
 

Восточно-Прусская операция (13 января 1945 – 25 апреля 1945) 

 

Восточно-Прусская операция 1945 г., стратегическая наступательная операция 

советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с целью разгромить 

группировки германских войск в Восточной Пруссии и Северной Польше. 

К операции привлекались войска 2-го (командующий – Маршал Советского 

Союза К. К. Рокоссовский) и 3-го (генерал армии И. Д. Черняховский, с 20 февраля 

1945 г. Маршал Советского Союза А. М. Василевский) Белорусских фронтов, 43-я и 3-

я воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта (генерал армии И. Х. Баграмян) при 

содействии Балтийского флота (адмирал В. Ф. Трибуц) и др. В боях участвовали 

свыше 1,6 млн человек, свыше 3,8 тыс. танков и самоходных артиллерийских 

установок, свыше 25,4 тыс. орудий и миномётов, около 3,1 тыс. боевых самолётов. Им 

противостояла германская группа армий «Центр», с 26 января 1945 г. 

переименованная в группу армий «Север» (генерал-полковник Георг Ганс Рейнхардт, 

с 26 января генерал-полковник Л. Рендулич; около 780 тыс. человек, около 700 танков 

и штурмовых орудий, свыше 8,2 тыс. орудий и миномётов, свыше 750 боевых 

самолётов). На территории Восточной Пруссии германское командование создало 



систему укреплений из 7 оборонительных рубежей и 6 укреплённых районов. 

Советским войскам была поставлена задача отсечь группу армий «Центр» от 

остальных германских войск, прижать её к морю, расчленить и уничтожить по частям. 

Восточно-Прусская операция началась 13 января 1945 г. наступлением войск 3-

го Белорусского фронта в общем направлении на Кёнигсберг (ныне г. Калининград), 

14 января в наступление перешли войска 2-го Белорусского фронта, которые в ходе 

кровопролитных боёв 26 января вышли к Балтийскому морю севернее г. Эльбинг 

(ныне Эльблонг, Польша), отрезав пути отступления восточно-прусской группировке 

германских войск на запад. Для восстановления положения 27 января германское 

командование нанесло деблокирующий удар, но в ходе трёхдневных упорных боёв 

противник был остановлен и в последующем отброшен в исходное положение. 

К началу февраля германские войска были рассечены на 3 неравные части: до 20 

дивизий были блокированы в районе г. Хайльсберг (юго-западнее Кёнигсберга), около 

5 дивизий – в Кёнигсберге и 4 дивизии на полуострове Земланд. Только главным 

силам германской 2-й армии удалось отойти в Восточную Померанию, где с 10 

февраля войска 2-го Белорусского фронта начали Восточно-Померанскую операцию 

1945 г. Войска 3-го Белорусского фронта, усиленные армиями 1-го Прибалтийского 

фронта (расформирован 24 февраля), во взаимодействии с силами Балтийского флота к 

29 марта ликвидировали хайльсбергскую группировку противника, к 9 апреля – 

кёнигсбергскую, а к 25 апреля – земландскую. 

В результате Восточно-Прусской операции, которая продолжалась в течение 103 

суток, советские войска овладели Восточной Пруссией, освободили часть северных 

районов Польши, уничтожили свыше 25 и разгромили около 12 германских дивизий (в 

плен попало свыше 220 тыс. солдат и офицеров). Потеря крупных сил и важной в 

военно-экономическом отношении области ускорила поражение Германии. Потери 

советских войск составили: безвозвратные – около 126,5 тыс. человек, санитарные – 

свыше 458 тыс. человек.  

В ходе Восточно-Прусской операции 18 февраля 1945 г. на окраине города 

Мальзак случилась страшная трагедия. В ходе боёв смертельное ранение получил 

самый молодой из командующих фронтовыми объединениями в годы Великой 

Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза 37-летний генерал армии 

Иван Данилович Черняховский. Он погиб уже после того, как советские бойцы 

выбили врага из города Мальзак (ныне Пепнежно, Польша). Смерть застала его по 

дороге на передовую для осуществления инспекции подготовки к наступлению. 

Одиночный шальной снаряд разорвался рядом с машиной военачальника, который 

получил сквозное ранение в грудь. Несмотря на оказанную первую медицинскую 

помощь, Черняховский скончался по дороге в госпиталь. 

