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ТЕМА № 5: "Великая Отечественная война (1941 – 1945 годов)" 
Занятие 1:  «Великая Отечественная война (1941-1945 годов)»   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ЗНАТЬ: 

- состояние Вооруженных сил Советского государства накануне Великой 

Отечественной войны и их развитии в ходе войны; 

- ход боевых действий и полководческом искусстве крупных военачальников 

Вооруженных сил СССР. 

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

- важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность 

к защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и 

боевые традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Начало Второй мировой войны, боевые действия в Европе. Подготовка 

СССР к войне.  

2. Начало Великой Отечественной войны. Ход боевых действий в летне-

осенний период 1941 года.  

3. Причины временных неудач Советских Вооруженных Сил в начале войны. 

Первые победы. 

ВРЕМЯ: 2 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: лекция. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016 г. 
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В в е д е н и е 

Военно-политическая обстановка в Европе к середине 1941 года определялась 

прежде всего ходом второй мировой войны, первый период которой (1939-1941 гг.) ха-

рактеризовался крупными успехами немецко-фашистских войск. К лету 1941 года  ор-

ганизованное сопротивление фашистской агрессии было практически сорвано. К сере-

дине 1941 года значительное число европейских стран не только было оккупировано 

фашистской Германией, но и вовлечено в фашистский блок. 

Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии 

является главной составной частью Второй мировой войны. Она оказала решающее 

влияние на изменение политического и социального содержания Второй мировой вой-

ны, предопределило ход и исход ее важнейших событий. В ходе неё получили развитие 

военная стратегия, оперативное искусство и тактика, боевое применение различных ви-

дов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск. 

С началом Великой Отечественной войны, Советский Союз вступил в особый 

этап своей истории, в ходе которого вся деятельность народа и армии была подчинена 

одной задаче – защите Родины и победе над врагом. 

Советское военное искусство поднялось на новую ступень. Отличительной его 

чертой был творческий характер. Советские ВС не только использовали боевой опыт, 

но и дали высокие образцы подготовки и ведения боевых действий в новых условиях. 

При проведении операций еще более возросла роль артиллерии, получили развитие 

теория огневого поражения противника и боевого применения артиллерии. 

Цель данной лекции – показать развитие советского военного искусства 

в годы Великой Отечественной войны, рассмотреть развитие стратегии, общевойсково-

го оперативного искусства и тактики. 
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1. Начало Второй мировой войны, боевые действия в Европе. 

Подготовка СССР к войне  

 
23 мая 1939 года в кабинете Гитлера в присутствии ряда высших офицеров со-

стоялось совещание. Было отмечено, что «польская проблема тесно связана с неизбеж-

ным конфликтом с Англией и Францией, быстрая победа над которыми проблематична. 

При этом Польша вряд ли сможет исполнять роль барьера против большевизма. В 

настоящее время задачей внешней политики Германии является расширение жизненно-

го пространства на Восток, обеспечение гарантированного снабжения продовольствием 

и устранение угрозы с Востока. Польша должна быть захвачена при первом же удоб-

ном случае». 

23 августа между Германией и СССР был подписан договор о ненападении меж-

ду Германией и Советским  Союзом, в котором стороны договаривались о ненападении 

друг на друга (в том числе и в случае начала военных действий одной из сторон против 

третьих стран, что являлось обычной практикой договоров Германии в то время). В 

секретном дополнительном протоколе к договору СССР и Германией был закреплён 

раздел сфер интересов в Европе. 

31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов 

помещение радиостанции в Глейвице было захвачено поляками». На самом же деле это 

были переодетые в польскую форму эсэсовцы во главе с Альфредом Науйоксом. 

1 сентября 1939 года войска Германии и Словакии вторгаются в Польшу, это 

провоцирует объявление войны в свой адрес со стороны Англии, Франции и прочих 

стран, имевших союз с Польшей.  В 4 часа 45 минут прибывший в Данциг с дружеским 

визитом и с воодушевлением встреченный местным населением немецкий учебный ко-

рабль — устаревший броненосец «Шлезвиг-Гольштейн», открывает огонь по польским 

укреплениям на Вестерплатте. Вооружённые силы Германии вторгаются в Польшу. В 

боевых действиях на стороне Германии принимают участие войска Словакии. 

1 сентября в Рейхстаге выступает Гитлер в военном мундире. В оправдание 

нападения на Польшу Гитлер ссылается на инцидент в Глейвице. При этом он тщатель-

но избегает термина «война», опасаясь вступления в конфликт Англии и Франции, 

давших Польше соответствующие гарантии. В изданном им приказе говорилось лишь 

об «активной обороне» против польской агрессии. 

Муссолини предложил созвать конференцию для мирного решения польского 

вопроса, что встретило поддержку со стороны западных держав, но Гитлер отказался, 

заявив, что негоже представлять полученным дипломатией то, что завоёвано оружи-

ем[34]. 

1 сентября в Советском Союзе введена всеобщая воинская повинность. При этом 

призывной возраст снижен с 21 до 19 лет, а для некоторых категорий — до 18 лет. За-

кон немедленно вступил в силу и в короткое время численный состав армии достиг 5 

миллионов человек, что составило около 3 % населения. 

Гитлер и его окружение до последнего дня надеялись, что союзники не решатся 

вступить в войну и дело закончится вторым Мюнхеном. Главный переводчик мини-

стерства иностранных дел Германии Пауль Шмидт описывает состояние шока, в кото-

рое пришёл Гитлер, когда посол Британии Невилль Хендерсон, появившись в Рейхс-

канцелярии в 9 часов утра 3 сентября передал ультиматум своего правительства с тре-

бованием отвести войска с польской территории на исходные позиции. Лишь присут-

ствующий при этом Геринг смог произнести: «Если мы проиграем эту войну, то нам 

остается уповать лишь на милость Божию» 
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3 сентября в 9 часов Англия, в 12:20 Франция, а также Австралия и Новая Зе-

ландия объявили Германии войну. В течение нескольких дней к ним присоединяются 

Канада, Ньюфаундленд, Южно-Африканский Союз и Непал. Вторая мировая война 

началась. 

3 сентября в Быдгоще (бывший Бромберг), городе Поморского воеводства (быв-

шая Западная Пруссия), перешедшему по Версальскому договору к Польше, произошло 

массовое убийство по национальному признаку — Бромберский погром. В городе, 

население которого на 3/4 состояло из немцев, было убито несколько сотен человек 

гражданского населения немецкого происхождения. Их количество варьировалось от 

одной до трёх сотен погибших — по версии польской стороны и от одной до пяти ты-

сяч по версии немецкой стороны. 

Также по-разному трактовались причины кровавого инцидента. Польская сторо-

на настаивала на том, что одна часть убитых польских граждан немецкого происхожде-

ния просто стала жертвой военных ударов по городу, а другая часть оказалась «пятой 

колонной» и стреляла в спину польским солдатам — и тем самым, де-факто, став ком-

батантной с соответствующей реакцией польского населения и военных. 

Немецкая сторона отстаивала точку зрения, что все погибшие были исключи-

тельно мирными гражданами, полностью лояльными польскому государству. 

Министерство пропаганды Геббельса использовало эту трагическую историю для 

нагнетания антипольской истерии в Германии и оправдания войны против Польши. 

Наступление немецких войск развивалось по плану. Польские войска оказались 

слабой военной силой по сравнению с согласованно действующими танковыми соеди-

нениями и люфтваффе. Однако на Западном фронте союзные англо-французские вой-

ска не предпринимают никаких активных действий. Только на море война началась 

сразу: уже 3 сентября немецкая подводная лодка U-30 без предупреждения нападает на 

английский пассажирский лайнер «Атения». 

5 сентября США и Япония объявляют о своём нейтралитете в европейской войне. 

7 сентября немецкие войска под командованием Гудериана начинают атаку на 

польскую оборонительную линию под Визной. 720 польских солдат и офицеров сдер-

живали сорокатысячную группировку противника вплоть до 10 сентября. 

В Польше за первую неделю боёв немецкие войска в нескольких местах рассека-

ют польский фронт и занимают часть Мазовии, Западную Пруссию, Верхне-Силезский 

промышленный район и западную Галицию. К 9 сентября немцам удаётся сломить 

польское сопротивление по всей линии фронта и подойти к Варшаве. 

10 сентября польский главнокомандующий Эдвард Рыдз-Смиглы отдаёт приказ 

об общем отступлении в юго-восточную Польшу, но основная часть его войск, не сумев 

отойти за Вислу, оказывается в окружении. К середине сентября, так и не получив под-

держки с запада, вооружённые силы Польши перестают существовать как единое це-

лое; сохраняются лишь локальные центры сопротивления. 

14 сентября, 19-й корпус Гудериана броском из Восточной Пруссии захватывает 

Брест. Польские войска под командованием генерала Плисовского ещё в течение не-

скольких суток обороняют Брестскую крепость. В ночь на 17 сентября её защитники в 

организованном порядке покидают форты и отходят за Буг. 

16 сентября послу Польши в СССР было заявлено, что, поскольку польское госу-

дарство и его правительство перестали существовать, Советский Союз берёт под свою 

защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 

17 сентября в 6 часов утра советские войска двумя войсковыми группами пере-

ходят государственную границу. Этим же днём Молотов посылает послу Германии в 
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СССР Шуленбургу поздравление по поводу «блестящего успеха германского вермах-

та»[40]. Вечером того же дня польское правительство и верховное командование бежа-

ло в Румынию. Несмотря на то, что ни СССР, ни Польша не объявили войну друг дру-

гу, некоторые историки (например Некрич А. М.) считают этот день датой вступления 

СССР в Вторую мировую войну. 

28 сентября немцы занимают Варшаву. В этот же день в Москве подписан Дого-

вор о дружбе и границе между СССР и Германией, установивший линию разграниче-

ния между немецкими и советскими войсками на территории бывшей Польши пример-

но по «линии Керзона». 

6 октября капитулируют последние подразделения польской армии. 

Часть западных польских земель переходит в состав Третьего рейха. Эти земли 

подлежат так называемой «германизации». Польское и еврейское население депортиру-

ется отсюда в центральные районы Польши, где создаётся генерал-губернаторство. 

Проводятся массовые репрессии против польского народа. Самым тяжёлым становится 

положение евреев, согнанных в гетто. 

 

Территории, отошедшие в зону влияния СССР, включены в состав Украинской 

ССР, Белорусской ССР и независимой на тот момент Литвы. На территориях, включён-

ных в СССР, устанавливается Советская власть, проводятся социалистические преобра-

зования (национализация промышленности, коллективизация крестьянства), что сопро-

вождается депортацией и репрессиями по отношению к бывшим господствующим 

классам — представителям буржуазии, помещикам, богатым крестьянам, части интел-

лигенции. 

6 октября 1939 года, после окончания всех военных действий, Гитлер выступает 

с предложением о созыве мирной конференции при участии всех крупнейших держав 

для урегулирования имеющихся противоречий. Франция и Великобритания заявляют, 

что согласятся на конференцию, только если немцы немедленно выведут свои войска 

из Польши и Чехии и возвратят этим странам независимость. Германия отвергает эти 

условия, и в результате мирная конференция так и не состоялась. 

Несмотря на отказ от мирной конференции, Великобритания и Франция с сен-

тября 1939 по апрель 1940 года продолжают вести пассивную войну и не предприни-

мают никаких попыток наступления. Активные боевые действия ведутся лишь на мор-

ских коммуникациях. Ещё до войны немецкое командование направило в Атлантиче-

ский океан 2 линкора и 18 подводных лодок, которые с открытием военных действий 

начали нападения на торговые суда Великобритании и союзных ей стран. С сентября по 

декабрь 1939 года Великобритания теряет от ударов немецких подводных лодок 114 

судов, а в 1940 году — 471 судно, немцы же в 1939 году лишились только 9 подводных 

лодок. Удары по морским коммуникациям Великобритании привели к потере к лету 

1941 года 1/3 тоннажа британского торгового флота и создали серьёзную угрозу эконо-

мике страны. 

 

Территориальные приобретения СССР 
В ходе советско-финских переговоров 1938−1939 годов СССР пытается добиться 

от Финляндии уступки части Карельского перешейка (передача этих территорий раз-

рывала «линию Маннергейма» на самом главном, выборгском направлении), а также 

передачи в аренду нескольких островов и части полуострова Ханко (Гангут) под воен-

ные базы, предлагая взамен территорию в Карелии общей площадью вдвое больше тре-

буемой финской[41]. Финляндия, не желая идти на уступки и принимать на себя обяза-



 7 

тельства военного характера, настаивает на заключении торгового соглашения и со-

гласия на ремилитаризацию Аландских островов. 

За три месяца до инцидента в Майниле премьер Финляндии Каяндер на смотре 

финских резервистов заявляет: 

«Мы гордимся тем, что у нас мало оружия, ржавеющего в арсеналах, мало во-

енного обмундирования, гниющего и покрывающегося плесенью на складах. Но у нас в 

Финляндии высокий уровень жизни и система образования, которой мы можем гор-

диться.» 

В свою очередь Иосиф Сталин за несколько месяцев до войны на переговорах в 

Москве заявляет: 

«Мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы… Поскольку Ле-

нинград передвинуть нельзя, придётся отодвинуть от него подальше границу.» 

30 ноября 1939 года СССР вторгается в Финляндию. 14 декабря за развязывание 

войны СССР исключён из Лиги Наций. Когда СССР стали исключать из Лиги Наций, 

то из 52 государств, входивших в Лигу, 12 своих представителей на конференцию во-

обще не прислали, а 11 не стали голосовать за исключение. И в числе этих 11 — Шве-

ция, Норвегия и Дания. 

С декабря по февраль советские войска в составе 15 советских стрелковых диви-

зий предпринимают множество попыток прорвать «линию Маннергейма», обороняе-

мую 15 пехотными дивизиями финнов, однако больших успехов в этом не достигают. 

Неудачей у Суомуссалми заканчивается попытка разрезать территорию Финляндии и 

выйти на Оулу. 

В дальнейшем шло непрерывное наращивание сил Красной Армии на всех 

направлениях. 

Великобритания и Франция принимают решение подготовить десант на Сканди-

навский полуостров, чтобы не допустить захвата Германией месторождений шведской 

железной руды и одновременно обеспечить пути будущей переброски своих войск на 

помощь Финляндии; также начинается переброска бомбардировочной авиации дальне-

го действия на Ближний Восток для бомбардировки и захвата нефтепромыслов Баку в 

случае вступления Англии в войну на стороне Финляндии. Однако Швеция и Норвегия, 

стремясь сохранить нейтралитет, категорически отказываются принять на своей терри-

тории англо-французские войска. 16 февраля 1940 года британские эсминцы атакуют 

немецкое судно «Альтмарк» в норвежских территориальных водах и освобождают 

находящихся на нём английских моряков с призовых судов. 1 марта Гитлер, прежде за-

интересованный в сохранении нейтралитета скандинавских стран, подписывает дирек-

тиву о операции «Везерюбунг»: захвате Дании (в качестве перевалочной базы) и Нор-

вегии для предотвращения возможной высадки союзников. 

 

В начале марта 1940 года советские войска прорывают «Линию Маннергейма» и 

захватывают на 3/4 Выборг. 13 марта 1940 года в Москве подписан мирный договор 

между Финляндией и СССР, по которому были удовлетворены советские требования: 

граница на Карельском перешейке в районе Ленинграда отодвинута к северо-западу с 

32 до 150 км, к СССР отошёл ряд островов в Финском заливе. 

Несмотря на окончание войны, англо-французское командование продолжает 

разрабатывать план военной операции в Норвегии, однако немцам удаётся их опере-

дить. 

 

9 апреля 1940 года Германия вторгается в Данию и Норвегию. 
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В Дании немцы морскими и воздушными десантами беспрепятственно занима-

ют все важнейшие города и за несколько часов уничтожают датскую авиацию. Под 

угрозой бомбардировок гражданского населения датский король Кристиан X вынужден 

подписать капитуляцию и приказывает армии сложить оружие. 

В Норвегии немцы 9—10 апреля захватывают главные норвежские порты Осло, 

Тронхейм, Берген, Нарвик. 14 апреля англо-французский десант высаживается под 

Нарвиком, 16 апреля — в Намсусе, 17 апреля — в Ондальснесе. 19 апреля союзники 

разворачивают наступление на Тронхейм, но терпят неудачу и в начале мая вынуждены 

вывести свои силы из центральной Норвегии. После ряда боёв за Нарвик союзники в 

начале июня также эвакуируются из северной части страны. 10 июня 1940 года капиту-

лируют последние части норвежской армии. Норвегия оказывается под управлением 

немецкой оккупационной администрации (рейхскомиссариат); Дания же, объявленная 

немецким протекторатом, смогла сохранить частичную самостоятельность во внутрен-

них делах. 

После оккупации Дании британские и американские войска, дабы не допустить 

вторжение Германии на датские неконтинентальные владения, оккупировали её замор-

ские территории, имеющие важное стратегическое значение — Фарерские острова, Ис-

ландию и Гренландию.  

10 мая 1940 года Германия силами 135 дивизий вторгается в Бельгию, Нидерлан-

ды и Люксембург. 1-я группа союзных армий выдвигается на территорию Бельгии, но 

не успевает помочь голландцам, поскольку немецкая группа армий «Б» осуществляет 

стремительный бросок в южную Голландию и уже 12 мая захватывает Роттердам. 15 

мая Нидерланды капитулируют. Считалось, что в отместку за неожиданное для немцев 

упорное сопротивление голландцев, Гитлер уже после подписания акта о капитуляции 

приказал подвергнуть массированным бомбардировкам Роттердам, что не было вызва-

но военной необходимостью и привело к огромным разрушениям и жертвам среди 

мирного населения. На Нюрнбергском процессе выяснилось, что бомбардировка Рот-

тердама происходила 14 мая, а правительство Голландии капитулировало лишь после 

бомбардировки Роттердама и угрозы бомбардировок Амстердама и Гааги. 

В Бельгии немецкие десантники 10 мая захватывают мосты через канал Альбер-

та, что даёт возможность крупным немецким танковым силам форсировать его до под-

хода союзников и выйти на Бельгийскую равнину. 17 мая пал Брюссель. 

Но главный удар наносит группа армий «А». Оккупировав 10 мая Люксембург, 

три танковых дивизии Гудериана пересекают южные Арденны и 14 мая переправляют-

ся через реку Маас западнее Седана. Одновременно танковый корпус Гота прорывается 

через труднопроходимые для тяжёлой техники северные Арденны и 13 мая форсирует 

реку Маас севернее Динана. Немецкая танковая армада устремляется на запад. Запоз-

далые атаки французов, для которых удар немцев через Арденны оказывается полной 

неожиданностью, не в состоянии сдержать её. 16 мая части Гудериана достигают Уазы; 

20 мая они выходят к побережью Па-де-Кале недалеко от Абвиля и поворачивают на 

север в тыл союзным армиям. 28 англо-франко-бельгийских дивизий оказываются в 

окружении. 

          Попытка французского командования организовать 21—23 мая контрудар у Ар-

раса могла бы быть успешной, но Гудериан ценой почти полностью уничтоженного 

танкового батальона останавливает её. 22 мая Гудериан отрезает союзникам путь от-

ступления к Булони, 23 мая — к Кале и выходит к Гравлину в 10 км от Дюнкерка, по-

следнего порта, через который англо-французские войска могли эвакуироваться, одна-

ко 24 мая он вынужден остановить наступление на двое суток по труднообъяснимому 
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личному приказу Гитлера («Чудо под Дюнкерком») (по другой версии, причиной 

остановки был не приказ Гитлера, а вход танков в зону действия корабельной артилле-

рии английского флота, которая могла расстреливать их практически безнаказанно). 

Передышка позволяет союзникам укрепить оборону Дюнкерка и начать операцию 

«Динамо» по эвакуации своих сил морем. 26 мая немецкие войска прорывают бельгий-

ский фронт в Западной Фландрии, и 28 мая Бельгия вопреки требованиям союзников 

капитулирует. В тот же день в районе Лилля немцы окружают крупную французскую 

группировку, которая сдаётся 31 мая. Часть французских войск и почти вся английская 

армия (224 тыс.) вывезены на британских кораблях через Дюнкерк. Немцы захватыва-

ют всю британскую и французскую артиллерию и бронетехнику, транспортные сред-

ства, брошенные союзниками при отступлении. После Дюнкерка Великобритания ока-

залась практически безоружной, хотя и сохранила личный состав армии. 

5 июня немецкие войска начинают наступление на участке Лан — Абвиль. По-

пытки французского командования спешно залатать брешь в обороне неподготовлен-

ными дивизиями безуспешны. Французы проигрывают одно сражение за другим. Обо-

рона французов распадается, и командование спешно отводит войска на юг. 

 

10 июня Италия объявляет войну Великобритании и Франции. Итальянские вой-

ска вторгаются в южные районы Франции, однако далеко продвинуться не могут. В тот 

же день французское правительство эвакуируется из Парижа. 11 июня немцы пере-

правляются через Марну у Шато-Тьерри. 14 июня они без боя вступают в Париж, а че-

рез два дня выходят в долину Роны. 16 июня маршал Петен формирует новое прави-

тельство Франции, которое уже в ночь на 17 июня обращается к Германии с просьбой о 

перемирии. 18 июня французский генерал Шарль Де Голль, бежавший в Лондон, при-

зывает французов продолжать сопротивление. 21 июня немцы, не встречая уже практи-

чески никакого сопротивления, достигают Луары на участке Нант — Тур, в тот же день 

их танки занимают Лион. 

 

22 июня в Компьене в том же вагоне, в котором была подписана капитуляция 

Германии в 1918 году, подписано франко-немецкое перемирие, по которому Франция 

соглашается на оккупацию большей части своей территории, демобилизацию почти 

всей сухопутной армии и интернирование военно-морского флота и авиации. В свобод-

ной зоне в результате государственного переворота 10 июля устанавливается автори-

тарный режим Петена (Режим Виши), взявший курс на тесное сотрудничество с Герма-

нией (коллаборационизм). Несмотря на военную мощь Франции, поражение этой стра-

ны было настолько внезапным и полным, что не поддавалось никакому рациональному 

объяснению. 

Главнокомандующий вишитскими войсками Франсуа Дарлан отдаёт приказ об 

отводе всего французского флота к берегам Французской Северной Африки. Из-за опа-

сения, что весь французский флот может попасть под контроль Германии и Италии, 3 

июля 1940 года британские военно-морские силы и авиация в рамках операции «Ката-

пульта» наносят удар по французским кораблям в Мерс-эль-Кебире. К концу июля бри-

танцы уничтожают или нейтрализуют почти весь французский флот. 

 

Ещё осенью 1939 года Эстония, Латвия и Литва заключили с СССР договоры о 

взаимопомощи, также известные как договоры о базах, в соответствии с которыми на 

территории этих стран были размещены советские военные базы. 17 июня 1940 года 

СССР предъявляет прибалтийским государствам ультиматум, требуя отставки прави-
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тельств, формирования вместо них народных правительств, роспуска парламентов, 

проведения внеочередных выборов и согласия на ввод дополнительного контингента 

советских войск. В сложившейся обстановке прибалтийские правительства были вы-

нуждены принять эти требования. При активной поддержке из Москвы, в Эстонии, 

Латвии и Литве одновременно происходят государственные перевороты. К власти при-

ходят правительства, дружественные коммунистам. 

После ввода на территорию Прибалтики дополнительных частей Красной Армии, 

в середине июля 1940 года в Эстонии, Латвии и Литве, в условиях значительного со-

ветского военного присутствия, проводятся безальтернативные выборы в верховные 

органы власти. Коммунистически настроенные партии были единственными партиями, 

допущенными к выборам. В своих предвыборных программах они ни слова не упоми-

нали о планах присоединения к СССР. 21 июля 1940 года вновь избранные парламенты, 

в составе которых оказалось просоветски настроенное большинство, провозглашают 

создание советских социалистических республик и направляют Верховному Совету 

СССР прошения о вступлении в Советский Союз. 3 августа Литовская ССР, 5 августа 

— Латвийская ССР, а 6 августа — Эстонская ССР были приняты в состав СССР. 

