
 
 

Дорогой ценой  досталась нашему народу Победа. Почти 4 года – 1418 дней и ночей – шла война. Это были годы 

лишений, горя, тяжёлого труда. Разорены города и сёла, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды людей. 

Вместе с тем это были годы мужества, беззаветной любви к Родине. Великая Отечественная…    В боях за отчий 

край стояли насмерть все, кто мог держать оружие в руках, защищали каждую пядь земли. 



 

 

 

 

На всех фронтах и в тылу советские люди каждый день сражались и трудились для будущей Победы. 

Однако ключевые события истории, которые определяли ход войны и судьбы народов, — 

это крупнейшие стратегические операции и главные битвы. 

Ребята! Предлагаем вам прочитать серию статей о самых масштабных сражениях 

Великой Отечественной войны. Вы также можете найти эти статьи и многое другое 

(послушать песни победы, посмотреть фотохронику военных лет, архив парадов 

победы и т.д.) пройдя по ссылке https://www.may9.ru/victory/ 

https://www.may9.ru/victory/


 

ОБОРОНА СТОЛИЦЫ 

БИТВА ЗА МОСКВУ                    

Битва за Москву — первое решающее сражение Великой Отечественной войны. 

Москва, будучи столицей СССР, имела стратегическое значение — от результата 

битвы за Москву зависел исход войны. При защите столицы нашей Родины тысячи 

бойцов и командиров проявили невиданный героизм. Начав осенью 1941-го поход 

на Москву при подавляющем преимуществе в войсках и технике, немецкие полчища 

были разбиты и отброшены. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, 

она способна побеждать. Советские люди воспрянули духом. 



 

ПЛАНЫ БЛИЦКРИГА 
Гитлеровское командование планировало разгромить СССР в блицкриге — молниеносной 

войне. Однако к октябрю 1941 года Москва оставалась непокорённой. По планам А. Гитлера, 

покончить со столицей советского государства должно было решительное наступление 

группы армий «Центр», получившее кодовое название «Тайфун». В группу армий «Центр» 

входило 75 % всех немецких танков и около половины самолётов на советско-германском 

фронте. 

ВЯЗЕМСКАЯ КАТАСТРОФА 

Танковая армия генерала Г. Гудериана начала наступление на московском направлении 

30 сентября 1941 года, основные немецкие силы — 2 октября. Прорвав советский фронт, 

гитлеровцы окружили значительное количество частей Красной Армии в районе Брянска 

и Вязьмы. Более полумиллиона советских солдат погибли или попали в плен, в линии 

обороны западнее Москвы образовалась огромная брешь в 500 км. Но отчаянное 

сопротивление окружённых советских армий задержало вражеский натиск на столицу 

на две недели. Слухи о немецком прорыве достигли Москвы 16 октября. В городе началась 

эвакуация оставшихся предприятий, часть населения устремилась на восток. 

Для предотвращения паники в столице с 20 октября было объявлено осадное положение 

и введён комендантский час. 



 

ПАРАД СОРОК ПЕРВОГО 

И. В. Сталин срочно вызвал из Ленинграда генерала Г. К. Жукова, который до этого 

руководил обороной города на Неве. В Москве шла дополнительная мобилизация 

добровольцев в дивизии народного ополчения. К столице перебрасывались свежие 

формирования с Дальнего Востока, из Сибири и внутренних районов страны. Тысячи женщин 

и мужчин, совсем юных и пожилых, рыли противотанковые траншеи и рвы на ближних 

подступах к городу. На предприятиях Москвы, которые до войны производили косметику 

или пишущие машинки, теперь изготавливали оболочки для гранат, бутылки с зажигательной 

смесью, патроны. Намерения врага с ходу взять Москву провалились. 

 Одним из переломных моментов в обороне столицы стало проведение 7 ноября 1941 года 

традиционного парада на Красной площади, с которого большинство воинов уходили сразу 

на фронт. Если в тяжелейшее время мы способны проводить парад в Москве, а Верховный 

Главнокомандующий остался в столице, «победа будет за нами», — так думали советские 

люди. 

И ВРАГУ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ! 

Невиданный героизм при защите Москвы осенью 1941 года проявили тысячи бойцов 

и командиров. 



В критический момент, когда казалось, что ничто не сможет остановить вражеские танки 

на пути к Москве, им навстречу были брошены курсанты из Подольска. Ценой своей жизни 

юноши из Подольского пехотного и артиллерийского училищ на несколько дней задержали 

противника. Большинство курсантов полегли на Ильинских рубежах, но советское 

командование выиграло время для организации новой оборонительной линии к западу 

от Москвы. 

Воины 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова 

16 ноября 1941 года остановили удар танковых и пехотных частей врага. Рота, которой 

командовал политрук В. Г. Клочков, уничтожила тогда 18 немецких танков. Этот бой вошёл 

в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. Вражеские танки наши солдаты подрывали 

связками гранат и поджигали бутылками с зажигательной смесью. Об их подвиге вскоре 

узнала вся страна, а дивизия стала гвардейской и после гибели командира дивизии получила 

почётное наименование «Панфиловская». 

Бессмертный подвиг совершила в тылу врага Зоя Космодемьянская — боец советской 

диверсионно-разведывательной группы. Она поджигала дома, где находились фашисты, 

и была схвачена немецкими солдатами. Во время допроса, сопровождавшегося пытками, 

Зоя не выдала никого из своих товарищей. Перед казнью в деревне Петрищево она крикнула 

в сторону германских солдат: «Это счастье — умереть за свой народ». 



КАРТА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 

К началу декабря враг подошёл к Москве совсем близко. По прямой от посёлка Красная 

Поляна до центра столицы было всего около 30 км. Ожесточённые сражения разыгрались 

в районе станции Крюково — это территория современного Зеленограда. Именно в этот 

момент советское командование поняло, что новый натиск врага на Москву, начавшийся 

в середине ноября, выдохся, что немцы напрягают последние силы. План контрнаступления, 

доложенный И. В. Сталину командующим Западным фронтом Г. К. Жуковым в конце ноября 

1941 года, состоял лишь из одной карты и пояснительной записки к ней. В распоряжение 

Г. К. Жукова и командующего Калининским фронтом И. С. Конева поступили свежие дивизии 

с востока страны, которые были хорошо вооружены и тепло одеты.

ПЕРЕЛОМ    Советское контрнаступление началось 5 декабря 1941 года. В атаку перешли 

соединения Западного, Калининского и части сил Юго-Западного фронтов. При этом 

советские войска всё ещё уступали немцам в количестве людей и боевой техники, лишь 

по самолётам у нас было серьёзное превосходство.Контрнаступление набирало силу, словно 

ураган. Враг, который не ожидал ответного удара (немецкое командование было уверено, 

что основные советские силы давно разбиты), дрогнул и побежал. Многие гитлеровские 

офицеры вспоминали в то время печальную судьбу армии Наполеона в 1812 году. Красная 

Армия освободила Калинин, Клин, Истру, Волоколамск и другие подмосковные города. 

Уже 8 января 1942 года контрнаступление переросло в общее наступление — началась 

Ржевско-Вяземская операция. 



ИТОГИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ 

В ходе наступления Красной Армии немцы были отброшены от столицы на 100–

350 километров, от врага полностью очищены Московская, Тульская, Калининская, Рязанская 

области, частично освобождены Смоленская и Орловская. За провал под Москвой десятки 

высших немецких военачальников были сняты А. Гитлером со своих постов. Победа 

досталась Красной Армии дорогой ценой — общие потери наших войск составили 

1,8 миллиона человек (германская группа армий «Центр» потеряла за то же время 

500 тыс.). Однако теперь и наши союзники, и вражеские, и нейтральные страны наглядно 

убедились, что германскую армию можно бить её же оружием, то есть решительным 

наступлением. Турция и Япония, руководство которых рассматривало планы нападения 

на Советский Союз, заняли выжидательную позицию. В нашей стране и на территориях, 

оккупированных союзниками Германии, с новой силой развернулось партизанское движение. 

США и Великобритания осознали, что СССР обладает огромным потенциалом 

для дальнейшей борьбы, и перед ними встал вопрос об оказании более действенной помощи 

Красной Армии. Ряд историков считают битву за Москву началом коренного перелома, когда 

окончательно рухнул немецкий план молниеносной войны.Около миллиона защитников 

столицы были награждены медалью «За оборону Москвы», 110 человек удостоены звания 

Героя Советского Союза. В мае 1965 года, к 20-летию Победы, Москве было присвоено 

высокое звание «Город-герой». 

 



 

872 СТРАШНЫХ ДНЯ 

ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА  

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В планах гитлеровских 

оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех 

ленинградцев. Осаждённый Ленинград 872 дня боролся за жизнь. 

Ежедневные бомбардировки и страшный голод не сломили его жителей, 

город продолжал жить и бороться. Оборона Ленинграда и блокада — урок 

беспримерного мужества всей стране, всему миру. Ленинград 

был окончательно освобождён от блокады 27 января 1944 года. 



ПЛАНЫ НАЦИСТОВ  

Сразу после начала вторжения в СССР гитлеровское командование объявило, что Ленинград 
необходимо стереть с лица земли. В конце сентября 1941 года А. Гитлер издал 
соответствующую директиву, где было сказано буквально следующее: 

«Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица 

земли. После разгрома советской армии существование 

этого города не будет иметь никакого смысла... 

Предлагается плотно блокировать город и сровнять 

его с землёй с помощью артиллерии всех калибров 

и непрерывных бомбардировок с воздуха. Если 

в результате создавшейся в городе обстановки 

последуют заявления о сдаче города, они должны быть 

отклонены». 



Из директивы «О будущем города Петербурга» 

Население, которое, по мнению А. Гитлера, могло попытаться покинуть город, следовало 

с помощью оружия загонять обратно в кольцо блокады. По планам нацистов, Ленинград 

должен был погибнуть

НАЧАЛО БЛОКАДЫ До войны Ленинград был крупнейшим центром советской 

промышленности, средоточием культурных ценностей. В политическом смысле город 

считался «колыбелью революции». Все эти факторы предопределяли гитлеровский план 

первоочередного захвата Северной столицы. Финская армия должна была помочь немцам 

взять Ленинград и соединиться с войсками вермахта (группой армий «Север») у Финского 

залива и восточнее Ладожского озера. После того как группа армий «Север» вышла к Пскову, 

наступление на Карельском перешейке начали финские дивизии. Положение города на Неве 

стало критическим. И хотя противнику не удалось взять Ленинград с ходу, город оказался 

отрезанным от Большой земли. Началась блокада. Снабжение могло осуществляться 

отныне только по воздуху или Ладожскому озеру. Немцы вошли практически в пригороды 

Ленинграда и могли рассматривать в бинокли Исаакиевский собор. 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ 

Уже 1 июля 1941 года в Ленинграде была создана Комиссия по обороне, которую возглавил 

партийный деятель А. А. Жданов. К моменту окружения города эвакуация населения 

проводилась недостаточными темпами. Около двух с половиной миллионов горожан, к числу 

которых надо прибавить беженцев из Прибалтики, Ленинградской области, бойцов 

Ленинградского фронта, оказались в блокаде. Ежедневно враг обстреливал город 

из артиллерийских орудий, в результате бомбёжек сгорели продовольственные склады, 

в том числе крупнейшие — Бадаевские. 

