


—Назовите начало II Мировой 
войны



•1 сентября 1939г., 
нападение на
 Польшу 
фашистской 
Германии



—В чём отличие 
слов “Мировая 
война и 
Отечественная 
война”



К июню 1941 Красная Армия имела 187 
дивизий; в ее составе было ок. 3 млн. 
человек, более 38 тыс. орудий и 
минометов, 13,1 тыс. танков, 8,7 тыс. 
боевых самолетов; в Северном, 
Балтийском и Черноморском флотах 
насчитывалось 182 корабля и 1,4 тыс. 
боевых самолетов. Советские войска не 
были полностью укомплектованы личным 
составом, танками, самолетами, 
зенитными средствами, автомобилями, 
инженерной техникой; войска и 
командный состав имели низкий уровень 
подготовки. 

22 июня 1941 фашистская Германия 
вероломно напала на СССР
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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».

Советский аэродром после немецкого авианалёта

В тот же день войну СССР объявили Италия 
(итальянские войска начали боевые 
действия 20 июня) и Румыния. 23 июня — 
Словакия.

Летне-весенняя кампания 1941



На севере Балтики осуществление плана 
«Барбаросса» началось вечером 21 июня, 
когда немецкие минные заградители, 
базировавшиеся в финских портах, 
выставили два больших минных поля в 
Финском заливе. Эти минные поля в 
конечном счёте смогли запереть советский 
Балтийский флот в восточной части 
Финского залива.
22 июня румынские и немецкие войска 
форсировали Прут, а также попытались 
форсировать Дунай, но советские войска им 
не дали это сделать и даже захватили 
плацдармы на румынской территории. 
Однако в июле-сентябре 1941 года 
румынские войска при поддержке немецких 
войск оккупировали всю Бессарабию, 
Буковину и междуречье Днестра и Южного 
Буга

Родина-мать зовёт! — плакат первых дней 
Великой Отечественной войны



В 12 часов дня 22 июня 1941 года Молотов 
выступил по радио с официальным 
обращением к гражданам СССР, сообщив о 
нападении Германии на СССР и объявив о 
начале отечественной войны.

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 
г., с 23 июня была объявлена мобилизация 
военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 
гг. рождения) в 14 военных округах из 17. В 
трёх остальных округах — Забайкальском, 
Среднеазиатском и Дальневосточном — 
мобилизация была объявлена через месяц 
особым решением правительства скрытным 
способом как «большие учебные сборы»23 июня была создана Ставка Главного 

Командования (с 8 августа Ставка 
Верховного Главнокомандования) во главе с 
И. В. Сталиным, который с 8 августа стал 
также Верховным Главнокомандующим. 30 
июня был создан Государственный Комитет 
Обороны (ГКО). С июня начало 
формироваться народное ополчение



Финляндия не позволила немцам нанести непосредственный удар со 
своей территории, и немецкие части в Петсамо и Салла были 
вынуждены воздержаться от перехода границы. Происходили 
эпизодические перестрелки между советскими и финскими 
пограничниками, но в целом на советско-финской границе сохранялась 
спокойная обстановка. Однако начиная с 22 июня, бомбардировщики 
немецкого люфтваффе начали использовать финские аэродромы как 
дозаправочную базу перед возвращением в Германию. 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 самолетов. 25 июня 
в ответ на широкомасштабные воздушные налеты 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. В течение июля — августа 1941 года финская армия в ходе ряда 
операций заняла все территории, отошедшие к СССР по итогам 
советско-финской войны 1939—1940 годов.



Венгрия не сразу приняла участие в 
нападении на СССР, и Гитлер не требовал 
непосредственной помощи от Венгрии. 
Однако венгерские правящие круги 
убеждали в необходимости вступления 
Венгрии в войну, чтобы не допустить 
разрешения Гитлером территориального 
спора насчёт Трансильвании в пользу 
Румынии. 26 июня 1941 года якобы имел 
место факт бомбардировки Кошице 
советскими ВВС, однако существует 
мнение, что это была германская 
провокация, дававшая Венгрии 
(формальный повод) для вступления в 
войну.Венгрия объявила войну СССР 27 
июня 1941 года. 1 июля 1941 года по 
указанию Германии венгерская Карпатская 
группа войск атаковала советскую 12-ю 
армию. Прикреплённая к 17-й германской 
армии, Карпатская группа продвинулась 
далеко вглубь южной части СССР.

