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Адольф Гитлер



Гитлер и Россия
Россию Гитлер воспринимал больше как пространство для 

территориальной экспансии, государственным ядром которого 
некогда были германские элементы, вытесненные или 
уничтоженные евреями в ходе большевистской революции:

Россия жила за счёт именно германского ядра в её высших слоях 
населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. 
Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими 
собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не 
в силах надолго держать в своём подчинении это громадное 
государство. Сами евреи отнюдь не являются элементом 
организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это 
гигантское восточное государство неизбежно обречено на 
гибель. К этому созрели уже все предпосылки. Конец 
еврейского господства в России будет также концом России как 
государства.



План «Барбаросса»



Концентрация немецких войск у 
границ СССР

 22 июня 1941 года у границ СССР было 
сосредоточено и развёрнуто 3 группы 
армий (всего 181 дивизия, в том числе 
19 танковых и 14 моторизованных, и 18 
бригад). Поддержку с воздуха 
осуществляли 3 воздушных флота.





Группа армий «Север»
В полосе протяжённостью 230 км располагалась группа армий 

«Север» (29 немецких дивизий при поддержке 1-го воздушного 
флота) под командованием генерал-фельдмаршала В. Лееба. 
Входящие в её состав дивизии были объединены в 16-ю и 18-ю 
армии, а также 4-ю танковую группу. Директивой от 31 
января 1941 года ей ставилась задача «уничтожить 
действующие в Прибалтике силы противника и захватом портов 
на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить 
русский флот его опорных баз». На Балтике для поддержки 
группы армий «Север» и действий против Балтийского 
флота немецким командованием было выделено около 100 
кораблей, в том числе 28 торпедных катеров, 10 минных 
заградителей, 5 подводных лодок, сторожевые 
корабли и тральщики. 





Группа армий «Центр»
Южнее, в полосе от Голдапа до Влодавы на фронте 

протяжённостью 500 км располагалась группа армий 
«Центр» (50 немецких дивизий и 2 немецкие бригады, 
поддерживаемые 2-м воздушным флотом) под командованием 
генерал-фельдмаршала Ф. Бока. Дивизии и бригады были 
объединены в 9-ю и 4-ю полевые армии, а также 2-ю и 3-
ю танковые группы. Задачей группы было: «Наступая крупными 
силами на флангах, разгромить войска противника 
в Белоруссии. Затем, сосредоточив подвижные соединения, 
наступающие южнее и севернее Минска, возможно быстрее 
выйти в район Смоленска и создать тем самым предпосылки для 
взаимодействия крупных танковых и моторизованных сил с 
группой армий „Север“ с целью уничтожения войск противника, 
действующих в Прибалтике и районе Ленинграда» 



Умелые и опытные



Группа армий «Юг»

В полосе от Полесья до Чёрного моря на 
фронте протяжённостью 1300 км была 
развёрнута группа армий «Юг» (44 немецкие, 
13 румынских дивизий, 9 румынских и 4 
венгерские бригады, которые 
поддерживались 4-м воздушным флотом и 
румынской авиацией) под командованием Г. 
Рундштедта. Группировка была разбита на 1-
ю танковую группу, 6-ю, 11-ю и 17-ю 
немецкие армии, 3-ю и 4-ю румынские армии, 
а также венгерский корпус. 





Действия группы «Юг»
По плану «Барбаросса» войскам группы «Юг» предписывалось: 

имея впереди танковые и моторизованные соединения и нанося 
главный удар левым крылом на Киев, уничтожить советские 
войска в Галиции и западной части Украины, своевременно 
захватить переправы на Днепре в районе Киева и южнее 
обеспечить дальнейшее наступление восточнее Днепра. 1-й 
танковой группе предписывалось во взаимодействии с 6-й и-17-
й армиями прорваться между Рава-Русской и Ковелем и 
через Бердичев, Житомир выйти к Днепру в районе Киева. 
Далее, двигаясь вдоль Днепра в юго-восточном направлении, 
она должна была воспрепятствовать отходу оборонявшихся 
советских частей на Правобережной Украине и уничтожить их 
ударом с тыла.





Корпус «Норвегия»
Помимо этих сил на территории оккупированной Норвегии и в 

Северной Финляндии — от Варангер-фьорда до Суомуссалми — 
была развёрнута отдельная армия вермахта «Норвегия» под 
командованием генерала Н. Фалькенхорста. Она находилась в 
непосредственном подчинении верховного командования 
германских вооружённых сил (ОКВ). Армии «Норвегия» 
ставились задачи — захватить Мурманск, главную военно-
морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, 
а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. 
Каждый из трёх её корпусов был развёрнут на самостоятельном 
направлении: 3-й финский корпус — на кестеньгском и 
ухтинском, 36-й немецкий корпус — на кандалакшском и 
горнострелковый немецкий корпус «Норвегия» — на 
мурманском 





Соотношение сил
Всего для нападения на СССР было сосредоточено свыше 5,5 млн 

чел., 3712 танков, 47 260 полевых орудий и миномётов, 4950 
боевых самолётов.

