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Данная статья посвящена исследованию геополитике фашистской Германии по 
отношению к Кавказу. В статье дана оценка действиям руководства СССР, 
заключившим договор о ненападении с гитлеровской Германией. По нашим оценкам 
советско-германский пакт о ненападении можно рассматривать как значительную 
задачу советской дипломатии, которая смогла использовать европейский кризис в 
своих интересах. Автором дана высокая оценка действиям Красной армии, 
строителям оборонительных сооружений и всем труженикам тыла, которые 
защитили Кавказ.  
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Германия, фашизм. 
 
This article is devoted to the study of the geopolitics of Nazi Germany in relation to the 
Caucasus. The article assesses the actions of the Soviet leadership that concluded a non-
aggression agreement with Hitler's Germany. According to our estimates, the Soviet-
German non-aggression Pact can be seen as a significant task of Soviet diplomacy, which 
was able to use the European crisis to its advantage. The author gives high praise to the 
actions of the red army, the builders of defensive structures and all the home front workers 
who defended the Caucasus.  
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В многовековой истории человечества есть события поистине судьбоносного 
значения. С полным основанием к ним можно отнести Вторую мировую войну (1939-1945 
гг.). Великая победа над фашистским блоком была одержана совместными усилиями 55 
государств Антигитлеровской коалиции. Вместе с тем Победа в ВОВ была одержана 
неимоверными усилиями народов Советского союза. И мы сегодня с гордостью отмечаем 75-
летие Победы над фашизмом, несмотря на измышления фальсификаторов истории.  

Решающую роль в развязывании Второй мировой войны сыграли нацистская партия 
(НСДАП) во главе с Гитлером – фюрером немецкой нации и вооруженные силы Германии – 
военный инструмент нацистской агрессии [15, с.201].  

Легкие победы в 1939-1941 гг. в Западной Европе, на Балканах и в Северной Африке 
породили у руководителей Третьего рейха необычайную самоуверенность, немецкий 
генералитет – Браухич, Гальдер, Кейтель, Йодль и др. с исключительным рвением 
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поддержали планы войны. Усилиями пропаганды прочно вошел в сознание германского 
населения тезис о непобедимости вермахта, призванного расширить границы рейха.  

Одним из последних государств на пути нацистской Германии к мировому господству 
оставался Советский Союз. 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву ОКВ №21 
(вариант «Барбаросса»), в которой был сформулирован приказ о подготовке кампании 
против СССР и определялись ее стратегические цели [18]. Это позволяло Гитлеру 
реализовать планы, которые он лелеял с 1920-х годов: нанести удар по европейской части 
России с севера, центра и юга, захватить Советский Союз к западу от Урала и заполучить 
«жизненное пространство», которого он так жаждал.  

Готовясь к походу против СССР, фашисты выдвинули планы захвата Советского 
Союза и порабощения советских людей. Выступая на совещании высшего генералитета 
вермахта 30 марта 1941 г., Гитлер сказал, что война против России – это «идеологическая 
война с целью уничтожения большевизма» и что задача Германии в отношении России 
состоит в том, чтобы «разбить вооруженные силы, уничтожить государство», и добавил: 
«Речь идет о борьбе на полное уничтожение» [20, с.337]. Все эти решения были приняты 
немецкой стороной через год после подписания договора о ненападении между СССР и 
Германией (август 1939 г.). Из-за этого договора нашу страну обвиняют во многих грехах. 
Чуть ли мы с Германией несем равную ответственность за развязывание Второй мировой 
войны. На наш взгляд мы действовали в соответствии с той политической ситуацией, 
которая складывалась в конце 30-х гг. ХХ в. Практически все ведущие страны Европы 
заключили подобного рода договора с Германией. Нашей стране эта война не нужна была, 
особенно после репрессивной политики Сталина. Красная Армия СССР не была готова к 
войне, многие известные военачальники были арестованы или отстранены от своих 
должностей. Все это привело к ослаблению вооруженных сил. Задача Сталина заключалась в 
том, чтобы оттянуть неизбежную войну с фашистами как можно дальше. С этой задачей 
Сталин отчасти справился, заключив данный договор.  

