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Решающие битвы в Великой Отечественной войне 

1.Начало войны. 

 Битва за Москву. 
22 июня 1941 г. иностранные захватчики вторглись на территорию СССР. За первые 

месяцы были оккупированы Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония и 

Молдавия. План «блицкрига» (молниеносной войны) под названием «Барбаросса» 

предполагал взятие Москвы в течение первых 10–12 недель после нападения на 

СССР.  

Поэтому приказ о захвате Москвы был отдан фашистским войскам лишь 26 сентября 

(операция «Тайфун»). Их задачей было: окружить и уничтожить основные силы 

войск Красной Армии, прикрывавших столицу, а затем обойти Москву с севера и 

юга с целью ее захвата. Период с сентября 1941 по апрель 1942 г вошел  в историю 

как «Битва за Москву. В октябре немцами были взяты Орел, Калуга, Можайск и 

другие города на пути  к столице. Но Тулу Красная Армия и жители города отстояли.  

Началась эвакуация из Москвы учреждений, заводов и населения. Ненадолго  

(16–17 октября) даже возникла паника и массовое бегство жителей из города. За  

первые две–три недели боев под Москвой Красная Армия лишилась до 1 млн 

человек, из которых около 688 тыс. человек пленными. 

Город бомбили начиная с 22 июля 1941 г. Пик налетов был в ноябре – 45 воздушных 

тревог за месяц. Но бомбежки не нанесли городу существенного урона. Небо 

защищали зенитчики и авиация. Горожане сбрасывали с крыш бомбы-

«зажигалки».Против фашистов поднялась сила, с которой им еще не приходилось 

сталкиваться. Тысячи  москвичей добровольно записывались в народное 

ополчение, помогали саперам.  

На ночь москвичи спускались в метро, где с первых дней войны сотрудниками  

метрополитена были оборудованы туалеты, питьевые фонтанчики, лежаки, 

раскладные кровати, детям давали молоко в бутылочках и белый хлеб. На станциях 

работали магазины и парикмахерские, а на «Курской» – библиотека. 

Милиционеры следили за порядком. Для детей проводили уроки и трудовые 

занятия: учили шить, рисовать, лепить, собирать модели. Многое в октябре 1941 г. 

зависело от бесперебойной работы транспорта. Железнодорожники под 

постоянными обстрелами и бомбежками противника восстанавливали пути, 

оперативно перебрасывали войска, боеприпасы и военную технику в указанные 

районы, внося огромный вклад в оборону Москвы. Взять город оккупанты не 

смогли. За самый тяжелый для нас месяц – с конца октября до конца  ноября – они, 

несмотря на все усилия, продвинулись к столице всего на 30 км.  
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На подступах к городу борьба шла насмерть. Оборона московских рубежей – это 

великий подвиг солдат, летчиков, танкистов, простых граждан – всех, для кого 

Москва стала не просто городом, а символом страны. 

6 ноября 1941 г. И.В. Сталин объявил о провале германского «блицкрига» в России. 

7 ноября в Москве на Красной площади был проведен военный парад, который 

имел большое политическое значение – и для всего мира, и для жителей страны. 

Вплоть до 4 декабря немцы еще пытались прорваться к столице. Но советское  

командование в ходе оборонительного этапа Московской битвы навязало 

противних «войну на истощение». Германия оказалась перед неизбежностью 

затяжной войны с СССР. С конца октября по начало декабря 1941 г. удалось 

укрепить фронт  и подтянуть из глубины страны свежие дивизии и вооружение с 

техникой. 

5 декабря советские войска перешли в контрнаступление.  

День начала контрнаступления советских войск – 5 декабря – отмечается в нашей 

стране как День воинской славы России. 

Немецкие части буквально вгрызались в землю, пытаясь удержать каждый  

метр. Отступая, уничтожали и сжигали всё что можно. Оккупантов охватила  

паника – впервые за годы захватнических войн вермахта они вдруг осознали,  

что могут потерпеть поражение и быть уничтожены.  

В результате контрнаступления и общего наступления немецкие войска были 

отброшены на 100–250 км. Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть 

месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских 

войск.  

Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом. 

 

2.Битва за Ленинград. 
В гитлеровском плане «Барбаросса» перед взятием Москвы был предусмотрен 

захват Ленинграда, второго по значению города СССР. Фюрер полагал, что это не 

только даст контроль над балтийским побережьем и уничтожение Балтийского 

флота. Советский Союз потеряет город, являющийся для страны символом 

Октябрьской революции.  

