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1. Планирование Германией нападения на Советский Союз. 

 

Условное наименование плана агрессивной войны фашистской 

Германии против СССР - «Барбаросса». План занимал центральное место в 

завоевательной программе германского фашизма на пути к мировому 

господству. Разработка плана началась по распоряжению Гитлера от 21 июля 

1940 г., окончательный вариант изложен в директиве верховного 

главнокомандования вооруженными силами № 21 от 18 декабря 1940 г. и 

«Директиве по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск» 

главного командования сухопутных войск от 31 января 1941 г. 

Цель плана: нанести поражение СССР в быстротечный кампании еще 

до того, как будет закончена война против Англии.  

Замысел плана: расколоть фронт сосредоточенных в западной части 

СССР главных сил Красной Армии быстрыми и глубокими ударами мощных 

подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и уничтожить 

разобщенные группировки. Основные силы Красной Армии предполагалось 

уничтожить западнее линии Днепр, Западная Двина, не допустив их отхода 

вглубь страны. В дальнейшем намечалось овладеть Москвой, Ленинградом, 

Центральным промышленным районом, Донбассом и выйти на линию Волга 

– Архангельск. Война должна была иметь молниеносный характер 

("блицкриг") и закончиться в течение 6 - 8 недель. 

 

2. Нападение 

 

22 июня 1941 г. коалиция четырех государств во главе с гитлеровской 

Германией без объявления войны напала на СССР. В  нападении принимало 

участие 5,5 млн. вражеских солдат, объединенных в 190 дивизий. Агрессия 

была осуществлена с территории сразу четырех государств - Германии, 

Венгрии, Румынии и с 31 июля – Финляндии. В войне против СССР приняли 

участие вооруженные силы не только Германии, но и Италии, Венгрии, 

Румынии, Финляндии. 

Наступление проводилось тремя группами армий:  

 "Север" (генерал-фельдмаршал фон Лееб) - в направлении Прибалтики 

и Ленинграда;  

 "Центр" (генерал-фельдмаршал фон Бок) - через Белоруссию на 

Москву;  

 "Юг" (генерал-полковник Рунштедт) - через Украину в сторону 

Кавказа.  

Нападение гитлеровской Германии без объявления войны для 

большинства советского народа, как и Красной Армии оказалось внезапным. 
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3. Периодизация Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской 

Германии делится на 3 периода: 

- первый период – 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. Он включает в себя 

три компании: 

- летне-осенняя оборонительная кампания 1941 г.;  

- зимняя наступательная кампания 1941/1942 гг.; 

- летне-осенняя оборонительная кампания 1942 г. 

В этот период, самый драматичный и тяжелый, когда войска Красной 

Армии оставили значительную часть европейской территории СССР, 

наиболее важными результатами были разгром немецко-фашистских войск 

под Москвой и срыв попытки гитлеровской Германии в молниеносной войне 

разгромить СССР. 

- второй период – 19.11. 1942 г. – конец 1943 г. – период коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны. Он включает в себя 2 

кампании: 

- зимняя 1942/1943 гг.; 

- летне-осенняя 1943 г. 

Основными итогами  этого периода явился разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом, на Курской дуге и в битве за Днепр. 

Битвой за Днепр завершается коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

- третий период – январь 1944 г. – 9 мая 1945 г. – период изгнания немецко-

фашистских войск за пределы СССР, освобождения стран Западной 

Европы от фашистской оккупации и окончательный разгром фашизма. Он 

включает в себя 3 наступательные кампании: 

- зимне-весенняя 1944 г.; 

- летне-осенняя 1944 г.; 

- 1945 г. в Европе. 

Война против милитаристской Японии, охватывающей период с 9 августа 

по 2 сентября 1945 г., составляет особый период войны. 

 

4. Начальный этап войны 

 

Первыми в бой вступили пограничники. В 1941 году границу СССР 

охраняли 485 пограничных застав. 22 июня все они - от Баренцева до 

Чёрного моря, по плану «Барбаросса», должны были быть уничтожены. 

Немцы были уверены, что на это у них уйдет не более 30 минут. Но расчет 

нацистов оказался неверным. Шли часы, дни, недели, а пограничники 

продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. История первых 

приграничных боев богата примерами исключительной стойкости всего 

личного состава застав, понесших огромные потери в неравной борьбе, но не 
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отступивших. Это заставы М.К. Ишкова, А.М. Кижеватого, В.М. Усова в 

Белоруссии, А.В. Лопатина и Ф.В. Морина на Украине и многие другие. 

Всему миру известна оборона Брестской крепости, которой руководили 

капитан И.Н. Зубачев, полковой комиссар Е.М. Фомин и майор 

П.М. Гаврилов. Небольшой гарнизон крепости в течение месяца приковывал 

к себе до половины сил немецкого армейского корпуса и 2 пехотные 

дивизии. Общие безвозвратные потери пограничных войск составили 61,4 

тыс. чел. 

В целом первые дни боев оказались трагичными и для других родов 

войск Красной Армии. Используя фактор внезапности, немецкая авиация в 

первый день войны разгромила  66 аэродромов, уничтожила 1200 советских 

самолетов, из них 900 на земле.  

29 июня советские войска оставили Минск. В оборонительной 

операции в Белоруссии только безвозвратные потери составили более 341 

тыс. чел. 

Итоги первых трех недель войны были просто ошеломляющими. 

Противник разгромил 28 советских дивизий, более 72 дивизий понесли 

потери в людях и боевой технике от 50 % и выше. Общие потери Красной 

Армии составили около 850 тыс. чел., около 6 тыс. танков, не менее 6,5 тыс. 

орудий калибра 76 и более, более 3 тыс. противотанковых орудий, около 12 

тыс. минометов, около 3,5 тыс. самолетов. 

 

5. Преобразование западных военных округов в начале войны  

 

Ленинградский ВО. С 24.06.1941 – Северный фронт. 23.08.1941 с 

целью  удобства управления войсками разделен на  Ленинградский и 

Карельский фронты. Командующий: ген.-лейт. М.М. Попов. 

Прибалтийский ОВО. С 22.06.1941 – Северо-Западный фронт. 20 

ноября 1943 г. расформирован. Командующие: ген.-полк. Ф.И. Кузнецов (06-

07.1941), ген.-майор П.П. Собенников (07-08.1941), ген.-лейт. П.А. Курочкин 

(08.1941-10.1942; 06-11.1943), Маршал Сов.Союза С.К. Тимошенко (10.1942-

03.1943), ген.-полк. И.С. Конев (03-06.1943). 

Западный ОВО. С 22.06.1941 – Западный фронт.24.04.1944 разделен 

на 2-й и 3-й Белорусский фронта. Командующие: ген. армии Д.Г. Павлов 

(06.1941), Маршал Сов. Союза С.К. Тимошенко (07-09.1941), ген.-лейт. 

И.С. Конев (09-10.1941; 08.1942-02.1943), ген. армии Г.К. Жуков (10.1941-

08.1942),  ген.-полк. В.Д. Соколовский (02.1943-04.1944), ген.-полк. 

И.Д. Черняховский (04.1944). 

Киевский ОВО. С 22.06.1941 – Юго-Западный фронт. 12.07.1942 после 

Харьковского сражения упразднен. 22.10.1942 вновь создан. 20.10.1943 

переименован в 3-й Украинский фронт. Командующие: ген.-полк. 

М.П. Кирпонос (06-09.1941), Маршал Сов.Союза С.К. Тимошенко (09-

12.1941; 04-07.1942), ген.-лейт. Ф.Я. Костенко (12.9141-04.1942), ген.-лейт. 

Н.Ф. Ватутин (10.1942-03.1943), ген.-полк. Р.Я. Малиновский (03-10.1943). 
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Одесский ВО. В сентябре 1941 упразднен. С 25.06.1941 создан Южный 

фронт, управление которого сформировано на базе управления Московского 

ВО. 28.07.1942 расформирован, войска переданы Северо-Кавказскому 

фронту. 

 

6. Создание главных командований на стратегических направлениях 

 

10 июля на трех стратегических направлениях советско-германского 

фронта – Северо-Западном, Западном и Юго-Западном – были созданы 

главные командования войск во главе с маршалами К.Е. Ворошиловым, 

С.К. Тимошенко и С.М. Буденным. Однако они не оправдали себя: не имели 

резервов, не могли принимать крупных решений. Главные командования на 

стратегических направлениях были упразднены 27 августа 1941 г. (Северо-

Западное), 10 сентября 1941 г. (Западное),  21 июня 1942 г. (Юго-Западное). 

Вторично Главное командование войск Западного направления существовало 

с 1 февраля по 5 мая 1942 г. Главнокомандующий – генерал армии 

Г.К. Жуков.  

 

7. Первый период Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. 

 

Летне-осенняя оборонительная кампания 1941 г. 

 

Уже первые недели и месяцы боев показали порочность и 

несостоятельность военных и политических планов руководства фашистской 

Германии. К исходу установленного планом «Барбаросса» срока – 2 месяца – 

ни одна из намеченных целей не была достигнута. 

На севере Ленинград так и остался недосягаемым для вражеских войск. 

На его защиту встало и гражданское население. В короткий срок были 

построены оборонительные сооружения общей протяженностью 30 тыс. км. 

Ушли оборонять город дивизии и полки народного ополчения. 

Две недели обороняли Таллин – главную базу Балтийского флота. 

Целую неделю шло сражение за Новгород. Лишь 25 августа группа 

армий «Север» смогла возобновить наступление на Ленинград. 

8 сентября город оказался блокированным с суши. На следующий день 

немцы начали решающий штурм города. В течение 10 дней велись 

непрерывные ожесточенные бои. С 10 сентября во главе Ленинградского 

фронта был поставлен Г.К. Жуков. 18 сентября враг был остановлен на 

рубеже Лигова, Пулкова. С 26 сентября противник был вынужден перейти к 

обороне. Началась 900-дневная блокада Ленинграда. 

Ожесточенные бои развернулись на Западном стратегическом 

направлении, где в течение двух месяцев с 10 июля по 10 сентября проходило 

Смоленское сражение. Сражение носило исключительно напряженный 
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характер. 16 июля танки противника заняли южную часть города. В северной 

части, за Днепром, советские войска непрерывно контратаковали врага. 

14 июля под станцией Орша впервые были применены реактивные 

минометные установки, впоследствии ласково названные «катюшами». 

В ходе Смоленского сражения немецко-фашистским войскам удалось 

продвинуться на восток от Днепра на 170-200 км. Попытка с ходу прорваться 

к Москве провалилась. Противник на центральном направлении впервые во 

Второй мировой войне был вынужден перейти к обороне. Тем самым было 

выиграно время для подготовки к обороне Москвы. Главным было мужество 

советских солдат. 

6 сентября 1941 г. войска Резервного фронта, созданного 30 июля под 

командованием генерала армии Г.К. Жукова, разгромили ельнинскую 

группировку противника группы армий «Центр». Враг только под Ельней 

потерял более 50 тыс. чел. 

18 сентября 1941 г. первые 4 СД (100, 127, 153 и 161) были 

преобразованы в гвардейские (1, 2, 3 и 4). 

В ходе ожесточенных боев Смоленского сражения, безвозвратные 

потери которого составили 486,2 тыс. солдат Красной Армии, враг был 

остановлен в 300 км от Москвы. В сложившейся обстановке гитлеровскому 

командованию пришлось прекратить фронтальное наступление на Москву и 

сосредоточить главные усилия на фланги.  

В помощь войскам, наступление которых захлебнулось еще в середине 

июля на подступах к Киеву, были брошены дополнительные силы: 2-а 

полевая А и 2-я танковая группа Гудериана группы армий «Центр». Это 

резко ухудшило положение советских войск под Киевом. 29 июля Г.К. Жуков 

предложил оставить Киев и спасти от окружения находящиеся там войска. 

И.В. Сталин с ним не согласился. 

Фланговый удар войск Брянского фронта, созданного 16 августа под 

руководством А.И. Еременко, по наступавшей немецкой группировке 

оказался неэффективным. Во второй половине сентября пришлось оставить 

Киев и часть левобережной Украины. Враг потерял при этом более 100 тыс. 

чел. Но и наши потери оказались еще более высокими – 616,3 тыс. чел. 

Уже первые недели и месяцы боевых действий показали, что 

гитлеровцы явно недооценили мощь и силу Советского Союза, героизм и 

сплоченность его населения. Потери немцев только за первые три недели 

боев на советско-германском фронте превысили их потери, понесенные за 

все время Второй мировой войны. 

Расчеты фашистского руководства на международно-политическую 

изоляцию Советского Союза также не оправдались. В самом начале войны о 

своей поддержке СССР заявили Черчилль и Рузвельт. А 12 июля было 

подписано соглашение между СССР и Англией о совместных действиях 

против гитлеровской Германии. В июле же были заключены договоры о 

взаимной помощи с Чехословакией и Польшей. 2 августа 1941 г. США 

обязались оказывать СССР материальную помощь. 
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Однако, несмотря на огромные потери, фашистское руководство 

считало, что и Красная Армия, понесшая еще большие потери, лишилась 

своей боеспособности и что достаточно еще одного мощного удара, чтобы 

она перестала существовать. И этот удар гитлеровское командование решило 

нанести на Москву. 

 

Битва за Москву (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942). 

 

В сентябре 1941 г. германское командование сочло свои фланги 

достаточно обеспеченными и утвердило план операции под кодовым 

наименованием «Тайфун», предусматривающий окружение и захват Москвы. 

По замыслу немецко-фашистского командования ударные группировки 

вермахта должны были прорвать оборону советских войск и ударами по 

сходящимся направлениям окружить и разгромить в районе Вязьмы и 

Брянска основные силы Западного (И.С. Конев), Резервного (С.М. Буденный) 

и Брянского (А.И. Еременко) фронтов и открыть путь к захвату Москвы. 

Битва за Москву делится на 2 этапа: оборонительные операции (30 

сентября – 5 декабря 1941) и наступательные операции (5 декабря 1941 – 20 

апреля 1942). 

