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ИСТОРИЯ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ



План «Барбаро́сса» - план вторжения Германии в СССР на 
Восточноевропейском театре Второй мировой войны и 
военная операция, осуществлявшаяся в соответствии с 
этим планом на начальной стадии Великой Отечественной 
войны.





Разработка плана 
На основании требований А. Гитлера, выдвинутых им в начале 

июня 1940 года, генштаб вермахта разработал черновые 
намётки плана кампании против СССР, а   22 июля 1940 года 
была начата разработка плана нападения, получившего кодовое 
наименование «Барбаросса». План, окончательно 
разработанный под руководством генерала Ф. Паулюса, был 
утверждён 18 декабря 1940 года директивой Верховного 
главнокомандующего вермахта № 21. 

Содержание директивы № 21 были получены советской 
разведкой через 11 дней после его подписания Гитлером. По 
этим донесениям, война должна была начаться в марте 1941 
года. Однако, полученная информация носила разрозненный и 
неполный характер, и точное содержание плана оставалось 
неизвестным.
К концу 1940 британская разведка смогла взломать некоторые 
германские коды. В числе полученной информации были и 
сведения о подготовке вторжения в СССР. Несмотря на риск 
раскрытия источника, сведения были переданы советскому 
правительству. Однако Сталин не обратил на эти сведения 
должного внимания.



► Директива № 21



Легенда о Барбароссе
Фридрих I  — король Германии с 1152  по 1190 гг., император 
Священной Римской империи с 1155 года. Прозвище 
Барбаросса он получил в Италии из-за своей рыжеватой 
бороды. Самый удачливый и жестокий из германских 
императоров средневековья. Собирался захватить территории 
на Востоке, но во время крестового похода на северо-восток 
утонул в реке. Смерть предводителя заставила многих 
крестоносцев повернуть назад. Согласно легенде, император 
не умер, а заснул сидя за столом, а его длинная рыжая борода 
обвивает стол. Вместе с ним заснула и военная удача 
Германии. Время от времени Барбаросса просыпается и 
посылает двух воронов посмотреть, утихли ли ссоры в 
Германии. Когда это произойдет, а борода обовьется вокруг 
стола три раза, то император восстанет и завоюет Восток.



Статуя императора Фридриха I Барбароссы у горы 
Кифхойзер. Отросшая борода императора оплетает 
трон.



Сущность плана
Предусматривался молниеносный разгром основных сил 

Красной армии западнее рек Днепр и Западная Двина; в 
дальнейшем намечалось захватить Москву, Ленинград и 
Донбасс с последующим выходом на линию Архангельск — 
Волга — Астрахань.

Предполагаемая продолжительность основных боевых 
действий составляла 4 — 5 месяцев. Сам Гитлер в директиве №32 
от 11 июня 1941 года определял время завершения 
"победоносного похода на Восток", как конец осени.

Решение о войне с СССР и общий план будущей кампании 
был оглашён А. Гитлером уже вскоре после победы над 
Францией — 31 июля 1940 года.



Общая стратегическая задача плана «Барбаросса» 
заключалась в том, чтобы «нанести поражение СССР в 
быстротечной кампании ещё до того, как будет 
закончена война против Англии». В основу замысла 
была положена идея «расколоть фронт главных сил 
русской армии, сосредоточенной в западной части 
страны, быстрыми и глубокими ударами мощных 
подвижных группировок севернее и южнее Припятских 
болот и, используя этот прорыв, уничтожить 
разобщённые группировки вражеских войск».

Планом предусматривалось уничтожение основной 
массы советских войск западнее рек Днепр и 
Западная Двина, не допустив их отхода вглубь страны. 
На двадцатые сутки войны они должны были захватить 
территорию и достигнуть рубежа: Днепр (На 
сороковой день войны должна была начаться вторая 
фаза наступления. В ходе её намечалось захватить 
Москву, Ленинград и Донбасс.





Планы СССР
Последние перед войной штабные учения, заложившие 

основу для планирования предстоящей войны с Германией, были 
проведены в два этапа:

Первая игра, прошедшая 2 — 6 января 1941 года, стала 
репетицией вспомогательного удара «в интересах главной 
операции», осуществляемой на юго-западном направлении.

Вторая игра, где отрабатывались действия сторон на юго-
западном направлении. Она прошла 8 — 11 января 1941 года. 
Отрабатывались только наступательные действия.

Главный удар было решено нанести на юго-западном 
направлении. В разделе мартовского плана, посвященном 
этому направлению, заместитель начальника Генштаба Николай 
Ватутин оставил резолюцию: «Наступление начать 12.6». Это — 
единственно зафиксированная документально дата 
планировавшегося начала боевых действий.



Конфигурация границы и дислокация войск противостоящих 
сторон на 22 июня 1941 года на Южном направлении



Первая фаза. Вторжение. Приграничные 
сражения  (22 июня — 10 июля 1941).