По оценкам Советских и российских историков, советского-германский пакт о 
ненападении можно рассматривать как значительную задачу советской дипломатии, которая 
смогла использовать европейский кризис в своих интересах, переиграть британскую 
дипломатию и достичь своей цели – остаться вне европейской войны. А точка зрения 
европейцев выражена решением Европарламента провозгласить 23 августа – дату 
подписания договора о ненападении между Германией и СССР – днем памяти жертв 
сталинизма и нацизма.  

Важное место Кавказа в захватнических планах нацистской Германии определялось 
экономическим, политическим и военно-стратегическим значением региона. Наличие 
богатых запасов нефти, полезных ископаемых и плодородных земель превратили Кавказ в 
важнейший источник промышленного и военно-стратегического сырья, в крупную 
продовольственную базу СССР.  

Руководители фашистской Германии надеялись, что потеря кавказской нефти еще 
более ослабит Советский Союз и обеспечит Германии возможность успешно продолжать 
войну, а выход немецких войск в Закавказье нарушит связь СССР с внешним миром. Кроме 
того, гитлеровцы рассчитывали, что прорыв в Закавказье позволит им втянуть Турцию в 
войну против СССР.  

Через Кавказ и его порты на Черном и Каспийском морях в довоенный период 
осуществлялся значительный внешнеторговый грузооборот. Через южные, в том числе и 
кавказские порты, шло 55% всего экспорта и 50% импорта СССР. Коммуникации 
Каспийского и Черного морей связывали нашу страну с южными соседями: Ираном, 
Турцией и др., далее, через Персидский залив и проливы Босфор и Дарданеллы, с мировыми 
океанскими путями. Во время Великой Отечественной войны торговые пути, проходившие 
через Персидский залив, Иран и Каспийское море, занимали второе место в подвозе 
вооружения, боеприпасов и продовольствия, а также стратегического сырья из Соединенных 
Штатов Америки, стран и колоний британской империи. [10, с.26]. 
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Для захвата Кавказа фашистское командование выделило отборные танковые, 
моторизованные и горно-егерские войска.  

К началу августа 1942 года общая численность германских войск группы армии «А» 
была доведена до 467 434 солдат и офицеров. Операцию по захвату Кавказа под кодовым 
названием «Эдельвейс» вермахт предполагал завершить в краткие сроки, к 25 сентября 
захватить Баку, Грозный и провести парад войск в крепости Орджоникидзе. В Германии 
создавалось акционерное общество «Немецкая нефть на Кавказе», издавались справочные 
материалы и красочные путеводители. Фашистские листовки называли дату вторжения в 
Сталинград и его захвата. «До Воронежа с бомбежкой, в Сталинград войдем с гармошкой. 
Ждите в Сталинграде 25 июля!» - гласила одна из них. Однако совместные действия боевых 
подразделений Красной Армии, народного ополчения, партизанских отрядов, 
развернувшееся движение Сопротивления сорвали эти планы.  

Используя свое многократное превосходство в личном составе и боевой технике, 
войска противника, несмотря на большие потери, пытались продвинуться в глубь Кавказа. 

Во второй половине июня 1942 г. в ходе тяжелых боев войска Южного и Юго-
Западного фронтов вынуждены были оставить Донбасс, обширную территорию районов 
Северного Кавказа, Ростовскую область, Северную Осетию, краснодарский край, 
Адыгейскую автономную область, Орджоникидзевский край с Карачаево-Черкесской 
автономной областью, Кабардино-Балкарию. По мере приближения нацистских войск к 
Северному Кавказу идеологический фронт становился полем ожесточенного 
противоборства. 

В этой сложной военной обстановке Коммунистическая партия, ГКО СССР, опираясь 
на местные партийные, советские и военные органы, осуществляли ряд экстренных мер, 
направленных на обеспечение обороны Кавказа. 

30 июля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования создала Закавказский 
фронт (командующий – генерал армии И. В. Тюленев), перед которым была поставлена 
задача: занять оборонные рубежи по рекам Терек, Урух и перевалам Главного Кавказского 
хребта, а также создать многополосную оборону на направлениях Грозный – Махачкала – 
Баку. 