10 августа ГКО издал постановление о 
мобилизации военнообязанных 1904—1890 
годов рождения и призывников 1922—1923 
годов рождения на территории 
Кировоградской, Николаевской, 
Днепропетровской областей и районов 
западнее Людиново — Брянск — Севск 
Орловской области. 15 августа эта 
мобилизация была распространена на 
Крымскую АССР, 20 августа — на 
Запорожскую область, 8 сентября — на ряд 
районов Орловской и Курской областей[27], 
16 октября — на Москву и Московскую 
область.В целом к концу 1941 года было 
мобилизовано свыше 14 млн человек.

Тем временем немецкие войска захватили 
стратегическую инициативу и господство в 
воздухе и в приграничных сражениях 
нанесли поражения советским войскам. 
Которые потеряли убитыми и ранеными 850 
тыс. человек и пленными около 1 млн 
человек. 



Уличные бои в Ростове-на-Дону. Ноябрь 1941 года.

Основные события летне-осенней кампании 
1941:
Белостокско-Минское сражение (22 июня — 
8 июля 1941), 
Битва за Дубно — Луцк — Броды (1941) (24 
июня — 30 июня 1941), 
Смоленское сражение (10 июля — 10 
сентября), 
Битва под Уманью (конец июля — 8 августа 
1941), 
Сражение за Киев (7 августа — 26 сентября 
1941), 
Оборона Ленинграда и начало его блокады 
(8 сентября 1941 — 27 января 1944), 
Оборона Одессы (5 августа — 16 октября 
1941), 
Начало обороны Севастополя (4 октября 
1941 — 4 июля 1942), 
Оборонительный период Битвы за Москву 
(30 сентября — 4 декабря 1941), 
Окружение 18-й армии Южного фронта 
(5—10 октября 1941), 
Бои за Ростов (21—27 ноября 1941), 
Керченский десант (26 декабря 1941 — 20 
мая 1942). 



СССР и антигитлеровская коалиция

Идеальным исходом войны на Востоке был 
бы такой, когда последний немец убил бы 
последнего русского и растянулся мертвым 
рядом.
— Рандольф Черчилль, сын Уинстона 
Черчилля
Если мы увидим, что выигрывает Германия, 
то нам следует помогать России, а если 
выигрывать будет Россия, то нам следует 
помогать Германии, и, таким образом, пусть 
они убивают как можно больше, хотя мне не 
хочется ни при каких обстоятельствах 
видеть Гитлера в победителях. 

После нападения Германии на СССР, 
последний стал союзником 
Великобритании. 22 июня 1941 года 
премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчиль заявил:
… опасность, угрожающая России, — это 
опасность, грозящая нам и Соединённым 
Штатам, точно так же, как дело каждого 
русского, сражающегося за свой очаг и дом, 
— это дело свободных людей и свободных 
народов во всех уголках земного шара12 июля СССР подписал соглашение с 

Великобританией о совместных действиях в 
войне против Германии. 18 июля 
аналогичное соглашение было подписано с 
эмигрантским правительством 
Чехословакии, а 30 июля — с польским 
эмигрантским правительством



14 августа с польским эмигрантским 
правительством была достигнута 
договорённость о формировании в СССР 
армии из польских граждан, попавших в 
советский плен в результате Польского 
похода РККА 1939 года, а также польских 
граждан, которые были депортированы или 
подвергнуты заключению (в отношении них 
12 августа был принят указ об амнистии)

24 сентября 1941 года СССР присоединился 
к Атлантической хартии, высказав при этом 
своё особое мнение по некоторым вопросам. 
29 сентября — 1 октября 1941 года в Москве 
состоялось совещание представителей 
СССР, США и Великобритании, 
закончившееся подписанием протокола о 
взаимных поставках. Первый британский 
арктический конвой «Дервиш» с военными 
грузами для СССР прибыл в Архангельск 
ещё до этого, 31 августа 1941 года. Для 
обеспечения поставок военных грузов в 
СССР по южному маршруту в августе 1941 
года советские и британские войска были 
введены в Иран