На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР 
имелось 3 289 850 солдат и офицеров, 59 787 орудий 
и миномётов, 12 782 танка, из них 1475 танков Т-34 и КВ, 10 743 
самолёта. В составе трёх флотов имелось около 220 тысяч 
человек личного состава, 182 корабля основных классов (3 
линкора, 7 крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127 подводных 
лодок). Непосредственную охрану государственной границы 
несли пограничные части (сухопутные и морские) восьми 
пограничных округов. Вместе с оперативными частями и 
подразделениями внутренних войск они насчитывали около 100 
тысяч человек





Союзники Германии
Вермахт и войска СС пополнили свыше 1,8 млн человек из числа 

граждан других государств и национальностей. Из них в годы 
войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько 
отдельных полков, легионов и батальонов. Многие из них 
носили наименования по государственной и национальной 
принадлежности: «Валлония», «Галичина», «Богемия и 
Моравия», «Викинг», «Денемарк», «Гембез», «Лангемарк», 
«Нордланд», «Недерланд», «Шарлемань» и другие.

В войне против Советского Союза участвовали армии союзников 
Германии — Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, 
Хорватии. Армия Болгарии привлекалась к оккупации Греции и 
Югославии, но болгарские сухопутные части на Восточном 
фронте не воевали.



Не поддаваться на провокации …

Военно-политическое руководство государства 21 июня в 23:30 
приняло решение, направленное на частичное приведение пяти 
приграничных военных округов в боевую готовность. В 
директиве предписывалось проведение только части 
мероприятий по приведению в полную боевую готовность, 
которые определялись оперативными и мобилизационными 
планами. Директива, по существу, не давала разрешения на 
ввод в действие плана прикрытия в полном объёме, так как в 
ней предписывалось «не поддаваться ни на какие 
провокационные действия, могущие вызвать крупные 
осложнения». Эти ограничения вызывали недоумение, 
последовали запросы в Москву, в то время как до начала войны 
оставались уже считанные минуты. 



Советский аэродром после 
налета



Войска не имели времени
В этих условиях даже соединения и части первого 

эшелона армий прикрытия, имевшие постоянную 
боевую готовность в пределах 6—9 часов (2—3 
часа — на подъём по тревоге и сбор, 4—6 часов — на 
выдвижение и организацию обороны), не получили 
этого времени. Вместо указанного срока они 
располагали не более чем 30 минут, а некоторые 
соединения вообще не были оповещены даже о 
директиве № 1. Задержка, а в ряде случаев и срыв 
передачи команды были обусловлены и тем, что 
противнику удалось в значительной степени 
нарушить проводную связь с войсками в 
приграничных районах. В результате штабы округов 
и армий не имели возможности быстро передать свои 
распоряжения 



Нарушители договора



Объявление войны
22 июня 1941 года началось вторжение Германии в 

СССР. В 4:00 имперский министр иностранных 
дел Риббентроп вручил советскому послу в 
Берлине Деканозову ноту об объявлении войны и три 
приложения к ней: «Доклад министра внутренних дел 
Германии, рейхсфюрера СС и шефа германской 
полиции Германскому правительству о диверсионной 
работе СССР, направленной против Германии и 
национал-социализма», «Доклад министерства 
иностранных дел Германии о пропаганде и 
политической агитации советского правительства», 
«Доклад Верховного командования германской армии 
Германскому правительству о сосредоточении 
советских войск против Германии». 





Передача документов
Ранним утром 22 июня 1941 года после артиллерийской и 

авиационной подготовки немецкие войска перешли границу 
СССР. Уже после этого, в 5:30 утра посол Германии в СССР В. 
Шуленбург явился к Народному комиссару иностранных дел 
СССР В. М. Молотову и сделал заявление, содержание которого 
сводилось к тому, что советское правительство проводило 
подрывную политику в Германии и в оккупированных ею 
странах, проводило внешнюю политику, направленную против 
Германии, и «сосредоточило на германской границе все свои 
войска в полной боевой готовности». Заявление заканчивалось 
следующими словами: «Фюрер поэтому приказал германским 
вооружённым силам противостоять этой угрозе всеми 
имеющимися в их распоряжении средствами». Вместе с нотой 
он вручил комплект документов, идентичный тем, которые 
Риббентроп вручил Деканозову. В тот же день войну СССР 
объявили Италия и Румыния;  





Возобновление войны с 
Финляндией

23 июня Молотов вызвал к себе финского посла. Молотов 
потребовал от Финляндии чёткого определения её позиции по 
отношению к СССР, но финский посол воздержался от 
комментариев действий Финляндии. 24 
июня главком Сухопутных войск Германии направил указание 
представителю немецкого командования при ставке финской 
армии, в котором говорилось, что Финляндия должна 
подготовиться к началу операции восточнее Ладожского 
озера. Ранним утром 25 июня советское командование приняло 
решение нанести массированный авиаудар по 18 аэродромам 
Финляндии с использованием около 460 самолётов. 25 июня в 
ответ на широкомасштабные воздушные налёты СССР на города 
Южной и Средней Финляндии, в том числе 
на Хельсинки и Турку, а также огонь советской пехоты и 
артиллерии на государственной границе Финляндия заявила о 
том, что вновь находится в состоянии войны с СССР 





Итоги к 1 декабря
К 1 декабря 1941 года германские войска 

захватили Литву, Латвию, Белоруссию, Молдавию, Эстонию, 
значительную часть РСФСР, Украины, продвинулись вглубь до 
850—1200 км, потеряв при этом 740 тысяч человек (из них 230 
тысяч убитыми).

СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные 
центры: Донбасс, Криворожский железорудный бассейн. Были 
оставлены Минск, Киев, Харьков, 
Смоленск, Одесса, Днепропетровск. Оказался в блокаде 
Ленинград. Попали в руки врага или оказались отрезанными от 
центра важнейшие источники продовольствия на Украине и юге 
России. На оккупированных территориях оказались миллионы 
советских граждан. Сотни тысяч мирных граждан погибли или 
были угнаны в рабство в Германию. Немецкая армия, однако, 
была остановлена под Ленинградом, Москвой и Ростовом-на-
Дону; стратегических целей, намеченных планом «Барбаросса», 
достичь не удалось.





Провал атаки на Москву
■ 6 ноября немцы начали второй этап наступления на 

Москву, планируя окружить её с северо-запада и юго-
запада. На дмитровском направлении они достигли 
канала Москва-Волга и переправились на его 
восточный берег под Яхромой, 
на химкинском захватили Клин, 
форсировали Истринское водохранилище, 
заняли Солнечногорск и Красную Поляну, на 
красногорском — взяли Истру. На юго-западе 
Гудериан подошёл к Кашире. Однако в результате 
ожесточённого сопротивления армий ЗФ немцы в 
конце ноября — начале декабря были остановлены 
на всех направлениях. Попытка взять Москву 
провалилась.



Пленные фашисты



Контрнаступление под Москвой

В ходе зимней кампании 1941—1942 
годов было проведено 
контрнаступление под Москвой. Была 
снята угроза Москве. Советские войска 
отбросили противника на западном 
направлении на 80—250 км, завершили 
освобождение Московской и Тульской о
бластей, освободили многие 
районы Калининской и Смоленской обла
стей.



Их провели по улице



Противник продвинулся к Волге

На основании некорректных данных о потерях вермахта в ходе 
зимнего наступления РККА Верховным Командованием СССР в 
летне-осенней кампании 1942 года войскам была поставлена 
невыполнимая задача: полностью разгромить врага и 
освободить всю территорию страны. Основные военные события 
произошли на юго-западном направлении: 
поражение Крымского фронта, катастрофа в Харьковской 
операции (12 — 25 мая), Воронежско-Ворошиловградская 
стратегическая оборонительная операция (28 июня — 24 
июля), Сталинградская стратегическая оборонительная 
операция (17 июля — 18 ноября), Северо-Кавказская 
стратегическая оборонительная операция (25 июля — 31 
декабря). Противник продвинулся на 500—650 км, вышел 
к Волге, овладел частью перевалов Главного Кавказского 
хребта. 



Битва за Севастополь



Перестройка экономики
С началом войны в СССР началась массовая эвакуация населения, 

производительных сил, учреждений и материальных ресурсов. В 
восточные районы страны было эвакуировано значительное 
число предприятий (только во втором полугодии 1941 года — 
ок. 2600), вывезено 2,3 миллионов голов скота. В первом 
полугодии 1942 года было выпущено 10 тысяч самолётов, 11 
тысяч танков, 54 тысячи орудий. Во втором полугодии их выпуск 
увеличился более чем в 1,5 раза. Всего в 1942 году СССР 
выпустил стрелкового оружия всех типов (без револьверов и 
пистолетов) — 5,91 миллионов единиц, орудий и миномётов 
всех типов и калибров (без авиационных, морских и 
танковых/САУ пушек) — 287,0 тысяч штук, танков и САУ всех 
типов — 24,5 тысяч штук, самолётов всех типов — 25,4 тысяч 
штук, в том числе боевых — 21,7 тысяч штук. Значительное 
количество боевой техники было получено и по ленд-лизу. 



Особая подсудность
■ Гитлер рассматривал своё нападение на СССР как «Крестовый 

поход», который следует вести террористическими методами. 
Уже 13 мая 1941 года он освободил военнослужащих от всякой 
ответственности за свои действия при выполнении плана 
«Барбаросса»:

Никакие действия служащих вермахта или же действующих с ними 
лиц, в случае произведения гражданскими лицами враждебных 
действий по отношению к ним, не подлежат пресечению и не 
могут рассматриваться как проступки или военные 
преступления…

По этому поводу Гудериан заметил:
Гитлер ухитрился объединить всех русских под сталинским 

знаменем



Применение огнемета



Дети прячутся от бомбежки



Оккупационный режим
Области стали называться губерниями, были учреждены уезды (с 

января 1943 года — районы) и волости, произведена 
регистрация населения. Наряду с немецкими военными и 
административными органами власти (военными 
комендатурами, окружными и районными управлениями, 
сельскохозяйственными управлениями, гестапо и пр.) 
существовали учреждения местного самоуправления с 
полицией. Во главе городов, уездов назначались бургомистры, 
волостные управления возглавляли волостные старшины, в 
селениях назначались старосты. Для разбора уголовных и 
гражданских дел, не затрагивавших интересы германской 
армии, действовали мировые суды. Деятельность местных 
учреждений была направлена на исполнение приказов и 
распоряжений немецкого командования, осуществление 
политики и планов Гитлера в отношении оккупированного 
населения. 





