
 

 

ДАТЫ 

 

23 августа 1939 года – подписание договора о ненападении между СССР и 

Германией. 

30.11.1939 – 13.03.1940гг. – советско-финская война. 

1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны. 

22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. 

23 июня 1941 года – создание Ставки Главного Командования. 

30 июня 1941 года – создание Государственного комитета обороны (ГКО). 

28 июля 1942 года – приказ № 227 «Ни шагу назад!»   

22.06.1941 – 09.05.1945гг. – Великая Отечественная война. 

22.06. – 08.07. 1941г. – Белостокско-Минское сражение. 

10.07 – 10.09. 1941г. – Смоленское сражение. 

30.09 – 04.12. 1941гг. – оборона Москвы. 

05.12.1941г. – 08.01.1942г. – контрнаступление под Москвой.  

08.09.1941 - 27.01.1944 гг. – блокада Ленинграда. 

12.09.1941г. – 09.07.1942г. – оборона Севастополя. 

12 – 25 мая 1942 года – Харьковская операция. 

30 мая 1942 года – образование Центрального штаба партизанского движения. 

17.07.1941 – 02.02.1943гг. – Сталинградская битва. 

25 июля 1942 – 9 октября 1943гг. – битва за Кавказ. 

19.11.1942 – 02.02. 1943гг. – операция «Уран», окружение 6-й армии вермахта 

под  Сталинградом. 

5 июля – 23 августа 1943г. – Курская битва. 

3 августа – 15 сентября 1943г. – операция «Рельсовая война». 

19 сентября – октябрь 1943 г. – операция «Концерт». 

26 августа – 23 декабря 1943 года – Битва за Днепр. 

24 декабря 1943 – 17 апреля 1944 гг. – Днепровско-Карпатская операция; 

освобождение Правобережной Украины. 

14 января – 1 марта 1944г. – Ленинградско-Новгородская операция, снятие 

блокады Ленинграда. 

24 января – 17 февраля 1944 года – Корсунь-Шевченковская операция. 

8 апреля – 12 мая 1944 года – Крымская операция. 

10 июня – 9 августа 1944 года – Выборгско-Петрозаводская операция, вывод 

Финляндии из войны. 

23 июня – 29 августа 1944г. – операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. 

13 июля – 29 августа – Львовско-Сандомирская операция, освобождение 

Западной Украины и Юго-Восточной Польши. 

20-29 августа 1944 года – Ясско-Кишиневская операция советских войск по 

освобождению Румынии. 

14 сентября – 24 ноября 1944 года – Прибалтийская операция. 

МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РАЗДЕЛУ 4. 

«ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 



 

  

13 января – 25 апреля 1945 года – Восточно-Прусская операция. 

12 января – 3 февраля 1945 года – Висло-Одерская операция, освобождение 

Польши. 

16 апреля – 8 мая 1945 года – битва за Берлин. 

28 ноября – 1 декабря 1943г. – Тегеранская конференция. 

4 – 11 февраля 1945г. – Ялтинская конференция. 

17 июля – 2 августа 1945г. – Потсдамская конференция. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЧИСЛАХ 

 

1418 дней и ночей продолжительность всей Великой Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – май 1945 г.).  

 

900* дней и ночей продолжительность блокады Ленинграда (сентябрь 1941 – 

январь 1944 гг.). * общепринятое округление, на самом деле – 872 дня.  

 

250* дней и ночей продолжительность обороны Севастополя (октябрь 1941 – 

июль 1942 гг.). * общепринятое округление, на самом деле – 247 дней.  

 

200 дней и ночей продолжительность Сталинградской битвы (июль 1942 – 

февраль 1943 гг.).  

 

58 дней и ночей продолжительность обороны 4-х этажного Дома Павлова в 

Сталинграде (сентябрь – ноябрь 1942 г.) 

 

ТЕРМИНЫ 

 

План «Барбаросса» - план вторжения Германии в Советский Союз. 

План «Ост» - секретный план правительства Третьего рейха по 

проведению этнических чисток на территории Восточной Европы и СССР. 

Блицкриг – теория скоротечной войны согласно которой победа 

достигается в сроки, когда армия противника еще полностью не 

мобилизовалась.   

Операция «Морской лев» - кодовое название планировавшейся Гитлером 

десантной операции по высадке на Британские острова в ходе Второй мировой 

войны. 

«Дорога жизни» - единственная транспортная магистраль, связывавшая 

блокадный Ленинград с «большой землей» через Ладожское озеро. 

Подполье – вынужденная форма деятельности общественных сил, 

оппозиционных власти или общественно-политическому режиму, которая 

запрещена законом. 

Партизанская война – война, которая ведётся скрывающимися среди 

местного населения, либо использующими свойства местности, вооружёнными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

  

формированиями, избегающими открытых и крупных столкновений с 

противником. 

Рельсовая война – действия партизан с целью нарушения работы 

железнодорожного транспорта противника и вывода из строя перевозимых по 

железной дороге живой силы, техники и материальных средств. 

Оккупационный режим – занятие вооруженными силами государства не 

принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением 

суверенитета над ней. 

