
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕНАЯ 
ВОЙНА

● 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на СССР. Вместе с 
вермахтом в боях участвовали ВС Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии. По 
плану «Барбаросса» предполагалось до наступления зимы 1941 г. захватить 
жизненно важные центры страны и выйти на линию Архангельск — Волга — 
Астрахань. 

● Силы вторжения: 5,5 млн. солдат и офицеров, 5 тыс. самолетов, 3,5 тыс. 
танков, 47 тыс. орудий и минометов. 

● Наступление по трем направлениям: группа армий «Север» (генерал-
фельдмаршал В. Лееб) имела задачу уничтожить советские войска в 
Прибалтике, захватить порты на Балтийском море и Ленинград;

● самая мощная группа армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. 
Бок) должна была наступать на Минск и далее — на Смоленск и Москву;

● группа армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Г. Рундштедт) 
преследовала цель: разгромить силы Красной Армии на Западной Украине, 
выйти на Днепр и развивать наступление на юго-восток.

● Непосредственно армиям вторжения противостояли боевые силы западных 
приграничных округов. Они включали 2,7 млн. советских солдат и офицеров, 
37,5 тыс. орудий и минометов, по 1,5 тыс. новых танков и боевых самолетов, не 
считая значительного количества легких танков и самолетов устаревших 
конструкций. На основных направлениях противнику удалось обеспечить 
превосходство в три-четыре раза, а в местах главного удара — и того больше.



В. Лееб Ф. Бок, Г. Рундштедт



Первый этап войны. Этап стратегической 
обороны 

(22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.).

● Осуществление плана «Барбаросса» началось 22 
июня 1941 г. широкими бомбардировками с воздуха 
крупнейших промышленных и стратегических 
центров, а также наступлением сухопутных войск 
Германии и ее союзников по всей европейской 
границе СССР (на протяжении 4,5 тыс.км.) За 
несколько первых дней немецкие войска 
продвинулись на десятки и сотни километров. 

● 22 июня на базе приграничных военных округов 
образованы фронты: Северо-Западный 
(командующий генерал Ф. И. Кузнецов), Западный 
(командующий генерал Д. Г. Павлов) и Юго-
Западный (командующий генерал М. П. Кирпонос). 
24 июня создан Северный фронт (командующий 
генерал М. М. Попов). 



Ф. И. Кузнецов,  Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос, 



Первый этап войны. Этап стратегической обороны 
(22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.).

● Вечером 22 июня политическое руководство сгоряча отдало ВС 
приказ разгромить врага и перейти сбоями на его территорию. В 
конце июня войскам дана иная директива — перейти к 
стратегической обороне.

● Цель стратегической обороны: измотать ударные силы 
неприятеля, выбить его обученные кадры и боевую технику, 
выиграть время для создания необходимых резервов и условий 
с тем, чтобы добиться коренного поворота в ходе войны.
Быстрое продвижение войск противника потребовало 
экстренных и чрезвычайных мер для перевода огромной страны 
на военное положение. 

● 23 июня упразднен Главный военный совет Красной Армии и 
постановлением СНК и ЦК ВКП(б) № 825 создана Ставка 
Главного Командования (Ставка Верховного Главного 
Командования/СВГК/)

● Уже 24 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли 
постановление о создании Совета по эвакуации под 
руководством Л.М.Кагановича, А.Н.Косыгина, Н.М.Шверника. 30 
июня создается Государственный Комитет Обороны во главе с 
И.В.Сталиным, которому передавалась вся власть в стране.



Государственный Комитет Обороны

● Государственный комитет обороны был образован в составе: 
Председатель ГКО —  И.В. Сталин. 

● Заместитель председателя ГКО — В.М. Молотов, 
● Члены ГКО — К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия.
● ГКО — чрезвычайный орган управления, созданный на вермя войны, 

обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной 
власти в СССР.

● Решения ГКО были обязательными для всех граждан, организаций и 
органов власти. Возглавлял ГКО И. В. Сталин, который одновременно 
был Генеральным секретарем ЦК ВКП (б) и председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР.



И.В. Сталин



В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов



Г.М. Маленков, Л.П. Берия 



«Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей 
армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

● 3 июля 1941 г.



СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
10 июля – 10 сентября 1941 г.

● В июле 1941 г. противник продолжал наступление на 
всем протяжении советско-германского фронта. Но 
на западном фронте в ходе смоленского сражения 
войска фактически созданного вновь Западного и 
Центрального фронтов в ожесточенных боях смогли 
остановить группу армий «Центр» и 30 июля 
вынудили немецко-фашистские войска, рвущиеся к 
Москве, перейти к обороне.  5 сентября войска 
Резервного фронта (Г.К. Жуков) прорвали оборону 
противника и освободили Ельню. Враг потерял более 
50 тыс. 10 сентября немцы остановлены в 300 км от 
Москвы. Удар по «блицкригу», выиграно время для 
организации обороны Москвы.



