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Позднякова Ольга, 10 класс. 

Руководитель Матвеева Светлана Владимировна, 

учитель истории МБОУ «Гимназия г. Опочки»  

 

Маршал А.И. Еременко и освобождение Опочецкой земли 

 

Родился А.И.Ерёменко 14 октября 1892 года на Украине, в слободе Марковка Луганской 

области, в бедной крестьянской семье. Отец - Иван Иванович Еременко. Мать - Мария Ивановна 

Еременко. Андрей Еременко учился в земской школе. Отец, вернувшись с русско-японской 

войны, умер, не дожив и до тридцати лет. Андрею удалось окончить всего четыре класса земской 

школы. Так в 1902 году, десятилетним парнишкой, старшему из пятерых детей, пришлось Андрею 

Еременко взвалить на свои плечи заботы о семье и хозяйстве, помогать матери. Он работал 

пастухом и конюхом, хотя очень хотел учиться дальше. 

В 18 лет Андрей Еременко женился на девушке из такой же бедной семьи. Однако недолго 

длилась его семейная жизнь. В 1913 году Андрея Ивановича Еременко призвали в армию. Он 

служил в 168-м Миргородском полку. Участвовал в Первой Мировой войне, был ранен, после 

Октябрьской революции 1917 года в звании унтер-офицера вернулся домой. Вернувшись после 

демобилизации в родную Марковку, фронтовик Еременко весной 1918 года организовал 

партизанский отряд и стал его командиром. Отряд действовал против немецких частей, 

оккупировавших Луганщину.    Впоследствии отряд влился в Красную Армию. В декабре 1918 

года Андрей Иванович Еременко вступил в ряды РКП(б).  

С началом войны Андрей Иванович находится на фронте: командует Западным фронтом (до 

прибытия на фронт маршала Тимошенко), руководит войсками во время Смоленского 

оборонительного сражения.  

При проведении Торопецко-Холмской операции 20 января 1942 года Еременко  был ранен, 

получив при взрыве снаряда множественный перелом костей правой голени. Андрей Иванович 

отказался от отправки в тыловой госпиталь и еще в течение 23 дней продолжал руководить 

боевыми действиями. Только 15 февраля он был доставлен в госпиталь, где находился до августа 

1942 года. 

Рана еще не до конца была излечена, а Еременко 7 августа принимает командование войсками 

Юго-Западного фронта на Сталинградском направлении. Через три дня в его подчинение 

передают и Сталинградский фронт.  Перед генерал-полковником Еременко была поставлена 

задача - удержать город любой ценой и остановить наступление немцев на западном и южном 

направлениях. 

За оборону Сталинграда Андрей Иванович Еременко был награжден орденом Суворова I 

степени. 

1 января 1943 года по приказу Ставки формируется Южный фронт, в который вошли 

несколько армий Сталинградского фронта. В конце января здоровье Еременко резко ухудшилось, 

и он был отправлен на лечение. Только в апреле он смог передвигаться без помощи костылей. 

Теперь Еременко был назначен командующим Калининским фронтом.  

В 1944 году Андрей Иванович Еременко освобождал Крым, командуя Отдельной Приморской 

армией. Его войска с боями прошли 420 километров, очистив от немцев южное побережье 

полуострова от Керчи до Севастополя. 

Успешные действия по освобождению Крыма Приморская армия продолжала под 

командованием генерала К. С. Мельника,  так как Еременко был переведен на должность 

командующего 2-м Прибалтийским фронтом в конце апреля 1944 года. 

Его войска наносят удар на Идрицко-Режицком направлении, а затем совместно с 3-м 

Прибалтийским фронтом освобождают Латвию. 

Операции по освобождению Опочки 

«Упорными были бои за освобождение Опочки и района летом 1944 года. Вели их войска 2-го 

Прибалтийского фронта под командованием генерала армии А. И. Еременко. Десятого июля они 

прорвали вражескую оборону и устремились на Опочку и Идрицу (А.И. Еременко записал в своем 

дневнике: «14 июля гитлеровцы, используя подошедшее подкрепление, оказали упорное 

сопротивление войскам».  
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10-я гвардейская армия этого фронта наступала на правом фланге. Командарм генерал-

лейтенант Казаков для развития прорыва бросил вперед гвардейскую дивизию генерал-майора А. 

Т. Стученко. Дивизия усиливалась танковой бригадой и самоходными артполками. В течение ночи 

на 11 июля она вместе с подошедшими частями взломала вражескую оборону и двинулась вперед, 

к Опочке, развивая успех. 

Так был взят рубеж «Пантера», широко разрекламированный гитлеровским командованием 

как неприступный. 

На другой день пошли дожди, дороги размокли. Наступление замедлилось», - вспоминает 

Стученко. 