В первые недели войны Ленинград оказался окружен немецкими, финскими  

и испанскими.  

В конце августа для обороны к городу подошел Балтийский флот. Также Ленинград 

защищала береговая артиллерия, а небо над ним – зенитные батареи и авиация. 

Было построено три оборонительных рубежа. 
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8 сентября немцы и финны блокировали Ленинград. Внутри кольца оказались 

практически все силы Балтийского флота и  бо льшая часть войск Ленинградского 

фронта – всего более полумиллиона человек. Помимо войск, в кольце блокады 

оказалось население города и пригородов – около 3 млн человек. 10 сентября 

оборона советских войск вокруг города оказалась прорвана. 14 сентября к 

командованию фронтом приступил генерал Г.К. Жуков. Он принял жесткие меры: 

отступление каралось смертью. Наступление врага было остановлено, но линия 

фронта, т.е. окопы, где сидели солдаты, проходила всего в 16 км от Зимнего дворца. 

Осенью, сразу после установления блокады, наши войска предприняли две 

операции с целью восстановления сухопутной связи Ленинграда с остальной 

страной. Красная Армия понесла большие потери, но так и не сумела продвинуться 

вперед. Массированные артиллерийские обстрелы и бомбежки, особенно сильные  

в октябре–ноябре, должны были, по замыслу немцев, разрушить город. В первые  

месяцы блокады на улицах было установлено 1500 громкоговорителей, чтобы 

население могло получать информацию о налетах и воздушной тревоге.  

Звук метронома, вошедший в историю блокады Ленинграда как культурный  

памятник сопротивления населения, транслировался во время налетов по радио.  

Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный – отбой. 

Эвакуация началась еще до блокады города, с конца июня, но в этот период многие 

жители не хотели покидать свои дома. После начала блокады эвакуация 

проводилась авиацией и через Ладожское озеро: летом – водным транспортом, 

зимой – по ледовой «Дороге жизни». Этими же путями доставляли продукты в 

осажденный город. В октябре жители города почувствовали явную нехватку 

продовольствия. Хлеб по карточкам получали ежедневно, остальные продукты – раз  

в десять дней. С сентября до конца декабря 1941 г. нормы питания как для 

военнослужащих, так и для гражданских регулярно снижались. Отсутствовало 

отопление и водоснабжение. В печках-буржуйках жгли все, что могло гореть. 

Добыча топлива стала важнейшей частью быта горожан. В ноябре в Ленинграде 

начался массовый голод со всеми сопровождающими его ужасами, усугубленный 

особенно  суровой и долгой зимой. За первый, самый тяжелый год блокады 

погибло около 780 тыс . ленинградцев . 

1942 год . В течение этого года Красной Армией было предпринято несколько 

попыток прорыва блокады, но все они оказались неудачными. К лету немцы 

усилили артиллерийские обстрелы и бомбардировки: они составили схему города и 

обстреливали ежедневно несколько тысяч самых важных целей; безуспешно 

пытались уничтожить стоящие на Неве корабли Балтийского флота. Но Ленинград к 
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этому времени превратился в мощный укрепленный район. Были оборудованы 

тысячи километров ходов сообщений, что создало возможность производить 

скрытную перегруппировку войск, подтягивание резервов; налажена разведка и 

маскировка.  

На 1 мая 1943 г. население города составляло 640 тыс. человек. 

18 января наступающие войска Ленинградского и Волховского  фронтов прорвали 

кольцо блокады. Вдоль Ладоги удалось отвоевать узкий коридор, связавший 

Ленинград с Большой землей. За 17 суток (!) по берегу были проложены 

автомобильная и железная (так называемая «Дорога победы») дороги. Но 

машинисты поездов, идущих под непрерывными бомбежками и обстрелами, дали 

ей другое название – «Коридор смерти».  

1944 год . В январе–феврале в результате операции советских войск противник был 

отброшен на 220–280 км от города.  

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады – один из Дней воинской славы России.  