Г.К. Жуков



СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ



Бои на южном направлении
● Неудача под Смоленском заставила гитлеровцев перенести основной удар с 

центра на юг – на Киев, Донбасс, Ростов. Войска Юго-Западного и Южного 
фронтов, оборонявшиеся на Украине и в Молдавии в июле - августе, отходили 
вглубь советской территории. Им на некоторое время удалось задержать группу 
армий «Юг» и «Центр» на подступах к Днепру. Однако противник сумел 
окружить две советские армии в районе Умани и вынудить войска Юго-
Западного направления отойти за Днепр. Перенеся основные усилия на 
Украину, германское командование войсками групп «Юг» и «Центр» нанесло с 
помощью 2-ой танковой группы Х.Гудериана сокрушительный удар на южном 
участке фронта, окружив и уничтожив с 15 по 27 сентября 1941 г. основные 
силы Юго-Западного фронта. Потери советских войск в Киевской 
оборонительной операции, погибших и попавших в окружение, составили свыше 
700 тыс. человек личного состава и много военной техники и снаряжения, что 
превзошло даже трагические последствия разгрома Западного фронта в 
Белоруссии.

● Поражение советских войск на Украине позволили вермахту вновь развернуть 
наступление на трех основных направлениях советско-германского фронта. На 
юге противник в октябре-ноябре захватил Донбасс, овладел Ростовом, 
прорвался в Крым. Но здесь его войска сковала оборона Севастополя, и 
соединения группы армий «Юг» не смогли через Керченский пролив выйти в 
тыл советским войскам, оставшимся в низовьях Дона.



Оборона Ленинграда
● Одновременно разогрелись оборонительные 

сражения на Лужском рубеже на подступах к 
Ленинграду. В борьбе за Ленинград значительную 
роль сыграла оборона Таллинна, Моонзундских 
островов и полуострова Ханко, сковавших 
наступательный порыв гитлеровских войск. В это 
время финские войска прорвали оборону Северного 
фронта на Карельском перешейке и блокировали 
Ленинград с севера. Началась беспримерная по 
своим масштабам и трагизму героическая оборона 
города на Неве. Эту оборону держал Ленинградский 
фронт, 15 сентября 1941 г. остановивший врага, под 
руководством Г.К.Жукова вместе с боевыми 
кораблями Балтийского флота, сосредоточенными в 
Кронштадте и устье Невы, и жителями долгие 900 
дней и ночей.



22 июня – 9 июля. Севрозападное направление



Оборона Ленинграда 10 июля – 12 ноября 1941 г. 



Московская битва
● Основные усилия фашистских войск осенью 1941 г. были 

направлены на захват советской столицы. 30 сентября 1941 г. 
началась Московская битва. Реализуя замысел плана 
«Тайфун», войска группы армий «Центр» в начале октября 
прорвали оборону Западного (И.С.Конев), Резервного (С.М.
Буденный) и Брянского (А.И.Еременко) фронтов и окружили 
значительную часть их сил. Сражаясь в окружении и выходя из 
него, войска трех фронтов сковали значительные силы 
вермахта, позволив Калининскому (И.С.Конев), Западному 
(Г.К.Жуков - с 10 октября) и Брянскому (Г.Ф.Захаров) фронтам 
к концу октября остановить врага на Можайском направлении. С 
20 октября Москва объявлена на осадном положении. Усилив 
группу армий «Центр», немецкое командование в середине 
ноября возобновило наступление на Москву. Ударные 
группировки противника обходили город с севера и юга и к 
концу месяца вышли к каналу Москва - Волга, подступили к 
Кашире. Попытка немецких войск атаковать в центре Западного 
фронта 1 декабря провалилась. Обескровленная группа армий 
«Центр» была вынуждена перейти к обороне.



Оборона Москвы 



Контрнаступление под Москвой
● Зимняя кампания 1941–1942 гг. на советско-германском фронте 

началась с решения Ставки ВГК, создавшей крупные резервы, о 
контрнаступлении на западном стратегическом направлении с целью 
ликвидации угрозы Москве. 

● 5–6 декабря 1941 г. войска Калининского, Западного и правого 
крыла Юго-Западного фронтов развернули контрнаступление под 
Москвой. Враг был отброшен на 100–250 км на запад, освобождены 11 
тыс. населенных пунктов. Развивая успех Ставка ВГК в начале января 
1942 г. приняла решение о переходе в общее наступление по всему 
фронту. Главный удар планировался нанести группе армий «Центр» 
путем уничтожения ее основных сил в районе Ржева, Вязьмы и 
Смоленска войсками Северо-Западного, Калининского и Западного 
фронтов. Армии Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-
Западного фронтов должны были разгромить группу армий «Север». 
Юго-Западный и Южный фронты должны были нанести поражение 
всей группе армий «Юг» и освободить Донбасс, а Кавказский фронт и 
Черноморский флот - освободить Крым.