«В состав 2-го Прибалтийского фронта (под руководством Л.М. Сандалова) входили 

следующие объединения: 1-я ударная армия, 10-я гвардейская армия, 3-я ударная армия, 22-я 

армия, 15-я воздушная армия, 5-й танковый корпус, 3-й гвардейский кавалерийский корпус и 43-я 

Латышская стрелковая дивизия  [1;352], - пишет в своем дневнике Еременко. Согласно разведке и 

по показаниям контрольных пленных, были установлены не только стыки между дивизиями и 

полками, но и между батальонами; От разведчиков, действовавших в тылу противника, мы знали 

районы его расположения и состав тактических резервов. В частности, 3-я охранная дивизия с 

боевыми группами по 3-4 батальона занимала районы: Опочка, Идрица, Себеж, Дрисса, Двинск. 

Средняя плотность войск противника в первой линии составляла 12 км на одну дивизию, а 

тактическая плотность была создана на Идрицком и Дрисском направлениях.  

Всего противник имел около 1000 орудий и до 850 минометов калибра 81 и 120 мм, что 

составляет около 8 стволов на 1 км фронта. В первой линии противник имел около 50 танков и 

штурмовых орудий (самоходных установок). В районе Опочки были обнаружены танковые 

подразделения 12-й танковой дивизии. 

К началу наступательных действий 2-го Прибалтийского фронта противник усилил свои 

дивизии противотанковыми  орудиями. 

Еще 2 июля 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования  утвердила разработанный нами 

план Режицко-Двинской наступательной операции. 

Суть замысла операции не была изменена Ставкой, но директивой № 50898 от 4 июля 1944 г. 

фронтовая полоса наступления была сдвинута влево. 2-му Прибалтийскому фронту 

переподчинялась правофланговая 4-я ударная армия 1-го Прибалтийского фронта (командующий 

армией генерал-лейтенант Петр Федорович Малышев) в составе 100 стрелкового корпуса, 83 

стрелкового корпуса 14 стрелкового корпуса. 

Разграничительная линия с 1-м Прибалтийским фронтом проходила теперь по р. Западная 

Двина. 

Ответственность за стык Ставка возлагала на меня (Ерёменко)».  

 

Воспоминания и записи участников боев за Опочку 

В сводке ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО (за 14 июля 1944 г.) говорилось: «В течение 14 

июля севернее п. Идрица наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 40 

населенных пунктов, в том числе Бурцево, Зуево, Порядино, Ляпуны, Гнидино, Гужово... Наши 

войска ворвались в г. Опочку, где завязали уличные бои...». 

14 июля, гитлеровцы, используя подошедшие подкрепления, оказали упорное сопротивление, 

принимая контратаки восточнее и юго-восточнее Опочки.  Так описывает в своем дневнике 

Еременко: « Главный удар теперь предстояло наносить 7-му и 15-му гвардейским корпусам. 

Причем 15-й корпус освобождал Опочку. 15-й гвардейский корпус, преодолевая сильное 

сопротивление двух полков 93-й пехотной дивизии, полка 263-й дивизии и 25-го дорожного 

батальона гитлеровцев, оборонявших г. Опочку, нанес главный удар частями 29-й гвардейской и 

85-й стрелковых дивизий  с юго-востока. После ожесточенного боя к 7 часам утра восточная часть 

города оказалась в наших руках. Одновременно начались бои за овладение переправами через р. 

Великую. Этот успех был достигнут смелым обходным маневром с юга. Причем 85-я гвардейская 

дивизия, содействуя выдвижению к городу частей 29-й гвардейской дивизии, вышла на восточный 

берег р. Великой, на участке Павлихино, Бабинцы форсировала реку и захватила плацдарм на ее 

западном берегу в районе оз. Долгое. 
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Один из участников боев за Опочку  Петренко Иван Федорович (Командира 3 роты) 

вспоминал: «… Я принимал участие в боях за город Опочка в 1944 году, там сильный и тяжелый 

шел бой за освобождение его, а также на подступах к городу через деревню Шагино и Духново. 

Все мы храбро, мужественно сражались против врага. У нас был боевой дух и вера в победу. Мы 

все честно выполнили присягу и свой воинский долг перед нашей любимой Родиной». 

«Наиболее трудная задача выпала на долю нашей 29-ой дивизии, в том числе и нашего полка. 

Было это так, - пишет участник боев за Опочку Шарапов М.Т. - Началась артиллерийская 

подготовка и к заграждениям противника поползли саперы.  Вместе с танками сквозь разрывы 

снарядов пошли в атаку стрелки нашего 87 и 90 гвардейских полков дивизии. Мы их 

поддерживали минометным огнем. Завязался тяжелый бой… С рассветом 14 июля в бой вступил 

второй эшелон дивизии – 93-й стрелковый полк… И только к концу дня 14 июля мы преодолели 

семикилометровую, насыщенную тяжелыми оборонительными сооружениями и артиллерией, 

глубокую оборону противника и вышли к железной дороге на участке станции Опочка-Гривы. 