 

 

3.Битва за Сталинград. 
После поражения фашистов под Москвой Гитлер решил захватить юг нашей  

страны. Это обеспечило бы Германии и ее союзникам: Италии, Румынии, Венгрии, 

Хорватии и др. – контроль над нефтяными месторождениями Кавказа. Основной их 

целью стал Сталинград – крупный промышленный город на берегу Волги. Эта река 

как транспортная артерия соединяет европейскую часть страны с Закавказьем и 

Средней Азией. Захват Сталинграда позволил бы оккупантам перерезать жизненно 

необходимые для СССР водные и наземные дороги, создать серьезные сложности 

со снабжением Красной Армии. Наконец, само то, что город носил  

имя Сталина – главного врага Гитлера, делало захват Сталинграда победой с точки 

зрения идеологии и воодушевления солдат, а также населения Третьего рейха.  

Целью фашистов стал захват большой излучины Дона, Волго-Донского  

перешейка и Сталинграда (современный Волгоград). К линии фронта  

оккупантами было стянуто 50% танковых и моторизованных дивизий,  

участвовавших в войне, почти миллион солдат и офицеров.  

За июль–ноябрь 1942 г. Красной Армии удалось заставить фашистов увязнуть в 

оборонительных боях, но местами оккупанты прорвались к Волге.  
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28 июля 1942 г. И.В. Сталин подписал приказ № 227, в котором потребовал усилить 

сопротивление и во что бы то ни стало остановить наступление противника. «Пора 

кончать отступление, – отмечалось в приказе. – Ни шагу назад!».  

13 сентября противник перешел в наступление по всему фронту, пытаясь захватить 

Сталинград штурмом. Сдержать натиск войскам Красной Армии не удалось. Они 

были вынуждены отступить в город, на улицах которого завязались ожесточенные 

бои.  

К 23 августа 1942 г. из 400 тыс. жителей Сталинграда было эвакуировано за Волгу 

всего около 100 тыс. человек. 23 августа фашистская авиация произвела самую 

долгую и разрушительную бомбардировку города. Погибло более 90 тыс. человек.  

Немцы, продвигаясь в глубь Сталинграда, несли тяжелые потери.   

Борьба на Мамаевом кургане и на заводах в северной части города, продолжалась 

более двух месяцев.  

Одним из символов обороны Сталинграда стал обычный четырехэтажный дом. И 

только один человек получил во время войны звание Героя Советского Союза за 

оборону единственного дома. Конечно, защищал он его не один. Разведывательно-

штурмовая группа из четырех солдат, во главе с сержантом Яковом Павловым, была 

послана захватить дом, чтобы контролировать значительную территорию, 

наблюдать и обстреливать немецкие позиции – за зданием начиналась прямая 

дорога к Волге, которую нельзя было уступать противнику. На третьи сутки в дом 

прибыло подкрепление (20 человек) во главе со старшим лейтенантом  

И.Ф. Афанасьевым. 

В течение 58 дней гарнизон дома, который на немецких картах был обозначен как 

«крепость», отбивал многочисленные атаки противника. За все время обороны 

убитыми защитники Дома Павлова потеряли только трех человек. Большую роль в 

битве за Сталинград сыграли снайперы. Среди руин зданий зачастую это был самый 

действенный способ уничтожения врага.  

Советское  командование разработало план перехода в контрнаступление – 

операцию «Уран». 

Планом операции предусматривалось за ноябрь–январь окружить группировку 

немецких войск и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда.19 ноября 

наши войска начали наступление и уже 23 ноября замкнули кольцо окружения 

противника в междуречье Волги и Дона. Враг ожесточенно сопротивлялся, но 

Красная  Армия все теснее сжимала кольцо, уничтожая дивизии гитлеровцев.  
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9 января немцам был предъявлен ультиматум, но фельдмаршал Паулюс, 

возглавлявший фашистскую армию под Сталинградом, его отклонил. 10 января 

началась операция Красной Армии по уничтожению окруженной группировки врага.  

2 февраля 1943 г. фашисты капитулировали, в том числе 24 генерала и 

фельдмаршал Паулюс. За период операции гитлеровцы потеряли 140 тыс. убитыми, 

91 тыс. человек сдались в плен.  

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей.  

Сталинградская битва стала одной из самых  кровавых в истории человечества. 

Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах-

союзницах Гитлера.  

 

 

4. Битва на Курской дуге  
Такое название получила совокупность нескольких операций Красной Армии: 

оборонительной (5–23 июля) и наступательных* (12 июля – 23 августа) в 1943 г. Во 

время битвы на Курской дуге произошло крупнейшее танковое сражение в мировой 

истории: с обеих сторон в нем участвовало около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 

тыс. самолетов. 

