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    Военный конфликт между СССР и Финляндией. 
Финляндия была отнесена к сфере влияния СССР в 
соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. Но в 
отличие от стран Прибалтики Финляндия отказалась 
пойти на серьезные уступки СССР. Советское 
руководство требовало отодвинуть границу от 
Ленинграда ( ныне Санкт-Петербург), так как она 
проходила в 32 км от него. В обмен СССР предлагал 
более обширные и менее ценные территории Карелии. 
Ссылась на угрозу Ленинграду в случае агрессии со 
стороны потенциального противника через территорию 
Финляндии в условиях Второй мировой войны, СССР 
требовал также прав на аренду островов (прежде всего 
Ханко) для создания военной базы.





  13 марта 1940 в Москве было 
заключено мирное соглашение. 
Потери Советской армии в войне 
составили более 126 тысяч человек, 
финнов — более 22 тысяч (не считая 
умерших от ран и болезней). 
Поставленные в начале войны задачи 
захвата всей Финляндии выполнены 
не были. Финляндия сохранила свою 
независимость, а престиж СССР был 
подорван.





   
   Выступление по радио заместителя 

Председателя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Народного 
Комиссара Иностранных Дел тов. В. 
М. Молотова



Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его 
глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление. 

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 
Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали 
на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 
двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский 
обстрел были совершены также с румынской и финляндской 
территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в 
истории цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность 
за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью 
падает на германских фашистских правителей.

Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве 
Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне как Народному 
Комиссару Иностранных Дел заявление от имени своего правительства 
о том, что германское правительство решило выступить с войной 
против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у 
восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, 
что до последней минуты германское правительство не предъявляло 
никаких претензий к Советскому правительству, что Германия 
совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию 
Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является 
нападающей стороной……………



22 июня 1941 фашистская 
Германия вероломно напала на 
СССР. Создав на направлении 
ударов подавляющее 
превосходство, агрессор прорвал 
оборону советских войск, захватил 
стратегическую инициативу и 
господство в воздухе. 
Приграничные сражения и 
начальный период войны (до 
середины июля) в целом привели к 
поражению Красной Армии. Она 
потеряла убитыми и ранеными 850 
тыс. человек, 9,5 тыс. орудий, св. 6 
тыс. танков, ок. 3,5 тыс. самолетов; 
в плен попало ок. 1 млн. человек. 
Враг оккупировал значительную 
часть страны, продвинулся вглубь 
до 300-600 км, потеряв при этом 
100 тыс. человек убитыми, почти 
40% танков и 950 самолетов.



    Освободительная война 
советского народа против 
фашистской Германии и ее 
союзников (Венгрия, 
Италия, Румыния, 
Финляндия); важнейшая 
часть 2-й мировой войны. 
Непосредственную 
подготовку к нападению на 
СССР Германия начала в 
1940 (план «Барбаросса»). 
Вместе с европейскими 
союзниками Германия 
сосредоточила для 
нападения на СССР 191,5 
дивизий; силы противника 
насчитывали 5,5 млн. 
человек, ок. 4,3 тыс. 
танков и штурмовых 
орудий, 47,2 тыс. орудий и 
минометов, Германия 
планировала против СССР 
«молниеносную войну».



             Адольф Гитлер И.В. Сталин.



К. Е. Ворошилов. С.К. Тимошенко.



    
   Усилия СССР в 30-е годы по созданию системы 

коллективной безопасности не увенчались успехом. 
Пакт о ненападении с Германией (август 1939) 
позволил оттянуть начало войны. Однако подписанные 
при этом, а также при заключении в сентябре 1939 
договора о дружбе и границе с Германией секретные 
протоколы были несовместимы с нормами 
международного права, подрывали престиж страны. 
Обороноспособность страны была подорвана 
проводившейся тоталитарным режимом социально-
экономической политикой, массовыми репрессиями, 
охватившими и военные кадры, а также крупными 
просчетами в военном строительстве, в определении 
вероятных сроков начала войны, главная вина в чем 
ложится на И. В. Сталина и его ближайшее окружение. 
Советские войска не были полностью укомплектованы 
личным составом, танками, самолетами, зенитными 
средствами, автомобилями, инженерной техникой; 
войска и командный состав имели низкий уровень 
подготовки.