Противник продолжал сопротивляться, закрепившись вдоль железнодорожного полотна. 

Вскоре наш 87-ой гвардейский полк, перерезав шоссе северо-западнее Грив, оттеснил противника 

на окраину Опочки и в уличных боях во  второй половине дня 14 июля овладел восточной частью 

Опочки. Наши попытки форсировать реку Великую в пределах города в течение дня 14 июля были 

врагом отбиты. 

Старинное оборонительное сооружение, находившееся в то время в руках противника,  с 

гребня которого хорошо просматривались и простреливались улицы города, для нас было 

наиболее трудным объектом атаки. (Речь скорее всего идет о Вале). На участке форсирования 

нашего полка вражеский станковый пулемет, установленный на противоположном берегу реки, 

бил в упор по нашим подразделениям и вынудил их залечь. Мы со своими минометами в этих 

условиях…» На этом письмо обрывается. Что было дальше, можно только догадываться. 

 

Последние шаги к победе 

15 июля гитлеровское командование, подтянув новые силы в количестве 8-10 батальонов, 

поддержанных 10-15 танками и самоходными орудиями, неоднократными контратаками в центре 

армейской полосы наступления стремилось не допускать расширения плацдарма на западном 

берегу р. Великой.  Из рассказов местных жителей выяснилось, что по всему западному берегу р. 

Великой  подготовлен оборонительный рубеж со сплошной траншеей, проволочными 

заграждениями и железобетонными колпаками. 

15-й гвардейский полк в этот день (15 июля) еще под покровом ночи в 3 час. 15мин. после 15-

минутной артиллерийской подготовки атаковал противника в западной части г. Опочки, юго-

восточнее и южнее оз. Долгое. Бои с неослабевающим напряжением шли остаток ночи и день. К 

23 часам, сломив сопротивление противника и преследуя его, 29-я гвардейская дивизия овладела 

г. Опочкой и рядом близлежащих населенных пунктов. 

Город был очищен от противника в 16 часов 15 июля. 

В боях за освобождение Опочки главную роль сыграла 29-я гвардейская стрелковая дивизия 

под командованием генерал-майора Андрея Трофимовича Стученко. Лобовой удар успешно нанес 

93-й гвардейский стрелковый полк. Особо отличились в этих боях стрелковые батальоны майоров 

Ивана Моисеевича Третьяка и Павла Васильевича Чехомова, а также батарея самоходных 

установок лейтенанта Ивана Степановича Манаенко. Все они были награждены орденам Красного 

Знамени. Активное участие в боях приняли также 78-я отдельная танковая бригада полковника 

Якова Григорьевича Кочергина, 1453-й самоходно-артиллерийский полк подполковника Ивана 

Дмитриевича Павликова.  

Бои на подступах к Опочке и в самом городе были упорными и кровопролитными. 

Гитлеровцы опирались на систему заблаговременно подготовленной обороны с инженерными и 

противотанковыми сооружениями, дотами, дзотами и бронеколпаками.  

Врагу долго не пришлось задержаться на рубеже р. Великая. Гвардейцы рассекли на части 

немецкие подразделения, оборонявшие город, лишили их коммуникаций и поставили под угрозу 

полного окружения. 

В оперативной сводке совинформбюро от 18 июля 1944 года были перечислены части, 

участвовавшие в освобождении Опочки: 
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Полки и дивизии, участвовавшие в освобождении Опочецкой земли 

«Бои за освобождение г. Опочки и Опочецкого района вели полки и дивизии 15-го 

гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Хоруженко и 10-й 

гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта Казакова. В боях за освобождение 

Опочки и Опочецкого района участвовали: 

29-я гвардейская стрелковая Ельнинская дивизия под командованием генерал-майора Стученко; 

30-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Исаева;  

85-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Черниченко; 

78-я отдельная танковая Невельская Краснознаменная бригада под командованием полковника 

Кочергина; 

1453-й самоходный артиллерийский полк под командованием полковника Павлюкова; 

7-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия; 

8-я гвардейская Краснознаменная ордена Ленина имени Героя Советского Союза генерал-майора 

И. В. Панфилова стрелковая дивизия; 

22-я гвардейская стрелковая дивизия; 

56-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием полковника Колобутина; 

65-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Андрющенко; 

119-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия под командованием гвардии генерал-

майора Грибова; 

150-я гвардейская Идрицко-Берлинская ордена Кутузова стрелковая дивизия под командованием 

генерал-майора Шатилова».  

 