27 июня 1940 года правительство СССР направляет румынскому правительству 

две ультимативные ноты, требуя возврата Бессарабии и передачи СССР Северной Бу-

ковины в качестве «возмещения того громадного ущерба, который был нанесен Совет-

скому Союзу и населению Бессарабии 22-летним господством Румынии в Бессарабии». 

Бессарабия была присоединена к Российской империи в 1812 году после победы над 

Турцией в Русско-турецкой войне 1806—1812 годов; в 1918 году, воспользовавшись 

гражданской войной на территории бывшей Российской империи, Румыния ввела вой-

ска на территорию Бессарабии, а затем включила её в свой состав. Буковина никогда не 

входила в состав Российской империи (исторически почти вся Буковина, кроме её юж-

ной части, принадлежали Руси в X—XI веках), но была населена преимущественно 

украинцами. Румыния, не рассчитывая на поддержку со стороны других государств в 

случае войны с СССР, была вынуждена согласиться на удовлетворение этих требова-

ний. 28 июня Румыния выводит свои войска и администрацию из Бессарабии и Север-

ной Буковины, после чего туда вводятся советские войска. 2 августа на части террито-

рии Бессарабии и части территории бывшей Молдавской АССР образована Молдавская 

ССР. Юг Бессарабии и Северная Буковина организационно включены в состав Украин-

ской ССР. 

 

После капитуляции Франции Германия предлагает Великобритании заключить 

мир, однако получает отказ. 16 июля 1940 года Гитлер издаёт директиву о вторжении в 

Великобританию (операция «Морской лев»). Однако командование немецких ВМС и 

сухопутных сил, ссылаясь на мощь британского флота и отсутствие у вермахта опыта 

десантных операций, требует от ВВС вначале обеспечить господство в воздухе. С авгу-

ста немцы начинают бомбардировки Великобритании с целью подорвать её военно-

экономический потенциал, деморализовать население, подготовить вторжение и в ко-

нечном счёте принудить её к капитуляции. Немецкие ВВС и ВМС совершают система-

тические нападения на английские корабли и конвои в Ла-Манше. С 4 сентября немец-

кая авиация приступает к массированным бомбардировкам английских городов на юге 

страны: Лондон, Рочестер, Бирмингем, Манчестер. 

Несмотря на то, что англичане понесли в ходе бомбардировок большие потери 

среди мирного населения, им по сути удаётся выиграть Битву за Британию — Германия 

вынуждена отказаться от проведения десантной операции. С декабря активность гер-
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манских ВВС значительно снижается из-за ухудшившихся погодных условий. До-

биться своей главной цели — вывести Великобританию из войны — немцам так и не 

удалось. 

 

После вступления Италии в войну, итальянские войска начинают боевые дей-

ствия за контроль над Средиземноморьем, Северной и Восточной Африкой. 11 июня 

итальянская авиация наносит удар по британской военно-морской базе на Мальте. 13 

июня итальянцы бомбардируют британские базы в Кении. В начале июля итальянские 

войска вторгаются с территории Эфиопии и Сомали в британские колонии Кению и 

Судан, однако из-за нерешительных действий далеко продвинуться им не удаётся. 3 ав-

густа 1940 итальянские войска вторгаются в Британское Сомали. Пользуясь численным 

превосходством, им удаётся вытеснить британские и южноафриканские войска через 

пролив в британскую колонию Аден. 

 

После капитуляции Франции администрации некоторых французских колоний 

отказались признать вишистское правительство. В Лондоне генерал Де Голль сформи-

ровал движение «Сражающаяся Франция», не признавшее позорную капитуляцию. 

Британские вооружённые силы вместе с отрядами «Сражающейся Франции» начинают 

борьбу с вишистскими войсками за контроль над колониями. К сентябрю им удаётся 

мирным путём установить контроль практически над всей Французской Экваториаль-

ной Африкой. 27 октября в Браззавиле образован высший орган управления француз-

скими территориями, занятыми войсками Де Голля, — Совет обороны Империи. 24 

сентября британско-французские войска терпят поражение от фашистских войск в Се-

негале (Дакарская операция). Однако в ноябре им удаётся захватить Габон (Габонская 

операция). 

13 сентября итальянцы вторгаются с территории Ливии в британский Египет. За-

няв 16 сентября Сиди-Баррани, итальянцы останавливаются, а англичане отходят к 

Мерса-Матрух. Чтобы улучшить своё положение в Африке и Средиземноморье, италь-

янцы решают захватить Грецию. После отказа греческого правительства пропустить 

итальянские войска на свою территорию, 28 октября 1940 Италия начинает наступле-

ние. Итальянцам удаётся захватить часть греческой территории, однако к 8 ноября они 

остановлены, а 14 ноября греческая армия переходит в контрнаступление, полностью 

освобождает территорию страны и вступает в Албанию. 

 

В ноябре 1940 года английская авиация наносит удар по итальянскому флоту в 

Таранто, что крайне затрудняет морские перевозки грузов для итальянских войск в Се-

верную Африку. Воспользовавшись этим, 9 декабря 1940 года английские войска пере-

ходят в наступление в Египте, в январе занимают всю Киренаику и к февралю 1941 го-

да выходят в район Эль-Агейла. 

В начале января англичане предпринимают также наступление в Восточной Аф-

рике. Отбив 21 января у итальянцев Кассалу, они вторгаются из Судана в Эритрею, за-

хватывают Кэрэн (27 марта), Асмэру (1 апреля) и порт Массава (8 апреля). В феврале 

британские войска из Кении проникают в Итальянское Сомали; 25 февраля они зани-

мают порт Могадишо, а затем поворачивают на север и вступают в Эфиопию. 16 марта 

английский десант высаживается в Британском Сомали и вскоре наносит там пораже-

ние итальянцам. Вместе с английскими войсками в Эфиопию прибывает свергнутый 

итальянцами в 1936 году император Хайле Селассие. К англичанам присоединяются 

многочисленные отряды эфиопских партизан. 17 марта британские и эфиопские войска 



 12 

занимают Джиджигу, 29 марта — Харар, 6 апреля — столицу Эфиопии Аддис-Абебу. 

Итальянская колониальная империя в Восточной Африке прекращает существование. 

Остатки итальянских войск продолжают сопротивляться на территории Эфиопии и Со-

мали до 27 ноября 1941 года. 

В марте 1941 года в морском сражении у острова Крит англичане наносят оче-

редное поражение итальянскому флоту. 2 марта в Греции начинают высадку англий-

ские и австралийские войска. 9 марта итальянские войска предпринимают новое 

наступление против греков, однако в ходе шестидневных ожесточённых боёв они тер-

пят полное поражение и к 26 марта вынуждены отойти на исходные позиции. 

Потерпев полное поражение на всех фронтах, Муссолини вынужден просить по-

мощи у Гитлера. В феврале 1941 года в Ливию прибывает немецкий экспедиционный 

корпус под командованием генерала Роммеля. 31 марта 1941 года итало-немецкие вой-

ска переходят в наступление, отбивают у англичан Киренаику и выходят к границам 

Египта, после чего фронт в Северной Африке стабилизируется до ноября 1941 года. 

Постепенно начинает пересматривать свой внешнеполитический курс правитель-

ство США. Оно всё более активно поддерживает Великобританию, становясь её «не-

воюющим союзником» (см. Атлантическая хартия). В мае 1940 года Конгресс США 

утверждает сумму в 3 млрд долларов на нужды армии и флота, а летом — в 6,5 млрд, в 

том числе 4 млрд на строительство «флота двух океанов». Увеличиваются поставки во-

оружения и снаряжения для Великобритании. 2 сентября 1940 США передают Велико-

британии 50 эсминцев в обмен на аренду 8 военных баз в английских колониях в За-

падном полушарии. Согласно принятому конгрессом США 11 марта 1941 года закону о 

передаче военных материалов воюющим странам взаймы или в аренду (см. Ленд-лиз), 

Великобритании ассигновано 7 млрд долларов. Позднее ленд-лиз распространяется на 

Китай, Грецию и Югославию. Северная Атлантика объявлена «зоной патрулирования» 

военного флота США, который одновременно приступает к конвоированию направля-

ющихся в Великобританию торговых судов. 

В переговорах 12 и 13 октября 1940 года немецкие дипломаты предлагают СССР 

присоединиться к этому пакту в надежде, что Союз примет участие в создании могуще-

ственного «Континентального блока» (нем. Gewaltigen Kontinentalblock) и сочтёт Ин-

дию и Иран областью своих интересов и контроля в Азии, что в конечном счёте приве-

дёт к капитуляции Англии и её союзников. 

На переговорах в Берлине 12 ноября Молотов подчеркнул, что в то время Совет-

ский Союз слабо заинтересован в проявлении активности в Азии и не возражает присо-

единиться к «Пакту Оси» как партнёр, но не орудие осуществления державами оси их 

частных интересов. При этом его интересует, в первую очередь, аннексия Финляндии и 

принадлежащей тогда Румынии Южной Буковины. К тому же он потребовал от Герма-

нии согласия на расторжение заключённого ею ранее Венского соглашения от 30 авгу-

ста 1940 года, дающего Румынии определённые гарантии, а также подтвердил интересы 

в Болгарии и потребовал согласия на длительное присутствие советских войск на про-

ливах Босфор и Дарданеллы. 

Кроме этих конкретных требований была высказана мысль о том, что Румыния, 

Болгария, Греция и Югославия представляют собой область государственных интере-

сов Советского Союза. Гитлера это категорически не устраивало, и переговоры закон-

чились 14 ноября ничем и в «холодной атмосфере». 

25 ноября Сталин смягчил требования, указав, что условием вступления СССР в 

пакт является согласие на объявление зоной интересов СССР Финляндии, Болгарии, а 

также права на создание опорных пунктов в Турции. Но немецкая сторона не ответила 
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вообще. 

После этого Гитлер утверждает план нападения на СССР. Для этих целей Герма-

ния начинает искать себе союзников в Восточной Европе. 20 ноября к Тройственному 

союзу присоединяется Венгрия, 23 ноября — Румыния, 24 ноября — Словакия, в 1941 

году — Болгария, Финляндия и Испания. 25 марта 1941 года к пакту присоединяется 

Югославия, однако 27 марта в Белграде происходит военный переворот, и к власти 

приходит правительство Симовича, которое объявляет королём юного Петра II и про-

возглашает нейтралитет Югославии. 5 апреля Югославия заключает с СССР договор о 

дружбе и ненападении. Ввиду нежелательного для Германии развития событий, Гитлер 

принимает решение о проведении военной операции против Югославии и помощи ита-

льянским войскам в Греции. 

 

6 апреля 1941 года, после массированной бомбардировки крупных городов, же-

лезнодорожных узлов и аэродромов, Германия и Венгрия вторгаются в Югославию. 

Одновременно итальянские войска при поддержке немцев проводят очередное наступ-

ление в Греции. К 8 апреля вооружённые силы Югославии рассечены на несколько ча-

стей и фактически перестают существовать как единое целое. 9 апреля немецкие вой-

ска, пройдя через югославскую территорию, выходят в Грецию и захватывают Салони-

ки, заставив капитулировать греческую Восточно-Македонскую армию[ru]. 10 апреля 

немцы захватывают Загреб. 11 апреля лидер хорватских нацистов Анте Павелич про-

возглашает независимость Хорватии и призывает хорватов покинуть ряды югославской 

армии, что ещё более подрывает её боеспособность. 13 апреля немцы захватывают Бел-

град. 15 апреля югославское правительство бежит из страны. 16 апреля немецкие вой-

ска входят в Сараево. 16 апреля итальянцы занимают Бар и остров Крк, а 17 апреля — 

Дубровник. В тот же день югославская армия капитулирует, а 344 тыс. её солдат и 

офицеров попадают в плен. 

 

После разгрома Югославии немцы и итальянцы бросают все силы в Грецию. 20 

апреля капитулирует Эпирская армия. Попытка англо-австралийского командования 

создать оборонительный рубеж у Фермопил, чтобы закрыть вермахту путь в среднюю 

Грецию, не увенчалась успехом, и 20 апреля командование союзных войск принимает 

решение об эвакуации своих сил. 21 апреля взята Янина. 23 апреля Цолакоглу подпи-

сывает акт об общей капитуляции греческих вооружённых сил. 24 апреля король Георг 

II вместе с правительством бежит на Крит. В тот же день немцы захватывают острова 

Лемнос, Фарос и Самофракию. 27 апреля захвачены Афины. 

20 мая немцы высаживают десант на Крите, который находится в руках англи-

чан. Хотя британский флот и срывает попытку немцев доставить подкрепления по мо-

рю, 21 мая десантники захватывают аэродром в Малеме и обеспечивают переброску 

подкреплений по воздуху. Несмотря на упорную оборону, британские войска вынуж-

дены к 31 мая оставить Крит. Ко 2 июня остров полностью оккупирован. Но ввиду 

больших потерь немецких парашютистов, Гитлер отказывается от планов проведения 

дальнейших десантных операций по захвату Кипра и Суэцкого канала. 

В результате вторжения Югославия расчленена на части. Германия аннексирует 

северную Словению, Венгрия — западную Воеводину, Болгария — вардарскую Маке-

донию, Италия — южную Словению, часть побережья Далмации, Черногорию и Косо-

во. Хорватия объявлена независимым государством под итало-немецким протектора-

том. В Сербии создано коллаборационистское правительство Недича. 

После разгрома Греции Болгария аннексирует восточную Македонию и запад-
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ную Фракию; остальная часть страны разделена на итальянскую (западную) и гер-

манскую (восточную) оккупационные зоны. 

 

1 апреля 1941 года в результате переворота в Ираке власть захватывает прогер-

манская националистическая группировка Рашида Али-Гайлани. По договоренности с 

режимом Виши, Германия 12 мая приступает к транспортировке через Сирию, подман-

датную Франции, военного снаряжения в Ирак. Но занятые подготовкой к войне с 

СССР немцы не в состоянии оказать существенной помощи иракским националистам. 

Английские войска вторгаются в Ирак и свергают правительство Али-Гайлани. 8 июня 

англичане вместе с частями «Сражающейся Франции» вторгаются в Сирию и Ливан и к 

середине июля вынуждают вишистские войска капитулировать. 

 

По оценкам руководства Великобритании и СССР существовала угроза вовлече-

ния в 1941 году на сторону Германии в качестве активного союзника Ирана. Поэтому с 

25 августа 1941 года по 17 сентября 1941 года была осуществлена совместная англо-

советская операция по оккупации Ирана. Её целью являлась защита иранских нефтяных 

месторождений от возможного захвата их войсками Германии и защита транспортного 

коридора (Трансиранский маршрут), по которому союзниками осуществлялись постав-

ки по ленд-лизу для Советского Союза. В ходе операции вооружённые силы союзников 

вторглись в Иран и установили свой контроль над железными дорогами и нефтяными 

месторождениями Ирана. При этом войска Великобритании оккупировали южный 

Иран. Войска СССР оккупировали северный Иран. 

 

В Китае японцы в 1939—1941 годах захватили юго-восточную часть страны. Ки-

тай из-за сложной внутриполитической обстановки в стране не мог оказать серьёзного 

отпора. После капитуляции Франции администрация Французского Индокитая призна-

ла вишистское правительство. Таиланд, воспользовавшись ослаблением Франции, вы-

ступил с территориальными претензиями на часть Французского Индокитая. В октябре 

1940 года таиландские войска вторглись в Французский Индокитай. Таиланду удалось 

нанести ряд поражений вишистской армии. 9 мая 1941 года под давлением Японии ре-

жим Виши вынужден был подписать мирный договор, по которому Таиланду отошёл 

Лаос и часть Камбоджи. После потери вишистским режимом ряда колоний в Африке, 

возникла также угроза захвата Индокитая британцами и деголлевцами. Чтобы не допу-

стить этого, в июне 1941 года фашистское правительство согласилось на ввод в коло-

нию японских войск. 

 

План «Барбаросса». 

В программе борьбы германского фашизма за мировое господство уничтожение 

Советского Союза занимало важнейшее место. После этого они предполагали захватить 

Британские острова и в последующем совместно с Японией разбить США. 

Непосредственную подготовку нападения на СССР фашистская Германия начала 

летом 1940 г. после завершения военных действий в Западной Европе. Эта подготовка 

включала военные, политические и экономические мероприятия, 

Уже к концу 1940 г, был разработан план войны против СССР, получивший 

название «Барбаросса». Главной военно-политической целью плана «Барбаросса» яв-

лялся разгром Советского Союза. В основу этого плана была положена идея "молние-

носной войны". Весь план был рассчитан на 1,5-2 месяца.  
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Намечалось нанести внезапный мощный удар по основным силам Красной 

Армии, сосредоточенным в западных приграничных районах страны, уничтожить их и 

стремительным продвижением вглубь Советского Союза захватить его основные поли-

тические и экономические центры – Ленинград, Донбасс, Москву. Для выполнения 

ближайшей задачи кампании предполагалось выйти к Днепру. Конечной задачей ком-

пании ставился выход на линию Архангельск, река Волга, Астрахань, то есть на глуби-

ну до 2000 км. Выполнение этой задачи было рассчитано на 1,5-2 месяца. Наступление 

планировалось осуществлять тремя ударными группировками на Ленинградском, Мос-

ковском и Киевском стратегических направлениях. Вспомогательные удары предпола-

галось нанести с территории Норвегии, Финляндии и Румынии. 

К июню 1941 года общая численность гитлеровских войск вторжения составила 

около 5,5 миллионов человек. Для осуществления плана "Барбаросса" Германией со 

своими союзниками (Финляндия, Румыния, Венгрия) было сосредоточено - 153 диви-

зии и 20 бригад. Против нас действовали 19 танковых и 14 моторизованных дивизий. В 

состав этих сил входило 47,2 тысячи орудий и минометов, 4980 самолетов и 4260 тан-

ков и штурмовых орудий. 

Главные силы фашистов были сосредоточены в трех группировках. В Восточной 

Пруссии развернулась группа армий «Север» (29 дивизий), которая должна, была. при 

поддержке 760 самолетов разбить советские войска в Прибалтике, а затем овладеть Ле-

нинградом. 

В Восточной Польше развернулась наиболее сильная группа немецких армий 

«Центр» (50 дивизий и 2 бригады). Она имела задачу окружить и уничтожить советские 

войска в Белоруссии, овладеть районом Смоленска и создать условия для дальнейшего 

наступления на Москву. Группу «Центр» поддерживали  около 1600 самолетов. 

На южном крыле от Люблина до устья Дуная была сосредоточена группа армий 

«Юг», в составе которой были немецкие, румынские и венгерские войска (57 дивизий и 

13 бригад). Этой группе армий ставилась задача, разгромить советские войска в Право-

бережной Украине, форсировать Днепр и создать предпосылки для наступления на 

Донбасс. Войска группы «Юг» поддерживались 1000 самолетами. 

На Крайнем Севере сосредоточивалась немецкая армия «Норвегия» (6 дивизий) 

для наступления на Мурманск, а в юго-восточной Финляндии развернулись финские 

войска (15 дивизий и 3 бригады) и одна немецкая дивизия, имеющие задачу содейство-

вать группе армий «Север» в захвате Ленинграда. Наступление вражеских войск с тер-

ритории Финляндии должны были поддерживать 547 самолетов. 

В резерве и других странах гитлеровским командованием было оставлено 28 ди-

визии, из них 24 предназначались для усиления наступающих группировок, в первую 

очередь на московском и киевском направлениях. 

С началом второй мировой войны и возрастанием угрозы нападения фашистской 

Германии на СССР была в 2,8 раза увеличена численность Советских Вооруженных 

Сил. Менее чем за два года было развернуто 125 новых стрелковых дивизий. 

К началу войны численность Советских Вооруженных Сил составляла 5,7 мил-

лиона человек, 18,7 тыс. танков, 115,5 тыс. орудий и минометов, свыше 16 тыс. самоле-

тов и 277 кораблей. По количеству основных видов вооружения Красная Армия пре-

восходила германский вермахт, уступая по общему количеству призванных под ружье. 

Однако вследствие ряда грубых просчетов руководства страны в военном строитель-

стве эта огромная масса сил оказалась не готовой к войне. Крайне отрицательное воз-

действие на состояние обороны страны оказали массовые репрессии в довоенный пери-

од. Восполнить потери  от репрессий в короткий срок было невозможно. Атмосфера 
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подозрительности, недоверия, нетерпимости серьезно ослабила моральный дух наро-

да и армии. 

Накануне войны значительное количество наших войск находилось на дальнево-

сточных и южных границах для отражения возможной агрессии со стороны Японии и 

Турции, тогда, как фашистская Германия имела возможность бросить большую часть 

своих войск против Советского Союза, не опасаясь за свой тыл. 

Группировке немецко-фашистских войск, развернутой вдоль западной границы 

Советского Союза противостояли войска Ленинградского, Прибалтийского, Белорус-

ского, Киевского и Одесского военных округов, которые должны были в случае воз-

никновения войны отразить удары врага и упорной обороной прикрыть мобилизацию, 

сосредоточение и развертывание глазных сил Красной Армии. Оборона морского побе-

режья возлагалась на Северный, Балтийский и Черноморский Флоты. 

К началу войны на западе СССР находилось 186 дивизий, 2 отдельные стрелко-

вые бригады, 4 воздушно-десантных корпуса и 7 воздушно-десантных дивизий, 2 бри-

гады и 11 полков внутренних войск НКВД, в которых насчитывалось около 2743 тыс. 

человек, 12782 танка, 53499 орудий и минометов, 10266 самолетов. Основные усилия 

сосредотачивались в полосе Юго-Западного фронта, в то время как немецкие войска 

нанесли главный удар по войскам Западного фронта. Не смотря на преимущество в ос-

новных видах вооружения многие части Красной Армии находились в стадии форми-

рования и поэтому не были укомплектованы личным составом, вооружением и военной 

техникой, в том числе средствами связи.  

Политическое руководство страны допустило грубый просчет в оценках сроков 

возможного нападения на СССР. Это привело к тому, что агрессия, начатая 22 июня 

1941г., поставила Вооруженные силы в исключительно тяжелое положение. 

В половине первого ночи 22 июня, когда поступили неопровержимые данные о 

подготовленном гитлеровцами агрессивном нападении на Советский Союз, из Москвы 

в военные округа была передана директива о приведении в боевую готовность Сухо-

путных войск и Военно-воздушных Сил. Разумеется, за несколько часов до начала 

вторжения фашистской армии провести в жизнь эту директиву в приграничных округах 

было трудно. Многие соединения вообще не были предупреждены о возможном напа-

дении гитлеровцев. Поэтому войска не могли заблаговременно занять оборонительные 

рубежи вдоль государственной границы и подверглись внезапному мощному удару 

врага, что крайне затруднило борьбу Красной Армии против агрессора. 

 

2. Начало Великой Отечественной войны. Ход боевых действий 

в летне-осенний период 1941 года. 
 

Начало Великой Отечественной войны 
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны, ве-

роломно нарушив договор о ненападении, обрушила на нашу страну удар огромной си-

лы. Совместно с Германией в войну вступили Румыния, Венгрия, Финляндия и Италия.  

 С началом войны Прибалтийский, Западный и Киевский Особые военные округа 

были преобразованы соответственно в Северо-западный, Западный и Юго-западный 

фронты, а Одесский военный округ -  в 9-ю армию. 24 июня Ленинградский военный 

округ преобразовывается в Северный Фронт, 25 июня был создан Южный фронт. 

В качестве органа стратегического руководства Вооруженными Силами в воен-

ное время 23 июня была создана Ставка Главного Командования. 10 июля она была пе-

реименована в Ставку Верховного Командования, а 8 августа в Ставку Верховного 
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Главнокомандования в связи с введением должности Верховного Главно-

командующего и назначением на нее И. В. Сталина. 