Позиция Сталина в 
войне

По случаю 24-й годовщины «образования 
Красной армии» Иосиф Сталин в своем 
приказе № 55 бросил следующий упрек 
национал-социалистической прессе, 
утверждающей, якобы, что Советский Союз 
стремится к уничтожению немецкого 
народа:

Со всей уверенностью можно сказать, что 
эта война приведет либо к раздроблению 
или к полному уничтожению гитлеровской 
клики. Смешны попытки 
идентифицировать весь немецкий народ и 
немецкое государство с этой кликой. Опыт 
истории говорит, что гитлеры приходят и 
уходят, а народ германский, а государство 
германское — остаётся. Сила Красной 
Армии состоит в том, что она не знает 
расовой ненависти, что представляет собой 
источник слабости Германии… Все 
свободолюбивые народы противостоят 
национал-социалистической Германии… 
Мы воюем с немецким солдатом не потому, 
что он немец, а потому, что он выполняет 
приказ поработить наш народ"



Результаты начального периода 
войны

Колонна пленных красноармейцев. Минск, 1941

К 1 декабря 1941 года потери РККА только 
пленными составили 3,5 млн 
военнослужащих. Германские войска 
захватили Литву, Латвию, Белоруссию, 
Молдавию, Эстонию, значительную часть 
РСФСР, Украины, продвинулись вглубь до 
850—1200 км, потеряв при этом 740 тыс. 
человек (из них 230 тыс. убитыми)

СССР потерял важнейшие 
сырьевые и промышленные 
центры: Донбасс, Криворожский 
рудный 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 удалос



В ходе зимней кампании 1941—1942 
годов было проведено 
контрнаступление под Москвой. Была 
снята угроза Москве. Наступление 
переросло в стратегическое 
наступление советских войск. 
Важнейшей его частью была Ржевско-
Вяземская операция. Несмотря на 
незавершённость, операция имела 
важное значение в ходе общего 
наступления Красной Армии. Советские 
войска отбросили противника на 
западном направлении на 80—250 км, 
завершили освобождение Московской и 
Тульской областей, освободили многие 
районы Калининской и Смоленской 
областей.

Зимняя кампания 1941-1942



Лето-осень 1942

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—25.05), Воронежско-
Ворошиловградская стратегическая 
оборонительная операция (28.06—24.07), 
Сталинградская стратегическая 
оборонительная операция (17.07—18.11), 
Северо-Кавказская стратегическая 
оборонительная операция (25.07—31.12). 

Противник продвинулся на 500—650 
км, вышел к Волге, овладел частью 
перевалов Главного Кавказского 
хребта. Вместе с тем ряд крупных 
операций произошёл на центральном 
направлении: Ржевско-Сычёвская 
операция (30.7—23.8), слившаяся с 
контрударом войск Западного фронта в 
р-не Сухиничи, Козельск (22—29.8), 
всего 228 232 человека потерь; а также 
на северо-западном направлении: 
Любанская наступательная операция 
(7.1—30.4), слившаяся с операцией по 
выводу из окружения 2-й ударной 
армии (13.5—10.7), оказавшейся в 
окружении в результате первой 
операции; общие потери — 403 118 
человек



Карта военных действий 1941—1942 гг.

Синий цвет — Германия и её сателлиты. 
Розовый(красный) — территории 
подконтрольные Великобритании. 
Зелёный — СССР.



Для германской армии ситуация также 
стала принимать угрожающий оборот: 
хотя её потери продолжали быть 
значительно ниже советских, более 
слабая немецкая военная экономика не 
позволяла заменять потерянные 
самолёты и танки с такой же скоростью, 
как это делала противоположная 
сторона, а предельно неэффективное 
использование людских ресурсов в 
армии не позволяло пополнять дивизии, 
действующие на Востоке, в нужной мере, 
что привело к переходу ряда дивизий на 
шестибатальонный штат (с 
девятибатальонного); личный состав 
боевых рот на сталинградском 
направлении сократился до 27 человек 
(из 180 по штату).