8 августа 1942 года Ставка ВГК образовала Северную группу войск Закавказского 
фронта (командующий – генерал-лейтенант И. И. Масленников). В состав ее вошли 44-я, 9-я 
армии, 89-я и 417-я стрелковые дивизии, 52-я танковая бригада, 36-й и 42-й дивизионы 
бронепоездов, 50-й гвардейский и 132-й минометный полки. [12, с.207]. 

В полосе обороны Северной группы войск были выделены особые оборонительные 
районы: Орджоникидзевский, Грозненский, Махачкалинский. [12, с.207]. 

 Для укрепления их были привлечены части 8-й саперной армии, а также части, 
входившие в состав войск, расположенных в этих регионах. Геройски сражались за Кавказ со 
всеми народами СССР сыны и дочери Северного Кавказа. «Кавказ не скуп, - писал Илья 
Эренбург в ноябре 1942 г. Он умеет любить, он умеет и ненавидеть. Идут жестокие бои за 
Кавказ. За Кавказ теперь сражаются и русские и украинцы, белорусы и узбеки. За Кавказ 
сражается вся Россия. Немцы уже залили кровью аулы Кабарды. Они уже терзают женщин в 
селах Осетии. Они оскорбляют народы Кавказа. Только немецкой кровью можно смыть это 
оскорбление!». [21]. 

Большую помощь в строительстве оборонительных рубежей и сооружений оказали 
народы Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана. В короткий срок была проделана 
большая работа по обороне Северного Кавказа. Первоначально эта работа была проведена 
еще в период со второй половины 1941 года по февраль 1942 года, когда враг находился 
более, чем за 700 километров от Северного Кавказа. В феврале 1942 года строительство 
оборонительной линии на Северном Кавказе было в основном завершено. В этой работе 
участвовали 32 тысячи человек из Чечено-Ингушетии, 12 тысяч – из Северной Осетии, 24 
тысячи – из Дагестана, 28 тысяч – из Кабардино-Балкарии, 63 тысячи – из Ставрополя [6]. 

Летом 1942 года, в связи с приближением фашистских войск к границам Северного 
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Кавказа, строительство оборонительных сооружений вновь возобновилось. Чечено-
Ингушский обком ВКП(б) совместно с Совнаркомом республики еще 13 июня 1942 года 
принял постановление «О производстве восстановительных работ по оборонительному 
рубежу, маскировке огневых точек и противотанковых рвов, сооружении мостов». [8]. 

Части 10-й саперной армии и труженики республики развернули большую работу по 
совершенствованию и укреплению ранее созданных оборонительных линий по Тереку, 
Терскому и Сунженскому хребтам, созданию новых сооружений в Алханчуртской долине, 
вдоль реки Сунжи и на северо-западе от Грозного, а также по созданию мощной обороны в 
Грозном. 

Когда 29 августа 1942 года военные действия приблизились к границам республики, 
Чечено-Ингушский обком ВКП(б) и Грозненский горком партии, СНК ЧИАССР, 
Грозненский комитет обороны и Грозненский горисполком обратились ко всем трудящимся 
Чечено-Ингушетии и Грозного с призывом встать на защиту родного края: «Трудящиеся. 
Поднимайтесь на защиту города Грозного. Опояшем наш город стеной неприступных 
оборонительных рубежей. Воздвигайте на наших улицах и площадях заслоны и баррикады. 
Превращайте каждый наш дом, каждый подвал в огневую точку, неприступную крепость. 
Организуйте в каждом районе отряды истребителей танков врага. Мы должны сделать все, 
чтобы не пропустить врага в город Грозный, чтобы враг был разбит на подступах к нашему 
городу». [14] 

Рабочие, колхозники, студенты, учителя, инженеры, ученые, врачи, домохозяйки в 
возрасте от 16 до 60 лет самоотверженно трудились на укреплении Грозненского 
оборонительного района. люди работали днем и ночью, в любую погоду, ежедневно 
выполняя и перевыполняя нормы. Жили там же, на стройке. Одним из этих был отец 
известного богослова Чечни Хож-Ахмед-Хаджи Кадырова Джабраил. За прилежный труд в 
организации оборонительных сооружений он был награжден грамотой Правительства 
Чечено-Ингушетии. Кстати, он был очень известным и уважаемым алимом не только в 
ЧИАССР, но и в Дагестане.  