Первое генеральное наступление на Москву началось 30 сентября и 

продолжалось до конца октября. Танковая группа Гудериана прорвала 

оборону войск Брянского фронта и 3 октября, пройдя 200 км, захватила Орел. 

2 октября враг прорвался севернее и южнее Вязьмы и отрезал отход 

вяземской группировке. В окружении оказались 19, 20, 24 и 32 армии 

Западного и Резервного фронтов. Положение резко ухудшилось. Для 

остановки продвижения противника на Москву принимаются срочные меры. 

4 октября образуется Тульский оборонительный участок. 10 октября на базе 

Западного и Резервного фронтов создается новый Западный фронт под 

командованием Г.К. Жукова. 17 октября из его состава был выделен 

Калининский фронт под командованием И.С. Конева. 19 октября в Москве 

вводится осадное положение. Ежедневно 500 тыс. москвичей выходило на 

строительство оборонительных рубежей. 

Ценой огромных усилий положение удалось стабилизировать. В конце 

октября наступательный порыв группы армий «Центр» стал выдыхаться. 

Центр Западного фронта устоял. На севере войска Калининского фронта 

сковали 9-ю немецкую армию и угрожали северному флангу группы армий 

«Центр». На юге 2-я ТА Гудериана была остановлена под Тулой бойцами 50-

й А и Тульским рабочим полком. 

Таким образом, за месяц боев враг продвинулся на 200-250 км, но 

главной цели не достиг. 

15 ноября началось второе генеральное наступление на Москву. По 

замыслу немецкого руководства удары наносились в трех направлений: 

- из Волоколамска через Клин и Дмитров – в обход Москвы с 

севера и северо-востока; 
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- через Тулу и Каширу – в обход Москвы с юга; 

- одновременное наступление в центре Западного фронта. 

В ходе ожесточенных боев врагу удалось еще ближе подойти к Москве: 

на севере расстояние было всего 27-25 км! В ходе Московской 

оборонительной операции войска Красной Армии потеряли 514,3 тыс. чел. 

Но добиться главной цели фашисты так и не смогли. 4 декабря атаки немцев 

прекратились. Командующий группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал 

Вальтер фон Браухич, сменивший  генерала-фельдмаршала  Федора фон 

Бока, отдал приказ об отступлении на реку Нара, но перейти к обороне враг 

не успел. 

Наступление немецких войск захлебнулось не только под Москвой. На 

северо-западе советские части освободили Тихвин. Войска Южного фронта 

(Р.Я. Малиновский), нанеся сильный удар по танковой группировке генерала 

Клейста, 29 ноября освободили Ростов.  

Не удалось немцам в это время захватить Севастополь. Их штурм был 

отбит. Гитлер был вынужден снять командующего группой армий «Юг» 

генерал-полковника фон Рунштедта с занимаемого поста. 

Вот этими событиями и заканчивается первая, самая трудная для 

страны  кампания Великой Отечественной войны, продолжавшаяся более 5 

месяцев.  

Ее итогами была потеря огромной территории. Ленинград оказался в 

блокаде, враг подошел к Москве, захватил Донбасс, почти весь Крым. 

Советские войска понесли огромные потери. 

Однако поставленных целей гитлеровская Германия не достигла, 

наступательный порыв фашистской армии был резко подорван. Создались 

реальные предпосылки для перехода Красной Армии в контрнаступление. 

 

Зимняя наступательная кампания 1941/1942 гг. 

 

5 декабря в контрнаступление перешли войска Калининского фронта 

(И.С. Конев), а 6 декабря – Западного (Г.К. Жуков) и правого крыла Юго-

Западного (С.К. Тимошенко) фронтов. 

Контрнаступление проводилось на фронте протяженностью около 1000 

км! Оно оказалось для врага полной неожиданностью. В ходе 

контрнаступления тяжелые поражения были нанесены 38 немецким 

дивизиям. К началу 1942 г. немцы были отброшены от Москвы на 100-250 

км, было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. 

Этот успех был расценен Сталиным как благоприятное условие для 

перехода Красной Армии в общее контрнаступление.  

Вопрос об общем наступлении был обсужден на совещании в Ставке 

ВГК с участием членов Политбюро ЦК ВКП(б) 5 января 1942 г. На 

совещании присутствовали И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Л.П. Берия, 

Г.М. Маленков, Н.А. Вознесенский, Б.М. Шапошников, А.М. Василевский.  
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На чем основывалась уверенность в успехе? В расчет брался высокий 

моральный дух воинов.  

В январе 1942 г. наступление против гитлеровцев вели уже 9 советских 

фронтов: Ленинградский (генерал-лейтенант Л.А. Говоров), Волховский 

(генерал армии К.А. Мерецков), Северо-Западный (генерал-полковник 

П.А. Курочкин), Калининский (генерал-полковник И.С. Конев), Западный 

(генерал армии Г.К. Жуков), Брянский (генерал-полковник 

Я.Т. Черевиченко), Юго-Западный (генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко), 

Южный (Р.Я. Малиновский), Кавказский, с 28 января – Крымский (генерал-

лейтенант Д.Т. Козлов). 

Общее контрнаступление Красной армии закончилось в апреле 1942 г. 

За 4 месяца враг был отброшен на запад на 100-350 км. Полностью были 

освобождены Московская, Тульская и Рязанская области. Были разгромлены 

около 50 дивизий, только сухопутные войска вермахта потеряли 832,5 тыс. 

чел. Впервые у врага была вырвана стратегическая инициатива. Оказался 

развеян миф о непобедимости фашистской армии. Произошел полный провал 

«блицкрига», плана «Барбаросса». Германия оказалась перед фактом 

затяжной войны. Из Европы на Восточный фронт Германия была вынуждена 

перебросить 39 дивизий, чтобы остановить продвижение советских войск. В 

то же время морально-боевой дух советских людей и войск резко вырос. Пыл 

Японии и Турции охладел. 

 

Летне-осенняя оборонительная кампания 1942 г. 

 

Охватывает время с мая по 18 ноября 1942 г. 

Отсутствие второго фронта позволяло фашистскому командованию 

перебрасывать на советско-германский фронт дополнительные силы и 

средства. В результате к  1 мая 1942 г. там находилось уже 206 дивизий и 26 

бригад – около 6,2 млн. чел., 76,6 % всех дивизий вермахта, 43 тыс. орудий и 

минометов, 3230 танков, 3400 самолетов. 

В составе вооруженных сил СССР находилось 5,5 млн. чел., 43,6 тыс. 

орудий, 1223 установки реактивной артиллерии, 4065 танков, в том числе 

2070 тяжелых и средних, 3164 самолетов, в том числе 2115 новых 

конструкций. 

 В этих условиях Ставка ВГК решила перейти к стратегической 

обороне и одновременно провести ряд частных наступательных операций 

под Ленинградом, в районе Демянска, на смоленском, льговско-курском 

направлениях, в районе Харькова и в Крыму. При этом не учитывался 

недостаток резервов и был сделан просчет в направлении главного удара 

противника. По прежнему считалось, что враг сосредоточит основные усилия 

на западном направлении, т.е. на Москву. Соответственно были 

дислоцированы и резервы. 

Однако гитлеровское командование планировало на лето 1942 г. 

широкие наступательные действия на южном участке фронта. 5 апреля 
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Гальдер подписал директиву № 41 – план второго молниеносного похода 

против СССР (операция «Блау»). Основная задача заключалась в том, чтобы 

вновь захватить стратегическую инициативу, уничтожить советские войска 

западнее Дона, захватить нефтяные районы Кавказа и перевалы через 

Кавказский хребет. Одновременно планировался выход к Волге в районе 

Сталинграда. 

Чтобы создать предпосылки для осуществления этой главной 

операции, предполагалось первоначально овладеть Севастополем, 

Керченским полуостровом, срезать Барвенковский выступ и улучшить 

обстановку на других участках, на севере овладеть Ленинградом. 

Противник стремился скрыть свои стратегические замыслы на летнюю 

кампанию 1942 г. По указанию ОКХ (главного командования сухопутных 

сил) штабом группы армий «Центр» была разработана операция «Кремль», 

которая включала целый ряд дезинформационных мероприятий. Немецкому 

командованию удалось скрыть свой замысел и дезинформировать 

руководство СССР.  

Как же развивались события на фронте? Ни одна из частных 

наступательных операций Красной Армии не достигла успеха.  

Трагедия постигла 2-ю Ударную армию под командованием генерала 

Власова, которая в районе Ленинградского и Волховского фронтов под 

Любанью попала в котел.  

Трагически стали развиваться события на Керченском полуострове, 

который обороняли войска Крымского фронта (генерал Д.Т. Козлов). 8 мая 

немцы силами около 8 дивизий 11-й А начали наступление. 15 мая пала 

Керчь. До 20 мая на Таманский полуостров удалось эвакуировать лишь около 

120 тыс. чел. Потери войск Крымского фронта составили за май 3,4 тыс. 

орудий и минометов, около 350 танков, 400 самолетов, более 176 тыс. чел.  

После неудачи советских войск под Керчью противник получил 

возможность сосредоточить все силы 11-й А Манштейна для штурма 

Севастополя. 3 июля после 250 дней обороны Севастополь пал.  

Драматично развивались события под Харьковом, где войска Юго-

Западного (маршал С.К. Тимошенко) и Южного (генерал-лейтенант 

Р.Я. Малиновский) фронтов провели с 12 по 29 мая операцию с целью 

освобождения Харькова против 6-й А и армейской группы «Клейст» в 

составе 1-й ТА и 17-й А группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал фон 

Бок). 

В итоге две наши группировки оказались в окружении на 

Барвенковском выступе. Из окружения вышло только около 27 тыс. чел. 

Юго-Западный фронт потерял 266927 чел., в т.ч. 207047 пропавшими без 

вести, 46314 ранеными и 13566 убитыми.  

Не удалось добиться успеха Красной Армии и на других участка 

фронта. Каковы были причины поражений летом 1942 г.? 

Главной причиной провала летней кампании 1942 г. явилось 

ошибочное решение Сталина «подвесить» к стратегической обороне 
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многочисленные частные наступательные операции на всех фронтах. Это 

привело к разбросу сил, преждевременному расходованию стратегических 

резервов, что заведомо обрекало сталинский план на неудачу. 

В результате неудач советских войск в Крыму и под Харьковом 

немецко-фашистское командование вновь захватило стратегическую 

инициативу в свои руки и сосредоточило главные силы на юго-западном 

направлении. 

Наступление главных сил врага началось 28 июня. Противник 

стремился расчленить войска Юго-Западного, а затем и Южного фронтов. 4-я 

ТА прорвалась к Воронежу, захватила его часть, но дальше не продвинулась. 

30 июня из-под Харькова двинулась и 6-я А. Немцы захватили Донбасс, 

прорвали оборону между реками Северский Донец и Дон в полосе шириной 

до 170 км. 

Таким образом, гитлеровские войска получили возможность главными 

силами наступать на Кавказ, а частью сил – на Восток к Волге в целях 

обеспечения главной группировки от возможных контрударов советских 

войск с севера. 

В этих условиях 17 июля 1942 г. развернулась Сталинградская битва. 

Бои на сталинградском направлении, где наступала группа армий «Б» 

под командованием сначала генерала-фельдмаршала фон Бока, с 13 июля – 

генерал-полковника Вейхса, отличались особым упорством. Главный удар 

наносила 6-я А Паулюса в составе около 270 тыс. чел. Ей противостояли 

войска Сталинградского фронта под командованием маршала 

С.К. Тимошенко, с 23 июля – генерала-лейтенанта В.Н. Гордова, созданного 

12 июля 1942 г. В состав фронта вошли 62-я, 63-я и 64-я армии, 21-я 

общевойсковая и 8-я воздушная армии, чуть позднее обескровленные 28-я, 

38-я и 57-я армии (были в резерве), ВВФ. Всего – 160 тыс. чел., 400 танков, 

514 самолетов. 

Встретив упорное сопротивление 31 июля гитлеровское командование 

было вынуждено повернуть 4-ю ТА с кавказского направления на 

Сталинград. Йодль тогда сказал: «Судьба Кавказа будет решаться у стен 

Сталинграда!». Если 17 июля под Сталинградом находилось 14 дивизий, в 

конце июля – 30, то в середине августа – 38, в конце августа – 69, в конце 

сентября - более 80 дивизий. Соответственно ослабевала кавказская 

группировка противника. Если в июле там наступало 60 дивизий, то в 

сентябре только 29, под Сталинград были переброшены 38 дивизий, который 

превратился в центр борьбы. 

В результате усиления группировки противник захватил Котельниково 

и создал прямую угрозу городу с юго-запада. 

28 июля 1942 г. нарком обороны издал приказ № 227, известный как 

приказ «Ни шагу назад!».  

Враг продолжал наступать. За месяц напряженных боев на дальних 

подступах к городу ему удалось продвинуться на 60-80 км и выйти к 
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внешнему оборонительному обводу. Главное намерение противника – с ходу 

прорваться к Волге – было сорвано. 

19 августа две крупные группировке вновь двинулись в наступление в 

направление на северную и южную окраины Сталинграда.  

23 августа танковая группировка 6-й А прорвалась к Волге севернее 

Сталинграда. Советские войска оказались рассечены на 2 части коридором 

шириной 8 км. Попытки ликвидировать прорыв немцев к успеху не привели. 

В тот же день враг подверг город жестокой бомбардировке, почти все 

деревянные здания сгорели. Пожар бушевал всю ночь.  

На защиту северных окраин вышли гарнизон, народное ополчение, 

истребительные батальоны. Всего за время битвы 75 тыс. жителей влилось в 

ряды защитников Сталинграда. 

25 августа в городе было введено осадное положение. Оборону города 

вели на севере войска 62-й А, которые с 12 сентября возглавил В.И. Чуйков, 

на юге – 64-й А под командованием М.С. Шумилова. 