Расстрел 



Оккупанты и местные жители



Трудовая повинность
Всё трудоспособное население обязывалось работать на 

предприятиях, открытых немцами, на строительстве укреплений 
для немецкой армии, на ремонте шоссейных и железных дорог, 
их очистке от снега и завалов, в сельском хозяйстве и т. п. В 
соответствии с «новым порядком землепользования» колхозы 
были ликвидированы и образованы общинные хозяйства, вместо 
совхозов образованы «госхозы» — государственные хозяйства 
немецкой власти. Населению предписывалось беспрекословно 
выполнять установленные немцами грабительские нормы 
поставок мяса, молока, зерна, фуража и т. п. для германской 
армии. Немецкие солдаты грабили и уничтожали 
государственное и общественное имущество, выгоняли мирных 
жителей из их домов. Люди были вынуждены проживать в 
неприспособленных помещениях, землянках, у них отбирали 
тёплые вещи, продукты, скот. 



Отправка на работу в Германию



Всевозможные зверства





Остарбайтеры 
■ Большой урон советскому населению, находившемуся 

под оккупацией, причинил насильственный угон 
наиболее трудоспособной его части на 
принудительные работы в Германию и 
оккупированные промышленно-развитые страны. 
Советских невольников именовали там 
«остарбайтерами» (восточными рабочими).

■ Из общего числа советских граждан, насильственно 
вывезенных на работы в Германию (5 269 513 чел.), 
после окончания войны было репатриировано 2 654 
100 чел. Не возвратились по разным причинам и 
стали эмигрантами — 451 100 чел. Остальные 2 164 
313 чел. погибли или умерли в плену







Сталинградская битва
Является крупнейшей сухопутной битвой в истории 

человечества, которая наряду со сражением на 
Курской дуге стала переломным моментом в ходе 
военных действий, после которых немецкие войска 
окончательно потеряли стратегическую инициативу. 
Сражение включало в себя 
попытку вермахта захватить правобережье Волги в 
районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам 
город, противостояние Красной армии и вермахта в 
городе и контрнаступление Красной армии (операция 
«Уран»), в результате которого 6-я армия и другие 
силы союзников нацистской Германии внутри и около 
города были окружены и частью уничтожены, а 
частью захвачены в плен. 



Мешки и клещи



Планы по обороне Сталинграда

В июле 1942 года, когда немецкие намерения стали 
совершенно ясны советскому командованию, оно 
разработало планы по обороне Сталинграда. Для 
создания нового фронта обороны советским войскам 
после выдвижения из глубины приходилось с ходу 
занимать позиции на местности, где отсутствовали 
заранее подготовленные оборонительные рубежи. 
Большинство соединений Сталинградского фронта 
представляли собой новые формирования, которые 
ещё не были должным образом сколочены и, как 
правило, не имели боевого опыта. Ощущался острый 
недостаток в истребительной авиации, 
противотанковой и зенитной артиллерии. Во многих 
дивизиях не хватало боеприпасов и автотранспорта. 



Самая разрушительная 
бомбардировка

23 августа силы 4-го воздушного флота произвели самую долгую и 
разрушительную бомбардировку города. Вражеская авиация 
разрушила город, убила более 90 тысяч человек, уничтожила 
более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, 
превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую 
горящими руинами. Ситуация усугубилась тем, что после 
фугасных бомб германские бомбардировщики сбросили 
зажигательные бомбы. Образовался огромный огненный вихрь, 
который дотла сжег центральную часть города и всех его 
жителей. Пожар перекинулся на остальные районы 
Сталинграда, так как большинство зданий в городе были 
построены из дерева или имели деревянные элементы. 
Температура во многих частях города, особенно в его центре, 
доходила до 1000 С. Подобное потом повторится в Гамбурге, 
Дрездене и Токио 





Уличные бои
Немецкая военная доктрина была основана на 

взаимодействии родов войск вообще и особо тесном 
взаимодействии пехоты, сапёров, артиллерии и пики
рующих бомбардировщиков. В ответ советские бойцы 
старались располагаться в десятках метров от врага, 
в таком случае немецкая артиллерия и авиация не 
могли действовать без риска попасть по своим. Часто 
противников разделяла стена, этаж или лестничная 
площадка. В этом случае немецкой пехоте 
приходилось на равных условиях драться с 
советской — винтовками, гранатами, штыками и 
ножами. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, 
каждый дом, подвал или лестничный проход. 