    23 июня была создана Ставка Главного 
Командования (с 8 августа — Ставка 
Верховного Главнокомандования). Вся 
полнота власти была сосредоточена в 
созданном 30 июня Государственном 
Комитете Обороны (ГКО). С 8 августа И. 
В. Сталин стал Верховным 
Главнокомандующим. Основными 
военными событиями летне-осенней 
кампании 1941 были Смоленское 
сражение, оборона Ленинграда и начало 
его блокады, военная катастрофа 
советских войск на Украине, оборона 
Одессы, начало обороны Севастополя, 
утрата Донбасса, оборонительный 
период Московской битвы. Красная 
Армия отступила на 850-1200 км, однако 
враг был остановлен на основных 
направлениях под Ленинградом, Москвой 
и Ростовом и перешел к обороне. Зимняя 
кампания 1941-42 началась 
контрнаступлением советских войск на 
западном стратегическом направлении. 
Советские войска сняли угрозу Москве и 
Сев. Кавказу, облегчили положение 
Ленинграда, полностью или частично 
освободили территорию 10 областей, а 
также св. 60 городов. Стратегия 
«блицкрига» рухнула. Было разгромлено 
ок. 50 вражеских дивизий.



С. М. Буденный. Б. М. Шапошников Г.К. Жуков.

Г.К. Жуков и генерал Д. Эйзенхауэр 
Г.К. Жуков и маршал С.К. Тимошенко 



Н. Ф. Ватутин.

И. С. Конев.

В. Д. Соколовский.

Р. Я. Малиновский. А. М. Василевский.



     В летне-осенней кампании 1942 советские войска имели 
нереальную задачу: полностью разгромить противника и 
освободить всю территорию страны. Основные военные события 
развернулись на юго-западном направлении: поражение Крымского 
фронта, военная катастрофа советских войск в Харьковской 
операции, Воронежско-Ворошиловградская, Донбасская, 
Сталинградская оборонительные операции, сражение на Сев. 
Кавказе. На северо-западном направлении Красная Армия провела 
Демянскую и Ржевско-Сычевскую наступательные операции. 
Противник продвинулся на 500-650 км, вышел к Волге, захватил 
часть перевалов Главного Кавказского хребта. Была оккупирована 
территория, где до войны проживало 42% населения, 
производилось 1/3 валовой продукции, находилось более 45% 
посевных площадей. Экономика переводилась на военные рельсы. 
В восточные районы страны было перебазировано большое 
количество предприятий (только во 2-м полугодии 1941 — 2593, в т. 
ч. 1523 крупных), вывезено 2,3 млн. голов скота. В 1-м полугодии 
1942 было выпущено 10 тыс. самолетов, 11 тыс. танков, ок. 54 тыс. 
орудий. Во 2-м полугодии их выпуск увеличился более чем в 1,5 
раза. Советско-английское соглашение от 12 июля 1941, 
Московская конференция представителей СССР, США и 
Великобритании (29 сентября — 1 октября 1941), Декларация 26 
государств от 1 января 1942 о военном союзе стран, сражавшихся 
против фашизма, советско-американское соглашение от 11 июня 
1942 оформили ядро антигитлеровской коалиции.



    

    В зимней кампании 1942-43 основными 
военными событиями были Сталинградская и 
Северо-Кавказская наступательные операции, 
прорыв блокады Ленинграда. Красная Армия 
продвинулась на запад на 600-700 км, 
освободив территорию св. 480 км2, 
разгромила 100 дивизий (40% сил врага на 
советско-германском фронте). Были созданы 
благоприятные условия для завершения 
наступления союзников в Сев. Африке, 
Сицилии и Юж. Италии.

    В летне-осенней кампании 1943 решающим 
событием была Курская битва. Важную роль 
сыграли партизаны (операция «Рельсовая 
война»). В ходе битвы за Днепр было 
освобождено 38 тыс. населенных пунктов, в т. 
ч. 160 городов; с захватом стратегических 
плацдармов на Днепре созданы условия для 
наступления в Белоруссии. В битве за Днепр 
партизаны провели операцию «Концерт» по 
разрушению коммуникаций врага. На др. 
направлениях осуществлены Смоленская и 
Брянская наступательные операции. Красная 
Армия прошла с боями до 500-1300 км, 
разгромила 218 дивизий. Важным этапом в 
развитии международных и межсоюзнических 
отношений стала Тегеранская конференция 
(28 ноября — 1 декабря 1943).

     К. К. Рокоссовский.