Мужество советских воинов при выполнении задач операции не знало границ, 

свыше тысяч боевых соединений и частей были отмечены орденами и почётными 



наименованиями. В честь взятия Кёнигсберга была выпущена медаль, которой было 

награждено около 760 тысяч человек. В ходе операции 296 бойцов были удостоены 

звания Героя Советского Союза.  

После окончания Великой Отечественной войны по решению Потсдамской 

конференции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, а треть со 

столицей Кёнигсберг вошла в состав СССР в виде Калининградской области.  

Российский историк Г. В. Кретинин вспоминал: «Военные действия в ходе 

Восточно-Прусской операции характеризовались большим размахом и ожесточенной 

борьбой, что требовало незаурядных усилий по управлению войсками. Сама операция 

проводилась на фронте общей протяженностью 550 км и глубиной свыше 200 км! 

Разгром противника пришлось осуществлять с преодолением его укрепленных 

районов, в сложных условиях местности и неблагоприятной погоды, а противник еще 

имел поддержку с моря.  

В стратегическом отношении Красная армия одержала здесь крупную победу, 

разгромив многочисленную группировку немецких войск. Потеря Восточной Пруссии, 

стала для Германии не только потерей провинции, важной в экономическом и 

духовно-патриотическом отношениях, но и привела к значительному снижению 

военной мощи государства-агрессора. 

Была разгромлена более чем полумиллионная группировка. Немцами была 

окончательно утрачена возможность использования в интересах главных сил 

окруженной курляндской группировки. Наконец, были сорваны планы немецкого 

командования по воздействию из Восточной Пруссии на группировку советских войск, 

действовавших на берлинском направлении». 

7 интересных фактов о Восточно-Прусской операции: 

1. Зачем кёнигсбергские рабочие учили русский язык? 

Архивные документы рассказывают, что в самом начале войны кёнигсбергские 

рабочие на досуге охотно посещали курсы русского языка. Делали они это не из 

солидарности с советскими братьями-пролетариями и не для того, чтобы прочитать 

Чехова в подлиннике. Нацистская пропаганда обещала им участки земли на новых, 

отвоёванных у Советов территориях. Немецкий пролетариат учил русский язык, чтобы 

управлять будущими русскоязычными рабами. 

2. Почему солдаты Красной Армии не хотели переходить границу Рейха? 

Когда Красная армия летом 1944 г. приблизилась к границе Восточной Пруссии, 

в войсках появились настроения: всё, дальше не пойдём, со своей земли фашиста 

прогнали, хватит воевать. Поляки и все прочие европейцы, которые под Гитлером, 

пусть сами себя освобождают. 



Это были массовые настроения. Рядового бойца Рабоче-крестьянской Красной 

армии требовалось в короткие сроки убедить, что германца необходимо добить, иначе 

он опять очухается и все наши победы будут зря. 

 

Тогда и появился новый лозунг: «Добить фашистского зверя в его логове и 

водрузить знамя Победы над Берлином!» Политработники проделали огромную 

работу в войсках. Появились «дневники мести» – небольшие тетрадки, в которую 

солдат должен был записать всё, что он потерял в результате нацистской агрессии 

против Советского Союза.  

Немцев же убеждать воевать не надо было. Подсчитано, что если все траншеи в 

Восточной Пруссии вытянуть в одну линию, то она протянется от Кёнигсберга до 

Урала. По приказу Гитлера уроженцев Восточной Пруссии собрали со всех фронтов и 

направили воевать на родину. Из них были созданы народно-гренадёрские дивизии.  

3. Почему гражданское население Восточной Пруссии боялось прихода советских 

солдат? 

В книгах современных немецких историков встречается тезис, что пришедшая 

на территорию Восточной Пруссии Красная армия была армией насильников и убийц. 



В качестве одного из аргументов вспоминают стихотворение К. Симонова «Убей 

немца!» и И. Эренбурга с его листовкой «Убей!». 

А теперь представьте советского лётчика, получившего письмо, о том, что двух 

его детей немцы повесили на новогодней ёлке вместо игрушек. Подобных писем в 

войска приходило немало. Представьте себе рядового советского стрелкового полка, у 

которого родных сожгли живьём в сарае или задушили в душегубке. И вот этот 

крестьянин или рабочий с образованием несколько классов, столько переживший и 

натерпевшийся, с боями приходит на территорию Восточной Пруссии и впервые за 

всю войну пересекает германскую границу. И чего ожидали немцы после всего этого? 