Периодизация Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война но характеру решаемых задач, военно-

политическим результатам и особенностям военного искусства делится на три крупных 

периода. 

Первый период Великой  Отечественной войны охватывает боевые действия Со-

ветской Армии с 22 июня 1941 года по 19 ноября 1942 года, до перехода Советской 

Армии в контрнаступление под Сталинградом. В этом периоде вооруженная борьба, 

характеризовалась преимущественно обороной Советских Вооруженных Сил и их вы-

нужденным отступлением вглубь страны. Германия в этом периоде дважды предпри-

нимала общее наступление против Советского Союза, но оба раза оно было остановле-

но, не достигнув конечных целей. Советские Вооруженные Силы в первом периоде 

войны преследовали основную цель - остановить фашистское нашествие, чтобы завер-

шить мобилизацию людских и материальных ресурсов, добиться изменения соотноше-

ния сил на фронте и последующего перелома в ходе войны. Вместе с тем, они пытались 

овладеть стратегической инициативой и перейти в наступление. Об этом свидетель-

ствует контрнаступление Советской Армии под Москвой в декабре 1941 года, привед-

шее к первому крупному поражению немецко-фашистских войск и имевшее значение 

для дальнейших судеб войны. Поэтому, в целом первый период войны по содержанию 

называется периодом отражения вероломного нападения фашистской Германии и 

борьбы за перелом в ходе войны. 

Первый период войны содержит три кампании: летнюю 1941 года (июнь-

ноябрь)1941 года; зимнюю 1941-1942 годов (декабрь 1941 - апрель 1942 г.); летнюю 

1942 года (апрель-ноябрь 1942 года). 

Второй период Великой Отечественной войны начинается с контрнаступления 

под Сталинградом (с 19 ноября 1942 года) и заканчивается форсированием Днепра и 

закреплением стратегических плацдармов на Правобережной Украине (конец декабря 

1943 г.). Этот период характеризуется новыми крупными изменениями во внешней и 

внутриполитической обстановке, переходом стратегической инициативы в руки Совет-

ского Союза и является периодом коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны, а также всей второй мировой войны. 

Второй период войны имеет две кампании: зимнюю 1942-1943 годов (ноябрь 

1942 г.- май 1943 г.) и летне-осеннюю 1943 года (июнь-декабрь 1943 г.) 

Третий период Великой Отечественной войны охватывает боевые действия Со-

ветской Армии с 1944года до 9 мая 1945 года. Этот период именуется как период из-

гнания врага из пределов Советского Союза, окончательного разгрома фашистской 

Германии и освобождения Европы. 

С чисто военной точки зрения третий период войны характеризуется значитель-

ным количественным и качественным превосходством Советской Армии над немецко-

фашистской армией. Это позволило Вооруженных Силам СССР перейти от наступле-

ния на отдельных направлениях к общему наступлению на всем стратегическом фрон-

те. 

Третий период войны содержит три кампании: зимнюю1944 года (январь-май); 

летнюю 1944 года (июнь-декабрь); зимнюю 1945 года (январь-первая половина мая 

1945 г.) 

Таким образом, Великая Отечественная война Советского Союза против фашист-

ской Германии делится на три периода и выделяется отдельная кампания Советских 
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Вооруженных Сил на Дальнем Востоке. Такая периодизация полностью согласуется с 

общей периодизацией второй мировой войны.  

Боевые действия в начальный период войны 

Рано утром 22 июня тысячи фашистских бомбардировщиков совершили внезап-

ные налеты на города Прибалтики, Белоруссии, Украины и Молдавии, а также на при-

граничные военные объекты, Одновременно начался артиллерийский обстрел погра-

ничных укреплений и районов дислокации советских войск, находившихся вблизи гос-

ударственной границы. Наиболее сильные удары вражеская авиация нанесла по нашим 

аэродромам, уничтожив 22 июня на земле около 900 советских самолетов; по штабам и 

узлам связи. 

Основные силы армий прикрытия вступали в бой с ходу. Соединения, успевшие 

занять оборону на своих рубежах, совместно с пограничниками успешно отражали уда-

ры вражеских войск. 

Используя численное превосходство на основных направлениях, ударные груп-

пировки противника в первый же день войны глубоко вклинились на советскую терри-

торию. Наибольших успехов враг добился на стыке Северо-западного и Западного 

фронтов – на каунасском и вильнюсском направлениях и левом крыле Западного фрон-

та - на брестском направлении, где наступали особенно крупные силы танков против-

ника. Глубина прорыва противника на этих направлениях достигала 60 км. На правом 

крыле Юго-западного фронта - на львовском направлении - противник вклинился на 

10-20 км. 

Нарушение связи и управления войсками затрудняло правильную оценку совет-

ским командованием складывающейся обстановки, а, следовательно, и принятие целе-

сообразных решений. Вот почему Народный Комиссар Обороны, не имея данных об 

истинном положении дел в приграничной полосе, потребовал от действующих фронтов 

с утра 23 июня перейти в решительное наступление и уничтожить прорвавшегося про-

тивника. Однако, реальная обстановка не благоприятствовала выполнения поставлен-

ных задач и предпринятые фронтами контрудары не дали результатов. 

Войска Северо-западного фронта под командованием генерал-полковника 

Ф.И. Кузнецова, в составе которого действовали 8-я, 11-я и 27-я армии, не смогли раз-

громить прорвавшегося противника и были вынуждены отступить к исходу четвертого 

дня войны на 120-130 км. 

Еще более тревожное положение сложилось в полосе 3ападно-го фронта (коман-

дующий - генерал армии Д.Г. Павлов), в состав которого входили 3-я, 10-я, 4-я и 13-я 

армии. Крупные танковые группировки противника глубоко прорвались на обоих кры-

льях фронта и, стремительно продвигаясь по сходящимся направления к Минску, 29 

июня захватили столицу Белоруссии. Значительные силы фронта были окружены за-

паднее Минска. Часть этих войск с боями вырвалась из вражеского кольца, другая 

часть перешла к партизанским действиям. Остатки фронта отступали к реке Березина. 

Лишь в полосе Юго-западного фронта (командующий-генерал-полковник 

М.Л. Кирпонос) войскам 5-й, 6-й, 26-й и 12-й армий удалось несколько сдержать натиск 

вражеских сил. В районе Луцк, Броды развернулось крупное встречное танковое сра-

жение, в ходе которого наши механизированные корпуса, нанесли серьезные потери 

танковой группировке противника и задержали ее наступление на житомирском 

направлении на целую неделю. Стремление гитлеровцев окружишь главные силы Юго-

3апапного фронта в львовском выступе было сорвано. Однако войска фронта, понеся 

значительный урон, вынуждены были отступить на рубеж укрепленных районов Коро-

стень, Проскуров. 
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Попытки советского командования остановить наступление врага вводом в 

сражение резервных соединений не дали результатов. На всех решающих направлениях 

армиям первого стратегического эшелона не удалось ликвидировать глубокие прорывы 

танковых группировок врага, задержать их в приграничной полосе и прикрыть сосредо-

точения новых сил Красной Армии. Поэтому Главное Командование Советских Во-

оруженных Сил приняло решение силами второго стратегического эшелона, выдвига-

ющегося из глубины страны, создать новый оборонительный фронт на рубеже рек За-

падная Двина и Днепр. 

Большая часть новых армий (22-я, 19-я, 20-я, 21-я и 16-я) выдвигалась в полосу 

Западного фронта с задачей подготовить оборону по рубежу Витебск, Орша, р. Днепр и 

не допустить прорыва противника на Москву. Эти армии в начале июля были включе-

ны в состав Западного фронта, командующим которого был назначен Маршал Совет-

ского Союза С.К. Тимошенко. 

В тылу создаваемого на Днепре оборонительного рубежа, было намечено развер-

тывание нового эшелона советских войск - фронта резервных армий - с целью подго-

товки и занятия оборонительного рубежа на линии Старая Русса, Осташков, Ельня, 

Брянск. Для организации обороны новыми выдвигающимися армиями на намеченных 

рубежах, необходимо было выиграть некоторое время. 

К середине июля советские войска оставили почти всю Прибалтику, отступив на 

450-500 км от границы. Отход войск Северо-западного фронта заставил корабли Бал-

тийского флота (командующий - вице-адмирал В.Ф. Трибуц) уйти из портов Рижского 

залива и перебазироваться в район Таллина. 

На западном направлении немецкие моторизованные корпуса, продвинувшись от 

границы на глубину до 400-600 км, к середине июля достигли рубежа Днепра и Запад-

ной Двины, где встретили сопротивление развертывавшихся соединений резервных ар-

мий. 

На Украине танковая группировка врага, продвинувшись на глубину З00-350 км, 

к середине июля прорвалась на подступы к Киеву, создав угрозу глубокого охвата 

главных сил Юго-западного фронта с севера. 

На флангах советско-германского фронта в первые дни войны активных боевых 

действий не проводилось. В полосе Северного фронта (командующий - генерал-

лейтенант М.М. Попов) немецко-финские войска перешли в наступление в конце июня, 

но, встретив упорное сопротивление советских войск, смогли продвинуться за две не-

дели в глубь советской территории лишь на 25-30 км. 

С территории Румынии противник начал наступление крупными силами лишь 

1 июля. Нанося удары на Могилев-Подольский и Кишинев, враг встретил организован-

ное сопротивление войск Южного фронта под командованием генерала армии 

И.В. Тюленева. За 10 дней ожесточенных боев противнику удалось форсировать реку 

Прут и вклиниться в глубь советской территории на 60-70 км. 

 Под натиском превосходящих сил врага советские войска вынуждены были к се-

редине июля 1941 года оставить Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть 

Украины и Молдавии, отступив не 300-600 км от государственной границы. Создава-

лась угроза прорыва немецких войск к Ленинграду, Смоленску, Киеву. 

Однако, несмотря на все трудности, советские воины нанесли гитлеровцам 

большие потери. По немецким данным, фашистская армия к середине июля потеряла на 

советско-германском фронте более 100 тысяч человек, около 1300 самолетов и 50 про-

центов первоначального числа танков. 

Ввиду чрезвычайного положения, возникшего с началом войны, 30 июня 1941 
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года был создан Государственный Комитет Обороны под председательством И.В. 

Сталина. В этом органе была сосредоточена вся полнота власти в государстве. 

Сопротивление Красной Армии наступающему врагу стало усиливаться и в сере-

дине июля его продвижение на ряде участков было приостановлено. 

Оборонительные действия советских войск в июле-сентябре 1941 года 

После сражений начального периода войны основные силы противника продол-

жали наступление на ленинградском, смоленском и киевском направлениях. Общая об-

становка на советско-германском фронте по-прежнему оставалась крайне напряженной. 

С учетом больших потерь в первые месяцы войны, по количеству людей противник 

превосходил советские войска почти в полтора раза и имел преимущество в орудиях, 

танках и самолетах почти в два раза. 

Советское Верховное Командование, наряду с созданием устойчивого фронта, 

стремилось увеличить глубину обороны за счет развертывания резервных армий на ты-

ловых оборонительных рубежах. В тылу действующих фронтов повсеместно велись 

оборонительные работы. Наибольшее количество резервов направлялось на централь-

ное и западное направления, чтобы не допустить прорыва противника на Москву. 

Немецкое командование считало, что главные силы Красной Армии в основном 

разгромлены, и поставило задачи своим войскам продолжать наступление без особых 

изменений ранее разработанных планов. Ожесточенное сражение во второй половине 

июля развернулось на дальних подступах к Ленинграду. Наступавшая на ленинград-

ском направлении, группа немецких армий «Север» (командующий генерал-

фельдмаршал В.фон Лееб) превосходила войска Северо-западного фронта во всем. 

Противник стремился своей 4-й танковой группой через Лугу и Новгород про-

рваться к Ленинграду и с ходу овладеть им. Однако попытка достигнуть этой цели си-

лами лишь бронетанковых соединений была сорвана упорным сопротивлением совет-

ских войск на лужской оборонительной полосе, где оборонялись соединения регуляр-

ных войск Красной Армии и дивизии ленинградского народного ополчения. 

Примером этого являются действия 11-й армии, которая решительным контруда-

ром в районе Сольцы (14-18 июля) разгромила танковую дивизию врага. 

Высокая стойкость и активность советских войск, оборонявшихся на лужской 

полосе, заставила гитлеровское командование 19 июля отдать приказ о прекращении 

наступления танковой группировки на Ленинград до подхода основных сил полевых 

армий. Фронт на рубеже Луги стабилизировался почти на целый месяц в 75-100 км от 

города. Было выиграно некоторое время для укрепления обороны Ленинграда и для со-

средоточения на этом направлении дополнительных сил. 

Перегруппировав силы, противник 8-10 августа возобновил наступление на Ле-

нинград с юга, и, используя полуторное превосходство в пехоте, двойное - в танках и 

почти тройное - в артиллерии, сумел прорвать оборонительные позиции советских 

войск и приблизиться к городу. Однако и это наступление врага с целью захвата Ле-

нинграда с ходу было остановлено. Сопротивление советских войск все более возрас-

тало, немецкой танковой группе, пытавшейся прорваться к Ленинграду с юго-запада, 

удалось за месяц напряженных боев продвинуться лишь на 60 км, со средним темпом 

наступления всего 2 км в сутки. 

В то время как противник рвался к Ленинграду, войска Северо-западного фронта 

силами прибывшей из резерва Ставки 34-й армии нанесли в середине августа внезап-

ный контрудар южнее Старой Руссы и вынудили гитлеровское командование для его 

отражения отвлечь часть сил из ударной группировки и ослабить натиск на Ленинград. 

Вместе с тем, выход немецко-фашистских войск на ближние подступы к Ленинграду 
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поставил в тяжелое положение защитников столицы Эстонии – Таллина. Поэтому в 

конце августа гарнизон города и флот были эвакуированы в Кронштадт и Ленинград. 

Одновременно с ударами фашистских войск на Ленинград с севера на город 

наступали финские войска. После месячных боев их продвижение на Карельском пе-

решейке было остановлено на рубеже государственной границы 1939 г., а севернее - на 

реке Свирь, где фронт стабилизировался до лета 1944 года. 

В конце августа крупная группировка противника нанесла удар из района Чудова 

на Ленинград и вышла к южному побережью Ладожского озера. 8 сентября враг захва-

тил Шлиссельбург, перерезал все сухопутные коммуникации Ленинграда с центром 

страны. В кольце блокады оказались войска Ленинградского фронта (42-я, 55-я и 23-я 

армии) и Балтийский флот. 

Несмотря на большие потери, фашисты предпринимали попытки захватить го-

род, подвергая его артиллерийским обстрелам и воздушным бомбардировкам. Однако 

замысел врага был сорван, его атаки были отражены усилиями Сухопутных войск, фло-

та и жителей города. 26 сентября 1941 г. наступление фашистских войск было оконча-

тельно остановлено на подступах к Ленинграду. 

Провал планов противника, по овладению Ленинградом привел также к наруше-

нию его замысла по использованию сил группы армий «Север» для наступления на 

Москву совместно с центральной группировкой. Войска Ленинградского фронта скова-

ли крупные силы врага и облегчили борьбу других фронтов за советскую столицу. 

В период ожесточенной борьбы за Ленинград на главном, западном направлении 

развернулось Смоленское оборонительное сражение, продолжавшееся с неослабеваю-

щим напряжением до середины сентября 1941 г. 

Против войск Западного фронта наступала, группа немецких армий «Центр» (ко-

мандующий генерал-фельдмаршал Ф. Бок), которая превосходила советские войска в 

людях почти в 1,4 раза, в танках в 1,7, в орудиях и минометах - в 1,8 раз. 

Смоленское оборонительное сражение началось в тяжелой обстановке для армий 

Западного фронта, которые только прибывали из глубины страны и не успели еще со-

здать прочной обороны на, рубеже рек Западная Двина и Днепр и вступали в борьбу с 

врагом, по существу, с ходу. С первых дней борьба приобрела напряженный характер. 

Наиболее ожесточенные бои развернулись непосредственно за город Смоленск - важ-

нейший пункт на путях к Москве. В начале Смоленского сражения под Оршей совет-

ские войска впервые применили ракетное оружие - реактивные снаряды и пусковые 

установки, названные нашими воинами «Катюшами». 

Нанесением танковых ударов на узких участках фронта противнику удалось пре-

одолеть оборону советских войск, обойти Смоленск с севера и юга и прорваться к Яр-

цеву и Ельне. После этого начались бои за город, в которых воины 20-й и 16-й армий 

проявили высокую стойкость. Однако удержать Смоленск защитникам не удалось, 16 

июля враг захватил город. С потерей его возросла угроза прорыва немецких войск к 

Москве. 

В середине июля на левом крыле Западного фронта советские войска предприня-

ли наступление на Бобруйск и отвлекли на себя до десяти вражеских дивизий, что при-

вело к ослаблению удара противника в районе Смоленска. В конце июля войска Запад-

ного фронта нанесли ряд мощных ударов с целью разгрома группировки противника, 

прорвавшейся в район Смоленска. И хотя советские войска не смогли разгромить смо-

ленскую группировку немцев, они лишили противника свободы действий, вынудили их 

изменить первоначальные планы ведения операций. 30 июля войскам группы армий 

«Центр», рассредоточенными на огромном фронте от Великих Лук до Мозыря, было 
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приказано прекратить наступление на Москву и перейти к обороне, а часть сил по-

вернуть на юг для нанесения удара в тыл Юго-Западному фронту. 

Для укрепления положения на московском направлении Ставка ВГК 30 июля 

сформировала Резервный фронт (командующий - генерал армии Жуков, а с 13 сентября 

- Маршал Советского Союза Буденный), войска которого заняли ржевско-вяземскую 

линию обороны. 

Смоленское сражение оказало большое влияние на изменение стратегической об-

становки на советско-германском фронте и показало, что планы гитлеровского коман-

дования на быстрое и победоносное окончание войны провалились. В ходе Смоленско-

го сражения зародилась советская гвардия. За боевые подвиги, организованность, дис-

циплинированность и примерный порядок, проявленные в боях на западном направле-

нии 100-я, 153-я, 127-я и 161-я стрелковые дивизии приказом НКО от 18 сентября 1941 

г. были преобразованы в первые четыре гвардейские дивизии. 

Напряженные сражения в июле-сентябре 1941 г. шли на Украине. Войска Юго-

Западного и Южного фронтов отражали натиск вражеской группы армий «Юг», кото-

рая главный удар наносила на киевском направлении. Противник обладал двойным 

превосходством в людях, орудиях и минометах и полуторным - в самолетах. 

Особенно ожесточенные бои развернулись с середины июля под Киевом. Опира-

ясь на Киевский и Коростеньский укрепленные районы, армии первого крыла Юго-

западного фронта заставили противника 10 августа прекратить наступление на киев-

ском направлении и перейти к обороне под Коростенем и Киевом. На левом крыле 

Юго-Западного фронта и в полосе Южного фронта советские войска под натиском пре-

восходящих сил противника были вынуждены отступать на восток и юго-восток. При 

этом гитлеровцах в начале августа удалось окружить в районе Умани основные силы 

наших 6-й и 12-й армий. Окруженные войска, вели героическую борьбу до 7 августа, а 

отдельные отряды - до 13 августа.  

После длительных боев основные силы наших фронтов отошли к концу августа 

за Днепр. В середине августа, к Днепру в полосу Юго-Западного и Южного фронтов 

были выдвинуты резервные соединения, которые вместе с действовавшими здесь вой-

сками к началу сентября создали на рубеже Днепра сплошной фронт обороны. Однако 

превосходство в силах и средствах было на стороне противника и ему удалось в начале 

сентября на ряде участков форсировать р. Днепр. Не добившись успеха на московском 

направлении, гитлеровское командование повернуло две армии группы армий «Центр» 

на юг и предприняло наступление во фланг и тыл Юго-западного фронта с тем, чтобы 

оказать помощь своей южной группировке в преодолении днепровского рубежа и в 

разгроме советских войск на Левобережной Украине. 

Войска Брянского фронта не смогли остановить продвижение крупной вражеской 

группировки на юг, соединения которой в середине сентября вышли в глубокий тыл 

Юго-Западного фронта. 

Тем временем, войскам группы армий «Юг» удалось расширить захваченные на 

Днепре плацдармы и переправить на них крупные силы, которые в районе Кременчуга 

начали наступление на север. 15 сентября в районе Лохвица вражеские войска, насту-

павшие с юга и севера, окружили восточнее Киева войска 21-й, 5-й, 37-й и 26-й армий. 

Окружение киевской группировки стало возможным потому, что командование не про-

тивопоставило наступавших с севера вражеским войскам достаточно сил, а когда со-

здалась угроза выхода противника в тыл Юго-Западного Фронта, то не было своевре-

менно принято решение на отвод советских войск из района Киева. 

Для ликвидации образовавшейся большой бреши и создания сплошного фронта 
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обороны на юго-западном направлении были выдвинуты резервные соединения, ко-

торые остановили наступление противника на харьковском направлении. Войска, Юго-

Западного фронта к концу сентября заняли оборону по рубежу Белополье, Лебедин, 

Новомосковск. 

В полосе Южного фронта противник форсировал Днепр, потеснил наши войска к 

востоку и вышел к Перекопскому перешейку, К концу сентября войска фронта вели бои 

на рубеже Запорожье – Мелитополь. 

Важное место в сражениях на Украине занимает героическая оборона Одессы (5 

августа - 16 октября), которая велась отдельной Приморской армией совместно с Чер-

номорским флотом. Советские войска создали под Одессой устойчивую оборону, кото-

рую не смог преодолеть противник. Только в связи с тяжелой обстановкой в Крыму и 

трудностью снабжения Приморской армии 30 сентября было принято решение об эва-

куации Одессы и переброске Приморской армии в Крым. Эвакуация Одессы была за-

кончена 16 октября. Упорной обороной Одессы советские войска более чем на два ме-

сяца сковали 18 румынских дивизий и нанесли им значительные потери. Этом была 

оказана большая помощь главным силам Южного фронта. 

 

3. Причины временных неудач Советских Вооруженных Сил в 

начале войны. Первые победы. 
Оборонительные действия советских войск на юго-западном направлении,  про-

ходившие в июле-сентябре 1941 г. на обширном, 1500-километровом фронте, закончи-

лись неблагоприятным исходом. Врагу удалось захватить Молдавию, большую часть 

Украины и продвинуться вглубь страны на 400-500 км. Вместе с тем, на отдельных ру-

бежах советские войска упорных сопротивлением на длительное время задержали про-

тивника. Расчеты на быстрое завершение войны у противника были сорваны. 

Опыт боевых действий Красной Армии в летне-осенней компании 1941 г. выявил 

ряд недостатков в организации обороны наших войск. Оборона велась на широком 

фронте при малой глубине оперативного построения войск. Отсутствовали вторые 

эшелоны и резервы. Оборонительные рубежи и районы были слабо оборудованы в ин-

женерном отношении. 

Поспешный переход к обороне не позволял организовать систему огня, взаимо-

действие и устойчивое управление войсками. Недостаточная подвижность советских 

войск затрудняла осуществление маневра. Контрудары советских войск проводились 

поспешно и на широком фронте, без достаточного сосредоточения сил и средств на ре-

шающем направлении, без четкой организации взаимодействия. Танковые соединения 

в начале войны использовались главным образом для нанесения контрударов на реша-

ющих направлениях, а с конца июля 1941 г.,- мелкими подразделениями, совместно со 

стрелковыми войсками. 

Советские войска вели боевые действия без достаточной поддержки артиллерии, 

которая использовалась децентрализовано и возможности ее сильно ограничивались из-

за отсутствия механической тяги. 