И. В. Сталин в срочном порядке назначил командующим Ленинградским фронтом 

генерала Г. К. Жукова, который жёсткими мерами укрепил оборону на ближних подступах 

к городу и предпринял ряд контрударов. В результате уже в конце сентября командующий 

группы армий «Север» докладывал, что своими силами немецким войскам Ленинград 

не взять. Однако и командованию Ленинградским фронтом прорвать блокаду не удалось. 

 



ГОЛОД 

До войны Ленинград в основном снабжался поставками продовольствия из других регионов 

страны. Уже в начале сентября 1941 года были понижены нормы выдачи хлеба рабочим 

и инженерам, служащим, иждивенцам (по 600, 400 и 300 граммов соответственно). 

В середине сентября эту норму вновь уменьшили. Самую низкую норму выдачи хлеба 

по карточкам ввели 20 ноября 1941 года, когда рабочие стали получать всего 

250, а служащие, иждивенцы и дети — 125 граммов хлеба в день. 

«Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнём и кровью пополам». 

О. Берггольц 

Голод стал соратником врага. Люди умирали на работе, в своих квартирах, падали 

на улицах от изнеможения и больше не поднимались. За годы блокады, по послевоенным 

подсчётам, в Ленинграде погибло от 800 тысысяч до более миллиона человек (прежде всего 

от голода). Это больше, чем все военные потери Великобритании и США за Вторую мировую 

войну вместе взятые. Вина за гибель ленинградцев целиком и полностью лежит 

на гитлеровском командовании и руководстве Финляндии, чья армия блокировала город 

со стороны Карельского перешейка. 



БОРЬБА 

В мировой истории трудно отыскать случай, когда столь большой мегаполис оказывался 

вместе с жителями во вражеском кольце. Но Ленинград жил, Ленинград боролся. 

На оставшихся в городе предприятиях трудились ленинградцы (мужчины, женщины, 

подростки), которые ремонтировали военную технику, выпускали оружие, восстанавливали 

производство электроэнергии. Руководство города и командование фронтом делало 

всё возможное, чтобы прорвать блокаду. Символом несгибаемого мужества защитников 

Ленинграда стал «Невский пятачок». 

«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели 

и не ушли. 

Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы». 

(Надпись на памятнике «Рубежный камень» на «Невском пятачке») 

Попытки прорыва блокады предпринимались в сентябре и октябре 1941 года, начиная 

с января 1942 года в период общего наступления Красной Армии, а затем в августе – октябре 

1942 года в ходе Синявинской операции Ленинградского и Волховского фронтов. В ходе 

последней были обескровлены вражеские силы, которые перебросили специально 

под Ленинград, чтобы взять его штурмом. Командование Ленинградским фронтом вело 



успешную противобатарейную войну с немецкой тяжёлой артиллерией — количество 

снарядов, упавших на город, сократилось в несколько раз. 

В Ленинграде, начиная с трагической зимы 1941–1942 годов, были организованы 

специальные стационары и столовые, где кормили людей. Руководству города удалось 

не только спасти население от варварских обстрелов и бомбёжек, но и предотвратить 

эпидемии, которые могли возникнуть в период блокады. 

ДОРОГА ЖИЗНИ 

Единственной надеждой на спасение для сотен тысяч ленинградцев стала эвакуация 

и доставка продовольствия по Ладожскому озеру — летом по воде, зимой по льду. 

Эта трасса получила название «Дорога жизни». Доставка людей и грузов в период блокады 

по этой трассе по праву может сравниться с величайшими операциями Великой 

Отечественной войны. Как только в конце ноября 1941 года Ладога покрылась льдом, 

руководство Ленинграда организовало через озеро переброску продовольствия в город 

на грузовых машинах. Обратно эвакуировалось голодающее население. По «Дороге 

жизни» до весны 1943 года было доставлено 1,6 млн тонн грузов, эвакуировано 

1,3 млн ленинградцев. Порой грузовики проваливались под лёд, но колонна продолжала 

движение, иногда под обстрелом. По дну Ладожского озера были уложены трубопровод 

и электрический кабель. 

 



 

 

На водно-ледяной трассе Ладожского озера «Дороге Жизни». 

 



В начале 1942 года нормы выдачи хлеба населению стали постепенно повышаться, 

но многие люди продолжали умирать от последствий голода — прежде всего от дистрофии. 

В декабре 1941 года умерли 53 тыс. человек, в январе 1942 года — более 100 тыс. человек. 

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 

Прорыв блокады произошёл только в январе 1943 года в ходе операции «Искра» 

Ленинградского (командующий генерал-полковник Л. А. Говоров) и Волховского 

(командующий генерал армии К. А. Мерецков) фронтов. Общую координацию наступления 

осуществлял Г. К. Жуков. Советские ударные группировки превосходили теперь врага 

на решающих направлениях в пять и более раз. 

Блокаду прорвали 18 января 1943 года на узком участке южнее Ладоги, шириной всего 8—

11 км. По этому коридору уже через несколько недель проложили железную дорогу, 

по которой доставляли в Ленинград продовольствие, вооружение, пополнение 

для защитников города. 

КОНЕЦ БЛОКАДЫ 

Блокада Ленинграда продолжалась долгие 872 дня и была полностью снята только 

27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции. В честь этого события 

впервые за всю войну был дан салют не в Москве, а в самом Ленинграде.  



Тысячи жителей вышли на улицы, чтобы увидеть салют и порадоваться столь желанной 

победе у стен своего родного города. 27 января стало Днём воинской славы России. 

«Рыдают люди, и поют, и лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе — САЛЮТ! 

Сегодня ленинградцы 

плачут...» 

Ю. Воронов 

Битва за Ленинград стала самой продолжительной в годы Великой Отечественной войны. 

Она длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, когда финские части были 

отброшены от города к финской границе в ходе Выборгско-Петрозаводской операции 

1944 года. 

8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание «Город-герой». 

 



ИТОГИ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА  Если враг взял город, все его жители 

были бы обречены на гибель, а немцы смогли бы перебросить значительные силы 

под Москву и Сталинград. В пригородах Ленинграда гитлеровцы 

и их пособники-коллаборационисты из эсэсовских прибалтийских подразделений 

расстреливали и вешали ни в чём не повинных женщин, детей, стариков. Великолепные 

архитектурные ансамбли пригородов Ленинграда — Гатчины, Царского Села, Петергофа — 

были разграблены и уничтожены оккупантами. Однако ленинградцы показали всему миру, 

на что они способны, защищая родной город. Сегодня в эти подвиги даже трудно поверить. 

Так сотрудники Всесоюзного института растениеводства голодали вместе со всеми 

ленинградцами, но из богатейшей и уникальной коллекции зерна они за время блокады 

не взяли ни одного зернышка. От голода на рабочем месте умер ленинградец Д. И. Кютинен. 

Он работал пекарем. Великий композитор Д. Д. Шостакович начал писать свою знаменитую 

Седьмую «Ленинградскую» симфонию, находясь в блокадном городе и действуя в составе 

противопожарной команды во время налётов вражеской авиации. Впервые симфония 

прозвучала в марте 1942 года в Куйбышеве, а 9 августа 1942 года — в самом Ленинграде. 

В разгар блокады в Ленинграде прошла серия футбольных матчей. Немцы не могли 

поверить, что в мёртвом, как они считали, городе играют в футбол…   

Ленинград выстоял и одержал великую победу 
над врагом! 



 

ТРИ ВРАЖЕСКИХ ШТУРМА 

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ Севастополь —

 город русской славы. Во время Крымской войны XIX века наши воины обороняли 

главную военно-морскую базу Черноморского флота 349 дней. В годы Великой 

Отечественной Севастополь держался 250 дней и ночей (с 30 октября 1941 года 

по 4 июля 1942 года). В обоих случаях защитникам города противостояли 

превосходящие силы врага: в Крымскую войну — англичане, французы, турки, 

сардинцы, в 1941–1942 годах — отборные соединения 11-й немецкой армии 

Э. Манштейна и румынские дивизии. 



 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН  

 Вражеские дивизии осадили Севастополь осенью 1941 года. Переброшенная на полуостров 

Отдельная Приморская армия генерала И. Е. Петрова, до этого оборонявшая Одессу, 

отступила к Севастополю и усилила гарнизон города. 4 ноября 1941 года был создан 

Севастопольский оборонительный район (СОР), состоявший из сил Отдельной Приморской 

армии, а также кораблей и авиации Черноморского флота. Командующим СОР был назначен 

вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, одновременно командующий Черноморским флотом. 

И. Е. Петров возглавил сухопутную оборону Севастополя. 



 

На аэродроме идёт подготовка боеприпасов. 

 



Советские стрелковые войска и моряки были полны решимости отстоять Севастополь. 

В городе было налажено производство боеприпасов, миномётов, другого вооружения, 

создавалась глубокоэшелонированная оборона как на подступах к военно-морской базе, 

так и на самих улицах Севастополя. Часть морских орудий переведена на берег 

для укрепления позиции сухопутных частей. Мощный огонь по врагу вели советские 

дальнобойные батареи, в том числе легендарная бронебашенная батарея № 35. Ключевыми 

районами СОР были Сапун-гора, Малахов курган, Мекензиевы высоты. Пополнение 

в Севастополь доставляли крейсеры, эсминцы и подлодки Черноморского флота.  

ПЕРВЫЙ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ 

Первый штурм Севастополя начался сразу после выхода врага к городу 30 октября 1941 года 

и продолжался до 21 ноября. Город защищали тогда лишь небольшие части морской пехоты, 

учебные подразделения, ополченцы, поддержанные огнём береговых батарей и орудиями 

флота. Первоначально советские войска насчитывали около 20 тыс. человек. Но вскоре 

к ним присоединились основные силы Приморской армии. К середине ноября части 

СОР достигли уже 50 тыс. человек, но это было всё равно значительно меньше, 

чем находилось на тот момент в составе немецких и румынских соединений. Первый штурм 

провалился после нанесения нашими войсками сильных контрударов и обстрела немецких 

позиций береговыми батареями и кораблями флота, в том числе орудиями линкора 

«Парижская коммуна». Тем не менее неприятелю удалось полностью блокировать город 

с суши. 



Скинув чёрные бушлаты, 
Черноморцы в дни войны 

Здесь на танки шли с гранатой, 
Шли на смерть твои сыны, 
Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов. 

 Севастополь, Севастополь — 
Гордость русских моряков! 

