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1 Сталинградская и Курская битвы. 

Коренной перелом в войне

Чтобы закрепить и развить успех победы под Москвой 

советское руководство решило весной 1942 г. ударить под 

Ленинградом, в Украине и Крыму. 

Наступление наших войск на ленинградском направлении, в 

районе Демянска, не достигло цели и было остановлено. 

Не имело успеха наступление Крымского фронта, войска 

которого были разгромлены на Керченском полуострове. 

4 июля после 250-дневной обороны враг овладел 

Севастополем. Крым был полностью оккупирован. 

Тяжелым поражением завершилась успешно начавшаяся 

операция советских войск в районе Харькова. 



Немецкие войска получили возможность развивать 

наступление на кавказском и Сталинградском направлениях. 

В ночь на 7 июля войска двух наших фронтов начали 

отступать. В руки врага попали богатейшие области Дона, 

Донбасса. 

24 июля пал Ростов – ворота Кавказа. Была открыта дорога 

на Сталинград. 

Стратегическая инициатива вновь перешла в руки врага. 

Повторялась ситуация лета 1941 г. Для спасения положения 

28 июля был принят Приказ № 227, известный в народе под 

названием «Ни шагу назад». Приказ требовал: «Ни шагу назад 

без приказа высшего командования …. Отступающие с 

боевой позиции без приказа свыше являются предателями 

Родины». 



В результате самоотверженного труда советского народа уже к 

середине 1942 г. была завершена перестройка всего народного 

хозяйства на военный лад. 

Производство продукции для нужд армии возросло с 26 (1940 г) 

до 66 % (1942 г.). Началось широкое перевооружение армии. 

Было сформировано 6 воздушных армий фронтовой авиации, 

5 танковых. 

Все это обеспечивалось героическим трудом советских людей. 

Были созданы определенные  условия  для проведения 

крупных наступательных операций. 



Сталинградская битва

Два основных периода: 

оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 г.);

наступательный (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.).

В ней участвовали войска Сталинградского, Юго-Западного, 

Юго-Восточного, Донского, левого крыла Воронежского 

фронтов и Волжская  военная флотилия. 

Битва началась 17 июля 1942 г.

Силы противника превосходили силы Красной Армии в 

личном составе в 1,7 раза, в артиллерии и танках – в 1,3;  

самолетах – более чем в 2 раза. 





К 12 сентября враг вплотную подошел к городу. 

В период оборонительных боев враг потерял здесь до 700 тыс. 

человек убитыми и ранеными. 

К середине ноября гитлеровцы вынуждены были прекратить

наступление на Волге. 

Наступательная операция («Уран») – окружение и 

уничтожение противника под Сталинградом.  

19 ноября началось контрнаступление. В окружении оказались 

22 дивизии и более 160 отдельных частей численностью

330 тыс. солдат и офицеров.



Чтобы деблокировать окруженные силы, немецкое

командование создало группу армий «Дон» (около 30 дивизий). 

Но все попытки пробиться в Сталинград оказались тщетными. 

10 января 1943 г. войска Донского фронта приступили к

осуществлению операции «Кольцо», которая закончилась

2 февраля 1943 г. полным разгромом противника.

За этот период было взято в плен свыше 91 тыс. солдат и 

офицеров противника, в т. ч. свыше 2500 офицеров 

и 24 генерала во главе с Фельдмаршалом Паулюсом. 





Плененный Ф. Паулюс (он надеялся, что его обменяют на сына Сталина -

Якова Джугашвили). Сталин тогда сказал: «Я солдата на фельдмаршала не 

меняю!»





За время Сталинградской битвы (200 дней и ночей), 

фашистский блок потерял убитыми и ранеными, пленными

и пропавшими без вести около 1,5 млн. солдат и офицеров.

Потери советских вооруженных сил – 1 129 619 солдат и 

офицеров, из них убито и умерло от ран 478 741 человек.

Более 790 тыс. участников битвы были награждены 

медалью «За оборону Сталинграда», 112 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

В 1965 г. Волгограду (бывший Сталинград) было присвоено 

почетное звание «Город-герой».



