
Первый этап Великой 
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г.г. 
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Урок истории 
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 Периодизация 
Второй мировой войны: 

1 сентября 1939 
г.- нападение 
Германии на 
Польшу

2 сентября 1945 
г.- капитуляция 

Японии

Вторая мировая война

Великая Отечественная война
22 июня 1941 – 9 мая 1945г.г.



 Периодизация 
Великой Отечественной войны : 

1.  22 июня 1941 – 19 ноября 1942г.г. – (оборонительный 
период) от нападения Германии на СССР до начала 
контрнаступления советских войск под Сталинградом – срыв 
блицкрига, созданием условий для коренного перелома в 
войне. Основные сражения – битва за Москву, Смоленское 
сражение, оборона Киева, Одессы, Севастополя, блокада 
Ленинграда;

2. 19 ноября 1942 – декабрь 1943г.г. -  коренной перелом в 
ходе ВОВ и Второй Мировой войны, т.е.переход 
стратегической инициативы к Советской Армии  
(Сталинградская битва, Курская битва, форсирование 
Днепра).

3.  1944 - 9 мая 1945г.г  - (освобождение) полное изгнание 
захватчиков с территории СССР (операция «Багратион» – 
последняя на территории СССР), освобождение Советской 
Армией стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
окончательный разгром и капитуляция фашистской 
Германии. 



Немецкие 
войска 

захватили
Прибалтику , 
Белоруссию, 
Молдавию, 
значительную часть 
Украины. 
Продвижение вглубь 
советской земли – 350 – 
600км.

Советские  
войска 

потеряли
3 500 самолетов
6 000 танков
более 20 000 орудий
и минометов

Более 100 дивизий 
понесли тяжелые 

потери

Итоги первых дней 
войны.



Вопросы по тексту § 23 – 24.
1. Стр. 208. Какие события можно отнести к «катастрофе 

в Белоруссии и Прибалтике»?

2. Стр. 209. Назовите два органа власти в СССР, 
образованные в первые дни войны. 

3. Стр.209 – 210. Назовите первые подвиги советских 
воинов.

4. Стр.211. Когда произошло Смоленское сражение?

5. Стр. 211. Что такое «ельнинский выступ» и чем он 
знаменит?

6. Стр. 211. Назовите направления ударов фашистских 
войск в августе 1941года.

7. Какие события относятся к термину «катастрофа на 
Украине»?

8. Назовите дату установления блокады Ленинграда.



Битва за Москву

 В сентябре 1941г. на центральном 
направлении Гитлер отдал приказ о 
подготовке генерального 
наступления на Москву.

 24 сентября 1941г. командующий 
немецкой группой армий «Центр» 
внёс последние коррективы в план 
операции «Тайфун» - наступления 
фашистских войск, которое должно 
было завершиться штурмом и 
взятием Москвы.



Битва за Москву. Соотношение 
сил.

Ознакомьтесь с документом на стр.212. В чем 
Жуков видел причины неудач на московском 
направлении в сентябре 1941г.?
Немецко-фашистская группа армий «Центр» 
превосходила противостоящие ей советские 
войска:
Соотношение сил смотри на стр.213



Москвичи на строительстве 
оборонительных сооружений



Москвичи на строительстве 
оборонительных сооружений

Строительство Московской зоны обороны - трудовой подвиг 
москвичей, сумевших в неимоверно тяжелых условиях осени 1941 года 
помочь Красной армии и не пустить нацистов в столицу. Московская зона 
обороны состояла из трёх рубежей обороны: внешнего, главного и 
городского. 

В строительстве рубежей МЗО принимали участие свыше 250 тысяч 
москвичей, которые трудились на 36 созданных строительных участках. Их 
силами были возведены 676 км противотанковых рвов, 24 000 
противотанковых ежей, около 10 км баррикад, 46 км проволочных 
заграждений и другие оборонные сооружения.