Кроме того, в результате операций на 
Юге России и без того очень длинный 
восточный фронт немцев значительно 
удлинился, собственно немецких частей 
уже не хватало для создания 
необходимых оборонительных 
плотностей. Значительные участки 
фронта заняли войска союзников 
Германии — румынская 3-я и 
формирующаяся 4-я армии, 8-я 
итальянская и 2-я венгерская. Именно 
эти армии оказались ахиллесовой пятой 
вермахта в последовавшей вскоре 
осенне-зимней кампании.

Советские солдаты ведут бои на подступах к Сталинграду. Лето 1942 года.



3 июля 1941 года, Сталин обратился к 
народу с лозунгом «Всё для фронта! Всё для 
победы!», лозунг был поддержан всеми 
слоями населения СССР, таким образом, к 
лету 1942 года (менее чем за 1 год) 
завершился перевод экономики СССР на 
военные рельсы.

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 2-м полугодии 
1941 — ок. 2 600), вывезено 2,3 млн голов 
скота. В 1-м полугодии 1942 года было 
выпущено 10 тыс. самолётов, 11 тыс. танков, 
54 тыс. орудий. Во 2-м полугодии их выпуск 
увеличился более чем в 1,5 раза. Всего в 
1942 г. СССР выпустил стрелкового оружия 
всех типов (без револьверов и пистолетов) 
5,91 млн ед., орудий и миномётов всех типов 
и калибров (без авиационных, морских и 
танковых/САУ пушек) 287,0 тыс. шт., танков 
и САУ всех типов 24,5 тыс. шт., самолётов 
всех типов 25,4 тыс. шт., в том числе боевых 
21,7 тыс. шт. Значительное количество 
боевой техники было получено и по ленд-
лизу.

В результате соглашений между СССР, 
Великобританией и США в 1941—1942 гг. 
сложилось ядро антигитлеровской коалиции.



Гитлер рассматривал свое 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…».

Эту мысль он разъяснил в своем 
выступлении от 16 июля:
« Мы должны снова подчеркнуть, что мы 
обязаны занять территорию, начать ею 
управлять и обеспечивать в ее пределах 
безопасность…И заранее нельзя сказать, 
какие меры для окончательного овладения 
территорией придется применять: 
расстрелы, выселения и т. п. Задача состоит 
в том, чтобы лежащий перед нами 
гигантский пирог надлежащим образом 
разделить с тем, чтобы: во-первых, им 
завладеть, во- вторых подчинить и, в-
третьих, использовать. И не может быть и 
речи о сохранении к западу от Урала каких-
либо вооружённых формирований 
противника…»

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

оккупационный  режим



Немецкой оккупации в ходе войны 
подверглись территории Белорусской, 
Украинской, Эстонской, Латвийской, 
Литовской ССР, 13 областей РСФСР.
Молдавская ССР и некоторые районы юга 
Украинской ССР (Транснистрия) 
находились под управлением Румынии, 
часть Карело-Финской ССР была 
оккупирована финскими войсками.

Война Третьего рейха против Советского 
Союза была с самого начала нацелена на 
захват территории вплоть до Урала, 
эксплуатацию природных ресурсов СССР и 
долгосрочное подчинение России 
германскому господству. Перед прямой 
угрозой планомерного физического 
уничтожения оказались не только евреи, но 
и славяне, населявшие захваченные 
Германией в 1941—1944 гг. советские 
территории. Лишь недавно предметом 
исследований историков ФРГ стал «другой 
холокост», направленный против 
славянского населения СССР, которое 
наряду с евреями было провозглашено 
«низшей расой» и также подлежало 
уничтожению.
— Вольфрем Верте 

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.

«Остарбайтеров» загружают в 
немецкие транспортные поезда. 
Центральная железнодорожная 
станция Киева.

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.



Расстрел советских партизан. Сентябрь 1941 года.

Немцами были организованы 
политические школы — специальное 
учреждение по пропаганде и агитации. 
Публичные лекции на политические 
темы проводились в обязательном 
порядке на предприятиях и в 
организациях города и в сельской 
местности. Читались лекции и доклады 
через местное радиовещание. Также 
Д. Малявин сообщает о 
пропагандистских календарях

С декабря 1941 года три раза в неделю 
в Орле стала выходить немецкая газета 
«Речь» на русском языке с ярко 
выраженными антисоветскими 
публикациями. 