Значение Сталинградской битвы:

внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в

войне;

оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей

Второй мировой войны;

Вооруженные Силы вырвали у противника стратегическую

инициативу и удерживали ее до конца войны;

подняла авторитета Советского Союза и его вооруженных

сил;

способствовала укреплению антигитлеровской коалиции;

подорвала доверие сателлитов к фашистской Германии.



Курская битва (05 июля – 23 августа 1943 г.)

Для осуществления операции «Цитадель» в районе Орла и 

Белгорода было сосредоточено 50 дивизий, насчитывавших

более 900 тыс. человек. 

Оборону Курского выступа держали войска Центрального и

Воронежского фронтов (командующие – генералы армии

К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин). Они насчитывали свыше

1 млн. 337 тыс. человек, около 20 тыс. орудий и минометов,

более 3300 танков и самоходных орудий, 2500 самолетов.

Кроме того в битве участвовали войска Степного, Западного

и Брянского фронтов. Для координации действий фронтов

Ставка направила в район Курской дуги маршалов

Г.К. Жукова и А.М. Василевского.



5 июля началась жесточайшая битва. 

12 июля в районе Прохоровки – самое крупное танковое 

сражение (1200 танков и самоходных орудий с обеих сторон). 

Было уничтожено около 400 немецких танков и более

половины танков потеряла советская 5-я танковая армия.  

12 июля войска Западного и Брянского, а 15 июля –

Центрального фронтов перешли в контрнаступление. 

За 25 дней с боями прошли расстояние до 100 км, овладев 

к 5 августа городами Орел и Белгород. 

5 августа 1943 г. Москва впервые за время войны салютовала 

освободителям Орла и Белгорода 20-ю артиллерийскими

залпами.









23 августа 1943 г. советские войска освободили Харьков.

Курская битва – крупнейшее сражение Второй мировой войны. 

Было задействовано: более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. 

орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных 

орудий, около 12 тыс. боевых самолетов. 

Советские войска разгромили 30 лучших дивизий противника,

в т. ч. 7 танковых. 

Вермахт потерял около 500 тыс. солдат, 1,5 тыс. танков и 

штурмовых орудий, более 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий и 

минометов. 

Более 100 тыс. советских воинов были награждены орденами и 

медалями, свыше 180 человек удостоены звания Героя 

Советского Союза. 



Значение Курской битвы:

окончательно потерпела крах наступательная стратегия 

вермахта;

завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

и Второй мировой войн.   

В ходе летне-осенних наступлений 1943 г. завершено 

освобождение западных областей России, Левобережной 

Украины, Донбасса и развернулись бои за освобождение 

правобережной Украины и восточных районов Беларуси. 

6 ноября войска освободили Киев. 

Успехи Красной Армии вызвали развал фашистского блока, 

из которого первой выбыла Италия. 

25 июля 1943 г. был арестован Муссолини. 

Румыния и Венгрия начали искать пути выхода из войны. 



2 Тегеранская конференция и её решения

(28 ноября – 1 октября 1943 г.).

Приняли участие руководители трех держав: СССР 

(председатель СНК И. Сталин), США (президент Ф. Рузвельт) 

и Великобритании (премьер-министр У. Черчилль). 

Основные вопросы конференции:

о Втором фронте в Европе (вторжение не позднее 1 мая 1944  

англо-американских войск во Францию); 

принятие декларации о совместных действиях в войне 

против Германии и о послевоенном сотрудничестве;

о послевоенных границах Польши (должны пройти по т. н. 

линии Керзона на востоке и по р. Одер – на западе);

о вступлении СССР в войну против Японии, когда 

германская армия будет окончательно разгромлена.



Сталин, Рузвельт и Черчилль на Тегеранской конференции.



3 Начало освобождения Беларуси.

Белорусская наступательная операция Багратион»

Советские войска в конце сентября вышли к северо-

восточным границам Беларуси. Форсировав Днепр, 

23 сентября освободили первый районный центр – Комарин.

26 сентября – Хотимск Могилевской области. 

27 сентября – Тереховка Гомельской области.

