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      22 июня 1941 г. – Германия без объявления войны напала на СССР;
      Военные историки по иному относятся к первому периоду войны, 

выделяя из него в отдельный первые 3 недели войны (до 16 
июля – период катастрофических неудач СССР).

       Массированные налеты авиации в первые же дни войны 
уничтожили огромное количество техники и складов, танковые 
клинья буквально разрывали нашу оборону, оставляя советские 
части и погранзаставы без связи в полном окружении. За 3 недели 
войны Красная армия потеряла около миллиона солдат и 
офицеров, из которых 724 тыс. попали в плен (за полгода в плен 
попало 3,9 млн. военнослужащих). Немцы уничтожили 6,5 
тыс. танков, 3,5 тыс. самолетов, причем 900 было уничтожено во 
время первых же налетов прямо на аэродромах СССР. Огромное 
количество складов с боеприпасами, горючим и прочим военным 
снаряжением было либо уничтожено, либо захвачено.  К сер. 
июля на северном направлении немцы продвинулись на 500 
км, на центральном – на 600 км, на южном – на 350 км. 
Вся Прибалтика, Белоруссия, Молдавия и значительная 
часть Украины оказались оккупированы немцами и ее союзниками. 
28 июня пал Минск, 9 июля – Псков, 16 июля – Кишинев и 
Смоленск.



ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ НЕУДАЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ:      1. Техническое отставание.
       По своему потенциалу СССР не уступал Германии, но явно запоздал с 

переводом промышленности на военные рельсы: в Германии этот процесс 
начался еще в 1934 г., а в СССР – лишь в1939 г. Кроме того, накануне 
войны советские вооруженные силы находились в стадии организационной и 
технической перестройки, что привело к не укомплектованности частей 
вооружением и средствами связи. Советские изобретатели к началу войны 
разработали танки Т-34 и КВ, самолеты Як-1 и Ил-2 и другие, но их 
производство началось лишь в нач. 1941 г. и основная часть нашего 
танкового и самолетного парков осталась технически устаревшей из-за 
консерватизма и недооценки некоторых военных «авторитетов».

       2. Просчеты военной стратегии.
       Советская военная стратегия была основана на нанесении мощных 

ответных ударов и перенесении военных действий на территорию 
противника (для европейских дорог даже были разработаны танки со 
сбрасывающимися гусеницами). Именно поэтому основные склады с 
боеприпасами, обмундированием и продовольствием находились вблизи 
границы, что и привело к их потере в первые же недели войны. Кроме 
того, наиболее опасным стратегическим направлением в случае 
нападения с Запада Сталин считал Юго-западное направление – Украину с 
её промышленностью, углём и хлебом. Гитлер же главный удар нанес в 
Центре, на смоленско-московском направлении.



    

 3. Слабость командного состава.
     Помимо консервативности высших военных руководителей страны 

непоправимый ущерб командному составу Красной Армии 
нанесли репрессии 30-х гг.К началу войны 85 % командного  состава 
занимали свои посты менее 1 года. Только 7 % командиров имели высшее 
образование, а 37 % не прошли полного курса военного обучения. В мае 1941 
г.Гитлеру докладывали, что в результате репрессий Красная армия ослаблена 
и количественно и качественно.

     4. Авторитаризм Сталина.
     Одной из главных причин катастрофического начала войны явились просчёты 

