содержания публикации. Как и ранее, в издании имеется общая схема-карта.72 

Таким образом, здесь была отмечена фактически точная дата  начала наступления 

Красной Армии.  

В 1952 году публикуется материал полковника (c 1961 года - генерал-

майор) профессора – Бориса Семёновича Тельпуховского (1903–1984). Работа 

также была создана под редакцией двух профессоров – А.Л. Сидорова и А.П. 

Кучкина. Издание было сформировано на основе лекций, прочитанных на 

историческом факультете Московского университета. Книжный материал был 

сдан в производство 26 сентября 1951 года, а подписан в печать типографией 

МГУ 28 марта 1952 года общим тиражом в 25 000 тысяч экземпляров.  

Сведений о наступательных боях конца 1942 года здесь довольно мало, 

однако они есть и находятся в пятой главе, посвященной коренному перелому в 

войне. Б.С. Тельпуховский пишет: «Почти одновременно с контрнаступлением 

под Сталинградом Верховное Главнокомандование Советской Армии, в целях 

предотвращения переброски противником резервов, организовало наступление 

на некоторых других участках фронта. 26-28 ноября 1942 г. советские войска 

нанесли новый удар противнику в районе восточнее Великих Лук и западнее 

Ржева. Советские войска продвинулись на глубину от 12 до 30 км и перерезали 

железные дороги Великие Луки-Невель, Великие Луки-Новосокольники, Ржев-

Вязьма».73 Последним предложением автор отмечает, что успехи под 

                                                           

71 Голиков С.З. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. - 2-е изд., испр, и доп. - 
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72 См. Приложение №12.  
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Сталинградом заслуга не только войск юго-западного направления, но и других 

фронтов. Больше сведений, касающихся наступлению Красной Армии в районе 

Ржева в конце 1942 года, здесь не имеется. Однако можно справедливо отметить, 

что это один из первых кратких эпизодических фрагментов (наряду с работой 

Голикова 1952 года исправленной и дополненной 1954 года) посвященных, как 

станет известно значительно позднее, операции «Марс». У профессора Бориса 

Семёновича Тельпуховского, также, как и в трудах историков 1943-1944 годов, 

(М.П. Толченова и Э.Н. Бурджуалова) отмечается о вспомогательной 

(отвлекающей и тому-подобное) роли данных наступательных боев. Историк 

Тельпуховский пишет об: «предотвращении переброски резервов».74 

Через год профессором Б.C.Тельпуховским было опубликовано еще одно 

издание, на этот раз посвященное всемирно известной Сталинградской битве.75 В 

целом указанный выше текст (на основе лекций Исторического факультета МГУ) 

останется без изменений, однако автор добавит к нему дополнительный абзац с 

переформатированным сообщением Совинформбюро (оперативная сводка) за 12 

декабря 1942 года.76 Таким образом, на многие годы именно в этой публикации 

будут указаны (без указания на это) примерные условные сроки реализации 

первого этапа Второй Ржевско-Сычевской операции.  

В Москве в 1953 году были опубликованы лекции, прочитанные на кафедре 

истории СССР в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, под авторством 

Эдуарда Николаевича Бурджалова (1906-1985). В этот период времени Эдуард 

Николаевич был заместителем главного редактора журнала «Вопросы истории» 

(1953—1957). На официальном сайте МПГУ указывается: «с 1963 и до конца 

жизни работал в МГПИ им. В.И. Ленина».77 Доктор исторических наук с 1966 
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75 Тельпуховский. Б.С. Великая победа Советской Армии под Сталинградом. - [Москва]: Госполитиздат, 1953. 
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года. Само издание было выпущено общим тиражом в 71 000 тысячу единиц. 

Редакторскую работу осуществлял А. Гончаров. Книжный материал подписан в 

печать 29 мая 1953 года. Таким образом, лекции Б. С. Тельпуховского (март 1952 

года) и лекции Э. Н. Бурджалова (май 1953 года) вышли практически в одно 

время с разницей фактически в один год.  Публикация не обошла вниманием 

наступательные бои на Ржевском и Великолукском направлениях.  

В материале профессора в самом начале главы «Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны (осень 1942 г. – конец 1943 г.)» закрепляется, что 

в середине ноября 1942 года РККА нанесла удар под Владикавказом 

(Дзауджикау), и «почти одновременно серьезный удар был нанесен вражеской 

группировке, ближе остальных стоявшей к Москве. Советские войска прорвали 

сильно укрепленную оборонительную линию гитлеровцев на Центральном 

фронте, в районе Великих Лук и западнее Ржева, перерезав ряд важных 

коммуникаций. Эти удары отвлекали крупные силы гитлеровцев от направления 

главного удара Советской Армии. Таким направлением был Сталинград, где 

находилась основная группировка врага».78 В целом подобная информация уже 

публиковалась Э. Н. Бурджаловым в своей прошлой работе 1944 года,79 однако 

видно, что она была переформатирована.  

Конец 1953 года одаривает советскую историческую науку работой двух 

авторов: полковника Ф.Д. Воробьева (один из «отцов» научной истории ВОВ) и 

полковника В.М. Кравцова. Сама работа ориентирована и посвящена победам 

РККА. Материал публикуется Военным издательством Министерства Обороны 

ССР в Москве (подписано к печати 28.10.53. Редактор А.Г. Афанасьев). В книге 

имеется информация о наступлении на Великие Луки, но нет упоминания о 
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наступательных боях конца 1942 года на Ржевском направлении.80 Несомненно, 

это связано с единой целью книги - показать победы Красной Армии, 

произошедшие во время Великой Отечественной войны. Возвращаясь к теме 

содержания удара на Великие Луки, то она имеет информативный материал, 

который ранее так объемно, за исключением газетных статей января 1943 года, 

нигде не описывался. Полковники Ф.Д. Воробьев и В.М. Кравцов справедливо 

отмечают, что «через Великие Луки гитлеровское командование осуществляло 

маневр своими войсками между северным и центральным участками фронта».81 

Там же говорится, что удар на Великие Луки позволял обеспечить широкие 

наступательные бои в районе Ржев. В  конце текста закрепляется: «В ходе 

Великолукской операции войска Калининского фронта сковали значительные 

силы и не позволили врагу использовать их на других участках фронта».82 Из чего 

можно заключить, что в данном издании во-второй раз для советской 

историографии говорится словосочетание Великолукская операция. 

Помимо текстового материала, в издании прилагаются две схемы карты 

под номерами 20 и 21. Схема № 2083 отражает условные обозначения удара 

Красной Армии в районе Великих Лук и дополнительно отмечает контрудары 

немецкой и советских армий. Схема № 2184 показывает общее наступление РККА 

зимой 1942/43 г. Соответственно, на карте изображен удар Красной Армии на 

Великие Луки, что касается ударов подо Ржевом, то здесь приведены 

направления ударов уже мартовской Ржевско-Вяземской стратегической 

наступательной операции 1943 года.  

В 1953 году была издана книга под авторством знаменитого советского 

актера Николая Константиновича Черкасова (1903-1966) именно того, чье лицо 
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было использовано при создании «командирского» ордена Александра Невского. 

В ней описывается то, как автор и актерский коллектив встретил по пути из 

Новосибирска в Москву сообщения о наступлениях Красной Армии: «По мере 

приближения к Москве мы узнавали волнующие вести об окружении 

фашистских войск в районе Сталинграда, об успешном наступлении на 

Центральном фронте, в районе Ржева и Великих Лук. Москва была охвачена 

этими известиями, во всем чувствовался высокий патриотический подъем, 

господствовало приподнятое настроение».85 

В 1955 году Академией Наук Советского Союза и, в частности, институтом 

истории было опубликовано новое обширное издание полным тиражом в 20 000 

тысяч экземпляров. Авторский коллектив был таковым: упомянутый ранее 

(выше) доктор исторических наук, профессор Борис Семёнович Тельпуховский 

(1903-1984). Его соавторами стали кандидаты исторических наук:  

А.В. Митрофанова, А.М. Самсонов и кандидат военных наук И.С. Коротков.  

В предисловии авторы утверждают, что их труд является научно-

популярным и рассчитан на широкие круги читателей. Однако они несколько 

уменьшают значимость своей публикации, так как в период до нее и несколько 

позднее оно является одним из самых больших и структурно выдержанным 

книгоизданием.  

К сожалению, несмотря на то, что профессор Б.С. Тельпуховский ранее в 

предыдущих работах 1952 года (материал исторических лекций МГУ) и 1953 

года (победа под Сталинградом) отмечал наступательные бои РККА западнее 

Ржева в конце ноября 1942 года, то в этом труде такие сведения отсутствуют. 

Здесь находится только информация про успешное наступление в районе 

Великих Лук. Исследователи пишут: «В целях обеспечения успеха 

контрнаступления под Сталинградом по указанию Ставки Верховного 

Главнокомандования развернулись наступательные действия на других участках 
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фронта».86  Далее в тексте говорится лишь о наступательных действиях 

Калининского фронта. Вероятно, тут в обозреваемом труде идет сознательное не 

упоминание организованного наступления Центрального фронта силами двух 

фронтов - Калининского и Западного. Авторы пишут: «24 ноября войска 

Калининского фронта предприняли наступление в районе Великих Лук».87 

Обобщая это, авторами была приведена такая вот формулировка: «эти действия 

способствовали достижению успеха под Сталинградом».88 Ими имеется в виду, 

что наступление Красной Армии на Калининском фронте, а также, 

соответственно, и на других фронтах помогло сковать немецкие резервы и не 

позволить их использовать для переброски на проблемный и критический 

участок для немецкой армии и их союзников по «Оси» под Сталинградом.   

В данном коллективном труде также приводится уникальная информация 

о партийно-политической работе или также об улучшении боевой мотивации в 

солдатских рядах: «в самый разгар контрнаступления было получено сообщение 

о разгроме немецких войск в районе Дзауджикау, о переходе наших войск в 

наступление на центральном участке фронта, в районе Великие Луки».89 Так вот, 

солдатам доносили данную информацию через телефоны подразделений, через 

газеты и через специальных агитаторов, которые вели беседы с бойцами.  

Еще одним из положительных аспектов книги является наличие в своем 

содержании схем-карт. Конкретно схема №9 позволяет посмотреть направление 

удара Калининского фронта в ходе наступления. Также в схеме приведена линия 

фронта на момент 19 ноября 1942 года и показывается ликвидация вытянутого 

Ржевского выступа. Однако нужно справедливо подчеркнуть, что обозначенные 
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наступательные удары относятся уже к стратегической Ржевско-Вяземской 

операции, происходившей в марте 1943 года.90 

В тексте после схемы-карты имеется абзац, посвященный наступлению на 

Великие Луки: «Советские войска, как уже говорилось, еще в конце ноября 1942 

г. перешли в наступление в районе Великие Луки. Наше командование решило 

лишить противника возможности использовать этот железнодорожный узел для 

маневра резервами, основательно сковать его силы на Центральном фронте 

участке фронта, чтобы он не мог перебрасывать их на Сталинградское 

направление».91 Таким образом, снова идет упоминание лишь про наступление 

под Великими Луками, но нет информации про аналогичные бои в тоже время 

под городом Ржевом или под другими населенными пунктами (Белый, Оленино, 

Сычевка и т.д.). Соответственно, следом в книге описывается ход наступления на 

Великие Луки (окружение немецких авангардов, бои в декабре и, соответственно, 

освобождение крупного железнодорожного узла города Великие Луки – 1 января 

1943 года). Здесь же впервые для советской историографии отмечается, что 

командующим правым крылом Калининского фронта был генерал Максим 

Алексеевич Пуркаев (1894-1953).92 

Резюмируя, можно сказать, что настоящее издание является одним из 

нескольких ранних и наиболее фундаментальных исследований Великой 

Отечественной войны. К сожалению, несмотря на то, что одним из создателей 

книги является известный нам уже доктор исторических наук, профессор  

Б.С. Тельпуховский, который ранее включал в свои небольшие работы (в 

сравнении с данным изданием) сведения о боях подо Ржевом в ноябре 1942 года, 

то здесь это упоминание было выборочно упущено. Несмотря на это, необходимо 

сказать: первое, что данная работа расширила информацию про боевые действия 

в районе города Великие Луки. Вторым достоинством данного книгоиздания 
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стало включение в содержание схем-карт (в частности, схему под номером 

девять, на котором изображено общее наступление Красной Армии зимой 1942 и 

1943 годов.) и, соответственно, описание хода боевых действий к ним. 

Вдобавок к советским трудам в середине 1950-х годов прибавляется и 

иностранная работа немецкого генерала пехоты Вермахта и в дальнейшем 

военного историка Курта фон Типпельскирха (1891-1957) опубликовавшим в 

городе Бонн, ФРГ в 1954 году работу «Geschichte des Zweiten Weltkrieges» 

которая была ранее издана в 1951 году. Исследование Курта фон Типпельскирха 

было переведено с немецкого языка советскими переводчиками 

Н.А. Захарченко и Л.К. Комоловой под общей редакцией генерал-лейтенанта 

В.Ф. Воробьева и опубликовано в 1956 году издательством иностранной 

литературы. Действительно, это издание впервые для советских читателей 

закрепило, что немецкая воздушная разведка имела сведения о крупном росте сил 

Красной Армии на Калининском фронте с середины октября 1942 года.93 Здесь 

же упоминается о контрударе немецкой армии под городом Белый (одно из 

основных наступательных направлений Красной Армии в ходе операции).94 

Схема № 4, указанная в самом начале главы, не имеет ценности для исследуемой 

темы, так как является общей картой за предыдущий период Великой 

Отечественной войны и, вероятно, включена в издание из-за неимения другой. 

Если же говорить о том, где могли указать об операции «Марс» но не 

указали, то это фундаментальное издание Министерства обороны СССР под 

названием: «Важнейшие операции Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.».95 Само издание было подготовлено под общей редакцией доктора 

                                                           

93 Типпельскирх. К. История второй мировой войны / пер. с нем. Н. А. Захарченко, Л. К. Комоловой; под ред. [и 
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исторических наук, полковника (1951 год) Павла Андреевича Жилина (1913-

1987). 

Через год, в 1957 году, в СССР публикуется книга под названием «Мировая 

война. 1939—1945: Сборник статей» подготовленное тем же издательством 

иностранной литературы (г. Москва). Перевод с немецкого языка был выполнен 

в этот раз А.А. Высоковским и А.И. Дьяконовой. Если же касаться самого 

издания, то в предисловии (от издательства) очень сильно критикуется подход 

немецких авторов и говорится, что имеется искажение некоторых сведений.  

Во главе «Война в России», автором которой является генерал-майор  

фон Бутлар содержится информация про наступление Красной Армии на 

Ржевских рубежах. Упоминается про то, что советские войска имели 

положительные условия для наращивания своих сил около Торопца.  

Генерал-майор фон Бутлар пишет: «здесь в ноябре 1942 года русские очень 

крупными силами перешли в наступление в юго-западном направлении».96 Далее 

описываются боевые действия под городом Белый и говорится об ударе Красной 

Армии на Великие Луки и о том, как немецкий гарнизон сопротивлялся в течении 

двух месяцев. Завершая мысли, автор пишет: «В целом это наступление, в 

которое русские вовлекли почти все свои войска, вплоть до тех, которые 

действовали в районе Ржевского выступа, осталось безуспешным, хотя и сковало 

значительные силы немцев и увеличило их потери в людях и технике».97  

Таким образом, в данной публикации немецких авторов, (в частности  

генерал-майора фон Бутлара) переведенной на русский язык издательством 

иностранной литературы представляется ко вниманию не только фрагмент об 

операции «Марс» но и оценочное суждение автора об итогах операции, а также 

упоминание города Белый, занятого немецкой армией (в будущем станет 
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известно, что в наступлении под Белым участвовала 41-армия генерал-майора 

Г.Ф. Тарасова и 1-механизированный корпус генерал-майора М.Д. Соломатина).   