Аннексия – акт насильственного присоединения государством 

территории или части территории другого государства. 

Партизанские края – территории в тылу немецких войск, освобожденные 

и длительное время удерживаемые партизанами в годы Великой Отечественной 

войны. 

Саботаж – сознательное неисполнение или небрежное исполнение 

определенных обязанностей.  

Стратегическая инициатива - созданная комплексом действий и мер 

возможность навязывания в течение длительного времени своей воли 

(принуждение его применять невыгодные способы и формы борьбы, 

действовать в неблагоприятных условиях обстановки). 

Стратегическая оборона – вид военных действий, предпринимаемый для 

отражения агрессии противника, удержания стратегически важных рубежей и 

районов и создания условий для перехода в контрнаступление.  

Коллаборационисты – лица, сотрудничавшие с фашистским 

оккупационным режимом. 

Коренной перелом – процесс перехода стратегической инициативы от 

одной воюющей стороны к другой. 

Советская гвардия – военные части, корабли и воинские соединения, 

проявивших массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство. 

Геноцид – действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы. 

Русофобия – предвзятое и враждебное отношение ко всему, что связанно 

с Россией или русскими. 

Военное хозяйство – составная часть государственной хозяйственно-

экономической системы, главной задачей которой является обеспечение армии 

довольствием (всем необходимым) наиболее выгодными для казны способами. 

Конгломерат – бессистемное соединение разнородных частей и 

предметов. Этнический конгломерат – соединение различных народов. 

Конфессия – вероисповедание. 

Репарации – форма материально-правовой ответственности государства, 

развязавшего агрессивную войны; возмещение государством после войны 

причиненного им ущерба в денежной или иной форме, определенной мирным 

договором. 

Контрибуция – платежи побежденного государства в пользу государства-

победителя. 



 

  

Геополитическая ситуация – это распределение сфер влияния между 

различными государствами и межгосударственными объединениями. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ  

 

Иосиф Сталин – Верховный Главнокомандующий военными силами 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Адольф Гитлер – верховный главнокомандующий военными силами 

Германии во Второй мировой войне. 

Уинстон Черчилль – премьер-министр Великобритании в 1940-45гг. 

Клемент Эттли – премьер-министр Великобритании в 1945-51гг., 

участник Потсдамской конференции. 

Франклин Делано Рузвельт – 32-й президент США (1933-1945гг.).  

Гарри Трумэн – 33-й президент США (1945-1953гг.), участник 

Потсдамской конференции. 

Иоахим фон Риббентроп – министр иностранных дел Германии (1938-

1945гг.) 

Вячеслав Молотов – министр иностранных дел СССР (1939-1949гг.) 

Лаврентий Берия – маршал Советского Союза, генеральный комиссар 

безопасности, член ГКО. 

Георгий Жуков – маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза. Начальник Генерального штаба РККА (1940-1941гг.), 

заместитель Верховного Главнокомандующего; командующий ряда фронтов. 8 

мая 1945 года принял немецкую капитуляцию. 

Фридрих Паулюс – немецкий фельдмаршал, командующий 6-й армией 

под Сталинградом, автор плана «Барбаросса». 

Герман Гот – командующий 3-й и 4-й танковыми армиями вермахта. 

Эрих фон Манштейн – немецкий фельдмаршал, командующий группами 

армий «Дон» и «Юг», обороной Днепра. 

Гейнц Гудериан – командующий 2-й танковой армией вермахта. 

Эвальд фон Клейст – немецкий фельдмаршал, командующий танковыми 

армиями на южном направлении. 

Борис Шапошников – маршал Советского Союза, начальник 

Генерального штаба РККА (1941-1942гг.).  

Александр Василевский – маршал Советского Союза, начальник 

Генерального штаба РККА (1942-1945гг.). 

Семен Тимошенко – маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза, участник советско-финской войны (1939-40гг.), обороны 

Киева, Харьковской операции (1942г.). Член Ставки Верховного 

Командования.  

Климент Ворошилов – маршал Советского Союза, командующий ряда 

фронтов. Член ГКО. Главнокомандующий партизанским движением (1942-

1943гг.). 



 

  

Семен Буденный – маршал Советского Союза, трижды Герой 

Советского Союза. Член Ставки Верховного Главнокомандования. Участник 

обороны Москвы. Главнокомандующий советской кавалерией. 

Иван Конев – маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза.  Командующий Западным, Степным, затем 2-м Украинским фронтами. 

Участник битвы за Москву. 

Константин Рокоссовский – маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. Командующий армиями в боях на Украине, при обороне 

Москвы, в Сталинградской битве, битве на Курской дуге, разработчик и 

исполнитель операции «Багратион», командующий 2-м Белорусским фронтом 

в Берлинской операции. 

Андрей Еременко – советский генерал, Герой Советского Союза; 

командующий армиями в боях на Украине, в Московской битве, 

Сталинградской битве, Прибалтике. 

Николай Ватутин – генерал армии, Герой Советского Союза 

(посмертно). Командующий Юго-Западным и Воронежским фронтами. 