Разрушенный Сталинград



Операция «Уран»
19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии в 

рамках операции «Уран». 23 ноября в 
районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й 
армии вермахта. Выполнить план «Уран» полностью не удалось, 
так как не удалось расчленить 6-ю армию на две части с самого 
начала (ударом 24-й армии в междуречье Волги и Дона). 
Попытки ликвидировать окружённых с ходу в этих условиях 
также не удались, несмотря на значительное превосходство в 
силах — сказывалась превосходящая тактическая подготовка 
немцев. Однако 6-я армия была изолирована и запасы топлива, 
боеприпасов и продовольствия прогрессивно сокращались, 
несмотря на попытки снабжения её по воздуху, предпринятые 4-
м воздушным флотом под командованием Вольфрама фон 
Рихтгофена. 



Операция «Уран» на карте



Окружены 22 дивизии немцев
19 ноября 1942 года началось контрнаступление 

советских войск, 23 
ноября части Сталинградского и Юго-
Западного фронтов соединились у города Калач-на-
Дону и окружили 22 вражеские дивизии. В ходе 
начавшейся 16 декабря операции «Малый Сатурн» 
серьёзное поражение потерпела группа армий 
«Дон» под командованием Манштейна. И хотя 
наступательные операции, предпринятые на 
центральном участке советско-германского фронта 
(операция «Марс»), закончились неудачно, однако 
успех на южном направлении обеспечил успех 
зимней кампании советских войск в целом — одна 
немецкая и четыре армии союзников Германии были 
уничтожены. 



Пленные немцы



В плену фельдмаршал



Соотношение потерь
■ Общие потери Красной армии в Сталинградской оборонительной 

и наступательной операции составили 1 129 619 человек в том 
числе 478 741 безвозвратные, из которых 323 856 в 
оборонительной фазе сражения и 154 885 в наступательной, 
1426 танков, 12137 орудий и минометов, 2063 самолёта.

■ Общие потери немецкой армии в Сталинградской битве только с 
19.11.1942 по 2.02.1943 составили свыше 900 тыс. человек, 
около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий 
и миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолётов и 
свыше 70 тыс. автомобилей. Всего же в Сталинградской битве 
армии Германии и стран-сателлитов потеряли более 1,5 млн 
чел. убитыми, ранеными и пленными



Курская битва
Решающими событиями летне-осенней кампании 1943 

года были Курская битва и битва за Днепр. Красная 
Армия продвинулась на 500—1300 км, и, хотя её 
потери были больше потерь противника (в 1943 году 
потери советских армий убитыми достигли максимума 
за всю войну), немецкая сторона не могла, за счёт 
менее эффективной военной промышленности и 
менее эффективной системы использования людских 
ресурсов в военных целях, восполнять свои хотя бы и 
меньшие потери с такой скоростью, с какой это мог 
делать СССР. Это обеспечило РККА в целом 
устойчивую динамику продвижения на Запад на 
протяжении третьего и четвёртого кварталов 1943 
года. 



План немецкого командования



Операция «Цитадель»

Германское командование приняло решение 
провести крупную стратегическую операцию 
на Курском выступе летом 1943 года. 
Планировалось нанести сходящиеся удары из 
районов городов Орёл (с севера) 
и Белгород (с юга). Ударные группы должны 
были соединиться в районе Курска, окружив 
войска Центрального и Воронежского 
фронтов Красной армии. Операция получила 
условное название «Цитадель».  



Дивизия Дас Райх



Рост вооруженных сил Германии

■ Третий период войны характеризовался значительным 
количественным ростом германских вооружённых сил, особенно 
в техническом отношении. Например, количество танков и САУ в 
вермахте к 1 января 1945 года составило 12 990 единиц, в то 
время как к 1 января 1944 года — 9149, а к 1 января 1943 
года — только 7927 единиц. Это было результатом 
деятельности Шпеера, Мильха и др. в рамках программы 
военной мобилизации промышленности Германии, начатой в 
январе 1942 года, но ставшей давать серьёзные результаты 
лишь в 1943—1944 годах.

■ Однако количественный рост из-за огромных потерь на 
Восточном фронте и нехватки топлива для обучения танкистов 
и лётчиков сопровождался снижением качественного уровня 
германских вооружённых сил. Поэтому стратегическая 
инициатива оставалась за СССР и его союзниками, а потери 
Германии значительно возросли



Новые танки на поле боя



Планы советского командования

В отличие от 1941—1942 гг., на курском направлении 
советскими войсками была создана мощная система 
обороны и её можно было использовать. Советское 
командование приняло решение провести 
оборонительное сражение, измотать войска 
неприятеля и нанести им поражение, проведя в 
критический момент контрудары по наступающим. С 
этой целью на обоих фасах курского выступа была 
создана глубоко эшелонированная оборона. В общей 
сложности было создано 8 оборонительных рубежей. 



Танковая битва
12 июля в районе Прохоровки произошёл крупнейший (или один из 

крупнейших) в истории встречный танковый бой. Немцы 
предприняли два сильных удара на Прохоровку, с запада и с 
юга. Противник, сосредоточив западнее Прохоровки до четырёх 
танковых и до одной пехотной дивизии, бросил их вдоль шоссе 
на восток. Кроме того, с юга на Прохоровку нацеливался удар 
3ТК в составе 300 танков. 12 июля развернулось два танковых 
сражения,одно — в районе западнее Прохоровки, в котором 
приняли участие главные силы 5 гв. ТА и главная немецкая 
группировка в составе трёх дивизий танкового корпуса СС и 17 
танковой дивизии. Другое — в районе Рындинка, Ржавец, 
Выползовка, где столкнулись танковые части из состава 5 гв. 
ТА — отряд ген. Труфанова (три танковые бригады) и основные 
силы 3ТК (три танковые дивизии). 