В помощь армии по совершенствованию старой линии обороны и по созданию новых 
оборонительных рубежей на Тереке   и на подступах к Грозному были мобилизованы более 
40 тысяч человек, тысячи конных подвод, сотни автомашин, тракторов, подвезены тысячи 
тонн металла, цемента, сотни тысяч штук кирпича, тысячи кубометров леса и других 
материалов. Машиностроительными заводами были изготовлены тысячи штук стальных 
противотанковых ежей, расставленных в местах, где могли пройти танки противника. 

Активное участие в сооружении оборонительных рубежей приняли колхозники 
республики. По призыву Пседахского и Ачалукского райкомов партии в августе 1942 года 
колхозники этих районов вышли на строительство оборонительных сооружений южнее 
Малгобека. Более двух тысяч человек 9 дней без отдыха строили противотанковые рвы, 
траншеи, эскарпы. Работа была выполнена в срок. Командование Северной группы войск 
объявило благодарность колхозникам, многих премировали ценными подарками. 

Строительные работы по укреплению Грозненского оборонительного района 
продолжались до октября 1942 года. Много сил и труда вложило в эти важнейшие 
оборонительные мероприятия многонациональное население Чечено-Ингушетии. 

Построенные в сложных военных условиях 1942 года оборонительные укрепления на 
подступах к Северному Кавказу и Чечено-Ингушетии оказали войскам Северной группы 
войск Закавказского фронта значительную помощь в отражении натиска немецко-
фашистских войск на Грозненско-Бакинском направлении и способствовали в дальнейшем 
их разгрому на Тереке. 

Несмотря на большие потери в живой силе и боевой технике, немецко-фашистские 
войска продолжали упорное наступление на Кавказском направлении. Создалась реальная 
угроза их прорыва к Грозному. Во второй половине августа 1942 года военная обстановка в 
связи с наступлением превосходящих по численности и боевой технике сил противника 
достигла наивысшего напряжения. Не добившись успеха в предгорьях западной части 
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Главного Кавказского хребта и на направлениях, ведущих к Черному морю, фашистское 
командование сосредоточило крупные силы своих войск на Грозненско-Бакинском 
направлении. 

Немецкие танковые и горнострелковые войска и румынские горнопехотные дивизии 
стремились во что бы то ни стало захватить Грозный и по Каспийскому побережью – 
Махачкалу и Баку. В дополнение к наступавшим на Грозненско-Бакинском   направлении 
войскам гитлеровское командование выделило одно из лучших своих соединений – дивизию 
«Великая Германия» для продвижения на Баку.В это сложное время к трудящимся 
Северного Кавказа обратилась газета «Правда»: «Жители Северо-Кавказских равнин и 
горцы! Великими героическими традициями овеяны горы Северного Кавказа. Отважные и 
бесстрашные предки смотрят теперь на своих сынов и внуков. Не щадили своей жизни отцы, 
деды и прадеды, чтобы отстоять свободу и независимость своей земли, своих гор. Потомству 
своему передавали завет мужества и боевой чести. Пусть содрогнется враг перед ненавистью 
и местью воинов, народов Кавказа. Пусть перед их братской дружбой рассыплется 
фашистская разбойничья свора, живущая только грабежом и убийством беззащитных!.. … 
Пусть наполнится сердце каждого железной решимостью: не сдавать враге ни пяди 
священной земли! Не отступать! Бить врага и истощать его силы! Упорным сопротивлением 
подготовить почву для его разгрома! Выгнать врага с равнин Северного Кавказа, из его 
предгорий!» [17] 