Гимн Севастополя 



ВТОРОЙ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ 

Второй штурм враг начал 17 декабря 1941 года. Вперёд пошли отборные дивизии 11-й армии 

Э. Манштейна. Однако и этот штурм провалился благодаря героизму советских пехотинцев 

и моряков. Кроме того, в конце декабря 1941 года – начале января 1942 года советские 

войска высадились на Керченском полуострове и в Феодосии, в результате чего враг должен 

был перебросить на это направление часть дивизий из-под Севастополя. На освобождённой 

территории Керченского полуострова образовался Крымский фронт под командованием 

генерала Д. Т. Козлова. В конце декабря Манштейн вынужден был отдать приказ 

о прекращении атак на Севастополь. Ещё один советский десант в составе единственного 

батальона морской пехоты был высажен 5 января в Евпатории. Советские моряки 

действовали успешно и выбили румынский гарнизон из города. К ним на помощь пришли 

подпольщики и партизаны. Но затем враг, подтянув резервы, перешёл в наступление. 

Большинство советских воинов десанта героически погибли в неравном бою. 

«Дорогие товарищи! Озверелый враг снова наступает на Севастополь. Товарищи краснофлотцы, 

красноармейцы, командиры и политработники! Беспощадно истребляйте фашистских псов, отражая 

огнём, гранатой все попытки врага пробраться к Севастополю. Ни шагу назад в борьбе за Севастополь!» 

(Из обращения Военного совета Черноморского флота ко всем защитникам Севастополя 

21 декабря 1941 года) 



ЛЮДМИЛА ПАВЛИЧЕНКО

 

 



 

Отважно и дерзко действовали в Севастополе советские снайперы, на счету которых были 

тысячи убитых фашистов. Среди них была и самая результативная женщина-снайпер 

в мировой истории Л. М. Павличенко, уничтожившая 309 солдат и офицеров противника. 

Когда в июне 1942 года она была ранена, её эвакуировали на Большую землю, а затем 

вместе с делегацией советской молодёжи Людмила посетила Канаду и США, встречалась 

с американским президентом Ф. Рузвельтом. В своих выступлениях в Америке 

она призывала мужчин вступать в армию, воевать с фашизмом и открыть наконец второй 

фронт для поддержки Советского Союза. 

«Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских 

захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком 

долго прячетесь за моей спиной?» 

(Из выступления Л. Павличенко перед американской 

аудиторией, 1942 год) 

Звание Героя Советского Союза Л. М. Павличенко получила только в 1943 году, когда 

бои за Севастополь уже закончились. 

  



БОРЬБА ЗА КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 

В перспективе освобождение нашими войсками Керченского полуострова могло стать 

прологом к освобождению всего Крыма уже в 1942 году. И такие планы у Ставки 

ВГК и командования Крымского фронта имелись. Однако недостаток сил и средств, а также 

ошибки советского военного руководства привели, напротив, к тяжёлому поражению 

на Крымском фронте и предопределили падение Севастополя. Лишь накануне наступления 

германской 11-й армии оперативный отдел штаба Северо-Кавказского направления 

(командующий маршал С. М. Будённый) сделал вывод о возможном сильном ударе 

противника. На тот момент Крымскому фронту катастрофически не хватало самолётов 

и танков. В составе объединения было всего 24 танка КВ, три Т-34 и 188 лёгких танков. 

Немцы начали активную бомбёжку советских слабо подготовленных оборонительных 

позиций 7 мая 1942 года, затем в атаку перешли танки и пехота. Советские части оказались 

расчленены и быстро отступали к Керчи. 15 мая противник занял Керчь. При этом 

значительное внимание, силы и средства Красной Армии были отвлечены на организацию 

наступления под Харьковом, которое началось 12 мая. Однако наступление на Харьков, 

которое в перспективе могло привести к освобождению всей Левобережной Украины, 

окончилось провалом. Вскоре немцы развернули на южном фланге фронта своё генеральное 

летнее наступление на Кавказ и Сталинград. 



 

Оборона Керченского полуострова. Апрель – май 1942 года. 

 



ПАДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ 

Вскоре после взятия Керчи вражеские войска развернули свой последний — третий — штурм 

Севастополя, который начался 7 июня 1942 года. Враг методично бомбил и обстреливал 

город из самых тяжёлых орудий. Концентрация вражеской артиллерии при штурме 

Севастополя была наибольшей за всю войну. Немцы посылали на город снаряды тяжёлых 

гаубиц калибра 210, 300, 350 и 420 мм. Корабли советской военно-морской базы, укрепления, 

воинов на фронте и мирных жителей на улицах Севастополя уничтожали самоходные 

мортиры «Карл» (калибр 600 мм) и сверхтяжёлое орудие «Дора» (800 мм). 

Быстро прорваться к городу врагу не удалось, наши войска героически сражались 

у Сапун-горы, бронебашенной батареи № 30, у подножия Мекензиевых высот. Но силы 

защитников таяли. Подвоз подкреплений становился всё более опасным, многие корабли 

были потоплены немецкой авиацией и подлодками. 30 июня немцы захватили Малахов 

курган. Пока держалась знаменитая 35-я батарея, где был сосредоточен ещё оставшийся 

в живых командный состав СОР и артиллеристы. В конце концов проход морем 

к Севастополю стал возможен только на подводных лодках и воздухом. Эвакуация стала 

неизбежной. Однако эвакуировать все войска не представлялось возможным. Морем 

на подводной лодке был эвакуирован генерал И. Е. Петров, а на самолёте улетел 

вице-адмирал Ф. С. Октябрьский. С ними покинули Севастополь несколько сотен командиров 

Красной Армии. Оставшиеся бойцы СОР сражались до последнего снаряда и патрона. 



Подвигом защитников военно-морской базы Черноморского флота и советских моряков стало 

спасение музейной панорамы «Оборона Севастополя» Ф. Рубо, посвящённой защите города 

в 1854–1855 годах. Живописную панораму вначале спасли из огня пожара после бомбёжки, 

а затем переправили в Новороссийск на последнем корабле, прорвавшемся 

в Севастополь, — лидере «Ташкент» под командованием В. Н. Ерошенко. 

Защитники 35-й батареи под командованием А. Я. Лещенко дали по врагу последний залп, 

а затем взорвали свои мощные орудия. 

«Севастополь оставлен советскими войсками, но оборона 

Севастополя войдёт в историю Отечественной войны 

Советского Союза как одна из самых ярких её страниц». 

(Сообщение Совинформбюро от 3 июля 1942 года о падении 

Севастополя) 

 



«ДЛЯ ВЫВОЗА ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ» 

Бои в районе Севастополя — на мысе Херсонес — продолжались ещё некоторое время, пока 

у советских бойцов не кончились все боеприпасы. Тысячи наших солдат и моряков пытались 

уйти морем на небольших судах. Враг топил их и расстреливал оставшихся в живых. Десятки 

тысяч советских воинов оказались в плену, часто уже тяжелоранеными. 

«На побережье СОР есть ещё много отдельных групп бойцов и командиров, 

продолжающих оказывать сопротивление врагу. Необходимо принять все меры 

для их эвакуации, посылая для этой цели мелкие суда и морские самолёты. 

Мотивировка моряков и лётчиков невозможности подхода к берегу из-за волны 

неверна. Можно подобрать людей, не подходя к берегу, а принимая их на борт 

в 500–1000 м от берега. Прошу приказать не прекращать эвакуации и сделать 

всё возможное для вывоза героев Севастополя (Ватутин, Рыжков)». 

(Из телеграммы Генштаба Красной Армии командующему войсками 

Северо-Кавказского фронта маршалу С. М. Будённому, 4 июля 1942 года 



ПОТЕРИ И ИТОГИ

Вражеские бомбардировки превратили Севастополь в руины. 

 

По советским данным, потери Красной Армии и флота в период обороны Севастополя 

составили более 200 тыс. человек, из них безвозвратные — более 150 тыс. человек.  



Немцы и румыны потеряли убитыми, пропавшими без вести, ранеными в боях 

под Севастополем более 300 тыс. человек. 

Героическая оборона Севастополя 1941–1942 годов позволила связать боями в Крыму 

огромные силы гитлеровцев, понёсших тяжёлые потери, и выиграть драгоценное время, 

которое помогло Советскому Союзу сосредоточить все силы для отпора агрессорам. 

Звание «Город-герой» Севастополь получил одним из первых в нашей стране —

 8 мая 1965 года. В декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Севастополя», 

которой к середине 1990-х годов наградили более 52 тыс. человек.  

 

 

Возмездие за разрушенный Севастополь наступило 9 мая 1944 года, когда советские 

войска освободили город русской воинской славы и сбросили в море 

немецко-румынские войска. 

 

 

 

 

 

 

 



УМЕРЕТЬ, НО НЕ СДАТЬСЯ 

РЖЕВСКАЯ БИТВА Нам с детства знакомы 

пронзительные строки из стихотворения Александра Твардовского: «Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, В пятой роте, на левом, При жестоком налёте…» Да, в официальной 

послевоенной историографии «Ржевской битвы» не было — ожесточённые бои 1942-1943 годов 

вокруг старинного русского города были вписаны в другие битвы и операции Красной Армии: 

Московская битва, две Ржевско-Вяземские операции, две Ржевско-Сычёвские… Но народная 

память имеет своё измерение и свою хронологию. Именно этой памяти и подвигу наших солдат 

в боях на центральном (западном) направлении советско-германского фронта в 1942–

1943 годах и посвящён настоящий текст. 



 

Фотография на память. Бойцы Красной Армии под Ржевом. 1942 год. 

 

 



«МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ, НО ОНА — СПАСЕНА» 

5 декабря 1941 года началось наше контрнаступление под Москвой, врага отбросили 

на десятки километров от столицы. Вскоре оно переросло в общее наступление Красной 

Армии. 8 января 1942 года началась Ржевско-Вяземская операция. Враг отчаянно 

сопротивлялся. После приказа А. Гитлера удерживать занимаемые позиции до последней 

возможности бои на подступах к Ржеву, Сычёвке, Вязьме приняли тяжёлый, затяжной, 

кровопролитный характер. 

Перед Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операцией (8 января – 

20 апреля 1942 года) ВГК ставило целью разгромить группу армий «Центр» силами 

Западного (командующий Г. К. Жуков) и Калининского (командующий И. С. Конев) фронтов. 

Задумывалось охватывающими ударами войск Жукова и Конева окружить и уничтожить 

основные силы группы армий (ГА) «Центр» вермахта. Поддержать действия главных 

группировок должны были войска Северо-Западного (командующий П. А. Курочкин) 

и Брянского (Я. Т. Черевиченко) фронтов. До подхода ударных сил для захвата важных 

объектов в тыл противника выбрасывались советские десантники 

из 4-го воздушно-десантного корпуса. 

 



«НА ДЕЛЕ ЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ИНАЧЕ» 

«Наша группа была выброшена значительно западнее района, намеченного ранее. Позднее нам стало известно, 

что в Вяземско-Ржевской операции, проводившейся в январе – феврале 1942 года командованием Западного фронта 

по приказу Ставки Верховного Главнокомандования, 4-му воздушно-десантному корпусу генерал-майора 

А. Ф. Левашова отводилась важная роль. Этому крупному десантному соединению надлежало высадиться западнее 

Вязьмы, оседлать и перерезать железную дорогу Вязьма — Смоленск и автомобильную магистраль, а затем 

во взаимодействии с кавалеристами генерала П. А. Белова удержать занятый район до подхода главных 

сил Западного фронта и соединения с войсками Калининского фронта. На деле же получилось иначе. 