Немецкие зверства там, на оккупированной части Советского Союза, породили месть 

здесь, в Пруссии. 

В Восточную Пруссию вошла группировка советских войск, насчитывающая 

более двух миллионов человек. Обеспечить идеальный порядок и идеальное 

соблюдение воинской дисциплины среди такого количества военнослужащих, да ещё 

в условиях боевых действий, невозможно в принципе. Немецкие солдаты, приезжая 

домой с Восточного фронта на побывку или лечение после ранения, рассказывали, что 

«если русские будут творить здесь, хоть часть того, что мы творили у них, это 

будет ужасно…». 

4. Почему советские солдаты не расстреливали пленных немцев? 

Советский лозунг «Войне конец, сдавайся!», обращённый к немцам, в 

Восточной Пруссии не работал. Немец сдаваться не хотел и дрался. Он боялся 

русского плена и Сибири. Проанализировав ситуацию, советское командование 

изменило пропагандистские установки. Теперь немцам предлагали: «Бросай оружие, 

иди домой!». Не надо к нам в плен, иди к семье, к родным. Это работало более 

эффективно. 

У войны своя логика. Советский сержант, участников боёв за Восточную 

Пруссию, вспоминал: «Я пленных никогда не расстреливал. Потому что, если будешь 

стрелять в немца, второй не пойдёт. Скажет, что русские стреляют в пленных. 

Наоборот, пленных принимали хорошо. А вот тех, кто сопротивлялся – убивали». 

5. Почему на медали «За взятие Кёнигсберга» стоит дата «10 апреля»? 

В современной историографии утверждается, что бои в Восточной Пруссии 

закончились 25 апреля 1945 г. взятием Пиллау (ныне Балтийск). Но в боевых отчётных 

документах разных подразделений Красной армии говорится, что последний бой здесь 

состоялся 8 мая 1945 г. 

Дело в том, что историческую реальность отформатировали по идеологическим 

соображениям. 25 апреля 1945 г. советские войска взяли Пиллау, потом высадились на 

Балтийской косе. Советская пресса написала, что группировка немцев в Восточной 



Пруссии разгромлена. Победа! А маршалу Василевскому приказали убыть из Пруссии 

на Дальний Восток, готовить войска к войне с Японией. Если Василевский уехал, 

значит, разгромили врага! 

Так родилась дата окончания Восточно-Прусской операции советских войск – 25 

апреля. Хотя после этого 3-й Белорусский фронт, воздушная армия и Балтийский флот 

с одной стороны и фронт Рокоссовского с другой вели здесь активные боевые 

действия. Остатки немецкой восточно-прусской группировки капитулировали на 

Балтийской косе только 8 мая 1945 г. 

На медали «За взятие Кёнигсберга» стоит дата – 10 апреля. До шестидесятых 

годов в Калининграде была улица 10 Апреля, сейчас это улица Гагарина. Однако 

окончание штурма Кёнигсберга мы отмечаем 9 апреля. Здесь нет никакой загадки. 

Зато есть идеология, которая и переписала историю. В положении о медали «За взятие 

Кёнигсберга» говорится, что ею награждаются военнослужащие, «непосредственные 

участники героического штурма и взятия города-крепости Кёнигсберг в период 23 

января – 10 апреля 1945 г.». 

О том, что взят не весь Пиллау и в цитадели в центре города ещё сидят немцы, в 

Москве узнали не сразу. Чтобы сообщения в советских средствах массовой 

информации соответствовали действительности, войска повели на штурм цитадели. 

Атака началась за полчаса до салюта в Москве по случаю взятия Пиллау. 

6. Почему у советских солдат перед штурмом отобрали вещмешки? 

Перед штурмом Кёнигсберга генерал Гурьев, прошедший Сталинград, сказал 

своим офицерам: пока мы в Сталинграде воевали по уставам, мы немцу проигрывали. 

Как только перешли к неуставной традиционной партизанской войне – победили. 

Кёнигсберг брали не по уставу. Вместо взводов и рот сформировали штурмовые 

группы. Их день и ночь натаскивали к боям в городе. Учитывалось всё, в том числе и 

психологические моменты. Например, у солдат перед атакой отбирали вещевые 

мешки – чтобы во время штурма не было соблазна, вместо того чтобы воевать, 

прошерстить немецкие квартирки на предмет чего для бойца полезного.  