Зачтение обращения Гитлера «Солдатам Восточного фронта» было 
произведено командирами только в ночь на 22 июня 1941 года. Ранним 
утром в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 года началось вторжение Германии в 
СССР. В тот же день войну СССР объявили Италия (итальянские войска 
начали боевые действия с 20 июля 1941) и Румыния, 23 июня — Словакия, а 
27 июня — Венгрия. Немецкое вторжение застало советские войска 
врасплох; в первый же день была уничтожена значительная часть 
боеприпасов, горючего и военной техники; немцам удалось обеспечить 
полное господство в воздухе (выведено из строя около 1200 самолётов). 
Немецкая авиация нанесла удары по военно-морским базам: Кронштадт, 
Либава, Виндава, Севастополь. На морских коммуникациях Балтийского и 
Чёрного морей были развёрнуты подводные лодки, ставились минные 
заграждения. На суше после сильной артиллерийской подготовки в 
наступление перешли передовые части, а затем и главные силы вермахта. 
Однако советское командование не смогло трезво оценить положение 
своих войск. Главный Военный совет вечером 22 июня направил Военным 
советам фронтов директивы, требовавшие нанести с утра 23 июня по 
прорвавшимся группировкам противника решительные контрудары. В 
результате проваленных контратак и без того тяжёлое положение советских 
войск ещё больше ухудшилось.



► Боевые действия с 22 июня по 1 сентября 1941.



Итоги приграничных сражений
В результате приграничных сражений вермахт нанёс 

тяжёлое поражение Красной армии. Примерно за три 
недели войны немецкие войска оккупировали всю 
Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и 
Молдавии. На северо-западном и юго-западном 
направлениях противник вторгся на территорию СССР до 500 
км, на западном — до 600 км. Средний темп наступления 
немецких войск составил от 15 до 30 км в сутки. В 
приграничных сражениях и в последующих оборонительных 
операциях были полностью разгромлены 28 советских 
дивизий (12 стрелковых, 10 танковых, 4 моторизованные, 2 
кавалерийские), ещё свыше 72 дивизий понесли потери в 
людях и технике от 50% и более. Общие потери советских 
войск к 30 июля составили 651 065 чел. (безвозвратные — 447 
015 чел., санитарные — 204 050 чел.) Было потеряно 200 
складов (52% окружных складов и складов Наркомата 
обороны на территории приграничных округов).    К началу 
битвы за Москву, советские войска только пленными потеряли 
1,8 млн. человек. Немецкие войска потеряли к середине июля 
около 100 тыс. человек (столько же, сколько за два 
предыдущие года мировой войны), свыше 1 тыс. самолетов и 
до 1,5 тыс. танков.



Вторая фаза. Наступление немецких войск 
по всему фронту 

(10 июля — август 1941 года).
Северное направление

► 2 июля группа армий «Север» продолжила наступление. 
► 4 июля 41-й мотокорпус занял город О́стров, 9 июля — Псков. 
► 7 августа немецкие войска прорвали оборону 8-й армии и 

вышли на побережье Финского залива. 
► 8 августа возобновилось наступление группы армий «Север» 

на Ленинград в направлении Красногвардейска. 
► 10 августа — в районе Луги и на новгород-чудовском 

направлении.
► 19 августа немецкие войска заняли Новгород, 20 августа — 

Чудово. 23 августа завязались бои за Ораниенбаум; немцы 
были остановлены юго-восточнее Копорья (река Воронка).



Наступление на Ленинград.
В конце августа немецкие войска предприняли новое 

наступление на Ленинград. 25 августа 39-й мотокорпус взял 
Любань, 30 августа вышел к Неве и перерезал 
железнодорожное сообщение с городом, 8 сентября взял 
Шлиссельбург и замкнул кольцо блокады вокруг 
Ленинграда.

К началу сентября 1941 года Гитлер пришёл к мнению, 
что Ленинград становится второстепенной целью, а силы 
должны быть сконцентрированы на московском 
направлении.

12 сентября 1941 года Гитлер отменил штурм города 
после получения от Маннергейма категорического отказа 
перейти согласованную с Лениным границу на Карельском 
перешейке.

7 ноября немцы продолжили наступление в северном 
направлении. Были перерезаны железные дороги, по 
которым через Ладожское озеро поставлялось 
продовольствие в осаждённый Ленинград. В ходе 
развернувшихся боёв маловишерская группировка 
немецких войск потерпела серьёзное поражение. Её силы 
были отброшены от города за реку Большую Вишеру.





Центральное направление.
10 — 12 июля 1941 года группа армий «Центр» начала 

новое наступление на московском направлении.
16 июля немецкие войска вступили в Смоленск, при этом 

в окружении оказались три советских армии.
К 5 августа бои в Смоленском «котле» завершились, через 

Днепр переправились остатки войск 16-й и 20-й армий; в 
плен попало 310 тыс. человек.