Участник битвы за Ленинград, битвы за Москву, Сталинградской битвы, битвы 

на Курской дуге, битвы за Днепр, Корсунь-Шевченковской операции. Убит 

солдатами УПА. 

Родион Малиновский – маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. Командующий ряда фронтов, участник Ясско-Кишиневской 

операции. Разгромил миллионную квантунскую армию японцев в Маньчжурии 

(август – сентябрь 1945гг.).  

Кирилл Мерецков – маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза. Командующий ряда фронтов (преимущественно на Северо-западе 

страны). 

Андрей Власов – советский генерал, командующий 2-й ударной армией. 

Руководитель Русской освободительной армии в составе вооруженных сил 

Германии. 

Пантелеймон Пономаренко – начальник Центрального штаба 

партизанского движения (1942-1944гг.) 

Сидор Ковпак – руководитель Сумского партизанского соединения, 

дважды Герой Советского Союза. 

Алексей Федоров – руководитель партизанских отрядов на Украине и в 

Белоруссии, дважды Герой Советского Союза. 

Рихард Зорге – советский разведчик, раскрывший план немецкого 

нападения на СССР. Герой Советского Союза (посмертно). 

Николай Кузнецов – советский разведчик, партизан. Казнен солдатами 

УПА. 

Василий Клочков – политрук, Герой Советского Союза. Прославился 

тем, что во время битвы за Москву, 16 ноября с еще 27 бойцами-панфиловцами 

уничтожил у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области 

15 немецких танков. 



 

  

Николай Гастелло – советский летчик, Герой Советского Союза 

(посмертно). Направил свой горящий самолет во вражескую колонну. 

Петр Гаврилов – герой обороны Брестской крепости. 

Александр Матросов – пехотинец, Герой Советского Союза 

(посмертно). 27 февраля 1943 года во время выполнения боевого задания 

закрыл своим телом амбразуру пулеметного дзота, спасши тем самым много 

жизней своих сослуживцев. 

Зоя Космодемьянская (1923-1941гг.) – партизанка, первая женщина, 

удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно). При попытке сжечь 

деревню Петрищево была захвачена в плен; подвергалась жестоким пыткам; 

казнена немцами. 

Иван Кожедуб – самый результативный советский летчик-истребитель, 

трижды Герой Советского Союза. 

Александр Покрышкин – второй по результативности советский 

летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Василевский, Александр Михайлович (1895–1977), Маршал 

Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Член КПСС с 1938 г. В 

Красной Армии с 1919 г. Окончил Военную академию Генштаба. Участник 1-й 

мировой войны; в гражданскую войну командир батальона, помощник 

командира полка. После войны занимал ряд военных должностей. С июня 1942 

г. начальник Генштаба, с октября одновременно зам. наркома обороны СССР. 

В 1943 – 1944 гг. координировал действия ряда фронтов в стратегических 

операциях. С февраля 1945 г. командующий 

3-й Белорусским фронтом. С июня 1945 г. главнокомандующий сов. Войсками 

на Дальнем Востоке. Под его руководством взята крепость Кенигсберг и 

разгромлена японская Квантунская армия. В 1946–1949 гг. начальник 

Генштаба, зам. и первый зам. министра Вооруженных сил (военный министр) 

СССР, в 1953–1957 гг. первый зам. и зам. министра обороны СССР. С 1959 г. в 

Группе генеральных инспекторов МО СССР. Член ЦК КПСС в 1952–1961 гг. 

Депутат Верховного Совета СССР 2–4-го созывов. Дважды награжден высшим 

военным орденом «Победа». 

Ворошилов, Климент Ефремович (1881–1969), партийный, 

государственный и военный деятель. Маршал Советского Союза. С 1925 – по 

1940 гг. – Нарком по военным и морским делам и Нарком обороны СССР. В 

1940 г. – заместитель председателя СНК. В годы Великой Отечественной войны 

заместитель Председателя ГКО. Ответствен за массовые репрессии в Красной 

армии накануне войны. Умер 2 декабря 1969 г. Похоронен на Красной площади. 

Жуков, Георгий Константинович (1896–1974), крупнейший советский 

военачальник. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского 

Союза, Герой МНР. Член КПСС с 1919 г. В Красной Армии с 1918 г. 

Руководитель разгрома японских агрессоров на р. Халхин-Гол. В годы войны – 



 

  

начальник Генерального штаба – заместитель Наркома обороны СССР, 

заместитель Верховного Главнокомандующего, командующий фронтами. 8 мая 

1945 г. принял капитуляцию вооруженных сил фашистской Германии. 24 июня 

принимал Парад Победы в Москве. После войны командовал рядом военных 

округов. Позже – министр обороны СССР. С 1957 г. – в отставке. 