● Главным итогом Московской битвы и последовавшего за ней 
общего контрнаступления советских войск была ликвидация угрозы 
столице и Северному Кавказу, укрепление обороны Ленинграда, 
освобождение свыше 60 советских городов, разгром до 50 дивизий 
противника.





Неудачи Красной Армии весной и летом 1942 г. 
● К началу весенне-летней кампании 1942 г. противник сохранял 

преимущество в численности личного состава, в количестве 
орудий и самолетов, уступая лишь в танках. Генштаб предложил 
план глубокой обороны. И. В. Сталин настоял на проведении 
серии крупных наступательных операций для того, чтобы 
добиться перелома в войне. Главное наступление вермахта 
ожидалось на Москву (германская разведка, провела операцию 
по дезинформации под кодовым названием «Кремль»). На 
самом же деле стратегия Гитлера на лето 1942 г. 
сводилась к следующему: разгромить советские армии на 
юге, овладеть районом Кавказа, выйти к Волге, захватить 
Сталинград, Астрахань. После чего вновь нанести удары на 
Москву и Ленинград.

● Повинуясь директивам Ставки, советские войска в мае 1942 г. 
перешли в наступление в Крыму и под Харьковом. Оно 
закончилось тяжелым поражением. В июле пал Севастополь, 
были оккупированы Донбасс и важные сельскохозяйственные 
районы Украины и юга России. Враг вышел к Северному 
Кавказу, стремясь захватить богатые нефтяные месторождения, 
и одновременно начал штурм Сталинграда с целью перерезать 
Волгу — одну из ключевых транспортных артерий СССР.



«Ни шагу назад!». 

● Следствием военных неудач Красной Армии стало 
резкое падение порядка в войсках. Нарушения 
дисциплины, а подчас и паника приняли такие 
масштабы, что И. В. Сталин был вынужден издать 
знаменитый приказ от 28 июля 1942 г. № 227 «Ни 
шагу назад!». Он требовал восстановить железную 
дисциплину среди солдат и офицеров, вводил в тылу 
неустойчивых подразделений специальные 
заградительные! отряды. Им надлежало «в случае 
паники и беспорядочного! отхода дивизий 
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем! 
помочь честным бойцам дивизий выполнить свой 
долг перед Родиной».



Героическая оборона Одессы (5 августа - 16 октября 1941 года) 
● Осуществлялась силами: Отдельной Приморской армии, Одесской военно-морской базы и 

Черноморского флота при активном участии населения города против войск 4-й румынской 
армии. Для прикрытия Одессы с моря и артиллерийской поддержки войск был сформирован 
отряд кораблей. 8 августа противник вышел к Днестровскому, северной оконечности 
Хаджибейского и Тилигульскому лиманам. Одесса была объявлена на осадном положении. 
13 августа врагу удалось полностью блокировать Одессу с суши, отрезав ее от войск 
Южного фронта. 19 августа Ставка Верховного Главнокомандования создала Одесский 
оборонительный район (OOP), подчиненный военному совету Черноморского флота 
(командующий – контр-адмирал Г.В. Жуков). ООР состоял из трех секторов (Южный, 
Западный и Восточный) и имел четыре дивизии (34,5 тысячи человек) против 14 дивизий и 
двух бригад противника. В сентябре враг ввел в бой уже 17 дивизий и две бригады. 22 
сентября в восточном секторе советскими войсками нанесен комбинированный удар: 
морской десант в Григорьевке в составе 3-го полка морской пехоты, доставленный на 
боевых кораблях из Севастополя, воздушный десант в тылу врага и наступление с фронта 
двух дивизий на участке Фонтанка - Гильдендорф. В результате две румынские дивизии 
были разгромлены и противник отброшен на пять-восемь километров. 30 сентября в связи с 
угрозой прорыва немецко-фашистских войск в Крым Ставка приказала «храбро и честно 
выполнившим свою задачу бойцам и командирам ООР в кратчайший срок эвакуировать 
войска Одесского района на Крымский полуостров». Эвакуация была четко организована и 
осуществлена без потерь. С 1 по 16 октября в Крым на транспортах и боевых кораблях 
были перевезены все войска (86 тысяч человек), 15 тысяч человек гражданского населения, 
танки и бронемашины. 73-дневная героическая Одесская оборона сковала до 18 дивизий 
противника, что затруднило продвижение правого крыла группы армий «Юг» на Восток. 22 
декабря 1942 была учреждена медаль «За оборону Одессы», а в 1965 городу-герою Одессе 
вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 