Звонница в память о погибших



Зимне-весенняя компания 1944 
года

В результате наступления советские войска нанесли 
поражение группе армий «Север», под 
командованием генерал-фельдмаршала Г. Кюхлера. 
Также была снята почти 900-дневная блокада 
Ленинграда, освобождены почти вся территория 
Ленинградской, Новгородской областей, больш́ая 
часть Калининской области, советские войска 
вступили на территорию Эстонии. Это наступление 
советских войск лишило немецкое командование 
возможности перебросить силы группы армий 
«Север» на Правобрежную Украину, где 
наносили главный удар советские войска зимой 1944 
года. 





Освобождение Киева
Победа в Сталинградской битве определила переход 

Красной Армии от обороны к стратегическому 
наступлению. Зимой — весной 1943г. Красная Армия 
развила успех, прорвав блокаду Ленинграда, 
развернув наступление на Северном Кавказе и в 
верховьях Дона. С ноября 1942 по ноябрь – декабрь 
1943 г. стратегическая инициатива прочно перешла в 
руки советского командования. Была 
освобождена Левобережная Украина и г. Киев. 
Данный период войны получил название коренного 
перелома. 



Открыт второй фронт
В июне 1944 года союзники открыли второй фронт, что 

значительно ухудшило военное положение Германии. В летне-
осеннюю кампанию Красная Армия провела ряд крупных 
операций, в том числе Белорусскую, Львовско-
Сандомирскую, Ясско-Кишинёвскую, Прибалтийскую; завершила 
освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики (кроме 
некоторых районов Латвии) и частично Чехословакии; 
освободила северное Заполярье и северные области Норвегии. 
Были принуждены к капитуляции и вступлению в войну против 
Германии Румыния и Болгария (Болгария находилась в 
состоянии войны с Великобританией и США, но не с СССР, СССР 
5 сентября объявил войну Болгарии и занял её, болгарские 
войска сопротивления не оказали). 







Зима 1945 года
Наступательные действия советских войск на западном 

направлении возобновились только в январе 1945 
года. 13 января началась Восточно-Прусская 
операция. На малавском направлении целью был 
разгром малавской группировки противника и 
отсечения группы армий «Центр», оборонявшейся в 
Восточной Пруссии, от остальных сил немецких 
армий. В результате боёв советские войска заняли 
часть Восточной Пруссии, освободили территорию 
Северной Польши и, блокировав с Запада и Юго-
Запада восточно-прусскую группировку противника, 
создали благоприятные условия для её 
последующего разгрома. 





Берлинская операция
■ На Польском направлении к марту 1945 года войска 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов вышли на рубеж рек 
Одер и Нейсе. По кратчайшему расстоянию от кюстринского 
плацдарма до Берлина оставалось 60 км. Англо-американские 
войска завершили ликвидацию рурской группировки немецких 
войск и к середине апреля передовыми частями вышли к Эльбе. 
Потеря важнейших сырьевых районов обусловила спад 
промышленного производства Германии. Увеличились трудности 
с восполнением людских потерь, понесённых зимой 1944—1945 
годов. Тем не менее вооружённые силы Германии ещё 
представляли собой внушительную силу. По информации 
разведуправления Генштаба Красной Армии, к середине апреля 
в их составе насчитывалось 223 дивизии и бригады.



Встреча на Эльбе



Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская 
наступательная операция советских 
войск. 25 апреля 1945 года советские 
войска на 
реке Эльба впервые встретились с 
американскими войсками, 
наступавшими с Запада. 2 мая 1945 
года гарнизон Берлина капитулировал.





Капитуляция Германии
В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому 

времени 8 мая война в Европе 
завершилась безоговорочной капитуляцией 
вооружённых сил Германии. Боевые действия 
продолжались 1418 дней. Тем не менее, приняв 
капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с 
Германией, то есть формально остался с Германией в 
состоянии войны. Война с Германией была 
формально окончена 25 января 1955 года изданием 
ПрезидиумомВерховного Совета СССР указа «О 
прекращении состояния войны между Советским 
Союзом и Германией» 



У стен рейхстага





Потери в войне
■ Людские потери СССР — 6,8 млн военнослужащих «убитыми, 

умершими от ран, в плену, от болезней, несчастных случаев, 
казнённых по приговорам трибуналов» и 4,4 млн попавшими в 
плен и пропавшими без вести. Общие демографические потери 
(включающие погибшее мирное население) — 26,6 
млн человек;

■ Людские потери Германии — 4,047 млн военнослужащих 
погибшими и умершими (в том числе 3,605 млн погибших, 
умерших от ран и пропавших без вести на фронте; 442 тыс. 
умерших в плену), ещё 2,91 млн вернулись из плена после 
войны.

