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1 Нападение Германии на СССР. 

Приграничные бои в Беларуси

Периодизация Великой Отечественной войны:

Первый период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) –

стратегическая  оборона Советских Вооруженных Сил, разгром 

фашистских войск под Москвой, срыв попытки гитлеровской 

коалиции сокрушить СССР в молниеносной войне.    

Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – коренной

перелом в ходе Великой Отечественной войны.    

Третий период (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – разгром 

фашистского блока, изгнание вражеских войск за пределы СССР,

освобождение от оккупации стран Европы, полный крах 

фашистской Германии и её безоговорочная капитуляция. 



22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны, 

обрушила на Советский Союз удар огромной силы. 

План «Барбаросса» 

Директива № 21 «Барбаросса» подписана 18 декабря 1940 г.

Война объявлялась превентивной, планировалась как 

молниеносная.

Формировалось 3 группы армий – «Север», «Центр» и «Юг».

Первые две недели – разгром основной части советских 

войск, до 15 августа – захватить Москву и Донецкий 

промышленный район на юге и до 1 октября завершить 

разгром СССР, т. е. выйти на линию Архангельск – Волга –

Астрахань.



Германия и её союзники (Италия, 

Венгрия, Румыния, Финляндия) 

бросила против СССР – 190 дивизий 

(5,5 млн. солдат и офицеров), 

около 4300 танков, 

свыше 47 тыс. полевых орудий и 

минометов, около 5 тыс. боевых самолетов, развернула в 

направлениях на Ленинград, Москву и Киев 3 группы армий:

«Север», «Центр» и «Юг».

На июнь 1941 г. Советский Союз имел 303 дивизии 

и 22 бригады (5,3 млн. человек), из которых 166 дивизий 

и 9 бригад находились в Западных военных округах 

(2,9 млн. человек) – свыше 54 % от всех вооруженных сил. 





План «Ост» (колонизации и германизации

восточной Европы) предполагал покорение 

и уничтожение русского и других народов 

СССР.  

В СССР и Польше планировалось 

физическое уничтожение 120–140 млн. чел.

Только с территории Беларуси намечалось 

выселить 75 % населения. 

В Беларуси наступала самая мощная 

группа армий «Центр» (командующий –

генерал-фельдмаршал Ф. Бок), которой 

противостояли войска Западного Особого 

военного округа (с 22 июня 1941 г. –

Западный фронт, командующий – генерал 

армии Д. Павлов). 



Соотношение сил

Личный 

состав

Дивизий Орудий и 

минометов

Танков Самолетов

ЗапОВО

Д. Павлов
672 000 45 13 000 2394 1812

«Центр»

фон Бок
820 000 50

более 

10 000
1177 1168



Приграничные бои:

11 дней вели упорную борьбу бойцы 13-й погранзаставы 

Владимиро-Волынского погранотряда. 

19 суток держала оборону группа Карело-Финского 

погранокруга под командованием Н.Ф. Кайманова. 

На подступах к Гродно мужественно сражались 

пограничники 86-го Августовского погранотряда.

Оборона Брестской крепости. 

8 мая 1965 г. указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

Брестской крепости присвоено 

почетное звание «Крепость-герой».



23 июня в районе Луцк – Броды – Ровно – самое крупное в 

начальный период войны танковое сражение. 

В первый день войны летчики И. Иванов и 

Д. Кокорев впервые совершили тараны 

вражеских самолетов. 

Бессмертный подвиг совершил экипаж самолета 

капитана Н. Гастелло.              

В первый день войны советские ВВС потеряли около 

1200 самолетов. Только Западный фронт – 738 

самолетов, из них 528 – уничтожено на аэродромах.

Всего в 1941 г. пленными мы потеряли 3,9 млн. человек, из 

которых к началу 1942 г. осталось в живых 1,1 млн. человек.

28 июня 1941 года вражеская армия вступила в Минск. 



2 Деятельность партийного и советского руководства

по организации обороны страны

Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. – основа 

перестройки всей жизни страны на военный лад.

Основные направления: 

1 Перестройка работы государственных и партийных органов:

создание 30 июня 1941 г. Государственного Комитета 

Обороны (ГКО) под председательством И. Сталина;

учреждение Ставки Верховного Главнокомандования –

возглавил И. Сталин; 

в 1941 г. на фронт было направлено 8800 партийных 

руководящих работников (более 1 млн 100 тыс. коммунистов)

в июле 1941 г. введен институт военных комиссаров и  

упрощенная процедура приёма в партию на фронте.  



2 Военно-мобилизационная работа по укреплению 
Вооруженных Сил

Мобилизация военнообязанных 1905–1918 гг. рождения. 

Призвано 5,3 млн. человек, в т. ч. 500 тыс. – из Беларуси.            

За годы войны в армию было призвано более 29,5 млн. чел., 

из Беларуси – 1,3 млн. человек.   