Героическая оборона Одессы (5 августа - 16 октября 1941 года)



Героическая оборона Севастополя (30 октября 1941 – 4 июля 1942 г)

● Севастополь подвергся налету фашистской авиации 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут. 
Воины гарнизона и севастопольцы в сжатые сроки, к 1 ноября 1941 г., возвели вокруг 
Севастополя три рубежа обороны: тыловой, главный и передовой. 23 октября 1941 г. по 
решению Крымского обкома ВКП(б) в Севастополе был создан чрезвычайный орган власти - 
Городской комитет обороны (председатель– 1-й секретарь Горкома Б.А.Борисов). 29 
октября 1941 г. в городе было введено осадное положение. 30 октября 1941 г. началась 
вторая героическая оборона Севастополя, которая продолжалась 250 дней – до 4 июля 
1942 г. 4 ноября для объединения всех сил был создан Севастопольский оборонительный 
район (СОР), руководство которым СВГ возложила на командующего Черноморским флотом 
вице-адмирала Ф.С.Октябрьского и его заместителей. Для удобства управления войсками 
СОР был разделен на 4 сектора, возглавили которые опытные командиры дивизий - П.Г.
Новиков, И.А.Ласкин, Т.К.Коломиец, В.Ф.Воробьев.

● После провала попытки овладеть Севастополем с ходу немецко-фашистское командование 
осуществило три наступления на город: первое началось 11 ноября 1941 г., второе - 17 
декабря 1941 г., третье - 7 июня 1942 г.

● 4 июля советские войска оставили Севастополь. В сообщении Совинформбюро говорилось: 
"Военное и политическое значение Севастопольской обороны в Отечественной войне 
советского народа огромно. Сковывая большое количество немецко-румынских войск, 
защитники города спутали и расстроили планы немецкого командования. Железная 
стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое 
"весеннее наступление" немцев. Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах, понесли 
огромные потери людьми." За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 
тыс. солдат убитыми и ранеными. 





Итоги 1-го этапа войны
● Данный период отечественной войны был самым тяжелым для страны 

и народа. Фашисты оккупировали территорию, на которой проживало 
до войны более 30 % населения, производилась 1/3 валовой 
продукции, находилось более 45 % посевных площадей. Поражения и 
огромные потери советских войск явились следствием крупных 
просчетов политического и стратегического характера, ошибок в 
организации снабжения, вооружения и управления войсками. Несмотря 
на это, немецко-фашистские войска на советско-германском фронте 
понесли впервые за годы Второй Мировой войны крупнейшие 
поражения. Германия и ее союзники не достигли поставленных 
целей, и их политические и военные планы потерпели крах. 
Ценой огромных усилий советского народа на второй год войны было 
создано слаженное хозяйство, выпускавшее больше военной техники и 
вооружения, чем Германия и оккупированные ею страны. Выросло 
боевое мастерство личного состава Вооруженных Сил, приобретен 
опыт в организации обороны и наступления, в боевом применении 
родов войск и видов Вооруженных Сил. Боевые и трудовые подвиги 
советских людей создали условия для коренного перелома в ходе 
войны с нацистской Германией.



Июнь 41-18 ноября 1942 г.



Второй этап войны. Коренной перелом в войне (19 
ноября 1942 г. - 31 декабря 1943 г.)

● В середине ноября 1942 г. положение советских войск 
оставалось тяжелым. Второй фронт в Западной Европе еще не 
был открыт англо-американскими союзниками. Правящие круги 
Великобритании и США преднамеренно затягивали открытие 
второго фронта в соответствии с их политикой, направленной 
на истощение СССР и фашистской Германии, желая установить 
свое господство в Европе и во всем мире. Это позволило 
фашистскому командованию усилить группировку войск против 
СССР на 80 дивизий. Советская действующая армия к этому 
времени насчитывала около 7 млн. Человек, было создано 
некоторое превосходство над врагом в силах и средствах. 
Ставка ВГК в качестве главных целей этого периода войны 
определила захват стратегической инициативы и создание 
перелома в войне.



Сталинград. В.И. Чуйков; Штаб 62-й армии



Сталинградская битва
● В сентябре 1942 г. Генштаб (рук. А. М. Василевский) и 

заместитель Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков 
приступили к разработке наступательной операции под 
Сталинградом, где в кровопролитных уличных боях увязли 6-я 
армия генерала Ф. Паулюса и танковая армия генерала Г. Гота. 
Операция предусматривала два этапа: 1) прорыв обороны 
неприятеля и создание прочного внешнего кольца окружения; 
2) уничтожение окруженного противника. Для этого 
привлекались силы трех фронтов: Юго-Западного (генерал Н. 
Ф. Ватутин), Донского (генерал К. К. Рокоссовский) и 
Сталинградского (генерал А. И. Еременко). Было ускорено 
насыщение Красной Армии новой боевой техникой. К ее 
превосходству над противником в танках, достигнутом еще 
весной 1942 г., в конце года добавилось преобладание в 
орудиях, минометах и самолетах.



Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко



Сталинградская битва 
(контрнаступление)

● Контрнаступление (операция «Уран») 
началось 19 ноября 1942 г., и через пять дней 
передовые части Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов сомкнулись, окружив более 330 тыс. 
немецких солдат и офицеров. 10 января советские 
войска под командованием К. К. Рокоссовского 
приступили к ликвидации (операция «Кольцо») 
блокированной в районе Сталинграда группировки. 2 
февраля ее остатки сдались в плен. Успешно 
развивалось наступление и на Южном фронте, где 
удалось изгнать неприятеля с Северного Кавказа и 
большей части Донбасса, а также на центральном 
участке: были освобождены Ржев, Воронеж, Курск. В 
конце марта 1943 г. ситуация на советско-германском 
фронте стабилизировалась.







Освобождение Северного Кавказа

● Во время Сталинградской битвы войска Закавказского фронта по указанию СВГ 
активизировали свои действия. Частными наступательными операциями, 
проводившимися в ноябре — декабре, они держали противника в постоянном 
напряжении, не позволяя ему перебрасывать свои дивизии под Сталинград. В 
начале января 1943 года, когда в результате быстрого выдвижения к Ростову 
войск Сталинградского фронта, переименованного в Южный фронт, 
действовавшая на Северном Кавказе немецкая группа армий оказалась в 
глубоком мешке и, чтобы не быть отрезанной, начала поспешно отходить из 
пределов Северного Кавказа, войска Закавказского фронта перешли к 
наступлению с задачей во взаимодействии с войсками Южного фронта 
разгромить врага на Северном Кавказе.

● 14 февраля наши войска освободили Ростов, и немецкая группа армий, 
действовавшая на Северном Кавказе, оказалась в исключительно тяжелом 
положении. Для нее оставался единственный выход — отойти к Таманскому 
полуострову. Немецко-фашистские войска прилагали все усилия к тому, чтобы 
удержать Майкоп и особенно Краснодар — основной опорный пункт вражеской 
обороны на Кубани. 30 января советские войска выбили противника из Майкопа, 
форсировали Кубань и 12 февраля освободили Краснодар. К весне 1943 года 
Советская Армия полностью освободила Северный Кавказ, за исключением 
небольшого участка в низовьях Кубани. 



Освобождение Северного Кавказа



Курская битва
● Готовясь к летней кампании, нацистские стратеги 

сконцентрировали внимание на Курской дуге. Так назывался 
выступ линии фронта, обращенный на запад. Его защищали 
войска двух фронтов: Центрального (генерал К. К. 
Рокоссовский) и Воронежского (генерал Н. Ф. Ватутин). Именно 
здесь Гитлер намеревался взять реванш за поражение под 
Сталинградом (операция «Цитадель»). Два мощных танковых 
клина должны были прорвать оборону советских войск у 
основания выступа, окружить их и создать угрозу Москве.

● Ставка Верховного Главнокомандования, вовремя получив от 
разведки информацию о планируемом наступлении, хорошо 
подготовилась к обороне и ответным действиям. Когда 5 июля 
1943 г. вермахт обрушил удар на Курскую дугу, Красная Армия 
сумела выдержать его, а спустя семь дней перешла к 
стратегическому наступлению по фронту в 2 тыс. км.
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Коренной перелом
● Победа под Сталинградом и на Курской дуге надломила силу 

германской военной машины. Общие потери фашистского блока 
достигли 2 млн. человек. Стратегическая инициатива полностью 
перешла в руки советского командования. Наступил коренной перелом 
в ходе войны.

● В августе 1943 г. были освобождены Орел, Белгород, Харьков, в 
сентябре — Смоленск. Тогда же началось форсирование Днепра, в 
ноябре советские части вступили в столицу Украины — Киев, а к концу 
года продвинулись далеко на запад.

● Для СССР 2-я половина 1942 - 1943 стали временем перелома не 
только на фронтах, но и в работе тыла. Несмотря на временную 
потерю важных экономических районов, рабочие, колхозники, 
крестьянство, интеллигенция обеспечивали фронт всем необходимым. 
К концу 1941 г. удалось остановить падение производства. В развитии 
экономики в первую очередь предусматривалось удовлетворение нужд 
военной промышленности, металлургии, топливной промышленности, 
электростанций и железных дорог. В великом трудовом подвиге 
рабочего класса большую роль сыграли женщины. Они вынесли на 
своих плечах основную тяжесть труда в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, на транспорте.