В мемуарах генерала-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, переведенных 

и опубликованных в 1957 году, содержится информация о том, что он 25 октября 

194298 года вылетел в ставку Гитлера, где ему пришлось объемно общаться и 

делится своими рассуждениями с фюрером. Там же отмечается, что во время 

приезда к Гитлеру в Винницу последний ему сообщил о необходимости 

передислокации. Манштейн пишет: «штаб 11 армии, вероятно, будет переведен 

в состав группы армии «Центр» в район Витебска, где имелись признаки 

предстоящего в ближайшее время крупного наступления противника».99 

Помимо всего опубликованного в 1957 году. 25 декабря того же года 

государственным издательством политической литературы была подготовлена и 

опубликована переписка И.В. Сталина с западными лидерами.  В письме под 

№89, отправленном и адресованном лично Черчиллю за 27 ноября 1942 года, 

говорится об успехах в Сталинградской операции и намереньях предпринять 

«активные операции на Центральном фронте, чтобы сковать здесь силы 

противника».100 Там же, в письме под №93, отправленном за 6 декабря 1942 года, 

говорится, что бои развиваются как под Сталинградом, так на Центральном 

фронте. 101  

В письме И.В. Сталина под №54 за 28 ноября 1942 года, адресованное 

президенту США Рузвельту, содержится аналогичная информация (об 

намереньях предпринять «активные операции на Центральном фронте»102), как и 
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премьеру Британии – Черчиллю за 27 ноября 1942 года. Письмо под №56 за 6 

декабря 1942 года,103 адресованное Рузвельту, также как и Черчиллю за тоже 

число, сообщает о развитии боев под Сталинградом и на Центральном фронте. 

Письмо №60 за 18 декабря 1942 года, адресованное Рузвельту, содержит в себе 

вот такой текст: «Теперь главные бои разыгрываются и будут разыгрываться на 

Центральном фронте …».104 Таким образом, данные два тома материалов дают 

некоторое представление о наличии ожиданий советского военного и 

политического руководства от итогов боев на Центральном фронте.  

В большом труде, вышедшем в печать в 1958 году в стенах военного 

издательства Министерства Обороны СССР, содержится информация, 

посвященная операции «Марс». Авторами главы являются кандидаты военных 

наук, полковники И.В. Паротькин (1909-1974) и В.П. Морозов.  

Во главе №9 сообщается, что немецкое командование на момент 14 октября 

1942 года предполагало основные направления ударов и считало, что РККА 

будут к этому готовы в начале ноября 1942 года.105 В дальнейшем содержании 

отмечается: «Верховное Главнокомандование с целью невозможности 

использовать немцами резерва на Сталинградском направлении утвердило 

наступательные действия частью Калининского фронта в районе Великих Лук, а 

также взаимодействии для наступления силами Калининского и Западных 

фронтов на Ржевском направлении в период ноября-декабря 1942 года».106  

Помимо этого, в кратком перечне событий Второй Мировой войны в конце 

труда закреплено, что: «24 ноября 1942 года – наступление войск Калининского 

фронта в районе Великих Лук и западнее Ржева». Там же первой записью за 1943 

год сообщается, что «1 января 1943 года силами Калининского фронта 
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освобожден г. Великие Луки».107 Еще одним положительным аспектом труда 

Платонова С. П. является наличие множества схем-карт одна из которых 

посвящена советскому контрнаступлению конца 1942 года.108 На ней можно 

увидеть общую советскую-германскую линию соприкосновения и 

соприкосновение вдоль Великих Лук.  

Таким образом, в 1958 году в советской историографии во второй раз 

(впервые советскими историками) отмечается о том, что немецкое командование 

точно знало к середине октября 1942 года о сосредоточении крупных сил 

Красной Армии.  

Еще одной ключевой публикацией 1958 года можно считать сборник о 

Сибирской добровольческой дивизии, подготовленный Новосибирским 

книжным издательством. В нем имеются некоторые сведения, посвященные 

участию сибиряков в наступлении конца 1942 года. А. Смердов и А. Ширяев 

подготовили материал внутри сборника под названием «Боевой путь». В нем 

говорится: «Бельская операция была первым и суровейшим боевым экзаменом 

Сибирской дивизии. Она с честью выдержала этот экзамен. После боев под г. 

Белый сибиряки приняли участие в освобождении г. Великие Луки».109 Далее 

содержится краткая информация об этих трудных боях и местном немецком 

военачальнике майоре фон Зассе.  В содержании сборника также имеются и 

другие материалы, посвященные деятельности Сибирской дивизии, например, 

стихотворение, упоминающее город Белый и город Великие Луки.110 Имеются и 

записи из фронтового дневника Г. Гололобовой (лит. запись Н. Горбунова) под 

названием «Первый бой» посвященные наступательному удару дивизии под 

городом Белый.111 Внимание можно обратить и на наличии в сборнике 
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нескольких схем карт. Одна из них отражает общую схему пути дивизии.112 

Другая же является первой локальной схемой-картой одного из участков 

операции «Марс». 113 

В 1959 году в учебном пособии Высшей Школы при ЦК КПСС, изданной 

под коллективной редакцией Н.И. Сомина, А.М. Дубинского,  

З.А. Замысловой.114 В тексте (Н.И. Сомина) отмечается, что в начале 1943 года 

РККА, кроме Сталинграда перешла в наступление и на других фронтах. Однако 

упоминается только про наступление в районе Великих Лук. Про наступление на 

ржевском направлении ничего не говорится.  

В 1959 году в военных мемуарах генерал-полковника Николай Павловича 

Пухова (1895-1958) отмечается о том, что РККА начало наступление в районе 

Ржева и Великих Лук.115 

В тоже время в научном (академическом) журнале «Вопросы истории»116 

30 апреля 1959 года была опубликована статья доктора исторических наук, 

профессора Б.С. Тельпуховского. Текст, посвященный ноябрьскому 

наступлению подо Ржевом 1942 года, остался прежним, как и в ранее 

опубликованных работах ученого. 

Подводя итоги о советской историографии 1950-х годов, можно сказать, 

что операция «Марс» упоминается в ней зачастую фрагментарно. Обычно эти 

сведения находятся у различных авторов в содержании темы Сталинградской 

битвы (или Коренного перелома). Сам же текст о «Марсе» обычно строится на 

основе сообщения «Совинформбюро». Ключевыми косвенными 

исследователями операции можно считать Б.С. Тельпуховского, Э.Н 

Бурджуалова и С.З Голикова. Именно в их работах, по сравнению с другими 
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работами советских военных историков и исследователей, было наиболее 

широко описаны фрагменты операции «Марс» или Великолукской 

наступательной операции в случае с С.З. Голиковым. Б.С. Тельпуховский за 

период 1950-х годов несколько раз публиковал свои труды, где ноябрьско-

декабрьские бои подо Ржевом были упомянуты. Причем, как уже указывалось в 

основном тексте, им или его коллективом данный фрагмент был вырезан в работе 

1955 года. 

Важно также выделить группу немецких источников, переведенных и 

опубликованных на русском языке в период 1956-1958 годов. Конечно, это труд 

Типпельскирха, Бутлара, Манштейна и Вестфаля [- авт. последний необходимо 

перепроверить]. Типпельскирх рассказал о том, что немецкая разведка имела 

данные о накапливании сил Красной Армии у Торопца к середине октября 1942 

года. Бутлар упомянул о боевых действиях под Белым и о том, что наступление 

провалилось. Манштейн сообщил, что был передислоцирован в Витебск для 

отражения наступления. 

Большая Советская Энциклопедия, опубликованная в 1950 году, впервые и 

вовсе упомянула о Великолукской наступательной операции. Причем вместе со 

схемо-картой. 

Важен для советской историографии труд Платонова С. П. (отв. ред.), 

Павленко Н. Г., Паротькина опубликованный в 1958 году, в котором также было 

сообщено о том, что немцы знали о сосредоточении сил Красной Армии.  

Важными источниками 1950-х годов являются: «сборник боевых 

документов №13» 1951 года и воспоминания о Сибирской дивизии (тут есть 

первая локальная схема под Белым). Здесь же в этом списке находятся 

воспоминания Пухова. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ ЯДРА СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ПО ОПЕРАЦИИ «МАРС». ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА. 

§ 2.1. Советская историография 1960-х годов. Мемуары советских 

военачальников и воспоминания и размышления Г.К. Жукова. Советская 

историография 1950-х и 1960-х годов, посвященная теме исследования, довольно 

сильно отличаются друг от друга. В 1950-х годах упоминания о боях в конце 

ноября-декабря 1942 года на Ржевском направлении довольно часто встречается 

в научной литературе. В 1960-х годах количество научных публикаций, где 

описаны эти бои, в сравнении с прошлым периодом встречается уже меньше.  

В тоже время именно в этот период наблюдается значительный рост выхода 

в печать различных мемуаров и воспоминаний. Причем информация, которая в 

них содержится, зачастую впервые становится общедоступной для советских 

читателей и историков соответственно. 

В самом начале шестидесятых годов часть книг, в которых имеются 

фрагменты информации про зимние бои ноября-декабря 1942 года, были изъяты 

из оборота.117 Это не было связанно с упоминанием данных наступательных боев. 

Изъятие, вероятно, происходило в рамках второго этапа «десталинизации» 

инициируемой первым секретарем ЦК КПСС – Никитой Сергеевичем 

Хрущевым. Подтверждается это тем, что в переиздании С.З. Голикова 1954 года 

сохранилась вся информация и даже немного обогатилась в сравнении с 

предыдущим запрещенным изданием 1952 года. Изъятию подверглись из 

указанных ранее выше работ: 1) Календарь-справочник 1944 год;118  

2) С.З. Голиков. 1952;119 3) Б.С. Тельпуховский. 1952.120  

Возможно, изъятие данных книг из библиотечной сети и книготорговой 

сети несколько отодвинуло развитие советской историографии по теме «Марса» 

                                                           

117 Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети. - Москва: Изд-во 

Всесоюз. кн. палаты, 1960. - 1 т;  

118 Там же. С.55.  

119 Там же. С.35.  

120 Там же. С.114.  
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так как эти работы имели большой тираж (общий суммарный тираж трех изданий 

– 175 000 тысяч единиц). В тоже время, как уже было сказано ранее, в 1960-х 

годах в публикацию выходит множество военно-исторических очерков, 

мемуаров.    

Однозначному вниманию представляются военные мемуары генерал-

лейтенанта Николая Кирилловича Попеля (1901-1980) опубликованные в  

1960-м году. В содержании утверждается, что «операция была задумана с 

оправданной широтой. Предстояло уничтожить емкий немецкий выступ в районе 

Ржева. Здесь сосредоточилось ни много ни мало — две вражеские армии: 9-я 

общевойсковая и 3-я танковая».121 Сам Н.К. Попель в тот момент находится при 

подготовке удара вместе с Катуковым. В одном из выпусков журнала «Звезда»122 

за 1960 год имеется разбираемый труд Н.К. Попеля.  

Генерал-лейтенант Н.К. Попель также оценивает общее ощущение от тех 

событий: «Вспоминая сейчас эти ноябрьско — декабрьские бои сорок второго 

года, я испытываю горечь и боль. Уже появился дорого купленный опыт 

оборонительных боев. А вот наступали мы еще слабо, неумело. По крайней мере, 

на нашем, Калининском фронте».123 

Таким образом, этими словами прямой участник тех событий утверждает, 

что операция «Марс» не была задумана, как утверждалась ранее, и будет 

утверждаться позднее как «отвлекающая» или «вспомогательная» операция для 

того, чтобы отвлечь немецкое руководство и армию от Сталинграда. Силы РККА, 

вовлеченные в ход операции, никак не подходили для цели отвлечь немецкую 

армию, ведь сделать это можно было куда меньшими усилиями и потерями.  

Соответственно, целью наступления на Центральном фронте был как раз 

разгром немецкой группы армии «Центр». Помимо этого, здесь впервые для 

                                                           

121 Попель. Н.К. Танки повернули на Запад / Ген.-лейт. Н. К. Попель; [Лит. запись В. Кардина]. - Москва: 

Воениздат, 1960. С.6.  

122 Звезда.1960. С.120; С.123. [точный номер выпуска неизвестен] 

123 Там же. С.7.  
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советской историографии говорится слово «операция». Однако кодовое слово 

операции «Марс» появится лишь уже в историографии 1970-х годов. В целом 

материал книги позволяет выделить несколько ключевых аспектов: 

1) Операция была наступательной и носила ту же идею, что было осуществлено 

под Сталинградом (окружение немецких армий). 2) К тому периоду Великой 

Отечественной войны был приобретён преимущественно опыт оборонительных 

боев, но никак не хватало опыта наступательных действий. 3) Ошибка плотности 

наступающих сил Красной Армии.  4) Немецкая армия очень сильно окопалась в 

тех местах и превратила регион в мощный и хорошо подготовленный укреп. 

район.  

В том же 1960 году под редакцией генерала-лейтенанта В.Ф. Воробьева в 

свет выходит содержательная книга, посвященная боевому пути РККА. Автор 

пишет: «в двадцатых числах ноября советские войска развернули 

наступательные операции в районе Великих Лук и западнее Ржева и т.д.».124 

В связи с этим в один год (1960), как в труде генерал-лейтенанта  

Н.К. Попеля. Так, в труде генерала-лейтенанта В.Ф. Воробьева говорится об 

«операции». В случае с трудом В.Ф. Воробьева, то у него речь идет уже о двух 

операциях с добавлением слова наступательные. Таким образом, 1960 год стал 

годом открытия, так как впервые для советской публицистики упоминалось 

словосочетание «наступательная операция».  

Заключительной публикацией 1960 года можно считать появление в свет 

издания Григория Абрамовича Чечельницкого «Московский гвардейский 

штурмовой». Оно интересно тем, что во главе «Первая годовщина» имеется 

достойная внимания информация: «поздней осенью полк перешел на положение 

особой части, выполнявшей задания воздушной армии по разведке переднего 

                                                           

124 Боевой путь Советских Вооруженных Сил: [cборник] / Отв. ред. доц. канд. воен. наук ген.-лейт. В. Ф. 

Воробьев; Краснознам. ордена Ленина и ордена Суворова 1-й степени акад. им. М. В. Фрунзе. - Москва: Воен. 

изд-во, 1960. С.345.  
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края обороны. Гвардейцы ежедневно вылетали также в тыл противника».125 Там 

же описывается, как летчики неоднократно вылетали в разные части 

Калининской области (в районы Белого, Великих Лук, железнодорожных 

сообщений и многих других населенных пунктов).  

Начало нового года автор характеризует таким образом: «Первым 

вестником славных побед Советской Армии в 1943 году явилось сообщение «В 

последний час» опубликованное в газетах 3 января. Лаконичны были его строки: 

Наши войска в результате решительного штурма овладели городом и 

железнодорожным узлом Великие Луки».126 

Отдельно стоит сказать, что к 1960 году в центре Великих Лук был возведен 

обелиск Славы, посвященный погибшим советским войнам в ходе освобождения 

города. Автор проекта памятника - эстонский архитектор Март Порт (1922-2012). 

В следующем 1961 году, выходит в публикацию уникальная работа, 

посвященная партизанам Великой Отечественной войны. В сборнике под 

редакцией В.Е. Быстрова имеется глава Панкратия Романовича Шевердалкина, 

участника партизанского движения, доктора исторических наук (1962) в которой 

есть упоминание о победе РККА у Великих Лук.127 

В том же 1961 году под редакцией С.П. Платонова под грифом секретно 

выходит большое издание посвященное всей Великой Отечественной войне. В 

нем упоминается о наступлении РККА на Ржевском и Великолукском 

направлениях.  128 

В 1962 году для советских читателей стала доступна книга под авторством 

Кочеткова Дмитрия Ильича (1912-1990). В ней автор отметил, что «в последних 

                                                           

125 Чечельницкий Г.А. Московский гвардейский штурмовой: Боевой путь 6-го Московского гвардейского 

штурмового ордена Ленина и ордена Суворова II степени Краснознаменного авиационного полка в Великой 

Отечественной войне. М.: Воениздат, 1960. С.94. 

126 Там же. С.105.  
127 Советские партизаны: Из истории партизанского движения в годы Великой Отечеств. войны: [Сборник 

статей] / [Ред.-сост. В. Е. Быстров]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Гослитиздат, 1963. С.62  

128 Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М.: Воениздат, 1961. С. 456. 
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числах ноября нашу бригаду, как всегда неожиданно, перебросили под Ржев».129  

Помимо этого, автор в содержании отметил, что: «5 декабря, когда после 

непрерывных двухнедельных боев в бригаде осталось всего 20 танков, нас отвели 

в резерв фронта».130 

В том же 1962 году были опубликованы очерки генерал-лейтенанта 

Павла Григорьевича Кузнецова (1901-1982).131 В материале описывается начало 

боев подо Ржевом и их ход на одном из участков линии фронта. П.Г. Кузнецов 

пишет: «развернулись наступательные действия Западного фронта против 

сычевско-ржевской группировки противника».132 В данных мемуарах генерал-

лейтенанта П.Г. Кузнецова закреплено словосочетание «наступательная 

операция». Очень подробно описывается роль 20-й армии в этой операции. 