Создание истребительных батальонов. К концу июля в  

СССР – 1755 таких батальонов общей численностью свыше          

328 тыс. чел. В Беларуси – 78 батальонов (более 13 тыс. чел.). 

Организация народного ополчения. 

К осени 1941 г. – около 60 дивизий

ополченцев, в т. ч. в Беларуси более 200

формирований народного ополчения.



3 Перестройка деятельности тыла

24 июня – Совет по эвакуации при СНК СССР. 

Во второй половине 1941 г. на Восток было перебазировано 

2593 промышленных предприятий (в т. ч. 124 – из Беларуси), 

эвакуировано до 30–40 % рабочих, инженеров, техников. 

4 Организация борьбы против оккупантов в тылу врага

18 июля – постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы

в тылу германских войск». К концу 1941 г. в тылу врага 

сражалось более 2000 партизанских отрядов общей 

численностью свыше 90 тыс. чел. (в Беларуси – 99 отрядов и 

почти столько же партизанских групп).     



30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб 

партизанского движения (ЦШПД) во главе

с П.К. Пономаренко. 

В сентябре 1942 г. – Белорусский штаб 

партизанского движения (БШПД), который 

возглавил П.З. Калинин.



3 Оборонительные бои в Беларуси. Причины неудач 

Красной Армии летом – осенью 1941 г.

26 июня 1941 г. немецкие механизированные части начали

битву за Минск. 

Войска 13-й армии (командующий генерал-лейтенант

П.М. Филатов) сдерживали рубежи до 28 июня. 

Героически сражались воины 100-й стрелковой 

дивизии под командованием генерал-майора 

И.Н. Руссиянова.      

28 июня для войск 13-й армии возникла угроза 

окружения. Судьба Минска была решена, хотя бои в 

городе и его пригородах продолжались еще несколько 

дней. 

В районе Белостока, а затем Новогрудка в окружение попало 

11 дивизий 3, 4, 10 и 13-й армий (в плену оказалось 328898чел.).

Со 2 по 6 июля упорные оборонительные бои велись на 

р. Березина и в Полесье. 





2–11 июля – оборона Витебска. 

Превосходство вражеских войск –

против 6 дивизий 22-й армии 

наступало 16 немецких дивизий. 

Контрудар советских войск в 

направлении Сенно и Лепеля, в 

котором с обеих сторон участвовало не менее 1,5 тыс. танков, 

позволил задержать наступление противника и создать 

к 9 июля фронт обороны по линии рек Западная Двина и 

Днепр.

11 июля немецкие войска полностью заняли Витебск. 





Смоленское сражение началось 10 июля и продолжалось более

60 дней и ночей.

Соотношение сил было в пользу противника: в людях – 1,5:1; 

артиллерии – 1,7:1; танках – 7:1. 

Составной частью Смоленского  

сражения на территории Беларуси 

были оборонительные бои 

в междуречье Березины и Днепра, 

оборона Могилева, бои за удержание 

Днепра, оборона Гомеля и юго-

восточных районов Беларуси. 

14 июля в боях под Оршей Красная Армия применила 

реактивные минометы БМ-13 («Катюша»). 

16 июля был взят Смоленск.





Героическая оборона Могилева  продолжалась 23 дня

(3–26 июля 1941 г.) 

Оборону города держали 172-я стрелковая дивизия (генерал 

М.П. Романов) и части народного ополчения (14 батальонов).  

3 июля 1941 г. – бои на подступах к городу. Критический 

момент в обороне Могилева наступил 10 июля. 

Особенно тяжелой была обстановка в

районе сел Буйничи и Тимовка 

(«битва на Буйничском поле»). 

К 16 июля главные силы врага 

замкнули кольцо окружения в 100 км 

восточнее Могилева. 

Началось сражение за овладение Могилевом.



В ходе трехнедельной битвы 

защитники Могилева уничтожили 

179 немецких танков.

В плен попали 600 солдат

и офицеров вермахта и СС. 

Могилевская оборона сыграла 

существенную роль в замедлении наступления гитлеровских

войск на пути к Москве. Была поколеблена их уверенность 

в реализации планов «молниеносной войны». 



Гомельское направление.

Более месяца (с 13 июля до 17 августа)  

части 63-го стрелкового корпуса (генерал-майор 

Л.Г. Петровский) оттягивали на себя силы 

противника на центральном направлении.

13 июля части корпуса овладели Жлобином и Рогачевом. 

14 августа немецкие войска прорвали оборону и создали угрозу 

окружения корпуса. 

7 августа начались бои на ближних подступах к Гомелю. 



В боях за Гомель вместе с войсками 21-й армии мужественно 

сражались бойцы Гомельского полка народного ополчения. 

Командир полка – Ф.Я. Уткин, комиссар – С.Р. Шуцкий. 

