
Великая 
Отечественная 

война 
(1941-1945 гг.)



22 июня 1941 г. утром в 4 часа, 
без предъявления каких-
либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления 
войны, германские войска 
напали на нашу страну, 
атаковали границы 
Советского Союза во многих 
местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов 
наши города…





Причины неудач Красной Армии в 
начальный период войны

► Репрессии в армии накануне войны среди 
командного состава

► Ошибки и просчеты в отношении сроков начала 
войны

► Военная доктрина, которая предусматривала 
военные действия только на чужой территории

► Опоздание с применением войск в боевую 
готовность

► Демонтаж старых и отсутствие новых 
укреплений на границе



Меры по организации отпора 
фашистской агрессии

► Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941г. 
– программа превращения страны в единый военный 
лагерь

► Образование Государственного комитета обороны как 
чрезвычайного органа, сосредоточившего всю полноту 
власти в стране в период войны

► Создание ставки Главного командования
► Проведение всеобщей мобилизации. Введение военного 

положения
► Осуществление эвакуации. Перестройка экономики на 

военный лад
► Организация подпольного и партизанского 

сопротивления в оккупированных районах





Битва за Москву
30 сентября 1941г. – 20 апреля 1942г.

► Наступление немцев. Операция «Тайфун» - 
начало 30.09.1941г. Попытка взять столицу при 
помощи лобовой атаки в центральной части 
фронта

► 15.11.1941г. - Попытка взять столицу при 
помощи фланговых ударов с севера (Клин) и с 
юга (Тула)

►  5-6 декабря 1941 г. начало контрнаступления 
Красной Армии

► Апрель 1942 г. – завершение Московского 
сражения, освобождение Московской и 
Тульской областей 

(Срыв блицкрига)





Освобождение отечественных 
территорий в 1944 г.

Сентябрь
Октябрь

Октябрь -февраль

Освобождение европейских стран
Болгария, Румыния
Югославия
Венгрия

7-29 октябряОсвобождение Заполярья
14.09.-24.11.Освобождение Прибалтики
20-29 августаЯсско-Кишиневская операция

23.06. – 29. 08.Львовско-Сандомирская операция
23.06. – 19. 09.Освобождение Белоруссии

10. 06. – 19. 09.Наступление в Карелии и вывод из 
войны Финляндии

8.04. – 9. 05.Освобождение Крыма
24.01. – 17. 02.Корсунь-Шевченковская операция

14-27 январяСнятие блокады Ленинграда



Завершающий этап и разгром 
фашисткой Германии

► Висло-Одерская стратегическая 
наступательная операция 12 января – 3 
февраля 1945г.

► Освобождение Польши и перенос 
военных действий на территорию 
Германии

► Штурм Берлина 16 апреля – 2 мая 1945г.
► Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 8 мая 1945 г.



цена победы 
советского народа в войне 

► Потери в ВОВ – 27 мин. чел.
► 14 мил. чел. потери в боевых действиях
► 13 мил. чел. мирные жители
► Военные потери Германии – 6, 7 мил.чел

Источники победы
► Массовый героизм и самоотверженность людей
► Единство фронта и тыла
► Успехи партизанского движения
► Возросшее военное искусство полководцев



Полководцы Великой Отечественной войны



БУДЕННЫЙ  Семен  
Михайлович
(13 (25). 04,1883 - 1973 гг.) — 
видный военачальник, один из 
первых маршалов Советского 
Союза, трижды Герой 
Советского Союза.     .
    Из крестьян. В русской 
армии начал служить в 1903 г. 
Участвовал в русско-японской 
войне 1904-1905 гг. С 1914 г. в 
звании старшего унтер-
офицера на фронтах 1-й 
мировой войны. За храбрость в 
боях награжден четырьмя 
крестами Св. Ге оргия и полным 
бантом Георгиевских медалей. 
Летом 1917 г. избирался в 
руководство полковым и 
дивизионным комитетами. 
После Октябрьской революции 
— член исполкома Сальского 
окружного совета.



В феврале 1918 г. С. М. 
Буденный создал 
Платовский 
революционный конный 
отряд, который сразу же 
вступил в бои на Дону. С 
нач. 1919 г. командовал 
кавалерийской бригадой. 
Воевал под Царицыном 
против белоказаков 
генерала Краснова. 

         Был одним из организаторов 1-й Конной армии, 
командовал ею до 1923 г. В дальнейшем был на командных 
должностях, с 1935 г. — Маршал Советского Сою за, с 1939 г. — 
1-й зам. наркома обороны.  В 1930-е гг. был причастен к 
репрессиям против военных руководителей. В начале Великой 
Отечественной войны командовал войсками Юго-Западного и 
Северо-Кавказского направлений, Резервным и Северо-
Кавказским фронтами, позже — кавалерией Красной Армии. 