    В зимнюю кампанию 1943-44 Красная Армия 
провела наступление на Украине (10 
одновременных и последовательных 
фронтовых операций, объединенных общим 
замыслом), завершила разгром группы армий 
«Юг», вышла на границу с Румынией и 
перенесла боевые действия на ее территорию. 
Почти одновременно развернулась 
Ленинградско-Новгородская наступательная 
операция; Ленинград был окончательно 
деблокирован. В результате Крымской 
операции освобожден Крым. Советские войска 
продвинулись на запад на 250-450 км, 
освободили ок. 300 тысяч кв. км территории, 
вышли на государственную границу с 
Чехословакией.



                    Ленинградская битва.
    

   10 июля 1941 — 9 августа 1944 во время Великой 
Отечественной войны. В июле — сентябре 1941 войска 
немецкой группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал В. 
Лееб), имея превосходство в силах, преодолели сопротивление 
советских войск и вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому 
озеру, отрезав город от тыла страны. В ходе 900-дневной 
блокады войска Ленинградского фронта (с 11 сентября 1941 — 
генерал армии Г. К. Жуков, с 10 октября 1941 — генерал-майор 
И. И. Федюнинский, с 26 октября 1941 — генерал-лейтенант М. 
С. Хозин, с 9 июня 1942 — генерал-лейтенант, позже Маршал 
Советского Союза Л. А. Говоров), силы Балтийского флота 
(вице-адмирал В. Ф. Трибуц) и Ладожской военной флотилии 
(контр-адмирал В. С. Чероков) отразили все атаки врага. 
Население Ленинграда, несмотря на варварские 
бомбардировки, голод и холод, активно помогало фронту. 
Снабжение города и войск удалось наладить по «Дороге 
жизни» (через Ладожское озеро).



    В январе 1943 блокада была прорвана 
на узком участке вдоль южного берега 
Ладожского озера 14 января 1944 войска 
Ленинградского, Волховского (генерал 
армии К. А. Мерецков) и 2-го 
Прибалтийского (генерал армии М. М. 
Попов) фронтов перешли в наступление 
(27 января окончательно ликвидировали 
блокаду) и к марту 1944 отбросили 
противника на 220-280 км от Ленинграда. 
В июне-августе 1944 в ходе Выборгской и 
Свирско-Петрозаводской операции были 
разбиты финские войска и снята угроза 
Ленинграду с севера.



Санкт-Петербург. Монумент 
Родина-Мать на 
Пискаревском 
мемориальном кладбище. 
Пискаревское кладбище — 
основное место массовых 
захоронений ленинградцев, 
погибших во время блокады 
1941-1944 гг., и воинов 
Ленинградского фронта. В 
1956-1960 гг. 



Сталинградская битва
     СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, 17.7.1942-2.2.1943, во время Великой 

Отечественной войны. В оборонительных сражениях (до 18.11) в 
районе Сталинграда и в самом городе войска Сталинградского (до 28.9; 
Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, с 23.7 генерал-лейтенант 
В. Н. Гордов, с 9.8 генерал-полковник А. И. Еременко), Юго-Восточного 
(7.8-27.9; генерал-полковник А. И. Еременко) и Донского (с 28.9; 
генерал-лейтенант, с 15.1.1943 генерал-полковник К. К. Рокоссовский) 
фронтов героическим сопротивлением остановили наступление 
немецко-фашистской 6-й полевой и 4-й танковой армий. 19-20.11 войска 
Юго-Западного (с 22.10; генерал-лейтенант, с 7.12 генерал-полковник Н. 
Ф. Ватутин), Сталинградского (с 28.9; генерал-полковник А. И. 
Еременко) и Донского фронтов перешли в наступление и окружили в 
районе Сталинграда 22 дивизии (330 тыс. человек). Отразив в декабре 
попытку противника освободить окруженную группировку, советские 
войска ликвидировали ее. 31.1-2.2 остатки 6-й немецкой армии во главе 
с генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен (91 тыс. человек). 
Победа в Сталинградской битве имела огромное политическое, 
стратегическое и международное значение.



Фрагмент панорамы «Сталинградская битва». 1981. Н. Я. Бут, 
В. К. Дмитриевский и др. 



В июне 1944 союзники открыли 2-й фронт во Франции, что ухудшило военно-
политическое положение Германии. В летне-осеннюю кампанию 1944 

советские войска провели Белорусскую, Львовско-Сандомирскую, Восточно-
Карпатскую, Ясско-Кишиневскую, Прибалтийскую, Дебреценскую, Восточно-
Карпатскую, Белградскую, частично Будапештскую и Петсамо-Киркенесскую 

наступательные операции. Было завершено освобождение Белоруссии, 
Украины и Прибалтики (кроме некоторых районов Латвии), частично 
Чехословакии, принуждены к капитуляции и вступили в войну против 
Германии Румыния и Венгрия, освобождены от оккупантов Советское 
Заполярье и северные области Норвегии. 4-11 февраля 1945 в Ялте 

состоялась Крымская конференция руководителей СССР, Великобритании и 
США.