Полк насчитывал 1353 бойца и командира.

Превосходя в живой силе и технике, гитлеровцы смогли ночью 

с 19 на 20 августа захватить Гомель. 

На 2,5 года город оказался под вражеской оккупацией.



Причины поражения Красной Армии летом-осенью 1941 г.: 

1 Советские войска не были приведены в боевую готовность и 

не заняли определенных им оборонительных рубежей. 

2 Просчеты в определении сроков нападения врага. 

3 Массовое истребление кадровых военных Красной Армии. 

В 1937–1938 гг. репрессировано около 40 тыс. офицеров, 

в т. ч. 3 из 5 маршалов Советского Союза, около 600 генералов. 

Накануне войны только 7 % командиров имели высшее 

образование, а 37 % – не прошли полного курса обучения в 

средних военных учебных учреждениях. 

4 Новая техника – авиация (штурмовик ИЛ-2), танки (Т-34), 

артиллерия начала поступать в войска лишь в 1940–1941 гг., 

а чтобы научить солдат и офицеров обращаться с нею, 

требовалось время.    



5 Фактор внезапности.

6 Ошибки в размещении, принципах строительства, 

вооружения укрепленных районов (УР), недостатки в 

подготовке железнодорожных и шоссейных дорог, просчеты в 

размещении складов и баз материального снабжения, 

госпиталей. 

7 Стратегические просчеты руководства страны и высшего 

военного командования, которые считали, что гитлеровцы 

в войне с СССР, в первую очередь, попытаются овладеть 

Украиной, Донбассом, Кавказом. 



4 Московская битва. Создание антигитлеровской коалиции 

Московская битва (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). 

Для захвата Москвы была разработана наступательная 

операция под кодовым названием «Тайфун».

Наступление немецко-фашистских войск началось 30 сентября

на брянском и 2 октября – на вяземском направлениях. 

Противнику удалось прорвать оборону и 20 октября город был 

объявлен на осадном положении.

Было сформировано 12 дивизий народного ополчения, около 

50 тыс. москвичей вступили в коммунистические и рабочие 

батальоны. К концу октября враг был остановлен.

Огромное мобилизующее значение имел парад войск на 

Красной Площади 7 ноября 1941 г.









15–16 ноября – второе «генеральное наступление» на Москву.

В 20-х числах противник приблизился к городу на 25–30 км. 

Последняя попытка захватить Москву была предпринята 

в начале декабря 1941 г. Но и это наступление, как и два 

предыдущих, провалилось. Гитлеровская стратегия блицкрига

потерпела под Москвой полный крах. 

5–6 декабря 1941 г. наши войска перешли в контрнаступление, 

продолжавшееся до апреля 1942 г.

За это время фашисты были отброшены на запад от Москвы

на 150–400 км. Фашистская Германия потерпела первое 

серьезное поражение во Второй мировой войне. 





Значение победы советских войск под Москвой 

1 Наступил крах гитлеровского плана «молниеносной войны», 

провал «блицкрига». 

2 Развеян миф о «непобедимости» германской армии. 

3 Московское сражение способствовало укреплению 

антигитлеровской коалиции и ослаблению блока 

фашистских государств.  

4 Разгром вынудил правящие круги Турции и Японии 

воздержаться от планов выступления против СССР. 

5 Поражение подорвало морально-боевой дух вермахта.

6 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой положил 

начало перелому как в Великой Отечественной, так и во 

Второй мировой войне. 



Создание антигитлеровской коалиции

14 августа 1941 г. президент США 

Ф. Рузвельт и премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль подписали 

международно-правовую декларацию –

«Атлантическая хартия».

24 сентября 1941 г. к ней присоединились 10 стран, в т. ч. 

СССР. В конце сентября 1941 г. в Москве состоялась 

конференция трех стран: СССР, Великобритании и США. 

Были разработаны планы англо-американских поставок 

Советскому Союзу вооружения, оборудования и 

продовольствия по «ленд-лизу». 



За годы войны США передали СССР – 14795 самолетов, 

7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131600 пулемётов, а также 

400 тыс. автомобилей и другой техники, продовольствия и 

товары на сумму 9 млрд. 800 млн. долларов (это составляло 

4% всей произведенной нами продукции).

7 декабря 1941 г. – нападение японских самолётов на 

американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на 

гавайский островах. 

США вступили в войну против фашистского блока.



8 декабря Великобритания объявила войну Японии. 

11 декабря Германия и Италия объявили войну США.

1 января 1942 г. – подписание Декларации Объединенных 

Наций (26 государств). 

В мае – июне 1942 г. – подписание соглашения о союзе против 

Германии и её союзников (СССР, Великобритания и США). 

Достигнута договоренность об открытии второго фронта в 

Западной Европе в 1942 году, однако США и Англия 

уклонились от выполнения этих обязательств.  