 

Битва под Москвой 

Несмотря на крупные оперативно-стратегические результаты, достигнутые гит-

леровской армией, план разгрома Советских Вооруженных Сил в ходе одной быстро-

течной кампании терпел явный провал. Гитлер и его генералы хорошо понимали, что 

наступательные возможности их армий серьезно подорваны, резервы, предназначенные 

для ведения войны на Востоке, ограничены, а к войне зимой немецкое командование не 
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готово. Вместе с тем, высоко оценивая результаты летних операций, немецко-

фашистское командование считало, что и Красная Армия, понеся большие потери, ли-

шилась своей боеспособности и что достаточно еще одного мощного удара, чтобы она 

перестала существовать. Этот удар гитлеровское командование решило нанести на 

московском направлении. 

Битва под Москвой явилась главным событием первого периода войны. По раз-

маху и продолжительности боевых действий она не имела до этого равных себе в исто-

рии второй мировой войны. Военные действия, в которых участвовало с обеих сторон 

150 дивизий, более 20 тысяч орудий и минометов, 3 тыс. танков и до 2 тыс. самолетов, 

развернулось на огромном пространстве - 750 км по фронту и более 400 км в глубину - 

и продолжались около 6 месяцев. 

По характеру боевых действий советских войск и выполняемых ими задач битва 

под Москвой делится на два этапа: оборонительный (30 сентября - 5 декабря 1941 г.), 

контрнаступательный (5 декабря 1941 г. - 7 января 1942 г.) и наступление советских 

войск на Западном направлении (8 января - 20 апреля 1942 г.). 

Противник, продолжая увеличивать количество своих войск на советско-

германском фронте, к началу октября 1941 г. уже имел 207 дивизий. Владея стратеги-

ческой инициативой и обладая общим превосходством в силах и средствах, немецко-

фашистское командование решило предпринять осенью 1941 г. наступление на трех 

прежних стратегических направлениях, нанося главный удар на московском направле-

нии. Оно считало, что захват советской столицы и всего центрального промышленного 

района приведет к победоносному завершению войны еще до наступления зимы. 

Для удара на Москву осенью 1941 года фашисты сосредоточили 75 дивизий, в 

том числе 14 танковых и моторизованных. Группировка насчитывала 1,8 миллиона че-

ловек, 1700 танков, 1390 самолетов. Группа немецко-фашистской группы армий 

«Центр» была развернута на 600-километровом Фронте от озера Селигер до Рыльска. В 

ее состав входили 9-я, 4-я и 2-я полевые армии, 2-я, 3-я и 4-я танковые группы. 

Замысел наступления немецко-фашистских войск на Москву заключался: в нане-

сении нескольких одновременных ударов с целью расчленить оборонявшиеся совет-

ские войска на части, окружить и уничтожить их в районах Вязьмы и Брянска. В даль-

нейшем, ударами танковых соединений охватить Москву с севера и юга и во взаимо-

действии с наступающими с запада и юго-запада полевыми армиями овладеть ею. 

В соответствии с этим замыслом были созданы три ударные группировки. Нача-

ло наступления было назначено на конец сентября. Всю операцию рассчитано было 

провести в трехнедельный срок. 

Советские войска, действовавшие на Московском стратегическом направлении, 

были сведены в три фронта - Западный, Брянский и Резервный. Ввиду неполного раз-

вертывания сил и средств наши войска уступали противнику в живой силе в 1,4 раза, в 

танках в 1,7 раза, в самолетах в 2 раза, в артиллерии в 1,8 раза. На направлениях дей-

ствий его ударных группировок преимущество врага было еще большим. 

Ударные группировки немецко-фашистских войск перешли в наступление в раз-

ное время. 30 сентября противник атаковал наши войска только на Юхновском и Сев-

ском направлениях, а 2 октября его наступление приняло общий характер, 

На всех направлениях, кроме Сычевского, Юхновского и Севского, наступление 

противника в первые дни успеха не имело, а на указанных трех направлениях он ввел в 

бой сотни танков и прорвал оборону 30-й, 50-й и 13-й армий. Крупные силы танков и 

мотопехоты противника начали развивать наступление в обход Вязьмы и Брянска с се-

вера и юга, 3 октября танковые войска противника захватили Орел, 5 октября - Киров и 
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Жиздру, 6 октября они вышли в район Карачева. 

К исходу 7 октября моторизованные корпуса противника замкнули кольцо вокруг 

наших 19-й, 20-й, 24-й и 30-й армий, сражавшихся западнее Вязьмы, а ещё через день в 

районе Брянска, окружив войска 3, 13 и 50 армий. В окружение попало 64 дивизии из 

95, 11 танковых бригад из 13, 50 артиллерийских полков РВГК из 62. Крупное пораже-

ние советских войск на вяземском и брянском направлении привело к образованию 

бреши в стратегической обороне около 500 км. Закрыть её было нечем, значительных 

резервов в районе Москвы не было, в результате все пути к Москве оказались откры-

тыми. Слабое прикрытие на Можайской линии обороны не могло гарантировать от по-

явления вражеских танков в столице. Ведение оборонительных боев на подступах к 

Москве было связано с большими людскими потерями. Вермахт потерял 145 тыс. сол-

дат и офицеров, Красная Армия – свыше 658 тыс. человек. Несмотря на крупные поте-

ри, советские войска не позволили захватить или окружить Москву. Большую роль в 

том сыграла активная борьба войск, попавших в окружение, которые в течение трех 

недель сковывали от 26 до 48 дивизий противника. За это время Ставка Верховного 

Главнокомандования сумела подтянуть резервы и произвести перегруппировку войск, 

закрыть брешь в обороне, усилить Западный фронт и создать новый – Калининский.  

В первой половине октября на Можайской линии обороны было развернуто 

шесть новых дивизий, переброшенных сюда с других фронтов и с Дальнего Востока. 

Западному и Брянском фронтам было приказано отходить на рубеж Осташков, река 

Волга, Волоколамск, Калуга, Мценск, Льгов. 

18-19 октября наши войска нанесли по калининской группировке противника ряд 

сильных контрударов, в результате которых дальнейшее продвижение противника бы-

ло остановлено, что имело большое значение для обороны Москвы, так как противнику 

были нанесены большие потери и были сорваны его намерения обойти Москву с севе-

ро-запада. 

17 октября 1941 г. в виду важности Калининского направления Ставка ВГК со-

здала Калининский фронт, в состав которого вошли армии правого крыла Западного 

Фронта (22-я, 29-я, 30-я, 31-я). Командующим фронтом был назначен генерал-

полковник И.С. Конев. 

На волоколамском, можайском, малоярославецком и калужском направлениях 

танковые группировки противника, прорвавшиеся в тыл армий Западного фронта, 

встретили на Можайской линии сопротивление отошедших частей 16-й, 33-й, 43-й ар-

мий и вновь созданной 5-й армии, где были остановлены. В конце октября противник, 

понеся огромные потери, перешел здесь к обороне. Наши войска удерживали рубеж р. 

Лама, Дорохово, р. Нара, р. Ока. 

На орловском направлении прорыв танковой группировки фашистских войск в 

районе Орла поставил в трудное положение основные силы Брянского фронта. Ставка 

Верховного Главнокомандования выдвинула на орловское направление из своего ре-

зерва 26-ю армию. С 4 октября на путях из Орла в Тулу развернулись упорные бои, 

продолжавшиеся 25 дней. В то время как на путях из Орла в Тулу соединения 26-й ар-

мии вели ожесточенные бои с прорвавшейся группировкой противника, главные силы 

Брянского фронта под прикрытием сильных арьергардов отходили к востоку на указан-

ные им Ставкой рубежи. К 25 октября части 50-й, 3-й и 13-й армии с войсками, вы-

рвавшимися из окружения отошли и закрепились на линии р.Ока, западнее и южнее 

Тулы, Ливны. Неоднократно попытки противника овладеть Тулой были успешно лик-

видированы нашими частями. В первых числах ноября 2-я танковая армия противника 

была вынуждена перейти к обороне на линии р. Ока, южная окраина Тулы, Волово. Это 
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означало, что наиболее сильная группировка гитлеровских войск, предназначенная 

для обхода Москвы с юга, была обескровлена и утратила ударное значение. 

К концу октября 1941 года войска Калининского, Западного и Брянского фронтов 

закрепились на рубеже: озеро Селигер, река Волга, северная окраина Калинина, река 

Лама, река Нара, река Ока, река Упа, южная окраина Тулы, Ливны. Первое наступление 

немецко-фашистских войск на Москву потерпело провал. Однако угроза, нависшая над 

Москвой, продолжала существовать. 

19 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР вынес специ-

альное постановление, направленное на дальнейшее укрепление обороны столицы. 

Этим постановлением оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 км западнее 

Москвы, возлагалась на войска Западного фронта, а оборона ближайших подступов к 

Москве - на войска гарнизона г. Москвы. С 20 октября 1941 г. в Москве вводилось 

осадное положение. 

Немецко-фашистское командование пыталось ударами с воздуха разрушить 

Москву и подорвать ее обороноспособность. Противовоздушная оборона Москвы осу-

ществлялась силами 1-го корпуса ПВО и 6-го истребительного авиационного корпуса, 

действия которых тщательно согласовывались. В октябре 1941 г. из 2018 вражеских 

самолетов, участвовавших в налетах на Москву, к городу прорвалось лишь 72. 

После провала первого наступления на Москву, гитлеровцы произвели перегруп-

пировку своих сил и готовили новое наступление. Фашистское командование наметило 

нанести два основных удара по флангам Западного фронта с целью окружения его и за-

хвата Москвы. Остальные силы должны обеспечить наступление ударных группировок. 

Советское Верховное Главнокомандование, используя паузу в действиях противника, 

направляло боевую деятельность войск на всемерное укрепление занимаемых рубежей 

и на скорейшее сосредоточения под Москвой крупных резервов, 

К 15 ноября 1941 г. соотношение сил сторон под Москвой по-прежнему продол-

жало оставаться неблагоприятным для наших войск. Последние уступали противнику 

численно по живой силе в 2 раза, по артиллерии в 2,4 раза, по танкам в 1,4 раза. По са-

молетам полуторное превосходство имела советская авиация, которая завоевала гос-

подство в воздухе. 

По плану Верховного Главнокомандования в конце ноября в районе Москвы и 

Рязани в тылу Западного фронта должны были сосредоточиться войска шести резерв-

ных армий 1-й ударной, 20, 24, 60, 10 и 61-й. Вместе с частями, направленными в Мос-

ковскую зону обороны, это должно было дать дополнительно к силам Западного фрон-

та до 450 тысяч свежих войск. Однако, в середине ноября 1941 г. эти армии еще не бы-

ли полностью развернуты, требовалось еще 15-20 суток. 

15 и 18 ноября 1941 г. обе ударные группировки немецко-фашистских войск, раз-

вернутые против Западного фронта, перешли в наступление. 

В последних числах ноября в районе Загорска и Химки закончили сосредоточе-

ние 1-я ударная и 20-я армии. Верховное Главнокомандование ввело в сражение эти две 

свежие армии в первых числах декабря. Передовые части 1-й ударной армии нанесли 

ряд контрударов по переправившимся на восточный берег канала частям противника в 

районе Яхромы, Дмитрова и отбросили их на западный берег канала. Одновременно с 

этим части 20-й армии нанесли по противнику ряд ударов в районе Красной Поляны. 

Северная ударная группировка немецких войск, вынуждена была с 5 декабря перейти к 

обороне. План противника обойти Москву с севера был сорван. 

На левом крыле Западного фронта борьба приняла иной характер. Имея подавляю-

щий перевес в силах и средствах над нашими войсками, противник 18 ноября прорвал 
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оборону 50-й армии южнее Тулы и начал развивать наступление на Каширу, Рязань, в 

обход Тулы с востока. Чтобы остановить продвижение противника на рязанском 

направлении, в район Каширы из резерва 50-й армии была выдвинута одна, стрелковая 

дивизия, из состава 49-й армии 2-й кавалерийский корпус и 112-я танковая дивизия. 

Эта группировка наших войск, объединенная в оперативную группу генерала Белова, 

27 ноября с ходу атаковала танковые части противника в районе Каширы, в результате 

трехдневных боев заставила врага отходить на юг. Это поражение противника вынуди-

ло его отказаться от дальнейших попыток обойти Москву с юго-востока. 

4-5 декабря оборонительная операция войск левого крыла. Западного фронта за-

кончилась. Ударная группировка гитлеровских войск была измотана и обескровлена и в 

результате контрударов наших войск под Каширой и Тулой стала, отступать. 

Итоги оборонительных операций. Оборонительные операции советских войск 

под Москвой продолжались более двух месяцев. В их ходе главная ударная группиров-

ка врага, потеряла больше половины личного состава и техники, не выполнив постав-

ленные перед ней задачи. Кроме того было выиграно время для сосредоточения в рай-

оне Москвы крупных стратегических резервов в составе шести армий. 

Обстановка на московском направлении к началу декабря 1941 года значительно 

изменилась в пользу Красной Армии. Немецко-фашистское наступление было останов-

лено, а на отдельных участках противник отходил под ударами наших войск. Враг те-

рял инициативу. Крупных операционных резервов у противника не было. Моральное 

состояние гитлеровских войск было надломлено в результате провала их наступления. 

Советская Армия не только остановила, наступление противника, но и накопила 

силы для перехода, в решительное контрнаступление. С 5 декабря 1941 года в тылу За-

падного и Юго-Западного фронтов Верховное Главнокомандование Советской Армии 

сосредоточило эшелон стратегических резервов в составе шести армий. 

Контрнаступление под Москвой. Общее наступление Красной Армии. 

В основе советского замысла на контрнаступление лежала идея одновременного 

разгрома фланговых группировок немецко-фашистских войск, действовавших под 

Москвой, с последующим окружением и уничтожением главных сил группы армий 

“Центр”. Для этого предусматривалось силами трех фронтов (Калининский, Западный 

и Юго-Западный) нанести мощные удары по основным группировкам противника, 

наступавшим на Москву с северо-запада и юго-запада, разгромить их и создать благо-

приятные условия для окружения главных сил групп армий "Центр". 

Главная роль в контрнаступлении отводилась Западному фронту, Калининский и 

Юго-Западный фронты должны были содействовать Западному фронту в выполнении 

основной задачи операции. Начало перехода в контрнаступление было назначено на 5 

декабря 1941 года. 

Оперативное построение войск Западного фронта для контрнаступления было 

одноэшелонным а его армий – одно-двухэшелонным. Ширина полос наступления ар-

мий колебалась от 20 до 80 км. Столь большая ширина полос вытекала из того, что пе-

реход в контрнаступление шел по сути, в ходе оборонительных операций, без особых 

перегруппировок, и войска начали наступление в тех полосах, в которых они обороня-

лись. Боевые порядки соединений и частей строились чаще всего в два эшелона. Вместе 

с тем тактические плотности сил и средств были низкими, так как полосы наступления 

дивизий были широкими, а вооружения и боевой техники было недостаточно. Общая 

плотность артиллерии в армиях составляла около 10-12 орудий и минометов на 1 км 

фронта. В стрелковых дивизиях создавались артиллерийские группы поддержки пехо-

ты стрелковых полков первого эшелона в составе 1-3 дивизионов. 
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Артиллерийские подготовки планировались короткими (15-30 минут), что при 

наличии низких плотностей артиллерии не обеспечивало надежного подавления оборо-

ны противника. 

Большое значение уделялось материально-техническому обеспечению контрна-

ступления с учетом суровых условий зимы 1941 года, когда температура воздуха до-

стигала 20-35 градусов мороза, а глубина снежного покрова составляла 60-70 см. 

Ход контрнаступления. Контрнаступление советских войск под Москвой нача-

лось 5-6 декабря и продолжалось до 7 января 1942 года. В нем приняли участие войска 

Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного (с 18 декабря - Брянского) 

фронтов.  

Северо-западнее Москвы в полосе шириной свыше 200 км наступали войска Ка-

лининского и правого крыла Западного фронтов (всего шесть армий). Им противостоя-

ли 3 и 4-я немецкие танковые группы, а также части 9-й армии. 

Войска Калининского Фронта перешли в контрнаступление утром 5 декабря по-

сле 45-митутной артиллерийской подготовки. В результате пятидневных упорных боев, 

ударная группировка Калининского фронта прорвала на ряде направлений оборону 

противника и создала угрозу коммуникациям Калининской группировки противника. 

Войска правого крыла Западного фронта, перешли в контрнаступление 6 декабря. 

В течение десяти дней наступающие войска вели упорную борьбу за опорные пункты и 

узлы сопротивления противника. Темпы наступления многих соединений в начале бы-

ли низкими, так как наши войска имели мало танков и средств подавления, а маневр 

пехоты затруднялся глубоких снежных покровом. К тому же советские войска не имели 

еще необходимого опыта ведения наступления. 

К исходу 15 декабря войска правого крыла Западного фронта. разгромили клин-

скую, а войска левого крыла Калининского фронта калининскую группировки против-

ника. Это имело большое значение для развития дальнейшего наступления так как про-

тивник начал повсеместно отступать. Наши войска перешли к преследованию. Боевые 

действия при преследовании противника в условиях многоснежной зимы развертыва-

лись главным образом вдоль дорог и в районах населенных пунктов. При этом наши 

войска, применяли обходные маневры лыжными батальонами отдельных групп про-

тивника, блокирование населенных пунктов частью сил с продвижением главных сил 

вперед. Фронтальные атаки населенных пунктов не давали желаемых результатов, и 

бои в этих случаях принимали затяжной характер. 

В борьбе за населенные пункты большая роль принадлежала нашей артиллерии, 

которая широко практиковала огонь прямой наводкой по укрепленным зданиям. В ходе 

преследования на ряде направлений от стрелковых соединений выделялись отряды 

преследования, в состав которых включались танковые подразделения с десантом ав-

томатчиков. Наша авиация наносила удары с воздуха по отступавшим колоннам 

немцев. Большую помощь наступавшим войскам оказывали партизаны, которые дей-

ствовали на коммуникациях. 

Остатки 3 и 4-й танковых групп противника, отошли на рубеж рек Лама и Руза, 

где перешли к обороне. Начиная с 21 декабря, войска армий правого крыла Западного 

фронта стали выходить на этот рубеж и предпринимать попытки прорвать его с ходу. 

После неудачных попыток прорыва наши войска приостановили наступление и до 1 ян-

варя 1942 г. тщательно готовились к возобновлению атаки. 

Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, перешли в 

контрнаступление войска левого крыла Западного и правого крыла Юго-3ападного 

фронтов (всего шесть армий и две оперативные группы). Им противостояли 2-я танко-
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вая, 4-я и 2-я полевые армии противника. Противник не имел сплошного фронта и его 

войска занимали отдельными гарнизонами наиболее крупные населенные пункты. 

В ночь на 7 декабря на 30-километрововом фронте перешли в наступление вой-

ска 10-й армии Западного фронта, которые нанесли удар по правому флангу 2-й немец-

кой танковой армии. В результате ночных действий войска армии овладели крупным 

опорными пунктами противника - Серебряными Прудами и г. Михайловым. 6 декабря 

начали наступление из района Тулы главные силы 50-й армии, а 1-й гвардейский кава-

лерийский корпус наступал из района Мордвеса на Венев. Подвергшись ударам с трех 

сторон, 2-й танковая армии противника начала отступать. 

14 декабря перешли в наступление войска 49-й армии. К исходу 17 декабря они 

разгромили противника в районе Алексина и Тарусы и начали его преследовать. Про-

тивник оказывал ожесточенное сопротивление. Подвижная группа войск 50-й армии, 

блестяще выполнив свою задачу, захватила Калугу. Ведя самостоятельно оборонитель-

ный бой в городе, она обороняла Калугу и привлекла на себя значительные силы про-

тивника. 30 декабря с подходом с северо-востока и юго-востока главных сил 50-й ар-

мии противник был отброшен от Калуги. 

К концу декабря войска левого крыла Западного фронта вышли на рубеж Высо-

киничи, Калуга, Белев и разгромили основные силы 2-й танковой армии противника. 

Важное значение для успешного контрнаступления армий левого крыла Западного 

фронта имели наступательные действия войск правого крыла Юго-Западного фронта, 

которые нанесли в первой половине декабря тяжелое поражение 2-й немецкой армии в 

районе г. Ельца. После Елецкой операции войска правого крыла Юго-Западного фронта 

продолжали наступление на Орловском направлении и к концу декабря вели бои на ли-

нии Белев, Мценск, Верховье. 

Войска центра Западного фронта (5-я, 33-я 43-я армии) до 13 декабря вели ско-

вывающие бои, не давая возможности врагу маневрировать своими силами. В после-

дующие дни 5, 33 и 43-я армии выбили противника из ряда опорных пунктов, но раз-

вить наступление не смогли. Несмотря на это, наступление армий центра Западного 

фронта достигло своей цели. Оно сковало силы противника и не позволило немецкому 

командованию усилить за счет центра фланговые группировки. 

Контрнаступление под Москвой было первой в Великой Отечественной войне 

стратегической наступательной операцией советских войск. В результате контрнаступ-

ления было нанесено решительное поражение ударным группировкам противника, пы-

тавшимся захватить Москву, и они были отброшены на 100-250 км на запад. За период 

контрнаступления под Москвой было разгромлено 38 дивизий. Это было первое серь-

езное поражение немецко-фашистских войск на советско-германском фронте во второй 

мировой войне. Только в полосе Западного фронта гитлеровцы потеряли убитыми 73 

тыс. человек, а вместе с ранеными, пленными и обмороженными - около 250 тыс. чел. 

Стратегическая инициатива, перешла в руки Советской Армии. В ходе войны 

произошел резкий перелом в пользу Советской Армии, которая получила возможность 

развернуть общее наступление. 

Общее наступление советских войск в январе-апреле 1942 г, 

После поражения в декабре 1941 года под Москвой немецко-фашистское коман-

дование планировало остановить наступление советских войск, подготовить резервы и 

возобновить наступление весной 1942 г. Особенно большое значение гитлеровцы при-

давали сохранению в своих руках треугольника Ржев, Гжатск, Вязьма как плацдарма, с 

которого, можно было бы весной 1942 года начать новое наступление на Москву. 

Советское Верховное Главнокомандование в свою очередь предусматривало 
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продолжение наступления на Центральном участке советско-германского фронта, с 

тем, чтобы завершить разгром группы армий "Центр". При этом намечалось окружить 

основные силы противника в районе Ржева и Вязьмы. Для решения задачи привлека-

лись войска четырех фронтов: Западного, Калининского, Северо-Западного и Брянско-

го. В составе этих фронтов действовало девятнадцать армий (около 100 дивизий). 

В начале января 1942 года советские войска не обладали решающим превосход-

ством в силах и средствах над противником, а лишь имели небольшой перевес в живой 

силе. Многие армии нуждались в пополнении личным составом и боевой техникой. 

Однако обстановка требовала, продолжения наступления с тем, чтобы развить наме-

тившийся успех. Поэтому советское командование спешно осуществляло перегруппи-

ровку войск, сосредотачивая усилия на решающих направлениях. Северо-Западному 

фронту из резерва передавались 3-я и 4-я ударные армии. Значительно был увеличен 

состав Калининского фронта. Ему 16 декабря была передана 30-я армия из Западного 

фронта, а также резервная 39-я армия. Несколько свежих дивизий за это время влилось 

в 29 и 31-ю армии. В конце декабря Калининский фронт имел в своем составе пять ар-

мий. Западный фронт имел в своем составе девять армий и одну оперативную группу 

(генерала Белова). Брянский фронт состоял из трех армий. 

Наиболее сильные группировки советских войск были развернуты на флангах 

Западного и смежных с ним крыльях Калининского и вновь образованного Брянского 

фронтов. 

Войска Калининского фронта было приказано нанести удар в направлении Ржева 

и Вязьмы с целью захвата вражеской группировки с севера. Западный фронт должен 

был охватить главные силы группы армий "Центр" с юга. Войска Северо-западного 

фронта получили задание нанести главный удар в направлении Торопца, Ярцева и 

вспомогательный - на Холм с целью выхода в глубокий тыл врага и перехвата путей 

отхода на запад. Войска Брянского фронта должны были наступлением на орловском 

направлении прикрывать левое крыло Западного фронта от возможных контрударов 

противника с юга. 