13 сентября утром фашисты начали штурм города. В ожесточенных 

боях враг овладел значительной частью города, захватил господствующие 

высоты, в т.ч. Мамаев Курган, в нескольких местах вышел к Волге. Вся 

глубина обороны советских войск простреливалась ружейно-пулеметным 

огнем. Но сбросить советские части в Волгу враг так и не смог. 

Безвозвратные потери войск Красной Армии в Сталинградской 

оборонительной операции составили  323,8 тыс. чел. К 18 ноября немецко-

фашистские войска были вынуждены прекратить наступление. 

Так завершился первый, самый кровопролитный период Великой 

Отечественной войны. Безвозвратные потери наших войск составили 6155 

тыс. чел. или 54,6 % общего числа безвозвратных потерь за всю войну, 

санитарные – 5007 тыс. чел. (27,3 %). В первый период войны число 

безвозвратных потерь резко превышало санитарные. 

 

8. Причины поражений Красной Армии летом 1941 г. 

 

Объективные причины. Превосходство Германии над СССР за счет: 

- более развитой военной экономикой;  

- использования ресурсов почти всех стран Западной Европы;  

- использования военных трофеев - вооружения и запасов 180 

французских, чехословацких, бельгийских, голландских, английских, 

норвежских дивизий;  

- нападения на Советский Союз вместе со своими союзниками: 

Италией, Венгрией, Румынией, Финляндией;  

- враждебной позиции по отношению к СССР со стороны Японии, а 

также Турции; СССР вынужден был развернуть на Дальнем Востоке и на 

своих южных границах более 60 дивизий.  

Субъективные причины (просчеты, допущенные руководством 

СССР): 
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- в определении сроков нападения фашистской Германии на СССР. 

Сталин дал ошибочную оценку намерений фашистского руководства, 

полагая, что пока Германия не разгромит Англию или не заключит с ней 

почетный мир, она на СССР не нападет;  

- неправильное определение направления главного удара: в 

оперативном плане наиболее опасным направлением считалось юго-западное 

– Украина. В связи с этим и расстановка сил оказалась неверной:  

 на московском направлении против 44 дивизий Западного ОВО 

(генерал армии Д.Г. Павлов) наступали 50 дивизий группы армий 

«Центр» (генерал-фельдмаршал фон Бок);  

 на ленинградском направлении против 25 дивизий войск 

Прибалтийского ОВО (генерал-полковник Ф.И. Кузнецов) наступали 

29 дивизий группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал фон Лееб); 

 на киевском направлении преимущество имели войска Киевского ОВО, 

где против 58 дивизий Киевского ОВО (генерал-полковник 

М.П. Кирпонос) наступали 33 дивизии группы армий «Юг»  (генерал-

полковник Рунштедт); 

– не были учтены новые способы ведения войны в начальный период. 

Польская и др. кампании, проведенные Германией, были проигнорированы;  

- массовые репрессии, проведенные в предвоенные годы. По данным 

генерал-лейтенанта А.И. Тодорского из общего числа 733 высших 

командиров и политработников от комбрига до маршала было 

репрессировано 579 чел., в армии осталось всего 154 чел. К 1940 г. 

сухопутные войска лишились 48773 чел., ВВС – 5616 чел., ВМФ – более 3 

тыс. чел. Репрессии привели к тому, что военная теория была отброшена 

назад, моральное состояние войск было плохим, авторитет командиров упал, 

число дезертиров выросло. 

- моторизация войск Красной Армии была значительно ниже, чем у 

вермахта. Укомплектованность бронетанковых соединений автомобилями 

перед войной составляла около 30 %, тракторами – 44 %, мотоциклами – 

17 %. Потребность в арттягачах покрывалась на 20 %, в бензозаправщиках и 

автоцисцернах – на 17,5 %, в авиа и танковых маслозаправщиках – на 25 %, 

войсковых и штабных радиостанциях – на 40-50 %. 

 

18. Второй период - период коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 19.11.1942 г. – конец 1943 г. 

 

Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

 

Соотношение сил к началу ноября 1942 г. на советско-германском 

фронте было уже в пользу Красной Армии. 

Замысел советского Верховного Главнокомандования – вырвать у врага 

стратегическую инициативу и начать его массовое изгнание из пределов 

СССР. Для осуществления этой цели Ставка решила перейти в решительное 
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наступление на южном крыле советско-германского фронта с задачей 

разгромить немецко-фашистские войска в междуречье Дона и Волги, затем 

нанести удары на Северном Кавказе, Верхнем Дону и под Ленинградом. 

План разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом был 

разработан в общих чертах еще 12-13 сентября, т.е. в самый разгар боев за 

город. Позднее этот план, получивший кодовое наименование «Уран», был 

конкретизирован. Замысел плана состоял в том, чтобы мощными ударами с 

плацдармов юго-западнее Серафимовича и из района Сарпинских озер 

разгромить врага, прикрывавшего фланги ударной группировки, окружить, 

развивая наступления по сходящимся направлениям на Калач, и разгромить. 

Против группа армий «Б» действовали войска Юго-Западного 

(Н.Ф. Ватутин), Донского (К.К. Рокоссовский) и Сталинградского 

(А.И. Еременко) фронтов. При наступлении и окружении было 

предусмотрено создание внутреннего и внешнего фронтов окружения: 

внутренний – за счет танковых, механизированных и кавалерийских 

корпусов, внешний – за счет стрелковых и кавалерийских соединений. 

19 ноября 1942 г. после мощной артподготовки в наступление перешли 

войска Юго-Западного и Донского фронтов, 20 ноября – Сталинградского 

фронта. 23 ноября в районе Советского под Калачом произошла встреча 

войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов. В результате в окружение 

попало 22 дивизии и 160 отдельных частей 6-й полевой и 4-й ТА, всего 330 

тыс. чел. 

В целях деблакады окруженных войск фашистское командование 

срочно сформировало группу армий «Дон» в составе около 30 дивизий, 

которая из районов Котельниково и Тормосин должна была нанести удары на 

Сталинград, прорвать внешний фронт окружения, соединиться с войсками 6-

й А и восстановить положение на сталинградском направлении. 

11 декабря Ставка ВГК утвердила план «Кольцо». Однако 12 декабря 

на наши позиции обрушился деблокирующий удар 4-й ТА генерала Гота из 

Котельникова. В ее составе было 124 тыс. чел., 500 самолетов, 825 орудий и 

650 танков. Началась операция «Зимняя гроза». За сутки немцы 

продвинулись на 45 км. В районе Верхне-Кумского немцы впервые ввели в 

бой батальон «тигров».  

Чтобы не допустить соединения группы армий «Дон» с окруженными 

войсками противника, советскому командованию пришлось временно 

отложить уничтожение окруженной группировки и главные силы 

сосредоточить для разгрома ударных сил группы армий «Дон» на внешнем 

фронте. 

К исходу 22 декабря группировка Гота выдохлась, а 23 декабря ее 

войска перешли к обороне в 35-40 км от «котла».  

Следует особо отметить успех 24-го ТК генерала В.М. Баданова, 

который за 5 дней преодолел 240 км, 24 декабря захватил Тацинскую и 

уничтожил более 300 самолетов, прорвал окружение и вернулся к своим, за 

что в дальнейшем получил наименование 2-й гвардейский Тацинский ТК.  
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24 декабря войска Сталинградского фронта перешли в наступление и 

уже 29 декабря освободили г. Котельниково. 

31 декабря Сталинградский фронт был переименован в Южный и 

получил задачу развивать наступление на Ростов. В ходе ожесточенных боев 

враг был отброшен на 200-250 км от кольца. Была окончательно разгромлена 

4-я румынская армия, а 4-я немецкая ТА с большими потерями отброшена к 

р. Сал. 

Наступил черед операции «Кольцо» и ликвидации окруженной 

группировки. Находящимся в окружении было предложено сложить оружие 

и сдаться в плен. После получения отказа, заговорили пушки. 

Утром 10 января войска Донского фронта генерала К.К. Рокоссовского 

перешли в наступление. К концу января окруженные войска были рассечены 

на 2 изолированные группы. Южная во главе с Ф. Паулюсом капитулировала 

31 января, северная – 2 февраля. В плен было взято более 91 тыс. чел., на 

полях сражений было подобрано 140 тыс. трупов. 

Поражение под Сталинградом было трагичным для фашистской 

Германии в моральном и материальном плане. В стране был объявлен 

трехдневный траур. И не мудрено. Только за период контрнаступления 

немецко-фашистские войска потеряли 800 тыс. чел., около 2000 танков, более 

10000 орудий и до 3000 самолетов. 

Одержанная Красной Армией победа положила начало коренному 

перелому в ходе Великой Отечественной войны и оказала определяющее 

влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. Стратегическая 

инициатива была вырвана у врага и прочно удерживалась в руках Красной 

армии вплоть до конца войны. Военный и международный авторитет СССР 

резко поднялся. Победа под Сталинградом всколыхнула подъем 

национально-освободительного движения и движения Сопротивления. 

Всего за 4,5 месяца 1-й кампании 2-го периода Великой Отечественной 

войны враг был отброшен на 600-700 км, свыше 100 дивизий было 

разгромлено. Противник потерял около 1 млн.700 тыс. чел., 24 тыс. орудий, 

более 3,5 тыс. танков и 4,3 тыс. самолетов. 

 

Курская битва. 5 июля-23 августа 1943 г. 

 

В условиях отсутствия 2-го фронта немецко-фашистское 

командование, проведя тотальную мобилизация и сосредоточив на 

центральном участке советско-германского фронта крупные силы, намечало 

в ходе операции «Цитадель» нанести удары с севера и юга на Курск, с тем 

чтобы окружить советские войска на Курском выступе, а затем в ходе 

операции «Пантера» развернуть крупное наступление против советских 

войск Юго-Западного фронта. С победой под Курском были связаны  

надежды гитлеровского руководства на успешное завершение войны. 

Для проведения операции «Цитадель» на флангах Курского выступа 

были созданы мощные группировки в составе 50 отборных дивизий, всего 
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более 900 тыс. чел., около 10 тыс. орудий, 2,7 тыс. танков, более 2 тыс. 

самолетов. Большие надежды возлагались на новые танки «Тигры», 

«Пантеры», на штурмовые орудия «Фердинанд», новые самолеты «Фокке-

Вульф-190» и «Хейнкель-129». 

Советское командование своевременно еще в апреле разгадало замысел 

врага. Было решено встретить удары немцев хорошо организованной 

обороной, измотать и обескровить противника и перейти в 

контрнаступление, а затем и в общее наступление по всему советско-

германскому фронту. 

Оборону Курского выступа осуществляли войска Центрального 

(К.К. Рокоссовский) и Воронежского (Н.Ф. Ватутин) фронтов, в составе 

которых находилось 1336 тыс. чел., 19 тыс. орудий, 3344 танка и 2172 

самолета. 

К востоку от Курского выступа Ставка создала Степной фронт 

(И.С. Конев). Он предназначался для решительного контрнаступления, 

однако при необходимости мог оказать помощь другим фронтам в обороне. 

Представителями Ставки ВГК на Центральном и Воронежском 

фронтах были Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 

К началу битвы на Курском выступе было оборудовано 8 

оборонительных рубежей общей глубиной более 300 км. 

Курская битва состоит из оборонительной (5-23 июля) и 

наступательных (12 июля – 23 августа) операций. 

Разведка установила, что наступление гитлеровских войск начнется 5 

июля в 3 часа. В связи с этим до артподготовки немцев в 2 часа 20 мин. 

началась артиллерийская контрподготовка, которая нанесла немцам большой 

урон. Их наступление началось с опозданием на 1,5-2 часа. 

Попытки гитлеровцев прорвать оборону в районе Ольховатки, через 

Поныри не увенчались успехом. Потеряв к 11 июля более 42 тыс. чел., 500 

танков, враг был вынужден перейти к обороне. Так закончилось наступление 

на орловско-курском направлении. 

5 июля развернулись бои и на белгородско-курском направлении. 

Противник любой ценой стремился прорваться к Курску через Обоянь. 

Именно на этом направлении наступали отборные танковые и 

моторизованные дивизии «Мертвая голова», «Великая Германия», «Адольф 

Гитлер» и «Рейх». Развернулись непрекращающиеся многодневные бои. 

Потеряв надежду прорваться к Курску через Обоянь, гитлеровское 

командование стало сосредотачивать крупные силы танков юго-западнее 

Прохоровки для удара на Курск с юго-востока. Именно здесь, на 

прохоровском направлении враг добился наибольших успехов, 

продвинувшись на 40 км. 

Замысел врага был разгадан. В район Прохоровки были подтянуты 

войска 5-й гвардейской ТА генерала П.А. Ротмистрова и 5-й гвардейской А 

А.С. Жадова. Утром 12 июля советские войска в районе Прохоровки нанесли 

контрудар, который вылился в грандиозное танковое сражение, не имевшего 
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себе равного в годы Второй мировой войны. С обеих сторон участвовало до 

1200 танков. 

К 23 июля Воронежский (Н.Ф. Ватутин) и введенный в сражение 

Степной фронты отбросили противника и полностью восстановили 

положение, занимаемое до 5 июля. Тем самым попытка Гитлера взять реванш 

за поражение под Сталинградом и восстановить свой пошатнувшийся 

престиж, вырвать стратегическую инициативу из рук советского 

командования провалилась. Враг был обескровлен, создались благоприятные 

условия для перехода в решительное контрнаступление. 

В Орловской наступательной кампании, начавшейся 12 июля, приняли 

участие часть сил Западного фронта (генерал В.Д. Соколовский) и войска 

Брянского (генерал М.М. Попов) фронта при содействии войск Центрального 

(К.К. Рокоссовский) фронта. Их задачей было расчленить немецко-

фашистские войска на орловском выступе на части и уничтожить. 

5 августа был освобожден Орел. В тот же день войска Степного фронта 

овладели Белгородом. Вечером того дня в Москве был дан первый салют в 

честь советских войск, освободивших Орел и Белгород. Было дано 12 

артиллерийских залпов из 120 орудий. С этого времени салют стал 

традицией. 