Молотов (Скрябин), Вячеслав Михайлович (1890–

1986), государственный и партийный деятель. В 1930–1941 гг. – Председатель 

Совнаркома СССР, одновременно (с 1939) нарком иностранных дел. В 1941–

1957 гг. – первый заместитетль Председателя Совета министров СССР, 

одновременно (1941–1949, 1953–1956) – нарком (министр) иностранных дел 

СССР. Один из прямых виновников и активных участников необоснованных 

массовых репрессий против советских людей. Умер 8 ноября 1986 г. Похоронен 

на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Рокоссовский, Константин Константинович (1896–1968), советский 

военачальник, Маршал Советского союза (1944), Маршал Польши (1949), 

дважды Герой Сов. Союза. В Великую Отечественную войну командир 

механизированного корпуса, командующий армией, рядом фронтов. 

 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  

Защитники Брестской крепости   

22 июня – последние числа июля / начало августа 1941 г.  

• П.М. Гаврилов -  майор, командир гарнизона  

• Е.М. Фомин - полковой комиссар  

• И.Н. Зубачёв - капитан  

Битва под Москвой   

Л.М. Доватор – генерал-майор, командующий кавалерийской группой (затем – 

корпусом) в битве под Москвой. Провёл ряд успешных кавалерийских рейдов 

по тылам немецких войск. Погиб в декабре 1941 г. ГСС1 посмертно.   

И.Ф. Панфилов – генерал-майор, командующий 316-й стрелковой дивизией.  

Погиб в бою 18 ноября 1941 г. ГСС посмертно.   

«Панфиловцы». 16 ноября 1941 г. 316-я («Панфиловская») стрелковая дивизия 

в самый тяжёлый 1-й день немецкого наступления отразила несколько 

танковых атак противника. У разъезда (станции) Дубосеково совершили подвиг 

28 бойцов под командованием политрука В.Г. Клочкова. Перед боем им, якобы, 

были произнесены слова, ставшие знаменитыми («Велика Россия, а отступать 

некуда, позади Москва»).   

В.Г. Клочков – политрук 4-й роты 2-го батальона 1075 стрелкового полка 316-

й стрелковой дивизии. Погиб, бросившись со связкой гранат под танк.  

ГСС посмертно.  

                                                           
1 Здесь и далее: ГСС – Герой Советского Союза  

  



 

  

Сталинградская битва  

Я.Ф. Павлов – сержант, ГСС. В сентябре 1942 г. организовал оборону 4-х 

этажного дома (впоследствии названного «домом Павлова») в центре 

Сталинграда 24-мя (по другим сведениям – 26-ю) воинами в течение 58 дней.   

В.Г. Зайцев – сержант, снайпер. ГСС. Уничтожил, по разным оценкам, около 

220-240 солдат и офицеров противника.   

В.И. Чуйков – командующий 62-й армией   

М.С. Шумилов – командующий 64-й армией.   

Эти 2 армии (62-я, 64-я) преимущественно и обороняли город.  

  

Блокада Ленинграда  

Таня Савичева – школьница, которая с началом блокады Ленинграда стала 

вести дневник в записной книжке. В её дневнике девять страниц, на шести из 

которых даты смерти родственников — матери, бабушки, сестры, брата и двух 

дядьёв. Почти вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 по май 1942 гг. 

Сама Таня умерла уже в эвакуации. Дневник Тани уцелел и стал одним из 

символов Великой Отечественной войны.  

Д.Д. Шостакович – композитор. Автор Седьмой (Ленинградской) симфонии. 

Впервые исполнена в Ленинграде 9 августа 1942 г., что стало важным событием 

в жизни осаждённого города и его жителей.   

О.Ф. Берггольц – поэтесса, на протяжении блокады Ленинграда находилась в 

городе, работала на радио. Автор поэм «Февральский дневник», 

«Ленинградская поэма», посвящённых событиям блокады.   

  

Летчики  

Н.Ф. Гастелло –  совершил один из первых в ходе ВОВ наземных таранов 

(направил самолёт на колонну вражеской бронетехники) в районе дороги 

Радошковичи-Молодечно (совр. Белоруссия) в июне 1941 г. ГСС посмертно.  

И.Н. Кожедуб  - трижды ГСС. Сбил 64 самолёта противника.   

А.П. МАресьев – после тяжёлого ранения и ампутации обеих ног весной 1942 

г. продолжил летать и участвовать в боевых действиях. Присвоено звание ГСС. 

Прототип героя «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого Алексея 

МЕресьева.   

А. И. Покрышкин – первый в истории страны трижды ГСС. Сбил 59 самолётов 

противника.   

В.И. Талалихин – совершил один из первых ночных таранов в небе над 

Москвой в августе 1941 г. ГСС.   

  

Узники концлагерей  

Д.М. Карбышев – генерал-лейтенант инженерных войск. Попал в плен, 

отказался сотрудничать с немцами. Участвовал в организации сопротивления 

нацистам среди заключённых концлагерей. Погиб в концлагере Маутхаузен в 

феврале 1945 г. ГСС посмертно.   



 

  

Муса Джалиль – татарский поэт. Попав в плен, участвовал в организации 

сопротивления нацистам среди военнослужащих национальных воинских 

частей вермахта. Арестован, казнён в августе 1944 г. ГСС посмертно. Наиболее 

известен сборник стихов «Моабитская тетрадь» – по названию немецкой 

тюрьмы Моабит, в которой Джалиль содержался во время следствия.   