Противник непрерывно усиливал свою группировку войск за счет переброски 

сил с запада. Его сопротивление увеличивалось с каждым днем, поэтому попытки 

наших войск завершить окружение вяземской группировки противника не увенчались 

успехом. Более того, в начале февраля 1942 года противник предпринял ряд контруда-

ров и отрезал войска 33-й армии, оперативной группы Белова и 4-го воздушно-

десантного корпуса в районе Вязьмы от главных сил Западного фронта. Поэтому с фев-

раля по май 1942 года эти войска во взаимодействии с партизанами вели бои в районе 

Ельни, Дорогобужа, Знаменки. В июне 1942 г. эти войска прорвали фронт окружения, и 

вышли в расположение Западного и Калининского фронтов. 
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ТЕМА № 5: "Великая Отечественная война (1941 – 1945 годов)" 

Занятие 2:   "Великая Отечественная война (1941 – 1945 годов)" 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: - о состоянии вооруженных сил Советского 

государства накануне Великой Отечественной войны и их развитии в ходе 

войны; 

 - о ходе боевых действий и полководческом искусстве крупных воена-

чальников Вооруженных сил СССР. 

 ЗНАТЬ: - основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

- важнейшие события отечественной военной истории. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готов-

ность к защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную исто-

рию и боевые традиции. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 
1. Коренной перелом в ходе войны. Крупнейшие битвы второго периода войны.  

2. Разгром фашистской Германии. Освобождение народов Европы.  

    3. Вооруженные Силы СССР на заключительном этапе войны. Полководческое 

искусство Г.К.Жукова и других видных советских полководцев. 
 

ВРЕМЯ: 2 часа. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 

 

ВИД ЗАНЯТИЯ: лекция. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
3. Методическое пособие. 

4. Мультимедийный проектор. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 2016 

г. 
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1. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ. КРУПНЕЙШИЕ БИТВЫ 

ВТОРОГО ПЕРИОДА ВОЙНЫ. 
 

Обстановка на советско-германском фронте к середине ноября 1942 года и планы 

сторон. 
В сражениях летом и осенью 1942 года Советские Вооруженные Силы измотали 

ударные группировки немецко-фашистских войск и вынудили их перейти к обороне. 

Гитлеровский план войны на лето 1942 г. был сорван. Немецко-фашистские войска по-

несли на советско-германском фронте настолько большие потери, что гитлеровское ко-

мандование было вынуждено начать перевод пехотных дивизий на штаты сокращенно-

го состава. 

Однако фашистская Германия оставалась еще сильным противником. Из общего 

количества 333 дивизий и 16 бригад, насчитывавшихся в вооруженных силах фашист-

ской Германии, на советско-германском фронте к ноябрю 1942 г. находилось 192 диви-

зии и 3 бригады. Кроме того, на советско-германском фронте действовало 66 дивизий и 

13 бригад стран-сателлитов Германии. 

Всего на советско-германском фронте противник имел 6270000 солдат и офице-

ров, 70980 орудий и минометов, 6600 танков и штурмовых орудий и 3500 боевых само-

летов. В действующей армии Советского Союза в этот период было 6125000 человек 

72500 орудий и минометов, 1724 установки реактивной артиллерии, 6000 танков и САУ 

и 3008 боевых самолетов. 

Самые крупные группировки обеих. сторон были развернуты на Московском и 

Сталинградском стратегических направлениях. Группы фашистских армии «Б» и «А», 

действовавшие соответственно на Сталинградском направлении и на Северном Кавка-

зе, находились в невыгодном оперативно-стратегическою положении и были сильно 

истощены в предшествующих боях. Полоса их действий расширилась с 550 до 2300 км. 

Основные силы группы армий "В" были сосредоточены в районе Сталинграда. На 

флангах главной ее группировки .действовали менее устойчивые итальянские и румын-

ские войска. 

Ставка Советского ВГК решила в зимней кампании 1942-43 гг. разгромить про-

тивника на всем южном крыле советско-германского фронта, от Воронежа до Черного 

моря и одновременно улучшить стратегическое положение Москвы и Ленинграда. 

Для выполнения этих целей привлекались войска десяти фронтов, два флота и 

партизаны. Советские войска, должны были провести ряд последовательны: наступа-

тельных операций, нанося главный удар на южном крыле советско-германского фронта 

с тем, чтобы окружить и уничтожить наиболее сильную группировку противника в 

районе Сталинграда с последующим развитием наступления на харьковском и донец-

ком направлениях. 

В результате ожесточенных боев на подступах к Сталинграду, наступление вра-

жеских войск было остановлено еще в сентябре. Только в самом городе немецко-

фашистские войска продолжали атаки, стремясь взять город. 

К середине ноября 1942 г. на Сталинградском направлении, на участке от Верх-

него Мамона до Астрахани противник имел 36 пехотных, 4 моторизованных, 5 танко-

вых и 4 кавалерийские дивизии, 2 бригады и 1000 самолетов. Советские войска, дей-

ствовавшие на Сталинградском направлении, были объединены в три фронта: Юго-

Западный, Донской и Сталинградский.  

Войска Юго-Западного фронта (командующий - генерал-лейтенант Ватутин) в 
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составе 1-й гвардейской, 5-й танковой и 21-й армий были развернуты на фронте про-

тяжением в 250 км от Верхнего Мамона до Клетской. Основные силы фронта сосредо-

точивались на плацдарме в районе Серафимовича. Действия наземных войск фронта 

обеспечивались 17-й и 2-й воздушными армиями. 

Войска Донского фронта (командующий - генерал-лейтенант Рокоссовский) 

включали в свой состав 65, 24 и 66-ю общевойсковые и 16-ю воздушную армии. Они 

были развернуты в 150-км полосе от Клетской до Ерзовки. Фронт располагал неболь-

шими плацдармами на правом берегу Дона в районе Сиротинской и Трехостровской, 

где сосредотачивались его главные силы. Войска Сталинградского фронта (командую-

щий - генерал-полковник Еременко) в составе 52, 64, 51 и 26-й общевойсковых и 8-й 

воздушной армий действовали на фронте протяжением в 600 км от Ерзовки до Астра-

хани. 

Советские войска насчитывали 1103 тыс. человек, 1463 танков и САУ, 15501 

орудий и минометов, 1350 самолетов. Противник имел более 1011 тыс. человек, 675 

танков и штурмовых орудий, 10290 орудий и минометов и 1216 самолетов. Наши вой-

ска имели преимущество по минометам и артиллерии - в 1,5 раза и по танкам - в 2,2 ра-

за. В живой силе и авиации силы сторон были равны. 

Общий замысел советского командования сводился к тому, чтобы силами 62-й 

армии сковать ударную группировку противника в районе Сталинграда и нанести два 

мощных удара по ее слабым флангам из района северо-западнее и южнее Сталинграда 

в общем направлении на Калач, Советский с целью ее окружения и уничтожения. Глав-

ную задачу в операции выполняли Юго-Западный и Сталинградский фронты. 

В соответствии с этим замыслом Юго-Западный фронт получил задачу разломить 

войска 3-й румынской армии, выйти к исходу третьего дня операции своими подвиж-

ными соединениями в район Калач и во взаимодействии со Сталинградским фронтом 

окружить основную группировку немецко-фашистских войск, действовавшую на Ста-

линградском направлении. 

Войска Донского фронта должны были нанести два удара; один с целью сверты-

вания обороны на правом берегу Дона и другой - в общем направлении на Вертячий с 

целью отсечения от Сталинграда противника, оборонявшегося в малой излучине Дона. 

Сталинградский фронт получил задачу разгромить 6-й армейский корпус румын, 

развивая наступление в общем направлении на Калач - Советский во взаимодействии с 

Юго-Западным фронтом окружить основную группировку немецко-фашистских войск. 

В соответствии с планом операции на направлениях главных ударов советских 

войск удалось достигнуть двух-трехкратного численного превосходства в силах и сред-

ствах над противником. Прорыв тактической обороны противника возлагались на об-

щевойсковые соединения. Главная роль в осуществлении маневра на окружение груп-

пировки противника отводилась танковым и механизированным корпусам. 

Стрелковые дивизии, наступавшие на направлении главного удара, получали по-

лосу наступления шириной 4-5 км. Их боевой порядок состоял из одного эшелона с вы-

делением в резерв одного стрелкового батальона. Плотность артиллерии на направле-

нии главного удара фронта - 70 орудий и минометов на 1 км фронта. Для прикрытия 

стыков и флангов и отражения совместно с артиллерией контратак танков и пехоты 

противника создавались отряды заграждения (ПОЗ). Для обеспечения продвижения 

танковых корпусов впервые в Великой Отечественной войне планировалось применить 

отряд обеспечения движения. 

К началу контрнаступления была проведена значительная работа по обеспечению 

переправ через р. Дон и по разминированию. 
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД СТАЛИНГРАДОМ. 

Контрнаступление под Сталинградом подразделяется на три этапа: первый – с 19 по 

30 ноября 1942 г. – окружение (создание внутреннего и внешнего колец окружения); 

второй этап – декабрь 1942 г. – срыв попыток войск противника деблокировать окру-

женную группировку; третий этап - с 10 января по 2 февраля 1943 г. - ликвидация 

окруженной группировки. 

Окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. Контрнаступление 

наших войск началось 19 ноября 1942 года с прорыва вражеской обороны северо-

западнее Сталинграда. Прорыв начали пехота и артиллерия с небольшим количеством 

танков при непосредственной поддержке пехоты. Темп прорыва был медленным, и по-

этому в середине первого дня наступления в сражение были введены 26-й и 1-й танко-

вые корпуса из состава 5-й танковой армии, и 4-й танковый корпус, действовавший в 

составе 21-й армии. 

Массированное использование танковых корпусов во взаимодействии с обще-

войсковыми соединениями, артиллерией и авиацией дало возможность быстро превра-

тить тактический прорыв в оперативный, нанести глубокий фланговый удар и в корот-

кие сроки выйти в глубокий тыл основной немецко-фашистской группировки под Ста-

линградом. 

При выполнении этой задачи наиболее успешно действовали 26-й и 4-й танковые 

корпуса. Гибко применяя сообразно складывавшейся обстановке наиболее решитель-

ные способы действий, они стремительно развивали наступление к Калачу. За пять су-

ток они преодолели расстояние более чем в 140 км, разгромили на своем пути резервы 

и тылы противника и тем самым лишили немецко-фашистское командование способ-

ности к организации контрманевра. 

23-25 ноября стрелковые дивизии и 8-й кавалерийский корпус 5-й танковой ар-

мии вышли на р. Чир, где заняли оборону, образовав тем самым внешний фронт окру-

жения. Стрелковые дивизии 21-й армии, используя успешное продвижение подвижных 

соединений, к исходу 23 ноября своими передовыми частями вышли к р. Дон, создавая 

тем самым внутренний фронт окружения вокруг группировки немецко-фашистских 

войск. Наступление войск Сталинградского фронта началось 20 ноября. Наступлению 

предшествовала артиллерийская подготовка. 

В результате упорных боев стрелковые дивизии 57-й и 51-й армий прорвали 

главную полосу обороны противника и к исходу дня продвинулись на 6-10 км. В 16 ча-

сов в образовавшийся прорыв в полосе 57-й армии был введен 13-й механизированный 

корпус, а в полосе 51-й армии - 4-й мехкорпус. 

Наращивая удар стрелковых соединений, 13-й механизированный корпус к исхо-

ду 20 ноября вышел в район хутора Блинникова, а днем позже подошел к ст. Червлен-

ная и отрезал пути отхода противнику в юго-западном направлении. 

Успешно наступал 4-й механизированный корпус в направлении Плодовитое, 

Советский - навстречу танковым корпусам Юго-Западного фронта. 4-й механизирован-

ный корпус, громя тылы и отходившие части противника, развивал стремительное 

наступление и, продвинувшись на 50-60 км, к исходу 21 ноября вышел в район Зеты, 

Верхне-Царицинский. С утра 22 ноября корпус продолжал наступление и к 12 часам 

этого дня овладел Советским. В этом районе в течение 22 и 23 ноября корпус вел упор-

ные бои с танками противника, пытавшимися прорваться через Советский в юго-

западном направлении, 23 ноября корпус установил связь с частями 4-го танкового 

корпуса Юго-Западного фронта, чем было завершено окружение вражеских войск под 
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Сталинградом. 

Одновременно с этим войска 51-й армии и 4-го кавалерийского корпуса, успешно 

развивая наступление в юго-западном направлении, к исходу 23 ноября вышли на ру-

беж Аксай, Коробкин и создали внешний фронт окружения, 

Таким образом, в результате решительных наступательных действий советских 

войск к концу ноября 1942 г, под Сталинградом была окружена крупная группировка 

немецко-фашистских войск. На территории, размером в 1500 квадратных километров, 

оказались в окружении 6-я и часть 4-й танковой немецкие армии, имевшие в своем со-

ставе 22 дивизии и 160 отдельных частей общей численностью в 330 тыс. человек, 

Ликвидация попыток противника деблокировать свою окруженную группировку. 

В конце ноября и в начале декабря 1942 г. советские войска, наряду с действиями по 

сужению внутреннего фронта окружения, продолжали развивать наступление на внеш-

нем его фронте, главным образом в юго-западном направлении. Попытки врага поме-

шать развитию нашего контрнаступления и прорваться к своей окруженной группиров-

ке потерпели неудачу. Однако гитлеровское командование решило любой ценой удер-

жать Сталинград. 

Проведение операции по деблокированию окруженных войск было возложено на 

вновь созданную группу армий "Дон" под командованием генерал-фельдмаршала 

Манштейна. Основные вражеские силы сосредоточились в районе Тормосина и Ко-

тельниковского, откуда намечалось нанести удары на Сталинград с тем, чтобы во взаи-

модействии с окруженными войсками разорвать фронт окружения. 

В этой обстановке Ставка Верховного Главнокомандующего решила перенести 

усилия на внешний фронт. Юго-Западный фронт получил задачу - вместо наступления 

в юго-западном направлении нанести удар в юго-восточном и разгромить 8-ю итальян-

скую и остатки 3-й румынской армий. 51-я армия Сталинградского фронта должна бы-

ла задержать начавшееся наступление врага на котельниковском направлении. 

Наступление Юго-Западного фронта (операция получила название «Малый Са-

турн») началось утром 16 декабря. В середине дня были введены в бой на направлении 

главного удара три танковых корпуса, которые вместе с пехотой в ожесточенных двух-

дневных боях прорвали тактическую зону обороны врага. Вражеские войска начали по-

всеместно отступать, а танковые и механизированные корпуса Юго-Западного фронта 

перешли к их преследованию. 17-й танковый корпус к исходу 19 декабря овладел Кан-

темировкой, а через пять дней совместно с 18-м танковым корпусом - Миллерово. 

Исключительно успешными были действия 24-го танкового корпуса генерала Ба-

данова. За 5 дней корпус продвинулся на 240 км в глубь расположения противника, пе-

ререзал железную дорогу Лихая-Сталинград и овладел станцией Тацинская. Действия 

24-го танкового корпуса были настолько стремительными и внезапными, что немцы не 

успели даже поднять в воздух находившиеся на аэродроме самолеты. В районе Тацин-

ской корпусом было захвачено и уничтожено 350 вражеских самолетов. 25-й танковый 

корпус к этому времени вышел на подступы к Морозовской. Сюда же несколькими 

днями позднее подошел и 1-й гвардейский механизированный корпус. 

Используя стремительные действия подвижных соединений по тылам противни-

ка, войска 1-й и 3-й гвардейских армий к 30 декабря продвинулись на 150-200 км. Что-

бы приостановить наступление Юго-Западного фронта, немецко-фашистское командо-

вание стало спешно перебрасывать в полосу фронта войска с других участков, в том 

числе, и те, которые сосредоточились в районе Тормосина и предназначались ранее для 

деблокирования окруженной группировки. Сюда же была переброшена 6-я танковая 

дивизия из состава котельниковской группировки, наступавшей на Сталинград. Все это 
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создавало благоприятные предпосылки для разгрома котельниковской группировки, 

начавшей наступление навстречу окруженным войскам еще 12 декабря. 

Имея пятикратное превосходство в танках, враг прорвал оборону 51-й армии, и, 

продвинувшись за два дня на 40 км, вышел в район Верхне-Курского, а к 20 декабря - к 

реке Мышкова. На этом рубеже наступление противника было приостановлено. В ходе 

четырехдневных боев наши войска отразили попытки противника прорвать оборону на 

р. Мышкова. 

Командование Сталинградского фронта в ходе обороны готовило наступатель-

ную операцию, для проведения которой привлекались 5-я ударная, 51-я и переданная из 

резерва Ставки 2-я гвардейская армии. В составе названных армий действовали 7-й 

танковый, 2-й и 3-й гвардейские, 6-й и 13-й мехкорпуса. 

Наступление войск Сталинградского фронта началось утром 24 декабря. За три 

дня боев советские войска, полностью прорвали оборону противника на реках Мышко-

ва и Аксай, продвинувшись на 30-40 км. Подвижные соединения приступили к пресле-

дованию поспешно отходивших войск противника. Ударами 7-го танкового и 6-го ме-

ханизированного корпуса группировка врага была расчленена на отдельные части и 

отошла в южном направлении. 13-й и 3-й гвардейские механизированные корпуса, раз-

громив отходящие части румын, к 30 декабря вышли в глубокий тыл противника на 

подступы к Зимовникам. 

Стрелковые соединения, наступавшие вслед за подвижными войсками к исходу 

30 декабря вышли на рубеж Семинный, Ильичев, Глубокий, Булаевка, Кетченеры, где 

получили новую задачу - наступать на Ростов. 

Таким образом, и вторая группировка врага, предназначенная для оказания по-

мощи окруженным его войскам под Сталинградом, была разгромлена. 

Успешное завершение наступательных операций Юго-Западного и Сталинград-

ского фронтов, привело к расширению фронта наступательных действий наших войск и 

создало условия для развертывания общего наступления. 

В результате разгрома тормосинской и котельниковской группировок противни-

ка и продолжавшегося наступления советских войск на ворошиловградском и ростов-

ском направлениях были созданы благоприятные условия для проведения операции с 

целью полной ликвидации окруженных немецко-фашистских войск. Окруженной под 

Сталинградом вражеская группировка оказалась в изоляции. Попытки организовать 

снабжение войск по воздуху были сорваны советской авиацией. Фронт советских войск 

находился в 170-250 км от района окружения. 

Задача по ликвидации окруженной группировки противника была возложена на 

войска Донского фронта, в состав которого входили 61, 65, 24, 66, 62, 64 и 57-я армии. 

Замысел операции заключался в том, чтобы ударами с различных направлений рассечь 

группировку врага на несколько изолированных частей и уничтожить каждую из них 

отдельно. Боевые действия по ликвидации окруженной группировки начались 10 янва-

ря 1943 года после того, как немецкое командование отвергло предъявленный 8 января 

советским командованием ультиматум о капитуляции. Атаке пехоты и танков предше-

ствовала авиационная и артиллерийская подготовка. 

Напряженные бои длились более трех недель. Враг шел на резкое сужение коль-

ца окружения, но отчаянно сопротивлялся попыткам советских войск расчленить окру-

женную группировку на несколько частей. Только 26 января в районе Мамаева Кургана 

войска 21-й армии соединились с войсками 62-й армии. Окруженная группировка про-

тивника была рассечена на две части. 

С 25 января началась массовая сдача их в плен целыми частями и соединениями. 
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К 31 января вся южная группа капитулировала. В этот же день в подвале универмага 

в центре города был взят в плен генерал-фельдмаршал Паулюс. 

В полосе 65-й армии плотность нашей артиллерии достигала небывалой еще ве-

личины - 338 орудий и минометов на 1 км фронта. 2 февраля капитулировала северная 

группа немецко-фашистских войск. В ходе операции войска Донского фронта взяли в 

плен свыше 91 тыс. человек, на поле битвы было подобрано и похоронено 147 тыс. 

трупов вражеских солдат и офицеров. 

В контрнаступлении под Сталинградом для советского военного искусства ха-

рактерным является смелое массирование сил и средств на важнейших направлениях, 

создание превосходства над противником на направлениях главных ударов (при отсут-

ствии общего превосходства), правильное использование резервов, умелый выбор мо-

мента перехода в контрнаступление. 

1. Красная Армия получила опыт проведения последовательных операций, осу-

ществление которых достигалось непрерывным наращиванием сил в ходе контрнаступ-

ления за счет ввода стратегических резервов, перегруппировок войск и расширения 

фронта наступления включением в него новых армий. 

2. Прорыв обороны противника осуществлялся путем одновременного нанесения 

согласованных ударов на семи направлениях. Ширина, участков прорыва в армиях до-

стигала 10-15 км. На участках прорыва сосредоточивалось 50-70 ед. артиллерии, почти 

все танки и авиация. 

3. Наряду с внутренним, создавался внешний фронт окружения путем занятия 

обороны на определенных рубежах. 

4. Линейный и неглубокий характер немецкой обороны позволил нашим войскам 

во всех звеньях до дивизии включительно иметь одноэшелонные боевые порядки. Од-

ноэшелонным были также и оперативные построения фронтов. В то же время построе-

ния общевойсковых армий в подавляющем большинстве случаев были двухэшелонны-

ми. Использование в ходе контрнаступления крупных масс артиллерии и танков позво-

лило увеличить усиление ими пехоты, создавать более высокие плотности средств по-

давления. 

5. Одной из характерных черт контрнаступления под Сталинградом были его вы-

сокие темпы, обеспеченные главным образом, массированным применением бронетан-

ковых и механизированных войск. 

6. В контрнаступлении под Сталинградом совершенствовалось боевое использо-

вание артиллерии. Повысилась степень ее массирования на решающих направлениях, 

впервые участвовали артиллерийские дивизии. 

В битве под Сталинградом проявилась огромная роль советской артиллерии как 

главной огневой ударной силы Красной Армии. Артиллерия сокрушала оборону про-

тивника, непрерывно сопровождала огнем и колесами пехоту и танки во время наступ-

ления. В ознаменовании ее боевых заслуг в борьбе с гитлеровскими захватчиками наша 

Родина ежегодно отмечает начало контрнаступления под Сталинградом - 19 ноября как 

День Ракетных войск и артиллерии. 

Общее наступление Крайней Армии зимой 1943 года. 

Освобождение Северного Кавказа. 
В результате окружения 300-тысячной группировки противника под Сталингра-

дом и разгрома его армий на среднем Дону и под Котельниково создавались условия 

для перерастания контрнаступления в общее стратегическое наступление. Это наступ-

ление развернулось зимой 1942-1943 гг. на огромном фронте от Ленинграда до предго-

рий Кавказа. Главный удар Красная Армия наносила на южном крыле фронта. 
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Перед нашими войсками, действовавшими на Северном Кавказе, Ставка ВГК 

поставила задачу - во взаимодействии с Южным фронтом (до 1.1.43 г бывш. Сталин-

градский), разгромить вражескую группу армий «А», не допустив ее отхода за Дон. 

Фашистское командование, в связи с приближением войск Южного фронта к рубежу 

Манычского канала и угрозой окружения группы армий «А», с 1 января 1943 года при-

ступило к отводу войск 1-й танковой армии из района Моздока. Установив отход про-

тивника, Северная группа войск Закавказского фронта с 3 января развернула его пре-

следование. К 24 января войска этой группы, переименованной в Северо-Кавказский 

фронт, освободили города Моздок, Пятигорск, Кисловодск, Ставрополь, Армавир. 