В Курской битве советские воины проявляли массовый героизм. Здесь 

открыл свой боевой счет летчик-истребитель, ставший затем трижды Героем 

Советского Союза И.Н. Кожедуб. А.П. Маресьев, уже с ампутированными 

ступнями, сбил 3 немецких самолета, за что получил звание Героя 

Советского Союза. В орловском небе мужественно сражалась французская 

эскадрилья «Нормандия». 

Советские войска Западного, Брянского и Центрального фронтов 

продолжали наступать. К 18 августа они вышли к заранее подготовленному 

оборонительному рубежу фашистов «Хаген», который проходил восточнее 

Брянска. Здесь, на этом рубеже, советские войска временно перешли к 

обороне в целях подготовки Брянской наступательной операции. 

На юге Курского выступа войска Воронежского и Степного фронтов 

провели Белгородско-Харьковскую наступательную операцию. Им активную 

помощь оказал Юго-Западный фронт, который силами одной армии должен 

был нанести удар в обход Харькова с Юга. 

Наступление советских войск началось 3 августа. Оборона противника 

была прорвана. 7-8 августа войска овладели городами Богодухов и Золочев, 

10-го – Ахтыркой.  

В это время войска Степного фронта вели ожесточенные бои за 

Харьков. В ночь на 23 августа начался решительный штурм города. К утру 

Харьков был освобожден. 

В результате 23 августа белгородско-харьковская группировка врага 

была разгромлена. Войска Воронежского и Степного фронтов заняли 

выгодное положение для перехода в общее наступление с целью освободить 

Левобережную Украину. 
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Курская битва – одно из решающих и важнейших событий Великой 

Отечественной войны. В ходе ее провалилась последняя попытка 

гитлеровского командования вернуть утраченную стратегическую 

инициативу. Немецко-фашистские войска были вынуждены перейти к 

обороне. 

За 50 дней было разгромлено до 30 дивизий. Враг потерял 500 тыс. 

чел., 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий, более 3,7 тыс. самолетов. 

За победу в Курской битве свыше 100 тыс. чел. были награждены 

орденами и медалями, 180 чел. были удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

Контрнаступление советских войск, начавшееся под Орлом и 

Белгородом, переросло в общее наступление на фронте от Великих Лук до 

Азова. В августе-сентябре 1943 г. враг был отброшен на 250 км от Москвы, 

освобожден Смоленск. Войска Брянского фронта освободили Брянск и 

вступили на землю Белоруссии. 

 

Битва за Днепр. 

 

Битва за Днепр проходила в 2 этапа: первый – август-сентябрь, второй 

– октябрь-декабрь 1943 г. 

Битва началась 13 августа наступлением войск Южного 

(Ф.И. Толбухин) и Юго-Западного фронтов (Р.Я. Малиновский). За 40 дней 

напряженных боев был освобожден Донбасс, войска вышли к Днепру. 

Вышли к Днепру и войска Центрального, Воронежского и Степного 

фронтов, продвинувшись на 250-300 км и освободив Левобережную 

Украину. 

Немецко-фашистское командование считало, что широкий Днепр, 

построенные укрепления на западном берегу явятся непреодолимой 

преградой для советских войск. Так называемый Восточный вал представлял 

собой реку, ширина которой внизу доходила до 3,5 км, глубина –12 м, 

скорость течения – 2 м в секунду.  

Однако враг просчитался. Советские войска вышли к Днепру к концу 

сентября на фронте в 700 км – от Лоева до Запорожья. Перед войсками была 

поставлена задача форсировать Днепр с ходу. Переправа осуществлялась под 

постоянным огнем противника на всех подручных средствах: на плотах, 

бревнах, лодках, понтонах и т.п. От Запорожья до верховьев Днепра было 

захвачено и укреплено 23 плацдарма. Попытки немецко-фашистских войск 

сбросить советские войска в реку провалились. За форсирование Днепра 2438 

чел. получили звание Героя Советского Союза. Восточный вал по Днепру 

рухнул. 

Второй этап битвы за Днепр начался 20 октября. Войска Центрального 

(К.К. Рокоссовский), Воронежского (Н.Ф. Ватутин), Степного (И.С. Конев), 

Юго-Западного (Р.Я. Малиновский) и Южного (Ф.И. Толбухин) фронтов 

были переименованы в Белорусский, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты. 
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Перейдя в наступление с плацдармов севернее и южнее Киева, 6 ноября 1943 

г. войска 1-го Украинского фронта (Н.Ф. Ватутин) освободили Киев. 

В ходе 2-го периода Великой Отечественной войны, продолжавшегося 

с 19 ноября 1942 г. по конец декабря 1943 г. была освобождена примерно 

половина оккупированной территории. Советские войска продвинулись на 

глубину от 500 до 1300 км. Разгромлено 218 дивизий противника. 

Гитлеровцы потеряли до 7 тыс. танков, около 26 тыс. орудий, свыше 14 тыс. 

самолетов. Всего с начала войны только немецко-фашистские сухопутные 

войска без союзников потеряли 5,2 млн. чел. От такого поражение немецко-

фашистский блок оправиться уже не смог. 

Несмотря на отсутствие второго фронта советские войска завершили 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Общие потери 

советских войск за второй период войны составил 8538,7 тыс. чел., в т.ч. 

безвозвратные -2553,4 тыс. чел., санитарные – 5985,3 тыс. чел. 

 

10. 3-й период - изгнание немецко-фашистских войск за пределы СССР, 

освобождение Западной Европы и окончательный разгром фашизма. 

Январь 1944 г. – 9 мая 1945 г. 

 

Отличительной особенностью операций 1944 г. была мощь ударов и их 

внезапность в разных районах стратегического фронта. Расчет был сделан на 

то, чтобы противник, маневрируя силами и средствами, везде и всюду 

опаздывал, чтобы он ослабил плотность войск именно там, где был намечен 

очередной удар Красной Армии. 

 

Основные операции, проведенные Красной Армией в 1944 г. 

 

Первый удар по гитлеровским войскам был нанесен под Ленинградом и 

Новгородом в январе 1944 г. Здесь с 14 января по 1 марта проходила 

Ленинградско-Новгородская операция, в которой приняли участие войска 

Ленинградского (генерал армии Л.А. Говоров), Волховского (генерал армии 

К.А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал армии М.М. Попов) фронтов 

против войск группы армий "Север" под командованием генерала-

фельдмаршала Кюхлера, с конца января генерала-полковника Моделя. 

В результате нашей победы под Ленинградом город 27 января был 

полностью освобожден от фашистской блокады. Советские войска 

продвинулись на 220-280 км и освободили Ленинградскую и часть 

Калининской областей, вступили на землю Эстонии. Было разгромлено 26 и 

полностью уничтожено 3 дивизии. 

Второй удар состоялся на Правобережной Украине. Он был очень 

сложным и представлял ряд крупных наступательных операций, 

проведенных в основном в феврале-марте в районе Корсунь-Шевченковского 

и на Южном Буге. Немецко-фашистские войска были разгромлены и 

отброшены за Днестр. Освобождена вся Правобережная Украина. В 
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наступлении участвовали войска 5 фронтов: 1-го – 4-го Украинских и 2-го 

Белорусского под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина (с 1 марта – 

маршала Г.К. Жуков), генерала армии И.С. Конева, генерала армии Р.Я. 

Малиновского, генерала армии Ф.И. Толбухина и генерала-полковника П.А. 

Курочкина против группы армий «Юг» под командованием генерала-

фельдмаршала Манштейна и группы армий «А», затем «Южная Украина» 

под командованием генерала-фельдмаршала Клейста, а с конца марта – 

генерала-полковника Шёрнера. Наступление велось на фронте 

протяженностью до 1300-1400 км, с обеих сторон в сражениях участвовало 

около 4 млн. чел., 45,4 тыс. орудий, 4,2 тыс. танков, более 4 тыс. самолетов. 

Это было единственное наступление, в котором участвовали все 6 советских 

танковых армий одновременно. Всего было проведено 10 операций с целью 

расчленить и разгромить врага по частям. Наиболее крупной была Корсунь-

Шевченковская наступательная операция, в результате которой немцы 

потеряли 55 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными, большое количество техники. 

По итогам операции И.С. Коневу и П.А. Ротмистрову было присвоено звание 

Маршалов Советского Союза. Советские войска продвинулись на 250-450 км, 

разгроми южную группировку противника вышли на рубежи, выгодные для 

последующего глубокого наступления в юго-восточные районы Европы, на 

Балканы против Румынии, где господствовала фашистская диктатура И. 

Антонеску, против хортистской Венгрии и других сил противника. Только 

переброска резервов смогла спасти фронт на юге от развала. Советские 

войска вступили в пределы Румынии, вышли на подступы к Польше и 

Чехословакии. 

Третий удар был нанесен в апреле-мае в районе Одессы и Крыма.  

Одесская наступательная операция проходила с 26 марта по 14 апреля. 

В ней участвовал 3-й Украинский фронт генерала армии Р.Я. Малиновского 

против 6-й немецкой А и 3-й румынской А группы армий «А» (с 5 апреля – 

«Южная Украина) Клейста (с 31 марта – Шёрнера). Ее целью было 

разгромить противника между реками Южный Буг и Днестр, выйти на 

границу с Румынией. Итогом удара было освобождение Одессы, 

Николаевской и Одесской областей, значительной части Северной Молдавии. 

Одесская наступательная операция была частью наступления советских 

войск на Правобережной Украине. 

В Крымской операции, проходившей с 8 апреля по 15 мая, приняли 

участие с севера - 4-й Украинский фронт (генерал армии Ф.И. Толбухин) и из 

района Керчи - Отдельная Приморская А (генерал армии А.И. Еременко). 

Бои велись против 17-й немецкой А генерала Енеке. 

Удержанию Крыма Гитлер придавал большое военное и политическое 

значение. Это не только сковывало большие силы русских, но главное 

состояло в давлении на Турцию, Румынию и Болгарию, удержать двух 

последних в блоке. Поэтому немецким войскам в Крыму была поставлена 

задача удерживаться до последнего момента, а в случае угрозы – 

эвакуироваться морем. 
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13 апреля советские войска освободили. В этот же день войска 4-го 

Украинского фронта и Отдельной Приморской армии соединились в районе 

Карасубазара. Уже 15-16 апреля войска вышли к Севастополю. 5 мая начался 

решительный штурм города. 9 мая город был освобожден. Остатки 17-й А 

были окружены на м. Херсонес. В плен попало 21 тыс. чел. В Крымской 

операции немцы потеряли убитыми и ранеными 31700 чел., румыны – 25800 

чел., судьба более 20 тыс. осталась неизвестной. Армия лишилась всей 

боевой техники.  

Четвертый удар был нанесен на Карельском перешейке и в районе 

Ладожского и Онежского озер. Здесь в период с 10 июня по 9 августа была 

проведена Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, 

завершающая операция Ленинградской битвы. Ее целью был разгром 

Финской армии и вывод Финляндии из войны. В боях приняли участие 

правое крыло Ленинградского фронта (генерал армии, с 18 июня – маршал  

Л.А. Говоров) и Карельский фронт (генерал армии, с 18 июня – маршал  

К.А. Мерецков). В операции приняло участие до 300 кораблей Балтийского 

флота, Ладожской и Онежской флотилий и 500 самолетов. 

Выдержать подобный натиск финны не смогли. 20 июня был 

освобожден Выборг, 28 июня – Петрозаводск. Была освобождена северная 

часть Ленинградской области и большая часть Карело-Финской ССР. 

Созданы предпосылки для освобождения Заполярья. Победа создала 

предпосылки для выхода Финляндии из войны. 19 сентября между СССР и 

Финляндией было заключено перемирие. Для немецко-фашистских сил 

сложилась крайне невыгодная обстановка. 

Пятый удар был нанесен в июне-августе по немецким войскам группы 

армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Буш, с 28 июня – генерал-

фельдмаршал Модель) в Белоруссии, прикрывавшим основные и кротчайшие 

пути в Германию. Операция получила наименование «Багратион». 

В боевых действиях проняли участие войска 4-х фронтов: 1-го 

Прибалтийского (генерал армии И.Х. Баграмян), 3-го, 2-го и 1-го 

Белорусских (генерал армии И.Д. Черняховский, генерал армии Г.Ф. Захаров, 

маршал К.К. Рокоссовский). 

Белорусская операция проводилась на фронте в 1100 км. В ходе ее 

советские войска продвинулись на 550-600 км и разгромили группу армий 

«Центр», группа армий «Север» оказалась блокированной в Прибалтике. 

Всего было уничтожено 17 дивизий и 3 бригады, 50 дивизий врага потеряли 

до 50 % личного состава. Общие потери составили около 500 тыс. убитыми, 

ранеными и плененными. Завершилось освобождение Белоруссии, части 

Литвы и Латвии. 

20 июля советские войска вступили на территорию Польши, а 17 

августа подошли к границам Восточной Пруссии. 1-й Белорусский фронт 

создал южнее Варшавы два плацдарма на Висле – Магнушевский и 

Пулавский. Итоги Белорусской операции сам противник оценил как 

катастрофу. 
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Шестой удар был нанесен 1-м Украинским фронтом (маршал 

И.С. Конев) в районе Львова по группе армий «Северная Украина». 

Львовско-Сандомирская операция длилась с 13 июля по 29 августа. 

В ходе боев в районе Броды было окружено 8 дивизий, которые к 22 

июля были уничтожены. 27 июля был освобожден Львов. 

Группа армий «Северная Украина» рассечена на 2 части: одна отошла к 

Висле (4-я ТА), другая – к Карпатам (1-я ТА, 1-я венгерская А). В итоге боев 

из 56 дивизий 32 оказались разгромленными, 8 уничтожены, были 

освобождены Западная Украина и юго-восточные районы Польши. Войска 

Красной армии форсировали Вислу и образовали крупный плацдарм за ней 

западнее Сандомира. Учитывая наличие еще двух плацдармов южнее 

Варшавы – в районах Магнушева и Пулавы, созданных войсками 1-го 

Белорусского фронта, советские фронты получили благоприятные условия 

для развития решающего удара на Берлин. Но это произойдет только в 1945 

г. 29 августа советские войска перешли к обороне. 