БИТВА ЗА 
МОСКВУ



Битва за Москву
✔ Немецкими армиями, которыми командовал 
генерал- фельдмаршал фон Бок, было 
предпринято две попытки захвата столицы. Первое 
наступление фашисты начали 30 сентября- 2 
октября против войск Западного фронта. 
Командующие фронтами И.С.Конев, С.М.Будённый 
действовали неудачно, значительная часть войск 
оказалась в окружение под Вязьмой и Брянском (663 
тыс.чел.). 

✔  Оборона Москвы была прорвана немецкими 
танками, которые подошли к столице на расстояние 
100 км. Командующим Западным фронтом Сталин 
назначает Г.К. Жукова. 

✔   По решению ГКО началась эвакуация из Москвы 
правительственных учреждений, дипломатов 
зарубежных стран, некоторых заводов, населения.  
На случай прорыва немцев были подготовлены к 
взрыву важнейшие промышленные объекты.

Конев И.
С.

Буденный С.
М.

Жуков Г.К.



Москва на осадном 
положении

20 октября в Москве введено осадное положение. 
Правительство осталось в столице.
К концу октября группа армий «Центр» была остановлена. В бой 
брошены 5 дивизий, переброшенных с Дальнего Востока.
15-16 ноября 1941г. началось второе генеральное наступление 
вражеских войск  на Москву.

К 23 ноября гитлеровцы подошли к столице на расстояние 25-30 
км. Но в конце ноября враг остановлен.



7 ноября 1941 г. на 
Красной площади 
состоялся парад 
войск по случаю 

годовщины 
Великого Октября.

 Часть войск сразу после 
парада отправлялась на 

фронт. 
В этом параде принимала 

участие  и 78-ая 
Красноярская 

Добровольческая 
бригада. 



Парад войск на Красной площади 7 ноября 
1941 г. 

          Серьезной опасностью для мероприятия могло бы стать мощное наступление немецко-фашистских войск 
именно в день праздника. Жуков доложил, что в ближайшие дни враг не начнет наступления, он понес потери и 
вынужден пополнять и перегруппировывать войска. Было решено усилить ПВО и подтянуть к Москве 
истребительную авиацию с соседних фронтов. В первых числах ноября советская авиация провела серию налетов на 
вражеские аэродромы. Так, внезапный удар был нанесен по аэродрому южнее Калинина, где базировались немецкие 
истребители, сопровождавшие бомбардировщики при налетах на Москву.
          Подготовка частей для парада проходила в условиях ведения советскими войсками тяжелых оборонительных 
боев с силами вермахта всего в 70-100 км от столицы и осуществлялась с соблюдением строжайших мер секретности.
Было затруднение и с репетициями  духового оркестра Парада, ведь никто не должен слышать марши, барабанный 
бой или фанфары. Репетиции оркестра шли в манеже, где в мирное время устраивали конные состязания. 
           Для гитлеровцев парад стал полной неожиданностью. Радиотрансляция с Красной площади была включена на 
весь мир. Ее услышали и в Берлине. Никто не осмеливался доложить Гитлеру о происходящем в Москве. Пока он сам 
случайно не включил радиоприемник. Как свидетельствуют историки, Гитлер пришел в неописуемую ярость, отдав 
приказ бомбить парад. Несмотря на метель, бомбардировщики поднялись в воздух. До Москвы не долетел ни один. 
Как было сообщено на следующий день, на рубежах города силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками 
ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолета. Парад спобствовал укреплению морального духа советского народа 
и его Вооруженных Сил, продемонстрировал их решимость отстоять Москву и разгромить врага. 

         Парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 г., 
первый парад в годы Великой Отечественной войны .
Решение о проведении парада было принято не сразу — уж 
очень сложная обстановка была под Москвой. 28 октября 
состоялось совещание, проводимое Сталиным, на котором он 
поставил вопрос о возможности проведения военного парада. 
Вопрос был настолько неожиданным для всех, что никто не мог 
ничего ответить, уж слишком исключительной была обстановка. 
Какой парад, когда уже минируются мосты и заводы. И.В. 
Сталину пришлось трижды повторить свой вопрос. Только тогда 
все откликнулись разом: «Да, конечно, это поднимет дух войск и 
тыла!»