16 января 1942 года перешли в наступление войска Черноморской группы Закав-

казского Фронта и 4 февраля они освободили города Нефтегорск, Майкоп и ряд других 

крупных населенных пунктов. 9 февраля армии Черноморской группы войск, передан-

ной из Закавказского фронта, в состав Северо-Кавказского фронта, приступили к про-

ведению Краснодарской операции. В ходе трехдневных ожесточенных боев они про-

рвали вражескую оборону южнее и севернее Краснодара. 12 февраля освободили город 

и к 20 февраля отбросили врага на рубеж: устье р. Кубань, станица Крымская, г. Ново-

российск. Потерпевшие поражение соединения 17-й немецко-фашистской армии при 

поддержке крупных сил авиации закрепились на этом, заранее подготовленном рубеже, 

получившим название «Голубая Линия». 

Таким образом, к 20 февраля 1943 г. советские войска полностью освободили Се-

верный Кавказ, нанесли тяжелое поражение вражеской группе армий «А» и тем самым 

завершили битву на Кавказе. 

Войска Ленинградского и Волховского фронтов 12-18 января 1943 г. провели 

наступательную операцию, в результате которой было прорвано кольцо блокады Ле-

нинграда. 

Войска Юго-Западного фронта в середине февраля 1943 г. освободили восточ-

ную часть Донбасса, южную часть Харьковской области и начали развивать наступле-

ние на Полтаву, Днепропетровск и Запорожье. 

Войска Южного фронта, продолжая наступление, 14 февраля освободили Ростов 

и 17 февраля вышли на реку Миус. 

К этому же времени войска Брянского и Воронежского фронтов, развивая 

наступление на курско-рыльском и харьковско-полтавском направлениях, освободили 

Малоархангельск, Фатеж, Курск, Харьков. В ходе наступления между войсками Брян-

ского и Воронежского фронтов образовался разрыв. Во второй половине февраля 

1943 г. в этот разрыв были введены войска Центрального (бывшего Донского) фронта, 

перегруппированные из района Сталинграда. 

Со второй половины февраля по 27 марта 1943 г. войска Центрального, Брянско-

го и левого крыла Западного фронтов провели наступательные операции на брянском 

направлении с целью разгрома орловской группировки врага. В ходе этих операций со-

ветские войска, нанеся значительные потери противнику, освободили город Севск, вы-

двинулись к Десне севернее Новгород-Северский и охватили правый фланг централь-

ной группировки врага. 

Для отражения удара наших войск противник начал поспешно перебрасывать в 

район южнее Брянска и Орла войска с ржевско-вяземского плацдарма. Этим воспользо-

вались войска Калининского и Западного фронтов, которые 2 марта перешли в наступ-

ление и к 1 апреля 1943 года ликвидировали ржевско-вяземский плацдарм. 

Неделей раньше войска Северо-Западного фронта, развернув наступление в рай-

оне Демянска и Старой Руссы, ликвидировали демянский плацдарм. Одновременно 
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войска 3-й ударной армии Калининского фронта вели боевые действия на великолук-

ском направлении. 

Наступление войск Воронежского, Юго-Западного, Южного фронтов на харьков-

ском направлении и в Донбассе создавало угрозу окружения немецко-фашистских 

войск, входивших в группу армий «Дон». Чтобы избежать катастрофы, гитлеровское 

командование решило предпринять контрнаступление. Враг перешел в наступление 19 

февраля сначала против войск правого крыла Юго-Западного фронта, а затем против 

левого крыла Воронежского фронта в общем направлении на Полтаву, Харьков. Войска 

Воронежского и Юго-Западного фронтов, ведя ожесточенные оборонительные бои, к 

23 марта отошли на рубеж восточнее Харькова и заняли оборону по реке Северный До-

нец. 

В марте в районе Новгород-Северский противник нанес сильный контрудар по 

войскам Центрального фронта и заставил их отойти в район Севска. Войска Западного 

и Брянского фронтов также были вынуждены перейти к обороне. К концу марта 1943 г. 

линия фронта стабилизировалась. 

Победа советских войск под Сталинградом положила начало коренному перело-

му в ходе Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива была вырвана из 

рук врага. Советские войска начали общее наступление на всем фронте от Ленинграда 

до Северного Кавказа. Контрнаступление советских войск под Сталинградом по срав-

нению с контрнаступлением под Москвой, имело более широкий размах и решитель-

ных характер. Впервые в ходе войны контрнаступление закончилось окружением и 

полным уничтожением крупной стратеги ческой группировки врага. 

В результате окружения 300-тысячной группировки противника под Сталингра-

дом и разгрома его армий на среднем Дону и под Котельниково создавались условия 

для перерастания контрнаступления в общее стратегическое наступление. 

Разгром противника на Верхнем Дону и Северном Кавказе убедительно показал 

возросшую мощь Красной Армии, ее превосходство над врагом. 

Сражение советских войск под Курском. 
В результате операций зимней кампании 1942 1943 годов в районе Курска созда-

лась сложная конфигурация линии фронта; здесь образовалось три выступа - Курский, 

вдававшийся в сторону противника, Орловский и Харьковский, вдававшиеся в нашу 

сторону. 

Указанные выступы имели важное оперативно-стратегическое значение, как для 

нас, так и для противника. С одной стороны, владея Курским выступом, советские вой-

ска получили возможность нанести одновременные удары по флангах и тылу орлов-

ской и белгородско - харьковской группировках противника, разгром которых позволял 

развернуть в последующем наступление в западном направлении с целью освобожде-

ния Украины и Белоруссии. Кроме того, советские войска, обороняясь на Курском вы-

ступе, сковывали здесь крупные силы противника и прочно прикрывали Московское 

направление. 

Учитывая невыгодное (охватывающее) положение своих войск по отношению к 

советским войскам в Курском выступе, немецко-фашистское командование уже с марта 

1943 г. начало подготовку крупной наступательной операции для разгрома наших сил 

под Курском. Оно расчитывало значительными силами нанести удар по нашим войсках 

на орловско-курском и белгородско-харьковском направлениях, уничтожить советские 

войска в районе Курска, после чего развивать удар в зависимости от обстановки либо в 

тыл Юго-Западному фронту, либо в тыл центральной группировки наших войск. 

Для реализации своего замысла гитлеровцы сосредоточили на юго-западном и 
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частично на западном направлениях главную стратегическую группировку войск в 

составе 70 дивизий. Здесь находились основные силы двух групп армий «Центр» (4-я, 

2-я танковые армии, 9-я и 2-я армии) и «Юг» (4-я танковая армия и армейская группа 

«Кемпф»). На курском направлении противник создал крупную группировку авиации - 

семнадцать эскадр в составе 2050 самолетов. Он сосредоточил здесь также свыше 

900 тыс. солдат и офицеров, около 10 тыс. орудий и 2733 танка. Особые надежды про-

тивник возлагал на свои новые танки типа. "Тигр" и "Пантера", штурмовые (самоход-

ные) орудия "Фердинанд" и авиацию, расчитывая с помощью этой техники выиграть 

летнее наступление 1943 года. 

С нашей стороны Курский выступ обороняли войска Центрального и Воронеж-

ского Фронтов. Центральный фронт (48, 13, 70, 65, 60-я общевойсковые, 2-я танковая и 

16-я воздушная армии) оборонял северный участок выступа, протяжением 306 км. Во-

ронежский фронт (38, 40, 6 гв., 7 гв, 69-я общевойсковые, 2-я воздушная армии) оборо-

нял южный участок выступа протяжением 44 км. Севернее Курского выступа обороня-

лись войска Западного и Брянского фронтов, южнее - войска Юго-Западного фронта. 

Наступательные намерения немецко-фашистского командования были своевре-

менно разгаданы Советским Верховным Главнокомандованием. В соответствии с об-

щим планом проведения летней кампании 1943 г. было принято решение преднамерен-

ной обороной на Курском выступе измотать и обескровить ударные группировки про-

тивника, а затем решительным контрнаступлением завершить их окончательный раз-

гром и развернуть общее наступление. 

В соответствии с замыслом Ставки войскам фронтов были поставлены следую-

щие задачи: 

войскам Воронежского и Центрального фронтов, расположенным в Курском вы-

ступе перейти к жесткой и активной обороне с целью измотать и обескровить против-

ника при переходе его в наступление, в дальнейшем быть готовыми к переходу в 

контрнаступление ; 

войскам Западного и Брянского фронтов подготовиться к переходу в контрна-

ступление и сразу же, как только обозначится кризис вражеского наступления на 

Курск, нанести удары по тылу его орловской группировки, во взаимодействии с вой-

сками Центрального фронта разгромить эту группировку и ликвидировать орловский 

плацдарм противника; 

войскам Воронежского фронта, измотав противника в оборонительной операции, 

перейти в контрнаступление и во взаимодействии с резервными объединениями Ставки 

и войсками Юго-Западного фронта разгромить белгородско - харьковскую группировку 

противника и ликвидировать его белгородско - харьковский плацдарм. 

В глубине Курского выступа располагался стратегический резерв Ставки - Степ-

ной фронт, которому было приказано не допустить развития противником наступления 

в восточном направлении в случае прорыва его через оборону Центрального и Воро-

нежского фронтов и одновременно подготовиться к переходу в контрнаступление на 

решающем направлении. 

Для усиления обороны Курского выступа Ставка ВГК дала указания о проведе-

нии ряда важнейших мероприятий. Вся полоса местности от линии фронта до р. Дон 

глубиной 30 км оборудовалась в инженерном отношении. Здесь строилось восемь обо-

ронительных полос - три армейские, три фронтовые полосы обороны, рубеж обороны 

резервного (Степного) фронта, и государственный рубеж обороны по восточному бере-

гу р. Дон. 

В соответствии с задачами, которые были поставлены Ставкой войскам Цен-



 43 

трального и Воронежского фронтов, командующие этими фронтами приняли следу-

ющие решения. 

Командующий Центральным фронтом генерал армии Рокоссовский К.К. сосре-

доточил основные усилия на правом крыле фронта. Оперативное построение войск 

фронта предусматривалось в два эшелона. Все общевойсковые армии фронта находи-

лись в первом эшелоне. 2-я танковая армия и 19-й танковый корпус составляли второй 

эшелон фронта, который располагался на первом фронтовом рубеже, 9-й танковый 

корпус был в резерве командующего фронтом. Кроме того, в артиллерийском резерве 

фронта находилось шесть артиллерийских бригад и шесть артиллерийско-минометных 

полков. 

В полосе предполагаемого главного удара противника протяжением 32 км оборо-

нялась 13-я армия, которая имела набольшее количество сил и средств в сравнении с 

другими армиями. Оперативное построение 13-й армии было двухэшелонньм. Обеспе-

чение войск фронта с воздуха возлагалось на авиацию 16-й воздушной армии. 

Командующий Воронежским фронтом генерал Армии Ватутин Н.Ф. основные 

усилия фронта сосредоточил на левом крыле. Оперативное построение войск фронта 

было предусмотрено в два эшелона с наличием сильных резервов. Первый оператив-

ный эшелон - 38, 40, 6 гв., 7-я гв. армии, 69-я общевойсковая и 1-я танковая армии со-

ставляли второй эшелон, причем 69-я армия занимала тыловую (армейскую) полосу 

обороны за 6-й гв. и 7-й гв. армиями, а 1-я танковая армия была сосредоточена в районе 

Обояни. 2-й гв., 5-й гв. танковые корпуса и 35-й гв. стрелковые корпус составляли ре-

зерв командующего фронтом. В артиллерийском резерве фронта находились: одна ис-

требительно-противотанковая бригада и четырнадцать артиллерийских и минометных 

полков. Полосу предполагаемого главного удара противника решено было оборудовать 

усиленными 6-й гв. и 7-й гв. армиями. 

Оперативное построение этих армий было одноэшелонным с выделением резер-

вов. В резерве находилось по одной стрелковой дивизии. С воздуха войска фронта 

обеспечивались авиацией 2-й воздушной армии, имевшей в своем составе 881 самолет. 

Таким образом, в обороне Центрального и Воронежского фронтов основные уси-

лия сосредоточивались на направлениях предполагаемых: главных ударов противника. 

Глубина обороны (до 300 км) обеспечивалась наличием восьми подготовленных рубе-

жей обороны и глубоким расположением войск. Высокие плотности, созданные в обо-

роне, свидетельствуют о том, что оборона под Курском не была обороной с ограничен-

ными силами и средствами. Инженерная подготовка обороны началась в апреле и про-

должалась в течение трех месяцев, до 5 июля 1943 года. Инженерной основой обороны 

являлась широко развитая система траншей и ходов сообщения. 

Главная полоса, обороны двух фронтов была глубиной 5-6 км. В этой полосе от-

рывалось 4-5 сплошных траншей полного профиля» соединенные между собой ходами 

сообщения. 

Глубокий боевой порядок стрелковых полков, дивизий и корпусов, усиление их 

артиллерией, минометами и танками позволяли создать в пределах тактической зоны 

стороны высокую плотность сил и средств (0,8-1 батальон, 20-30 орудий и минометов, 

2-3 танка на. 1 км фронта). Такая тактическая плотность сил и средств на 1 км фронта 

была гораздо выше, чем в полосе наших войск в первом периоде войны. 

Командование всех степеней уделяло постоянное внимание ведению разведки. 

Она велась систематически и всеми имеющимися средствами, что позволило лишить 

противника внезапно начать наступление. 

Оборона Курского выступа готовилась, прежне всего, как противотанковая, ко-
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торая строилась по танкоопасным направлениям и рубежам, эшелонированным на 

глубину обороны армии. 

В системе ПВО особое внимание уделялось прикрытию боевых порядков войск и 

маскировочной дисциплине. С этой целью создавались ложные районы сосредоточения 

войск и боевой техники. 

Важное внимание в подготовительный период уделялось материально-

техническому обеспечению войск. Запасы материальных средств создавались в войсках 

и на складах в таких количествах, какие полностью удовлетворяли потребность войск в 

оборонительных операциях и в контрнаступлении. 

К началу оборонительных операций войска противника, предназначенные для 

наступления, были сосредоточены южнее Орла и в районе Белгорода. Орловская груп-

пировка, наносившая удар на Курск с севера, сосредоточивалась перед фронтом 13-й 

армии. В эту группировку входили пятнадцать дивизий 9-й армии. На 40-км. фронте 

противник сосредоточил около 1200 танков и штурмовых орудий и 3500 орудий, что 

составляло оперативную плотность 30 танков и 90 орудий на 1 км фронта. 

Белгородская группировка, наносившая удар на Курск с юга, сосредоточивалась 

перед фронтом 6-й гв. и 7-й гв. армий. Она должна была нанести два удара; главный - 

силами 4-й танковой армии вдоль шоссе Обоянь - Курск на фронте шириной до 25 км и 

вспомогательный - силами группы «Кемпф» от Белгорода на Порочу на фронте шири-

ной до 15 км. Общая численность группировки достигала 14 дивизий, более 2500 ору-

дий и 1500 танков. На направлениях главных ударов оперативная плотность достигала 

37 танков на 1 км фронта. 

Несмотря на массирование сил и средств на узких участках фронта, немецко-

фашистскому командованию не удалось достичь превосходства над оборонявшимися 

войсками Центрального и Воронежского фронтов. 

Соотношение сил на направлениях главных ударов противника характеризова-

лось количественным превосходством наших войск почти по всем показателям. 

 

2. Разгром фашистской Германии. Освобождение народов Европы. 
 

К началу 1944 года протяженность советско-германского фронта, простиравше-

гося от Баренцева до Черного морей, составляла 4400 км. На нем с советской стороны 

было развернуто одиннадцать фронтовых объединений, три фронта и две отдельные 

армии. Противник имел пять групп армий и одну оперативную группу. 

Главные силы сторон были развернуты на участке от Невеля до устья Днепра. 

Советское командование сосредоточило здесь 67,4% стрелковых соединений и все тан-

ковые механизированные войска. Гитлеровское командование держало на этом участке 

61% пехотных соединений и 92,5% танковых и моторизованных. Советская авиация 

удерживала господство в воздухе. 

В этой обстановке Советские Вооруженные Силы готовились к стратегическому 

наступлению, а армия противника - к стратегической обороне. 

Руководство фашисткой Германии в 1944 году поставило перед собой цель - лю-

бой ценой стабилизировать фронт, удержать важнейшие экономические районы, не до-

пустить советские войска на территорию Германии и Балканы. 

Наступление Красной Армии под Ленинградом и Новгородом, задуманное еще в 

сентябре 1943 года, советское командование решило осуществить его войсками Ленин-

градского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. Привлекались Балтийский 

флот, авиация дальнего действия и партизаны. В составе фронтов насчитывалось 
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1241 тыс. солдат и офицеров, 21600 орудий и минометов, 1475 танков и самоходных 

орудий, 1500 самолетов. 

Ленинградский фронт - командующий генерал армии Говоров - перешел в 

наступление 14 января 1944 года. 2-я ударная армия нанесла удар с Ораниенбауманско-

го плацдарма в направлении на Ропшу. 15 января в сражение вступила 42-я армия, 

наступавшая из района Пулковских высот на Ропшу. 

С самого начала завязались напряженные бои. Немецко-фашистские войска, опи-

раясь на сильную оборону, оказывали ожесточенное сопротивление. За первые три дня 

2-я ударная и 42-я армии продвинулись на глубину лишь 8-10 км. Командующие арми-

ями 18-19 января ввели в сражение вторые эшелоны и подвижные группы. 19 января 2-

я ударная армия при содействии Балтийского флота овладела Ропшей, а 42-я Красным 

Селом. На исходе этого дня петергофско - стрельнинская группировка врага была раз-

громлена. 

Балтийский флот - командующий адмирал В.Ф. Трибуц - ударами авиации, огнем 

корабельной и береговой артиллерии помогал Ленинградскому фронту прорвать вра-

жескую оборону, а также обеспечивал его приморский фланг. 

К 20 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разгромили фланго-

вые группировки 18-й немецкой армии и создали условия для наступления на всему 

фронту от Финского залива до озера Ильмень. Гитлеровское командование, опасаясь 

окружения 18-й армии, в ночь на 21 января стало отводить ее войска с выступа восточ-

нее Тосно-Чудово. Ленинградский фронт развернул наступление на Кингисепп и Крас-

ногвардейск. К 30 января его войска вышли к реке Луга в нижнем течении и на не-

скольких участках форсировали ее. Волховский фронт наступал в направлении Луги и 

Шимска. К концу января войска правого крыла и центра фронта очистили от врага Ок-

тябрьскую железную дорогу на участке Тосно-Чудово, а войска левого крыла совмест-

но с партизанами овладели станцией Передельская. 

2-й Прибалтийский фронт - командующий генерал Попов - во второй половине 

января активными действиями сковал 16-ю армию и не допустил переброски ее сил под 

Ленинград и Новгород. 29 января войска левого крыла фронта овладели железнодо-

рожной станцией и городом Новосокольники. 

В итоге героических усилий трех фронтов враг был отброшен от Ленинграда. 

Вражеская блокада снята окончательно и бесповоротно. 

В первой половине февраля советские войска продолжали наступление. Ленин-

градский фронт наступал на Нарву и Гдов, а частью сил (67-я армия генерала Свиридо-

ва) - к городу Луге. 1 февраля 2-я ударная армия форсировала реку Лугу и овладела 

Кингисеппом. Через день она вышла к реке Нарве и захватила плацдарм. 42-я армия с 

боями форсировала Лугу южнее Кингисеппа и 4 февраля вступила в освобожденный 

партизанами Гдов. Волховский фронт главными силами медленно продвигался к горо-

ду Луге с востока. 

Ожесточенные бои в районе Луги продолжались днем и ночью. В результате об-

ходного маневра наши войска, разгромив Лужскую группировку противника,12 февра-

ля овладели Лугой. К исходу 15 февраля войска Ленинградского и Волховского фрон-

тов вышли на рубеж реки Нарва, севернее Псковского озера, Крени, Шимск. 18 февраля 

заняли Старую Руссу, а через три дня - Холм. 

22 февраля Ставка поставила новые задачи фронтам. Они должны были завер-

шить разгром группы армий "Север" и начать освобождение советской Прибалтики. 

Ленинградский фронт вступил на территорию Эстонии, расширил плацдарм за рекой 

Нарвой, но город Нарву взять не смог. 
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Войска левого крыла фронта продолжали преследование противника на Псков-

ском направлении. 24 февраля они во взаимодействии с 1-й ударной армией 2-го При-

балтийского фронта, преследовавшей врага в направлении на Остров, овладели важным 

узлом железных дорог - станцией Дно. К концу февраля оба фронта вышли в районы к 

востоку от Пскова и Острова. Встретив упорное сопротивление противника, наши ар-

мии вынуждены были остановиться на подступах к границе Латвии.  

Наступление Советских Вооруженных Сил под Ленинградом и Новгородом за-

вершилось победой. Красная армия нанесла тяжелое поражение группе армий "Север" 

и отбросила ее на 220-280 км на запад. Три дивизии врага были уничтожены, а двадцать 

три - разгромлены. Важнейшим результатом наступления было полное освобождение 

от блокады Ленинграда, почти всей Ленинградской и Калининской областей. Были со-

зданы благоприятные условия для разгрома противника на Карельском перешейке и в 

Прибалтике. 

Освобождение Правобережной Украины 
Еще осенью 1943 года войска 1-го, 2-го, 3-го Украинского фронтов захватили 

крупные плацдармы на правом берегу Днепра в районах Киева, Кременчуга, Днепро-

петровска. 

Продолжая активные действия в первой половине января 1944 года войска 1-го 

Украинского фронта завершили Житомирско - Бердичевскую операцию, а войска 2-го 

Украинского фронта провели Кировоградскую операцию. В ходе этих операций войска 

глубоко вклинились в оборону противника на Правобережной Украине. Однако со-

мкнуть свои фланги западнее Днепра им не удалось. В результате образовался Корсунь 

- Шевченковский выступ, который глубоко вдавался в расположение наших войск. 

Войска 4-го Украинского фронта прочно блокировали в Крыму 17-ю немецко-

фашистскую армию. 

Таким образом, в январе 1944 года наши войска выдвинулись к западу от Днепра 

на Киевском направлении до 300 км, на Днепровском направлении - до 100 км. Перед 

войсками четырех Украинских фронтов действовали войска двух групп немецко-

фашистских армий - группа армий "Юг" (4-я и 1-я танковые и 8-я армии) и группа ар-

мий "А" (6-я немецкая и 3-я румынская армии). Всего в двух группах армий насчиты-

валось 97 дивизий. Эти войска поддерживались 4-м воздушным флотом противника 

(1337 самолетов). Непосредственно перед войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов 

противник имел 67 дивизий. 

Общее превосходство было на стороне советских войск: в живой силе в 1,3 раза, 

в орудиях - в 2,6 раза, в танках и САУ - в 1,3 раза и в авиации - в 1,7 раза. 

Стремясь задержать дальнейшее продвижение советских войск на Правобереж-

ной Украине, противник придавал важное значение удержанию и расширению Корсунь 

- Шевченковского выступа, который разобщал войска 1-го и 2-го Украинских фронтов. 

Этот выступ имел ширину у основания 125 км и глубину от основания до вершины - 

около 100 км. Выступ обороняли войска 1-й танковой и 8-й полевой армии. Числен-

ность группировки достигала 80 тыс. человек при 1640 орудиях и 140 танках. На флан-

гах выступа к северу от Умани и к западу от Кировограда имелось около 8-и танковых 

дивизий противника, большинство из которых он мог использовать для усиления Кор-

сунь - Шевченковской группировки. 

По характеру решаемых задач и способам действий советских войск Корсунь - 

Шевченковская операция делится на два этапа. На первом этапе, в период с 24 января 

по 3 февраля наши войска прорвали оборону противника и окружили его группировку 

войск в районе Корсунь - Шевченковского. На втором этапе с 4 по 17 февраля наши 
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войска ликвидировали окруженную группировку и одновременно отразили контр-

удары противника на внешнем фронте окружения. 