Седьмой удар в последней декаде августа привел к окружению и 

разгрому немецко-румынских войск в районе Кишинева и Яссы. В Ясско-

Кишиневской операции участвовали войска 2 и 3-го Украинских фронтов 

(Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин), Черноморский флот (адмирал Ф.С. 

Октябрьский) и Дунайская военная флотилия (контр-адмирал С.Г. Горшков). 

Цель операции – разгромить группу армий «Южная Украина» (генерал-

полковник Фриснер), завершить освобождение Молдавии, вывести Румынию 

из войны. 

21 августа были освобождены Яссы, 23 августа окружена Кишиневская 

группировка противника, 24 августа освобожден Кишинев. 

23 августа в Румынии произошло антифашистское восстание под 

руководством коммунистической партии. Румыния объявила войну 

фашистской Германии. Советское командование в связи с этим ускорило 

продвижение вглубь Румынии. 27 августа котел был ликвидирован. 

В итоге операции было уничтожено 22 дивизии, в плен попало 208,6 

тыс. чел. Советские войска вошли на территорию Болгарии. 5 сентября 

Болгарии была объявлена война, 8 сентября собирались открыть огонь, 

однако 9 сентября в Болгарии произошла народная революция. Болгария 

также вступала в войну на стороне антигитлеровской коалиции. 

Восьмой удар был нанесен осенью в Прибалтике. В Прибалтийской 

наступательной операции с 14 сентября по 24 ноября приняли участия 5 

фронтов: Ленинградский, 3-1-й Прибалтийские и 39-я А 3-го Белорусского и 

Балтийский флот (адмирал В.Ф. Трибуц) против группы армий «Север» 

(генерал-полковник Шёрнер) и 3-й ТА группы армий «Центр», переданной 21 

сентября в группу армий «Север». 

В итоге вся Эстонская ССР и большая часть Латвийской ССР были 

освобождены. Остатки разгромленной группы армий «Север» оказались 

прижатыми к берегу Балтийского моря в Курляндии. 26 дивизий были 

разгромлены, 3 – уничтожены. 
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Девятый удар состоялся в октябре-декабре между Тиссой и Дунаем в 

Венгрии. Но перед этим с 28 сентября по 20 октября войсками 3-го 

Украинского фронта (маршал Ф.И. Толбухин) с территории Болгарии 

совместно с НОАЮ (маршал И. Броз Тито) и 2-й болгарской А была 

проведена Белградская операция. 

20 октября Белград был взят. Группа армий «Сербия» из группы армий 

«Ф» (генерал-фельдмаршал Вейхс) была разгромлена. Тем самым были 

созданы условия для южного фланга советских войск, участвующих в 

Будапештской наступательной операции, проведенной с 29 октября 1944 г. 

по 13 февраля 1945 г. 

Уже 26 декабря войска 2 и 3 –го Украинских фронтов завершили 

окружение будапештской группировки противника, но ее ликвидация 

затянулась до февраля из-за трех сильных контрударов по деблокаде, 

нанесенных по 3-му Украинскому фронту. К 13 февраля была ликвидирована 

188 тыс. группировка и освобожден Будапешт. 

В результате боевых действий между Тиссой и Дунаем Германия 

фактически лишилась своего последнего союзника – Венгрии. Красная 

Армия оказала непосредственную помощь Югославии в освобождении ее 

столицы Белграда. 

Десятый удар состоялся в октябре 1944 г. на крайнем северном участке 

советско-германского фронта – в Советском Запалярье. Там войсками 

Карельского фронта (маршал К.А. Мерецков) и Северного флота (адмирал 

А.Г. Головко) было проведена Петсамо-Киркенесская операция. К октября 

уже почти все Заполярье было освобождено. Лишь незначительная 

территория западнее Мурманска из-за труднопроходимой местности и 

мощной трёхполосной обороны находилась в руках 19-го горнострелкового 

корпуса немцев (53 тыс. чел, более 750 орудий, 160 самолетов). Против них 

были направлены войска 14-й А Карельского фронта под командованием 

генерал-лейтенанта В.И. Щербакова (97 тыс. чел., 2100 орудий, 126 танков, 

около 1000 самолетов) при поддержке сил Северного флота (6 эсминцев, 8 

подводных лодок, 20 торпедных катеров, 23 охотника и 2 бригады морской 

пехоты). 

В ходе боев советские войска продвинулись на 150 км, освободили 

Петсамо (Печенгу) и северные районы Норвегии. Немцы потеряли 30 тыс. 

убитыми, 156 кораблей и судов, 125 самолетов. 

Таким образом, в течение 1944 г. главные силы противника понесли 

тяжелейшее поражение, а советские войска вышли на выгодные исходные 

рубежи для завершающей кампании войны в 1945 г. 

 

Боевые действия в Европе в 1945 г. 

 

Стратегический план гитлеровского командования на 1945 г. 

заключался в том, чтобы, сосредоточив основные силы на советско-

германском фронте, опираясь на заранее подготовленную глубоко 
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эшелонированную оборону, не допустить продвижения советских войск в 

глубь Германии. На западном фронте контрнаступлением в Арденнах 

нанести решительное поражение американо-английским войскам и тем 

самым вынудить правительства США и Англии пойти на заключение 

сепаратного мира. После разгрома войск союзников в Арденнах 

предусматривалось перебросить часть сил для отражения наступления 

Красной Армии. 

Замысел Ставки ВГК состоял в том, чтобы на первом этапе 

одновременными сокрушительными ударами на всем фронте разгромить 

противника и выйти на рубеж устье р. Висла, Богдыш, Познань, Бреслау, 

Вена; на втором этапе развить успех в глубину, занять Берлин, Прагу, выйти 

на Эльбу для соединения с союзниками. 

Главный удар наносился на центральном участке фронта на 

берлинском стратегическом направлении силами 2-го и 1-го Белорусских 

(К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (И.С. Конев) фронтов. 

Наступление на этом направлении давало возможность разгромить 

значительные силы противника, завершить освобождение Польши и 

кротчайшим путем вывести войска к Берлину, захват которого имел 

огромное военно-политическое значение. 

Начало наступления советских войск было назначено на 20 января, 

когда ожидалось улучшение погоды. Однако с середины декабря немецко-

фашистские войска в Арденнах внезапно перешли в наступление и поставили 

американо-английские войска в исключительно трудное положение. Тяжелое 

поражение в районе Страсбурга в начале 1945 г. потерпела и 7-я 

американская армия. 

В связи с этим 6 января У. Черчилль обратился к И.В. Сталину с 

просьбой о помощи путем перехода в наступление советских войск. 

Ставка сократила срок подготовки операции. Несмотря на плохие 

метеорологические условия, мешавшие авиации и артиллерии, начало 

наступления было перенесено на 12 января. 

1-й этап кампании, продолжавшийся с середины января до середины 

февраля, начался ударом восьми фронтов – от Рижского залива до Дуная. 

Войска 3-го (И.Д. Черняховский) и 2-го (К.К. Рокоссовский) Белорусских 

фронтов, проводя с 13 января по 25 апреля Восточно-Прусскую операцию, 

нанесли решительное поражение группе армий «Центр», называвшейся с 26 

января группой армий «Север», прижала ее к морю, расчленив на 3 части. 

Войска 1-го Белорусского (Г.К. Жуков) и 1-го Украинского 

(И.С. Конев) фронтов в ходе Висло-Одерской операции, проходившей с 12 

января по 3 февраля, разгромили группу армий «А», с 26 января – группа 

армий «Центр», завершили освобождение Польши и вышли на Одер, 

продвинувшись на 500 км, где захватили ряд плацдармов. 

Войска 4-го (И.Е. Петров) и 2-го (Р.Я. Малиновский) Украинских 

фронтов, проведя в период с 12 января по 18 февраля Западно-Карпатскую 

операцию, освободили значительную часть Чехословакии. 
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Войска 3-го Украинского фронта с частью сил 2-го украинского фронта 

13 февраля завершили разгром противника, окруженного в Будапеште. 

Мощь ударов советских войск была настолько сильной, что 

гитлеровское командование вынуждено было выдвинуть на советско-

германский фронт не только резервы, но и перебросить туда несколько 

дивизий с западного фронта. Это позволило союзникам восстановить 

положение в Арденнах и начать подготовку наступления в центральные 

районы Германии. 

На 2-м этапе, проходившем с середины февраля до середины апреля, 

главные усилия были направлены на разгром противника в Восточной 

Померании и Силезии. Там силами 2-го и 3-го Белорусских, 1-го 

Прибалтийского фронтов в период с 10 февраля по 4 апреля были проведены 

Восточно-Померанская и Силезская операции. В результате был сорван план 

гитлеровского командования изменить стратегическую обстановку путем 

нанесения ударов во фланг и в тыл 1-му Белорусскому и 1-му Украинскому 

фронтам, вышедшим к Одеру. 

На юге было отражено контрнаступление противника, предпринятое в 

районе о. Балатон в целях разгрома войск 3-го Украинского фронта. После 

отражения контрудара войска 3-го Украинского фронта завершили 

освобождение Венгрии и в ходе Венской операции, протекавшей с 16 марта 

по 15 апреля, 13 апреля овладели Веной. 

Войска 4-го и 2-го Украинских фронтов преодолели Западные Карпаты 

и освободили Братиславу, Брно и Моравско-Остраву. Создались условия 

наступления на Прагу. 

 

Битва за Берлин. Освобождение Праги. 

 

3-й этап кампании состоит из двух крупных заключительных 

стратегических операций – Берлинской, проходившей с 16 апреля по 8 мая, и 

Пражской, длившейся с 6 по 11 мая. 

В Берлинской операции приняли участие войска 1-го и 2-го 

Белорусских (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского 

(И.С. Конев) фронтов. В их составе находилось 2,5 млн. чел., 41,6 тыс. 

орудий и минометов, 6250 танков и САУ, 7,5 тыс. самолетов. 

Против них действовала группа армий «Висла» и основные силы 

группы армий «Центр», всего около 1 млн. чел., 10,4 тыс. орудий и 

минометов, 1500 танков, 3,3 тыс. самолетов. Таким образом, превосходство 

советских войск было в личном составе в 2,5 раза, артиллерии и танках – в 4 

раза, в самолетах – в 2,3 раза. 

25 апреля Берлин был окружен, советские войска вышли на Эльбу, где 

встретились с 1-й американской армией. 

30 апреля войска 1-го Белорусского фронта ворвались в центр Берлина 

и овладели рейхстагом. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. 8 мая 
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представители фашистской Германии подписали акт о безоговорочной 

капитуляции. 

9 мая советские войска освободили Прагу. Пражская операция была 

последней операцией с гитлеровской Германией. Она была проведена 

войсками 2-го и 4-го Украинских фронтов под командованием Р.Я. 

Малиновского и А.И. Еременко, а также силами левого крыла 1-го 

Украинского фронта под руководством И.С. Конева. Вермахт оказался 

полностью разбит. 

 

11. Перестройка страны на военный лад 

 

Советская тоталитарная система оказалась более эффективной в 

условиях военного времени. Ее мобилизационные возможности, 

помноженные в годы Великой Отечественной войны на патриотизм и 

жертвенность советского народа, сыграли важную роль в организации отпора 

врагу, особенно на начальном этапе войны. 

Призыв «Все для фронта, все для победы!» был воспринят всем 

народом. Сотни тысяч советских граждан добровольно шли в действующую 

армию. В стране объявлена всеобщая мобилизация лиц призывного возраста 

на большей части территории СССР. 22 июня 1941 г. вышел Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных по 

14 военным округам» 1905-1918 годов рождения. Уже к 1 июля 1941 г. 

мобилизация обеспечила 5,3 млн. чел., 234 тыс. автомашин, 31,5 тыс. 

тракторов. В августе была проведены мобилизация военнообязанных 1890-

1904 гг. и призывников 1923 г. Введено военное положение на территории 

Украинской ССР, Белорусской ССР, Карело-Финской ССР, Эстонской ССР, 

Литовской ССР, Латвийской ССР, западных областей РСФСР 

 

12. Сплочение населения страны на отпор агрессору 

 

22 июня 1941 г. в 16.00 с радиообращением к советскому народу 

выступил В.М. Молотов. Он официально объявил о начале войны и закончил 

свое выступление словами: "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 

будет за нами!".  

3 июля 1941 г. с радиообращением к народу выступил И.В. Сталин, 

который начал речь словами "Товарищи! Граждане! Братья и Сестры!". Он 

объяснил, что причиной отступления Красной Армии является не ее 

слабость, а стратегически невыгодное начало войны, вероломный характер 

нападения на СССР, призвал понять, что на карту поставлено все и перестать 

быть благодушными.  

24 июня 1941 г. при СНК СССР создано Со́винформбюро́ — 

информационно-пропагандистское ведомство. В политико-идеологическом 

отношении оно было подчинено непосредственно ЦК ВКП (б). Основная 

задача Бюро заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о 
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положении на фронте и в тылу. 

В газетах, по радио, непосредственно в массах велась активная 

антифашистская пропаганда.  

16 июля Политбюро и Президиум Верховного Совета СССР приняли 

решение о введении в Красной Армии института военных комиссаров. В 

армии этот институт был упразднен в октябре 1942 г., оставлен только в 

партизанских формированиях. 

 

13. Чрезвычайные органы управления страной и войсками 

 

Государственный комитет обороны (ГКО) 

 

Образован 30 июня 1941 г. совместным постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР и 

Центрального комитета ВКП(б).  