Из-за недостатка транспортной авиации десантирование частей и подразделений 4-го корпуса сильно затянулось. 

Таким образом, намеченной внезапной массированной выброски парашютного десанта не произошло…» 

(Из воспоминаний советского офицера И. Ф. Клочкова о Ржевско-Вяземской операции) 

 



СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ 

Ржевско-Вяземская операция 1942 года проводилась в сложных погодных условиях, 

при превосходстве немецких войск в артиллерии и танках. В то время основные 

эвакуированные на восток советские военные предприятия только начинали налаживать 

производство. На фронте не хватало самого необходимого. Порой в день на одно 

артиллерийское орудие расписывалось всего по два выстрела. Советские войска смогли 

продвигаться ещё некоторое время вперёд, приблизиться к Ржеву и Вязьме, 

но намечавшегося разгрома ГА «Центр» не произошло. Ряд наших армий сами попали 

в окружение (33-я, 29-я) и были вынуждены с тяжёлыми потерями пробиваться к своим. 

В апреле 1942 года при выходе из вражеского кольца юго-восточнее Вязьмы погиб 

командующий 33-й армии генерал-лейтенант М. Г. Ефремов. Будучи раненым, он не пожелал 

сдаваться в плен и застрелился. В 1996 году ему было присвоено звание Героя России 

посмертно. 

С 20 апреля 1942 года Красная Армия в соответствии с приказом Ставки ВГК перешла 

к обороне. Даже не реализовав главную цель операции, она смогла нанести поражение 

16 дивизиям врага, продвинуться на запад на 80–250 км, полностью освободить Московскую 

и Тульскую области, некоторые районы Калининской и Смоленской областей. 

Безвозвратные потери с советской стороны в ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 года 

составили более 272 тыс. человек, санитарные — более 500 тыс. Вермахт потерял около 

300 тыс. солдат и офицеров. 



ГЕРОИ  Старший сержант Игорь Ефремович Кустов воевал в 728-м истребительном 

авиационном полку. В ходе наступления в районе Ржева на самолёте И-16 он совершил 

71 боевой вылет. 22 февраля 1942 года И. Е. Кустов, израсходовав все боеприпасы, 

самоотверженно направил свой самолёт в лоб бомбардировщику противника. Немецкий 

пилот был так напуган, что отвернул от нашего истребителя. Строй вражеских 

бомбардировщиков оказался нарушен. Благодаря смелости советского пилота «Юнкерсы-

88» возвратились на свои аэродромы, так и не сбросив бомб. Снова подобный манёвр 

И. Е. Кустов совершил 26 февраля. В ходе воздушного боя он был ранен, но выполнил 

боевую задачу. За проявленное мужество ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. К сожалению, Игорь Ефремович Кустов не дожил до конца войны, он погиб в конце 

1943 года. 

 «ЗЕЙДЛИЦ» У БЕЛОГО Значительная группировка советских войск до лета 1942 года 

занимала территорию, которая глубоко вклинивалась в оборону противника на западе 

Ржевского выступа, занимаемого силами вермахта. Немцы опасались наших дивизий. 

Германское командование разработало план операции под кодовым названием «Зейдлиц» 

по окружению группировки РККА. Для нас это была Оборонительная операция 

Калининского фронта в районе города Белый (2–23 июля 1942 года). 



 

Советские пулемётчики отбивают атаку врага в районе Ржева. Калининский фронт. 

 

Вражеское наступление привело к окружению значительных советских сил, прежде всего 

соединений 39-й армии. В районе города Белый солдаты Красной Армии проявили мужество 

и отвагу, не сдавались даже в самых отчаянных ситуациях. Многим частям удалось 

вырваться из окружения к своим. Однако Калининский фронт понёс большие потери. 

Был утрачен также значимый плацдарм, угрожавший 9-й немецкой армии ГА «Центр». 



РЖЕВСКО-СЫЧЁВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (30 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА 
1942 ГОДА)Ставка ВГК в период разгоравшихся ожесточённых боёв на Сталинградском 

направлении и на Северном Кавказе ставила задачу как можно прочнее связать дивизии 

ГА «Центр», не дать командованию вермахта перебросить под Сталинград и на Кавказ 

свежие силы. Это была задача величайшей стратегической значимости, поскольку летом 

42-го наша страна вновь, как и в 41-м, оказалась в критическом положении. Для операции 

привлекались армии Западного и Калининского фронтов. Жуков и Конев были полны 

решимости нанести по врагу разящий удар.  «30 июля 1942 года началась Ржевско-Сычёвская 

наступательная операция. Началась она с мощной двухчасовой артиллерийской подготовки по всей ширине 

двенадцатикилометрового фронта. Грохот пушечных выстрелов тысяч орудий и миномётов слился во всеобщий 

страшный гул и грохот, подобный землетрясению. Почва ходила ходуном. В двух шагах не слышно было человеческого 

голоса. Полы шинелей дрожали от сотрясений воздуха. Весь первый рубеж обороны немцев был сметён с лица земли 

вместе с фашистами. Оставшиеся в живых немцы побежали из Ржева. Наша пехота во весь рост беспрепятственно пошла 

через немецкий передний край. Радость у нас была неимоверная — вот он, Ржев! Без потерь мы продвинулись на несколько 

километров». (Из воспоминаний артиллериста П. А. Михина) От противника были очищены важные 

населённые пункты: Зубцов, Карманово, Погорелое Городище. Однако и в этот раз Ржев 

освободить не удалось. Командование группы армий «Центр» нанесло несколько 

контрударов. Для удержания в своих руках Ржевского выступа немецкое командование 

перебросило сюда дополнительные силы с других участков фронта. Готовившиеся 

к переброске на Сталинградское направление несколько дивизий из состава ГА «Центр» 

были обескровлены в боях. Некоторые соединения врага потеряли до 50 % личного состава. 

Советские безвозвратные потери составили более 50 тыс. человек. 



ВТОРАЯ РЖЕВСКО-СЫЧЁВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ «МАРС» 
(25 НОЯБРЯ – 20 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА) 

Как и летом 1942 года, для советского командования было крайне важно, чтобы в период 

подготовки контрнаступления под Сталинградом и в ходе его проведения немцы не смогли 

перебросить войска на южный фланг. Для этого в Ставке ВГК была разработана ещё одна 

операция Западного и Калининского фронтов, получившая кодовое наименование «Марс». 

«Активные действия наших войск летом и осенью 1942 года на западном направлении против немецкой группы армий 

«Центр», по расчётам Ставки, должны были дезориентировать противника, создать впечатление, что именно здесь, 

а не где-либо в другом месте мы готовим зимнюю операцию. Поэтому в октябре гитлеровское командование начало 

большое сосредоточение своих войск против наших западных фронтов… К началу ноября для усиления группы армий 

«Центр» было переброшено двенадцать дивизий. Оперативные просчёты немцев усугубились плохой работой их разведки, 

которая не сумела вскрыть подготовку нами крупнейшего контрнаступления в районе Сталинграда». 

Из воспоминаний маршала Г. К. Жукова 

Советское наступление на западном направлении имело также цель не допустить 

возможного немецкого удара на Москву, измотать силы противника, находящиеся на близком 

расстоянии от столицы. 



В ходе операции «Марс» удалось в ряде мест прорвать немецкую линию фронта. Танковые 

и механизированные силы РККА вошли в прорыв и устремились навстречу друг другу. 

Казалось, вот-вот и 9-я армия вермахта окажется в кольце. Однако первоначальный успех 

был остановлен сильными контрударами противника. Несколько советских ударных групп 

сами оказались отрезанными от основного фронта, бойцам вновь пришлось выходить 

из окружения. 

Безвозвратные потери двух советских фронтов составили тогда более 70 тыс. человек. 

Но жертвенный подвиг красноармейцев имел важный смысл для общей ситуации 

на советско-германском фронте. Победа под Сталинградом ковалась также и под Ржевом. 

 



РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (2–31 МАРТА 1943 ГОДА) 

 

Советские воины на марше. Март 1943 года. 

 

Общее изменение стратегического положения на советско-германском фронте после 

величайших побед Красной Армии под Сталинградом и на Кавказе вынудило немцев искать 

силы, чтобы закрыть образовавшиеся бреши. Неизбежным стало оставление противником 

Ржевско-Вяземского выступа весной 1943 года. Вслед за отходом германских частей 

в наступление на западном направлении перешли и наши соединения. 



Да, врага окружить не удалось, но от немецких войск была очищена большая территория, 

которая с осени 1941 года находилась под контролем немцев. Линия фронта была 

отодвинута от Москвы ещё на 130–150 км, были освобождены Ржев, Гжатск, Сычёвка, 

Белый, Вязьма.  

«Ржевско-Вяземский выступ, который гитлеровцы удерживали как плацдарм для нового наступления на Москву, был срезан. 

Усилиями войск Калининского и Западного фронтов враг был отброшен от рубежа прорыва на 130 километров, вызволены 

из фашистской неволи 180 населённых пунктов, освобождена значительная территория Смоленской области». 

Из воспоминаний артиллериста В. Ю. Волкова о ликвидации Ржевско-Вяземского выступа 

ИТОГИ     Потери советских войск на западном направлении в ходе четырёх 

наступательных операций в 1942–1943 годах составили более 1,3 млн человек, 

из них безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен) —

 433 тыс. человек. Подвиг советских бойцов, павших подо Ржевом, останется в веках. 

Без него не было бы перелома в войне. 



…Нет, неправда. Задачи, 

Той не выиграл враг! 

Нет же, нет! А иначе, 

Даже мёртвому — как? 

И у мёртвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за родину пали, 

Но она — спасена… 

А. Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом» 

 

Российское военно-историческое общество по инициативе ветеранов устанавливает 

в 2020 году — к 75-летию Великой Победы — величественный и пронзительный Ржевский 

мемориал советскому солдату. Он посвящён всем солдатам Великой Отечественной, 

отдавшим жизни за Родину. 



 

Макет скульптуры мемориального комплекса в память обо всех советских солдатах, павших 

в Великой Отечественной войне. 

 

 



КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА Летом 

1942 года началась невиданная по своему значению, размаху 

и напряжению битва на подступах к Дону и Волге. 200 дней и ночей 

Красная Армия перемалывала отборные соединения Германии 

и её союзников. Сталинградская битва, которая изменила историю 

и переломила ход всей Второй мировой войны, продлилась с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой 

советских войск. Оборонительный этап операции продолжался 

до 18 ноября 1942 года, а с 19 ноября начался наступательный этап. 



ПРЕДЫСТОРИЯ Летом 1942 года Советский Союз сражался всё ещё без действенной 

помощи своих союзников — Англии и США: поставки вооружения по ленд-лизу срывались 

и были недостаточными, второй фронт открыт не был, союзники отделывались пустыми 

обещаниями. Битва под Москвой поставила крест на германском плане блицкрига, однако 

вермахт был по-прежнему силён. А. Гитлер намечал провести летом 1942 года масштабное 

наступление на южном фланге советско-германского фронта, захватить Сталинград — 

важнейший промышленный и транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные 

районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти. 