Освобождение Левобережной Украины

● После сокрушительного поражения под Курском гитлеровское 
верховное командование пыталось перевести войну в 
позиционные формы и придавало большое значение рубежу 
Днепра. В ходе битвы за Днепр, проводившейся без 
стратегических перегруппировок, советские войска Юго-
Западного и Южного фронтов освободили Донбасс и в конце 
сентября вышли к реке на фронте от Днепропетровска до 
Запорожья. Войска 1,2 и 4-го Украинских фронтов освободили 
Запорожье, Днепропетровск, блокировали противника в Крыму. 
Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с 
Черноморским флотом и Азовской военной флотилией 9 октября 
освободили Таманский полуостров, овладели плацдармом 
северо-восточнее Керчи. Отбросив врага на 200-300 км от 
Москвы, советские войска приступили к освобождению 
Белоруссии и к концу декабря вышли к Полесью.





Итоги 2-го этапа Великой Отечественной войны

● Победа под Сталинградом и на Курской дуге надломила силу 
германской военной машины. Общие потери фашистского блока 
достигли 2 млн. человек. Стратегическая инициатива полностью 
перешла в руки советского командования. Наступил коренной перелом 
в ходе войны. Именно в период Курской битвы с 7 июля по 17 августа 
1943 г. западные союзники осуществили крупную десантную операцию 
в Сицилию, а в начале сентября, не встретив серьезного 
сопротивления, высадили морские десанты на Апеннинах. 25 июля 
1943 г. правительство итальянского диктатора Б.Муссолини было 
свергнуто, и глава нового кабинета маршал П.Бадольо подписал 
перемирие с западными союзниками. 13 октября Италия объявила 
Германии войну. Начался распад фашистского блока.

● В результате побед Советской Армии неизмеримо выросли престиж 
СССР на международной арене и его роль в решении важнейших 
вопросов мировой политики. Это ярко проявилось на Тегеранской 
конференции 1943 г., где руководители трех держав – СССР, США и 
Великобритании – согласовали планы и сроки совместных действий по 
разгрому врага, об открытии в течение мая 1944 второго фронта в 
Европе.



3-й этап Великой Отечественной войны: Освобождение 
территории СССР и европейских стран. Победа над 
нацизмом в Европе (январь 1944 г. - май 1945 г.).

● К началу 1944 г. положение Германии резко ухудшилось, 
истощались ее материальные и людские резервы. Командование 
вермахта перешло к жесткой позиционной обороне. 
Производство военной техники СССР в 1944 г. достигло своего 
апогея. Советские военные заводы производили в 7–8 раз, 
орудий в 6 раз, минометов почти в 8 раз, самолетов в 4 раза 
больше, чем перед войной. Восстановлено свыше 24 тыс. км 
железных дорог. Сельское хозяйство добилось увеличения 
производства хлеба, животноводческой продукции. Посевные 
площади увеличились по сравнению с 1943 г. на 16 млн. га.

● Верховное главнокомандование поставило перед Красной 
Армией задачу очистить советскую землю от врага, приступить 
к освобождению европейских стран от оккупантов и закончить 
войну полным разгромом агрессора не его территории.



3-й этап
● Главным содержанием зимне-весенней кампании 1944 г. было 

осуществление последовательных стратегических операций советских 
войск в составе четырех Украинских фронтов на Правобережной 
Украине в полосе протяженностью до 1400 км, в ходе которых были 
разгромлены основные силы групп немецко-фашистских армий «Юг» и 
«А» и открыт выход на государственную границу, в предгорья Карпат и 
на территорию Румынии. Одновременно войска Ленинградского, 
Волховского и 20-го Прибалтийского фронтов нанесли поражение 
группе армий «Север», освободив Ленинградскую и часть Калининской 
областей. Весной 1944 г. был очищен от врага Крым. Характерной 
особенностью боевых действий Красной Армии в 1944 г. было то, что 
уже не предпринимались попытки наступления по всему фронту, а 
последовательно проводились операции на разных участках. Тем 
самым достигались две цели: советская сторона обеспечивала 
максимально возможную концентрацию людских и материальных 
ресурсов на направлении первоочередных ударов, а германская была 
вынуждена метаться, перебрасывая силы с одного района 
сверхпротяженной линии фронта на другой, что окончательно лишало 
ее какой-либо инициативы.