■ Людские потери стран-союзниц Германии — 806 
тыс. военнослужащих погибшими (включая 137,8 
тыс. погибшими в плену), ещё 662,2 тыс. вернулись из плена 
после войны.

■ .





Мысли о Параде Победы
В главном параде в честь Дня Победы 24 июня 1945 

года участвовало десять тысяч солдат и офицеров 
армий и фронтов. Прохождение парадных "коробок" 
войск продолжалось тридцать минут. И знаешь, о чем 
я подумал? За четыре года войны потери нашей 
армии составили почти девять миллионов убитых. И 
каждый из них, отдавших Победе самое драгоценное 
- жизнь! - достоин того, чтобы пройти в том 
парадном строю по Красной площади. Так вот, если 
всех погибших поставить в парадный строй, то эти 
"коробки" шли бы через Красную площадь 
девятнадцать суток…" 



Победа!!!



Война с Японией
8 августа 1945 СНК СССР официально 

присоединился к Потсдамской 
декларации США, Великобритании и Китая и 
объявил войну Японии. К этому времени 
Япония была уже обескровлена, и её 
способность продолжать войну была 
минимальной.

Советские войска, пользуясь количественным и 
качественным превосходством войск, 
перешли в решительное наступление в 
Северо-Восточном Китае и быстро смяли 
японскую оборону. 





Квантунская армия разгромлена

■ Вступление в войну СССР и Атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки ускорили окончательный 
разгром и поражение Японии.

■ 14 августа, когда стало ясно, что Квантунская армия 
потерпела сокрушительное поражение, японский 
император заявил о капитуляции Японии.

■ 14 — 15 августа было заявлено о прекращении огня. 
Но несмотря на это решение, отдельные японские 
части и подразделения продолжали отчаянное 
сопротивление на всём театре военных действий до 
7 — 8 сентября 1945 года.





Капитуляция Японии
2 сентября 1945 в Токийском заливе, на борту 

американского линкора «Миссури», представителями 
США, Великобритании, СССР, Франции и Японии 
подписан акт о капитуляции японских вооруженных 
сил. 9 сентября 1945 года Хэ Инцинь, 
представлявший одновременно правительство 
Китайской республики и Союзное командование в 
Юго-Восточной Азии, принял капитуляцию от 
командующего японскими войсками в Китае 
генерала Окамура Ясудзи. Так завершилась Вторая 
мировая война в Азии. 





Страна в развалинах
Восстановительные работы осуществлялись еще в 

условиях, когда война продолжала отвлекать 
огромные людские и материальные ресурсы. На 
опустошенной, выжженной земле 25 млн. человек 
остались без крова. Они ютились в землянках и в 
сохранившихся подвалах домов. Личное потребление 
населения в 1945 г. не превышало 60 — 65 
процентов довоенного уровня. Не хватало одежды, 
обуви. В развалинах лежали многие сотни и тысячи 
промышленных предприятий, шахт, 
железнодорожных станций, школ, различных средних 
и высших учебных заведений, библиотек, культурно-
просветительных учреждений. Война нанесла 
огромный ущерб сельскому хозяйству. 



Возвращение демобилизованных



Ввод в строй жилья

Небывало широким фронтом шло 
восстановление городов и сел, главным 
образом жилищ и культурно-бытовых 
учреждений. В 1943 — 1945 гг. в городах и 
рабочих поселках было введено в строй 
около 25 млн. квадратных метров жилой 
площади. Кроме того, было восстановлено и 
вновь построено 1,4 млн. жилых домов в 
сельской местности. Наряду с этим были 
восстановлены тысячи школ, больниц, 
детских и культурно-бытовых учреждений. 



Возрождение Донбасса
Огромное внимание уделялось возрождению Донбасса. 13 апреля 

ГКО принял постановление, которым значительно расширялся 
фронт работ, определялись конкретные меры по 
восстановлению всех основных угольных шахт бассейна и 
увеличению добычи угля. В 1945 г. Донецкий бассейн должен 
был дать основную долю прироста угля в СССР. В июне добыча 
угля здесь должна была быть доведена до 100 тыс. тонн в сутки, 
в том числе 30 тыс. тонн коксующихся углей. ЦК партии и ГКО 
принимали меры по обеспечению кадрами восстанавливаемых 
шахт. В Донбасс были возвращены многие эвакуированные 
рабочие, инженеры, техники, а также прибывали и новые 
контингента! рабочих. В 1944 — 1945 гг. сюда было направлено 
293 тыс. рабочих. 



Отстроен ДнепроГЭС

Быстрыми темпами возрождались 
электростанции. В восстановлении 
Днепровской гидроэлектростанции 
имени В. И. Ленина участвовало 120 
промышленных предприятий 53 городов 
страны. В Белоруссии в первой 
половине 1945 г. общая мощность 
поднятых из руин электростанций 
достигала 55 процентов довоенного 
уровня. 