Однако если же говорить более конкретно про содержание, то нужно 

отметить, что в тексте присутствует опечатка, повторяющийся несколько раз. 

Автор упоминает 347–стрелковую дивизию, которой и вовсе не было на том 

участке прорыва. Осуществляла боевые действия 247–стрелковая дивизия.  

П.Г. Кузнецов в конце пишет о причинах провала операции к которым относит: 

1) Длительная подготовка, давшая немецкой армии возможность – это заметить; 

2) Перерасход боеприпасов в первые дни операции без должного эффекта;  

3) Недооценка немецкого мощного укрепрайона; 

4) Нарушение плотности и взаимодействия между атакующими дивизиями.133 

В «Военно-историческом журнале» в самом начале выпуска за октябрь 

1963 года полковником А. Шиманским (статья «Выбор главного удара») 

говорится о том, что немецкая армия уже 15 октября 1942 года знала о подготовке 

удара Красной Армией по центральной группе армий в начале ноября 1942 

                                                           

129 Кочетков. Д. И. С закрытыми люками / Полк. Д. Кочетков. - Москва: Воениздат, 1962. С.135.  

130 Там же. C.138. 

131 Кузнецов, П.Г. Гвардейцы-москвичи: [Воен.-ист. очерк о Моск. Пролетарской стрелковой дивизии] / Ген.-

лейт. П. Г. Кузнецов. - Москва: Воениздат, 1962. С. 184-189.  
132 Там же. С.185.  

133 Там же. С.188-189. 
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года.134 По сути, информация, указанная у полковника Шиманского, уже 

печаталась ранее в глубокой исследовательской  работе И.В. Паротькина.135 

В выпуске «Военно-исторического журнала» за ноябрь 1963 года можно 

найти воспоминания генерал-майора запаса А. Кроника, которые он посвятил 

боям за Великие Луки.136 Воспоминания А. Кроника являются довольно ценным 

историческим источником о боевой деятельности 357 стрелковой дивизии.  

Достоинством представленных материалов является и наличие нескольких схем-

карт. Первая схема.137 Вторая схема.138 

В 1963 году непосредственный участник тех событий, генерал-полковник 

танковых войск Михаил Дмитриевич Соломатин (1894-1986) опубликовал свои 

мемуары, в которых довольно подробно описал подготовку, техническую часть 

и ход операции на своем участке советско-немецкого фронта. В введении автор 

написал: «Впервые корпус принял участие в боевых действиях в ноябре-декабре 

1942 г. в составе 41-й армии Калининского фронта. Армия проводила 

наступательную операцию под городом Белым».139 В мемуарах Соломатина М.Д.  

имеется локальная схема-карта140 своего участка наступления в районе города 

Белый, Калининской области (ныне Тверская область). Автор пишет: «Задача по 

окружению и уничтожению оленино-ржевской группировки противника 

соединениями 41-й армии во взаимодействии с войсками Западного фронта не 

была выполнена. Однако 41-я армия своим прорывом вражеской обороны юго-

западнее города Белый и глубоким вклинением войск 1-го механизированного 

корпуса привлекла на себя большое количество танковых дивизий врага, многие 

из которых гитлеровское командование могло бы отправить в то время на юг, где 

                                                           

134 «Военно-исторический журнал», 1963, № 10. С.6.  

135 Вторая мировая война. 1939-1945 гг.: военно-исторический очерк / Под общ. ред. ген.-лейт. С. П. Платонова 

(отв. ред.) [и др.]. - Москва: Воениздат, 1958. - 380 с.; 23 см. 

136 «Военно-исторический журнал», 1963, № 11. С.62-75. 
137 См. Приложение №19. 

138 См. Приложение №20. 

139 Соломатин. М. Д. Красноградцы: [1-й механизир. Красноградский корпус] / Ген.-полк. танковых войск М. Д. 

Соломатин. - Москва: Воениздат, 1963. С.3.  

140 См. Приложение №21. 
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шли решающие сражения. Эти дивизии понесли значительные потери …» 141 

Генерал-полковник танковых войск М.Д. Соломатин выделяет несколько причин 

неуспеха наступления: 1) Введение немецкой армией свежих танковых дивизий. 

2) Не осуществление глубокого прорыва на других планируемых направлениях. 

3) Не учет тех или иных возможностей и плохая взаимосвязь наступающих 

подразделений. Таким образом, военные мемуары генерал-полковника танковых 

войск М.Д. Соломатина внесли значительный вклад в развитие историографии.  

В 1964 году в публикацию выходит краткая хроника Великой 

Отечественной войны, в которой говорится о начале Великолукской 

наступательной операции и её ходе.142 Про боевые действия подо Ржевом 

упоминается мало и закрепляется довольно «классическим» сообщением 

Совинформбюро за 29 ноября 1942 года.  

В том же 1964 году Эстонской Академией Наук и, в частности, Петром 

Артемьевичем Лариным был подготовлен фундаментальный труд по борьбе 

эстонского народа против немецко-фашистских захватчиков. В работе имеются 

подробности участия Эстонского стрелкового корпуса в освобождении 

Великолукского района. Там же множество раз упоминается Великолукская 

операция.143 В труде присутствуют две144 схем-карты Великолукского района и 

несколько фотографий.145 Позднее в 1972 году П.А. Лариным будет защищена 

диссертация на соискание доктора исторических наук на одноименную тему.   

В середине 1960-х годов, а именно в 1965 году, Академией Наук 

Советского Союза публикуется объемное издание, посвященное периоду Второй 

Мировой войны.146 В нем авторами (главный редактор Г.К. Жуков) закреплено: 

                                                           

141 Там же. С.43. 

142 СССР в Великой Отечественной войне 1914-1945 гг.: (Краткая хроника) / Акад. наук СССР. Ин-т истории. - 
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143 Ларин. П. А. Эстонский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 / Акад. наук Эстон. ССР. - Таллин: 

[б. и.], 1964. С.156. 

144 См. Приложение №22 и №23. 

145 См. Приложение №24 и №25. 

146 Всемирная история: в 10 т. Т. X. М.: Мысль, 1965. C.191. 
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«у гитлеровского командования возникло неверное предположение о том, что 

советские войска перейдут в наступление в конце 1942 г. не на южном, а на 

центральном направлении. Для отражения ударов на этих направлениях враг 

перебросил сюда до 25 дивизий, в том числе 9 из армий, действовавших на юге». 

В целом подобную информацию мы увидим через три года в работе  

историка Д.М. Проэктора. 

В том же 1965 году в Москве выходят труды К.А. Мерецкова, в которых 

автор, говоря про ситуацию на фронтовой линии у стен Ленинграда, пишет: 

«стратегические резервы уходили на Волгу, на Северный Кавказ, под Воронеж, 

Демянск, Великие Луки, Ржев, где развертывалось широкое наступление 

советских войск. Около 7 дивизий ушло туда из группы армии «Север».147 

В 1966 году вышел второй том научно-справочного труда, посвященный 

боевому составу Красной Армии (Советской Армии) в период января-декабря 

1942 года. Таким образом, данное издание отражает подразделения, 

находившиеся при наступлении в ноябре-декабре 1942 года.148  

В 1967 году в свет вышел альбом схем, посвященный Великой 

Отечественной войне,149 в которой имеется схема-карта №8 «общий ход военных 

действий в зимней компании 1942-1943 г.»,150 на которой изображено 

направление удара РККА на Великие Луки и там же дата начала и окончания 

Великолукской операции. Если же говорить про Ржевский выступ, то на нем 

отсутствуют как таковые условные обозначения ударов, относящихся к 

наступательным боевым действиям ноября-декабря 1942 года (присутствующие 

относятся к мартовским действиям 1943 года). Однако на схеме имеется в двух 

                                                           

147 Мерецков. К.А. Неколебимо, как Россия / [Лит. запись П. Я. Егорова]. - Москва: Политиздат, 1965. С.81. 

148 Научно-справочный труд. Боевой состав Советской Армии. 1966. [Со слов Д. Глантца – секретный]. 
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искусства. - [Москва]: [б. и.], 1967. - 252 с. 

150 См. Приложение № 26.  
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местах дата начала боевых действий – 25.11.42 г относящиеся к Второй Ржевско-

Сычёвской операции.  

В 1967 году, в труде обобщающим погибших советских корреспондентов 

имеется упоминание о Великих Луках.151 

Советский научный автор, доктор исторических наук (1964) Даниил 

Михайлович Проэктор (1917-1999) в своей книге 1968 года отметил, что к концу 

ноября генералы М. А. Пуркаев (Калининский фронт) и И.С. Конев (Западный 

фронт) взяли на свою долю до 80 немецких дивизий, чем самым обеспечили 

возможность для развития удара РККА на сталинградском направлении. Помимо 

этого, профессор пишет: «30 октября по приказу Гитлера Манштейн со своим 

штабом был переведен в Витебск, чтобы предотвратить возможный кризис в 

группе армий "Центр"».152 Тем не менее, опытному генералу Манштейну так и не 

довелось участвовать в отражении наступательного удара РККА подо Ржевом. 

Его группировка была переброшена в ноябре под Сталинград. В целом 

содержание книги показывает то, что, несмотря на наличие определенных 

данных разведки. Главное немецкое командование (ОКХ) и в частности, 

Цейтцлер, не знали точных намерений Красной Армии. Было известно о 

сосредоточении резервов РККА на Калининском фронте. Даже планировался 

удар немецкой армии от Великих Лук в сторону Торопца.153 Однако этого 

немецкого упреждающего удара не случилось. Главной причиной, по мнению 

историка, стала недооценка возможностей активных наступательных действий 

Красной Армией.154 Наиболее опасным считали центральный участок фронта, 

поэтому сюда сумели поднять резервы. В тоже время подозревали, но 

недооценивали советские силы и возможности на юге, поэтому момент был 

упущен. Даже передвижение под Сталинград немецким военачальником 

                                                           

151 В редакцию не вернулся. Кн. 2. - 1967. С.228. 

152 Проэктор. Д.М. Агрессия и катастрофа: Высш. воен. руководство фашистской Германии во второй мировой 

войне 1939-1945. - Москва: Наука, 1968. С.384. 

153 Там же. С.395-396. 

154 Там же. С.387; С.388; С.390; С.396. 
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Манштейном, как спасителем 6-й армии Паулюса, стало быть, запоздалым. 

Связанно, как было указанно выше, c его первоначальной целью, такой как 

укрепление группы армий «Центр» против крупного наступления Красной 

Армии. Такая же в целом информация содержится во-втором переработанном и 

дополненном издании Д.М. Проэктора, опубликованном в 1972 году.155 

Отдельно необходимо сказать об сборнике документов командования 156в 

котором имеются сведения касательно первоначального плана операции «Марс». 

По нему наступление должно было начаться в 20-е числа октября 1942 года.157 

В том же 1968 году вышло довольно содержательный сборник,158 

подготовленный многочисленным авторским коллективом, в котором также 

оказался Г.К. Жуков. В нем были опубликованы различные документы и 

материалы, которые в значительной степени касаются операции «Марс». О них 

пойдет речь ниже, так как содержание издания фактически одинаково с 

вышедшими на следующий год мемуарами Жукова.  

Через год, в 1969 году, издаются военные мемуары маршала Победы 

Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), в которых пишется, что немецкое 

командование стало присылать резервы к Великим Лукам и к Смоленску для 

укрепления группы армии «Центр». Говоря о том, что немцы не знали о 

готовящимся ударе под Сталинградом, автор пишет: «итого к началу ноября для 

усиления группы армии «Центр» было переброшено двенадцать дивизий, не 

считая других средств усиления».159 В содержании также указывается, что  

Г.К. Жуков вместе с А.М. Василевским изложили И.В. Сталину идею о 

                                                           

155 Проэктор. Д.М. Агрессия и катастрофа: Высш. воен. руководство фашистской Германии во второй мировой 

войне. 1939-1945. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Наука, 1972. С.435; С.436; С.439;  

С.446. С.447. 

156 Сборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой Отечественной войны. Выпуск 2. 

Январь – декабрь 1942 г. М. ВИ. 1968 г. 

157 См. Приложение №27. 

158 Сталинградская эпопея: [Сборник воспоминаний] / Предисл. Маршала Советского Союза М. В. Захарова. - 

Москва: Наука, 1968. С.62. 

159 Жуков. Г.К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков, Маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза. - Москва: Агентство печати "Новости", 1969. С.418. 
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необходимости наступательной операции против  Ржевского выступа для того, 

чтобы немцы не смогли перебросить дивизии под Сталинград.160 И.В. Сталин 

одобрил данное решение. Далее в тексте указывается: «17 ноября я был вызван в 

Ставку для разработки операции войск Калининского и Западного фронтов».161 

28 ноября, по словам Жукова, он находился в штабе Калининского фронта, где 

обсуждал предстоящую наступательную операцию.162 Однако здесь стоит 

заметить, что операция «Марс» уже началась 25 ноября 1942 года. Таким 

образом, непонятна формулировка о «предстоящей наступательной операции». 

Маршал пишет: «в период с 20 ноября по 8 декабря планирование и подготовка 

наступления были закончены».163 В тоже время наступательная операция шла 

уже почти две недели, и данная формулировка скорее относиться ко второй 

попытке активизации операции, начавшейся уже по решению Жукова в конце 

первой недели декабря 1942 года. Таким образом, текст, описывающий 

хронологию операции «Марс» в мемуарах маршала искажен. Начало 

наступательной операции, по данным материалам, началось 8 декабря 1942 года, 

хотя в реальности это был заключительный этап операции, продлившийся с 8 по 

20 декабря 1942 года.  Тем не менее в тексте описывается окружение 

подоспевшими немецкими резервами корпуса генерал-майора М.Д. Соломатина 

под городом Белый, в спасении которого участвовал сам  

Г.К. Жуков. Справедливо нужно подчеркнуть приведенные выводы автора 

насчет итога операции, так согласно им: «хотя наши войска и не достигли 

поставленной Ставкой цели ликвидации  Ржевского выступа, но своими 

активными действиями они не позволили немецкому командованию перебросить 

значительные подкрепления с этого участка в район Сталинграда».164 Советский 

полководец, говоря о причинах неудачи операции, выделяет несколько 

                                                           

160 Там же.C.428. 

161 Там же.С.429. 

162 Там же.С.434. 
163 Там же.C.435. 

164 Там же.С.437. 
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критериев: 1) Сложный рельеф местности для наступления. 2) Массовое 

использование немецкой стороной маскировки своих позиций. 3) Нехватка на 

данном участке фронта различных материальных средств артиллерии, 

минометов, танков, авиации. В связи с вышеизложенным можно сказать, что, 

вероятно, операция планировалась с целью уничтожить 9-армию или Ржевский 

выступ (вынудить экстренно отступать). Но ход операции и её плачевный 

наступательный итог сформировал в историографии мнение, будто это операция 

изначально и планировалась как «отвлекающая» от наступления РККА под 

Сталинградом.  

Наряду с выходом военных мемуаров Жукова в 1969 году были 

опубликованы воспоминания фронтовиков, в частности, бывшего члена военного 

совета 3-й ударной армии генерал-майора А. Литвинова.165 Сам труд уникален. 

Так как нем очень подробно описывается ход и хроника, а в конце труда 

подсчитываются потери немецкой стороны и взятые трофеи. Главными 

результатом проведенной операции генерал-майор А. Литвинов считал 

возможность выхода Красной Армии в Прибалтику (город Великие Луки как 

ворота туда).  

В том же 1969 году вышел сборник, посвященный событиям 

преимущественно осени 1941 начала 1942 года в Калининской области. В конце 

сборника в хронике событий за 1 января 1943 говорится об освобождении города 

Великие Луки и за 13 января о том, что особо нуждающимся жителям будут 

выделены материальные средства.166 

Генерал-лейтенант Лембит Пэрн в Таллине в 1969 году опубликовал свои 

воспоминания, в которых имеется подробное описание подготовки и прибытия 

дивизии на фронт.167 Описывается и дальнейших ход боевых действий. 