Состав:  И.В. Сталин – председатель, В.М. Молотов (до 16.05.1944), 

Л.П. Берия (с 16.05.1944) – заместитель председателя ГКО  и члены ГКО – 

К.Е. Ворошилов (до 22.11.1944), Г.М. Маленков, Л.П. Берия, 

Н.А. Вознесенский (с 03.02.1942), А.И. Микоян  (с 03.02.1942), 

Л.М. Каганович (с 20 февраля 1942), Н.А. Булганин (с 22.11.1944). 

ГКО руководил страной в течение войны и считался высшей властью, 

чьи решения обязательны для всех.  

Другие высшие органы власти - Верховный Совет СССР, Совнарком 

СССР, ЦК ВКП (б) формально продолжали действовать, но их деятельность 

была полностью подчинена ГКО.  

Органами ГКО на местах были городские комитеты обороны и 

уполномоченные (в союзных и автономных республиках). Городские 

комитеты обороны создавались в некоторых областных центрах и больших 

городах. В их состав входили представители советских, партийных органов, 

руководители органов НКВД и военного командования. Органы ГКО 

действовали одновременно и через конституционные органы власти и 

управления.  

Ставка Главного командования 

 

Создана 23 июня 1941 г. вместо упраздненного Главного Военного 

совета Красной Армии. 10 июля 1941 г. преобразована в Ставку Верховного 

командования.  8 августа 1941 г. переименована в Ставку Верховного 

Главнокомандования (СВГК).  

Состав: председатель С.К. Тимошенко (до 10 июля), И.В. Сталин (с 10 

июля 1941 г.), Г.К. Жуков, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, 

Н.Г. Кузнецов (до 10 июля), Б.М. Шапошников (с 10 июля 1941 г.). 17 

февраля 1945 г. постановлением ГКО состав Ставки Верховного 

Главнокомандования изменили: И. В. Сталин (Верховный 

Главнокомандующий), Г. К. Жуков (зам. Народного комиссара обороны 
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СССР), А.М. Василевский (зам. Народного комиссара обороны), 

А.И. Антонов, Н.А. Булганин, Н.Г. Кузнецов. 

Назначение: решала вопросы управления ходом военных действий; 

разрабатывала и утверждала конкретные военные операции.  

СВГК осуществляла свою деятельность под руководством ГКО. 

Основным рабочим органом Ставки по руководству фронтами был 

Генеральный штаб – мозг армии, где зарождались основные замыслы 

операций. Его в военные годы возглавляли Георгий Константинович Жуков 

(до 29 июля 1941 г.), маршал Борис Михайлович Шапошников (до мая 

1942 г.), Александр Михайлович Василевский (до февраля 1945 г.), генерал 

армии Алексей Иннокентьевич Антонов. 

 

14. Перевод экономики страны на военные рельсы 

 

Главная стратегическая задача экономической политики состояла в 

том, чтобы подчинить все общественное производство обеспечению целей и 

задач войны. Советская экономика в годы войны прошла 2 этапа: 

- 1-й этап – перестройка народного хозяйства на военный лад – 

продолжался до середины 1942 г. Проходила в крайне неблагоприятной 

обстановке по единому плану за счет внутренних источников. Главными 

направлениями перестройки были, во-первых, перевод всех отраслей 

народного хозяйства, прежде всего индустрии, на обслуживание нужд 

фронта, на выпуск военной продукции; во-вторых, перебазирование 

производительных сил (населения, учреждений, военных и иных грузов, 

оборудования предприятий и других ценностей) из прифронтовых в тыловые 

районы. Для выполнения этой задачи 24 июня 1941 г. постановлением ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР создан Совет по эвакуации, председателем которого 

был назначен Л.М. Каганович, с 3 июля – Н.М. Шверник, его замами стали 

А.Н. Косыгин и М.Г. Первухин. Совету по эвакуации на местах подчинялись 

эвакопункты, уполномоченные по эвакуации и т.п. Всего летом и осенью 

1941 года из фронтовой зоны было вывезено 2593 предприятия, в том числе 

1560 оборонного значения, эвакуировано свыше 18 млн. человек. Вместе с 

эвакуированными в июле-сентябре 1942 г. их численность достигла 25 млн. 

человек. Всего за год советскому тылу удалось не только перестроить 

промышленность на военные рельсы, но и сосредоточить все усилия на 

выпуске оборонной продукции. Уже в 1942 г. СССР при меньшем объеме 

производства металлов, электроэнергии и других ресурсов произвел больше 

Германии самолетов в 1,9 раза, танков – в 3,9 раза, орудий – в 3,1 раза, 

минометов – в 23,5 раза, автоматов – в 6,5 раз, пулеметов – в 3 раза. 

2-й этап – этап роста слаженного военного хозяйства – продолжался до 

конца войны. Главным со второй половины 1942 г. стало повышение 

эффективности работы военной промышленности, совершенствование 

организации производства, широкое внедрение в него достижений науки и 

техники, снижение затрат труда и себестоимости продукции. Решение этих 
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задач позволяло в короткие сроки полностью обеспечить нужды армии. 

Происходит совершенствование технологии военного производства. В 

танковой промышленности применялись новые методы отливки крупных 

деталей из стали, литье деталей из алюминия, ковка заменялась штамповкой. 

В итоге производительность труда выросла в 2-3 раз, а трудоемкость 

снизилась в 2 раза. Повысилась надежность танков. Ручная сварка 

бронекорпусов была заменена автоматической по методу академика 

Е.О. Патона. В целом себестоимость танков за годы войны снизилась в 2,5-3 

раза. То же самое происходило и в других отраслях военного производства. 

Главная экономическая задача – обеспечение неуклонного роста слаженного 

военного хозяйства – была решена. 

 

15. Материальная и финансовая помощь населения фронту 

 

Население страны не только активно трудились во имя победы, но и 

принимали активное участие в оказании непосредственной финансовой и 

материальной помощи фронту. Эта помощь проявлялась прежде всего в 

создании Фонда обороны, сборе средств на строительство боевой техники. За 

1941-1945 г. в фонд обороны, на строительство военной техники поступило 

около 24 млрд. руб., из которых 16 млрд. дало колхозное крестьянство. Это 

были не только наличные деньги, но и облигации государственных займов 

(до 40 %), платина, золото, серебро, иностранная валюта, драгоценности, 

продовольствие и т.п. 

Население активно участвовало в подписке на государственные 

военные займы, которых во время войны было выпущено четыре. Общая 

подписка на них составила 90 млрд. руб. 

Розыгрыш денежно-вещевых лотерей в годы войны принес государству 

еще 13052 млн. руб. Таким образом, только за счет средств, полученных от 

государственных военных займов и денежно-вещевых лотерей, страна могла 

вести войну в течение 222 дней из расчета расхода в день по 388 млн. руб. 

По всем 4 источникам от населения поступило 118 млрд. руб., что 

равнялось расходам на военные нужды в 1942 г. 

Кроме того, население, особенно сельское, активно собирало теплые 

вещи для воинов Красной Армии. Были собраны десятки миллионов вещей, в 

которые можно было одеть и обуть около 10 млн. бойцов. 

В фонд обороны и в фонд Красной Армии поступило около 60 млн. ц 

зерна, более 50 тыс. ц мяса и сала, около 40 млн. т молока. Все это было 

сверх обязательных поставок государству. 

 

16. Наука – фронту  

 

В годы Великой Отечественной войны значительный вклад в развитие 

оборонного потенциала СССР внесла наука. Во второй половине 1941 г. на 

восток были эвакуированы 76 научно-исследовательских институтов, в 
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составе которых работали 118 академиков, 182 члена-корреспондента АН 

СССР, тысячи научных сотрудников. Их деятельность направлял Президиум 

Академии наук, перебазированный в Свердловск. Здесь в мае 1942 г. на 

общем собрании академии были обсуждены задачи, вставшие перед учеными 

в условиях войны. Ведущими направлениями научных исследований явились 

разработка военно-технических проблем, научная помощь промышленности, 

мобилизация сырьевых ресурсов, для чего создавались межотраслевые 

комиссии и комитеты. Так, в конце 1941 г. была создана комиссия по 

мобилизации ресурсов Урала, курирующая также запасы Сибири и 

Казахстана. Во главе комиссии стояли академики А. А. Байков, И. П. Бардин, 

С. Г. Струмилин, М. А. Павлов и др. 

В тесном сотрудничестве с инженерами-практиками ученые нашли 

методы скоростной плавки металла в мартеновских печах, литья стали 

высокого качества, получения проката нового стандарта. Несколько позднее 

специальная комиссия ученых во главе с академиком Е. А. Чудаковым внесла 

важные предложения по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья. 

Благодаря ученым-геологам А. Е. Ферсману, К. И. Сатпаеву, В. А. Обручеву 

и другим были разведаны новые месторождения железной руды в Кузбассе, 

новые источники нефти в Башкирии, месторождение молибденовых руд в 

Казахстане. Значительным был вклад ученых-математиков 

П.С. Александрова, С. Н. Бернштейна, И. М. Виноградова. Активно 

трудились на оборону физики А. Ф. Иоффе, С. И. Вавилов, П. Л. Капица, 

Л.И. Мандельштам, химики Н. Д. Зелинский, И. В. Гребенщиков, 

А.Н.Несмеянов, А. Е. Фаворский, Н. Н. Семенов. Ученые А. П. Александров, 

Б.А. Гаев, А. Р. Регель и другие успешно решили проблему противоминной 

защиты кораблей. В 1943 г. разработана технология выделения плутония из 

облученного урана. Осенью 1944 г. под руководством И.В. Курчатова был 

создан вариант атомной бомбы со сферическим подрывом "внутрь", а в 

начале 1945 г. был пущен комбинат по производству плутония. 

Ученые СССР достигли значительных успехов в области биологии, 

медицины и сельского хозяйства. Они находили новые растительные виды 

сырья для промышленности, изыскивали пути повышения урожайности 

продовольственных и технических культур. Так, в восточных районах страны 

было в срочном порядке освоено возделывание сахарной свеклы. Огромное 

значение имела деятельность ученых-медиков: академиков Н. Н. Бурденко, 

А. Н. Бакулева, Л. А. Орбели, А. И. Абрикосова, профессоров-хирургов 

С.С. Юдина и А. В. Вишневского и других, вводивших в практику новые 

способы и средства лечения больных и раненых воинов. Доктор медицинских 

наук В. К. Модестов сделал ряд важных оборонных изобретений, в том числе 

замену гигроскопической ваты целлюлозной, использование турбинного 

масла как основы для изготовления мазей и др. 

В годы войны плодотворно трудились создатели оружия и военной 

техники. Особое внимание уделялось совершенствованию качества 

артиллерийских систем и минометов. В этой области большая заслуга 
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принадлежит ученым и конструкторам В. Г. Грабину, И. И. Иванову, 

М.Я. Крупчатникову, Ф. Ф. Петрову, Б. И. Шавырину и др. Успехи в 

производстве стрелкового вооружения были достигнуты при ведущей роли 

конструкторов Н. Е. Березина, С. В. Владимирова, В. А. Дегтярева, 

С.Г. Симонова, Ф. В. Токарева, Г. С. Шпагина, Б. Г. Шпитального. 

Советским ученым удалось во много раз сократить сроки разработки и 

внедрения новых образцов вооружения. Так, хорошо зарекомендовавшая 

себя 152-мм гаубица была сконструирована и изготовлена в 1943 г. за 18 

дней, а массовый выпуск ее освоен за 1,5 месяца. Около половины всех типов 

стрелкового оружия и подавляющее количество новых образцов 

артиллерийских систем, состоящих на вооружении в действующей армии в 

1945 г., были созданы и пущены в серии за время войны. Калибры танковой и 

противотанковой артиллерии увеличились почти вдвое, а 

бронепробиваемость снарядов - примерно в 5 раз. СССР превосходил 

Германию по объему среднегодового выпуска полевой артиллерии более чем 

в 2 раза, минометов - в 5 раз, противотанковых орудий - в 2,6 раза. Усилиями 

советских танкостроителей, особенно рабочих и инженеров уральского 

"Танкограда", сравнительно быстро было преодолено преимущество 

противника в бронетанковой технике. К 1943 г. стал нарастать перевес 

советских Вооруженных Сил в танках и самоходно-артиллерийских 

установках. Отечественные танки и САУ по своим боевым характеристикам 

значительно превосходили зарубежные аналоги. Огромная заслуга в их 

создании принадлежала Н. А. Астрову, Н. Л. Духову, Ж. Я. Котину, 

М.И. Кошкину, Н. А. Кучеренко, А. А. Морозову, Л. С. Троянову и др. 

Со второй половины 1942 г. неуклонно наращивался выпуск самолетов 

и авиадвигателей. Самым массовым самолетом советских ВВС стал 

штурмовик Ил-2. Большинство советских боевых самолетов превосходили по 

своим характеристикам самолеты германских ВВС. Во время войны в 

серийное производство поступили 25 моделей самолетов (включая 

модификации), в том числе ИЛ-5, ЯК-9, ТУ-2, а также 23 типа 

авиадвигателей. В создание и совершенствование новых самолетов внесли 

вклад авиаконструкторы М. И. Гуревич, С.В. Ильюшин, С. А. Лавочкин, А. 

И. Микоян, В. М. Мясищев, В.М. Петляков, Н.Н. Поликарпов, П. О. Сухой, 

А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, создатели авиамоторов В. Я. Климов, А. А. 

Микулин, С. К. Туманский, А.Д. Швецов. 

 

17. Культура  – фронту 

 

В годы Великой Отечественной войны искусство стало идейным 

оружием борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Многие 

писатели, поэты, художники ушли сражаться на фронт, в партизанские 

отряды и народное ополчение. Военными корреспондентами работали 

М.А. Шолохов, А.Т. Твардовский, К.М. Симонов, Н.С. Тихонов, 

А.А. Фадеев. 10 писателей были удостоены звания Героя Советского Союза. 
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В годы войны были опубликованы быстро ставшие популярными повести 

М.А. Шолохова "Наука ненависти" и главы его романа "Они сражались за 

Родину", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин", стихи Н.С. Тихонова, 

К.М. Симонова, О.Ф. Берггольц, А.А. Суркова, М.В. Исаковского и другие. В 

это тяжелое для страны время советская драматургия создала подлинные 

шедевры театрального искусства. Речь идет о пьесах Л.М. Леонова 

"Нашествие", К.М. Симонова "Русские люди", Е.Е. Корнейчука "Фронт". Для 

культурного обслуживания фронтовиков создавались бригады артистов, даже 

специальные фронтовые театры. 