Как было указано выше, 13 августа 1942 года в городе Орджоникидзе состоялся 
многочисленный антифашистский митинг народов Северного Кавказа. Здесь собрались три 
тысячи представителей донских, кубанских, терских и сунженских казаков, чеченского, 
кабардинского, балкарского, дагестанских, ингушского, адыгейского, карачаевского, 
осетинского, черкесского, калмыцкого народов. Отмечая опасность, нависшую над 
Кавказом, участники митинга призвали все население Северного Кавказа к самоотверженной 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 

На митинге выступали представители краёв, областей и автономных республик 
Северного Кавказа. От Чечено-Ингушской АССР с яркой речью выступил депутат 
Верховного Совета СССР, нефтяник А. Цомаев. [3] 

В обращении «Ко всем народам Северного Кавказа», принятом на митинге, 
говорилось: «Смертельная угроза нависла над нашей Родиной – Советским Союзом, над 
нашим Кавказом – жемчужиной Советской страны... Кровавые псы немецких банкиров и 
помещиков – гитлеровцы – рвутся на Кавказ, чтобы начисто ограбить наш богатый край, 
чтобы захватить нашу нефть, наш хлеб, наш скот, наши горные богатства». 

«Не отдадим наш край на поругание и разграбление гитлеровским людоедам!.. – 
отмечалось в резолюции митинга. – Пусть священным огнем запылает наша ненависть к 
лютому врагу, проклятым гитлеровским захватчикам. Все на борьбу против фашистских 
захватчиков!». [7] 

В августе и сентябре 1942 года обстановка на Грозненском направлении становилась 
все более напряженной: противник прилагал все усилия к успешному завершению операции 
по захвату Грозного и Баку. К концу августа 1-я танковая армия фашистов вышла к рекам 
Терек и Баксан, на участок от станицы Ищерской до Баксанского ущелья. Противник 
захватил Моздок, станицы Ищерскую, Наурскую и Николаевскую, находящиеся на 
Грозненском направлении. В связи с этим возникла угроза северо- западным районам 
Чечено-Ингушетии, в том числе и Малгобеку. Однако развить успех на Грозненском 
направлении противнику не удалось. Советские войска, ведя ожесточенные бои, укрепились 
на оборонительных рубежах по реке Терек, на Терском и Сунженском хребтах, в 
Алханчуртской долине, в районе Баксана и на других участках фронта. Попытки противника 
выбить их с этих позиций провалились. 

На Грозненское направление немецкое командование бросило 40-й танковый корпус, 
входивший в первую танковую армию. В его составе было восемь дивизий, из них: три 
танковые, одна моторизованная, три пехотные и одна горно-пехотная дивизия румын. В 
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помощь им был выделен также отдельный полк «Бранденбург» дивизии СС «Мертвая 
голова». Перед корпусом стояла задача форсировать Терек на линии Червленная – Моздок – 
Прохладная – Майское, сломить сопротивление советских войск, оборонявших подступы к 
Закавказью, и обеспечить захват Орджоникидзе, Грозного и Баку. [1, с.127] 

Необходимо отметить, что в разгар битвы за Кавказ Чечено- Ингушетия направила на 
его защиту несколько тысяч добровольцев чеченцев и ингушей. Они мужественно сражались 
против гитлеровских захватчиков. 

По просьбе командования Северной группы Закавказского фронта Совнарком и обком 
ВКП(б) республики провели с 25 января по 5 февраля 1942 года запись добровольцев 
чеченцев и ингушей в Красную Армию в количестве 3000 человек. 

Военный совет Северной группы войск высоко отзывался о боевых подвигах 
добровольцев чеченцев и ингушей, которые являлись лучшими конноразведчиками Н-ской 
дивизии. 

Руководство республики еще с самого начала наступления вражеских войск на Кавказ 
разработало мероприятия по организации партизанской и подпольной борьбы на случай 
оккупации противником территории Чечено-Ингушетии. 

Для руководства ею была создана разветвленная сеть подпольных партийных и 
комсомольских организаций. Постановлением бюро обкома партии от 2 сентября 1942 года 
создан подпольный обком ВКП(б) во главе со вторым секретарем обкома партии Х. У. 
Исаевым. В его состав вошли М.Г. Гайрбеков (секретарь обкома партии), Ю. Д. Тамбиев 
(председатель Президиума Верховного Совета ЧИАССР). Образован также подпольный 
обком ВЛКСМ во главе с первым секретарем обкома комсомола В. Даниловым. 