 

Деятели культуры  

Ю.Б. Левитан – в 1941-1945 гг. диктор Совинформбюро (не путать с 

однофамильцем, художником XIX в. И.И. Левитаном!). В годы ВОВ читал все 

сводки Совинформбюро с фронтов и приказы Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина. Объявлял о взятии Берлина и подписании 

Германией безоговорочной капитуляции.   

Кукрыниксы (Михаил КУприянов, Порфирий КРЫлов, НИКолай Соколов) – 

группа советских художников-карикатуристов, ставшая особенно известной 

после начала ВОВ благодаря плакатам «Беспощадно разгромим и уничтожим 

врага!», «Потеряла я колечко…» и многим другим.   

  

Другие известные личности  

Л.М. Павличенко – женщина-снайпер, ГСС. Участница обороны Одессы и 

Севастополя. На счету порядка 309 убитых солдат и офицеров противника.   

А.М. Матросов – рядовой, закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота у 

д. Чернушки (совр. Псковская область) в феврале 1943 г. ГСС посмертно.  

Первый советский воин, зачисленный навеки в списки воинской части.   

А.И. Маринеско – капитан 3 ранга, моряк-подводник, ГСС. Является 

рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу 

потопленных судов противника, благодаря тому, что подводная лодка 

Балтийского флота «С-13» под его командованием потопила лайнеры: 

«Вильгельм Густлофф» (30 января 1945 г.); «Генерал Штойбен» (10 февраля  

1945 г.).   

М.А. Егоров, М.В. Кантария (бойцы 150-й стрелковой дивизии) – водрузили 

30 апреля 1945 г. знамя Победы над рейхстагом.  

Партизаны, подпольщики и разведчики   

Партизаны  

Май 1942 г. – создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). 

Начальник ЦШПД – П.К. Пономаренко, 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии.   

Сентябрь 1942 г. – учреждена должность Главнокомандующего партизанским 

движением (К.Е. Ворошилов)  

Знаменитые командиры партизанских соединений:  

С.А. Ковпак – дважды ГСС2.  Известен своим «Карпатским рейдом» 1943 

г. по тылам немецких войск.   

                                                           
2 Здесь и далее: ГСС – Герой Советского Союза  

  



 

  

А.Ф. Фёдоров – дважды ГСС. Командир партизанского соединения, 

действовавшего сразу в нескольких областях совр. Украины, Белоруссии и 

России.1-й секретарь подпольных обкомов партии. Выдающийся организатор 

партизанской войны, один из создателей партизанской тактики.  

А.Н. Сабуров – командир партизанского соединения, 

действовавшего сразу в нескольких областях совр. Украины, Белоруссии 

и России. Член подпольного ЦК КП(б) Украины. ГСС.   

П.П. Вершигора – одно время заместитель С.А. Ковпака, затем командир 

самостоятельного партизанского соединения. ГСС.   

Д.Н. Медведев – кадровый сотрудник НКВД, ГСС, командир 

партизанского отряда специального назначения «Победители». В его 

партизанском отряде действовал Н.И. Кузнецов (см. далее о его деятельности).   

Также значимая фигура: З. Космодемьянская – известная партизанка (НЕ 

занимала руководящую позицию). Повешена немцами в деревне Петрищево 

Московской области в ноябре 1941 г. ГСС посмертно (первая женщина, 

награждённая этим званием в годы ВОВ).   

  

Пионеры-герои  

Лёня Голиков – погиб на территории современной Псковской области в январе 

1943 г. ГСС посмертно.   

Валя Котик – самый молодой ГСС (14 лет). Погиб в бою на территории 

современной Украины в феврале 1944 г.   

Марат Казей – погиб на территории современной Белоруссии в мае 1944 г.  

ГСС посмертно.   

  

«Молодая гвардия»   

Молодежная организация подпольщиков, действовавшая  в г. Краснодоне 

(современная Луганская область Украины). Разгромлена в начале 1943 г. 

История организации стала основой для романа А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия» и одноименного фильма. Наиболее известные участники:   

• О. Кошевой   

• У. Громова  

• Л. Шевцова  

• С. Тюленев  

• И. Земнухов  

  

Разведчики   

Н.И. Кузнецов – советский сотрудник органов государственной безопасности, 

разведчик, диверсант и партизан.   

• Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных 

чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.    

• Ему удалось раскрыть местонахождение ставки Гитлера 

«Вервольф» («Оборотень»)   под   городом   Винницей,   предупредить   

советское   командование   о предстоящем наступлении гитлеровских 



 

  

войск в районе Курской дуги (операция «Цитадель»), о готовящемся 

покушении на глав правительств СССР, США и Великобритании в  

Тегеране.   

• Погиб в марте 1944 г. ГСС посмертно.  

  

Р. Зорге – советский разведчик немецкого происхождения. В 1933-1941 гг. 

работал в немецком посольстве в столице Японии – Токио.   

• Сообщал советскому руководству не только о планах японского 

военного и политического руководства, но и о перебросках немецких 

войск, о  планируемых сроках нападения Германии на СССР.   