В ходе зимнего (начало 1943 г.) наступления Красной Армии в центре советско-

германского фронта образовался выступ глубиной до 150 км и шириной до 200 км, 

обращенный в западную сторону (так называемая «Курская дуга»).  

5 июля 1943 г. немцы начали наступательную операцию «Цитадель». Ее целью было 

«срезать» Курский выступ. Гитлер во что бы то ни стало хотел удержать захваченный 

фашистами Донбасс и снова пойти на Москву и Ленинград. По Курскому выступу 

планировалось нанести удары из районов городов Орел и Белгород.  

Ударные группы врага должны были соединиться в районе Курска, окружив 

советские войска. Фашисты предполагали, что для нас эта операция станет 

неожиданностью, но нашей военной разведке удалось узнать о подготовке 

гитлеровской армии к крупному наступлению на Курской дуге и даже установить его 

дату. Советское командование приняло решение провести оборонительное 

сражение, измотать войска неприятеля. На разных участках фронта даты операций 

зависели от конкретной ситуации на данном направлении. 

С этой целью на северном и южном фасах Курского выступа было 

создано восемь оборонительных рубежей, где и развернулись основные действия.  

Фашисты рассчитывали, что применение новых танков «Тигр» и «Пантера» принесет 

им решающий успех.  
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12 июля в районе станции Прохоровка произошел крупнейший в истории 

встречный танковый бой, в котором с обеих сторон участвовало свыше 1200 единиц 

танков и самоходных орудий . Взвод бронебойщиков под командованием старшего 

лейтенанта Павла Ивановича Шпетного, участника обороны Москвы и битвы за 

Сталинград, защищал дорогу на Прохоровку. Днем 12 июля на высоту, где 

расположились оставшиеся в живых бойцы взвода, двинулось семь «Тигров».  

К исходу 12 июля дальнейшее продвижение фашистов было остановлено нашими 

войсками. Гитлеровцы отступили.  

К 23 июля немцы были отброшены на юге Курской дуги на исходные позиции.  

5 августа были освобождены Орел и Белгород – и в Москве по приказу И.В. Сталина 

был дан первый салют за время войны в честь их освобождения – в полночь. 

Тяжелые бои на разных направлениях длились до конца августа. Противник 

оказывал серьезное сопротивление – у него все еще была надежда на изменение 

хода войны и возврат утраченных территорий. Очень не хотелось фашистам 

отдавать награбленное.  

23 августа Красная Армия заняла Харьков. Этот день стал завершением этапа 

Курской битвы .Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое 

наступление ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и, как следствие, во Второй мировой войне. 

После окончания сражения на Курской дуге германское командование утратило 

возможность проводить стратегические наступательные операции.  

23 августа – один из Дней воинской славы России – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.). Белгород, Курск и 

Орел стали первыми городами России, которым присвоено почетное звание «Город 

воинской славы». 

 

 

5. Битва за Кавказ 
Летом 1942 г. в планы фашистов входило наступление по двум направлениям: на  

Сталинград и на Кавказ. Сталинград до ноября 1942 г. считался вспомогательной  

операцией, а в качестве главного Гитлер выбрал Кавказское направление: Баку  

и Северный Кавказ были основным источником нефти для экономики СССР. После  

потери Украины для нашей страны значение Кавказа и Кубани резко выросло в том  

числе и как источника зерна. Здесь же находились запасы стратегического сырья  

К концу лета 1942 г., несмотря на отчаянное сопротивление и усилия наших  

войск, немцам удалось захватить большую часть Кубани.  
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Было частично оккупировано побережье Черного моря, но Новороссийск взять  

полностью фашисты не смогли. Ожесточенная борьба Красной Армии, флота  

и авиации, большие потери, которые несли захватчики под Новороссийском, 

вынудили их перейти к обороне, продолжавшейся более года. 

Одновременно с боями на новороссийском направлении в середине августа  

1942 г. начались сражения на перевалах Главного Кавказского хребта.  

Фашистские войска захватили северные отроги Кавказа. На горе Эльбрус немецкие 

альпинисты водрузили нацистские флаги.  