Были созданы также специальные группы, которым поставили задачу 

уничтожать алкоголь в немецких магазинах. Они буквально расстреливали бутылки с 

алкоголем, обнаруженные в захваченных кёнигсбергских магазинах, ресторанах и 

кафе. Тоже чтобы не было соблазна. 

7. Почему воюющие на нашей стороне немецкие военнопленные не перебегали к 

своим? 

При каждом советском фронте работали специальные антифашистские школы. В 

них направляли пленных немцев, согласившихся сотрудничать с советским 

командованием. Есть много документов о заброске «выпускников» таких школ в 



немецкий тыл. Это было малоэффективно – заброшенные просто исчезали вместе с 

радиопередатчиками. Возвращались, выполнив задание, такие группы крайне редко. 

Более эффективной оказалась заброска групп немецких антифашистов в ближний тыл. 

Им ставили разные задачи – разбросать листовки, переговорить с солдатами в окопах. 

Иногда они даже приводили в русский плен разагитированных немецких солдат.  

Перед выполнением задачи советское командование предупреждало немецких 

антифашистов: если что-то пойдёт не так, то мы сообщим «за линию фронта» о вас и 

ваших близких. Это была гарантия того, что воюющий на стороне Советов немец не 

передумает в ответственный момент. Немецких антифашистских групп было немного.  
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Подборка лучших фильмов о Восточно-Прусской операции: 

«В логове зверя» (Восточная Пруссия) (1945) 

Документальный звуковой фильм о Восточно-Прусской наступательной 

операции РККА – разгроме немецкой группы армий «Центр» частями Красной Армии 

в Восточной Пруссии. Съёмки киногруппы 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Куда 

вошли кадры: 

1 часть. Заседание военного совета 3-го Белорусского фронта: наступление 

частей Красной Армии. Уличные бои в городах: Тильзит (ныне Советск в 

Калининградской области РФ), Алленштайн (ныне польский город Ольштын); 

немецкие военнопленные, разбитая немецкая техника; встреча советских людей 

угнанных в рабство. 

2 часть. Город Алленштайн: замок Людендорф. Части Красной Армии проходят 

по дорогам Восточной Пруссии. Советские танки в г. Инстербург; пожар в городе. 

Освобождение союзных военнопленных из концлагеря.  

3 часть. Наступление частей войск 3-го Белорусского фронта на Кёнигсбергском 

направлении; вступление частей Красной Армии в г. Эльбинг (ныне Эльблонг, 

Польша); немцы сдаются в плен. Части Красной Армии у Балтийского моря. 

«Топор 1945» Кёнигсберг (2023) 

Зима 1945 г. Советская Армия проводит успешное наступление в Восточной 

Пруссии. В разведроту Одинцова приходит пополнение – молодые ребята без боевого 

опыта. Все прекрасно понимают, что до конца войны остаются недели. Одинцову 

жалко пацанов. Посовещавшись с Весниным, он собирает их в одно отделение и 

оставляет в тылу, в небольшом поместье на побережье. Командиром он назначает 

молодого лейтенанта Лёню Потоцкого, а приглядывать за ними оставляет Родина, 

сославшись на его ранение. Однажды один из бойцов в сарае под слоем угля находит 

два больших ящика, набитых ценностями, в том числе и картинами. Потоцкий, 

искусствовед по образованию, бегло осматривает находки и заявляет, что это – 



настоящее сокровище, греческое и римское золото, картины XVI века и украшения 

времён Возрождения, скорее всего, награбленные фашистами из частных или 

государственных коллекций. Хозяин поместья подтверждает – ящики оставила 

квартировавшая тут рота СС. И, как вскоре выясняется, немцы про оставленные 

сокровища не забыли… 

«Часовые памяти. Калининградская область» (2023) 

Фильм «Часовые памяти. Калининградская область» расскажет о самых 

ожесточённых сражениях Восточно-Прусской операции – за немецкий город 

Кёнигсберг (будущий Калининград) и морской порт Пиллау (будущий Балтийск), где 

найдёт новую базу одноименный флот нашей страны. 

 

Служба научной информации 

по культуре и искусству 