Среди населения распространялись 
иллюстрированные брошюры, листовки, 
плакаты: «Кто такой Адольф Гитлер», 
«Является ли эта война отечественной для 
народов России», «Новый земельный 
порядок — основа благополучия», «Теперь 
принимайся за восстановление родины» и 
другие — о немецкой политике в 
оккупированных странах, о «счастливой 
жизни» советских военнопленных и 
граждан, отправленных на работу в 
Германию и т. п.



Немцы открыли церкви, школы и другие 
культурно-просветительные учреждения. 
Репертуар театров также определялся 
немецкими пропагандистами, в кинотеатрах 
демонстрировались в подавляющем 
большинстве только немецкие фильмы с 
русским переводом.

Было введено обязательное школьное 
обучение с использованием советских 
учебников, из которых удалялось всё, что не 
соответствовало нацистской идеологии. 
Родителей, не посылавших своих детей в 
школы, принуждали к этому наложением 
штрафов. С учителями проводились 
собеседования в гестапо и 
организовывались двухнедельные 
политические курсы. С апреля 1943 года 
преподавание истории было запрещено и 
введены так называемые «уроки текущих 
событий», для которых требовалось 
использовать немецкие газеты и 
специальные немецкие политические 
брошюры. В школах при церквях были 
организованы детские группы для обучения 
Закону Божьему. В это же время оккупанты 
уничтожили огромное количество книг в 
библиотеках

Коллективная 
фотография 
военнослужащих 
вермахта. На школьной 
доске написано мелом: 
«Русский должен 
умереть, чтобы мы 
жили» Брянская область, 
2 октября 1941 г



Для большинства мест, подвергшихся 
оккупации, этот период продолжался два-
три года. Захватчики ввели здесь для 
советских граждан в возрасте от 18 до 45 лет 
(для евреев — от 18 до 60 лет  жёсткую 
трудовую повинность. При этом рабочий 
день даже на вредных производствах длился 
14—16 часов в сутки. За отказ и уклонение 
от работы, невыполнение приказов, 
малейшее неповиновение, сопротивление 
грабежу и насилию, помощь партизанам, 
членство в коммунистической партии и 
комсомоле, принадлежность к еврейской 
национальности и просто без причины 
следовали расстрелы, казни через 
повешение, избиения и пытки со 
смертельным исходом. 

Применялись штрафы, заключение в 
концлагеря, реквизиция скота и пр. 
Репрессиям со стороны фашистских 
захватчиков подверглись в первую очередь 
славяне, евреи и цыгане, а также все 
остальные, по мнению фашистов, 
«недочеловеки». Так, в Белоруссии был 
уничтожен каждый третий житель.

На оккупированных территориях 
создавались лагеря смерти, где, по 
общим подсчётам, погибло около 5 
миллионов человек

Всего на оккупированной территории 
было преднамеренно истреблено более 
7,4 млн чел. мирного населения 



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 
на Родину 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.



Зимняя кампания 
1942-1943

Пленённые под 
Сталинградом немецкие 
солдаты. Февраль 1943 
года.

19 ноября 1942 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 даже и сам по себе успех на южном 
направлении обеспечил успех зимней 
кампании советских войск в целом — одна 
немецкая и четыре армии союзников 
Германии были уничтожены

Другими важными событиями зимней 
кампании стали Северо-Кавказская 
наступательная операция (фактически 
преследование отводивших с Кавказа силы 
во избежание окружения немцев) и прорыв 
блокады Ленинграда (18 января 1943 года). 
Красная Армия продвинулась на Запад на 
некоторых направлениях на 600—700 км, 
разгромила пять армий противника.



19 февраля 1943 г. войска группы армий 
«Юг» под командованием Манштейна 
начали на южном направлении 
контрнаступление, которое смогло 
временно вырвать инициативу из рук 
советских войск и отбросить их на восток, 
на отдельных направлениях на 150—200 
км. Относительно небольшое количество 
советских частей было окружено (на 
Воронежском фронте, из-за ошибок 
командующего фронтом Голикова, 
смещённого после сражения). Однако 
меры, принятые советским 
командованием, уже в конце марта 1943 
г. позволили остановить продвижение 
немецких войск и стабилизировать 
фронт.