Советским войскам в сентябре 1942 г. удалось остановить наступление оккупантов и 

не дать им прорваться в Закавказье. Этому способствовали также неудачи  немцев и 

их союзников под Сталинградом.  

Наша авиация вела ежедневную разведку с воздуха всех перевалов через Главный 

Кавказский хребет и дорог, ведущих к ним с севера.  

Были приняты меры по устройству заграждений  на важнейших горных маршрутах к 

побережью  Черного моря.  

25 октября 1942 г. немецкая танковая армия перешла в наступление в направлении 

Нальчика. 5 ноября советские войска остановили продвижение противника.  

Была сорвана последняя попытка немецко-румынских войск прорваться к 

Грозненскому и Бакинскому нефтяным районам и в Закавказье. В феврале 1943 г. 

группой советских альпинистов были сняты с вершин Эльбруса немецкие флаги и 

установлены флаги СССР.  

После оккупации части Северного Кавказа в августе – сентябре 1942 г. на этой  

территории началось партизанское и подпольное движение, в котором участвовали 

представители 30 народов СССР. В 1942–1943 годах партизаны Северного Кавказа 

вывели из строя свыше 17 тыс. оккупантов и их пособников, подорвали 14 

эшелонов, около 40 танков, более 500 автомашин, 57 мостов. 

К началу 1943 г. стратегическая обстановка была благоприятной для окружения  

и полного разгрома немецкой группировки на Северном Кавказе. 

1 января 1943 г. войска перешли в наступление. Гитлеровцы отчаянно 

сопротивлялись. Лишь 21 января при поддержке партизан наши части освободили  

Ставрополь. В феврале Красной Армией были взяты Ростов и Краснодар. Для того  

чтобы не дать немецким войскам уйти в Крым через Керченский пролив, нужно  

было овладеть Новороссийском и освободить Таманский полуостров. 

С 26 января по 6 февраля 1943 г. армия безуспешно пыталась прорвать немецкую  

оборону с целью овладения Новороссийском. Для помощи сухопутным войскам  

в ночь на 4 февраля в районе Новороссийска было высажено два отряда морского  
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десанта Черноморского флота – основной и вспомогательный. Основной десант в 

полном составе в намеченном районе из-за сильного шторма не удалось. Более 

успешно развертывались события в районе высадки вспомогательного десанта. 

 «Малая земля» такое название позднее получил кусочек суши размером 4 на 2,5 

км южнее Новороссийска, который захватил вспомогательный десантный отряд под 

командованием майора Цезаря Куникова (1909–1943). Вместе с отрядом  

на плацдарм высадились новороссийские партизаны. Героическая оборона этого 

клочка земли продолжалась 225 дней и завершилась утром 16 сентября 1943 г. 

освобождением Новороссийска.  

Немецкое командование рассчитывало компенсировать превосходство советской 

стороны в сухопутных войсках за счет авиации, которой на этом участке фронта 

имелось в избытке. В ответ нашим штабом был разработан план авиационного 

наступления для завоевания господства в воздухе и поддержания действий 

сухопутных войск. Над низовьями реки Кубань, Таманским полуостровом  

и Новороссийском произошла целая серия крупномасштабных сражений советской 

авиации с немецкой. В результате советская авиация завоевала господство  

в воздухе на данном участке советско-германского фронта.  

Советское наступление началось в ночь на 10 сентября  1943 г. высадкой морского 

десанта в Новороссийском порту. Ночью 11 сентября был высажен второй эшелон 

десанта. 15 сентября в Новороссийске соединились восточная  и западная 

группировки армии, на следующий день город был полностью освобожден. К 9 

октября Красная Армия овладела всей северной частью полуострова и вышла  

к Керченскому проливу. На этом полностью завершились бои на Кавказе. 

 

 

 

6. Битва за Днепр 
Во второй половине 1943 г. на берегах реки Днепр Красной Армией был проведен 

ряд взаимосвязанных стратегических операций, которые вошли в историю  

под названием Битва за Днепр. 

С обеих сторон в боевых действиях приняло участие до 4 млн человек, а фронт  

растянулся на 750 км. В результате битвы Левобережная Украина была почти 

полностью освобождена от нацистских захватчиков. В ходе операции значительные  

силы Красной Армии форсировали Днепр, создали несколько стратегических 

плацдармов на его правом, высоком берегу, а также освободили город Киев. Битва  

за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. 
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Первый этап битвы – Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная  

Операция. 