сталинского руководства, приведшие к неожиданности нападения и 
запоздалому введению в действие вооруженных сил страны. Свою 
уверенность в том, что в 1941г. нападения можно не ожидать Сталин 
подкреплял двумя доводами: 1) Германия увязла в войне с Англией, а Гитлер 
всегда выступал против войны на два фронта; 2) СССР удалось исключить 
союзника Германии Японию, подписав с ней 13 апреля 1941 г. пакт о 
ненападении.  12 июня разведчик в Швейцарии Шандор Радо и 15 
июня – Рихард Зорге из Японии предупреждали, что нападение состоится на 
рассвете 22 июня, но Сталин и на этот раз не поверил. В итоге, Директива 
№ 1 о приведении войск в боевую готовность была подписана только 
в 0.30 22 июня, и во многих частях её получили только после начала военных 
действий. Подобная запоздалость привела к неготовности советских войск к 
боевым действиям: дивизии остались укомплектованными по штату мирного 
времени (8 тыс. человек) против немецких – 14-16 тыс. человек; техника и 
вооружение находились в парках и консервациях; на выходные многие 
офицеры получили увольнительные и к началу войны отсутствовали в частях 
(21 июня в стране был выпускной вечер); только 25 % выделенных для 
защиты границ войск успели занять свои позиции.





ПЛАН «БАРБАРОССА»

    Согласно плану «Барбаросса» предписывалось 
разгромить основные силы Красной Армий в 
рамках кратковременной кампании «посредством 
глубокого,быстрого выдвижения танковых 
клиньев».Удар наносился по трем направлениям : 
на Ленинград,Москву и Киев. «Конечной целью 
операции,-отмечалось в нацистской директиве,- 
является создание заградительного барьера 
против Азиатской России по общей линии Волга- 
Архангельск».Для нападения на СССР Гитлер 
выделил большую частью своих сухопутных сил. 
Вместе с союзниками 

     (Финляндией,Румынией,Венгрией,Италией)армия 
вторжения насчитывала 5,5 млн человек,3,8 тыс.
танков и 4,6 тыс.самолетов.  



ОСНОВНЫЕ СРАЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА:
          а) смоленское сражение
          В 3 недели справившись в приграничных боях с советскими частями, частью оттеснив, окружив или уничтожив их, 

немецкая армия стремительно продолжала развитие своих наступательных операций. Считая 
центральное смоленско-московское направление удара главным, немецкое командование большое значение 
придавало захвату города Смоленск. 2-месячное смоленское сражение, начавшееся 10 июля 1941 г. стало 
самым крупным сражением первых месяцев войны, в ходе которого начали рушиться планы Гитлера 
на «блицкриг». Враг имел двойное превосходство в людях, артиллерии и самолетах, 
почти четырёхкратное – в танках. Но сопротивление советских войск и местного населения позволило не 
только сковать силы группы армий «Центр», но и осуществить ответный удар в районе Бобруйска. 15 июля немцы 
ворвались в южную часть города, но бои внутри Смоленска продолжались ещё 2 недели. Под Смоленском свое 
боевое крещение получили «катюши», тремя залпами остановившие наступление противника на целый день 
(оказавшись в окружении, солдаты подорвали свои реактивные установки). Упорное сопротивление советских 
частей настолько измотали немцев, что 30 июля Гитлер вынужден был приказать группе 
армии «Центр» прекратить наступление и перейти к обороне. Воспользовавшись этим, 5 
сентября войска Резервного фронта во главе с Жуковым предприняли первую наступательную операцию и, 
прорвав оборону немцев, освободили Ельню («ельнинская операция»). 10 сентября, с переходом советских войск 
к обороне, 2-месячное смоленское сражение завершилось.