В области кино особое внимание уделялось производству 

киножурналов документальных фильмов. Кинодокументалисты наиболее 

оперативно откликались на события. Всего за годы войны советские 

кинематографисты создали почти 400 журналов и 34 полнометражные 

картины, среди которых "Секретарь райкома" И.А. Пырьева, "Два бойца" 

Л.Д. Лукова, "Она защищает Родину" Ф.М. Эрмлера. 

Как и в годы революции, первое место в графике военных лет занимал 

плакат. Прослеживаются два этапа в его развитии. Первые два года войны 

плакат имел драматическое, даже трагическое звучание. Очень популярны 

были плакаты М.И. Тоидзе "Родина-мать зовет" (1941) и В.Г. Корецкого 

"Воин Красной Армии, спаси!" (1942). На первом изображена аллегорическая 

женская фигура на фоне штыков, держащая в руках текст военной присяги. 

На плакате Корецкого изображена женщина, в ужасе прижимающая к себе 

ребенка, на которого направлен штык со свастикой. На втором этапе, после 

перелома в ходе войны, меняется настроение и образ плаката; он проникнут 

оптимизмом, народным юмором. Л.А. Голованов в плакате "Дойдем до 

Берлина!" (1944) создает образ героя, близкий Василию Теркину. С первых 

дней войны по примеру "Окон РОСТа" начинают выходить "Окна ТАСС". Из 

мастеров старшего поколения в "Окнах ТАСС" сотрудничали 

М.М. Черемных, Б.Н. Ефимов, Кукрыниксы (союз трех художников: 

М.В. Куприянова, П.Н. Крылова, Н.А. Соколова). Кукрыниксы много 

работали и в журнально-газетной карикатуре. Весь мир обошла их 

знаменитая карикатура "Потеряла я колечко..." (а в колечке 22 дивизии) - на 

разгром немцев под Сталинградом (1943). 

 

18. Причины победы СССР в войне 

 

1. Единство советского народа перед лицом врага. 

2. Массовый героизм на фронте и в тылу. 

3. Доверие к руководству страны и её лидеру. 

4. Патриотизм населения, уверенность в победе. 

5. Активное партизанское и подпольное движение в тылу врага. 

6. Организованная и согласованная работа фронта и тыла. 

7. Огромные людские, материальные и природные ресурсы СССР. 

8. Помощь союзников. 
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19. Массовый героизм на фронте и в тылу 

 

Все народы нашей страны в едином порыве поднялись на защиту своей 

Родины, считая войну против гитлеровской Германии своим высшим 

патриотическим и интернациональным долгом. 

Интернационализм Советских Вооруженных Сил в годы. Великой 

Отечественной войны ярко проявился в комплектовании командных кадров 

представителями всех национальностей. 

В годы войны выдвинулась блестящая плеяда советских полководцев, 

видных военачальников. Среди них: русские — Н. Н. Воронов, Л.А. Говоров, 

Г. К. Жуков, И. С. Конев, Н. И. Крылов, украинцы — П. С. Рыбалко, 

К.С. Москаленко, С. М. Штеменко; белорусы — Л. М. Доватор, 

И.И. Якубовский; армяне — И. X. Баграмян, А. X. Бабаджанян; грузины — 

К.Н. Леселидзе, П. Г. Чанчибадзе; осетины — Г. И. Хетагуров, И. А. Плиев; 

калмык — О. И. Городовиков; татарин — М. Абсалямов и многие другие. 

Невиданную стойкость, самопожертвование, мужество, отвагу и 

героизм в боях с ненавистным врагом проявляли представители всех наций и 

народностей нашей великой страны. Так, среди удостоенных за подвиги в 

годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза — 

представители более 100 национальностей и народностей СССР, в том числе 

7998 русских, 2021 украинец, 299 белорусов, 161 татарин, 107 евреев, 96 

казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 44 

азербайджанца, 38 башкир, 31 осетин, 16 туркмен, 15 литовцев, 15 таджиков, 

12 киргизов, 12 латышей, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 8 карелов, 8 

калмыков и др. 

Единой семьей советские народы выстояли в трудной борьбе с 

фашистскими захватчиками, сломали хребет фашистскому зверю, наголову 

разгромили гитлеровскую Германию, совершили величайший подвиг перед 

человечеством — освободили народы Восточной Европы и спасли мир от 

фашистской коричневой чумы. 

 Необходимо подчеркнуть массовый характер героизма советских 

людей в годы Великой Отечественной войны. Теперь уже известно, что 

подобно Александру Матросову, закрывшему своей грудью амбразуру 

вражеской огневой точки, поступили более 300 воинов. Около 500 советских 

авиаторов применили в воздушном бою таран и сбили таранным ударом 

около 500 самолетов врага. 320 экипажей так же, как и капитан Гастелло, 

направили свои подбитые горящие самолеты на скопление противника. Более 

200 советских воинов взорвали себя и окружавших их фашистов гранатами, 

чтобы избежать вражеского плена. Десятки героев, подобно легендарным 

панфиловцам, с гранатами бросились под фашистские танки, отдавая свою 

жизнь во имя всеобщей победы. 

О массовом характере героизма советских воинов свидетельствует тот 

факт, что за высокую доблесть в Великой Отечественной войне орденами и 

медалями было награждено более семи миллионов человек. Полкам и 
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дивизиям было вручено 10900 боевых орденов. Свыше 11 тысяч лучших из 

лучших бойцов, командиров и политработников, в том числе 86 женщин, 

удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них дважды, а трое — 

Г.К. Жуков, А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб — стали трижды Героями 

Советского Союза. 2200 человек стали полными кавалерами ордена Славы.  

По достоинству был отмечен самоотверженный труд советских людей в 

тылу. За годы войны звания Героя Социалистического Труда удостоены 199 

тружеников тыла. Было произведено 204 тысячи награждений орденами и 

медалями. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов» награждено 16 миллионов человек. 

 

20. Партизанское и подпольное движение 

 

Партизанское движение долго носило стихийный характер. 30 мая 1942 

г. в Москве был создан Центральный штаб партизанских движений во главе 

с П.К. Пономаренко. Задачей штаба была координация действий 

разрозненных партизанских отрядов. Стали возникать крупные партизанские 

соединения (полки, бригады), возглавляемые опытными командирами: 

С.А. Ковпаком, А.Н. Сабуровым, А.Ф. Федоровым, Н.З. Колядой, 

С.В. Гришиным и др. С 1943 г. расширяются формы боевых действий 

партизан. Основными становятся: 

1. Глубокие партизанские рейды, особенно на Украине. Громились 

гарнизоны, под откос пускались эшелоны, взрывались мосты. Цель – 

активизировать борьбу против оккупантов, дезорганизовать тыл противника, 

вести активную разведку и т.п. 

2. Проведение совместных операций во взаимодействии с частями 

Красной Армии. В качестве примера можно выделить действия 

Центрального и Орловского ШПД в период подготовки к Курской битве. За 

май-июнь на коммуникациях группы армий «Центр» было совершено более 

1600 крушений поездов, совершенных орловскими, белорусскими и 

украинскими партизанами.  

3. Операция «Рельсовая война», проведенная летом 1943 г. по 

предложению начальника ЦШПД, по массовому разрушению 

железнодорожных путей. Операция началась в ночь на 3 августа 1943 г. 167 

партизанских отрядов численностью до 100 тыс. чел. на фронте в 1000 км во 

всем тылу от фронта до западных границ СССР одновременно за одну ночь 

взорвали более 42 тыс. рельсов. К 31 августа число подорванных рельсов 

выросло до 171 тыс., к 15 сентября – до 214705. 

4. Операция «Концерт», проведенная в сентябре-декабре 1943 г. при 

подходе Красной Армии к Днепру при участии 193 партизанских бригад и 

отрядов общей численностью в 120 тыс. чел. В ее ходе было подорвано 

148557 рельсов. 

5. Подготовка и удержание 25 переправ и плацдармов на Десне, Днепре и 

Припяти до подхода войск Красной Армии и обеспечения форсирования 
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Днепра, в котором участвовало 20 партизанских отрядов численностью более 

17 тыс. чел. 

Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось 6 тысяч партизанских 

отрядов, в которых сражалось более 1 млн. партизан. В Белоруссии, 

Ленинградской, Смоленской и Орловской областях возникли даже целые 

«партизанские края», полностью освобожденные от оккупантов. По мере 

наступления советских войск партизанские соединения 

переформировывались и вливались в подразделения регулярной армии. Более 

184 тысяч орденов и медалей было вручено участникам партизанского 

движения. За особо выдающиеся подвиги 249 участников партизанского 

движения удостоены звания Героя Советского Союза, а два из них стали 

героями дважды (Сидор Артемьевич Ковпак, командир Сумского 

партизанского соединения, которое в январе 1944 г. было переименовано в 

1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени дважды Героя Советского 

Союза С.А. Ковпака, и Алексей Федорович Федоров, командир Черниговско-

Волынского партизанского соединения). 

Во время войны за линией фронта действовали 24 нелегальных обкома 

и свыше 260 горкомов, райкомов и других партийных комитетов, 

объединявших около 65 тысяч коммунистов. Вместе с ними сражались сотни 

тысяч комсомольцев и беспартийных. Активно действовали в условиях 

оккупации и подпольные партийные и молодежные организации, 

специальные оперативные группы. Благодаря работе советских разведчиков 

были выиграны некоторые важные сражения и спасены жизни тысяч людей. 

Навсегда остались в истории Отечественной войны имена легендарных 

разведчиков – Н.И. Кузнецова, Д.Н. Медведева, П.А. Горчакова, 

К.П. Орловского и др. 

 

21. Международное положение СССР в годы войны 

 

Одним из источников победы Советского Союза в войне явилась 

успешная внешняя политика. С самого начала Великой Отечественной войны 

о поддержке Советского Союза объявили Великобритания и США. В июле 

1941 г. было подписано соглашение между СССР и Великобританией о 

совместных действиях в войне против Гитлера, а в начале августа 

правительство США объявило об экономической и военно-технической 

помощи Советскому Союзу «в борьбе против вооруженной агрессии». В 

сентябре 1941 г. в Москве прошла первая конференция представителей трех 

держав, на которой были обсуждены вопросы расширения военно-

технической помощи Великобритании и США Советскому Союзу. 

7 ноября 1941 г. президент США Ф.Рузвельт утвердил распространение 

закона о ленд-лизе на Советский Союз. 

После вступления США в войну против Японии и Германии (декабрь 

1941 г.) их военное сотрудничество с СССР еще больше расширилось.  
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1 января 1942 г. в Вашингтоне представители 26 государств подписали 

Декларацию, в которой обязались использовать все свои ресурсы для борьбы 

с общим врагом и не заключать сепаратного мира. Подписанный договор о 

союзе СССР и Великобритании (май 1942 г.) и соглашение с США о 

взаимной помощи (июнь 1942 г.) окончательно оформили военный союз трех 

стран. В конце войны антигитлеровская коалиция включала в себя более 50 

государств, но главную роль в ней играла Большая Тройка – СССР, 

Великобритания и США. 

Советский Союз добивался открытия второго фронта в Европе. 

Высадка союзников в Северной Африке и Италии абсолютно не 

воспринималась Сталиным как второй фронт. По его мнению, второй фронт 

означала только высадка в Северной Франции, откуда можно было наносить 

удары по сердцевине рейха. 

19-30 октября 1943 г. состоялась Московская конференция министров 

иностранных дел СССР, США и Великобритании. Советские представители 

удовольствовались заверениями союзников открыть второй фронт весной 

1944 г. без принятия определенных обязательств. Конференция приняла 

решение «О линии поведения в случае получения  пробных предложений 

мира от враждебных стран». Три державы обязались немедленно 

информировать друг друга о таких предложениях и проводить взаимные 

консультации. 

Для обеспечения более тесного сотрудничества между тремя 

правительствами при изучении европейских вопросов, возникающих в ходе 

войны, было решено создать Европейскую консультативную комиссию в 

Лондоне (для выработки рекомендаций трем правительствам). 

Министры приняли декларации о всеобщей безопасности, об Италии и об 

Австрии. Была опубликована также Декларация об ответственности 

гитлеровцев за совершаемые зверства, подписанная И.В. Сталиным, 

Ф.Д. Рузвельтом и У. Черчиллем. 

После завершения коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны состоялись личные встречи руководителей Большой Тройки – 

И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля 

В первый раз в полном составе Большая Тройка собралась в Тегеране 28 

ноября — 1 декабря 1943 г. Было договорено, что второй фронт будет открыт 

в Северной Франции в мае 1944 г. На конференции обсуждался вопрос о 

будущем Германии, Польши, границах СССР на западе. На конференции 

четко обозначилось согласие западных союзников пойти навстречу Сталину 

в территориальном вопросе. Здесь же была сделана заявка на то, что 

послевоенный мир будет управляться четырьмя державами, действующими 

под эгидой международной организации. Для СССР это был колоссальный 

прорыв, США также впервые после неудачной попытки президента Вильсона 

брали на себя глобальные функции. Великобритания, роль которой 

относительно уменьшалась, должна была довольствоваться уже тем, что она 

не выпала из Большой Тройки.  
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Сталин пообещал вступить в войну против Японии после поражения 

Германии. В ноябре 1943 г. для союзников это было чрезвычайно важно.  

Второй фронт в Европе был открыт только 6 июня 1944 г. После 

длительных приготовлений союзники наконец-то высадились в Нормандии. 

Началось освобождение Франции.  