«Мы должны снова овладеть инициативой и навязать свою волю 

противнику... Цель заключается в том, чтобы окончательно 

уничтожить оставшиеся ещё в распоряжении Советов силы 

и лишить их по мере возможности важнейших 

военно-экономических центров». 

Из директивы А. Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 года 



Немецкие войска на южном фланге были разделены на группу армий «А», наступающей 

непосредственно к Кавказскому хребту, и группу армий «Б», нацеленной на Сталинград. 

Основу мощи группы «Б» составила самая боеспособная 6-я армия вермахта 

под командованием генерала Ф. Паулюса. Её поддерживали танковые и моторизованные 

дивизии. 

Вражеское наступление непосредственно на Сталинград началось 17 июля 1942 года. Этот 

день стал началом Сталинградской битвы. Потеря Сталинграда поставила бы весь южный 

фланг советских войск в критическое положение. 

«Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе 

с тем нашу Родину…  Отныне железным законом дисциплины 

для каждого командира, красноармейца, политработника должно 

явиться требование — ни шагу назад без приказа высшего 

командования...» 

Из приказа Наркома обороны СССР № 227 «Ни шагу назад» 

от 28 июля 1942 года 



БОИ ЗА КАЖДЫЙ ДОМ Враг бросал под Сталинград всё новые силы, доведя число своих 

дивизий на этом направлении с 38 до 80. С юга для удара по городу была переброшена 

4-я танковая группа. Постепенно овладение Сталинградом превращалось 

из второстепенной в главную цель всей кампании вермахта. А. Гитлер и его генералы были 

полны решимости взять один из важнейших городов советского государства, носящий 

имя его вождя. Германская авиация 23 августа нанесла массированный бомбовый удар 

по городским кварталам. В огне пожарищ погибло более 40 тыс. сталинградцев. Нефть 

вылилась в Волгу и загорелась. Происходящее напоминало настоящий ад.  

«Город горит. Чёрный город и красное небо. И Волга красная».В. Некрасов «В окопах Сталинграда» 

Развернулись бои за сталинградские кварталы. Основу обороны города составили 

соединения 62-й армии генерала В. Чуйкова и 64-й армии генерала М. Шумилова. Врагу 

не сдавали без боя ни одну улицу, ни один дом! 

«Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, 

проявляющего исключительное мужество. Население взялось за оружие, на поле боя лежат убитые 



рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет… Ничего 

подобного мы никогда не видели». 

Из донесения немецкого генерала Витерсхайма 

ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА 

Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого можно было 

просматривать и обстреливать значительную часть города. Эта высота переходила 

из рук в руки несколько раз. До берега Волги многим немецким частям оставалось пройти 

всего 150–200 метров, но они так и не смогли этого сделать. На выручку обороняющимся 

в ночь на 15 сентября под жесточайшим вражеским обстрелом через Волгу была 

переправлена 13-я гвардейская дивизия генерала А. Родимцева, которая с ходу вступила 

в бой и отбила у противника Мамаев курган. 

Сержант Я. Павлов вместе со своими немногочисленными товарищами захватил у немцев 

и почти два месяца оборонял дом недалеко от набережной. Дом, у которого нашли могилу 

сотни солдат вермахта, потом так и назвали — «Дом Павлова». 

  



 

Надписи на «Доме Павлова» в Сталинграде. 

 

Отважно действовали в руинах Сталинграда советские снайперы. Легендой стала боевая 

работа снайпера В. Зайцева, уничтожившего 225 вражеских солдат. Но В. Зайцев 



был не единственным в Сталинграде снайпером-асом. Бывший нанайский охотник М. Пассар 

уничтожил 272 фашиста; пришедший на фронт с завода «Красный Октябрь» П. Гончаров — 

400. 

В начале октября 1942 года красноармеец М. Паникаха при обороне сталинградского завода 

«Красный Октябрь» бросился с двумя бутылками зажигательной смеси на вражеский танк. 

В одну бутылку попала немецкая пуля. Боец, объятый пламенем, нашёл в себе силы, чтобы 

подобраться к моторному люку танка и разбить об него вторую бутылку. Герой погиб, 

но остановил вражескую бронированную машину. 

Воины Красной Армии сближались с гитлеровцами на расстояние броска гранаты, затем 

переходили в рукопашную схватку, действуя штыком и сапёрной лопаткой. Героизм, 

как отмечали многие свидетели Сталинградской битвы, стал для советских воинов 

обыденным делом. 

«Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего 

отделения… Пятьдесят восемь дней мы штурмовали 

один-единственный дом!» 

Немецкий солдат Отт, из Сталинграда 



ЗАМЫСЕЛ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

Ещё в сентябре 1942 года Г. Жуков, возвратившийся в Москву из-под Сталинграда, вместе 

с начальником Генштаба РККА А. Василевским доложили И. Сталину предварительный 

замысел окружения прорвавшихся к Волге немецких войск. Детально разработанный 

советский план контрнаступления получил название «Уран» и 13 ноября 1942 года 

был утверждён Верховным Главнокомандующим. Предусматривалось быстрыми разящими 

ударами войск Юго-Западного (Н. Ватутин), Донского (К. Рокоссовский) и Сталинградского 

(А. Ерёменко) фронтов рассечь и окружить вражескую группировку в Сталинграде, а затем 

уничтожить её.  

Советскому командованию удалось скрытно сосредоточить свои войска на решающих 

направлениях, выбрать во вражеской обороне слабые места — прежде всего те, которые 

занимали румынские и итальянские армии, — и сохранить секретность подготовки операции 

вплоть до самого её начала. 

 



«УРАН» 

В 7:30 утра 19 ноября 1942 года залпами «катюш» началась 80-минутная артподготовка. 

Это был старт советского контрнаступления под Сталинградом. Оборону гитлеровских войск 

громили 3 500 орудий. Враг был подавлен сокрушительным огнём, а в 8:50 в атаку перешли 

пехота и танки. В память об этом 19 ноября стало в СССР Днём артиллерии (ныне — День 

ракетных войск и артиллерии). 

Уже 23 ноября кольцо советских войск вокруг 6-й армии Ф. Паулюса и других соединений 

противника в районе Сталинграда сомкнулось. В котле оказались 22 вражеские дивизии, 

более 300 тыс. человек. Это было в несколько раз больше, чем намеревалось окружить наше 

командование! 

А. Гитлер был в бешенстве. Он приказал ни в коем случае не покидать Сталинград. 

Командующий немецкой авиацией Г. Геринг пообещал фюреру, что наладит надёжный 

«воздушный мост» с окружённой группировкой. Однако сотни германских самолётов были 

сбиты советскими зенитчиками и истребителями. Вскоре в окружённых вражеских войсках 

начался голод. Это было расплатой за преступления, которые совершили гитлеровские 

войска на советской земле…  



 

Зенитчики ведут огонь по самолёту противника. 

 



 «МАЛЫЙ САТУРН» 

А. Гитлер приказал фельдмаршалу Э. Манштейну создать группу «Дон» и провести 

операцию по деблокаде сталинградской группировки Ф. Паулюса. Ударной силой прорыва 

стала 4-я танковая армия генерала Г. Гота. В декабре началась немецкая операция «Зимняя 

гроза», в результате которой передовые немецкие танковые части подошли к позициям 

6-й армии на расстояние всего 35–40 км. В это время Ставка ВГК решила изменить свои 

планы по проведению операции «Сатурн» (удар на Ростов-на-Дону с целью окружения всех 

немецких войск на Северном Кавказе) и провести операцию «Малый Сатурн». Против 

сил Э. Манштейна была срочно переброшена 2-я гвардейская армия генерала 

Р. Малиновского, которая во встречном сражении на реке Мышкова остановила, а затем 

отбросила танковые дивизии противника. Теперь уже ничто не могло помочь окружённым 

вражеским силам в Сталинграде. 

 



РЕЙД НА ТАЦИНСКУЮ 

В середине декабря 1942 года смелый рейд по тылам врага совершили воины 

24-го танкового корпуса генерала В. Баданова. Пройдя несколько сотен километров, 

они заняли станицу Тацинскую, где располагался стратегический аэродром немцев. Наши 

танкисты уничтожили несколько десятков самолётов противника, сильно осложнив 

снабжение окружённой группировки Ф. Паулюса. 

Советские воины заняли круговую оборону и несколько дней отбивали вражеские удары, 

уничтожив сотни гитлеровцев, а затем сумели прорваться к своим. Корпус В. Баданова 

был переименован во 2-й гвардейский, и ему было присвоено наименование «Тацинский». 

«Советские танки, на ходу ведя огонь, внезапно ворвались 

в станицу Тацинскую и на аэродром. Самолёты вспыхивали, 

как факелы. Всюду бушевало пламя пожаров, рвались снаряды, 

взлетали на воздух складированные боеприпасы. По взлётному 

полю метались грузовики, а между ними носились отчаянно 

кричащие люди… Взлетать и уходить в направлении 

Новочеркасска — вот всё, что успел приказать генерал Фибиг. 



Начинается форменное безумие. Со всех сторон на взлётную 

полосу выезжают и стартуют самолёты. Всё это происходит 

под огнём противника и в свете разгоревшихся пожаров… 

Вот один транспортный самолёт Ю-52, не успев подняться 

в воздух, врезается в советский танк и взрывается со страшным 

грохотом. Вот уже в воздухе сталкиваются «Хейнкель» 

с «Юнкерсом» и разлетаются на мелкие обломки вместе 

со своими пассажирами. Рёв авиамоторов и танковых двигателей 

смешивается с рёвом взрывов, орудийным огнём и пулемётными 

очередями…» 

К. Шрайт, немецкий лётчик 

 



«КОЛЬЦО» 

К январю 1943 года советское командование разработало операцию «Кольцо» 

по уничтожению и пленению вражеской группировки в Сталинграде. Операцию было 

поручено провести Донскому фронту К. Рокоссовского. Ультиматум о сдаче немцы 

отклонили. 10 января советские войска развернули наступление. К концу января остатки 

немецких войск были зажаты в руинах Сталинграда и потеряли все аэродромы. 

«…Поражение неизбежно. Чтобы спасти ещё оставшихся 

в живых, армия просит немедленного разрешения 

капитулировать». 

Из доклада Ф. Паулюса А. Гитлеру от 24 января 1943 года 

А. Гитлер требовал сражаться до последнего солдата. Ф. Паулюсу даже было присвоено 

звание фельдмаршала, что в тех условиях могло быть расценено как ясный намёк 

на самоубийство, — ведь ещё ни один германский фельдмаршал не попадал в плен. 

Но Ф. Паулюс сдался вместе со всем своим штабом. В плен попали 24 генерала, 2,5 тыс. 

офицеров и около 90 тыс. солдат. Ещё 140 тыс. солдат и офицеров противника были 

впоследствии захоронены в сталинградских развалинах. Бои в Сталинграде закончились 

2 февраля 1943 года. 