                                                           

165 Селищев И.П. О войне, о товарищах, о себе. М., Политиздат, 1969. C.212. 

166 В пламени войны: [Сборник]. - [Москва]: Моск. рабочий, 1969. С.303. 

167 Пэрн. Л.А. В вихре военных лет: Воспоминания. - Таллин: Ээсти раамат, 1969.С.136-156. 
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Достоинством публикации Лембита Пэрна является наличие в трудах двух168 

схем-карт. Одна из схем отражает дислокацию эстонского корпуса на 

Калининском фронте до участия в боевых действиях. Другая же схема отражает 

укрепления вдоль и внутри Великих Лук. Через несколько лет, в 1976 году, были 

опубликованы исправленное и дополненное издание. 169Ключевым моментом в 

новом издании является присутствие фотографий Великих Лук, а именно фото 

входа в бункер немецкого коменданта фон Засса170 и памятника павшим в боях за 

Великие Луки.171 

Завершающей публикацией 1969 года можно считать труд В.М. Савельева. 

Его книга посвящена сугубо КПСС и, конечно же, политико-административной 

работе. Однако в ней можно встретить упоминанием о боях в районе Великих 

Лук и западнее Ржева.172 Такая же информация содержится и во-втором 

переработанном и дополненном пособии автора.173 

Подводя итоги, можно сказать, что советская историография 1960-х годов 

довольно сильно обогатилась благодаря опубликованным в этот период военным 

мемуарам. Однако именно научных работ, где было указаны наступательные бои 

конца 1942 года, фактически отсутствовал. В этом плане 1950-е и 1970-е годы 

более плодотворны.  

Среди воспоминаний необходимо точно выделить труд Попеля. В нем уже 

в 1960 году описывает цель операции и её исход. Также, почему именно 

наступление было неудачным. Важными источниками являются воспоминания 

Соломатина (под Белым), Ларина и Пэна (эстонский корпус).  

                                                           

168 См. Приложение №28 и №29. 

169 Пэрн. Л.А. В вихре военных лет: Воспоминания / Лембит Пэрн; [Предисл. полк. В. Варе, д-ра воен. наук]. - 2-

е изд. - Таллин: Ээсти раамат, 1976. - 267 с., 21 л. ил.: схем.; 21 см. 
170 См. Приложение №30. 

171 См. Приложение №31. 

172 Савельев. В.М. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной 

войне (июнь 1941 - 1945 гг.): [Учеб. пособие для ист. фак.]. - Москва: Высш. школа, 1969. С.86-87. 

173 Савельев. В.М. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной 

войне (июнь 1941 - 1945 гг.): [Учеб. пособие по курсу истории КПСС для ист. фак.] / В. М. Савельев, д-р ист. 

наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высш. школа, 1973. С.132. 
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Еще можно отметить краткую хронику 1964 года, где отмечена Великолукская 

операция, однако бои подо Ржевом приведены фрагментами классического 

сообщения «Совинформбюро». Труд историка Проэктора описывает на основе 

немецких документов причину провала на юге и о ситуации вокруг армии 

«Центр».  Конец 1960-х годов важен наличием «сборника документов 

командования.1968 г» и Сталинградской эпопеей (Статья Жукова, через год 

войдет в его Воспоминания и Размышления). Именно после публикации труда 

Жукова, сообщение «Совинформбюро», как источника боев в районе Ржева в 

конце 1942 года, уйдет на второй план. 

§2.2. Советская историография 1970-х годов. Мемуары К.Н. Галицкого и 

взаимосвязь боев у Великих Лук и Ржева. Кодовое слово «Марс» в научных 

работах. Семидесятые годы обособленны от предыдущего десятилетия 

неслучайно. Именно в этот период наступательные бои конца 1942 года впервые 

получат свое настоящее кодовое название «Марс». До этого периода кодовое 

название операции «Марс» нигде не упоминается (кроме сборника документов 

Верховного Главнокомандования).174 Кроме этого, в это десятилетие будет 

опубликована целая серия военных мемуаров, которая внесет множество новых 

сведений в историографическую науку о данной проблеме.  

В 1970 году в свет выходят мемуары генерал-лейтенанта, почётного 

гражданина города Великие Луки Георгия Гавриловича Семенова (1908-1985). В 

них автор очерчивает ситуацию накануне наступления на район Великих Лук. 

Описываются действия генерал-майора Галицкого и Жукова за несколько дней 

до начала операции, а также, конечно же, сам ход операции.175 Целью операции 

ставится разгром великолукской группировки противника. В мемуарах имеется 

локальная схем-карта района Великих Лук с направлениями ударов Красной 

                                                           

174 Cборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой Отечественной войны. Выпуск 2. 

Январь – декабрь 1942 г. М. ВИ. 1968 г 
175 Семенов. Г.Г. Наступает ударная / Ген. лейт. Г. Г. Семенов. - Москва: Воениздат, 1970. С.46-66.  
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Армии.176 В редакции мемуаров от 1986 года будет более точно сказано, что  

Г.К. Жуков прибыл на командный пункт 19 ноября 1942 года.177 В прошлой 

редакции 1970 года дата не указывалась.  

В 1970 году в свет выходит второе издание краткой хроники Великой 

Отечественной войны, в которой впервые для советской историографии  

приводится очень близкое для современной историографии название операции 

«Марс» - «Ржевско-Сычевская наступательная операция». Кроме этого, имеется 

полная дата ее проведения - с 25 ноября по 20 декабря 1942 года.178 Сверх того, 

отмечаются командующие 22-й армии и 20-й армии.179 

В 1970 году выпускается издание под редакцией Павла Андреевича 

Жилина (1913-1987) где говорится, что для успешного наступления под 

Сталинградом были обеспечены наступательные действия подо Ржевом, 

Сычевкой и Великими Луками.180 В данном труде имеется общая схема-карта.181 

В том же 1970 году вышел краткий военно-исторический очерк, который 

был подготовлен большим редакционным и авторским коллективом. Авторы 

пишут: «еще в ноябре – декабре 1942 г. Было предпринято наступление на ряде 

участков Центральном фронта с целью не допустить переброски вражеских 

резервов на юг, где решалась судьба всей зимней кампании. Особенно жестокие 

бои разгорелись в районе Великих Лук. Здесь наступала 3-я ударная армия, в 

состав которой в то время входили сформированные на Урале 357, 381, 21-я 

гвардейская стрелковая дивизии и 8-й эстонский стрелковый корпус». 182 

                                                           

176 См. Приложение №32. 

177 Семенов. Г.Г. Наступает ударная: [3-я ударная армия] / Г. Г. Семенов; [Лит. запись В. Д. Успенского]. - 2-е 

изд., испр. - М.: Воениздат, 1986. С.56. 

178 СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945: Краткая хроника / Под ред. д-ра ист. наук, проф. С.М. 

Кляцкина и канд. ист. наук А. М. Синицына. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Воениздат, 1970. C.319.  

179 Там же. С.332.  

180 Великая Отечественная война. 1941-1945: Краткий науч.-популярный очерк / Под общ. ред. чл.-кор. АН СССР 

ген.-лейт. П. А. Жилина; Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. - Москва: Политиздат, 1970. С.178. 

181 См. Приложение №33. 
182 История уральского военного округа. - Москва: Воениздат, 1970. С.224. 
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В самом начале семидесятых годов, в 1971 году, в Советском Союзе был 

опубликован один из дневников начальника немецкого генерального штаба 

Франца Гальдера (1884-1972). В его содержании имеется информация за 22183 и 

24184 сентября 1942 года о том, что Красная Армия начала объёмные 

железнодорожные перевозки, а также отмечается о перегруппировке сил во всем 

районе. Франц Гальдер указывал на то, что цель этих масштабных перевозок пока 

неизвестна.185 

В 1970-1971 году в печать выходят военные мемуары Дмитрия Даниловича 

Лелюшенко (1901-1987). Д.И. Лелюшенко - Герой Советского Союза (1940), 

командующий 30-й армией на Ржевском направлении, был в конце октября – 

начале октября 1942 года переназначен под Сталинград. Соответственно, его 

труды в особенности посвящены именно Сталинградской битве. Однако в них 

говорится, что Центральный фронт проводил в тот же момент наступательную 

операцию.186 В том числе и его бывшая 30-я армия, которая штурмовала 

подступы ко самому Ржеву. По его мнению, проведение данного наступления 

позволило не допустить переброски немецких резервов на юг под Сталинград. 

В 1971 году в печать были выпущены мемуары летчика, Героя Советского 

Союза Николая Петровича Каманина (1908-1982). В них автор рассказывает о 

подготовке к вылетам, самих вылетах на Калининском фронте осенью и зимой 

1942 года. Н.П. Каманин писал: «чувствовалось, что мы скоро будем наступать. 

… 25 ноября рванулся в наступление и наш Калининский фронт. Авиаторы 

нашей дивизии обеспечивали наступление 41-й армии на участке город Белый - 

Черный Ручей».187 Автор далее описывает продвижение наших войск у Белого и 

                                                           

183 Гальдер. Ф. Военный дневник: Ежедневные записи нач. Ген. штаба сухопутных войск. 1939-1942 гг.: [Пер. с 
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Великих Лук. Далее автор описывает продвижение нашей армии под городом 

Белый и отмечает, что сходу не удалось занять Великие Луки и Новосокольники. 

После описания окружения наших наступающих подразделений под городом 

Белый Н.П. Каманин пишет: «успех всей наступательной операции был 

поставлен под угрозу».188 Лишь когда удалось стабилизовать здесь фронт, 

летчики со второй половины декабря 1942 года стали осуществлять вылеты в 

район Великих Лук.  

В том же 1971 году на русском языке было выпущено издание немецких 

историков из ГДР. В нем говорится, что благодаря наступлению Красной Армии 

против немецких групп армий «Центр» и «Север» удалось не позволить 

перекинуть подкрепления на южные рубежи. Там же сообщается об 

освобождении Великих Лук.189 

Ключевым автором среди военных мемуаров можно считать советского 

военачальника, Героя Советского Союза Кузьму Никитовича Галицкого (1897-

1973). Именно в его военных мемуарах впервые упоминается кодовое название 

«Марс» в 1973 году. К.Н. Галицкий пишет: «железнодорожные станции явно не 

справлялись с обработкой и перевалкой прибывших грузов. Это особенно 

относилось к ст. Торопец, ставшей распределительной станцией для нескольких 

армий Калининского фронта. А ведь часть из них готовилась к наступательной 

операции «Марс», и в их адрес тоже шел обильный поток грузов».190 Помимо 

этого, достоинством данного издания можно считать наличие большого 

материала, посвященного боевым действиям в районе Великих Лук. В целом 

Великолукская наступательная операция – это вспомогательное ответвление «по 

Марсу» однако справедливо очень автономное в своем роде. План по Великим 
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Лукам при своей разработке соотносился с «основным Марсом». Однако из-за 

неуспеха подо Ржевом «автономность» Великолукской операции в литературе 

усилилась.  

Генерал-майор К.Н. Галицкий пишет: «1 декабря из информации штаба 

фронта стало известно, что операция «Марс» на левом крыле не получила 

ожидавшегося развития… При таких условиях Военный совет нашей армии 

считал, что 8-й эстонский стрелковый корпус, прибывший, как нам стало 

известно, в резерв фронта и сосредоточившийся в районе Торопца, 

целесообразнее всего было бы использовать на великолукском направлении.191 

Уже с того момента упор стал делаться на развитие успеха в районе Великих Лук, 

т.к. советское командование понимало возможность усиления прорыва на данном 

участке фронта.  

В 1972 году в большом труде о сибиряках упоминаются боевые действия 

подо Ржевом, а именно бои против немецко-фашистских оккупантов силами 

добровольческой 78-стрелковой бригады.192 Автор настоящего исследования 

считает необходимым дополнительно проанализировать этот труд и его вторую 

редакцию от 1977 года.  

Генерал армии А.Л. Гетман в 1973 году опубликовал свои труды. В них 

сообщается, что «в резерве корпус находился почти до конца ноября. Но уже 10 

октября была получена директива фронта на продолжение Ржевско-Сычевской 

наступательной операции».193 В содержании довольно объемно описывается 

подготовка и сам ход боевых действий. А.Л. Гетман пишет и о целях и итогах 

наступательной операции. Такая же информация приводится и во-втором 

переработанном издании. Однако необходимо отметить, что в более новом 
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издании в конце несколько удалена существовавшая ранее часть цитирований  

К. Типпельскирха и сборника «Роковых решений Вермахта».194 

Александр Михайлович Василевский в 1973 году опубликовал свои труды, 

в которых отмечается, что Жуков получил задание подготовить отвлекающую 

операцию на Калининском и Брянских фронтах. 195 

Нельзя обойти вниманием вышедшие в 1973 году труды Д.А. Драгунского 

(1910-1992). Автор довольно подробно пишет о неуспешных итогах операции.196 

Текст редакции от 1975 года повторяет имеющиеся информацию. Редакции 1983 

и 1991 годов не сравнивались. 

В 1973 году вышел сборник (В.И. Дашичева) различных документов и 

материалов немецкой стороны. В нем содержится доклад(оценка) от 6 ноября 

1942 года, где немецкое военное руководство (Гелен) отмечает об вероятном 

ударе Красной Армии по группе армии «Центр» с выходом к Смоленску.197 

В том же 1973 году был опубликован сборник материалов (составитель 

И.А. Васильев). В нем отмечено, что действия фронтов под командованием  

М.А. Пуркаева и И.С. Конева не позволили немецкой армии укрепить 

сталинградское направление (так, как было скованно до 80 немецких дивизий к 

концу ноября).198 Составитель пишет, что всю зиму в данном районе шли 

большие бои, в частности, у Ржева, Сычевки, Оленино и города Белый.199 

Помимо этого, в тексте говорится, что осенью 1942 года дивизия, обладая 

отличной техникой, была отправлена на Калининский фронт, но в боях за Ржев 

357-й участвовать не пришлось. Она воевала в районе Великих Лук.200 
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Через год, в 1974 году публикуются для советской общественности 

военные мемуары дважды Героя Советского Союза Михаила Ефимовича 

Катукова (1900-1976). М.Е. Катуков пишет: «25 ноября началась Ржевско-

Сычевская наступательная операция».201 Как мы видим, здесь дано другое 

название операции, которое в будущем видоизменится с появлением слова 

«Вторая». В сравнении с прошлогодними военными мемуарами Н.К. Галицкого 

материала немного, однако М.Е. Катуков написал, что операция завершилась 20 

декабря. Ранее нигде, кроме краткой хроники 1970 года, точный срок операции 

25 ноября – 20 декабря 1942 года не обозначался.  

В 1974 году в журнале «Подвиг» упоминается начало удара, 

произведенного бойцами сибиряками под городом Белый  25 ноября 1942 года.202 

В тоже время в 1974 году в свет были опубликованы военные мемуары 

героя Советского Союза Николай Михайлович Хлебников (1895-1981).  

Н.М. Хлебников говорит о двух проблемах, решавшихся в ходе проводившейся 

Великолукской наступательной операции. Первая - ликвидировать 

Великолукскую армейскую группировку немцев. Вторая - не допустить 

переброски с этого фронта резервов на юг.203 Великие Луки в тот момент 

представляли серьезно подготовленный укреплённый район. Этому 

способствовали и старая крепость, вокзал, старые добротные кирпичные дома. 

Все это составляло для немцев сеть укреплений и рубежей. В труде имеется 

сведения об одновременном ударе 41-ой армии РККА с другого направления 

около города Белый, которой необходимо было взломать и разрезать немецкую 

группировку, взаимодействуя вместе с Западным фронтом.204  

Н.М. Хлебников пишет, что Г.К. Жуков лично участвовал в спасении 

окруженных подразделений 41-й армии и первого механизированного корпуса | 
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М.Д. Соломатина. Здесь же отмечается об утверждении Директивы Ставки от 8 

декабря 1942 года под подписью Г.К. Жукова и И.В. Сталина о необходимости 

разгрома ржевской группировки Вермахта к 1 января 1943 года.205 

В 1974 году публикуется материал Василия Павловича Морозова,206 в 

котором упоминания про операцию «Марс» найдено не было. Однако во второй 

редакции 1982 года - это упоминание появится. Об этом будет отмечено 

несколько ниже. 