• Считается, что именно его сообщение об отказе Японии от 

нападения на СССР осенью 1941 г. дало возможность перебросить 

советские войска с Дальнего Востока и, соответственно, удержать 

Москву.   

• Арестован в октябре 1941 г. Казнён в ноябре 1944 г. ГСС посмерно



  

  

  

УЧЁНЫЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Н.Н. Бурденко  Главный хирург Красной Армии (сейчас существует 

названный в его честь госпиталь военной хирургии имени 

Бурденко), разработал метод лечения черепа 

сульфамидными препаратами.  

С.И. Вавилов  

  

Создатель оптических приборов.   

!!! не путать с братом – Н.И. Вавиловым, биологом 

Я.Б. Зельдович,   

Ю.Б. Харитон  

Исследовали проблемы теории взрыва, химии, технологии 

порохов.   

Я.Б. Зельдович,   

Ю.Б. Харитон,   

И.В. Курчатов  

Вели разработки в рамках «атомного проекта» СССР 

(создания ядерного оружия) в годы ВОВ и позднее.   

  

А.Ф. Иоффе  Один из создателей первых советских радиолокаторов в 

1943 г.   

  

М.В. 

Келдыш,  

С.А. 

Чаплыгин  

Авторы теоретических разработок в области аэродинамики, 

обеспечивших выпуск новых образцов боевых самолётов.   

  

Е.О. Патон  Автор метода автоматической (вместо ручной) сварки 

бронекорпусов танков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

Краткая историческая справка 
  

Начальный этап войны. Московская битва. 22 июня 1941 

г. фашистская Германия напала на СССР. Нападение без объявления войны, 

ослабление Красной Армии в результате репрессий и стратегические просчёты 

советского военного и политического руководства (ставка на наступательную 

войну на чужой территории, отказ Сталина принимать данные разведки о 

готовившемся нападении) привели к катастрофическим потерям в людской 

силе и военной технике уже в первые дни войны. Успехам немцев 

способствовали также накопленный ими в предыдущих кампаниях военный 

опыт и вступление в войну на стороне Германии Финляндии, Румынии, 

Венгрии, Болгарии. На вермахт работала промышленность захваченных 

фашистами к 1941 г. европейских стран. Часть населения недавно 

присоединённых к СССР территорий была готова поддержать захватчиков. 

Немцы также надеялись на поддержку противников советской власти внутри 

СССР. 

В первые же дни войны были созданы Ставка Верховного 

Главнокомандования (для координации управления армией) 

и Государственный Комитет Обороны (для координации работы тыла) во 

главе с И.В. Сталиным. Мужественное сопротивление советских солдат и 

офицеров при обороне Брестской крепости (под руководством майора П.М. 

Гаврилова), в Смоленском сражении июля — августа 1941 г. (в ходе которого 

немцы впервые с начала Второй мировой войны были вынуждены временно 

перейти к обороне), при обороне Одессы и Севастополя (продлившейся 250 

дней), задерживало наступление немцев на Москву — главную цель их 

«блицкрига». Немцам не удалось захватить Ленинград, блокада и оборона 

которого стали одной из самых трагических и героических страниц истории 

Второй мировой войны. Защитникам города в невыносимых условиях 

голодной и холодной зимы 1941–1942 гг. удалось выстоять, чему 

способствовала так называемая «Дорога жизни», проложенная по льду 

Ладожского озера. 

В сентябре 1941 г. началась Московская битва. Танки 

генерала Гудериана вышли к Туле, началась эвакуация правительства из 

столицы. Но мужество защитников города (одним из проявлений которого 

стал подвиг (панфиловцев), умелые распоряжения командующего Западным 

фронтом Г.К. Жукова, неблагоприятные для противника погодные условия 

(рано наступившая зима), вдохновляющий эффект от решения Сталина 

остаться в столице и от парада 7 ноября на Красной площади позволили 

отстоять столицу. Немецкий план по захвату Москвы «Тайфун» провалился. 5 

декабря 1941 г. части Красной Армии, пополненные дальневосточными 

дивизиями (их переброска стала возможна 



  

  

  

благодаря мужеству советского разведчика Р. Зорге, сообщившего, что 

Япония не собирается нападать на СССР в 1941 г.), перешли в 

контрнаступление и отбросили противника на 150–200 км от столицы. 

Военные действия 1942 г. Сталинградская битва. Успех под Москвой 

породил у Сталина неоправданную после потерь 1941 г. иллюзию о 

возможности изгнания врага с территории СССР в 1942 г. Это стало одной из 

причин поражения советских войск в ходе плохо 

подготовленного наступления под Харьковом. Харьковская катастрофа 

позволила немецкому командованию развернуть с июля 1942 г. наступление 

на Сталинград, захват которого позволил бы вермаху овладеть важнейшей 

водной артерией — Волгой, начать наступление на Кавказ и выйти к 

каспийской нефти, обеспечить наступление на Москву с юга, нанести 

серьёзнейший пропагандистский удар, захватив город, носящий имя 

советского вождя. 

28 июля 1942 г. Сталин издаёт приказ №227 «Ни шагу 

назад!», предусматривавший карательные меры в отношении отступавших без 

команды начальства солдат и офицеров. В армии создаются заградительные 

отряды. 