 «МАРС» 

Огромное значение для успеха Красной Армии под Сталинградом имела 

2-я Ржевско-Сычёвская операция (операция «Марс») войск Калининского (генерал 

М. Пуркаев) и Западного (генерал И. Конев) фронтов на Ржевско-Вяземском выступе. Общую 

координацию действий фронтов осуществлял Г. Жуков. Нашим ударным механизированным 

войскам в ходе операции «Марс» удалось прорвать вражескую оборону, но окружить 

и уничтожить германские части оказалось невозможным. Ряд наших соединений сами попали 

в окружение и вынуждены были с боями пробиваться к своим. Но ожесточённые бои подо 

Ржевом связали значительные вражеские силы и не позволили командованию вермахта 

в решающие дни перебросить их под Сталинград. 

ПОТЕРИ СТОРОН 

В период Сталинградской битвы немцы и их союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) 

потеряли около 1,5 млн человек. 

Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек. 



ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ 

 

Сталинград, 31 января 1943 года. 

 



Значение Сталинградской битвы — общий перелом в ходе всей Второй мировой войны. Враг 

лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров, вынужден был отступить с Северного 

Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань, Ростов-на-Дону. В январе 1943 года была прорвана 

блокада Ленинграда. В марте 1943 года под влиянием поражения в Сталинградской битве 

немцы очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали 

безопасности Москвы. Теперь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет войну 

нацистской Германии, а будет и дальше наступать до полного поражения гитлеровского 

блока. 

«Масштабы этих операций невелики по сравнению с громадными 

операциями, которыми Вы руководите». 

У. Черчилль в телеграмме И. Сталину, от 11 марта 1943 года 

Союзники СССР в 1942 году также добились серьёзных успехов. Однако их победы 

состоялись отнюдь не на решающих участках боевых действий Второй мировой и были 

несопоставимы по масштабам сражений. В битве при Эль-Аламейне в Северной Африке 

общие потери германо-итальянских войск — от 30 до 55 тыс., британских войск — около 

13 тыс. С обеих сторон было потеряно менее 1 тыс. танков и 200 самолётов. В сражениях 

у атолла Мидуэй (Тихий океан) США потеряли 1 авианосец, японцы — 4. Потери США — 

307 человек, Японии — 3 057. 



«От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю 

эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше 

восхищение его доблестными защитниками». 

Грамота президента США Ф. Рузвельта жителям Сталинграда 

Под Сталинградом решалась судьба не только Второй мировой войны — решалась судьба 

всей цивилизации. И это прекрасно понимали лидеры США и Великобритании. У. Черчилль 

вручил И. Сталину на Тегеранской конференции 1943 года дарственный меч. 

СТАЛИНГРАД — СИНОНИМ ПОБЕДЫ Слово «Сталинград» стало синонимом победы. 

Битва на Волге вдохновляла миллионы людей в оккупированных странах на мощное 

сопротивление. В то же время союзники СССР стали всё больше задумываться 

о необходимости открытия второго фронта в Европе, поскольку Красная Армия доказала, 

что она и одна может разбить гитлеровскую Германию.В 1965 году Сталинград стал 

городом-героем. Медалью «За оборону Сталинграда» были награждены более 700 тыс. 

участников этой грандиозной битвы. 2 февраля — день разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве — является сегодня Днём воинской 

славы России.       



 

Герои боёв за Сталинград. 



БРОНЯ В ОГНЕ 

КУРСКАЯ БИТВА 
Важнейшим событием всей Второй мировой войны стала битва 

на Курской дуге летом 1943 года. Планы командования вермахта 

окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе были 

разрушены. Красная Армия сама перешла в контрнаступление 

и нанесла тяжёлое поражение противнику. Курскую битву многие 

историки считают завершением коренного перелома в войне. 

 

ПЛАНЫ ГИТЛЕРА 

Летом 1943 года гитлеровское командование рассчитывало взять реванш 

на советско-германском фронте за своё поражение под Сталинградом. Победа над Красной 



Армией — пусть и на одном участке, под Курском, — могла, по мнению немецкого 

руководства, привести к последующему наступлению германских войск на юго-восточном 

или северо-восточном (на Москву) направлениях, обеспечить надёжную оборону немецких 

позиций на остальных участках фронта, заставить союзников СССР (Англию и США) 

отказаться от своих планов высадки войск во Франции. 

Условия для удара против Курского выступа, который занимали советские войска 

Центрального и Воронежского фронтов, казалось, были превосходные. Курская дуга имела 

ширину 200 км и выступала на запад до 150 км. Она образовалась в период контрудара 

германских войск Э. фон Манштейна в конце зимы – начале весны 1943 года. Немцам тогда 

вновь удалось взять недавно освобождённый Красной Армией Харьков, но дойти до Курска 

вермахту уже не хватило сил, и фронт здесь стабилизировался. Дата удара была 

определена — 5 июля 1943 года. Германская операция под Курском получила наименование 

«Цитадель». 

 



СНАЧАЛА — ВЫБИТЬ ТАНКИ 

Данные разведки свидетельствовали, что противник собирается нанести удар в районе 

Курска. После обсуждений в Генштабе РККА и Ставке ВГК было решено сначала 

выбить вражеские танки, измотать противника в оборонительных сражениях и лишь затем 

самим перейти в наступление. 

«Советское командование рассматривало Курский выступ как плацдарм для развития наступления 

с задачей освобождения Орловской и Брянской областей на северо-западе и Украины на юго-западе. Здесь 

оно сосредоточило колоссальные силы. Начиная с марта русские укрепляли выступ, вырыв тысячи 

километров окопов, соорудив тысячи огневых точек и т. д. Глубина обороны достигала 100 км». 

Из книги британского журналиста (бывшего в годы войны в СССР) А. Верта «Россия в войне. 1941–

1945» 

Общая длина вырытых траншей и ходов сообщений равнялась расстоянию от Курска 

до Камчатки. Было создано несколько полос обороны, заминированы подходы к советским 

позициям, была даже построена новая железная дорога, чтобы поезда чётко и в срок 

подвозили войска, технику и боеприпасы к передовой. 



Командир 

батареи лейтенант Н. Ковалёв с сослуживцами в окопах. 



БРОНЯ… 

Немецкое командование делало всё возможное, чтобы оснастить свои войска новыми 

танками и самоходными орудиями, которые по своей бронестойкости и вооружению 

превосходили тогда основной советский средний танк — Т-34-76. 

Именно на ударную мощь новых бронированных машин вермахта (которые начали 

разрабатываться в Германии после встречи с советскими танками Т-34 и КВ) надеялся 

А. Гитлер летом 1943 года. Советскому командованию удалось захватить образец танка 

«Тигр», изучить его и начать разработку рекомендаций, каким образом с ним лучше бороться 

на поле боя. Однако новых самоходных советских орудий (СУ-152), которые на равных могли 

соперничать с новыми немецкими танками, пока на фронте было явно недостаточно. Т-34-

85, калибр орудия которого был уже 85 мм, появился в Красной Армии только в начале 

1944 года. В результате новые немецкие танки могли поражать 

советские «тридцатьчетвёрки» с расстояния 1,5–2 км, тогда как советские орудия Т-34 могли 

пробить броню танков «Тигр» и «Пантера» (причём в основном бортовую броню) только 

с расстояния 300–400 м. 

 



…И КРЫЛЬЯ 



Советские 

лётчики на самолётах ИЛ-2 атакуют колонну противника. 

 



Советские танкисты напряжённо готовили свою технику к лобовому столкновению 

с вражескими танками, а лётчики ВВС РККА готовы были сразиться с лучшими германскими 

асами. Весной 1943 года советские пилоты одержали победу в воздушных сражениях в небе 

Кубани и теперь были готовы окончательно завоевать господство в воздухе. Авиачасти РККА 

получали новейшие истребители: Ла-5, Як-3, равно как и самолёты, поставленные 

союзниками по ленд-лизу: Р-39 «Аэрокобра» и другие. 

  

 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ  

Общее преимущество перед Курской битвой было у советских войск Центрального 

(командующий К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий Н. Ватутин) фронтов. Плюс 

к этому в тылу основных советских сил располагался Степной фронт под командованием 

И. Конева, который должен был перейти в наступление после провала германского удара. 

Противник сосредоточил войска на узких участках фронта и был готов прорвать оборону 

РККА решительными ударами танковых сил при массированной поддержке 

бомбардировочной авиации. 



 

НАЧАЛО «ЦИТАДЕЛИ» 

Накануне германского наступления советское командование получило достоверную 

информацию, что атака начнётся на рассвете 5 июля. Было принято решение встретить 

врага контрартподготовкой. Тысячи советских орудий нанесли массированный огневой удар 

по изготовившимся вражеским частям. И хотя по большей части стрельба велась 

по площадям и не нанесла противнику значительного урона, всё же она задержала 

на несколько часов немецкое наступление. 



Зенитный расчёт 

командира батареи старшего лейтенанта Д. Вяткина во время боя. 

 



Около 6 часов утра советские воины увидели перед своими позициями танковые армады 

врага. Германская артиллерия и авиация обрушили свой огонь и бомбы на нашу оборону. 

Впереди, как правило, шли тяжёлые немецкие танки, за ними — средние. Толстая броня 

танков давала возможность противнику вклиниться в передовые советские порядки. Но даже 

окружённые советские подразделения продолжали сражаться, задерживая врага 

и уничтожая его пехоту. 

В течение нескольких дней танковым таранам немцев удалось вклиниться на северном фасе 

Курской дуги на 10–12 км, на южном — до 35 км. 

«Помня о битве на Курской дуге, люди отдают дань уважения 

и признательности своей героической армии, совершившей 

великий патриотический и интернациональный подвиг. И никаким 

исказителям истории не удастся вычеркнуть его из памяти 

народов мира». 

Маршал А. М. Василевский 

 



СРАЖЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ ФАСЕ КУРСКОЙ ДУГИ 

На севере Курского выступа разгорелись ожесточённые бои у населённого пункта Поныри. 

Чудеса храбрости проявляли здесь советские артиллеристы, пехотинцы и танкисты. Батарея 

капитана Г. Игишева в районе села Самодуровка в течение 6–8 июля 1943 года каждый день 

отбивала по несколько атак противника. Советские артиллеристы уничтожили 

там 19 германских танков, стреляя по ним фактически в упор. Когда все наши орудия были 

разбиты, бойцы во главе с Г. Игишевым пошли в рукопашный бой и не дали врагу прорваться 

на свои позиции. Капитан Г. Игишев геройски погиб. После войны село Самодуровка, 

где принял свой последний бой Г. Игишев, было переименовано в село Игишево. 

За несколько дней на северном фасе Курского выступа ударные немецкие войска лишились 

50 тыс. человек и 400 танков. Вражеское наступление здесь было остановлено. 