Основные операции 1944 г.
● В январе началось наступление Ленинградского (Л. А. Говоров) и Волховского 

(К. А. Мерецков) фронтов, окончательно снявшее блокаду Ленинграда. В 
феврале—марте армии 1-го Украинского (Н. Ф. Ватутин) и 2-го Украинского (И. 
С. Конев) фронтов, разгромив корсунь-шевченковскую и ряд других мощных 
группировок противника, вышли на границу с Румынией. Летом крупные победы 
были одержаны сразу на трех стратегических направлениях. В результате 
Выборгско-Петрозаводской операции силы Ленинградского (маршал Л. А. 
Говоров) и Карельского (генерал К. А. Мерецков) фронтов выбили финские 
части из Карелии. Финляндия прекратила военные действия на стороне 
Германии, и в сентябре СССР подписал с ней договор о перемирии. В июне — 
августе войска четырех фронтов (1, 2 и 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского) 
под командованием маршала К. К. Рокоссовского, генералов Г. Ф. Захарова, И. 
Д. Черняховского и И. X. Баграмяна изгнали неприятеля в ходе операции 
«Багратион» с территории Белоруссии. В августе 2-й Украинский (генерал Р. Я. 
Малиновский) и 3-й Украинский (генерал Ф. И. Толбухин) фронты, осуществив 
совместную Ясско-Кишиневскую операцию, освободили Молдавию. Ранней 
осенью немецкие войска отступили из Закарпатской Украины и Прибалтики. В 
октябре ударом на Печенегу была разбита немецкая группировка на крайнем 
северном участке советско-германского фронта. Государственная граница СССР 
восстановилась на всем протяжении от Баренцева до Черного моря.



Ликвидация блокады Ленинграда

● Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года значительно улучшил 
положение его защитников и населения, но еще не ликвидировал угрозу городу. 
Фронт оставался рядом. За два с  половиной  года осады гитлеровцы создали 
под Ленинградом мощные оборонительные рубежи, заминировали подступы к 
городу. Укрепляя свои позиции, они стремились сохранить связь с финской 
армией, усилить оборону оккупированной Прибалтики, прикрыть пути в 
Восточную Пруссию.Наступление Ленинградского фронта, которым командовал 
генерал Л.А. Говоров, началось 14 января 1944 года после мощной 
артиллерийской подготовки при поддержке авиации и кораблей Балтийского 
флота. Две ударные группировки устремились навстречу друг другу. 
Одновременно перешли в наступление войска Волховского фронта под 
командованием генерала К.А. Мерецкова. Советским войскам помогали 
партизаны. В течение недели яростное сопротивление противника было 
сломлено. Опасаясь окружения, гитлеровские войска начали поспешный отход. 
За короткий срок советские войска освободили Гатчину, Пушкин, Петродворец, 
Красное Село, Новгород и другие города, продвинувшись на 220-280 км. Радость 
победы была омрачена чудовищным преступлением оккупантов — все 
знаменитые исторические дворцы в окрестностях Ленинграда были разграблены 
и лежали в развалинах.27 января 1944 года завершилась продолжавшаяся 900 
дней и ночей героическая оборона Ленинграда. Израненные проспекты и улицы 
города, отвыкшие за время блокады от яркого света, озарились огнями 
торжественного артиллерийского салюта. Вся страна гордилась этой победой.



Освобождение Правобережной Украины

● Победа под Ленинградом была достигнута в те дни, когда разворачивались 
решительные бои за освобождение Правобережной Украины. Наступление 
началось еще в конце декабря 1943 года с плацдармов, созданных в результате 
форсирования Днепра. Оно развернулось на огромном пространстве от Полесья 
до Черного моря и осуществлялось силами четырех Украинских фронтов. 

● Гитлеровское командование придавало огромное значение удержанию 
Правобережной Украины. Особенно отчаянно оно цеплялось за Корсунь-
шевченковский выступ на Днепре, расположенный в 80 км южнее Киева.

● Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов под командованием генералов Н.Ф. 
Ватутина и И.С. Конева 28 января 1944 года замкнули кольцо окружения 
корсунь-шевченковской группировки, где находилось десять вражеских дивизий. 
Все попытки врага вырваться из кольца или пробиться к окруженным частям 
были отбиты. После того как противник отклонил ультиматум о капитуляции, 
советские войска 17-18 февраля завершили разгром группировки. Эта операция 
значительно ослабила и деморализовала фашистские войска. 

● Завершающий этап освобождения Правобережной Украины – марте — апрель 
1944 года в условиях весенней распутицы, когда дороги стали почти 
непроходимыми. Используя массированные танковые удары, наши войска не 
давали врагу передышки для отдыха и создания новых оборонительных 
рубежей, с ходу форсировали Южный Буг, Днестр, Прут и другие водные 
преграды. Были освобождены Херсон, Винница, Николаев и в начале апреля — 
Одесса. 