Для руководства подпольной работой на местах утверждены 16 подпольных райкомов 
партии, которые охватывали все крупные районы республики. 

Планируя захват Кавказа, руководство фашистского рейха большие надежды 
возлагало на помощь своим войскам бандитов, предателей. В Чечено-Ингушетии 
враждебные Советской власти элементы объединились в бандитские группы. Всего 
насчитывалось 26 – 28 бандгрупп численностью 389 человек. Они терроризировали 
население, грабили колхозное добро. Так, например, 22 ноября 1942 года в селении Гуни 
Веденского района банда в составе 34 человек, вооруженная винтовками, напала на 
колхозную ферму с целью ее разграбления. Колхозники организовали отпор грабителям. В 
бою, который продолжался свыше двух часов, жители села убили и ранили 18 нападавших, 
остальные спаслись бегством. В этом бою пали смертью храбрых Абубакар Хамбахадов, 
Магомед Вахабов, Абзаил Аюбов, Ваха Джамалаев. За проявленное мужество и храбрость 
они были представлены к правительственным наградам, но, к сожалению, ни родственники 
погибших, ни оставшиеся в живых герои наград Родины не получили: где-то затерялись 
наградные документы. 

Для оказания помощи бандитам и координации их действий фашистское 
командование забросило в горные районы республики своих агентов-диверсантов во главе с 
агентом абвера Османом Губе. В августе – сентябре 1942 года были заброшены еще три 
десанта парашютистов численностью 40 человек. Одну группу возглавлял опытный 
абверовец, обер-лейтенант Ланге. [5] 

В районе города Грозного в сентябре 1942 года действовала крупная диверсионно-
шпионская группа, возглавляемая полковником Геккертом. Ей фашистское командование 
поручило захватить Грозный и удержать его до подхода своих войск. Однако этот план врага 
был сорван. Подразделения дивизии войск НКВД (командир – генерал-майор П. А. Орлов) 
совместно с Грозненским истребительным батальоном и органами госбезопасности в конце 
сентября – начале октября 1942 года разгромили немецких диверсантов. Геккерт с группой 
офицеров был взят в плен. [2, с.33-34] 

Были ликвидированы с помощью местного населения диверсанты во главе с Губе и 
Ланге. Осман Губе был пленен. лишь одному обер-лейтенанту Ланге удалось уйти в ноябре 
1942 года в Малгобек. 
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Убедившись в провале своих планов по захвату территории Чечено-Ингушетии и ее 
столицы Грозного, гитлеровское командование принимает в октябре 1942 года решение 
путем воздушных налетов уничтожить грозненские нефтеперерабатывающие заводы, 
нефтехранилища, нефтепромыслы. 

10–12 октября фашистская авиация подвергла город Грозный ожесточенной 
бомбардировке. Главным объектом массированного налета были нефтезаводы. Налеты 
вражеской авиации причинили нефтяной промышленности и жилым домам   Заводского 
района большой вред: загорелись резервуары с нефтепродуктами, было разрушено несколько 
нефтеперерабатывающих заводов. 

Пожарные части НКВД, бойцы МПВО, подразделения связи, медико-санитарные 
подразделения, тысячи жителей Грозного мужественно вступили в схватку с пожарами и к 
13 октября ликвидировали все очаги. 

В статье «Весна на Кавказе» военный корреспондент, писатель П. Павленко, 
восхищенный героическими подвигами грозненцев в те тревожные дни, писал: «Среди 
бессмертных боев за Кавказ назовет историк и сражение грозненских рабочих с пожарами». 

За отвагу и мужество, проявленные при тушении пожаров    и спасении народного 
добра, 96 грозненцев Указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены 
орденами и медалями. [4] В 1968 г. на территории нынешнего Заводского района возведен 
памятник пожарным, защищавшим город от пожара.  