Боевые действия начались в ночь на 24 января усиленными передовыми батальо-

нами 4-й гвардейской и 53-й армией 2-го Украинского фронта. Передовые батальоны 

этих армий атаковали противника и в результате боев к исходу 24 января вклинились в 

первую полосу его обороны на глубину от 2 до 7 км. 

Утром 25 января после 10-минутного огневого налета главные силы ударной 

группировки 2-го Украинского фронта перешли в наступление. К исходу дня они за-

вершили прорыв первой полосы обороны противника и углубились в расположение его 

обороны на 7-15 км. В тот же день в прорыв была введена 5-я гвардейская танковая ар-

мия, ее два корпуса к исходу дня продвинулись на глубину до 20 км и оторвались от 

нашей пехоты на 6-8 км. 

В ночь на 26 января 5-я гвардейская танковая армия самостоятельно завершила 

прорыв тактической зоны обороны противника и создала условия для развития успеха в 

направлении Звенигородки. 

В ночь на 27 января противник нанес контрудар под основанием прорыва тремя 

танковыми дивизиями с юга, двумя пехотными и одной танковой дивизией с севера. В 

результате этого контрудара он отрезал танковые корпуса от штаба танковой армии и 

вновь закрыл брешь. Однако в этой обстановке танковые корпуса продолжали разви-

вать наступление и утром 27 января 20-й танковый корпус ворвался в Шполу. 

Продолжая дальнейшее наступление, 20-й танковый корпус 26 января ворвался с 

востока в город Звенигородку, где соединился с частями 6-й танковой армии 1-го 

Украинского фронта. В этот же день была разгромлена и группировка противника, вы-

шедшая на коммуникации 5-й гв. танковой армии. 

Наступление ударной группировки 1-го Украинского фронта началось утром 26 

января после 35-минутной артиллерийской подготовки. К исходу 27 января 6-й танко-

вая армия вырвалась вперед и создала условия для развития наступления в сторону 

Звенигородки. 

С утра 23 января 6-я танковая армия во взаимодействии с 47-м стрелковым кор-

пусом 40-й армии продолжала наступление. Подвигаясь на восток, части этой армии 

освободили в районе Тихоновки одну мотострелковую бригаду и две стрелковые диви-

зии, находившиеся в окружении в течении почти целого месяца. После этого 6-я танко-

вая армия устремилась вперед и во второй половине дня вошла в Звенигородку, где со-

единилась с частями 5-й танковой армии. Этим самым Корсунь - Шевченковская груп-

пировка противника в составе десяти дивизий и одной бригады была окружена. 

В период с 29 января по 3 февраля совместными действиями войск обоих фрон-

тов были созданы сплошные внутренний и внешний фронты окружения. К 4 февраля 

немецко-фашистское командование сосредоточило на внешнем фронте переброшенные 

с других направлений до 11 дивизий и предприняло попытку деблокировать окружен-

ную группировку. Окруженным войскам было приказано прочно удерживать занимае-

мые рубежи в ожидании помощи извне. 

4 февраля наши войска на внутреннем фронте перешли в наступление и несколь-

ко потеснили окруженную группировку. К 8 февраля вся территория, на которой нахо-

дились окруженные войска противника, простреливалась огнем артиллерии советских 

войск. Снабжение войск по воздуху сократилось. 

В период с 11 по 15 февраля окруженная группировка неоднократно пыталась 

выйти навстречу своим войскам, действовавшим с внешнего фронта. Однако все эти 

попытки заканчивались безрезультатно. К 16 февраля основные силы окруженной 
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группировки по существу были разгромлены. Лишь 3-4 тысячи солдат и офицеров 

вырвались из окружения. В итоге Корсунь - Шевченковской операции противник поте-

рял 102 тысячи человек, из которых 82 тысячи убитыми и 20 тысяч пленными.  

В начале марта 1,2 и 3-й Украинские фронта почти одновременно возобновили 

наступление. 1-й Украинский фронт в период 4 марта-17 апреля осуществлял Проску-

ровско - Черновицкую операцию. Развивая наступление, войска фронта к 17 апреля 

вышли к предгорьям Карпат и рассекли стратегический фронт противника на две части. 

Войска 2-го Украинского фронта в период 5 марта - 6 апреля провели Уманьско -

Ботошанскую операцию. 10 марта был освобожден город Умань. В дальнейшем, разви-

вая удар в юго-западном направлении, войска фронта форсировали Днестр и 26 марта 

вышли на реку Прут - границу Советского Союза и Румынии, с ходу форсировали ее и 

вступили в пределы Румынии. 

Войска 3-го Украинского фронта в период 6-18 марта разгромили значительные 

силы 6-й армии противника, а в период 18 марта -12 апреля форсировали Южный Буг, 

освободили Николаев, Одессу, форсировали реку Днестр и захватили несколько 

плацдармов. 

С 8 апреля по 12 мая войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии с от-

дельной Приморской армией и кораблями Черноморского флота разгромили Крымскую 

группировку противника и 9 мая освободили Севастополь, а 12 мая - Херсон. 

Всего пять дней потребовалось советским войскам, чтобы освободить Севасто-

поль, на взятие которого немцы в 1941-1942 годах затратили 250 суток. 

Красная Армия полностью освободила Правобережную Украину, Крым, значи-

тельную часть Советской Молдавии, вышла на государственную границу с Румынией и 

Чехословакией, перенесла боевые действия за пределы нашей Родины. Были созданы 

благоприятные условия для разгрома немецко-фашистских войск в Молдавии, Запад-

ной Украине, Белоруссии, а также для последующего наступления наших войск на Бал-

канском направлении. 

Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии и Западной Украине 

К лету 1944 года сухопутная армия фашистской Германии состояла из 374 диви-

зий и 23 бригад. Из этого количества на советско-германском фронте находилось 228 

дивизий и бригад. К лету 1944 года немецко-фашистское командование не считало 

войну проигранной. 

Летняя компания 1944 года началась наступлением войск Ленинградского и Ка-

рельского фронтов в Карелии, содержанием которого были две операции: Выборгская 

операция ленинградского фронта во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским 

флотом (10.06.-20.06.1944 г.) и Свирско-Петрозаводская операция Карельского фронта, 

Ладожской и Онежской военных озерных флотилий (21.06.-9.08.1944 г.). 

Взломав долговременную оборону противника, войска фронтов во взаимодей-

ствии с флотом, преодолевая упорное сопротивление финских войск, вышли на границу 

Финляндии. Правительство Финляндии предложило заключить перемирие, которое 

было заключено в сентябре. 

В результате операции была освобождена почти вся территория Карело-Финской 

Советской республики, полностью были освобождены Кировская железная дорога, Бе-

ломоро - Балтийский канал, что полностью восстанавливало наши коммуникации с 

Крайним Севером. 

Решающее значение в разгроме противника в ходе летней кампании имела Бело-

русская операция 1-го Прибалтийского, 1,2,3-го Белорусских фронтов. К участию в 

операции привлечена была также авиация дальнего действия и Днепровская речная во-
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енная флотилия. По своему размаху, тщательности подготовки и мастерству выпол-

нения эта операция является одной из наиболее значительных за всю Великую Отече-

ственную войну.  

Центральный участок фронта - в Белоруссии - обороняла группа армий "Центр" 

(3-я танковая, 4,9 м 2-я армии), часть сил 16-й армии группы армий "Север" и часть сил 

4-й танковой армии группы армий "Северная Украина". Всего на фронте от озера Не-

щердо до Ковеля противник имел 63 расчетных дивизий, около 10 тысяч орудий и ми-

нометов, около 1000 танков и штурмовых орудий. В составе 6-го воздушного флота, 

поддерживавшего группу армий "Центр", насчитывалось около 1400 самолетов. Цель 

белорусской операции состояла в разгроме противостоящей группировки противника, в 

освобождении территории Белоруссии и в создании условий для последующего раз-

грома группы армий "Север" в Прибалтике. 

Для решения этих задач Советское Верховное Главнокомандование к лету 1944 

года сосредоточило на центральном участке советско-германского фронта крупную 

группировку войск в составе 1-го Прибалтийского, 1,2,3-го Белорусского фронтов и 

авиации дальнего действия. Советские войска превосходили противника в три-четыре 

раза. 23-24 июня войска четырех фронтов перешли в наступление. В течение пяти-

шести дней наши войска прорвали всю оперативную глубину обороны противника, 

окружили и уничтожили Витебскую и Бобруйскую группировки противника общей 

численностью 11 дивизий и создали условия для окружения основных сил группы ар-

мий "Центр" восточнее Минска. Развивая наступление, советские войска в 3-4 июля за-

вершили это окружение и освободили Минск. 

Таким образом, в период с 23 июня по 3-5 июля наши войска нанесли полное по-

ражение группировке противника в Белоруссии. В полосе около 400 км фронт против-

ника фактически распался, образовалась огромной ширины брешь, в которую устреми-

лись массы советских войск. 

Для создания нового фронта в Белоруссии немецко-фашистское командование 

вынуждено было снять большое количество дивизий с других участков советско-

германского фронта в частности, из группы армий "Северная Украина" было перебро-

шено в группу армий "Центр" шесть танковых и две пехотные дивизии. 

Ослабление группировки противника в Западной Украине создавало более бла-

гоприятные условия для наступления наших войск в этом направлении. 13 июля войска 

1-го Украинского фронта перешли в наступление. В первой половине июля войска пра-

вого крыла 1-го Белорусского фронта овладели районом Барановичи и преследовали 

противника в направлении Слоним, Пружаны. 

18 июля перешли в наступление войска левого крыла фронта, началась Брест - 

Люблинская операция 1-го Белорусского фронта. Развивая наступление на Брестском и 

Люблинском направлениях в тесном взаимодействии с войсками 1-го Украинского и 2-

го Белорусского фронтов, войска 1-го белорусского фронта 22 июля овладели Любли-

ном. К концу июля на центральном участке фронта войска белорусских фронтов вышли 

на подступы к Восточной Пруссии на реку Вислу и овладели плацдармами на ее запад-

ном берегу в районе Магнушев, Пулавы. Войска 1-го Украинского фронта к этому вре-

мени овладели Львовом и Перемышлем и к исходу 4 августа во взаимодействии с вой-

сками 1-го Белорусского фронта форсировали Вислу и овладели плацдармом в районе 

Сандомира. 

Для отражения наступления советских войск в Белоруссии гитлеровское коман-

дование вынуждено было изъять из состава группы армий «Северная Украина» 6 диви-

зии. В результате для войск 1-го Украинского фронта создались благоприятные усло-
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вия для проведения Львовско - Сандомирской стратегической наступательной опера-

ции (13 июля – 29 августа). В ходе ее войска фронта разгромили группу армий «Север-

ная Украина», освободили Западную Украину и юго-восточные районы Польши, пра-

вым крылом форсировали Вислу и захватили крупный плацдарм западнее Сандомира, а 

левым вышли к предгорьям Восточных Карпат. При этом в районе Броды было окру-

жено и уничтожено 7 вражеских дивизий. 

Крупные потери на центральном участке фронта вынудили немецко-фашистское 

командование изъять из состава группы армий «Южная Украина» и перебросить на се-

вер для отражения наступления советских войск. Это облегчило войскам 2-го и 3-го 

Украинских фронтов проведение Ясско-Кишиневской стратегической наступательной 

операции (20-29 августа). 

Перейдя в наступление 20 августа, войска фронтов прорвали вражескую оборону 

и к исходу пятого дня операции окружили главные силы группы армий «Северная 

Украина». Оставив часть сил для уничтожения окруженного врага, главные силы фрон-

тов развили успех в глубь Румынии. 

Наряду с окружением и ликвидацией основных сил врага в районе Ясс и Киши-

нева советские войска вели мощное наступление на внешнем фронте окружения. В ре-

зультате они отодвинули линию фронта от окруженной группировки на 80-100 км и тем 

самым лишили ее возможности вырваться из котла. 

В итоге операции было завершено освобождение Молдавской ССР и Измаиль-

ской области Украинской ССР, выведена из фашистского блока Румыния, которая объ-

явила войну Германии. 

8 сентября войска 3-го Украинского фронта перешли границу Болгарии и устре-

мились вглубь страны. За два дня войска фронта во взаимодействии с Черноморским 

флотом овладели портами Бургас и Варна. В ночь с 8 по 9 сентября в Софии и в ряде 

других городов началось вооруженное восстание, в результате которого правительство 

фашистской диктатуры было свергнуто, Болгария объявила войну Германии и к концу 

сентября противник был изгнан из Румынии и Болгарии. Наши войска вступили на тер-

риторию Венгрии и Югославии. 

В то время как войска 2-го и 3-го украинских фронтов развивали наступление в 

пределах Румынии и Болгарии, на центральном участке фронта и в Прибалтике фронт 

стабилизировался, лишь на отдельных направлениях велись частные операции на 

плацдармах. 

Войска Ленинградского,1,2 и 3-го Прибалтийских фронтов в первой половине 

сентября вели подготовку к переходу в наступление с целью полного разгрома группы 

армий «Север» и освобождения Прибалтики. 

Немецко-фашистское командование с началом нашего наступления решило отве-

сти всю группировку в Курляндию. В целях обеспечения этого отвода противник бро-

сил основные силы для удержания района Риги и наступление войск 1-го Прибалтий-

ского фронта было остановлено. 

В связи с этим Ставка ВГК перенесла удар 1-го Прибалтийского фронта с Риж-

ского на Мемельское направление, где силы противника были крайне ограничены. 

Войска Фронта прорвали оборону противника и отрезали группу армий «Север» от 

остальных сил немецко-фашистской армии. 

Группа армий «Север» потерпела поражение. Однако, будучи изолированной от 

остальных сил немецко-фашистской армии и зажатой на Курляндском полуострове, 

прибалтийская группировка противника не была изолирована с моря и смогла остано-

вить наступление 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. 
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Советские войска, освободили Эстонскую, Литовскую и большую часть Лат-

вийской республики от немецко-фашистских захватчиков. 

На южном участке стратегического фронта наступательные операции к концу 

1944 года развертывались с неослабевающим напряжением. Подтянув резервы (глав-

ным образом, венгерские армии) и, перегруппировав остатки 6-й и 8-й немецких армий, 

противник создал новый фронт на границах Венгрии и Югославии и остановил наступ-

ление наших войск на северо-восточных склонах Карпатского хребта; на линии северо-

западной и юго-западной границы Румынии и далее на юг – Тырну - Северин, Пирот. 

Венгрия оставалась последним союзником фашистской Германии в Европе. Че-

рез территорию Венгрии пролегали основные пути в Австрию и южные районы Герма-

нии. Экономика Венгрии занимало важное место в военно-экономическом потенциале 

Германии. В ходе войны на территорию Венгрии было переведено большое количество 

военно-промышленных предприятий Германии. Венгрия выставила три армии - 27 бое-

способных дивизий. Важной стратегической и политической целью наступления на 

этом направлении была также помощь народам Югославии в их освобождении. 

В течение октября 1944 года войска, 2-го Украинского Фронта нанесли пораже-

ние группировке противника на Дебреценском направлении и вышли на реку Тиссу и в 

междуречье Тиссы и Дуная. Войска 4-го Украинского фронта форсировали Карпаты и 

вышли на Венгерскую равнину. Войска 3-го Украинского фронта частью сил 20 октяб-

ря освободили Белград. 

Обеспечив фланги разгромом противника на Дебреценском и Белградском 

направлениях, войска 2-го и 3-го украинских фронтов нанесли удар по Будапештской 

группировке противника с целью разгрома группы армий «Юг», овладения Буда-

пештом и вывода Венгрии из войны на стороне фашистской Германии. Операция нача-

лась 28 октября переходом в наступление 46-й армии 2-го Украинского фронта, была 

весьма, продолжительной и характеризовалась исключительной напряженностью бое-

вых действий. К концу декабря противник был окружен в районе Будапешта. В октябре 

1944 года нанесением удара по группировке противника, в Заполярье, была освобожде-

на Печенегская область, последняя часть советской территории, захваченная фашиста-

ми. 

 Освобождение территории стран Западной Европы. Висло-Одерская опе-

рация 
В октябре-ноябре 1944 года активные действия сторон на советско-германском -

фронте почти повсеместно прекратились. Лишь на южном участке, на территории Вен-

грии, советские войска продолжали наступательную операцию с целью вывода из вой-

ны Венгрии. Положение фашистской Германии к началу 1945 года характеризовалось 

резким падением ее экономического, морального и чисто военного потенциалов и пол-

ной политической ее изоляцией в Европе. Крупные поражения фашистской армии, по-

теря всех союзников, перенесение войны непосредственно на германскую территорию, 

острый недостаток в живой силе и технике, а также резкое сокращение материальной 

базы немецко-фашистской армии - все это поставило фашистскую Германию перед 

неизбежностью скорого поражения. 

Продолжая удерживать под своим контролем территорию Норвегии, Дании, Гол-

ландии, Австрии, большей части Польши, Чехословакии, Албании, части Венгрии и 

Италии фашистская Германия все еще располагала значительной по численности и бое-

способной армией. 

При этом советско-германский фронт рассматривался фашистским руковод-

ством, как основной и решающий. 
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К началу 1945 года сухопутная армия фашистской Германии насчитывала в 

своем составе 313 дивизий и 32 бригады, из которых 185 дивизий и 21 бригада (около 

60%) входили в состав войск Восточного фронта.Т.е., основные силы фашистской Гер-

мании находились на советско-германском фронте. 

Ставка Верховного Главнокомандования с конца 1944 года подготовила страте-

гическое наступление советских вооруженных сил на первую половину 1945 года. 

Замысел этого наступления в основных чертах сводился к тому, чтобы, имея 

главную свою группировку между р. Неман и Карпатами в составе 3-го, и 1-го Бело-

русских фронтов и 1-го Украинского фронта, нанесли одновременное поражение груп-

пировкам противника на территории Восточной Пруссии и Польши, и выйти на р. 

Одер, т.е. на непосредственные подступы к центральным районам Германии. Одновре-

менно с этим войска 2 и 3-го Украинских фронтов должны были продолжать операции 

на территории Венгрии для вывода ее из войны и создания условий для развития 

наступления на Венском направлении. 

Основные силы советских войск были развернуты на приморском и центральном 

направлениях на фронте 1000 км от Тильзита до Кошице. Наиболее мощная группиров-

ка была создана на направлении главного удара в полосе 1-го и 2-го Белорусских и 1-го 

Украинского фронтов. 

Ход боевых действий в кампании 1945 г. 

Висло-Одерская операция. 

Наступление 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, несмотря на небла-

гоприятную погоду и крайне ограниченные действия авиации, развивалось вполне 

успешно. 

К исходу дня войска фронта продвинулись на запад приблизительно на 20 км. На 

второй день были разгромлены оперативные резервы противника. Началось стреми-

тельное преследование противника на Ченстоховском и Кельце-Пиотркувском направ-

лениях. 

Войска 1-го Белорусского фронта в течение первых трех дней операции с 14 по 

16 января прорвали тактическую зону обороны противника и разгромили его ближай-

шие оперативные резервы. Для развития успеха в операции 15 и 16 января в прорыв 

были введены подвижные группы фронта. 

С 19 по 24 января войска фронтов продолжали преследовать отходящего против-

ника с темпом до 30 км в сутки. 

В начале февраля войска 1-го Белорусского фронта вышли на р. Одер. Между 1 и 

2-м Белорусскими фронтами образовался разрыв до 200 км, что создало угрозу удара 

противника по открытому флангу 1-го Белорусского фронта. В связи с этим Ставка 

Верховного Главнокомандования 8-го февраля поставила задачу 2-му Белорусскому 

фронту очистить всю Восточную Померанию. Уничтожение прижатых к морю группи-

ровок противника возлагалось на 3-й Белорусский фронт, в состав которого из 2-го Бе-

лорусского фронта передавались три общевойсковые (3,48 и 50-я) и одна танковая 5-я 

армии. 
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3. Вооруженные Силы СССР на заключительном этапе войны. 

Полководческое искусство Г.К.Жукова и других видных совет-

ских полководцев. 

 
Восточно-Прусская операция проводилась с 13 января по 25 апреля 1945 года 

войсками 3-го и 2-го Белорусских фронтов при содействии Краснознаменного Балтий-

ского флота и части сил 1-го Прибалтийского фронта. 

Немецко-фашистское командование, придавая большое значение удержанию Во-

сточной Пруссии, сосредоточило здесь крупную группировку войск, которая мела в 

своем составе 780 тыс. солдат и офицеров (в том числе 200 тыс. фольксштурмовцев). 

На вооружении гитлеровских войск имелось 8200 орудий и минометов, 700 танков и 

штурмовых орудий и 775 боевых самолетов. 

Противник создал глубоко эшелонированную оборону с большим количеством 

долговременных сооружений и укрепленных районов. 

Для разгрома противостоящей группировки противника советские войска гото-

вились нанести два мощных удара: 2-й Белорусский фронт (командующий маршал 

К.К.Рокоссовский) – на Эльбинг, а 3-й Белорусский фронт, которым командовал гене-

рал И.Д.Черняховский - на Кенигсберг. В результате этих ударов наши войска должны 

были отсечь группу армий «Центр» от остальных сил противника, прижать ее к морю, 

расчленить и уничтожить по частям. 

В составе войск двух фронтов насчитывалось 1 669 тыс. человек, 25 426 орудий и 

минометов, 3859 танков и самоходно-артиллерийских установок и 3097 боевых самоле-

тов. Основные силы были сосредоточены на направлениях главных ударов. Средняя 

тактическая плотность достигала 6-8 стрелковых батальонов, около 200 орудий и ми-

нометов, 20-25 танков и самоходно-артиллерийских установок на 1 км участка проры-

ва. 

Операция началась 13 января наступлением войск 3-го Белорусского фронта. 

Днем позже в наступление перешли войска 2-го Белорусского фронта. 

С 13 по 18 января 1945 года советские войска прорвали тактическую зону оборо-

ны противника и создали благоприятные условия для развития успеха на кенигсберг-

ском и мариенбургском направлениях. В последующем, успешно развивая наступление 

в этих направлениях, войска 2-го Белорусского фронта к 26 января вышли на побере-

жье Балтийского моря в районе Эльбинга и отсекли восточно-прусскую группировку 

противника от основных ее сил. 

Войска 3-го Белорусского фронта на втором этапе операции (19 января – 9 фев-

раля) рассекли группировку противника на три части: 4 дивизии были прижаты к морю 

на Земландском полуострове, около дивизий и крепостные части блокированы в районе 

Кенигсберга, до 20 дивизий было окружено в Хейльсбергском укрепленном районе 

южнее Кенигсберга. 

Ликвидация окруженных группировок противника была осуществлена войсками 

3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фонтов с 10 февраля по 25 апреля. После со-

ответствующей подготовки войска фронта 13 марта перешли в решительное наступле-

ние и добили к 29 марта остатки его прижатых к морю войск. Противник потерял толь-

ко убитыми до 80 тысяч солдат и офицеров, 50 тысяч человек сдалось в плен. В период 

с б по 9 апреля штурмом был взят крупный город и крепость Кенигсберг. 

В итоге Восточно-Прусской операции советские войска полностью разгромили 

группу армий «Центр», овладели всей Восточной Пруссией, обеспечив успешное 
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наступление войск 1-го Белорусского фронта на центральном Варшавско-Берлинском 

направлении, а также наше наступление в Восточной Померации. Военно-морской 

флот противника был изгнан из юго-восточной части Балтийского моря. 

Разгром противника в Восточной Пруссии имел крупное военно-политическое 

значение. В ходе боевых действий было уничтожено 25 вражеских дивизий, а 12 диви-

зий разгромлено. С падением восточно-прусского бастиона военная мощь фашистской 

Германии была еще более ослаблена. 

Соединения 2-го и 3-го Украинских фронтов в феврале 1945 года завершили раз-

гром окруженных войск противника в Будапеште. Противник, подтянув к Будапешту 

танковые дивизии, в течение января 1945 года предпринял три попытки прорваться к 

своей окруженной будапештской группировке, в связи с чем уничтожение окруженной 

группировки затянулось до февраля 1945 года. 13 февраля группировка противника в 

Будапеште была ликвидирована. Будапешт был взят. 