«"Тигры горят" — под таким заголовком было напечатано одно 

сообщение с фронта. Стали появляться заявления потрясённых 

немцев о "такой кровавой бойне, какой никогда раньше немецкие 

войска не видывали". Вот что сообщил немецкий капрал, 

захваченный в районе Белгорода: "Наш медперсонал не успевал 



оказывать помощь всем раненым. Один санитар сказал 

мне, что медпункт похож на бойню"». 

Из книги А. Верта «Россия в войне. 1941–1945» 

НА ЮЖНОМ ФАСЕ КУРСКОЙ ДУГИ. ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ 

На южном фасе Курской дуги группировка Э. фон Манштейна нанесла основной удар силами 

4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф». В районе станции Прохоровка 

разыгралось одно из величайших сражений в истории, от исхода которого во многом зависел 

исход всей Курской битвы. Со стороны немцев действовали отборные германские танковые 

силы: 2-й танковый корпус СС, куда входили три эсэсовские танковые дивизии — «Рейх», 

«Мёртвая голова» и «Адольф Гитлер». Они насчитывали около 400 танков, из них — около 

50 тяжёлых танков «Тигр». 



Атака соединений 

5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. 

 

 

 



Со стороны Красной Армии на это направление в срочном порядке была переброшена 

из состава Степного фронта 5-я гвардейская танковая армия генерала П. Ротмистрова 

(около 500 танков Т-34, более 260 лёгких танков Т-70 и другие бронемашины). Было решено 

стремительным ударом сблизиться с противником и навязать ему ближний бой, «броня 

к броне», чтобы значительно уменьшить преимущество немецких тяжёлых танков.Сражение 

под Прохоровкой завязалось, как подтверждают новейшие исследования, уже 11 июля 

и продолжалось до 16 июля 1943 года. Кульминацией «танковой битвы» стало 12 июля. 

В процессе подхода советских танков немцы смогли подбить многие советские машины, 

но дальше начался ближний бой…  

«Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. 

Сплошной рёв моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, 

дикий скрежет разрываемого железа. От выстрелов в упор сворачивало 

башни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки. 

Мы потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, 

ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление — 

пока жив, бей врага. Наши танкисты, выбравшиеся из своих разбитых 



машин, искали на поле вражеские экипажи, тоже оставшиеся без техники, 

и били их из пистолетов, схватывались врукопашную». 

Воспоминания участника Прохоровского сражения Героя Советского 

Союза Г. Пэнэжко 

ЧУДЕСА ХРАБРОСТИ 

Чудеса храбрости и самопожертвования проявляли на Курской дуге наши танкисты, 

пехотинцы, артиллеристы, лётчики. Боевой счёт своих побед в воздухе открыл 6 июля 

1943 года лучший советский ас (и лучший ас всей антигитлеровской коалиции за годы войны) 

Иван Кожедуб. Десятки германских опытнейших пилотов нашли себе могилу на курской 

земле. 



И. 

Кожедуб у самолёта Ла-5ФН — подарка колхозника В. Конева. 



 

Артиллеристы разили вражеские танки и пехоту в упор. Комсорг артдивизиона М. Борисов 

в районе Прохоровки участвовал в бою в составе одной из наших батарей. Когда на батарею 

двинулись 19 танков противника, артиллеристы подпустили их на близкое расстояние 

и подбили несколько машин. Но вскоре все артиллеристы или погибли, или были ранены. 

М. Борисов в одиночку заряжал и стрелял из пушки прямой наводкой, подбив ещё семь 

танков. Он был тяжело ранен, но чудом остался жив. В январе 1944 года ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

ТАНКОВАЯ БИТВА. ОКОНЧАНИЕ 

С обеих сторон в Прохоровском сражении участвовало до 1 200 танков и самоходных 

орудий. Потери советских войск, по отечественным исследованиям, составили тогда 

500 танков из участвовавших в боях 800 машин (это 60 % от первоначального состава); 

немцы потеряли 300 танков из 400 (75 %). Только за 12 июля фашисты потеряли 70 танков. 

Таким образом, враг лишился своей ударной мощи, а у советского командования были 



в запасе необходимые резервы. Дальше немцы уже не прошли. Прохоровское сражение 

стало безусловной победой Красной Армии. 

«Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый 

бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами 

танками противника в контратаке. Одновременно в сражении 

приняли участие сотни орудий и все имеющиеся 

у нас РСы [реактивные миномёты "катюши"]. В результате 

всё поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими 

и нашими танками». 

Из доклада представителя ставки ВГК маршала 

Василевского Верховному Главнокомандующему о боевых 

действиях в районе Прохоровки 14 июля 1943 года 

 



СОВЕТСКОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Соединения советских Западного и Брянского фронтов 12 июля 1943 года начали своё 

наступление к северу от Курского выступа (операция «Кутузов»). В результате этого 

наступления орловской группировке врага грозило окружение, а возможностей продвижения 

к Курску с юга не оставалось. Немцы вынуждены были 17 июля начать отход из района 

Прохоровки. 



Контрнаступление 

советских войск 12 июля 1943 года. 

 



15 июля 1943 года перешли в атаку армии Центрального фронта К. Рокоссовского. Вскоре 

противник под ударами советских войск начал быстрое отступление в районе всей Курской 

дуги. К 3 августа советские Воронежский и Степной фронты, отбросив немцев на те позиции, 

с которых они начали наступление против южного фаса Курского выступа, приступили 

к Белгородско-Харьковской наступательной операции (операция «Румянцев»). 

 «РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» 

В начале августа 1943 года по приказу Центрального штаба партизанского движения 

началась масштабная операция советских партизан под условным наименованием 

«Рельсовая война». Её целью было сорвать перевозку германских солдат и вооружения 

на территории Белоруссии, Украины, Смоленской, Орловской, Калининской и других 

областей. Всего советские партизаны взорвали тогда более 200 тыс. рельсов и сотни 

вражеских эшелонов с войсками и техникой. Тем самым тылы групп армий «Центр» и «Юг» 

в самый критический период летних сражений оказались частично парализованы, а части 

вермахта не получили необходимых подкреплений. 

«С приближением Красной Армии партизаны иногда захватывали 

целые города за день-два до её прихода, прокладывая тем самым 



дорогу регулярным войскам. После их прихода партизаны почти 

автоматически вливались в ряды Красной Армии… Партизан, 

оказавшихся в Красной Армии, часто использовали 

как разведчиков». 

Из книги А. Верта «Россия в войне. 1941–1945» 

ПЕРВЫЕ САЛЮТЫ 

5 августа Красная Армия освободила Орёл и Белгород. Это было наглядным свидетельством 

того, что вся германская группировка под Курском потерпела полный крах. Тем же вечером 

в Москве был дан первый артиллерийский салют — 12 залпов из 124 орудий — в честь 

доблестных войск, одержавших славные победы. Распоряжение о проведении салюта отдал 

лично И. Сталин. В то время он прибыл на фронт и находился в деревне Хорошево подо 

Ржевом. Здесь, в простой деревенской избе, И. Сталин встретился с командующим 

Калининским фронтом А. Ерёменко для обсуждения предстоящих операций. 23 августа 

1943 года Красная Армия освободила Харьков. На этом Курская битва завершилась. 



Освобождение Харькова 23 августа 1943 года. 

 



ИТОГИ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Победа под Курском досталась нам дорогой ценой. Однако соотношение сил ещё более 

изменилось в пользу Красной Армии. Потерпели поражение 30 отборных дивизий врага, 

в том числе семь танковых. Теперь уже моторизованные лавины советских войск 

стремительно пронзали вражескую оборону и неудержимо наступали на запад. 

После Курской дуги союзники А. Гитлера в Европе окончательно осознали, что пора 

как можно быстрее выходить из фашистского блока: нервозность проявляли правительства 

Румынии, Венгрии, Финляндии и других нацистских сателлитов. В сентябре 1943 года Италия 

подписала перемирие с западными союзниками. 

Победа в Курской битве означала, что Красная Армия будет и далее стремительно наступать 

на запад, начнёт освобождение Украины и Белоруссии, форсирует Днепр, подойдёт 

к границам СССР. Союзники не могли далее задерживать открытие второго фронта. 

Решение о высадке во Франции было принято на конференции в Квебеке в августе 1943 года 

(как раз в период развития советского контрнаступления на Курской дуге). В ноябре – 

декабре 1943 года на Тегеранской конференции И. Сталина, Т. Рузвельта и У. Черчилля 

было принято окончательное решение о высадке союзников в Нормандии. 



Тегеранская конференция лидеров трёх стран. 

 



ВОИНСКАЯ СЛАВА 

Победные салюты гремели теперь постоянно в честь освобождения крупных городов 

и значительных побед Красной Армии в решающих сражениях Великой Отечественной 

войны. 

23 августа считается Днём воинской славы России — днём разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

Города Курск, Орёл, Белгород стали городами воинской славы. 

 

 

 

https://may9.ru/victory/glory-cities/kursk/
https://may9.ru/victory/glory-cities/orel/
https://may9.ru/victory/glory-cities/belgorod/
https://may9.ru/victory/glory-cities/


ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК 

ШТУРМ БЕРЛИНА 
Берлинская операция Красной Армии (16 апреля – 8 мая 1945 года) 

стала завершающей битвой Великой Отечественной войны. 

Падение столицы Третьего рейха 2 мая 1945 года означало, 

что гитлеровская Германия потерпела полный крах. Вечером 

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан 

акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Москве было 

уже 9 мая. 
 

 «КТО БУДЕТ БРАТЬ БЕРЛИН?» 

В начале 1945 года вопрос о том, кто первым войдёт в Берлин, был одним из основных 

в отношениях между англо-американскими союзниками и СССР. Ещё в феврале войска 

1-го Белорусского фронта маршала Г. К. Жукова вышли к реке Одер. До Берлина по прямой 

оставалось около 60 км. 



В марте советскому руководству стала поступать информация, что среди союзников активно 

дискутируется возможность первыми захватить Берлин. Стремление западных союзников 

взять столицу Германии первыми было обусловлено политическими причинами — желанием 

принизить решающую роль Красной Армии в разгроме нацизма, получить приоритет 

в вопросах послевоенного устройства Европы. 

«С политической точки зрения нам следует продвигаться 

в Германии как можно дальше на восток, и в том случае, если 

Берлин окажется в пределах досягаемости, мы, несомненно, 

должны его взять». 

Телеграмма У. Черчилля — Ф. Рузвельту от 1 апреля 

1945 года 

  

«Готовя операцию, все мы думали 

над тем, что ещё предпринять, чтобы больше ошеломить 

и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки 



с применением прожекторов. Решено было обрушить наш удар 

за два часа до рассвета. Сто сорок зенитных прожекторов 

должны были внезапно осветить позиции противника и объекты 

атаки...» 

Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО 

Для штурма Берлина Ставка ВГК сосредотачивала огромные силы. Первыми в наступление 

должны были перейти войска 1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова (стоявшие напротив 

Берлина) и 1-го Украинского фронта И. С. Конева (юго-восточнее Берлина). Затем к атаке 

севернее германской столицы должны были присоединиться войска 2-го Белорусского 

фронта К. К. Рокоссовского. 