В том же 1974 году были собраны в воедино различные статьи и 

корреспонденция знаменитого военного корреспондента, писателя и 

переводчика Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967). Предисловие К. 

Симонова, редактор Б. Полевой, публикатор и составитель Л. Лазарев 

подготовлено издательством «Советский писатель». В книге несколько раз 

упоминаются Великие Луки. В статьях за 29 декабря 1942 года,207 за 13 и 18 

января 1943 года.208 Во-втором дополненном издании за 1983 год содержится 

фактически такая же информация.209 

В богатом на публикации 1974 году можно выделить еще один труд  

Ф.А. Костенко (1913/1914-2000). Данное издание посвящено боевому пути 1-го 

гвардейского истребительного авиационного Минского Краснознаменного 

корпуса. Автор делится с читателями и историками важными сведениями, 

касающимися жизни ВВС Калининского фронта в период осени 1942 года и зимы 

1942-1943 годов. Говорит о нарастающих полетах немецкой разведывательной 

авиации: «к концу октября 1942 г. на Калининском фронте повысилась 

активность вражеской авиации».210 Ключевым моментом можно выделить 
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перечисление авиационных подразделений закрепленными над определенными 

участками фронтовой линии, а также о выводе перед наступлением 235-го 

корпуса истребительной авиации, из-за ухода которого в экстренном порядке 

пришлось переделывать летные таблицы и планы взаимодействия с 

Великолукским направлением и 41-армией около города Белого. В целом 

настоящее издание достойно внимания, так как описывает множество различных 

моментов. 

Свои военные мемуары публикует в 1975 году, советский маршал, герой 

Советского Союза Амазасп Хачатурович Бабаджанян (1906-1977) в них автор, 

говоря о цели наступления пишет: «В конце октября — начале ноября наш мех 

корпус перегруппировался в район между Ржевом и Великими Луками. Ржевский 

выступ, глубоко вклинившийся в нашу оборону, затруднял сосредоточение 

наших войск для дальнейшего наступления. Этот выступ необходимо было 

ликвидировать»211 и «нельзя было допустить переброски вражеских войск в 

район Сталинграда».212 

В том же 1975 году свои исправленные и дополненные труды  

издал П.Г. Кузнецов.  В которых им было описано начало наступления и 

дальнейших ход боевых действий.213 

Середина 1970-х годов стала очень плодотворной для исторической науки 

благодаря выходу СВЭ в нескольких томах и истории Второй Мировой войны 

также в нескольких томах (1976 год). Если говорить про СВЭ, то во втором томе 

говорится о Великолукской наступательной операции.214 Там же в содержании 

есть схема-карта Великолукского района с обозначением основных ударов.215 

Еще одним положительным моментом СВЭ можно считать наличие цветной 
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схемы-карты немецко-советского фронта за период ноябрь 1942 - март 1943 года. 

Указанный период, следовательно, затрагивает и операцию «Марс» и 

Великолукскую наступательную операцию. Удар на Великие Луки 3-армией 

отмечен правильно. Наступательные стрелки операции «Марс» подо Ржевом в 

целом тоже верно. Однако там же присутствуют обозначения ухода немецкой 

армии с ржевского выступа, что относится уже прямо к марту 1943 года.  

Небольшой фрагмент можно увидеть в описании к биографии генерал-

полковника (1954) Владимира Романовича Вашкевича (1900-1970). Будучи 

начальником штаба (29.09.1942 - 22.02.1944) 20-й армии генерал-майор В.Р. 

Вашкевич принимал участие в исследуемых событиях. Об этом говорит и СВЭ: 

«Штаб армии под его руководством уверенно управлял войсками в Болховской и 

Ржевско-Сычевской операциях».216 В целом нельзя, конечно, говорить, что это 

имеется в виду именно операция «Марс» а не июльско-сентябрьское наступление 

Красной Армии, однако точно можно сказать, что Владимир Романович 

Вашкевич участвовал в наступлении в ноябре-декабре 1942 года подо Ржевом.  

При описании 3-й воздушной армии говорится, что она принимала участие в 

Великолукской операции (ноябрь 1942-январь 1943 года).217 

В третьем томе упоминаются армии, участвующие в боях подо Ржевом – 

двадцать вторая. В тексте про которую говорится о её участии в наступлении в 

конце 1942 года на Оленино.218 Также имеется справка о двадцать девятой армии 

(29 А).219 

В восьмом томе подчеркивается об участии тридцать девятой армии (39 А) 

в ноябре-декабре 1942 года в наступательных боях на ржевском направлении.220  

                                                           

216 Советская военная энциклопедия: 2 т. / Гл. ред. комис.: Маршал Сов. Союза А. А. Гречко (пред.) [и др.]; М-

во обороны СССР. Ин-т воен. истории. - Москва: Воениздат, 1976. С. 36.  

217 Там же. C.293. 

218 Советская военная энциклопедия: 3 т. / Гл. ред. комис.: Маршал Сов. Союза А. А. Гречко (пред.) [и др.]; М-

во обороны СССР. Ин-т воен. истории. - Москва: Воениздат, 1976. С.105.  

219 Там же. С.105-106.  

220 Советская военная энциклопедия: 8 т. / Гл. ред. комис.: Маршал Сов. Союза А. А. Гречко (пред.) [и др.]; М-

во обороны СССР. Ин-т воен. истории. - Москва: Воениздат, 1976. С.113.  
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Помимо этого, косвенно упоминание находится в описании 

Прикарпатского-Берлинского механизированного корпуса. Упоминается, что он 

был сформирован в Калинине (Тверь) и свой боевой путь начал 26 ноября в ходе 

наступательной операции против немецкой группировки на Ржевском 

направлении.221 

Таким образом, фрагментарно Советская Военная Энциклопедия (СВЭ) 

содержит в себе множество прямых и косвенных упоминаний о наступательных 

боях ноября-декабря 1942 года подо Ржевом. Не исключено, что в данных 8 томах 

содержится еще какая-либо информация об исследуемом наступлении. В издании 

имеется общая карта.222 

В 1976 году был опубликован шестой том фундаментальной работы 

военного издательства (главные редакторы И.В. Паротькин, Г.Т. Хорошилов) в 

которой имеется кодовое название наступательной операции – «Марс».223 Это 

первое научное издание, в которых имеется кодовое название. До этого оно 

встречается в мемуарах Галицкого за 1973 год. Также в истории второй мировой 

войны приводится информация, что изначально операция планировалась на 23 

октября, однако, как известно, началась она на месяц позже. В хронике событий 

в конце публикации отмечается Великолукская наступательная операция, а также 

и другое названии операции «Марс» - «Ржевско-Сычевская наступательная 

операция».224 Особенным достоинством этого издания можно отметить 

присутствие карты, на которой имеется пометка «операция Марс» со стрелками 

ударов.225 

                                                           

221 Советская военная энциклопедия]: 6 т. / Гл. ред. комис.: Маршал Сов. Союза А. А. Гречко (пред.) [и др.]; М-

во обороны СССР. Ин-т воен. истории. - Москва: Воениздат, 1976. С.535.  

222 См. Приложение №35. 

223 История второй мировой войны 1939–1945 гг. в 12 томах. Том 6. Коренной перелом в войне. — М.: Воениздат, 

1976. C.29.  

224 Там же. С.484.  

225 См. Приложение №36. 
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В тот же период в печать ушел сборник маршала, дважды героя СССР – 

 Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982) в которых приводится директива 

ставки под подписью Г.К. Жукова и И.В. Сталина за 8 декабря 1942 года.226 

В том же 1976 году в издании про советскую военную авиацию отмечалось 

о поддержке ВВС наступательных действий РККА: «авиационное наступление 

проводилось на глубину прорыва сухопутными войсками тактической зоны 

обороны (Великолукская, Ржевско-Сычевская, Острогожско-Россошанская, 

Воронежско-Касторненская и др.)».227 

Еще одной публикацией, связанной с военной авиаций, стал труд дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Тимофеевича Берегового 

(1921-1995). Доподлинно неизвестно, до какого момента осуществлял свои 

вылеты Г.Т. Тимофеевич над Калининской областью. Известно по сведениям по 

наградному листу228 к ордену Красного Знамени, что он точно находился и 

работал с 13 июня по октябрь 1942 года.  Из продолжения (второго листа) 

наградного листа229 становится известно, что он выполнял боевые задачи около 

города Белый. Однако описанный фрагмент относится к лету 1942 года. По 

данным электронного банка документов «Память Народа» летчик  

Г.Т. Тимофеевич «в июне-ноябре 1942 командир звена 451-го ШАП, в ноябре-

декабре 1942 командир звена 235-го ШАП. Воевал на Калининском фронте. 

Участвовал в Ржевско-Сычёвских операциях».230 Возвращаясь к труду генерал-

лейтенанта авиации Г.Т. Тимофеевича, то в нем отмечается, что железная дорога 

                                                           

226 Сталинград: уроки истории: Воспоминания участников битвы: [Сборник] / Под общ. ред. дважды Героя Сов. 

Союза Маршала Сов. Союза В. И. Чуйкова; Предисл. дважды Героя Сов. Союза, ген. армии П. И. Батова. - Москва: 

Прогресс, 1976. С. 108-110. 

227 Тимохович. И. В. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне / Полк. И. В. 

Тимохович, проф., д-р ист. наук; [Предисл. дважды Героя Сов. Союза, маршала авиации, канд. воен. наук А. 

Ефимова]. - Москва: Воениздат, 1975. С.109; С.168.  

228 См. Приложение №37. 

229 См. Приложение №38. 

230 Георгий Тимофеевич Береговой. Память народа. [Электронный документ] URL: https://pamyat-

naroda.su/way/3565224  (дата обращения 15.04.2022) 
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Великие Луки-Ржев и вражеский район Белого был основной боевой задачей.231 

В любом случае очевидно, что советская авиация и военное руководство РККА 

понимало исходящую угрозу от возможности немецкого передвижения и 

сосредоточения под городом Белый. 

Для советского общества в 1976 году был опубликован переведенный на 

русский язык труд английского историка, военного теоретика Лиддела Гарта 

(1895-1970). Его труд уже не оказал какого-либо серьезного вклада в советскую 

историографию «по Марсу» в сравнении уже с публикациями 1970-х годов.232 

Однако наступательные бои конца 1942 года здесь упоминаются.  В труде 

Лиддела Гарта имеются схемы-карты одна из которых отражает взятие Великих 

Лук.233 Впрочем, иллюстрированный фрагмент с Ржевским выступом, вероятно, 

относиться к первой половине 1942 года, когда внутри немецкой группировки 

присутствовала полу окружённая 39-ая армия. Выступ 39-й армии генерал-

лейтенанта И.И. Масленникова и 11-го кавалерийского корпуса полковника  

С.В. Соколова был ликвидирован в ходе немецкой операции «Зейдлиц» в июле 

1942 года. 

Ключевой 1976 год выдался фундаментальным и для историографии 

Великолукской наступательной операции, так как был опубликован труд 

Василия Карповича Пяткова. В его издании содержится информация о немецких 

приготовлениях к обороне Великолукского района, о подготовке советской 

стороной сосредоточенного удара по этому укрепленному рубежу. Прорыв 

которого позволял выйти в ближайшем будущем в Прибалтийский регион 

(Великие Луки можно назвать «Вратами Прибалтики»). В.К. Пятков пишет: 

«Калининский фронт в этой операции решал две важные задачи: сковывал 

немецко-фашистские войска на великолукском направлении и отвлекал резервы 

                                                           

231 Береговой. Г.Т. Небо начинается на земле / Г. Береговой; [Лит. запись Г. Сомова]. - Москва: Мол. гвардия, 

1976. С.27. 

232 Лиддел Гарт Б. Вторая Мировая война. Очерк. Пер. с англ. - Москва, 1976. C. 460-461.  

233 См. Приложение №39. 
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противника с других участков фронта… район позволял сосредоточить здесь 

крупную группировку для нанесения удара по флангу и тылу Калининского 

фронта».234 Дополнительно автор описывает три этапа подготовки к 

наступлению, который можно выделить в такой форме: 1) Разведка и учения на 

местности, похожей на будущий штурмуемый район, основательное внимание к 

штурмовым группам. 2) Авангардные полки начинают прощупывать оборону 

противника, артиллерия и минометы пристреливается и наносит массированные 

удары по позициям и живой силе противника. 3) Глубокое взаимодействие 

наступления пехоты, бронетехники и артиллерии. 

Помимо этого, у автора отмечается о том, что существовало на основе 

общего плана операции несколько локальных и специальных планов. Например, 

отдельный план по штурму и освобождению самого города Великие Луки.235 

Также был разработан и утвержден план артиллерийского обеспечения, который 

оформил артиллерийские и минометные группы. Вдобавок шла подготовка 

тылового и инженерного обеспечения вооруженных сил. Была улучшена работа 

медицинских учреждений и их снабжение, активизировали свою деятельность и 

партийно-политические ячейки по агитации и развитию мотивации личного 

состава подразделений. Таким образом, труд В.К. Пяткова описывает и 

характеризует всю подготовку к операции и показывает, что достигнутый 

успешный результат в будущем был достигнут благодаря такой слаженной и 

качественной работе всех структур Красной Армии.  К работе В.К. Пяткова 

прилагается две236 схемы-карты.237 

                                                           

234 Пятков. В.К. Третья ударная: Боевой путь 3-й Ударной армии / В. К. Пятков, К. С. Белов,  

С. С. Фролов. - Москва: Воениздат, 1976. С.32. 
235 Там же. С.37. 

236 См. Приложение №40. 

237 См. Приложение №41. 
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Нельзя обойти вниманием труды генерал-майора Максима Афанасьевича 

Волошина. В них автор довольно детально описал приготовления разведчиков к 

наступлению и разведку уже во время ее проведения. 238 

В 1978 году были опубликованы мемуары Афанасия Павлантьевича 

Белобородова (1903-1990) в которых описывается ход и результаты 

Великолукской операции 3-й ударной армии.239  

В 1978 вышел и сборник Московской Пролетарской стрелковой дивизии. 

Составители сборника: В. Минкевич и Ю. Плотников. В материалах важно 

наличие «Хроники военных лет» - В. Сеоева. В тексте отмечается, что дивизия 

была переброшена подо Ржев в середине октября 1942 года. Автор пишет: 

«Командование Западным фронтом готовилось к уничтожению ржевско-

сычевской группировки противника. Ведущая роль отводилась 20-й армии, 

которой предстояло прорвать вражескую оборону, освободить Сычевку и во 

взаимодействии с 30-й и 31-й армиями ликвидировать ржевский выступ. Дивизии 

было приказано быть в готовности и наступать240 за вторым эшелоном армии в 

общем направлении на Никоново».  

В том же 1978 году были изданы мемуары участника освобождения 

Великих Лук генерал-лейтенанта (1958) Фёдора Яковлевича Лисицына (1905-

1997) в которых очень подробно описываются события Великолукской 

наступательной операции. Автор выделяет, что в ходе её проведения был получен 

уникальный опыт внедрения использования специальных штурмовых групп 

против немецких дотов, дзотов, огневых точек, кирпичных зданий.241 Другими 

положительными аспектами, по мнению автора, была системная и налаженная 

пропаганда на местах и передача накопленного опыта через партийно-

                                                           

238 Волошин. М.А. Разведчики всегда впереди: [О разведке 39-й армии] / Ген.-майор М.А. Волошин. - Москва: 

Воениздат, 1977. С.45-46. 

239 Белобородов. А П. Всегда в бою / [Лит. запись Н.С. Винокурова]. - Москва: Воениздат, 1978. С.229.  
240 Московская Пролетарская: Кн. о гвард. Пролет. Моск.-Мин. ордена Ленина, дважды Краснознам., орденов 

Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии : [Сб. очерков и воспоминаний / Сост. В. Минкевич и Ю. 

Плотников]. - Москва: Моск. рабочий, 1978. С.61. 