Освобождение Правобежной Укоаины



Освобождение Крыма

● Освободив Правобережную Украину, Красная Армия 
приступила к ликвидации вражеской группировки в 
Крыму. В ходе подготовки наступления был 
использован опыт прорыва в Крым войск Южного 
фронта в 1920 году. Решительный удар был нанесен 
советскими войсками 8 апреля. Прорвав оборону, 
наступающие войска 11 апреля овладели Керчью, а 
13 апреля вошли в Симферополь. Активно 
действовали крымские партизаны. Они спасли от 
разрушения Ялту, дворцы Южного берега Крыма, 
Никитский ботанический сад. После пятидневного 
штурма 9 мая был освобожден Севастополь. Полное 
освобождение Крыма завершилось 12 мая.



Освобождение Крыма



Операция «Багратион»
● В проведении операции «Багратион» участвовали армии четырех фронтов: 1-го 

Белорусского (командующий К. К. Рокоссовский), 2-го Белорусского (командующий Г. Ф. 
Захаров), 3-го Белорусского (командующий И. Д. Черняховский), 1-го Прибалтийского 
(командующий И. X. Баграмян), силы Днепровской военной флотилии. Длина фронта 
боевых действий достигала 1100 км, глубина движения войск — 560—600 км. Общее 
количество войск к началу операции составляло 2,4 млн человек.Операция «Багратион» 
началась утром 23 июня 1944 г. После артиллерийской и авиационной подготовки на 
Витебском, Оршанском и Могилевском направлениях перешли в наступление войска 1-го 
Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. На второй день на вражеские позиции 
обрушили удар войска 1-го Белорусского фронта на Бобруйском направлении. Сильные 
удары по коммуникациям и линиям связи оккупантов нанесли белорусские партизаны. В 
ночь на 20 июня 1944 г. начался третий этап «рельсовой войны». За эту ночь партизаны 
взорвали более 40 тыс. рельсов. К концу июня 1944 г. советские войска окружили и 
уничтожили витебскую и бобруйскую группировки врага. В районе Орши была 
ликвидирована группировка, прикрывавшая Минское направление. Оборона врага на 
территории между Западной Двиной и Припятью была взломана. Первое боевое крещение 
около деревни Ленино Могилевской области приняла 1-я Польская дивизия имени Т. 
Костюшко. В боях за освобождение Беларуси принимали участие французские летчики 
авиационного полка «Нормандия — Неман». 1 июля 1944 г. был освобожден Борисов, а 3 
июля 1944 г. — Минск. В районе Минска, Витебска и Бобруйска было окружено и 
уничтожено 30 гитлеровских дивизий. 16 июля освобождено Гродно, а 28 июля 1944 г. — 
Брест. Оккупанты были полностью изгнаны с белорусской земли. 



Операция «Багратион»





Итоги боев 1944 г. 
● За лето и осень 1944 г. на советско-германском фронте 

противник потерял 1,6 млн. солдат и офицеров, было 
разгромлено 20 его дивизий и 22 бригады. Фронт вплотную 
приблизился к границам нацисткой Германии, а в Восточной 
Пруссии перешагнул их. С открытием второго фронта 
положение фашистской Германии ухудшилось. Зажатая в тисках 
двух фронтов, она уже не могла свободно перебрасывать силы с 
Запада на Восток, ей пришлось проводить новую тотальную 
мобилизацию, чтобы в какой-то мере восполнить потери на 
фронте. В этих благоприятных условиях западные союзники 
после двухлетней подготовки открыли второй фронт в Европе 
на севере Франции. 6 июня 1944 г. объединенные англо-
американские силы, переправившись через пролив Ла-Манш и 
Па-де-Кале, начали крупнейшую за годы войны десантную 
Нормандскую операцию и в августе уже вступили в Париж.



Освободительный поход в Европу. 

● Преследуя противника, Советская Армия пересекла' границы 
СССР и вступила на территорию сопредельных государств: 
Польши (июнь 1944 г.), Румынии (август 1944 г.), Болгарии 
(сентябрь 1944 г.), Югославии и Норвегии (октябрь 1944 г.). В 
освободительном походе участвовали и иностранные военные 
формирования общей численностью в 550 тыс. человек, 
созданные с помощью СССР и находившиеся в оперативном 
подчинении Москвы: 1-я и 2-я армии Войска Польского, 
Чехословацкий армейский корпус, две румынские 
добровольческие дивизии, югославские две танковые и 
пехотная бригады, французский авиаполк «Нормандия — 
Неман» и др. В январе 1945 г. освобождена Варшава, в феврале 
Советская Армия заняла столицу Венгрии Будапешт, в апреле — 
столицу Австрии Вену, в мае — столицу Чехословакии Прагу. 2 
мая войска под командованием маршалов Г. К. Жукова, И. С. 
Конева и К. К. Рокоссовского завершили штурм Берлина. 8 мая 
1945 г. представители германского командования подписали акт 
о безоговорочной капитуляции.







Тегеранская конференция



Потсдамская конференция