 Второй этап битвы – Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция. 

Составной частью битвы за Днепр считается проводившаяся одновременно  

с ней Донбасская наступательная операция. В это же время севернее велись 

Смоленская и Брянская наступательные операции с целью не дать немцам 

перебрасывать свои войска в район Днепра.  

После Курской битвы вермахт потерял всякую надежду на решительную победу над 

СССР. К середине августа 1943 г. Гитлер планировал выиграть время за счет 

строительства системы укреплений . 

Оккупанты должны были защищать плацдармы на реке любой ценой.  

26 августа 1943 г. дивизии Красной Армии начали движение по всему 750-

километровому фронту, растянувшемуся от Смоленска до Азовского моря. Всего  

было задействовано 36 общевойсковых, четыре танковых и пять воздушных  

армий. Яростные кровопролитные бои шли за каждый город и каждую деревню. К 

началу сентября советские войска  рассекли немецкий фронт и в образовавшуюся 

брешь устремились к Днепру. 21 сентября был освобожден Чернигов.  

Отступление германской армии по территории  Левобережной Украины 

сопровождалось приказом Гитлера сделать так, чтобы  Красной Армии не досталось 

ничего: ни жилья, ни провианта, ни материалов для  строительства плавательных 

средств, на которых можно было бы форсировать Днепр.  

В сентябре 1943 г. советские войска по всему фронту достигли Днепра. Теперь  

нужно было переправиться на крутой и высокий правый берег, который солдаты  

немецкой армии превратили в огромный комплекс преград и фортификационных  

сооружений. 

Первый плацдарм на правом берегу Днепра был завоеван 22 сентября 1943 г.  

К концу сентября героическими усилиями в кровопролитных боях нашими воинами 

было создано 23 плацдарма на правом берегу Днепра.  

К началу октября многие дивизии имели лишь 20–30% от штатной численности 

личного состава.  Тем не менее усилия Красной Армии увенчались успехом – в ходе 

ожесточенных боев, продолжавшихся весь октябрь, плацдармы на Днепре были 

удержаны, большинство из них – расширены.  

На плацдармах накапливались мощные силы для возобновления наступления  

и освобождения всей Правобережной Украины.  

В октябре 1943 г. части Красной Армии дважды переходили в наступление с целью 

освободить Киев, но взять город удалось только 6 ноября. Вокруг него был  
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создан второй стратегический плацдарм.  

Попытки немецкого командования ликвидировать его и вернуть город были отбиты 

советскими войсками в ходе Киевской оборонительной операции. С ее окончанием 

битва за Днепр считается завершенной.  

К концу декабря 1943 г. наши войска создали и контролировали огромный  

стратегический плацдарм на правом берегу Днепра – шириной по фронту более  

чем в 300 км и глубиной до 80 км.  

 

 

 

7. Битва за Берлин.  

Итоги Великой Отечественной войны. 
Одна из последних стратегических операций советских войск в Европе, в ходе  

которой Красная Армия заняла столицу фашистского рейха Берлин, что привело  

к безоговорочной капитуляции Германии.  

Берлинская операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное 

сражение в истории.  

Перед операцией была проведена тщательная подготовка: разведывательная  

авиация шесть раз провела аэрофотосъемку Берлина, подступов к нему и 

оборонительных полос (15 тыс. снимков). Составлялись подробные схемы, планы, 

карты, которыми снабжались все командно-штабные инстанции. Военно-

топографическая служба 1-го Белорусского фронта изготовила точный макет города 

с пригородами, который был использован при разработке плана наступления, 

общего штурма Берлина и боев в центре города. 

Младшим командирам и красноармейцам задачу на наступление разрешалось  

объявить за два часа до атаки. Сражение за Зееловские высоты (16–18 апреля). 

Берлин и подступы к нему были превращены фашистами в неприступную, как им 

казалось, цитадель.На холмах, которые возвышаются на 48 м над Одером недалеко 

от г. Зеелов, в 90 км к востоку от Берлина, немцы создали мощный узел обороны. 

Чтобы взять эти высоты, потребовались совместные усилия стрелковых и танковых 

соединений наших армий при поддержке авиации. Укрепления, которые фашисты 

строили два года, советские войска в кровопролитных боях разрушили за три дня, 

уничтожили крупную немецкую группировку войск и получили возможность 

развивать наступление на Берлин.  
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 «На Берлин!». 18 и 19 апреля танковые армии 1-го Украинского фронта 

неудержимо двигались к столице Германии. Темп их наступления достигал 35–50 км 

в день.  