Контрнаступление советских 
войск 
под Москвой

5-6 декабря 1941 года началось 
контрнаступление. За 3 дня советские войска 
продвинулись на 40 км, освободили Истру, 
Клин, Калинин, Волоколамск.

Контрнаступление проходило в сложных 
зимних условиях, без численного 
преимущества над противником. 

люди Орудия и 
миномёты

танки самолёты

Красная 
Армия

719тыс. 5908 667 762

Немецкая 
армия

> 800тыс. 10400 1000 более 600



Итоги битвы под Москвой. 

   

   

 В ходе декабрьского 
наступления были разгромлены 
11 танковых, 4 моторизованных и 
23 пехотных немецких дивизий, 
освобождены 11 тыс. населённых 
пунктов.

 Враг отброшен от Москвы на 
100-250км. Непосредственная 
угроза столице и всему 
московскому промышленному 
району отпала. Под Москвой 
потерпели поражение 38 
фашистских дивизий. Особенно 
большие потери понесли 
танковые армии.

 

Стр. 214. Как немецкое 
командование объясняло 
поражение под Москвой?

   



Оборонительный и наступательный этапы 
битвы под Москвой



✔ Осенью 1941 года бои шли уже в 100-120 км от Москвы, крупные танковые группы 
немцев пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице. Советские 
войска, в том числе, 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора И.В. Панфилова, оборонявшие город, получили приказ: задержать врага, 
во что бы то ни стало. 

✔ Один из рубежей обороны этого направления проходил у железнодорожного 
разъезда Дубосеково. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону 
и двинуться к Москве.

✔ 16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у 
разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии 
генерала Панфилова во главе с политруком Василием Клочковым. 

✔ Несколько часов панфиловцы под шквальным огнем артиллерии и бомбежками 
с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак 
противника и уничтожили два десятка немецких танков, остановив наступление 
немцев. 

Подвиг героев-панфиловцев.



Подвиг бойцов 316 стрелковой дивизии генерала 
Панфилова.

«Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва» (Василий Клочков)



«Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия 
наших доблестных войск оказались напрасными, мы 
потерпели серьёзное поражение, которое из-за упрямства 
верховного командования повело в ближайшие недели к 
роковым последствиям. В немецком наступлении наступил 
кризис, силы и моральный дух немецкой армии были 
надломлены». (Г. Гудериан) 



В декабре – январе были смещены 35 генералов, 
в том числе Бок, Гудериан, Лееб, Рундштедт.

За дезертирство фашистские военно-полевые суды 
приговорили к различным видам наказаний 62 тыс. 

немецких солдат и офицеров.



«Когда меня спрашивают, что больше всего 
запомнилось из минувшей войны, я всегда 

отвечаю: битва за Москву».
(Г. К. Жуков)



Значение Московской битвы.

1. Окончательно был сорван 
гитлеровский план 
«блицкрига», нанесен урон 
врагу, его первое 
стратегическое поражение;

2. Развеян миф о 
непобедимости 
гитлеровской армии;

3. Поднялся международный 
авторитет СССР.

4. Победа под Москвой имела 
огромное моральное 
значение.



Первый этап Великой 
Отечественной войны 1941–1945 

г.г. 
 Блокада Ленинграда.



Блокада Ленинграда

Самая страшная осада города в военной 
истории человечества длилась 872 день 



Дата 27 января в истории
является Днём воинской славы России — День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.



Блокада - 

⚫ особая форма ведения военных действий, которая 
заключается в изоляции города или крепости с 
целью не допустить осуществление внешних 
связей. 

⚫ Военная блокада города Ленинграда (ныне — 
Санкт-Петербург) была предпринята немецкими 
войсками во время Великой Отечественной войны. 

⚫ Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 
1943 года) — 872 дня.



Из немецкого доклада "О блокаде 
Ленинграда", 21 сентября 1941г. 

   Сначала мы блокируем Ленинград и 
разрушаем город артиллерией и авиацией... 
Весной мы проникнем в город... вывезем всё, 
что осталось живое, вглубь России или 
возьмём в плен, сровняем Ленинград с землёй 
и передадим район севернее Невы 
Финляндии.