Нашим фронтам противостояли войска групп армий «Висла» и «Центр». Берлин 

был буквально напичкан эсэсовскими частями, имевшими в своём составе убийц самых 

разных национальностей. На баррикады, создаваемые в огромном городе (900 кв. км), 



собирались поставить отряды фольксштурма, в которые записывали и стариков, 

и подростков 13–16 лет. А. Гитлер, который последний раз вылез из своего подземного 

бункера рейхсканцелярии 20 апреля 1945 года, фактически собирался унести с собой 

в могилу будущее немецкого народа. 

ВЫСОКАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Советские войска имели многократное преимущество в артиллерии, причём для штурма 

берлинских кварталов собирались использовать и орудия большой мощности, способные 

разрушать даже самые серьёзные укрепления. 

Перед наступлением было сделано всё возможное, чтобы каждый командир точно знал свою 

задачу, все детали операции прорабатывались в штабах на картах и макетах. Солдаты 

и офицеры были уверены в своих силах и были готовы добить врага в его логове. 

 



НА БЕРЛИН! 

Утром 16 апреля передовые позиции врага были буквально сметены с лица земли советской 

артиллерией и авиацией, неудержимая атака советских ударных частей быстро прорвала 

первую полосу вражеской обороны. Но в дальнейшем войска 1-го Белорусского фронта 

Г. К. Жукова встретили серьёзное сопротивление на хорошо укреплённых Зееловских 

высотах. На подступах к Берлину завязались тяжёлые бои. 

«...Казалось, на стороне врага не осталось живого существа. В течение 30-минутного мощного 

артиллерийского огня противник не сделал ни одного выстрела... В воздух взвились тысячи 

разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 

200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая 

из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей 

силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню равного ощущения». 

Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» 

Войскам 1-го Украинского фронта противостояли меньшие по численности вражеские части. 

Форсировав реку Нейсе, И. С. Конев ввёл в бой свои танковые армии и быстро продвигался 

к юго-восточным предместьям Берлина. 



ЧУДЕСА ХРАБРОСТИ 

Советские воины проявляли в эти последние дни войны чудеса храбрости. 

Старшина-связист Г. Н. Харламов, родом с Кубани, штурмовал со своим подразделением 

высоту на левом берегу Одера. Даже будучи раненым, он не оставил поле 

боя и неоднократно устранял разрывы телефонной линии. Он погиб в бою. Ему посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Командир отделения Я. П. Степченко из Брянской области под плотным огнём противника 

бросился в атаку и увлёк за собой остальных бойцов. Ворвавшись во вражескую траншею, 

Яков Степченко уничтожил гранатой вражеский пулемёт и продолжал руководить боем. 

Но вскоре вражеская пуля настигла его. За свой подвиг он был удостоен звания Героя 

Советского Союза посмертно. 

Сержант И. С. Зайцев из Белоруссии совершил свой подвиг накануне Победы. Когда 

вражеский пулемётный огонь прижал к земле советское подразделение, Иван Зайцев пополз 

к позиции врага со связкой гранат. Несмотря на ранение, он метнул гранаты во вражеский 

дот, а затем закрыл его амбразуру своим телом. Ценой собственной жизни он обеспечил 

дальнейшее наступление. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

 



ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ 

Встреча 

на Эльбе советских и американских солдат в апреле 1945 года. 

 



И Жуков, и Конев практически одновременно отдали своим войскам приказы как можно 

скорее ворваться в Берлин. К 22 апреля передовые советские части достигли германской 

столицы. А 25 апреля произошла встреча на реке Эльба: воины роты лейтенанта 

Г. С. Голобородько встретились с группой военнослужащих из 69-й пехотной дивизии 

США, которыми командовал лейтенант Котцебу. 

Теперь Германия была разрезана на две части. Но агонизирующий нацистский режим 

отчаянно цеплялся за существование. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию с Западного 

фронта на восток и высвободить Берлин из окружения. Войскам 1-го Украинского фронта 

удалось достаточно быстро отразить контрудар врага. Южнее Берлина советская 

артиллерия и «катюши» добивали остатки 9-й армии вермахта. 

ШТУРМ ВРАЖЕСКОЙ ЦИТАДЕЛИ 

Бои на окраинах Берлина выбили из строя основные силы германских войск. 

«Подходящие из Берлина и его окрестностей резервы были разгромлены нашей авиацией и танками. Поэтому, когда наши 

войска ворвались в Берлин, некоторые районы города оказались оголёнными. Противник нарушил непрерывную линию 

обороны».Г. К. Жуков. Из выступления на пресс-конференции перед советскими и иностранными журналистами 

в поверженной германской столице 7 июня 1945 года 



Однако чем ближе советские ударные группы пробивались к центру города, 

тем ожесточённее становилось сопротивление. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. 

На улицах Берлина фашистам удалось подбить много наших танков из фаустпатронов. 

Советские танкисты научились уничтожать вражеские огневые точки, двигаясь по обеим 

сторонам улиц, прикрывая друг друга «ёлочкой», когда один танк двигался чуть впереди 

другого. Советские пехотинцы сами использовали трофейные фаустпатроны для создания 

проломов в стенах домов. Сталинградский опыт весьма помогал командующему 

8-й гвардейской армией генералу В. И. Чуйкову при создании небольших штурмовых групп, 

куда входили наиболее отважные и умелые стрелки и пулемётчики. 

 



ПАДЕНИЕ РЕЙХСТАГА 

 



Советские солдаты водружают знамя над Рейхстагом 2 мая 1945 года. 

А. Морозов / РИА Новости 

Вскоре в зоне видимости передовых советских частей, продвигавшихся к центру Берлина, 

показалось массивное серое здание, считавшееся символом Третьего рейха, — Рейхстаг. 

Бои за него развернули 150-я и 171-я стрелковые дивизии 3-й ударной армии 

1-го Белорусского фронта. 30 апреля 1945 года советские бойцы пошли на решительный 

штурм. Им противостояли более тысячи эсэсовцев и солдат вермахта. Но порыв солдат 

и командиров РККА был неудержим. Ещё накануне в 3-й ударной армии были изготовлены 

девять красных знамён (штурмовых флагов) — по числу дивизий в армии — для водружения 

над Рейхстагом. Однако в передовых войсках трудно было найти бойца, который 

не мечтал бы водрузить красное полотнище в цитадели Германии. Десятки таких 

самодельных знамён вскоре появились на Рейхстаге — на колоннах здания, в его окнах, 

наконец, на крыше. Бои в горящем Рейхстаге продолжались долго. Тем не менее около 22:00 

30 апреля 1945 года советские воины — сержант М. А. Егоров и младший сержант 

М. В. Кантария вместе с лейтенантом А. П. Берестом водрузили на крыше Рейхстага 

штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. 

Этот стяг и стал Знаменем Победы. Позднее Знамя Победы было перевезено в Москву 

и хранится ныне в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Советские бойцы оставляли свои подписи (мелом, краской, штыком) на стенах поверженного 

Рейхстага. Там были имена представителей практически всех народов Советского Союза. 



 «С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЁТЫ...» В ночь на 2 мая немцы сообщили по радио 

о том, что просят прекращения огня в Берлине. Командующий обороной города, генерал 

Вейдлинг, утром 2 мая сдался в плен и подписал приказ о капитуляции, который был вскоре 

доведён до германских частей. Началась массовая сдача в плен немецких солдат. 

Бои в Берлине закончились. 

«В 4 часа [1 мая] генерал В. И. Чуйков доложил мне по телефону, что генерал Кребс 

[немецкий начальник Генштаба] сообщил ему о самоубийстве Гитлера. По словам Кребса, 

это произошло 30 апреля в 15 часов 50 минут... Тут же соединившись с Москвой, я позвонил 

И. В. Сталину. Он был на даче. К телефону подошёл начальник управления охраны генерал 

Власик, который сказал: 

— Товарищ Сталин только что лёг спать. 

— Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может. 

Я доложил о самоубийстве Гитлера, Сталин ответил: 

— Доигрался подлец! Жаль, что не удалось взять его живым». 

Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» 



Потери советских войск в Берлинской операции были велики: погибли и пропали без вести 

78 тыс. человек, более 350 тыс. человек были ранены. Однако вся миллионная вражеская 

группировка прекратила своё существование: примерно 150 тыс. вражеских солдат были 

убиты, остальные взяты в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина», 

которой наградили около 1,1 млн человек. 

 



В ПОВЕРЖЕННОМ БЕРЛИНЕ 

Бронетехника 

и артиллерия 1-го Белорусского фронта на улице Берлина. 

 



Как только отгремели бои на берлинских улицах, тысячи жителей города стали выходить 

из своих убежищ и подвалов в поисках еды. Вскоре на улицах были развёрнуты советские 

полевые походные кухни. Картиной дня стал советский солдат, наливающий из большого 

половника в миски берлинцев — женщин, стариков, детей — горячий суп или кашу. Кроме 

того, первый советский комендант поверженного города генерал-полковник Н. Э. Берзарин 

распорядился кормить берлинцев по специальным нормам, доставить в столицу 

всё возможное продовольствие из других районов, организовать расчистку улиц от битого 

камня и щебня. 

«На главных улицах, особенно на более оживлённых и менее 

разрушенных улицах Восточного Берлина, повсюду виднелись 

плакаты: "Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, 

а государство германское остаётся"». 

А. Верт, британский журналист, из книги «Россия в войне. 

1941–1945» 

  



«В мае 1945 года Красная Армия спасла Берлин от голода. 

Все жители получали в день по 300 г картофеля, но нормы выдачи 

других продуктов сильно менялись в зависимости от категории: 

хлеб — от 600 до 300 г, мясо — от 80 до 20 г, сахар — 

от 30 до 15 г. Часть продовольствия даже приходилось 

доставлять из СССР». 

Н. Э. Берзарин 

 

 

КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ. ПОБЕДА 

Поздним вечером 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте Маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков принял вместе с представителями американского, английского и французского 

командования безоговорочную капитуляцию Германии. 

 



«Жуков встаёт и говорит: 

— Германская делегация может покинуть зал. 

Немцы встают. Кейтель делает жезлом такое же движение, которое сделал, когда вошёл, 

поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за ним. Двери закрываются. И вдруг 

всё накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали 

воздух в груди и разом выпустили его. Общий облегчённый, расслабленный выдох. 

Капитуляция подписана. Война кончилась». 

К. М. Симонов «Разные дни войны. Дневник писателя» 

 

В СССР 9 мая было объявлено Днём всенародного торжества — Праздником Победы. Сотни 

тысяч москвичей высыпали тогда на улицы города посмотреть на величественный 

праздничный салют. Тогда же, 9 мая 1945 года, была учреждена медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Сегодня День Победы 

торжественно празднуется в России каждый год. Проходит шествие «Бессмертного 

полка»возлагаются цветы к Могиле Неизвестного Солдата, молодёжь встречается 

с ветеранами. Память о Победе, достигнутой ценой жизни 26,6 млн. советских людей, — 

священна. 



 

 