Зимой 1943 года немецкая 9-я армия В. 
Моделя оставила ржевско-вяземский 
выступ. Операция по отводу войск на 
заранее подготовленные позиции была 
названа «Буйвол» (Buffel). Тактически 
грамотные действия немецкого 
командования позволили сохранить 
немецкие войска и вывести их из под 
угрозы окружений (операция «Buffel» и по 
сей день изучается в военных учебных 
заведениях многих стран, как пример 
грамотно проведенной отступательной 
операции). Перейдя в наступление, 
войска Красной Армии обнаружили 
пустой город, в котором оставался лишь 
арьергард 9-ой армии, который создавал 
видимость присутствия немецких войск. 
Вскоре штаб 9-й армии возглавил войска 
на северном фасе Курского выступа.

Советские войска Калининского (А. М. 
Пуркаев) и Западного (В. Д. Соколовский) 
фронтов начали преследование 
противника; это преследование 
получило название Ржевско-Вяземская 
операция 1943 года (2—31 марта). В 
результате советские войска отодвинули 
линию фронта от Москвы ещё на 
130—160 км.



Летне-осенняя кампапия 1943 года

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 г. 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.

28 ноября — 1 декабря состоялась 
Тегеранская конференция И. Сталина, 
У. Черчилля и Ф. Рузвельта. Основным 
вопросом конференции было открытие 
второго фронта.



Третиий период войны 1944- 9 мая 
1945

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 г. составило 12 990 
единиц, в то время как к 1 января 1944 г. — 9 149, а к 1 января 
1943 г. — только 7 927 единиц. Это было результатом 
деятельности Шпеера, Мильха и др. в рамках программы 
военной мобилизации промышленности Германии, начатой в 
январе 1942 г., но ставшей давать серьёзные результаты лишь 
в 1943—1944 гг. 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 (есть 
мнение, что причиной роста потерь являлся, в том числе, и 
рост технической оснащённости вермахта — больше 
становилось техники, которую можно было потерять).



Зимне-весенняя кампания 1944 года

Зимнюю кампанию 1943—1944 гг. Красная 
Армия начала грандиозным 
наступлением на правобережной 
Украине (24 декабря 1943 — 17 апреля 
1944). Данное наступление включало в 
себя несколько фронтовых операций, 
таких как Житомирско-Бердичевской, 
Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Луцко-Ровненской, 
Никопольско-Криворожской, 
Проскуровско-Черновицкой, Уманско-
Ботошанской, Березнеговато-
Снигиревской и Одесской.

В результате 4-х месячного наступления 
были разбиты группа армий «Юг» под 
командованием генерал-фельдмаршал 
Э. Манштейна и группа армий «А», 
командующий генерал-фельдмаршал Э. 
Клейст. Советские войска освободили 
Правобережную Украину, западные 
области, вышли на государственную 
границу на юге СССР, в предгорья 
Карпат (в ходе Проскуровско-
Черновицкой операции) а 28 марта, 
форсировав реку Прут, вступили в 
Румынию. Так же к наступлению на 
правобережной Украине относят 
Полесскую операцию 2-го Белорусского 
фронта, который действовал севернее 
войск 1-го Украинского фронта.

Советские танковые войска ведут 
наступление на Одессу



Одновременно с освобождением 
Правобережной Украины, началась 
Ленинградско-Новгородская операция (14 
января — 1 марта 1944). В рамках данной 
операции проведены: Красносельско-
Ропшинская, Новгородско-Лужская, 
Кингисеппско-Гдовская и Старорусско-
Новоржевская фронтовые наступательные 
операции. Одной из основных целей было 
снятие блокады Ленинграда.

В результате наступления советские войска 
нанесли поражение группе армий «Север», 
под командованием генерал-фельдмаршала 
Г. Кюхлер. 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 В операции участвовали войска 

Ленинградского и Волховского фронтов, 
часть сил 2-го Прибалтийского фронта, 
Балтийский флот, авиация дальнего 
действия и партизаны. В результате 
Ленинградско-Новгородской операции 
войска продвинулись на 220—280 км. 
Потери советских войск — более 300 тысяч 
человек, из них безвозвратные — более 75 
тысяч.