241 Лисицын. Ф. Я. В те грозные годы / Ген.-лейт. Ф.Я. Лисицын. - Москва: Воениздат, 1978. С.94-95. 
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политическую работу среди личного состава армии.242 Дополнительно к 

вышесказанному агитаторы записывали подвиги отдельных бойцов и потом 

распространяли в среде других солдат.243 

Генерал-лейтенант Ф.Я. Лисицын пишет: [операция – Авт.] «она была 

очень тщательно подготовлена. А это позволило в короткие сроки взломать 

оборону врага».244 До данного труда в советской историографии говорилось о 

географической важности Великих Лук. Однако автор также связывает взятие 

города с совершенно другой стороной – военно-политической. По его мнению, 

немецкое командование, зная и предчувствуя провал своей армии на юге под 

Сталинградом, хотело для своей пропагандисткой машины представить победой 

вероятное деблокирование немецкого гарнизона в Великих Луках. Однако, как 

известно, осуществиться этим планам не удалось, и гарнизон был вынужден 

капитулировать. В целом можно сказать, что мемуары Лисицына содержат в себе 

множество подробностей про саму цель взятия Великолукского района, а также, 

конечно, о том, как развивался боевой опыт Красной Армии. 

Завершая анализ 1970-х годов, необходимо сказать о фундаментальном 

труде, опубликованном в 1979 году, который создан на основе опыта боевых 

действий в Великой Отечественной войне и напрямую посвящен теме 

наступательных боев. Его создателем является Герой Советского Союза, генерал 

армии, профессор Алексей Иванович Радзиевский (1911-1979). В содержании 

закреплено, что операция «Марс» должна была сковать и ликвидировать 

ржевскую группировку противника.245 По мнению автора, неудача операции 

«Марс» и не развитие наступательного успеха на Закавказском фронте не 

позволило Красной Армии выйти к Днепру в Украинской ССР уже весной 1943 

года. Вдобавок генерал армии А.И. Радзиевский пишет о замысле операции 

                                                           

242 Там же. С.95.  

243 Там же. С.93. 

244 Там же. С.96.  

245 Радзиевский. А.И. Прорыв: (По опыту Великой Отеч. войны 1941-1945 гг.). - Москва: Воениздат, 1979. С.44. 
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«Марс».246 Ржевский выступ должен был сокрушен восемью ударами Западного 

фронта и четырьмя ударами Калининского фронта, что в результате должно было 

позволить выйти к Смоленску. Другие силы Калининского фронта одновременно 

ударяли на Великие Луки и Новосокольники соответственно.  

Причем профессор А.И. Радзиевский не останавливается на указанных 

выше вопросах и описывает все те проблемы, из-за которых операция «Марс» не 

достигла своего успеха. Такие проблемы выделяет автор: 2471) Распыление 

огневых средств. 2) Минометы сильно превалировали над самой артиллерией, 

что не позволяло эффективно вести огневое поражение с дальних подступов. 3) 

Отсутствие внезапности ударов 4) Начало операции столкнулось со снежной 

бурей, что ограничило применение и эффективность артиллерии и авиации. 5) 

Немецкие подразделения были усилены на предполагаемых направлениях 

советского удара. 5) Нарушение взаимодействия стрелковых и танковых 

подразделений. 6) Несвоевременное внедрение резервов.  Еще одним 

содержательным и важным аспектом труда можно считать наличие схемы карты 

№10 под названием «Замысел на операцию «Марс» (1942 г.),248 которая и вовсе 

была первой иллюстрацией, напрямую посвященной данной операции. 

В целом 1970-е годы являются ядром и апогеем развития советской 

историографии по операции «Марс» и Великолукской наступательной операции. 

В большей степени это касается именно Второй Ржевско-Сычевской операции, 

которая получила свое название сначала в военных мемуарах К.Н. Галицкого, 

который и вовсе командовал 3-й ударной армий под Великими Луками, но 

«Марс» нашел первичное отражение именно в его трудах. Дальнейшее 

становление историографии можно, несомненно, связывать и с другими 

советскими мемуарами и даже мемуарами немецкого военачальника Франца 

Гальдера.  Тем не менее ключевым здесь нужно выделить советскую военную 

                                                           

246 Там же. С.49. 

247 Там же. С.50-51. 
248 См. Приложение №42. 
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энциклопедию, которая отразила в себе множество фрагментов по тем 

кровопролитным событиям.  Такую же ключевую роль необходимо отнести и 

изданию Истории Второй Мировой войны под редакцией И.В. Паротькина (умер 

в 1974 году, фамилия в траурной рамке), Г.Т. Хорошилова. Причем  

И.В. Паротькин не первый раз описывал ноябрьско-декабрские бои 1942 года. 

Еще в 1958 году впервые в советской историографии им было сказано249 о том, 

что немецкая разведка предполагала нанесение ударов Красной Армии по группе 

армии «Центр». Наиболее яркой за весь советской период можно выделить труд 

Алексея Ивановича Радзиевского, который не только упомянул операцию 

«Марс», но и постарался разобрать ее и привел даже схему операции. 

§ 2.3. Советская историография 1980-1991-х годов. Общая стагнация 

историографии и вопрос содержания статьи В.Г. Куликова. Последний 

период советской историографии 1980-х годов также обладает множеством 

публикаций, в которых имеются упоминания о «Марсе». В целом данный период 

советской историографии наиболее полно рассмотрен современными 

историками.  

Сверх того, 1980 год дает советскому обществу зрителям ознакомиться с 

художественным фильмом250 режиссёра Дамира Вятич-Бережных.251 Сам фильм 

сугубо художественный и создан на основе двух военных повестей Владимира 

Баскакова. Однако Владимир Баскаков был прямым участников боев 1-го 

механизированного корпуса Соломатина в ноябре-декабре 1942 года, и, 

соответственно, в фильме имеется множество аналогий с теми событиями.  

В том же 1980 году в свет выходит работа М.А. Касаткина о борьбе в тылу 

армии «Центр». В ней представлен записи о борьбе партизан против немецко-

                                                           

249 Вторая мировая война 1939-1945: краткий военно-исторический очерк: альбом схем / под общ. ред. Платонова 

С. П. (отв. ред.), Павленко Н. Г., Паротькина Н. В. - Москва: Воениздат, 1958. C.380; С.386. 
250 См. Приложение № 43. 

251 См. Приложение № 44. 
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фашистских оккупантов, в том числе в ноябре-декабре 1942 года подо Ржевом. 

252 

В 1981 году в свет выходят мемуары Героя Советского Союза Ивана 

Фёдоровича Дрёмова (1901-1983). Дрёмов в тексте пишет, что был установлен 

командиром 47-й механизированной бригады в октябре 1942 года. 

Механизированная бригада «после неудачной операции под городом Белый 

поступила в оперативное подчинение командующего 3-й армией генерала Г.Н. 

Галицкого».253 Далее содержание мемуаров И.Ф. Дрёмова посвящено 

непосредственному участию в штурме Великих Лук. 

В 1982 году были опубликованы труды генерала армии С.М. Штеменко 

(1907-1976). Автор пишет: «опыт многочисленных боев и безуспешных частных 

операций Западного фронта показал, что выступ этот немцы держат крепко …». 

254 Помимо этого, очень фрагментарно упоминаются Великие Луки.255 

В 1982 году публикуется в свет во-второй редакции труд Василия 

Павловича Морозова. В сравнении с первой редакцией здесь уже имеется 

информация об операции «Марс».256 По мнению В.П. Морозова, целями «Марса» 

было сперва сковывание немецких резервов, а потом и привлечение с других 

участков советско-немецкого фронта.  

В 1982 году в свет выходят воспоминания, в которых Д. Мавлетов 

упоминает о боевых действиях под Белым в конце 1942 года. 257 

В этом же гожу 1982 году в Новосибирске (Западно-Сибирское Книжное 

Издательство) выходят в свет очерки о подвигах сибирячек в годы Великой 

                                                           

252 Касаткин. М.А.В тылу немецко-фашистских армий "Центр»: Всенар. борьба на оккупир. территории зап. обл. 

РСФСР, 1941-1943 гг. / М. А. Касаткин. - М.: Мысль, 1980. С.117; С.214; С.283. 

253 Дремов. И.Ф. Наступала грозная броня / И. Ф. Дремов; [Лит. обраб. Г. Т. Черноусько]. - Киев: Политиздат 

Украины, 1981.С.38-39. 

254 Штеменко. С.М. Генеральный штаб в годы войны / Ген. армии С. М. Штеменко. - Москва: Воениздат, 1981. 

С.167. 

255 Там же.158. 

256 Морозов. В.П. Исторический подвиг Сталинграда / В. П. Морозов. - 2-е изд., доп. - М.: Воениздат, 1982. С.112-

113. 

257 Дорогами войны: (Воспоминания). [Сб. докум.-мемуар. произведений]. - Алма-Ата: Жалын, 1982. С.266; 

С.276. 
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Отечественной войны. В материале рассказывается о подвигах Гале Гололобовой 

и о начале наступления сибиряков под Белым – 25 ноября 1942 года. Автор 

пишет: «После этой операции дивизия была выведена из боя».258 Далее говорится 

о наступлении на Великие Луки и немецкий гарнизон полковника фон Гасса.  

Последним и завершающим обзор изданий 1982 года можно считать труд 

Героя Советского Союза Василия Романовича Бойко (1907-1996). Автор 

описывает начало боевых действий, в частности, против сил противника в районе 

населенного пункта Оленино. Важно отразить, что пишет В.Р. Бойко: «в октябре 

1942 года разрабатывался план наступления войск армии в общем направлении 

Урдом, Оленино, что требовало форсирования реки Молодой Туд».259 Далее 

генерал-лейтенант говорит, что вскоре Г.К. Жуков прислал командарму и ему 

именные часы. В тексте автор приводит текст записки: «Члену Военного совета 

39 армии, бригадному комиссару Бойко В.Р. Награждаю вас часами за взятие 

города Оленино и желаю дальнейших успехов. Генерал армии Г.К. Жуков. 

13.12.42. Действующая армия».260 Василий Романович Бойко в итоге написал, что 

оставался в долгу за этот подарок до марта 1943 года.  

В 1983 году в одном из выпусков журнала «Знамя» была опубликована 

статья Маршала Советского Союза и участника боевых действий на 

Калининском фронте Виктора Георгиевича Куликова (1921-2013) под названием 

«Искусство Победы». Маршал Куликов в ней пишет: «Важнейшее из них - 

подготовка крупной наступательной операции под кодовым названием "Марс" на 

западном направлении. Уже в сентябре противнику было показано здесь 

сосредоточение крупных сил и средств. Его разведка на протяжении всего 

октября отмечала интенсивную подготовку к окружению 9-й и 3-й танковой 

армии, оборонявших ржевский выступ. На московском направлении 

                                                           

258 Была ты отважным бойцом: Очерки о подвигах сибирячек на фронтах Великой Отеч. войны / [Сост. И. Ф. 

Веревкин, В. Я. Карлин]. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. С.124-128. 
259 Бойко. В.Р. С думой о Родине: [Боевой путь 39-й армии] / В. Р. Бойко; [Лит. запись В. Корчагина]. - М.: 

Воениздат, 1982. С.47. 

260 Там же. С.48. 
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формировались крупные стратегические резервы. Все это позволило привлечь 

сюда внимание гитлеровского руководства, и убедить его в том, что наше 

решающее наступление будет предпринято на московско-смоленском 

направлении».261  

Из речи Куликова не совсем понятна идущая за ним мысль, а собственно 

сосредоточение войск Красной Армии было показано именно сознательно, для 

того, чтобы уменьшить бдительность немецкого командования на других 

направлениях. Либо сосредоточение сил Красной Армии было именно 

обнаружено немецкой стороной в ходе подготовки операции. Все-таки, здесь не 

совсем до конца понятна интерпретация текста В.Г. Куликова. Для этого его 

текст можно разобрать и разделить на фрагменты и, соответственно, подтвердить 

имеющимися источниками и фактами. 

Первый фрагмент: «уже в сентябре противнику было показано здесь 

сосредоточение крупных сил и средств». Не совсем понятно, что имеется в виду 

под «было показано». Однако мы точно можем сказать, что в этот момент, (в 

сентябре 1942 года) как известно, проводилась Первая Ржевско-Сычёвская 

операция (30 июля – 1 октября 1942 года). В тоже время известны и слова Франца 

Гальдера, который в своем дневнике отмечал объемные железнодорожные 

перевозки и перегруппировку сил во всем регионе. Говоря о цели, Ф. Гальдер 

писал, что она неизвестна. (За 22262 и 24263 сентября 1942 года). И, вероятно, здесь 

Гальдер указывал не на Первую Ржевско-Сычёвскую операцию. Скорее всего, 

шло уже обильное наращивание новых ударных сил РККА для новой операции. 

Эта мысль в какой-то степени подтверждается и словами А.Л. Гетмана, который 

пишет: «10 октября была получена директива фронта на продолжение Ржевско-

Сычевской наступательной операции».264 

                                                           

261 «Знамя». 1983. [точный номер неизвестен (примерно с 1 по 6), вероятно №1). С.186. 
262 Гальдер. Ф. Военный дневник: Ежедневные записи нач. Ген. штаба сухопутных войск. 1939-1942 гг.: [Пер. с 

нем.] / Ген.-полк. Ф. Гальдер. - Москва: Воениздат, 1968-1971. - 3 т.; 22 см.  

263 Там же. С.352. 

264 Гетман. А.Л. Танки идут на Берлин. (1941-1945) / Ген. армии А. Л. Гетман. - Москва: Наука, 1973. С.67. 
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Второй фрагмент: «его разведка на протяжении всего октября отмечала 

интенсивную подготовку к окружению 9-й и 3-й танковой армии, оборонявших 

ржевский выступ». Здесь сказана наиболее явная информация, которая уже 

подтверждалась ранее многими источниками. Например, немецкий историк еще 

в 1950-х годах отметил, что немецкая армия и её разведка была в курсе 

сосредоточения сил Красной Армии, в частности, около Торопца, к середине 

октября 1942 года.265 Подтверждается и материалами главных штабистов 

немецкой армии. Довольно хорошо разбираются эти немецкие документы 

советским историком Д.М. Проэктором.266 Еще одним дополнительным 

источником здесь можно отметить дневник Манштейна, которой был специально 

передислоцирован для отражения предполагаемого удара РККА на этом 

направлении.267 

Третий фрагмент: «на московском направлении формировались крупные 

стратегические резервы». В целом этот фрагмент не несет какой-то ключевой 

роли, но можно отметить, что тот же 8-й Эстонский стрелковый корпус 

«собирался» в Московской области.268 

Четвертый фрагмент: «все это позволило привлечь сюда внимание 

гитлеровского руководства, и убедить его в том, что наше решающее 

наступление будет предпринято на московско-смоленском направлении». Здесь 

нужно обратить внимание на фразы «все это позволило» и «убедить» (разделяем 

на две части). Под первой частью предполагаются автором выше описанные 

первый, второй и третий фрагменты. Под второй частью выделяется слово 

«убедить» которое усиливает вариант того, что сосредоточение сил Красной 

                                                           

265 Типпельскирх. К. История второй мировой войны / пер. с нем. Н. А. Захарченко, Л. К. Комоловой; под ред. 
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войне 1939-1945. - Москва: Наука, 1968. С.384-396. 
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Армии было сознательно показано для стягивания свободных сил и резервов 

немецкой армии именно на Центральный участок. Однако здесь нельзя опираться 

только на текст, представленный маршалом Куликовым, так как все-таки в его 

словах нет точных фраз, позволяющих лучше понять ту историческую ситуацию. 

Не имеется и четких умозаключений, и ссылок на какие-то документы или 

источники. В частности, разбивается этот вариант и мемуарами командующего 

3-й ударной армией К.Н. Галицкого, опубликованными за десять лет (в 1973 году) 

до статьи Куликова «Искусство Победы». В них Герой Советского Союза 

Галицкий писал о задачах операции «Марс» по ликвидации всего ржевского 

выступа. 3-й ударной и 4-й ударной армии по плану «Марса» отводилась 

вспомогательная роль по обороне участка и не допущения угрозы для 

наступающей ржевской группировки. Однако уже в моменте планирования и 

подготовки к наступлению первоначальный план был изменен. Здесь границей 

начала изменения плана можно отметить 5 ноября 1942 года, когда генерал-

лейтенант М. А. Пуркаев донес сведения в Ставку Верховного 

Главнокомандования о крупных приготовлениях немцев против наступающей 

группировки. Ставка при этом согласилась с командующим Калининским 

фронтом Пуркаевым. Именно в этот момент началась переделка плана для 3-й 

ударной армии с оборонительного на наступательный. Сделано это было, 

очевидно, для того, чтобы опередить и не дать немцам полностью развернуть 

свои подразделения. Таким образом, видно, что советское руководство, узнав об 

осведомленности (о подготовки советского наступления) немецких 

подразделений и немецкого командования, начало напрямую предпринимать 

конкретные шаги к нейтрализации возникающей угрозы. Соответственно, 

вариант с тем, что «все это позволило» и «убедить» не совсем подходит сюда. 