        ВАСИЛЕВСКИЙ 
Александр Михайлович (18 (30). 
09.1895-05.12. 1977 гг.) — 
военный деятель, Маршал 
Советского Союза (1943 г.), 
дважды Герой Советского 
Союза.

        Из семьи бедного 
священнослужителя. Родился в 
селе Новая Гальчиха 
Кинешмен-ского уезда 
Костромской губернии. В 1909 
г. окончил духовное училище и 
поступил в Костромскую 
духовную семина-рию. С 1915 
г. учился в Алексеевском 
военном училище в Москве, 
которое окончил по 
ускоренному курсу военного 
времени и получил звание 
прапорщика. Служил в 
запасном батальоне, затем был 
направлен на Юго-Западный 
фронт.



         С мая 1940 г. А. М. Василевский стал заместителем 
начальника Оперативного управления Генштаба. С началом 
Великой Отечественной войны — заместителем начальника 
Генштаба и начальником Оперативного управления и 
одновременно заместителем наркома обороны. Принимал 
непосредственное участие в планировании и разработке 
важнейших военных операций. Один из авторов 
наступательной операции под Сталинградом, корректировал 
взаимодействие Воронежского и Степного фронтов во время 
Курской битвы, 3-го и 4-го Украинских фронтов в 
Криворожско-Никопольской операции. Осуществлял 
руководство операцией по освобождению Крыма.                     .       
              До февраля 1945 г. был на 3-м Белорусском, 1-м и 2-м 
Прибалтийских фронтах, затем введен в Ставку ВГК и 
назначен командующим 3-м Белорусским фронтом. С июля 
1945 г. — главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке, осуществил военную операцию по разгрому 
Квантунской армии. После войны — начальник Генштаба, 
министр Вооруженных Сил (1949-1953 гг.). С 1959 г. — в 
Группе генеральных инспекторов Министерства обороны 
СССР. Награжден восемью орденами Ленина, орденом 
«Победа» и многими другими орденами. 



                       ВАТУТИН   Николай   Федорович
(03(16).12.1901-15.04.1944 гг.) — военный деятель, генерал 

армии, Герой Советского Союза (посмертно в 1965 г.).     В 1937 г.  закончил Военную 
академию Генштаба. С 1940 г.  начальник 
Оператив-ного управления, затем 1-й 
заместитель начальника Генштаба 
Красной Армии. 
       С начала Великой Отечественной 
войны  на фронте (начальник штаба 
Северо-Западного фронта). С мая 1942 г. 
— заместитель начальника Генштаба, 
затем до марта 1944 г. — командующий 
войсками Воронежского, Юго-Западно 
го, 1-го Украинского фронтов. Под его 
командованием войска участвовали в 
Сталинградской и Курской битвах, в 
освобождении Левобережной Украины, 
провели Острогожско-Россошанскую, 
Киевскую, Корсунь-Шевченковскую 
операции.
        29 февраля 1944 г. был тяжело 
ранен и вскоре скончался. Награжден 
многими орденами. Похоронен в Киеве. 



ЖУКОВ Георгий Константинович
(19.11(01.12).1896—18.06.1974 гг.)
полководец.
        Во время Первой мировой 
войны служил в кавалерии, 
получил за храбрость 
Георгиевский крест. Во время 
Гражданской войны сражался 
на стороне красных против 
Деникина, Врангеля, поляков, 
повстанцев-антоновцев. В 
1922-1933 гг. прошел путь от 
командира эскадрона до 
командира дивизии. 

       В 1937-1939 гг. — от комдива до командира особого 
корпуса. Командовал 1-й армейской группой советских 
войск в Монголии, где в боях на Халхин-Голе разгромил 
японцев в 1939 г. В 1940 г. генерал Жуков руководил 
присоединением Молдавии к СССР.



          Сталин оценил таланты Жукова и в 
январе 1941 г. назначил его начальником 
Генерального штаба, где он руководил 
составлением планов военных действий в 
случае войны с Германией. Несмотря на 
провал этих планов, Сталин ввел Жукова в 
состав Ставки Верховного главноко-
мандования, понимая, что не только 
начальник штаба несет ответственность за 
поражения первых месяцев войны..