Жёсткие дисциплинарные меры позволяют удержать фронт: хотя немцы 

прорвались в Сталинград, но советские войска, закрепившиеся на небольшом 

участке перед Волгой, не позволили противнику овладеть городом и выйти к 

Волге. Невиданное мужество проявили бойцы 62_й армии под 

командованием В.И. Чуйкова и 64_й армии под командованием М.С. 

Шумилова. Ожесточённые бои шли вокруг Мамаева кургана. Символом 

мужества защитников города стали действия гарнизона под 

командованием Я.Ф. Павлова, несколько недель оборонявших от 

превосходящих сил противника жилой дом, имевший стратегическое значение 

(«Дом Павлова»). 

Героизм простых солдат и офицеров позволил советскому 

командованию разработать план контрнаступления — план «Уран» (большую 

роль в его разработке сыграл генерал К.К. Рокоссовский). 19 ноября 1942 г. 

войска Юго_Западного фронта (Рокоссовский) и Донского фронта 

(генерал Н.Ф. Ватутин) перешли в контрнаступление, в результате которого 

в Сталинграде удалось окружить 300_тысячную немецкую группировку.  

Попытка Э. Манштейна выручить окружённые немецкие дивизии 

завершилась провалом, и 2 февраля 1943 г. группировка во главе с 

генерал_фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдалась. Победа в Сталинградской 

битве, совпавшая с успехами союзников в Северной Африке, 

обозначила начало коренного перелома в войне. 

 

Курская битва. Форсирование Днепра.  

Летом 1943 г. вермахт разрабатывал план наступательной операции под 

Курском, успех которой давал ему возможность возобновить наступление на 



  

  

  

Москву (план «Цитадель»). Успех наступления немцы связывали с новой 

военной техникой — танками «Тигр II» и «Пантера», самоходными 

установками «Фердинанд». О планах гитлеровцев стало известно советскому 

командованию (благодаря, в том числе сведениям советского разведчика 

Н.И. Кузнецова). Был разработан план оборонительных действий, по которому 

советские войска, пополненные новой военной техникой (в том числе новыми 

модификациями танков «Т_34» и самолетов_штурмовиков 

«Ил_2»), должны были обескровить противника, а затем перейти в 

контрнаступление с целью захватить Орёл и Белгород и выйти к Днепру. 

5 июля — 23 августа 1943 г. проходила Курская битва, в самом начале 

которой советские войска ошеломили противника проведением 

артиллерийской контрподготовки. Перелом в битве наступил в ходе 

крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны под дерев_ 

ней Прохоровка 12 июля. Преимущества немецких танков в броневой защите 

и ударной мощи были компенсированы маневренностью советских танков и 

мужеством их экипажей. В ходе контрнаступления Красной Армии удалось 

освободить Орёл и Белгород, в честь чего в Москве прогремел первый 

победный салют. Вскоре был освобождён Харьков, и советские войска вышли 

к Днепру. 

Победа в Курской битве ознаменовала окончательный переход 

стратегической инициативы в руки Красной Армии. Немцы долго не могли 

восполнить потери в военной технике, тогда как налаженная работа советской 

промышленности позволила Красной Армии получить техническое 

преимущество перед противником. Важное значение Курская битва имела и 

для позиций СССР на Тегеранской конференции союзников. 

Попытка немцев закрепиться на берегах Днепра (провозглашённого 

Гитлером «Восточным валом») провалилась — в сентябре 1943 г. началось 

форсирование Днепра советскими войсками (битва за Днепр). Свиде 

тельством массового героизма советских солдат и офицеров стало рекордное 

число награждений в рамках одной военной операции званием Героя 

Советского Союза (2438). 

Мужество советских солдат и офицеров. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны.  

Великая Отечественная война ознаменовалась проявлением массового 

героизма советскими людьми как на фронте, так и в тылу. 

Направил свой горящий самолёт на колонну техники противника экипаж 

самолёта под командованием Н.Ф. Гастелло. Без ног, на протезах вернулся в 

строй лётчик А.П. Мересьев. Лёг на амбразуру вражеского дзота А.М. 

Матросов. Против солдат противника на оккупированных территориях 

действовала группа комсомольцев, в составе которой была Зоя 

Космодемьянская, схваченная и повешенная немцами. И примеров по_ 



  

  

  

добных подвигов мужества было множество. Сразу после начала войны в тылу 

противника развернулось движение партизан. На территории Белоруссии и 

Украины действовала настоящая партизанская армия под 

командованием С.А. Ковпака. Проведение партизанами летом–осенью 1943 

г. в разгар Курской битвы и битвы за Днепр операции «Рельсовая война», 

способствовали победам Красной Армии. 

Проведение в начале войны немыслимой по масштабам эвакуации 

промышленных предприятий на Восток стало одним из проявлений героизма 

гражданского населения. На Урале и за Уралом, в невыносимых условиях 

сибирской зимы, за счёт патриотизма и трудового энтузиазма рабочих и 

инженеров в короткие сроки была налажена работа военной промышленности. 