Идут на стройку



Восстановлена треть

К концу войны на освобожденной территории 
было введено в строй и действовало 7,5 тыс. 
промышленных предприятий, восстановлено 
более 115 тыс. километров железнодорожных 
путей. В результате самоотверженного труда 
советского народа промышленное 
производство освобожденных районов 
удалось восстановить примерно на треть по 
сравнению с 1940 г. 



Восстановление сельского 
хозяйства

Большие усилия сосредоточивались на восстановлении 
сельского хозяйства. Работы осуществлялись в 
соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, согласно которым в освобожденные районы 
возвращалась эвакуированная техника, а снабжение 
их машинами, горючим, запасными частями 
производилось в первую очередь. Страна направляла 
в сельское хозяйство опытные кадры. Из различных 
республик, краев, областей СССР в эти районы 
отправлялись семена, сельскохозяйственная техника, 
рабочий и продуктивный скот. В 1945 г. 
освобожденные районы получили 44,6 тыс. рабочих 
лошадей, 26,4 тыс. рабочих волов, 436 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 980 тыс. овец и коз и 127,6 
тыс. свиней 





Массовая демобилизация

22 июня 1945 г. — ровно через четыре года со 
дня нападения фашистской Германии на 
Советский Союз — в Москве открылась сессия 
Верховного Совета СССР, которая приняла 
закон «О демобилизации старших возрастов 
личного состава действующей армии». Свыше 
3 млн. воинов возвращались к мирному труду. 
Это было крупнейшее мероприятие в 
переходе страны к мирному строительству. 



«Дело врачей»

 (Дело врачей-отравителей, в материалах 
следствия Дело о сионистском заговоре 
в МГБ) — уголовное дело против группы 
видных советских врачей, обвиняемых в 
заговоре и убийстве ряда советских лидеров. 
Истоки кампании относятся к 1948 году, когда 
врач Лидия Тимашук обратила внимание 
компетентных органов на странности в 
лечении Жданова, приведшие к смерти 
пациента. 



Разработка дела
Начиная с 1952 года «Дело врачей» разрабатывалось 

органами МГБ под руководством 
подполковника М. Д. Рюмина, написавшего в 1951 
году донос Сталину о «сионистском заговоре» в 
органах госбезопасности. 29 октября 1952 г. Игнатьев 
доложил Сталину, что специалисты-медики 
подтвердили факт преступного лечения кремлёвских 
руководителей. Сталин немедленно дал санкцию на 
арест главных «заговорщиков». Сталин ежедневно 
читал протоколы допросов. Он требовал от МГБ 
максимальной разработки версии о сионистском 
характере заговора и о связях заговорщиков с 
английской и американской разведками через 
«Джойнт» (американская еврейская 
благотворительная организация) 



Применение пыток и избиений

С 6 ноября 1952 г. по указанию Рюмина в камерах 
Лубянки вели круглосуточное содержание узников в 
металлических наручниках. Причём, в дневное время 
руки заковывались за спиной, а в ночное — спереди. 
Однако заключённые упорствовали. Их доставили в 
Лефортовскую тюрьму и избили резиновыми палками 
(во Внутренней тюрьме на Лубянке ещё не было 
приспособленного для пыток помещения). 15 ноября 
1952 г. Игнатьев доложил Сталину, что к Егорову, 
Виноградову и Василенко применены меры 
физического воздействия, для чего подобраны… два 
работника, могущие выполнять специальные задания 
(применять физические наказания) в отношении 
особо важных и опасных преступников.  



Рост антисемитских настроений

«Дело врачей» вызвало преследования родственников 
и сослуживцев арестованных, а также 
волну антисемитских настроений по всей стране. В 
отличие от предыдущей кампании против 
«космополитов», в которой евреи, как правило, 
скорее подразумевались, чем назывались прямо, 
теперь пропаганда прямо указывала на евреев. 8 
февраля в «Правде» был опубликован установочный 
фельетон «Простаки и проходимцы», где евреи 
изображались в виде мошенников. Вслед за ним 
советскую прессу захлестнула волна фельетонов, 
посвященных разоблачению истинных или мнимых 
тёмных дел лиц с еврейскими именами, отчествами и 
фамилиями 



Возвышение Хрущева
В последний день жизни Сталина 5 марта 1953 

года на председательствуемом Хрущёвым 
Совместном заседании пленума ЦК 
КПСС, Совмина и президиума ВС СССР было 
признано необходимым, чтобы он 
сосредоточился на работе в ЦК партии.

Хрущёв выступил ведущим инициатором и 
организатором совершённого в июне 1953 
года смещения со всех постов и 
ареста Лаврентия Берии.

В сентябре 1953 г. на пленуме ЦК Хрущёв был 
избран первым секретарём ЦК КПСС.





Сталин умер
Умер Сталин в своей официальной 

резиденции — Ближней даче, где он 
постоянно проживал в послевоенный 
период. 1 марта 1953 года один из 
охранников обнаружил его лежащим на полу 
малой столовой. Утром 2 марта на Ближнюю 
дачу прибыли врачи и 
диагностировали паралич правой стороны 
тела. 5 марта в 21 час 50 минут Сталин умер. 
Согласно медицинскому заключению, смерть 
наступила в результате кровоизлияния в 
мозг. 





Траурный митинг






