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СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1941 ГОДА: ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ

Смоленское сражение 1941 г. — одно из самых важных событий началь
ного периода Великой Отечественной войны, проблема его периодизации 
является неотъемлемой частью научного изучения военных событий 1941
1945 гг.

Впервые в исторической науке периодизация Смоленского сражения 
1941 г. б^ъла предложена в 1966 г. в статье К.А. Черемухина [11]. Он выде
лил 4 этапа данного сражения: 1) 10—20 июля — этап форсирования Днепра 
и Западной Двины немецкими войсками, окружения и взятия Смоленска; 
2) 21 июля — 7 августа — этап боев за Смоленск и выход из окружения 
части советских войск; 3) 8—21 августа — этап смещения боев к югу от 
Смоленска в полосу действия Центрального и Брянского фронтов РККА и 
попыток наступления Западного и Резервного фронтов на Духовщину и 
Ельню; 4) 22 августа — 10 сентября — этап возобновления попыток наступ
ления советских войск, которые закончились переходом к обороне советс
ких войск 10 сентября 1941 г.

В настоящее время данная в середине 1960-х гг. периодизация повторя
ется в большинстве работ по Великой Отечественной войне, например, в 
обобщающей работе 2010 г. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Кампании и стратегические операции в цифрах» [1, с. 113-115].

Единственным историческим источником, где обоснована иная перио
дизация данного сражения, являются мемуары маршала А.И. Еременко [6, 
с. 38-39]. В них он приводит следующую периодизацию: 1) 1—10 июля — 
бои между Березиной и Днепром; 2) 10—15 июля — окружение советских 
войск под Смоленском; 3) вторая половина июля — бои в Смоленске и на 
его окраинах; 4) конец июля — начало августа — выход из окружения совет
ских армий.

По нашему мнению, Смоленское сражение началось 2 июля, когда не
мецким войскам был отдан приказ о наступлении на Смоленск, и движе
ние немецких войск началось в тот же день [2, с. 94; 3, с. 185], а заканчива
ется 16 сентября 1941 г., когда перешел к обороне Резервный фронт РККА

98

https://archive.org/details/


[7, с. 47-49], в результате чего боевые действия на центральном участке 
советско-германского фронта к середине сентября прекратили обе проти
воборствующие стороны [9, с. 150-151]. В качестве критериев для решения 
проблемы периодизации Смоленского сражения, на наш взгляд, являются, 
во-первых, важные и рубежн^те события, происходившие в ходе сражения, 
во-втор^1х, изменение направленности боевых действий и задач, которые 
на разных этапах выполняли обе противоборствующие стороны. На основе 
этого подхода в Смоленском сражении 1941 г. можно в^1делить 4 следую
щих этапа.

Первый этап 2—9 июля 1941 г. — этап наступления немецких войск в 
междуречье Березины и Днепра. При этом советские войска наносят кон
трудары на наступающие немецкие войска [2, с. 99-100; 3, с. 187].

Второй этап 10—16 июля 1941 г. — это этап окружения немецкими войс
ками Смоленска и смоленской группировки войск Красной Армии. В ходе 
этого этапа немецкими войсками б^тл взят Смоленск 16 июля [1, с. 113].

Третий этап 16—30 июля 1941 г. — этап боев советских и немецких 
войск в «Смоленском котле». Он заканчивается изданием приказа ОКВ 
№ 34, по которому немецкая группа армий «Центр» перешла к обороне на 
центральном участке советско-германского фронта [4].

Четвертый этап 31 июля — 16 сентября 1941 г. — этап выхода части 
советских войск (16-я и 20-я армии) из окружения через днепровские пере
правы к утру 6 августа [8, с. 456], а затем попыток проведения ряда насту
пательных операций советских войск с целью освобождения Смоленска в 
условиях стратегической обороны немецкой группы армий «Центр». За
канчивается сражение переходом к обороне войск Западного фронта 10 
сентября [10, с. 171], Брянского фронта 15 сентября [5, с. 318], Резервного 
фронта 16 сентября 1941 г. [7, с. 47-49], когда боевые действия прекратили 
обе сражающиеся стороны.

Таким образом, на основе выделения критериев изменения характера 
боевых действий — переход к наступлению от обороны и наоборот, а также 
задач, которые выполняли войска на том или ином этапе, и анализа исто
рических источников и литературы можно предложить следующую перио
дизацию Смоленского сражения 1941 г.: 1) 2—9 июля; 2) 10—16 июля; 3) 
16—30 июля; 4) 31 июля — 16 сентября 1941 г.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Юбилей в любой организации является поводом для подведения итогов 
деятельности не только за предыдущие пять лет, но и за все время работы 
организации. Для Самарского государственного университета, просущество
вавшего в 1969-2015 гг., юбилеи всегда б^гли рубежным событием. В пост
советский период такие события становились поводом для составления 
юбилейных изданий, в которых перечислялись основные события в истории 
существования одного из главных высших учебн^тх заведений Самарского 
региона или биографии лучших выпускников вуза.

В последнее время российские исследователи стали активно изучать 
развитие такого направления в историографии как история университетов 
или университетология. Среди таких исследователей необходимо отметить 
Е.А. Вишленкову и В.С. Парсамова [1], а также Л.П. Репину [3; 4].

В течение 1994—2009 годов было выпущено 3 юбилейных издания по 
истории Самарского государственного университета. В 1994 и 1999 годах 
б^гли изданы юбилейные сборники по истории СамГУ, в которых изложе
ны сведения о становлении высшей школы и работе первого Самарского 
университета [5, с. 3—18; 6, с. 3—23], о том, как создавался и работал уни
верситет ко времени написания сборников [5, с. 19—36; 6, с. 53—77]. Кроме 
того, в данных изданиях содержалась информация обо всех структурных 
подразделениях вуза [5, с. 37—148; 6, с. 108—140]. И в конце сборников к 
25-летию и 30-летию университета есть приложения, в которых приведена 
информация о бывших ректорах, и работающих докторах наук и профессо
рах СамГУ [5, с. 150—158; 6, с. 231—243]. А в издании 1994 года содержится 
информация о бывших сотрудниках университета [5, с. 159—160].
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