   



Город оказался отрезан 8 сентября 
1941 г. 

      На момент 
установления блокады в 
городе находилось 2 
миллиона 544 тысячи 
человек, в том числе 
около 400 тысяч детей. 
Кроме того, в 
пригородных районах, то 
есть тоже в кольце 
блокады, осталось 343 
тысячи человек. В 
сентябре, когда 
начались 
систематические 
бомбардировки, 
обстрелы и пожары, 
многие хотели выехать, 
но пути уже были 
отрезаны. 



Трудности эвакуации
Эвакуация жителей города началась уже 29 июня 
1941г. Была создана Городская комиссия по 
эвакуации. Началась разъяснительная работа среди 
населения о необходимости выезда из Ленинграда.
Первый этап эвакуации продолжался до конца 
августа, пока части вермахта не захватили железную 
дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к 
востоку от него областями. Сложность была в 
нежелании жителей уезжать из города, связанной с 
непониманием опасности, поскольку советская 
пропаганда практически исключала возможность 
окружения и осады города. 
Вторая волна эвакуации проводилась авиацией и 
через Ладожское озеро (по льду, либо водным 
транспортом) В общей сложности за время второго 
периода эвакуации — с сентября 1941 по апрель 1942 
года — из города были вывезены около 659 тысяч 
человек. 
В третью волну эвакуации с мая по октябрь 1942 года 
вывезли 403 тысячи человек.
 Всего же за период блокады из города были 
эвакуированы от 1,5  до 1,7 млн человек. К октябрю 
1942 года эвакуация была завершена. 
Часть истощённых людей, вывезенных из города, так 
и не удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли 
от последствий голода уже после того, как их 
переправили на «Большую землю». 



Эвакуации 
ленинградцев

Памятник в Красноярске 
«Дети войны». 

Открыт в мае 2005г.



Дорога Жизни
«Дорога жизни» — так во время 
Великой Отечественной войны 
называли единственную 
транспортную магистраль через 
Ладожское озеро. По которой 
осуществлялся подвоз 
продовольствия и боеприпасов. 
В периоды навигации — по воде, 
зимой — по льду, она связывала 
с 12 сентября 1941 по март 1943 
года блокадный Ленинград со 
страной. 

Автодорога, проложенная по 
льду, часто называется Ледовой 
дорогой жизни. Но и она не могла 
обеспечить город необходимым 
продовольствием или вывезти из 
осажденного города 
максимальное количество 
жителей.



В первую блокадную зиму основной дневной рацион 
жителей осажденного города составлял маленький кусочек 
хлеба. Осенью 1941 года доля содержания муки в хлебе, 
который выпекали ленинградские хлебозаводы, составляла 
менее 60%, из-за чего было невозможно даже выпечь буханку 
приемлемого качества. 

Снижение хлебных норм осенью 1941 года стало символом 
ленинградской трагедии, поскольку для многих это означало 
мучительную смерть от голода. Наиболее памятным было 
снижение норм 20 ноября 1941 года, по которому рабочие стали 
получать 250 граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и 
дети - по 125 граммов. В Ленинграде начался голод. 



Символ блокадного 
Ленинграда

⚫ Именно хлеб стал символом блокады Ленинграда.

⚫ Хлеб – был столь желанным и недоступным для 
умирающих ленинградцев…



Хлебные карточки



Город и его борьба

     Но город жил и боролся. 
Заводы продолжали выпускать 
военную продукцию. Голодные 
измученные люди находили в 
себе силы работать. Мужчины, 
женщины и подростки стояли у 
станков.

 Заводы бомбили, в цехах 
возникали пожары, но никто не 
покидал рабочих мест. Из ворот 
завода ежедневно выходили 
танки и шли прямиком на 
фронт. В ноябре - декабре 1941 
года производство снарядов и 
мин превышало миллион штук в 
месяц. 