В то же время, как на главном Варшавско-Берлинском стратегическом направле-

нии советские войска успешно наступали, южнее Карпат на территории Венгрии вой-

ска 1-го и 3-го Украинских фронтов вынуждены были вести оборонительные действия. 

С 6 по 15 марта войска 3-го Украинского фронта, в составе которого действовала 

и 1-я болгарская армия генерала В. Стойчева, провели Балатонскую оборонительную 

операцию, в результате которой была сорвана последняя попытка противника осуще-

ствить крупное контрнаступление. 

Успешно отразив удары противника в районе озера Балатон, войска 3-го Украин-

ского и часть сил 2-го Украинского фронтов осуществили Венскую наступательную 

операцию. Фашистская Германия лишилась венгерских и австрийских источников 

нефти и оказалась под ударами советских войск не только с востока, но и с юга. 

Таким образом, в ходе зимнего наступления, развернувшегося на фронте протя-

женностью 1300 км от Балтийского моря до Карпат, Советские Вооруженные Силы до-

бились крупных военно-политических результатов. В ходе одновременного наступле-

ния войск пяти фронтов были разгромлены основные силы групп армий «Центр» и «А» 

и созданы благоприятные условия для нанесения сокрушительного удара по столице 

фашистской Германии Берлину. 

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов разгромили немецко-

фашистские войска в Польше (группа армий "А"), завершили освобождение Польши, 

полностью перенесли боевые действия на территорию Германии и, продвинувшись на 

400-570 км, вышли на Одер, форсировали его и захватили плацдарм на его западном 

берегу. Войска 1-го Белорусского фронта находились в 60 км от Берлина. 

В течение второй половины марта и первой половины апреля советские войска 

готовились к последнему завершающему удару по фашистской Германии. В порядке 

подготовки этого удара были проведены операции, имевшие целью обеспечение север-

ного фланга, отражение удара противника в районе оз. Балатон, подтягивание южного 

фланга и выравнивание всего стратегического фронта советских войск в Европе, а так-

же отдельные операции по улучшению оперативного положения советских войск на 

Берлинском направлении. 

Главные силы советских войск, входившие в состав 1-го Белорусского, 1-го 

Украинского и 2-го Белорусского фронтов, к половине апреля 1945 года были сгруппи-

рованы на Берлинском и Дрезденском направлениях и находились на кратчайших рас-

стояниях к жизненным центрам Германии. Шнее Горлиц фронт имел глубокий выступ 

на восток, что позволило нанести охватывающие удары по войскам противника, распо-

ложенным на территории Чехословакии. 
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В то же время американо-английские войска, темпы продолжения которых воз-

растали, благодаря отсутствию серьезного сопротивления противника к середине апре-

ля уже оккупировали значительную часть Западной Германии и начали выходить на 

Эльбу, американо-английское командование втайне рассчитывало упредить советские 

войска в овладении Берлином и Прагой. 

Перед Советскими Вооруженными Силами стояла основная стратегическая зада-

ча - в возможно более короткие сроки окончательно разгромить немецко-фашистскую 

армию и принудить гитлеровскую Германию к капитуляции. Эта задача была решена в 

результате проведения двух крупных операций. Берлинской операции 1 и 2-го Белорус-

ских и 1-го Украинского фронтов и Пражской операции 1, 2 и 4-го Украинских фрон-

тов. 

Берлинская операция.  
Ставка Верховного Главнокомандования поставила советским войскам задачу 

разгромить берлинскую группировку противника и в кратчайший  срок овладеть Бер-

лином. Готовясь к отражению наступления советских войск, гитлеровское командова-

ние создало на берлинском направлении сильную, глубоко эшелонированную оборону. 

Оно сосредоточило здесь 1 млн. человек, 10 400 орудий и минометов, 1500 танков и 

штурмовых орудий и 3300 боевых самолетов. Наиболее сильные группировки войск 

находились на кюстринском и котбусском направлениях. 

Для проведения Берлинской операции привлекались воска 2-го и 1-го Белорус-

ских и 1-го Украинского фронтов, часть сил Балтийского флота, 18-я воздушная армия 

дальней авиации, Днепровская военная флотилия. Вместе с нашими войсками в опера-

ции участвовали 1-я и 2-я армии Войска Польского. Было сосредоточено 2 500 тыс. че-

ловек, 41 600 орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-артиллерийских устано-

вок, 7500 боевых самолетов. 

Цель Берлинской операции состояла в том, чтобы в короткие сроки разгромить 

основные силы групп армий "Висла" и "Центр", овладеть столицей Германии и, выйдя 

на Эльбу, соединиться с войсками союзников и вынудить Германию к капитуляции. 

Замысел Ставки ВТК состоял в том, чтобы мощными ударами войск трех фронтов про-

рвать оборону противника по Одеру и Нейсе на шести участках, окружить, расчленить 

и уничтожить основные силы Берлинской группировки, одновременно выйдя на рубеж 

реки Эльба. 

Берлинская операция делится на три этапа. На первом этапе (16-19 апреля) вой-

ска 1-го Белорусского (командующий - Маршал Советского Союза Жуков) и 1-го 

Украинского фронтов (командующий - Маршал Советского Союза Конев) прорвали 

одерско-нейсенский оборонительный рубеж, 2-й Белорусский фронт (командующий -

Маршал Советского Союза Рокоссовский) завершил перегруппировку и проводил раз-

ведку боем. На втором этапе (19-25 апреля) войска двух фронтов окружили и расчле-

нили берлинскую группировку противника, 2-й Белорусский фронт, форсировав Одер, 

прорвали одерский рубеж. На третьем этапе (26 апреля - 8 мая) окруженные группи-

ровки противника были уничтожены. Советские войска овладели Берлином и соедини-

лись с союзниками. Фашистская Германия капитулировала. 

Берлинская операция началась 16 апреля. Перед рассветом тысячи орудий 1-го 

Белорусского фронта обрушили огонь на врага. Авиация нанесла удары по опорным 

пунктам и узлам сопротивления противника. Вскоре пехота с танками непосредствен-

ной поддержки перешла в атаку. Поле боя в полосе атаки осветили мощные зенитные 

прожекторы. Атакующие части и подразделения действовали в плотных боевых поряд-

ках. Стрелковый батальон наступал в полосе до 350 м. Впереди пехоты на удалении 
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200-400 м действовали танки, прикрываемые огнем самоходно-артиллерийских уста-

новок. Артиллерия поддерживала атаку двойным огневым валом и подавляла врага в 

глубине его обороны. Истребители прикрывали с воздуха наземные войска и обеспечи-

вали боевые действия штурмовиков и бомбардировщиков.  

Главный удар с кюстринского плацдарма наносили соединения 47, 3 и 5-й  удар-

ных и 8-й гвардейской армий, 1-й и 2-й гвардейских танковых армий. С самого начала 

боевых действий противник оказывал чрезвычайно упорное сопротивление. Темпы 

продвижения наших войск оказались значительно ниже запланированных. В связи с 

этим командующий фронтом во второй половине дня 16 апреля ввел в сражение 1-ю и 

2-ю гвардейские танковые армии. К исходу дня наши войска на ряде участков прорвали 

главную полосу обороны гитлеровцев и продвинулись до 8 км. 

17 апреля войска фронта продолжали боевые действия по прорыву второй поло-

сы обороны. Боевые действия не прекращались и ночью. Особенно напряженные бои 

развернулись в полосе 8-й гвардейской армии за Зееловские высоты. К исходу 19 апре-

ля войска 1-го Белорусского фронта завершили прорыв одерского оборонительного ру-

бежа вражеской обороны. 

Войска 1-го Украинского фронта начали наступление с форсирования реки Ней-

се. Бои приняли ожесточенный характер. Противник предпринял ряд контратак, стре-

мясь ликвидировать захваченные войсками фронта плацдармы. 

В целях быстрейшего завершения прорыва вражеской обороны 16 апреля в сра-

жение были введены 25-й и 4-й гвардейский танковые корпуса часть сил 3-й и 4-

йгварейских танковых армий. К исходу главная полоса обороны немецко-фашистских 

войск была прорвана. 

С утра 17 апреля в сражение вступили главные силы танковых армий. Совместно 

с общевойсковыми соединениями они отразили контратаки гитлеровцев и к исходу дня 

завершили прорыв второй полосы обороны. 18 апреля танковые армии вышли к реке 

Шпрее, с ходу форсировали ее и захватили плацдармы на западном берегу. 

Таким образом, части и соединения 1-го белорусского фронта в течение четырех 

суток и 1-го Украинского фронта в течение трех суток прорвали вражескую оборону на 

Одере и Нейсе и создали условия для развития наступления на Берлин с целью окруже-

ния и последующего уничтожения противостоящей группировки противника. 

Войска ударной группировки 1-го Белорусского фронта продолжали наступать на 

Берлин с севера-востока, а 3-я и 4-я гвардейские танковые и 28-я армии 1-го Украин-

ского фронта – с юга и юго-запада. В течение 20 и 21 апреля войска 1-го Белорусского 

фронта прорвали берлинский оборонительный обвод и ворвались на окраину города. 

22-23 апреля к Берлину с юга вошли войска 1-го украинского фронта. Днем позже они 

соединились в район Бонсдорфа с левофланговыми соединениями 1-го Белорусского 

фронта. 25 апреля войска фронтов встретились в районе северо-западнее Потсдама.  

Попытки противника прорваться к Берлину силами войск 12-й армии, перебро-

шенной с западного фронта, были успешно отражены частями 5-го гвардейского меха-

низированного корпуса и 13-й армии генерала Н.П. Пухова, действовавшими на внеш-

нем фронте окружения. 

20 апреля на штеттинском направлении в наступление перешли войска 2-го Бе-

лорусского фронта, которые в течение пяти суток прорвали вражескую оборону. Свои-

ми действиями на широком фронте они сковали 3-ю танковую армию врага и лишили 

его возможности перебрасывать резервы на подступы к Берлину. 25 апреля берлинская 

группировка немецко-фашистских войск была расчленена на две части и окружена в 

районе Берлина и к юго-востоку от него. 



 57 

26 апреля начались боевые действия по уничтожению окруженных группиро-

вок противника. Характерной особенностью ликвидации 200-тысячной франкфуртско-

губенской группировки явился ее разгром не в районе первоначального окружения, а 

при попытке противника вырваться из окружения. К 1 мая эта группировка была пол-

ностью уничтожена. 

Бои по ликвидации группировки противника примерно такой же численности, 

окруженной в Берлине, носили ожесточенный характер и не прекращались ни днем ни 

ночью. Условия уличных боев в крупном городе наложили свой отпечаток на способы 

ведения боевых действий. Наступали советские войска небольшими подразделениями 

по отдельным направлениям. По опыту предыдущих боев за крупные населенные пунк-

ты от каждой дивизии, участвовавшей в штурме Берлина, выделялись усиленные бата-

льоны и роты - штурмовые отряды, каждый отряд имел в своем составе кроме пехоты 

артиллерию, танки, самоходно-артиллерийские установи, саперов, а нередко и огне-

метчиков, отряд действовал на каком-либо одном направлении, включающем обычно 

улицу, или предназначался для штурма крупного объекта, с целью овладения мелкими 

объектами из штурмовых отрядов выделялись штурмовые группы силой до взвода с 

двумя-четырьмя орудиями, одним-двумя танками или самоходно-артиллерийскими 

установками, а также саперами  и огнеметчиками. Началу действий штурмовых отря-

дов и групп обычно предшествовала короткая, но мощная артиллерийская подготовка. 

Применяя тактику нанесения рассекающих, ударов, советские войска к исходу апреля 

отсекли от Берлина потсдамскую группировку врага. К 27 апреля они вели бои уже в 

центре города. 

25 апреля советские войска вышли на р.Эльбу в районе Торгау, где встретились с 

передовыми частями 1-й американской армии, 30 апреля, овладев рейхстагом, водрузи-

ли над ним знамя Победы. 

Пражская операция 
После овладения Берлином советские войска провели Пражскую наступательную 

операцию с целью ликвидации последней крупной группировки войск противника, 

принадлежащих к составу групп армий "Центр" и "Остмарк" и продолжавшей оказы-

вать сопротивление на территории Чехословакии. Подготовка операции началась 1 мая 

и включала перегруппировку сил 1-го Украинского фронта, в частности 3 и 4-й гвар-

дейских танковых армий, из-под Берлина в районе северо-западнее Дрездена. Главный 

удар был нанесен на Прагу: с севера войсками 1-го Украинского фронта и с юга вой-

сками 2-го Украинского фронта, 4-й Украинский фронт наносил вспомогательный 

удар. 

Между тем американо-английское командование рассчитывало занять своими 

войсками Прагу. Особенно упорно этого добивался Черчилль. 4 мая генерал Эйзенхау-

эр информировал советское командование о намерении американского командования 

продвинуться в Чехословакию до линии рек Влтава и Эльба. Только твердая позиция 

Советского правительства, настаивавшего на точном соблюдении союзнических со-

глашений, вынудила американское командование воздержаться от продвижения своих 

войск восточнее линии Карловы Вары, Пльзень, Чешско-Будеевице. 

4 мая в Праге начались вооруженные столкновения населения с гитлеровцами, а 

5 мая весь город был охвачен восстанием. Развернулись трехдневные уличные бои. 

Начав наступление из района севернее Дрездена, 6 мая войска 1-го Украинского фрон-

та, преодолев сопротивление противника, прошли через Рудные горы. На рассвете 9 

мая в столицу Чехословакии вступили войска 3-й и 4-й гв. танковых армий. В тот же 

день в Прагу вошла подвижная группа 60-й армии 4-го Украинского фронта, а 6-я гвар-
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дейская танковая армия 2-го Украинского фронта соединилась с войсками 1-го Укра-

инского фронта в 35 км юго-восточнее Праги. Путь отхода на запад миллионной груп-

пировке немецко-фашистских войск, не подчинившейся приказу о капитуляции, был 

отрезан. 

10-11 мая советские войска вышли на линию Хемниц, Пльзень, Чешско-

Будеевице, где вошли в соприкосновение с американскими войсками. В итоге Праж-

ской операции была разгромлена последняя крупная группировка немецко-фашистских 

войск.  

Полководческое искусство маршала Жукова Г.К. 

 

Самым прославленным полководцем войны советского народа против гитлеров-

ской Германии и ее сателлитов был Георгий Константинович Жуков (1896 - 1974), 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза. 

В русской армии он с 1915 года, участник Первой мировой войны, унтер-офицер, 

награжден двумя Георгиевскими крестами. В Красной армии с 1918 года. В Граждан-

скую войну красноармеец, командир взвода и кавалерийского эскадрона. Участвовал в 

боях на Восточном, Западном и Южном фронтах, в ликвидации бандитизма. 

После Гражданской войны командовал кавалерийским эскадроном, полком и 

бригадой. С 1931 года помощник инспектора кавалерии РККА, затем командир 4-й ка-

валерийской дивизии. С 1937 года командир 3-го кавалерийского корпуса, с 1938 года - 

6-го кавалерийского корпуса. В июле 1938 года был назначен заместителем командую-

щего войсками Белорусского особого военного округа. 

В июле 1939 года Жукова назначили командующим 1-й армейской группой со-

ветских войск в Монголии. Совместно с монгольской армией было осуществлено 

окружение и разгром крупной группировки японских войск на ' реке Халхин-Гол. За 

умелое руководство операцией и проявленное мужество был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

С июля 1940 года Жуков командовал войсками Киевского особого военного 

округа. С января по 30 июля 1941 года - начальник Генерального штаба - заместитель 

народного комиссара обороны СССР. 

Полководческий талант Жукова раскрылся в годы Великой Отечественной вой-

ны. С 23 июня 1941 года он член Ставки Верховного Главнокомандования. С августа 

1942 года - первый заместитель народного комиссара обороны СССР и заместитель 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

Как представитель Ставки он в первые дни войны организует на Юго-Западном 

фронте контрудар в районе города Броды, срывая тем самым намерение гитлеровцев 

своими подвижными соединениями с ходу прорваться к Киеву. В августе - сентябре 

1941 года генерал Жуков командует войсками Резервного фронта и проводит Ельнин-

скую наступательную операцию. 11 сентября того же года назначен командующим Ле-

нинградским фронтом. 

В октябре 1941 года Жуков возглавил Западный фронт, основной задачей которо-

го была оборона Москвы. В ходе битвы под Москвой зимой 1941 - 1942 годов войска 

фронта совместно с войсками Калининского и Юго-Западного фронтов, перейдя в ре-

шительное наступление, завершили разгром наступавших немецко-фашистских войск и 

отбросили их от столицы на 100 - 250 км. 

В 1942 - 1943 годах Жуков осуществлял координацию действий фронтов под 

Сталинградом. В ходе Сталинградской битвы были разгромлены пять вражеских ар-

мий: две немецкие, две румынские и итальянская. 
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Затем он координировал действия советских войск при прорыве блокады Ле-

нинграда, вместе с А. Василевским - действия войск фронтов в Курской битве 1943 го-

да, которая стала важным этапом в победе Советского Союза над фашистской Герма-

нией. В битве за Днепр Жуков координировал действия Воронежского и Степного 

фронтов. В марте - мае 1944 года командовал 1-м Украинским фронтом. Летом 1944 

года координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в ходе Белорусской 

стратегической наступательной операции. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны Маршал Советского Сою-

за Жуков командовал войсками 1-го Белорусского фронта, который осуществлял Вис-

ло-Одерскую операцию 1945 года, разгром немецко-фашистских войск группы армий 

«А» («Центр»), освобождение Польши и ее столицы Варшавы. В ходе этих операций 

советские войска продвинулись на 500 км и вступили на территорию гитлеровской 

Германии. 

В апреле - мае 1945 года войска 1-го Белорусского фронта совместно с войсками 

1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов провели Берлинскую операцию, которая 

завершилась взятием столицы Германии. От имени и по поручению Верховного Глав-

нокомандования Жуков 8 мая 1945 года в Карлсхорсте (юго-восточная часть Берлина) 

принял капитуляцию вооруженных сил фашистской Германии. 

Полководческий талант Жукова проявился в участии и разработке крупнейших 

стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны. Он обладал 

огромной силой воли, глубоким умом, способностью быстро оценивать самую слож-

ную стратегическую обстановку, прогнозировать возможный ход боевых действий, 

умел находить верные решения в критических ситуациях, брал на себя ответственность 

за рискованные боевые действия, обладал блестящим организаторским талантом и лич-

ным мужеством. 
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Заключение 
Советская Армия во взаимодействии с армиями союзников завершила разгром 

фашистской Германии, вынудив ее безоговорочной капитуляции. Немецко-фашистская 

армия прекратила свое существование. Война в Европе была закончена. Все попытки 

немецко-фашистского руководства предотвратить надвигающуюся катастрофу путем 

заключения сепаратного мира с реакционными кругами США и Англии были сорваны. 

Победы, одержанными Советскими Вооруженными Силами в компаниях третьего пе-

риода войны, оказали большое влияние на развитие демократических сил во всем мире. 

24 мая 1945 года на приеме в Кремле Сталин сказал: 

“Я хотел бы поднять тот за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, 

русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он яв-

ляется наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Со-

юза. 

У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного 

положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидая родные нам села и 

города, покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать пра-

вительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое 

правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский 

народ не пошел на это, ибо он верил  правильность политики своего правительства и 

пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа 

Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила исто-

рическую победу над врагом человечества – германским фашизмом…” 
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    Тема № 5: "Великая Отечественная война (1941 – 1945 годов)" 

Занятие 3:  «Великая Отечественная война (1941-1945 годов)» 

   
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 - о состоянии вооруженных сил Советского государства накануне Великой 

Отечественной войны и их развитии в ходе войны; 

- о ходе боевых действий и полководческом искусстве крупных военачаль-

ников Вооруженных сил СССР. 

 ЗНАТЬ: - основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

- основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

- важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность 

к защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и 

боевые традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 

1.Начало Второй мировой войны, боевые действия в Европе. 

2.Начало Великой Отечественной войны, причины временных неудач Красной 

Армии и первые победы.  

3. Коренной перелом в ходе войны.  

4.Крупнейшие битвы второго периода войны.  

5. Разгром фашистской Германии и освобождение Европы.  

6.Вооруженные Силы СССР на заключительном этапе войны.  

7.Полководческое искусство Г.К. Жукова и других видных советских полковод-

цев. 

ВРЕМЯ: 4 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: семинар 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016 г. 
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ЗАДАНИЕ К СЕМИНАРУ 

по дисциплине «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Тема № 5: 

«Великая Отечественная война (1941 – 1945 годов)» 

Занятие 3: 

«Великая Отечественная война (1941-1945 годов)» 

 

I. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Начало Второй мировой войны, боевые действия в Европе. 

2.Начало Великой Отечественной войны, причины временных неудач Крас-

ной Армии и первые победы.  

3. Коренной перелом в ходе войны.  

4.Крупнейшие битвы второго периода войны.  

5. Разгром фашистской Германии и освобождение Европы.  

6.Вооруженные Силы СССР на заключительном этапе войны.  

7.Полководческое искусство Г.К. Жукова и других видных советских полко-

водцев. 

II. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 

1.  Красная Армия перед войной: техническое обеспечение и кадровое состоя-

ние. 

2. Летне – осенняя компания 1941 года. Основные сражения, главные итоги. 
3. Почему группа армий «Север» не взяла Ленинград. 
4. Битва за Москву. 
5. «Твердыня на Волге». Сталинградская битва. 
6. Неизвестные страницы войны. Битва за Кавказ. 
7. Освобождение. (разбор одной из стратегических операций на выбор) 

8. Советская военная техника (рассказ о оружии Победы – танках, самолетах и 

т.п.) 

9. Народная война. (о борьбе в тылу врага и о работе в тылу) 

 

III. ЗАДАНИЕ И УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ, УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

Обучаемые готовятся к семинару на основе задания, которое вручается до 

начала чтения лекций по вопросам, выносимым на семинар. Для целенаправленной 

подготовки студентов к семинару, необходимо провести консультацию, на которой 

довести порядок изучения дополнительной и основной литературы, подготовки кон-

спектов. На консультации дать ответы на неясные вопросы, при этом, в одном слу-

чае можно дать полный ответ, в другом – указать источник. 

Накануне семинара преподавателю проверить, как обучаемые подготовили 

конспекты и дать командиру учебной группы указания по подготовке иллюстриро-

ванного материала и технических средств обучения. Работа в ходе семинарского за-

нятия направляется преподавателем. 

Рекомендовать студентам в процессе ответов на вопросы семинара высказать 

собственные мнения, взгляды, убеждения, а в дискуссии сопоставить их и согла-
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шаться с теми положениями и доводами, которые основаны не только на положе-

ниях военного искусства, уставов, наставлений, но и подтверждены логическими 

выводами, расчетами, примерами. 

 

 

Определяя порядок обсуждения вопросов семинара указать, что: 

- по каждому обсуждаемому вопросу один из студентов выступает с 3-5 ми-

нутным докладом; 

- всем остальным предоставляется возможность выступить и обменяться мне-

ниями по содержанию рассматриваемого вопроса в течении 2-3 минуты; 

- по ходу обсуждения студенты, с разрешения преподавателя могут задавать 

вопросы выступающему, либо выступить с критическим анализом какого-либо вы-

ступления; 

- итог обсуждения подводит преподаватель. 

Другой формой проведения данного занятия является тестирование обучае-

мых в компьютерном классе. Данная форма проведения занятия позволяет оценить 

максимальное количество обучаемых, а также позволяет избежать «предвзятости» и 

«необъективности», так как оценку выставляет компьютер. 

 

 

Задание разработал 

начальник цикла - старший преподаватель 

подполковник                            М. Мирошник 

 

___. ____. 20__ года. 

 