Таким образом, с учётом двух крупных группировок 
советских войск на флангах и непрекращающихся атак по 
фронту немецкая группа армий «Центр» не могла 
возобновить наступление на Москву. 30 июля она основными 
силами перешла к обороне и уделила основное внимание 
решению проблем на флангах. В конце августа 1941 года 
немецким войскам удалось разгромить советские войска в 
районе Великих Лук и 29 августа захватить Торопец.



Южное направление
16 июля 4-я румынская армия взяла Кишинёв, а в 

начале августа оттеснила Отдельную Приморскую 
армию к Одессе.

Тем временем в конце июля немецкие войска 
развернули наступление на белоцерковском 
направлении. Но хотя немецкие войска в 
результате нового наступления прорвались к 
Днепру и создали несколько плацдармов на 
восточном берегу, взять Киев с хода им не удалось.

Таким образом, группа армий «Юг» не смогла 
самостоятельно решить задачи, поставленные 
перед ней планом «Барбаросса». С начала 
августа по начало октября Красная армия 
осуществила серию атак под Воронежем.





Сражение под Киевом
Во исполнение приказа Гитлера южный фланг 

группы армий «Центр» начал наступление в 
поддержку группы армий «Юг».

В результате в руках противника оказалась 
Левобережная Украина, путь на Донбасс был 
открыт, советские войска в Крыму оказались 
отрезаны от основных сил. В середине сентября 
немцы вышли на подступы к Крыму.





Продолжение наступления на юге
Крым имел стратегическое значение, как один из 

путей к нефтеносным районам Кавказа (через 
Керченский пролив и Тамань). Кроме того, Крым был 
важен, как база для авиации. С потерей Крыма 
советская авиация лишилась бы возможности налетов 
на нефтепромыслы Румынии, а немцы смогли бы 
наносить удары по целям на Кавказе. Советское 
командование понимало важность удержания 
полуострова и сосредоточило на этом усилия, 
отказавшись от обороны Одессы. 16 октября Одесса 
пала.

17 октября занят Донбасс (пал Таганрог). 25 октября 
захвачен Харьков. 2 ноября — занят Крым и блокирован 
Севастополь. 



► Поворот от Москвы
В конце июля 1941 года немецкое командование было 

ещё полно оптимизма и считало, что цели, поставленные 
планом «Барбаросса», будут достигнуты в ближайшее 
время. В качестве сроков достижения этих целей были 
указаны: Москва и Ленинград — 25 августа; рубеж Волги — 
начало октября; Баку и Батуми—начало ноября.

На совещании в штабе группы армий «Юг» 4 августа он 
заявил: «Вначале должен быть захвачен Ленинград, для этого 
используются войска группы Гота. Во вторую очередь 
производится захват восточной части Украины… И только в 
последнюю очередь будет предпринято наступление с 
целью захвата Москвы».

21 августа 1941 года Гитлер издал новую директиву, в 
которой говорилось: «Важнейшей задачей до наступления 
зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, 
промышленных и угольных районов на реке Донец и 
блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа. На 
севере такой задачей является окружение Ленинграда и 
соединение с финскими войсками».



Оценка решения Гитлера

Решение Гитлера отказаться от немедленного 
наступления на Москву и повернуть 2-ю армию и 2-ю 
танковую группу в помощь группе армий «Юг» 
вызвало неоднозначные оценки в среде немецкого 
командования. Лишь 30 сентября немецкие войска, 
подтянув резервы, перешли в наступление на Москву. 
Однако позднее начало наступления, упорное 
сопротивление советских войск, сложные погодные 
условия поздней осени привели к остановке 
наступления на Москву и провалу операции 
«Барбаросса» в целом.





Итоги операции «Барбаросса».
► Конечная цель операции «Барбаросса» осталась недостигнутой. Несмотря 

на впечатляющие успехи вермахта, попытка разгромить СССР в одной 
летне-осенней кампании провалилась.

► Основные причины можно связать с общей недооценкой Красной армии и 
мобилизационных возможностей СССР. Несмотря на то, что до войны 
общее количество и состав советских войск было определено немецким 
командованием достаточно верно, к крупным просчётам абвера следует 
отнести неверную оценку способности СССР по формированию и 
вооружению новых соединений и объединений сухопутной армии.

► Группа армий «Север» не смогла захватить Ленинград.
► Группа армий «Юг» не смогла совершить глубокий охват своим левым 

флангом (6-я и 17-я армии) и уничтожить основные войска противника на 
правобережной Украине в намеченные сроки и как следствие войска Юго-
Западного и Южного фронтов смогли отойти к Днепру и закрепиться.

► В дальнейшем, поворот основных сил группы армий «Центр» от Москвы 
привёл к потере времени и стратегической инициативы.

► По оценке американских военных наблюдателей, немецкие потери на 11 
декабря 1941 составляли 1,3 миллиона убитыми. По данным советского 
Информбюро — 6 миллионов человек, то есть 1,5 — 2 миллиона убитыми.