«Ленинградская» симфония
   В сентябре 1941 года, в 
уже блокадном Ленинграде 
известный композитор 
Дмитрий Шостакович 
написал вторую часть и 
начал работу над третьей 
частью своей знаменитой 7-
й симфонии. 
    В марте 1942 года в 
несломленном городе 
состоялась премьера 
7-й симфонии Шостаковича, 
которую впоследствии 
назовут "Ленинградской". 
Зал был полон - очереди за 
билетами в Большой зал 
городской филармонии 
были длиннее, чем в 
булочные. 



✔ По городу были расклеены афиши, приглашающие на концерт. И вот по улицам 
потянулись небольшие кучки худых, голодных пешеходов. 
На сцене стояли стулья с инструментами тех, кто ушел на фронт или сложил 
головы, остальные музыканты сидели на своих местах, во фраках в холодном 
зале Ленинградской филармонии. Исполнял симфонию Большой симфонический 
Оркестр Ленинградского радиокомитета. В дни блокады некоторые музыканты 
умерли от голода. Репетиции были свёрнуты в декабре. Когда в марте они 
возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Для восполнения 
численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей. 

✔ Исполнению придавалось исключительное значение; в день первого исполнения 
все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление огневых 
точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были 
зажжены все люстры. Фашистские связисты, сидевшие в окопах за городом, 
услышав в наушниках звуки симфонии, были поражены мужеством 
ленинградцев. 



«Ленинградская» симфония. 

Карл Ильич Элиасберг (1907-1978) — 
советский дирижёр, заслуженный деятель 
искусств РСФСР.

В 1937—1950 годах — главный дирижёр 
Большого симфонического оркестра 
Ленинградского радиокомитета.

В годы войны это был единственный в 
блокадном Ленинграде оркестр, в нём 
работали оставшиеся в городе музыканты. 
Большой симфонический оркестр 
Ленинградского радиокомитета выступал 
по радио и дал более 400 концертов.  Под 
управлением Элиасберга состоялось 
исполнение Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича, ставшее историческим.

⚫ После окончания войны Элиасберг 
продолжил дирижёрскую карьеру, работал 
с оркестром Ленинградской филармонии 
(так с 1953 года назывался бывший 
Большой симфонический оркестр 
Ленинградского радиокомитета), 
Государственным симфоническим 
оркестром и другими коллективами, в том 
числе в провинции с симфоническим 
оркестром Карельской государственной 
филармонии, много гастролировал по 
СССР.

⚫ Элиасберг награждён орденом Красной 
Звезды.



Дети блокадного Ленинграда



Дневник Тани Савичевой





Дети блокадного Ленинграда

Ирина Константиновна 
Потравнова, жительница 
блокадного Ленинграда , 

родилась в 1931г.



Пискаревское 
кладбище – 
братская могила, 
где захоронены 
мужественные 
ленинградцы, не 
покорившиеся 
врагу.

По официальным данным от 
голода умерло около 800 
тысяч горожан;
погибло от бомбёжек и 
обстрелов – около 17 тысяч 
жителей;
ранено около 34 тысяч 
жителей;



Мемориальная доска
 «Блокадная парта»

Открыта по инициативе школьников Санкт-Петербурга 
на территории Пискаревского кладбища как память о 
блокадных учителях и их учениках, которые 
преодолевая голод и холод продолжали занятия в 
школах. 



Ленинград – город-герой
⚫ За массовый героизм и мужество в защите 
Родины в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг., проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 
года городу присвоена высшая степень отличия — 
звание Город-герой.



Вопросы по теме
1. Понятия: «план Барбаросса», блицкриг, операция «Тайфун».

2. Два органа, образованные в 1941 году и осуществляющие 
государственную власть в стране? Какие функции они 
выполняли?

3. Основные направления ударов немецких войск по «плану 
Барбаросса» 

4. Даты: периодизация Великой Отечественной войны, 
вторжение, контрнаступление под Москвой, установления 
блокады Ленинграда.

5. Примеры героических подвигов советских воинов в 1941 – 
1942г.г. (защитники Брестской крепости, герои-панфиловцы, 
Гастелло и др.).

6. Фамилии: советского разведчика, предававшего сведения 
советскому командованию о планах Германии; 
ленинградской школьницы, дневник которой стал символом 
блокадного Ленинграда; композитора блокадного 
Ленинграда. 