28 сентября – Мстиславль.

29 сентября – Кричев.

Задача ставки ВГК – разгромить группу армий «Центр» и 

освободить всю территорию Беларуси. 

Наступление началось в октябре 1943 г.

24 декабря был освобожден райцентр Городок Витебской обл.

Прорыв советских войск к Витебску успеха не имел, 

освободить город не удалось. 



В Могилевском направлении войска смогли пробиться вперед 

лишь на 10–20 км. 

16 октября войска форсировали р. Днепр и освободили Лоев, 

создав благоприятные условия для проведения Гомельско-

Речицкой наступательной операции. 

18 ноября враг был изгнан из Речицы. 

26 ноября после ожесточенных боев освободили Гомель. 

14 января 1944 г. в результате Мозырско-Калинковичской 

операции были освобождены Мозырь и Калинковичи. 

24 февраля – Рогачев.

Осенью и зимой 1943-44 гг. войска Красной Армии полностью

или частично овладели 36 районами Беларуси и 2 областными 

центрами: Гомелем и Мозырем. 



Белорусская наступательная операция «Багратион»

Для проведения операции «Багратион» были

привлечены силы четырех фронтов:

1-го Прибалтийского (командующий – генерал

армии И.Х. Баграмян), 1, 2, 3-го Белорусских

фронтов (командующие – генерал армии

К.К. Рокоссовский, генерал-полковник Г.Ф. Захаров,

генерал армии И.Д. Черняховский),

авиация дальнего действия и Днепровская

военная флотилия.





Они имели 2400 тыс. человек, 32 тыс. орудий и минометов,

5200 танков и самоходных орудий, 5300 боевых самолетов.

Для координации боевых действий на фронты

прибыли маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский.

Утром 23 июня 1944 г. началась операция 

«Багратион».

26 июня был освобожден Витебск.  

27 июня – Орша. 

28 июня – Могилёв. 

За 6 дней наступления вражеская оборона была сломлена. 

Освобождены сотни населенных пунктов.







Освобождение Минска. Изгнание немецко-фашистских 

захватчиков с территории Беларуси

Перед советскими войсками стояла задача – завершить 

окружение, уничтожить главные силы 4-й немецкой армии

и освободить Минск. 

Эта задача возлагалась на войска 1, 2, 3-го Белорусских 

фронтов. 

30 июня 1944 г. советские войска форсировали Березину и 

освободили Борисов. В этот же день – Слуцк.

2 июля овладели Вилейкой, Красным.

3 июля 1944 г. был освобожден Минск. 



В Минском «котле» оказалось 105-тысячная группировка 

гитлеровцев. В ходе её ликвидации было убито 70 тыс. солдат 

и офицеров, более 35 тыс. взяты в плен, в т. ч. 12 генералов. 

Потери советских войск – 25 тыс. солдат и офицеров. 

4 июля – освобожден Полоцк и Несвиж.

4 июля завершился первый этап и начался второй этап 

операции «Багратион».

16 июля штурмом был взят Гродно. 





Вместе с советскими авиационными частями самоотверженно 

сражался 1-й истребительный авиаполк французских летчиков 

«Нормандия». Четыре французских летчика стали Героями 

Советского Союза. 

За 12 дней советские войска прошли с боями около 270 км, 

освободили Новогрудок, Волковыск и вышли на 

государственную границу. 

14 июля 1944 г. очистили от врага Пинск. 

28 июля штурмом был взят Брест. Взятием Бреста завершено 

изгнание немецко-фашистских захватчиков с белорусской 

земли.



В ходе операции «Багратион» советские войска уничтожили

17 дивизий и 3 бригады врага. 

Противник потерял 5695 минометов, 2735 танков и штурмовых

орудий, 631 самолет, 57152 автомашины и другой техники. 

Фактически перестала существовать группа армий «Центр».

Потери советских войск – свыше 440 тыс. человек, в т. ч.

97 231 убитыми.

Более 1500 участников Белорусской операции удостоены 

звания Героя Советского Союза, свыше 402 тыс. награждены 

орденами и медалями. 