20 апреля советская дальнобойная артиллерия мощным ударом по Берлину 

«поздравила» Гитлера с днем рождения, а на следующий день части стрелковых и 

танковых армий ворвались на окраины города и завязали там бои. Авиация, 

действуя по заявкам сухопутных командиров, уничтожала огневые средства  

и живую силу противника.  

 25 апреля 1945 г. западнее Берлина, недалеко от города Торгау на реке Эльба, 

войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с армией США. 

В результате встречи союзников остатки вооруженных сил Германии были 

расколоты на две части – северную и южную.  

Оборона города была гитлеровцами тщательно продумана и хорошо подготовлена.  

К 26 апреля в штурме Берлина принимали участие девять танковых армий 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов.  

24 апреля 1945 г. путь одному из отрядов на берлинской улице преградила 

баррикада, которую защищала немецкая зенитная батарея. Танкисты открыли 

массированный пушечный огонь по препятствию и пробили в нем проход.  

Во времена правления нацистов С 1933 г.  здание Рейхстага  

(«государственного собрания», парламента) имело уже только историческое 

значение, но на обращение Г.К. Жукова к И.В. Сталину с вопросом о главном 

объекте в Берлине, на который следует водрузить Знамя Победы, Сталин указал 

Рейхстаг.  

Обороняло здание более тысячи гитлеровцев, и они оказывали упорное 

сопротивление. Драться приходилось за каждое помещение, и только в ночь на 2 

мая гарнизон Рейхстага капитулировал. 

Еще в октябре 1944 г. председатель Государственного комитета обороны СССР, 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР  

И.В. Сталин высказал идею водружения Знамени Победы: «…перед Красной Армией 

остается … заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших союзников 

дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя  

в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы». На 

Московской фабрике строчно-вышивальных изделий № 7 был изготовлен флаг из 

красного знаменного бархата, но не ему было суждено стать Знаменем Победы. 

Еще до операции, 9 апреля 1945 г., на совещании начальников политотделов армий 

1-го Белорусского фронта было решено, что в каждой наступающей на Берлин  
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армии изготовят красные флаги, которые могли бы быть водружены над 

Рейхстагом, – ведь неизвестно заранее, кто окажется там первым. 

30 апреля 1945 г. воины 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 

дивизии с боями прорвались по лестнице на крышу здания и достигли купола 

Рейхстага. В 22 часа лейтенант Алексей Берест, красноармеец Михаил Егоров и 

младший сержант Мелитон Кантария установили на крыше Рейхстага знамя, 

которое стало символом нашей Великой Победы. 

 2 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции гарнизона Берлина. Приказ 

был размножен и при помощи громкоговорящих установок и радио доведен до 

обороняющихся. Постепенно сопротивление в городе прекратилось, противник 

сдался в плен. Локальные акты о капитуляции также были подписаны в разных 

частях Германии.  

Основной акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил был 

подписан в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Капитуляция 

нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центрально-европейскому 

времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). 

ИТОГИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война закончилась полной военно-политической, 

экономической и идеологической победой Советского Союза, предопределив исход  

Второй мировой войны в целом. Основным положительным результатом войны  

стал разгром нацистской Германии и освобождение оккупированных территорий  

и стран Европы от нацизма. Из немецкого плена и концентрационных лагерей 

вызволены сотни тысяч людей. На свободных от фашистов территориях СССР, стран 

Восточной Европы и Германии проводилась работа по налаживанию мирной жизни: 

восстановление продовольственного  снабжения населения, производственных 

мощностей, велась борьба со всеми видами немецкого и националистического 

подполья, мародерством, уголовными преступлениями.  

 В 2015 г. Министерство обороны РФ объявило следующие данные потерь СССР: 

безвозвратные военные потери – около 12 млн человек, из этого числа  

погибло военнослужащих – 8 668 400 человек, потери гражданского населения в 

зоне оккупации – 13 684 700 . 

� Советский народ сыграл решающую роль в уничтожении германского нацизма,  

являвшегося глобальной угрозой человечеству. 

� Советский народ защитил свое право на независимое и самостоятельное 

развитие. 

�  