Конечно, очевидно, что в любом случае противоборствующая сторона выбрала 

бы какой-то из участков для сосредоточения своих резервов. Возможно, что такая 

судьба и была отведена группе армии «Центр», а советская сторона, 
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зафиксировав чрезмерное усиление резервов противника сверх предполагаемой 

«нормы» решило их разбить до осуществления полного развертывания в 

оккупированном районе Великих Лук имеющимися и экстренно 

усиливающимися подразделениями 3-й ударной армии. Неслучайно и то, что 

даже часть средств была перенаправлена в армию Галицкого из наличия сил по 

готовящемуся одному из ключевых направлений для удара по Ржевскому 

выступу немцев под городом Белый.  

Подводя итоги, несомненно, что предложения В.Г. Куликова вносят какую-

то новую, определенную идею в историографию по операции «Марс». Но как 

отмечено уже выше, они несколько не связываются с мемуарами Галицкого, 

который как-раз-таки один из немногих советских авторов, давших большой 

пласт сведений по операции и раньше всех упомянувший её кодовое слово еще в 

1973 году.   

В той же серии выпусков «Знамя» за 1983 год имеется статья генерала 

армии А.П. Белобородова об освобождении Великих Лук.269 

Нельзя и обделить вниманием военных врачей, которые своей силой и 

самоотверженностью лечили раненных бойцов Красной Армии и пленных 

немецкой армии. Так вот, в 1984 году доктор медицинских наук, профессор 

Царфис Петр Григорьевич публикует свои записки. В которых как раз-таки 

можно встретить информацию о том, что подготавливались наступательные 

операции. Подполковник медицинской службы Царфис пишет: «в этих 

операциях предстояло участвовать также частям и соединениям Калининского 

фронта, о чем мы, разумеется, тогда не знали, но приближение чего вскоре 

почувствовали».270 Далее автор повествует о том, как прибывший начальник 

медицинской службы Калининского фронта Аветик Игнатьевич Бурназян 

приказал быстро увеличивать коечный фонд и расширить госпиталь в связи с 

                                                           

269 «Знамя». 1983. [точный номер неизвестен (примерно с 2 по 6). С.188-189. 
270 Царфис. П.Г. Записки военного врача / П. Г. Царфис. - М.: Моск. рабочий, 1984. С.121. 
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обстановкой.  Таким образом, записки П.Г. Царфиса являются хорошим 

источником о ситуации на Калининском фронте осенью 1942 года, в момент 

приближения наступления РККА.  

Завершающей публикацией насыщенного 1983 года можно считать труды 

П.Н. Кудинова, написанные на основе архивных материалов и воспоминаний. 

Автор пишет: «задача предстояла исключительно трудная: прорвать вражескую 

оборону, войти в очередной рейд и в зимних условиях, когда мороз доходил до 

25 градусов, действовать в отрыве от своих войск и баз снабжения». 271 

В 1984 году военное издательство выпустило военно-исторический очерк, 

посвященный Советской Кавалерии. В содержании говорится о 2-го гвардейском 

кавалерийском корпусе и 6-танковом корпусе под командованием генерала В.В. 

Крюкова. Составители пишут: «Группе приказывалось пересечь железную 

дорогу Ржев – Вязьма, выйти в Медведовской лес и, взаимодействуя с войсками 

20-й армии, разгромить вражескую группировку, прикрывающую 

железнодорожную магистраль».272 

Авторы П.С. Анищенков и В.Е. Шуринов в 1984 году подготовили и 

опубликовали военно-исторический очерк о боевом пути летчиков  

Калининского фронта и 3-й воздушной армии. В нем подробно описывается 

жизнь ВВС в регионе в тот период. Отмечается, что «в штабах фронта и 3 ВА 

завершались планирование боевых действий на предстоящую операцию, 

организация управления и взаимодействия. Наступательная операция войск 

Калининского фронта (24 ноября 1942 г. – 20 января 1942 г.) по времени совпала 

с историческим сражением под Сталинградом».273 

                                                           

271 Кудинов. П.Н. За рейдом рейд / П. Н. Кудинов. - Калининград: Кн. изд-во, 1983. С.60. 

272 Советская кавалерия: Воен.-ист. очерк / [А. Я. Сошников, П. Н. Дмитриев, А. С. Арутюнов и др.]. - М.: 

Воениздат, 1984. С.216. 

273 Анищенков. П.С. Третья воздушная: военно-исторический очерк о боевом пути ВВС Калининского фронта и 

3-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны / П. С. Анищенков, В. Е. Шуринов. - Москва: 

Воениздат, 1984. С.55. 
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В 1984 году в воспоминаниях о боевом пути 194-й стрелковой Речицкой 

Краснознаменной дивизии упоминается об её прибытии в середине декабря 1942 

года подо Ржев. 274 

Спустя 15 лет, в 1985 году, выходит новая редакция очерков по Великой 

Отечественной войны под авторством генерал-лейтенанта (1968) члена-

корреспондента Академии Наук СССР – П.А. Жилина. В сравнении с прошлой 

редакцией, теперь появилась информация о наступательной операции «Марс».275 

Здесь отмечается, что целью операции было привлечение на свой участок 

немецких резервов.  

В фундаментальной энциклопедии, посвященной Великой Отечественной 

войне, вышедшей в 1985 году, имеется упоминание и описание Великолукской 

наступательной операции.276 Достоинством содержания является наличие схемы-

карты.277 К сожалению, Второй Ржевско-Сычевской операции не нашлось места 

в данном обширном труде. При этом все другие ржевские операции здесь 

отмечены.  

В 1985 году А.Н. Секретовым и Академией наук Таджикской ССР в 

Душанбе в издательстве «ДОНИШ» публикуется труд, посвященный боевому 

пути 17-й Мозырской Краснознаменной орденов Ленина и Кутузова 

Кавалерийской дивизии. Ответственным редактором был академик АН 

Таджикской ССР, профессор Б.И. Искандаров. Здесь автор пишет: «Для 

облегчения положения наших войск под Сталинградом советское командование 

разработало и провело ряд частных наступательных операций и на других 

фронтах. Одной из таких операций на Западном фронте была ликвидация 

                                                           

274 Шилов К. К. Речицкая Краснознаменная: Боевой путь 194-й стрелковой Речицкой Краснознаменной дивизии. 
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Ржевско-Сычевского выступа и освобождение железнодорожной магистрали 

Москва-Великие Луки».278 

В УССР, в Киеве издательством политической литературы Украины в 1985 

году была опубликована хроника событий, в которой отмечается, что 25 ноября 

1942 года начались Великолукская и Ржевско-Сычевской наступательные 

операции.279 

В том же 1985 году научными сотрудниками института военной истории 

СССР было подготовлено издание, посвященное военным событиям, 

происходившим в период Великой Отечественной войны в Калининской области 

(ныне Тверская область). В труде описываются несколько операций, которые 

проводились в данном регионе. К сожалению, операция «Марс» здесь не 

выделяется и говорится лишь о том, что к концу 1942 года наши войска сильно 

приблизились ко Ржеву и другим населенным пунктам и железнодорожным 

станциям. Однако вниманию удостоилась в этом труде Великолукская 

наступательная операция.280 В конце издания при перечислении мемориальных и 

памятных досок можно найти сведения о памятном знаке в деревне Клемятино, 

который посвящен погибшим во время операции «Марс» сибирякам.  Об этом 

будет сказано подробнее ниже при обзоре сборника 1988 года  

Э.А. Шулеповой. Также в конце сборника в краткой хронике событий снова 

упоминается полная дата Великолукской наступательной операции и день 

освобождения Великих Лук.281 

                                                           

278 Секретов. А.Н. Гвардийская поступь: (Боевой путь 17-й Мозыр. краснознам. орденов Ленина, Суворова и 
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т истории; [Сост. О. В. Буцко и др.]. - Киев: Политиздат Украины, 1985. С.237. 
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Завершающей публикацией 1985 года можно считать труд И.Н. Павлова, в 

котором описываются боевые действия Западного фронта в направлении на 

Сычевку.282 

В 1986 году вышли второе издание очерков об истории Великих Лук, где 

отмечается о подготовки наступления. Составитель пишет: «одновременно левое 

крыло Калининского и правое – Западного фронтов готовились к операции по 

уничтожению вражеской группировки в районе городов Белый, Ржев, Сычевка, 

центральная группа войск Калининского фронта – уничтожению великолукской 

группировки».283 Важным моментом является упоминание Северо-Западного 

фронта и вместе с этим Демянского мешка с 16-ой немецкой армией. Далее 

содержание очень подробно раскрывает ход боевых действий в районе Великих 

Лук.  

В 1986 году в печать вышли мемуары генерал-майора танковых войск, 

Героя Советского Союза Константина Алексеевича Малыгина (1905-1990). В них 

он пишет: «22 ноября командующий армией объявил решение на наступательную 

операцию. Она была одной из серии операций Калининского и Западного 

фронтов».284 Далее автор описывает, каким армиям какой участок фронта для 

удара принадлежит. Там же говорится и о 3-армии и ее цели – Великих Луках и 

Новосокольниках.  

А.Г. Синицкий в 1987 вместе с другими авторами подготовил 

документальную повесть о боевом пути авиационных разведчиков.285 В 

содержании имеется упоминание о Великолукской операции и кратко 

описывается её ход.  

                                                           

282 Павлов. И.Н. От Москвы до Штральзунда: (Боевой путь 354-й стрелковой Калинкович. ордена Ленина, 
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В тот же 1987 год А.Г. Синицкий подготовил к выходу еще одни труды, 

посвященные уже наземной фронтовой разведке.286 В тексте было подробно 

изложено о том, как бойцы понимали и предполагали о предстоящем и 

готовящемся командованием наступлении. Отмечается и о переброске немецких 

дивизий. В целом здесь имеются до этого неизвестные страницы Великолукской 

операции.  

В 1987 году в Военно-Историческом журнале (ВИЖ) в номере за ноябрь 

№11 была опубликована статья кандидата исторических наук, полковника  

В.Т. Елисеева, которая является одной из уникальных в своем роде, так как в ней 

приводится информация о различных перегруппировках дивизий, корпусов, 

бригад. В.Т. Елисеев пишет: «К декабрю более четверти стрелковых соединений, 

входивших в состав Калининского фронта, составляли поступившие на 

подготовительном этапе кампании после стратегических перегруппировок287. 

В 1988 году Академией Наук СССР (институт истории СССР) под 

редакцией члена-корреспондента АН СССР Ю.А. Полякова выходит 

узконаправленный труд Александра Дмитриевича Колесникова, который 

посвящается ополчению в годы ВОВ. Автор пишет: «Перед соединениями 

корпуса стояла нелегкая задача. Приготовления, однако, были недолгими. В 

середине третьей декады ноября они перешли в наступление. Действуя в трудных 

условиях лесов и болот, сибиряки-добровольцы достойно приняли боевое 

крещение».288 Там же автор говорит и об окружении немецкой группировки в 

ходе289 Великолукской наступательной операции. 
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В 1988 свой труд подготовил и генерал-майор, Герой Советского Союза 

А.В. Казарян. В нем он фрагментарно, упомянул наступление 30-ой армии около 

Ржева в декабре 1942 года. 290 

В тот же период, в 1988 году, была издана книга, собравшая в себе 

многочисленные памятники региона, показывающие славную историю 

Калининской области (Тверской области).  Составителем выступила  

Э.А. Шулепова.  В издании можно найти сведения о том, что в память о бойцах -

сибиряках в городе Белом одна из улиц была названа Сибирской. Там же 

говорится, что в деревне Клемятино Бельского района был установлен памятный 

знак. На котором говорится, что 25 ноября 1942 года вместе с другими 

советскими соединениями в ходе ожесточенных боев сибиряки прорвали 

прочную немецкую оборону.291 В открытых источниках сети «Интернет» 

говорится, что памятный знак292 был установлен в 1971 году, а отреставрирован 

или заменен в 1996 году.293 

Если говорить о еще каких-либо памятниках на Бельской земле Тверской 

области, то необходимо упомянуть о мемориальном комплексе в деревне 

Плоское, Бельского района (находится напротив деревни Клемятино). Сама 

история создания данного мемориального комплекса уходит примерно к 1984 

году. Конкурс архитектурных работ был проведен в Новосибирске в 1985 году. 

Из 11 представленных работ победил вариант коллектива под руководством  

Г. Туманика (род.1940), (Заслуженный архитектор РСФСР (1986 г.). Г.Н. 

Туманик отмечал: из-за того, что юбилей 40-летия победы уже прошел, 

возведение мемориального комплекса отложили.294 Потом и вовсе случился 
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развал СССР, и строительство исчезло из районных планов. Благодаря Ксении 

Борисовне Пальминой и ее самоотверженному труду по сбору материальных 

средств данный грандиозный мемориальный комплекс все-таки смогли возвести 

к 1996 году.295 В мемориальном комплексе имеется табличка, на которой 

написано, что весной 1943 года здесь было захоронено 12 500 солдат Красной 

Армии, погибших в кровопролитных боях в ноябре-декабре 1942 года.296 Из 

открытых источников сети «Интернет» известно, что старый обелиск на братской 

могиле297 бойцов был возведен в 1969 году. В 1985 (вероятно июнь) году у 

старого памятника архитекторы В. Галямов и А. Бондаренко.298  

Таким образом, в Бельском районе Тверской области имеются 

мемориальные памятники, посвященные погибшим бойцам и командирам 

Красной Армии во время наступательных боев в ходе операции «Марс». Причем 

идея строительства и реализация которых восходит еще к советской эпохе 1970-

1980-х годов.   

 В 1989 году А.Д. Кочетковым был подготовлен труд, посвященный 

боевому пути 5-го танкового двинского корпуса. В содержании описываются 

боевые действия, в которых принимал участие непосредственно 5-танковый 

корпус под командованием генерал-майора К.А. Семенченко. Таким образом, 

здесь имеется информация о тяжелых боях конца 1942 года. Там же говорится, 

что «приказом Ставки ВГК 20 декабря 1942 года в должность командира корпуса 

вступил полковник М.Г. Сахно. Вскоре ему было присвоено звание генерал-

майора танковых войск».299 

В 1990 году в «Военно-историческом журнале» под № 11 была 

опубликована статья полковника, кандидата военных наук, лауреата 

                                                           

295 См. Приложение №47. 

296 См. Приложение №48. 

297 См. Приложение №49. 

298 См. Приложение №50. 

299 Кочетков. А.Д. Двинский танковый: Боевой путь 5-го танкового Двин. корпуса / А. Д. Кочетков. - М.: 

Воениздат, 1989. С.21. 
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Государственной премии СССР Г.Т. Хорошилова. В статье под названием «хуже 

лжи» автор критикует участника Сталинградской битвы, писателя  

Г.В. Ключарева. В результате различных рассуждений о деятельности и мнении 

писателя Г.Т. Хорошилов вскользь упоминает об операции «Марс». Полковник 

пишет: «При этом он ссылается на предложения Жукова от 29 ноября 1942 года, 

который в это время находился далеко от Сталинграда - под Ржевом и руководил 

операцией «Марс».300 

В том же 1990 году был подготовлен и опубликован большой 

региональный труд в Смоленске. В нем можно обнаружить описание 

наступления под Белым и в других частях ржевского выступа. Авторы пишут: «В 

те ноябрьские – декабрьские дни советские войска не сокрушили ржевско-

сычевскую группировку противника: сказался в основном недостаток сил и 

средств. Но тогда они сделали все возможное, чтобы враг не перебросил из 

Ржевского выступа, на юг, ни одной дивизии».301 Важным достоинством издания 

является наличие сносок на источники.  