         В августе 1941 г. Жуков был назначен 
командующим Резервным фронтом, нанес 
контрудар под Ельней. В сентябре-октябре 1941 
г. Жуков командовал войсками Ленинградского 
фронта, с октября 1941 г. — войсками Западного 
фронта. В августе 1942 - июне 1945 г. — первый 
зам. Наркома обороны и зам. Верховного 
главнокомандующего



В 1943 г. Жуков 
стал маршалом 
Советского Союза. 
Участвовал в раз-
работке планов и 
осуществлении 
контрнаступления 
под Сталинградом 
и Курском, насту-
пательных опера-
ций вплоть до 
взятия Берлина. В 
1944-1945 гг. ко-
мандовал 
войсками 1-го 
Украинского и 
затем 1-го Бело-
русского фронтов.



           Именно Жуков принял 
капитуляцию Германии, 
командовал группой советских 
войск в Германии и руководил 
Советской военной администрацией 
до 1946 г. Жуков принимал парад 
Победы в июле 1945 г.               . 
           В 1946 г. Жуков командовал 
сухопутными войсками и был 
заместителем министра Воору-
женных сил. В июне 1946 г. он был 
отправлен командовать военными 
округами. После смерти Сталина 
Жуков был вновь назначен первым 
заместителем министра обороны, а 
в феврале 1955 г. — министром.

      Участвовал во внутрипартийной борьбе. Опасаясь 
сильного и властного военачальника, Хрущев отправил его 
в отставку в октябре1957 г. Остаток жизни Жуков прожил 
на пенсии, написав мемуары «Воспоминания и 
размышления».





       КУЗНЕЦОВ Николай Гераси-
мович
(11(24).07.1902-06.12.1974 гг.) — 
адмирал флота, Герой 
Советского Союза (1945 г.).                    
. Родился в деревне Медведки 
Архангельской губернии под 
Котласом. После 3 классов 
церковно-приходской школы 
уехал в Архангельск. В 1919 г., 
добавив себе два недостающих 
года, был зачислен военным 
моряком Северо-Двинской 
флотилии, в составе которой 
участвовал в Гражданской 
войне. С 1922 г. — курсант 
Петроградского

        Военно-морского училища. В 1926 г. служил на Черном 
море на крейсере «Червона Украина».          . 
       С 1934 г. — командир крейсера «Червона Украина». В 
1935 г. награжден орденом Красного Знамени.



        Во время Великой Отечественной войны Кузницов Н. Г. 
был наркомом ВМФ СССР и главнокомандующим ВМФ. Был 
членом делегации на Ялтинской и Потсдамской 
конференциях.              .
       В 1946 г.  в результате т. н. «дела адмиралов» был 
понижен в должности, а весной 1947 г. над ним состоялся 
суд. Вина Кузнецова не была доказана, и все же он был 
разжалован в контр-адмиралы. С 1950 г. командовал 
Тихоокеанским флотом, в 1951—1953 гг. — военно-морской 
министр, с 1953 г. — 1-й заместитель министра обороны 
СССР. В феврале 1956 г. был уволен в запас. Занимался 
литературным трудом.



Родился в Одессе в бедной семье. 
После окончания сельской школы 
батрачил у помещика, затем 
служил «мальчиком» в 
галантерейном магазине. 
Участник 1-й мировой войны. В 
феврале 1916 г. был отправлен во 
Францию в составе русского 
экспедиционного корпуса. После 
Февральской революции был 
избран председателем ротного 
комитета. В сентябре 1917 г. 
участвовал в Лакуртинском 
восстании русских солдат, 
отказавшихся воевать и 
требовавших возвращения в 
Россию.

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич
(11(23).11.1898-31.03.1967 гг.) — военачальник, Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза .



Кандовал войсками на Дальнем Востоке, сухопутными 
силами страны. В 1957-1967 гг. возглавлял Министерство 
обороны СССР.

     В 1930 г. Р. Я. Малиновский 
окончил Военную академию имени   
М. В. Фрунзе. Участвовал добро-
вольцем в гражданской войне в 
Испании.
Накануне Великой Отечественной 
войны командовал 48-м стрелковым 
корпусом. В 1942 г. — командующий 
Южным фронтом. Во время 
Сталинградской битвы был 
командующим 2-й гвардейской 
армией, стоявшей против танковой 
группы Манштейна. В 1943-1944 гг. 
командовал рядом фронтов, 
участвовал в разработке и прове-
дении крупных военных операций. 



      РОКОССОВСКИЙ Константин 
Константинович (09(21).12. 1896 
- 03. 08. 1968 гг.) — Маршал 
Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза 
(1944,1945гг.).
     Сын машиниста-железнодо-
рожника, по национальности 
поляк, родился в г. Великие 
Луки. С 14 лет работал на 
трикотажной фабрике, затем 
был каменотесом. Участник 1-й 
мировой войны, рядовой, затем 
младший унтер-офицер. В 
декабре 1917 г. вступил в 
Каргопольский красногвардей-
ский кавалерийский отряд, 
вошедший в 1918 г. в Красную 
Армию (помощник командира 
отряда).