Несмотря на разрушения, работа промышленности и транспорта Грозного не 
прекращались ни на один день. Строители, нефтяники и энергетики в короткий срок 
восстановили разрушенные предприятия. 

В ноябре – декабре 1942 года военная обстановка для фашистских войск на Северном 
Кавказе не благоприятствовала. Правда, они предпринимали отчаянные попытки любой 
ценой удержаться на занятых рубежах Терека с тем, чтобы, укрепив свои силы свежими 
войсками и боевой техникой, весной и летом следующего, 1943, года вновь возобновить 
наступление на Грозный. 

В приказе Гитлера войскам группы армии «А» говорилось: «Берега Терека, 
изобилующие населенными пунктами, – наиболее благоприятный зимний рубеж, который 
нужно во что бы то ни стало отстоять для покорения Кавказа весной 1943 года». [11, с.173] 
Однако замыслы Гитлера и его генералитета не осуществились. Советское командование 
разработало план контрнаступления на всем Северном Кавказе в декабре 1942 года. 

Перейдя в декабре в решительное контрнаступление, войска Северной группы 
Закавказского фронта сломили оборону противника и нанесли ему крупное поражение. 

В ходе боев освобождались города и селения Северного Кавказа. 3 января 1943 года 
после ожесточенного боя советские   войска освободили Малгобек и другие населенные 
пункты Чечено- Ингушетии... Не сбавляя темпа наступления, войска Северной группы 
изгоняли фашистских агрессоров с территории Северного Кавказа. 

Противник отступал, оставляя на полях сражений убитых и раненых, боевую технику. 
В период наступления советских войск с 24 декабря 1942 года по 4 января 1943 года в боях 
на Северном Кавказе гитлеровцы потеряли только убитыми 11 тысяч солдат и офицеров, 
советскими войсками было захвачено 150 танков, 109 орудий, 208 пулеметов, другого 
вооружения и боеприпасов, уничтожено 170 танков, 42 орудия, 18 самолетов, 390 автомашин 
с грузом, 222 пулемета. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция, представители всех слоев общества, всех 
национальностей в абсолютном своем большинстве поднялись на всенародную борьбу с 
иноземными захватчиками, посягнувшими на независимость и свободу Родины. Как ни в 
один из предыдущих периодов истории советского государства ярко и рельефно проявилось 
в эти грозные, суровые дни социальное и интернационально единство трудящихся, 
консолидация всех слоев общества. Эту реальность кратко и емко выразил в своей статье 
«Слава Кавказу» русский поэт Николай Тихонов: «В братской семье советских народов мы 
все едины и в дни радости, и в дни смертельной опасности. Немец рвется к Ладоге, к Волге, 
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за Терек и к Черному морю. Кровью обливается сердце ленинградского рабочего, кубанского 
казака и горца. Наша битва едина, наша боевая дружба едина, да будет едина наша месть! 
Месть варварам, пришедшим все разрушить, все испепелить… Думали они, что встретят 
рознь в среде советской могучей семьи, но в окопах под Ленинградом их встретили 
дагестанцы, а в предгорьях Кавказа русские люди с Невы и Волги, вместе с казаками Кубани, 
Дона и Терека, вместе с горцами закрыли им дорогу к Грозному, путь на Баку, в Закавказье» 
[9] 

Поражение немецко-фашистских войск под Сталинградом и их отступление с 
Северного Кавказа имели огромное значение для хода и исхода Второй мировой войны. 
Величайшее напряжение сил, колоссальные средства, огромные жертвы СССР и других 
стран сорвали сумасбродные планы нацистских агрессоров [13, с.288] 

Так бесславно провалился гитлеровский план захвата важнейших нефтяных районов 
страны – Грозного и Баку.  

Исследователям темы участия народов Чеченской Республики в борьбе против 
гитлеровской агрессии становится известны все новые и новые факты действительно 
массового героизма представителей республики в период Великой Отечественной войны 
1941-1941 годов. [13, с.95] 

 За проявленный героизм народами Чечено-ингушетии в период обороны г. Грозного, 
Указом Президента РФ г. Грозному 6 апреля 2015 г. присвоено высокое звание город 
Воинской Славы.  
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