Заключительной публикацией 1990 года является труд об уральских 

формированиях против немецко-фашистских захватчиков и японских 

милитаристов. В содержании упоминается об Эстонской стрелковой дивизии и 

360-ой Невельской стрелковой дивизии. Упоминаются и другие подразделения, 

участвовавшие в боях под Белым. 302 

В 1991 году в Военно-Историческом журнале (ВИЖ) в номере за октябрь 

№11 была опубликована статья кандидата исторических наук, старшего научного 

сотрудника C.И. Исаева под названием «Вехи фронтового пути». 303Она 

интересна тем, что может помочь в изучении деятельности  

Г.К. Жукова часто бывавшим на Калининском фронте.  

                                                           

300 «Военно-исторический журнал», 1990, № 11. С.41. 

301 Воробьев. М.В. За каждый клочок земли / М. Воробьев, В. Усов. - Смоленск: Смол. отд-ние, 1989 С.125. 

302 В бой - с Урала! Южноурал. воин. формирования в боях с фашизмом и яп. милитаристами: [Сборник / Сост. 

А. П. Моисеев, А. К. Окороков]. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. С.128; С.133; С.176-177. 

303 «Военно-исторический журнал», 1991, № 11. С.24-25. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе настоящего исследования был проанализирован большой перечень 

литературы и источников для поиска информации, относящейся к операции 

«Марс». Исходя из этого были определены тенденции в освещении операции " в 

советской историографии. Как указывалось, уже выше, можно сделать вывод, что 

современное изучение советской историографии «Марс» недостаточное, так как 

во-многом упрощается и недооценивается степень изученности операции в 

советское время, что приводит к недобросовестным спекулятивным оценкам о 

«забытости» операции «Марс». Исследованию подверглись различные 

публикации, начиная с осени 1942 года по 1991 год включительно, что позволило 

создать внутреннюю периодизацию и отследить изменение историографии в 

течении времени. Помимо этого, были выделены основные исследователи 

событий и хода операции «Марс». Было уже выяснено, что основным источником 

по операции является сообщение «Совинформбюро» от 28 ноября 1942 года. 

Именно оно перешло в советские газеты военного времени, а оттуда, через годы, 

в научно-исторические публикации и воспоминания. Важным источником конца 

1942 начала 1943 годов является периодическая печать в которых имеются 

различные статьи военных корреспондентов. 

Уже в период Великой Отечественной войны появились первые работы, где 

имеются оценочные суждения о вспомогательном характере наступательных 

боев на Ржевском направлении в конце 1942 года (работы М.П. Толченова304 и  

Э.Н. Бурджалова305).  

В течении 1950-х годов о боях подо Ржевом или Великими Луками было 

упомянуто множество раз, однако фрагмент текста также строился на сообщении 

«Совинформбюро» от 28 ноября 1942 года. В основном встретить упоминания 

этих боев можно в работах историка Бориса Семёновича Тельпуховского. И 

                                                           

304 Толченов. М.П. Указ. соч. С.38-39. 

305 Бурджалов. Э.Н. Указ. cоч. С.6. 
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автор периодически работал с данным фрагментом. Например, в работе 

Тельпуховского за 1953 год306 появится дополнительный текст из другого 

декабрьского сообщения «Совинформбюро». В уже другой работе 1955 года, где 

Тельпуховский работал с авторским коллективом при Академии Наук СССР 

данный фрагмент исчезнет.307 В тоже время здесь расшириться сведения о 

Великих Луках. 

Причем бои упоминались и в текстовом лекционном материале МГУ308 и 

Высшей партийной школе при ЦК КПСС.309 Важно, и то, что в 1950 году в 

Большой Советской Энциклопедии была упомянута Великолукская операция с 

ее описанием.310 В 1951 году опубликован сборник, где впервые было упомянуто 

название: «в начале декабря 1942 г. 4-я ударная армия частью сил участвовала в 

проведении Ржевско-Сычевской наступательной операции…».311 Важен и труд 

Голикова С.З. в котором описывалась Великолукская операция, но при этом на 

общей карте присутствовали отметки дат, одна из которых стоит за 25 ноября 

(Ржев), а другая за 24 ноября (Великие Луки).312  Большую роль в развитии 

историографии по операции «Марс» сыграли и иностранные (немецкие) 

источники переведенные на русский язык и опубликованные в момент 1956-1958 

годов. На них в будущем опирались и историки, и авторы мемуаров. Несомненно, 

нужно отметить работу историка Типпельскирха, так как в ней было упомянуто, 

о том, что немецкая разведка зафиксировала большое количество сил Красной 

Армии у станции Торопец. Тут же говорится и о контрударе немецкой армии у 

                                                           

306 Тельпуховский. Б.С. Великая победа Советской Армии под Сталинградом. - [Москва]: Госполитиздат, 1953. 

C.96. 

307 Очерки истории Великой Отечественной войны 1941-1945 / [редколлегия: д-р ист. наук Б. С. Тельпуховский 

(отв. ред.) и др.]; Москва: Акад. наук СССР, 1955. 

308 Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза. (1941-1945): Лекции, прочит. на Ист. 
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энциклопедия, 1949-. т. 7: Вариолоид - Вибратор. – 1951. С.338-339. 

311 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 13. М.: Воениздат, 1951. С.3-7. 

312 Голиков. С.З. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. Москва: 

Госполитиздат, 1952. C. 74-75. 
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города Белого. В другой публикации переведенный на русский язык Бутлар 

пишет, о боях под Белым и немецким гарнизоном Великих Лук.313 Там же пишет, 

что наступление на Ржевский выступ было безуспешным, но сковало немецкие 

силы и обескровило немецкую армию. В дневниках Манштейна сообщается, что 

он и его штаб был передислоцирован в Витебск для отражения крупного 

наступления РККА.  

Важно сказать и о воспоминаниях посвященных Сибирской дивизии, 

которые были опубликованы в Новосибирске в 1958 году. Для того времени, там 

содержится подробная информация и даже имеется схема наступления дивизии 

под городом Белый.  

Однако если же говорить почему «Марс» был во-многом забыт, то эта 

проблема находиться в плоскости 1950-х и 1960-х годов. И связанна, с тем, что в 

этот момент появляется несколько фундаментальных исследований в которых о 

«Марс» ничего не упоминается. Отсутствует какая-либо информация в сборнике 

Жилина.314 Не имеется информации о «Марсе» и в истории Великой 

Отечественной войны в шести томах.315 Вероятно, что это и стало одним из 

аспектов, почему о этой операции мало писали в будущем. Так, как многие 

историки и авторы в будущем ссылались именно на эти труды. Еще одним, но 

куда меньшим аспектом являлось изъятие книг в рамках «десталинизации» 

Хрущева. Изъятию подверглись из указанных ранее выше работ: 1) Календарь 

справочник 1944 год;316 2) С.З. Голиков. 1952;317 3) Б.С. Тельпуховский. 1952.318 

                                                           

313 Мировая война. 1939-1945 годы: сборник статей / пер. с нем. А. А. Высоковского и А. И. Дьяконова. - 
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Важно заметить, что в исправленном издании С.З. Голиков.1954,319 информация 

о боях сохранилась и даже пополнилась. Таким образом, изъятие указанных книг 

из библиотек и книжных магазинов лишило примерно – 175 000 тысяч единиц из 

оборота, что в свою очередь уменьшило возможность читателям прочитать о 

данных боях. 

Большая Советская Энциклопедия, опубликованная в 1950 году, впервые и 

вовсе упомянула о Великолукской наступательной операции. В содержании 

имеется схем-карта. 

Если же говорить про ключевые источники, то это однозначно сборник 

боевых документов. В нем к предисловию к одному из приказов написано: «в 

начале декабря 1942 г. 4-я ударная армия частью сил участвовала в проведении 

Ржевско-Сычевской наступательной операции. Наступательные бои ряда частей 

и подразделений, принимавших участие в этой операции, показали 

недостаточный уровень боевой подготовки солдат и офицеров. Обобщив опыт 

наступательных боев, командующий 4-й ударной армии издал приказ, в котором 

изложил основные недочеты в действиях войск и поставил задачи по боевой 

подготовке. Ниже приводится текст этого приказа».320 Также нужно сказать и об 

опубликованной в двух изданиях переписки И.В. Сталина с западными321 

лидерами.322 Часто современные историки опираются именно на этот источник, 

если речь заходит о «вспомогательной роли» наступления подо Ржевом конца 

1942 года.  

Развитие периода 1960-х годов зачастую связанно именно с частым 

изданием различных воспоминаний, мемуаров. Наиболее выделяются, здесь 
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воспоминания Н.К. Попеля, которые в 1960 году значительно расширили 

кругозор вокруг «Марса». В них автор рассуждает о задачах и цели операции и 

говорит о причинах её неудачи. Вот только один из фрагментов содержания: 

«Вспоминая сейчас эти ноябрьско — декабрьские бои сорок второго года, я 

испытываю горечь и боль. Уже появился дорого купленный опыт 

оборонительных боев. А вот наступали мы еще слабо, неумело. По крайней мере 

на нашем, Калининском фронте».323 Таким образом, эти воспоминания, как 

источник являются одними из фундаментальных в исследуемой проблеме. Здесь 

же можно отметить очерки П.Г. Кузнецова, в которых описаны причины провала 

наступления. Важным источником также являются воспоминания  

Соломатина М.Д. в которых описываются боевые действия около города Белый 

и указываются задачи по окружению и уничтожению оленино-ржевской 

группировки врага. Необходимо подчеркнуть о труде Эстонской Академией 

Наук и, в частности, Петра Артемьевича Ларина. Труд посвящен Эстонскому 

стрелковому корпусу, который находился в резерве Калининского фронта и 

позже принял участие в освобождении Великих Лук.  

В 1965 году, Академией Наук Советского Союза публикуется объемное 

издание, посвященное периоду Второй Мировой войны.324 В нем авторами 

(главный редактор Г.К. Жуков) упоминается о переброске немецких резервов на 

центральный участок фронта.  

В 1968 году вышел научно-справочный труд, который посвящен боевому 

составу Красной Армии. Содержание проливает свет, на то, какие подразделения 

были задействованы в операции «Марс». В том же 1968 году в публикацию 

вышел научный труд историка Проэктора. 325В его труде был сделан обзор 
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немецких документов и материалов, которые отразили ситуацию кризиса в 

немецком командовании в период осени 1942 года. 

В 1968326-1969327 годах выходят в печать воспоминая Г.К. Жукова, которые 

в какой-то степени проливают свет на события наступательной операции. Автор 

говорит и о причинах неудачи наступления. Именно воспоминания Жукова 

станут одним из основных источников на период 1970-1980-х годов.   

Период 1970-х годов является ключевым в развитии историографии 

операции «Марс». Как уже было отмечено выше, отразилось это из-за 

публикации воспоминаний Г.К. Жукова. Сведения из которых стали 

использоваться в различных трудах. Другим важным фактором развития стало 

появление мемуаров командующего 3-й ударной армией – К.Н. Галицкого. Это 

первый автор, написавший в своем тексте кодовое слово операции «Марс».328 

Именно воспоминания Галицкого отвечают на вопрос проблемы взаимосвязи 

боев в районе Ржева и Великих Лук. Связанно, это с тем, что первоначальный 

план операции «Марс» в районе Великих Лук был изменен с оборонительного 

характера на наступательный. Хотя ранее 3-й ударной армии отводилась (по 

«Марсу») именно вспомогательная роль для обороны атакующей Ржевской 

группировки.  

Следует обратить внимание на вышедшие в 1973 году труды  

Д.А. Драгунского. Автор довольно подробно пишет о неуспешных итогах 

операции.329 

 Через год, в 1974 году выходят в свет воспоминания Михаила Ефимовича 

Катукова. Автор пишет: «25 ноября началась Ржевско-Сычевская наступательная 

                                                           

326 Сталинградская эпопея: [Сборник воспоминаний] / Предисл. Маршала Советского Союза М. В. Захарова. - 

Москва: Наука, 1968. С.62. 

327 Жуков. Г.К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков, Маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза. - Москва: Агентство печати "Новости", 1969. С.418. 
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Москва: Наука, 1973. С.190. 
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операция».330 Как мы видим, здесь дано другое название операции, которое в 

будущем видоизменится с появлением слова «Вторая». Ранее нигде, кроме 

краткой хроники 1970 года, точный срок операции 25 ноября – 20 декабря 1942 

года не обозначался. Здесь же нужно обратить внимание и на воспоминания  

Н.М. Хлебникова,331 в которых описываются проблемы, решавшиеся в ходе 

проводившейся Великолукской наступательной операции. Как мы видим, 

указанные выше мемуары, вышедшие с начала 1970-х годов, являются очень 

подробными источниками.  

Ключевыми научными публикациями в этот период являются «Советская 

военная энциклопедия» и «История Второй Мировой. Том №6» (главные 

редакторы И.В. Паротькин, Г.Т. Хорошилов). Первая имеет множество 

фрагментов, помогающих отразить цельную историческую картину. Вторая же, 

имеет в своем содержании кодовое слово операции. Интересной особенностью 

данного издания можно отметить присутствие карты, на которой имеется 

пометка «операция Марс» со стрелками ударов.332 Важным моментом является 

упоминание о том, что «Марс» должен был проводиться силами трех фронтов в 

20-х числах октября 1942 года.  

В том же году уникальный труд опубликовал В.К. Пятков, который пишет: 

«Калининский фронт в этой операции решал две важные задачи: сковывал 

немецко-фашистские войска на великолукском направлении и отвлекал резервы 

противника с других участков фронта… район позволял сосредоточить здесь 

крупную группировку для нанесения удара по флангу и тылу Калининского 

фронта».333 

                                                           

330 Катуков. М.Е. На острие главного удара / М. Е. Катуков, дважды Герой Сов. Союза, маршал бронетанковых 
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Пиком научной и исторической значимости в исследовании «Второй 

Ржевско-Сычевской операции», является труд Героя Советского Союза, генерала 

армии, профессора Алексея Иванович Радзиевского. Автором закреплено, что 

операция «Марс» должна была сковать и ликвидировать ржевскую группировку 

противника.334 По мнению автора, неудача операции «Марс» и не развитие 

наступательного успеха на других участках фронта не дало РККА выйти к 

Днепру к весне 1943 года. 

В 1982 году был опубликован важный источник, а именно - воспоминания  

В.Р. Бойко. В них описывается план наступления на Оленино. Однако нужно 

отметить, что историография периода 1980-х годов анализирует события 

операции «Марс» «слабее» остальных периодов. В ней не использован 

значительный наработанный опыт предшествующего периода. Можно отметить 

статьи, опубликованные в «Военно-историческом журнале». Статья  

В.Т. Елисеева отражает процесс передислокации подразделений Красной Армии. 

Автор пишет: «К декабрю более четверти стрелковых соединений, 

входивших в состав Калининского фронта, составляли поступившие на 

подготовительном этапе кампании после стратегических перегруппировок.335 

Другой важной статьей кандидата исторических наук, старшего научного 

сотрудника C.И. Исаева, является работа под названием «Вехи фронтового 

пути».336 Она отражает места пребывания Г.К. Жукова, чем способствует в 

анализе процессов планирования событий операции «Марс».  

Отдельно необходимо подчеркнуть статью участника боевых действий на 

Калининском фронте Виктора Георгиевича Куликова под названием «Искусство 

Победы». Автор пишет: «все это позволило привлечь сюда внимание 

гитлеровского руководства, и убедить его в том, что наше решающее 
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наступление будет предпринято на московско-смоленском направлении». Из 

данного умозаключения можно было сделать вывод, что по мнению автора, 

основной целью операции «Марс», была дезинформация противника, а не 

стратегическое наступление на данном участке фронта. Однако на основании 

воспоминаний и материалов, а также в результате исследования, проведенного в 

данной работе вывод В.Г. Куликова, является необоснованным и 

неподтверждённым источниками.  

На основании проведенного исследования, можно подтвердить, что 

операция «Марс» действительно была забыта в советской историографии. В ходе 

научной работы был изучен большой объем историографических материалов и 

источников, на основании которых можно сделать вывод, пусть и о косвенном, 

но упоминании операции «Марс» в отечественной историографии советского 

периода.  В результате проведенного анализа цель и задачи бакалаврского 

исследования были достигнуты в полном объеме, но в связи с тем, что большое 

количество документальных источников находятся в ведомственных архивах под 

грифом «Секретно», то это предполагает дальнейшее изучении одной из самых 

неизвестных страниц истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
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С. С. Фролов. - Москва: Воениздат, 1976. С.36. 
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Гл. ред. М. М. Козлов.С.124. 
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