      Рокоссовский К. К. 
окончил курсы высшего 
комсостава при Военной 
академии им.    М. В. Фрунзе 
(командовал бригадой, затем 
дивизией). В кон. 30-х гг. 
был реп-рессирован. 
Освобожден перед Великой 
Отечественной войной, 
командовал 9-м 
механизированным 
корпусом, затем 16-й армией, 
которая отличилась при 
обороне северо-западных 
подступов к Москве.

        В Сталинградском сражении командовал войсками 
Донского фронта, в Курской битве — войсками 
Центрального фронта. Участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, в завершающем 
этапе войны — в битве за Берлин. 24 июня 1945 г. 
командовал Парадом Победы в Москве.



       ТИМОШЕНКО Семен Констан-
тинович (06 (18). 02. 1895 - 31. 
03. 1970гг.) – военачальник, 
Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Социа-
листического Труда (1940, 
1965гг.).
         Родился в семье кресть-
янина - бедняка в селе Фурманка 
Новороссийского края (Одесса). 
В годы 1-й мировой войны был 
пулеметчиком. Активный 
участник Октябрьской 
революции 1917 г., в феврале 
1918 г. вступил в Красную 
Армию.                 .   

        С мая 1940 г. — нарком обороны СССР. В годы Великой 
Отечественной войны был главнокомандующим Западным и 
Юго-Западным фронтами, затем представителем Ставки 
Верховного Главнокомандующего. Награжден орденом 
Победы и многими другими орденами и медалями СССР.



        ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович
(16 (29). 06. 1906 - 18. 02. 1945 гг.) — 
военачальник, генерал армии, Герой 
Советского Союза (1943, 1944 гг.).
        Родился в городе Умань 
Черкасской области. В Красной Армии 
с 1924 г. В 1936 г. окончил Военную 
академию механизации и 
моторизации РККА. С марта 1941 г. — 
командир 28-й танковой дивизии в 
Прибалтийском военном округе. 
Затем командовал танковым 
корпусом, 60-й армией, Западным и 
3-м Белорусским фронтами.              .   

Войска под его командованием успешно действовали в 
Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, 
форсировании Десны и Днепра,   под   Киевом, в Белоруссии, в 
Вильнюсской, Каунасской и Восточно-Прусской операциях. Был 
смертельно ранен в районе      г. Мельзак (Польша). Похоронен в 
Вильнюсе, где ему поставлен памятник.



ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович
(20.09.(02.10 ).1882-26.03.1945 гг.) — военачальник, Маршал Советского 

Союза.



         Шапошников Б. М. из семьи военного. Окончил в 1910 г. 
Военную академию Генштаба. Участник 1-й мировой войны, 
полковник. Вступил добровольно в Красную Армию, в 
Гражданскую войну служил в Высшем военном совете и 
Полевом штабе РККА. Летом и осенью 1918 г. руководил 
военной разведкой. Служил в Главном штабе РККА, затем по 
ноябрь 1919 г. снова возглавлял Разведупр. В 20-е гг. 
командовал войсками ряда военных округов. В 1930 г. 
вступил в ВКП(б), с 1939 г. — кандидат в члены ЦК ВКП(б).                        
.
         В 1928-1931 гг. — начальник Штаба РККА, в 1931- 1932 
гг.-  командующий войсками Прибалтийского военного 
округа, в 1932—1935 гг. — начальник и военный комиссар 
академии им. М. В. Фрунзе, с 1935 г. — командующий 
войсками Ленинградского  военного  округа.   



        В   1937-1942 гг.  — Б. М. Шапошников начальник 
Генштаба РККА, одновременно    в    1937 - 1943гг. — 
заместитель наркома обороны. В ходе Великой 
Отечественной  войны непосредственно участвовал в 
планировании важнейших военных операций 
(Смоленского сражения, контрнаступления и общего 
наступления    зимой    1941-1942 гг.).                         .
          В 1943 - 1945 гг. — начальник Военной академии 
Генштаба РККА. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Награжден 
многими правительственными орденами и медалями. Урна 
с прахом находится в Кремлевской стене в Москве.



       Командующие фронтами на заключительном этапе войны 
(слева на направо): Маршалы Советского союза И. С. Конев,    
Ф. И. Толбухин, А. М. Василевский, Р. Я. Малиновский, Г. К. 
Жуков, Л. А. Говоров, К. К. Рокоссовский, генерал армии А. И. 
Еременко, Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, генерал 
армии И. Х. Баргамян
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