 
б) оборона Одессы и Севастополя

         Огромное значение гитлеровское командование отводило захвату Украины, промышленного и продовольственного 
центра СССР. Сталин требовал удерживать Киев, но, по мнению Жукова, чтобы избежать окружения войск Юго-
Западного фронта, их нужно было отвести за Днепр, т.е. сдать Киев., Жуков добился лишь одного – снятия с поста 
начальника Генерального штаба и назначение командующим Резервным фронтом, с которым он и провёл 
ельнинскую наступательную операцию. Несмотря на упорство советских частей 19 сентября Киев пал и, как 
предупреждал Жуков, ряд войск Юго-Западного фронта оказались в окружении. После захвата Украины 
гитлеровские войска группы армий «Юг» продолжили своё продвижение в Причерноморье, и 
вскоре Одесса оказалась в окружении в глубоком тылу врага. Для взятия этого города-порта фашисты 
оставили румынские части, во много раз превосходившие силы оборонявшихся. 2 месяца, с августа по октябрь, 
в условиях полной изоляции и острой нехватки не только в боеприпасах и продовольствии, но и воды, которую 
выдавали по карточкам, Одесса держалась, и лишь 16 октября защитники организованно оставили город. 
Значительная часть сил из Одессы были переправлены в Севастополь, оборона которого началась 30 октября 
1941 г. Солдаты, моряки и жители города держали оборону будучи полностью отрезанными от Большой земли, но 
под этим городом немцы потеряли столько людей, сколько вместе на всех театрах военных действий до нападения 
на СССР. В 1941 г. немцам Севастополя взять так и не удалось.





      в) блокада Ленинграда
      Особое значение немцы придавали взятию Ленинграда, только после которого 

планировалось наступление на Москву.
      Группа армий «Север» стремительно захватила Прибалтику и устремилась к 

Ленинграду, с севера свое продвижение начали финские войска.
Однако к июлю 1941 г. силы Ленинградского фронта смогли остановить 
противников и сорвать планы Гитлера.

      В кон. августа, значительно увеличив свои силы, немцы начали новое 
продвижение на севере и захватив 8 сентября 1941 
г. Шлиссельбург окружили Ленинград с суши – началась 900-дневная 
блокада Ленинграда.

      10 сентября 1941 г. командующим Ленинградским фронтом был 
назначен Жуков.

      Блокада поставила защитников в тяжелейшие условия – голод бомбёжки, к 
которым добавились и сильнейшие морозы.
Пайки хлеба с большим количеством примесей составляли: рабочим – 250 г., 
служащим и иждивенцам – 125 г.
Под бомбежками вышли из строя отопительная система, водопровод и 
канализация, запасы топлива быстро подошли к концу.
От голода, холода, дистрофии и бомбёжек погибло не менее миллиона 
жителей.

      И в этих условиях город продолжал ремонтировать танки и выпускать 
боеприпасы для обороняющихся частей.

      Все усилия советского командования прорвать блокаду провалились, и 
единственной связующей нитью с Большой землёй было 
замерзшее Ладожское озеро, по льду которого под постоянными бомбёжками 
в город подвозили продовольствие и вывозили людей.
Ленинградцы эту ледяную дорогу прозвали «Дорогой жизни».



«ДОРОГА ЖИЗНИ»



      

     22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая 
длилась 1418 дней и ночей, и носила со стороны СССР 
освободительный ха рактер, а со стороны Германии захватнический. 
За первые три недели войны были разгромлены 28 советских 
дивизий. Противник потерял меньше чем мог и быстро занял 
развитую в промышленном отношении территорию. Каковы же были 
стратегические ошибки военно-политического руководства СССР, 
приведшие к столь тяжелому состоянию страны? Прежде всего – это 
ошибка в определении сроков начала войны, чистки в армии; 
репрессии против технических специалистов; устаревшая военная 
доктрина, которая ориентировалась на опыт гражданской войны; 
скорая победа предполагалась малой кровью и на чужой территории; 
были созданы не укомплектованные техникой части. Не менее 
серьёзными были и тактические ошибки: основная часть армии 
находилась на юго-западном, а не на западном направлении; 
разрушены старые и не укреплены новые границы; склады близко 
располагались к границе и поэтому 50% горючего и 30% всех 
запасов были уничтожены в первые недели войны; большинство 
частей находилось в учебных лагерях; советское руководство 
надеялось на то, что трудящиеся против стран агрессора не 
поднимутся против СССР. Вследствие вышеперечисленных причин, 
сложившаяся катастрофическая обстановка для Советского Союза в 
первые недели Великой Отечественной войны, привела к 
трагическим потерям.