Апрель-май ознаменовался Крымской 
наступательной операцией (8 апреля — 
12 мая). Во время неё были проведены 2 
фронтовые операции: Перекопско-
Севастопольская и Керченско-
Севастопольская; цель операции — 
освобождение Крыма. Советские войска 
освободили Крым и разгромили 17-ю 
полевую армию немцев. Черноморский 
флот возвратил себе свою главную базу 
— Севастополь, что значительно 
улучшило условия базирования и 
ведения боевых действий как для самого 
флота, так и для Азовской военной 
флотилии (на базе которой была 
сформирована Дунайская военная 
флотилия). Была ликвидирована угроза 
тылам фронтов освобождавших 
Правобережную Украину.

В освобождении Крыма участвовали 
войска 4-го Украинского фронта, 
Отдельной приморской армии под 
командованием А. И. Еременко, 
Черноморский флот, Азовская военная 
флотилия (позднее переименованная в 
Дунайскую военную флотилию). Потери 
советских войск составили чуть менее 85 
тысяч человек, из которых 
безвозвратные — более 17 тысяч. 
Советские войска освободили Крым за 
месяц с небольшим, тогда как немцам 
понадобилось почти 10 месяцев только, 
чтобы захватить Севастополь



Летне-осенняя кампания 1944 года

В июне 1944 г. союзники открыли второй 
фронт, что значительно ухудшило 
военное положение Германии. В летне-
осеннюю кампанию 1944 г. 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 
1944 г. объявил войну Болгарии и 
оккупировал её, болгарские войска 
сопротивления не оказали).

Марш пленных немцев по Москве, 
плененных в ходе Операции Багратион

Летом 1944 г. советские войска вступили на 
территорию Польши. Ещё до этого на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии, а 
также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии 
крайовой (АК), которая подчинялась польскому 
правительству в изгнании. Перед ней была 
поставлена задача по мере отступления немцев 
овладевать освобождёнными районами как в 
Западной Белоруссии, Западной Украине и Литве, 
так и в самой Польше так, чтобы вступающие 
советские войска уже заставали там 
сформированный аппарат власти, поддержанный 
вооружёнными отрядами, подчинёнными 
эмигрантскому правительству.



Советские войска сначала осуществляли совместные с АК операции 
против немцев, а затем офицеры АК арестовывались, а бойцы 
разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско Польское 
генерала Берлинга. На освобождённых землях, то есть непосредственно 
в тылу Красной Армии, продолжались попытки разоружения отрядов 
АК, которые уходили в подполье. Это происходило с июля 1944 г. и на 
территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из Люблина в 
лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных 
бойцов АК. Перед отправкой их держали в бывшем нацистском 
концлагере Майданек. 21 июля 1944 г. в Хелме польскими коммунистами 
и их союзниками был создан Польский комитет национального 
освобождения — временное просоветское правительство Польши, 
несмотря на то, что у Польши имелось законное правительство — 
Польское правительство в изгнании 

1 августа 1944 г., когда передовые силы 
РККА приближались к столице Польши 
Варшаве, «Армия крайова» подняла 
восстание в городе. Повстанцы два месяца 
сражались с превосходящими силами 
немецких войск, но 2 октября 1944 г. были 
вынуждены капитулировать. 1-й 
Белорусский фронт не оказал 
существенную помощь восставшим — 
преодолев в Белорусской операции до 600 
км, он встретил под Варшавой упорное 
сопротивление противника и перешёл к 
обороне

30 августа 1944 г. началось Словацкое 
национальное восстание против 
пронемецкого режима Словацкой 
Республики во главе с Йозефом Тиссо. Для 
помощи повстанцам советские войска 8 
сентября начали Карпато-Дукельскую 
операцию. Но в начале ноября 1944 г. 
немецкие войска подавили восстание ещё до 
того, как советские войска смогли оказать 
повстанцам помощь



В октябре 1944 г. советские войска 
успешно провели Дебреценскую 
операцию и начали Будапештскую 
операцию с целью разгрома немецких 
войск на территории Венгрии и вывода 
её из войны. Однако немецкие войска в 
Будапеште капитулировали только 13 
февраля 1945 г. 28 декабря 1944 г. было 
создано временное правительство 
Венгрии, которое 20 января 1945 г. 
заключило перемирие с СССР.