Кампания 1945 в Европе включала Восточно-Прусскую, Висло-Одерскую, 
завершение Будапештской, Восточно-Померанскую, Нижнесилезскую, 

Верхнесилезскую, Западно-Карпатскую, Венскую и Берлинскую операции, 
которые завершились безоговорочной капитуляцией фашистской Германии. 

После Берлинской операции советские войска совместно со 2-й армией 
Войска Польского, 1-й и 4-й румынскими армиями и 1-м чехословацким 

корпусом провели Пражскую операцию. 24 июня в Москве состоялся Парад 
Победы. На происшедшей в июле — августе Берлинской конференции 

руководителей трех великих держав была достигнута договоренность по 
вопросам послевоенного устройства мира в Европе.



Курская битва
    КУРСКАЯ БИТВА, 5 июля — 23 августа 1943, во 

время Великой Отечественной войны. В 
оборонительных сражениях в июле советские войска 
Центрального и Воронежского фронтов (генералы 
армии К. К. Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин) отразили 
крупное наступление немецких войск групп армий 
«Центр» и «Юг» (генерал-фельдмаршал Х. Г. Клюге и 
Э. Манштейн), сорвав попытку противника окружить и 
уничтожить советские войска на т. н. Курской дуге. В 
июле — августе войска Центрального, Воронежского, 
Степного (генерал-полковник И. С. Конев), Западного 
(генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского 
(генерал-полковник М. М. Попов) и Юго-Западного 
(генерал армии Р. Я. Малиновский) фронтов перешли 
в контрнаступление, разгромили 30 дивизий 
противника и освободили Орел (5 августа), Белгород 
(5 августа), Харьков (23 августа).



Переброска немецко-фашистских 
войск в район Курской дуги. 1943 г. 

Подбитые немецкие самоходные 
установки «фердинанды». Курская дуга. 
Лето 1943 года.

Пехота под прикрытием танка 
идет в атаку. 1943 год.

Жители Орла встречают воинов 
Красной Армии. 5 августа 1943 г.



КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
     КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 глав 

правительств 3 союзных держав во 2-й мировой 
войне: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США) 
и У. Черчилля (Великобритания) 4-11 февраля в 
Ялте. Были определены и согласованы военные 
планы союзных держав и намечены основные 
принципы их послевоенной политики с целью 
создания прочного мира и системы международной 
безопасности; участники Крымской конференции 
заявили о своей цели — уничтожить германский 
милитаризм и нацизм; были приняты решения о 
создании в Германии зон оккупации 3 держав (а 
также Франции, в случае ее согласия) и 
общегерманского контрольного органа союзных 
держав, о взыскании с Германии репараций, о 
создании ООН и др. СССР выразил согласие на 
определенных условиях вступить в войну против 
Японии через 2-3 месяца после окончания войны в 
Европе.



У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин на Ялтинской конференции. 
Ливадия, Крым. Февраль 1945 года.



    ПАРАД ПОБЕДЫ, парад войск 24 июня 1945 в Москве на 
Красной площади в ознаменование победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. Участвовали 
сводные полки фронтов, наркоматов обороны и ВМФ, 
военные академии, военные училища и войска Московского 
гарнизона. Парад принимал первый заместитель наркома 
обороны СССР и заместитель Верховного 
главнокомандующего, командующий войсками 1-го 
Белорусского фронта Маршала Советского Союза Г. К. Жуков. 
Командовал парадом командующий войсками 2-го 
Белорусского фронта маршал Советского Союза К. К. 
Рокоссовский. Впереди сводных полков фронтов прошли 
командующие фронтами и армиями, герои Советского Союза 
несли знамена прославленных частей и соединений. Колонна 
солдат, несшая 200 опущенных знамен разгромленных 
немецких войск, бросила их к подножию мавзолея В. И. 
Ленина в знак сокрушительного поражения агрессора.



  

   В тяжелой кровопролитной войне 
советский народ внес решающий вклад 
в освобождение народов Европы от 
фашистского ига. День Победы (9 мая) 
отмечается ежегодно как всенародный 
праздник и день памяти по погибшим.