Руководители Большой Тройки в 1945 г. встретились два раза.  4-11 

февраля 1945 г. собралась в Ялте на Крымской конференции. Второй раз 

встреча состоялась уже после капитуляции гитлеровской Германии 17 июля-

2 августа в Потсдаме на Берлинской конференции. Состав участников 

изменился. США представлял президент Г. Трумен, Великобританию – 

премьер-министр К. Эттли. На конференциях обсуждались вопросы 

послевоенного устройства мира, судьба Германии, западные границы 

Польши и СССР, о преданию суду Международного военного трибунала 

главных военных преступников, о репарациях, о вступлении СССР в войну 

против Японии и другие вопросы. 

 

22. Цена победы СССР в войне 

 

По подсчетам коллектива историков под руководством генерал-

полковника Г.Ф. Кривошеева общие людские потери СССР в результате 

войны составили 26,6 млн. чел.: 

1. Потери гражданского населения на оккупированной территории – 

13 684 692 чел. млн. чел., из них: 

- преднамеренно истреблено мирного населения на оккупированной  

территории – более 7,4 млн. чел.; 

- погибли и умерли в фашистской неволе из числа советских граждан, 

насильственно вывезенных на работы в Германию – 2 164 313 чел.; 

- умершие и погибшие мирные граждане на оккупированной врагом 

территории за вычетом 6-процентной убыли населения в условиях мирного 

времени – не менее 4,1 млн. чел.  

2. Безвозвратные потери Вооруженных сил СССР – 8 668 400 чел. 

3. Пропало без вести по пути в части военнообязанных, призванных по 

мобилизации, но не зачисленных в списки войск – 500,0 тыс. чел. 

4. Умершие и погибшие мирные граждане на не оккупированной территории 

СССР за вычетом 6-процентной убыли населения в условиях мирного 

времени – не менее 3 747 900 чел. 

Огромны были и материально-технические потери. В среднем в 

советских войсках ежесуточно выбывало из строя 11 тыс. единиц 

стрелкового оружия, 68 танков, 224 орудия и миномета, 30 самолетов.  

За годы войны противник уничтожил 1014 кораблей и катеров 

различных классов. 

Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных 

ценностей на территории СССР составил почти 41% потерь всех стран, 

участвовавших в войне, государство лишилось около 30% своего 
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национального богатства. 

Полностью или частично превратились в руины или были сожжены 

1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. Враг уничтожил 

свыше 6 млн. зданий, 25 млн. человек лишились крова. В РСФСР, где 

оккупации подвергались 23 области, края и автономные республики, почти 

полностью были разрушены такие крупные города, как Воронеж, Калинин, 

Новгород, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Смоленск и многие другие. А Ста-

линград, Севастополь, Новороссийск, Керчь представляли собой после их 

освобождения сплошные руины. Около 32 тыс. крупных и средних 

промышленных предприятий были выведены из строя. Значительный урон 

был нанесен сельскому хозяйству. Оккупанты разграбили 98 тыс. колхозов, 

1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций. 

Беспрецедентному варварскому опустошению подверглись центры и 

объекты культуры, национальные святыни. Среди них 427 разграбленных 

музеев, 1670 уничтоженных и поверженных церквей, соборов, храмов, 

монастырей, синагог, костелов, сотни библиотек и архивов, 180 млн. 

украденных книг, 564 тыс. похищенных картин, скульптур, других 

произведений изобразительного искусства и многое другое. 

В целом материальные издержки СССР в войне составили 2 трлн. 469 

млрд. руб., в том числе бюджетные расходы на войну - 582,4 млрд. руб., а 

косвенные издержки - 1 трлн. 307,6 млрд. руб. (в довоенных ценах). Если 

оценить размер общего ущерба, причиненного оккупантами общественному 

и личному имуществу, то он составляет 679 млрд. руб. (в довоенных ценах). 

 

23. Выдающиеся государственные деятели и полководцы 

 

Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили) Иосиф Виссарионович 

(1879 —1953). В годы Великой Отечественной войны одновременно занимал 

ряд высших партийных и государственных должностей — секретарь ЦК 

ВКП(б), с 6 мая 1941 — председатель Совета Народных Комиссаров (СНК) 

СССР, с 30 июня 1941 — председатель Государственного комитета обороны 

(ГКО), с 19 июля — нарком обороны СССР, председатель Ставки 

Верховного командования, с 8 августа — Верховный главнокомандующий 

Вооруженными Силами СССР. В качестве главы Советского государства 

принимал участие в Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской 

(1945) конференциях руководителей трёх держав — СССР, США и 

Великобритании. Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП (б) в 1919—52, 

членом Исполкома Коминтерна в 1925—43, членом ВЦИК с 1917, ЦИК 

СССР с 1922, депутатом Верховного Совета СССР 1—3-го созывов. Ему 

были присвоены звания Героя Социалистического Труда (1939), Героя 

Советского Союза (1945), Маршала Советского Союза (1943), высшее 

воинское звание — Генералиссимус Советского Союза (1945). Награжден 3 

орденами Ленина, 2 орденами «Победа», 3 орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова 1-й степени, а также медалями. После смерти в марте 1953 
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похоронен в Мавзолее Ленина – Сталина. В 1961 по решению ХXII съезда 

КПСС перезахоронен на Красной площади. 

 

Молотов (настоящая фамилия — Скрябин) Вячеслав Михайлович 

(1890 – 1986). В годы войны член Политбюро КЦ ВКП(б),  заместитель, 1-й 

заместитель председателя СНК, нарком иностранных дел, член ГКО, член 

Ставки ВГК. Как член ГКО руководил работой по оснащению армии танками 

и контролировал работу танковой промышленности. За заслуги в развитии 

танковой промышленности удостоен звания Героя Социалистического Труда 

(1943). Участник Московских совещаний, (1941, 1943), Тегеранской (1943), 

Крымской (1945), и Берлинской (1945) конференций и других важнейших 

международных совещаний и переговоров периода войны. 

 

Ванников Борис Львович (1897 – 1962)  — советский 

государственный и военный деятель, один из главных участников советской 

атомной программы, генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы, 

трижды Герой Социалистического Труда (1942, 1949, 1954). В годы войны 

нарком вооружения (1939-1941), нарком боеприпасов СССР (1942-1946). 

Организовывал обеспечение РККА и ВМФ боеприпасами всех видов и 

калибров. В конце 1942 года выпуск боеприпасов вдвое превысил их 

производство в 1941-м, а в 1943 году по сравнению с 1941-м производство 

возросло втрое. При этом советским специалистам удалось удешевить 

производство, улучшить качество, баллистические данные снарядов. В 

результате с 1943 г. действующая армия не испытывала недостатка в 

снарядах, что способствовало скорейшему достижению Победы. С середины 

1943 года производство боеприпасов было переведено на поточный метод. В 

военные годы награжден двумя орденами Ленина (1942, 1944), орденом 

Кутузова (1944), орденом Суворова (1945). 

 

Малышев Вячеслав Александрович (1902 – 1957) — советский 

государственный деятель, 1940—1944 — заместитель председателя СНК 

СССР и председатель Совета по машиностроению при СНК СССР. 

Одновременно в 1940—1941 гг. народный комиссар среднего 

машиностроения СССР, а в 1941—1942 и 1943—1945 годах народный 

комиссар танковой промышленности СССР. В июле – августе 1942 г. 

организовывал работу промышленности Сталинграда, участвовал в создании 

рабочего батальона СТЗ, в восстановлении тракторного завода. За 

исключительные заслуги в организации работы танковой промышленности и 

выпуск первоклассной боевой техники в 1944 г. В. А. Малышеву присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Генерал-полковник инженерно-

танковой службы (1945). 4 ордена Ленина (1939, 1942, 1944, 1952), , орден 

Суворова 1 степени (1945), орден Кутузова 1 степени (1945), лауреат двух 

Сталинских премий, медали «За оборону Москвы», «За оборону 

Сталинграда» и др. 
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Первухин Михаил Георгиевич (1904 – 1978) — советский 

государственный, политический и военный деятель. В 1940-1946 – 

заместитель председателя СНК СССР, заместитель председателя Совета по 

эвакуации, одновременно с 1942 г. нарком химической промышленности 

СССР. С 1942 г. в качестве заместителя председателя СНК СССР занимался 

созданием советской атомной бомбы, современники указывали на то, что 

атомный проект был отнесён к химической промышленности, наркомом 

которой М. Г. Первухин в то время являлся. По указу В.М. Молотова он 

разбирался в докладах разведывательных органов о Графитно-водных 

реакторах и способах выделения изотопа «Уран-235».  С 1943 по 1945 гг. 

являлся куратором создания советской атомной бомбы со стороны Совета 

Народных Комиссаров СССР.  Генерал-лейтенант инженерно-технической 

службы (1944). Пять орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, орден 

Трудового Красного Знамени. 

 

Шахурин Алексей Иванович (1904 – 1975) — государственный 

деятель, Герой Социалистического труда (1941), генерал-полковник 

инженерно-авиационной службы (1944). В 1940 – 1946 гг. нарком 

авиационной промышленности СССР. Провел большую работу по эвакуации 

предприятий отрасли в восточные районы страны, по увеличению выпуска 

авиатехники для фронта. Руководил организацией серийного производства 

нового типа боевых самолетов. Награжден 2 орденами Ленина, орденами 

Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды. 

 

Жуков Георгий Константинович (1896 – 1974) — советский 

полководец. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского 

Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), 

множества других советских и иностранных орденов и медалей. В 

послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». В ходе 

Великой Отечественной войны последовательно занимал должности 

начальника Генерального штаба (июнь-июль 1941 г.), члена Ставки Главного 

командования (с 23 июня 1941 г.), Ставки Верховного Командования (с 10 

июля 1941 г.), Ставки Верховного Главнокомандования (с 8 августа 1941 г.), 

командующего Резервным фронтом (август – сентябрь 1941), Ленинградским 

фронтом (с 14 сентября 1941), Западным фронтом (с 10 октября 1941). С 26 

августа 1942 г. являлся заместителем Верховного Главнокомандующего; с 27 

августа 1942 г. — первый заместитель Народного комиссара обороны СССР. 

В 1942 — 1943 координировал действия фронтов под Сталинградом, по 

прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр. 18 января 

1943 Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он стал 

первым маршалом СССР с начала войны. В марте-мае 1944 командовал 

войсками 1-го Украинского фронта. Летом 1944 координировал действия 2-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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го и 1-го Белорусского фронтов в Белорусской наступательной операции. На 

завершающем этапе войны (ноябрь 1944 – июнь 1945) командовал 1-м 

Белорусским фронтом, войска которого в начале 1945 совместно с войсками 

1-го Украинского фронта провели Висло-Одерскую операцию, освободили 

большую часть Польши и ее столицу. В апреле-мае 1945 войска фронта во 

взаимодействии с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов 

провели Берлинскую операцию и овладели Берлином. 8 мая в Карлсхорсте 

принял капитуляцию фашистской Германии. 24 июня 1945 принял парад 

Победы в Москве. 

 

Василевский Александр Михайлович (1895 — 1977) — советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (1943), начальник Генштаба, член 

Ставки Верховного Главнокомандования. В годы Великой Отечественной 

войны А. М. Василевский в качестве начальника Генерального штаба (1942—

1945) принимал деятельное участие в разработке и осуществлении 

практически всех крупных операций на советско-германском фронте. С 

февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил 

штурмом Кёнигсберга. В 1945 главнокомандующий советскими войсками на 

Дальнем Востоке в войне с Японией. Один из крупнейших полководцев 

Второй мировой войны. 

В 1949—1953 годах Министр вооружённых сил и Военный министр 

СССР. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов 

«Победа» (1944, 1945). 

Конев Иван Степанович (1897 – 1973). За свои успехи в 

стремительных наступательных операциях Иван Конев получил среди солдат 

прозвище «генерал вперед». Во время контрнаступления под Курском его 

войска совместно с подразделениями генерала Николая Ватутина разгромили 

врага на Белгородско-Харьковском плацдарме, считавшемся бастионом 

немцев на Украине. С именем Конева связан первый салют, который был дан 

в Москве после того, как в августе 1943 года войска под его командованием 

освободили Белгород. Его талант полководца сыграл важную роль в 

выдающихся победах на заключительном этапе войны – в Восточно-

Карпатской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. Именно 

войска Конева вышли к р. Эльбе у Торгау и встретились с американскими 

союзниками. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). 

 

Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967). В декабре 1942 года 2-

я гвардейская армия генерала Малиновского сыграла ключевую роль в 

разгроме группы армий «Дон» фельдмаршала Манштейна, которая пыталась 

деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. С 1943 

года командовал Южным, а затем Юго-Западным фронтом. Войска под его 

началом освобождали Ростов и Донбасс, участвовали в очищении от немцев 

Правобережной Украины. В 1944 году совместно с войсками генерала 

Толбухина армии Малиновского разгромили южное крыло вражеского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
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фронта, окружив 22 немецкие дивизии и 3-ю румынскую армию в Ясско-

Кишиневской операции. Командуя 2-м Украинским фронтом, Малиновский 

внес важный вклад в освобождение Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. Дважды Герой Советского Союза (1945, 1958), удостоен  

ордена «Победа».  

 

Рокоссовский Константин Константинович (1896 – 1968). В годы 

войны Константин Рокоссовский командовал Брянским, Донским, 

Центральным, Белорусским фронтами. Войска под его началом отличились в 

Смоленском сражении, в битве за Москву. Во время Сталинградской битвы 

Донской фронт Рокоссовского совместно с другими фронтами взяли в 

окружение 22 дивизии врага и 160 отдельных частей общей численностью 

330 тыс. человек. В 1943 году командовал Центральным фронтом, который 

нанес поражение немецким войскам на Курской дуге. Руководил 

освобождением Белоруссии – в результате операции «Багратион» была 

разгромлена немецкая группа армий «Центр», а в окружении в «Минском 

котле» оказалось до 30 дивизий врага. Дважды Герой Советского Союза 

(1944, 1945), удостоен  ордена «Победа». 
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