25 октября 1944 года Государственный 
комитет обороны объявил призыв на 
военную службу призывников 1927 года 
рождения. Призвали 1 миллион 156 
тысяч 727 человек — последний военный 
призыв.



Зимне-весенняя кампания 1945 г

Счастливые 2-й лейтенант У. Робертсон и 
лейтенант А. С. Сильвашко на фоне 
надписи «Восток встречается с Западом», 
символизирующей историческую встречу 
союзников на Эльбе.

Наступательные действия советских войск на 
западном направлении возобновились только в 
январе 1945 года (Восточно-Прусская и Висло-
Одерская операции). К началу февраля 1945 года вся 
Польша была освобождена от немецких войск. 19 
января 1945 года последний командующий АК 
Леопольд Окулицкий издал приказ о её роспуске. В 
феврале 1945 года представители эмигрантского 
польского правительства, находившиеся в Польше, 
большинство делегатов Совета Национального 
единства (временного подпольного парламента) и 
руководители АК были приглашены генералом НКГБ 
И. А. Серовым на конференцию по поводу 
возможного вхождения представителей 
некоммунистических группировок во Временное 
правительство, которое поддерживалось Советским 
Союзом. Полякам были даны гарантии безопасности, 
однако их арестовали в Прушкуве 27 марта и 
доставили в Москву, где над ними состоялся суд



4—11 февраля 1945 года состоялась 
Ялтинская конференция Сталина, 
Черчилля и Рузвельта. На ней 
обсуждались основные принципы 
послевоенной политики.
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. После взятия Берлина 
советские войска провели Пражскую 
операцию — последнюю стратегическую 
операцию в войне.



Окончание войны

В полночь 8 мая война 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 г. изданием Президиумом 
Верховного Совета СССР указа «О 
прекращении состояния войны между 
Советским Союзом и Германией» 

24 июня в Москве состоялся парад 
Победы. На прошедшей в июле — 
августе 1945 года Потсдамской 
конференции руководителей СССР, 
Великобритании и США была достигнута 
договорённость по вопросам 
послевоенного устройства Европы.



Наиболее крупные сражения Великой 
Отечественной войны

•Московская битва (30 сентября 1941 — 20 
апреля 1942) 

•Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 
27 января 1944) 

•Ржевская битва (8 января 1942 — 31 
марта 1943) 

•Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 
февраля 1943) 

•Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 
октября 1943) 

•Курская битва (5 июля — 23 августа 1943) 

•Битва за Правобережную Украину (24 
декабря 1943 — 17 апреля 1944) 

•Белорусская операция (23 июня — 29 
августа 1944) 

•Прибалтийская операция (14 сентября — 
24 ноября 1944) 

•Будапештская операция (29 октября 1944 
— 13 февраля 1945) 

•Висло-Одерская операция (12 января — 3 
февраля 1945) 

•Восточно-Прусская операция (13 января 
— 25 апреля 1945) 

•Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945) 



потери

Существуют различные оценки потерь 
Советского Союза и Германии во время 
войны 1941—1945 гг. Различия связаны 
как со способами получения исходных 
количественных данных по разным 
группам потерь, так и с методами 
расчётов.
В России официальными данными о 
потерях (армии) в Великой 
Отечественной войне считаются данные, 
изданные группой исследователей под 
руководством консультанта Военно-
мемориального центра ВС РФ Григория 
Кривошеева в 1993 г.. Согласно 
уточнённым данным (2001 г.), потери 
были следующими:

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
Безвозвратные потери армий СССР и 
Германии с сателлитами (включая 
военнопленных) — 11,5 млн и 8,6 млн чел. 
соответственно. Соотношение 
безвозвратных потерь армий Германии с 
сателлитами и СССР составляет: 1:1,3. 
