Как довоенные разработки, так и разработки военных лет конструкторских 

бюро и конструкторов М.И. Кошкина (танк «Т_34», признанный лучшим 

средним танком Второй мировой войны), Г.Э. Лангемака (реактивная 

артиллерийская установка «Катюша»), Н.Н. Поликарпова (ночной 

бомбардировщик «У_2», или «По_2»), А.И. Микояна (истребитель 

«МиГ_3»), С.В. Ильюшина 

(штурмовик «Ил_2»), В.А. Дегтярёва (стрелковое оружие) стали важными 

факторами победы.  

Особенно тяжёлые испытания в годы войны выпали на долю жителей 

Ленинграда, блокада которого продолжалась почти 900 дней. Символом 

стойкости ленинградцев стало исполнение в блокадном городе Седьмой 

(Ленинградской) симфонии композитора Д.Д. Шостаковича. 

На оккупированных территориях фашисты последовательно 

реализовывали план геноцида против народов СССР (план «Ост»). Миллионы 

военнопленных, коммунистов, евреев сгинули в концентрационных лагерях 

Освенцим, Треблинка, Майданек и др. 

К сожалению, не все советские граждане с одинаковым мужеством и 

патриотическим чувством переносили тяготы войны. Под командованием А.А. 

Власова была создана Российская освободительная армия, действовавшая на 

стороне гитлеровцев против соотечественников. На оккупированных 

территориях распоряжения немцев, в том числе преступные, исполняли 

набранные из местного населения полицаи. После войннад власовцами и 

полицаями были проведены судебные 

процессы. 

 

Союзники. Антигитлеровская коалиция.  

В июле 1941 г. СССР и Великобритания подписали договор о 

взаимопомощи.  

В ноябре 1941 г. США объявили о намерении оказывать помощь СССР 

в рамках программы ленд-лиза.  

Окончательное формирование антигитлеровской коалиции произошло 

в январе 1942 г.  



  

  

  

В разгар Сталинградской битвы союзники боролись с немецкими и 

итальянскими фашистами в Северной Африке (США одновременно 

противостояли союзнику Германии — 

милитаристской Японии, напавшей в декабре 1941 г. на американскую 

военную базу Пёрл_Харбор).  

В ноябре–декабре 1943 г. в Тегеране произошла первая 

встреча «большой тройки» — лидеров СССР (И.В. Сталин), США (Ф. 

Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль). На встрече обсуждались вопросы 

об открытии союзниками Второго фронта в Европе, о создании Организации 

Объединенных Наций (ООН), о вступлении СССР в войну против Японии по 

окончании войны с фашистской Германией. На конференции обозначались 

противоречия между союзниками по вопросам места и времени открытия 

Второго фронта и послевоенной судьбы Польши. Тем не менее, Тегеранская 

конференция способствовала сплочению стран-союзниц. В июне 1944 

г. союзники открыли Второй фронт в Нормандии (Северная Франция).  

На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) обсуждались не только 

вопросы о координации действий союзников, но и определялись основные 

позиции по принципам и формам безоговорочной капитуляции Германии, по 

вопросам послевоенного урегулирования. СССР взял обязательство вступить 

в войну против Японии через три месяца после победы над Германией. 

 

Завершающий этап войны (1944–1945 гг.). Капитуляция Германии. 

Потсдамская конференция. 

В 1944 г. советские войска владели стратегической инициативой, что 

выразилось в ряде успешных военных операций («десять сталинских 

ударов»). Была снята блокада Ленинграда. Одной из самых крупных военных 

операций войны стала операция «Багратион» — по освобождению 

Белоруссии. В марте 1944 г. советские войска вышли к западной границе 

СССР. Начался освободительный поход Красной Армии в Европу. В январе 

1945 г. в рамках осуществления Висло-Одерской операции была 

освобождена Варшава. 

  В апреле 1945 г. осуществлён штурм Кёнигсберга. 

25 апреля 1945 г. произошла встреча союзных войск на реке Эльба. К 

этому времени советские войска под командованием Г.К. Жукова и И.С. 

Конева приступили к штурму Берлина, перед этим овладев в результате 

ночного наступления (с применением зенитных прожекторов для 

психологического воздействия на противника) Зееловскими высотами — 

последним оборонительным рубежом немцев перед столицей. 30 

апреля над Рейхстагом разведчиками М.А. Егоровым и М.В. Кантарией было 

поднято Красное Знамя Победы. 

2 мая немецкий гарнизон Берлина капитулировал. Подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии (советскую сторону представлял 



  

  

  

заместитель Верховного главнокомандующего Г.К. Жуков) состоялось в 

ночь с 8 на 9 мая 1945 г.  

Великая Отечественная война закончилась. 

17 июля — 2 августа 1945 г. проходила Потсдамская конференция. 

СССР представлял И.В. Сталин, США — Г. Трумэн (Ф.Рузвельт скончался в 

апреле1945 г.), Великобританию — У. Черчилль, но в ходе конференции его 

сменил К. Эттли (партия Черчилля проиграла выборы). Участникам 

конференции удалось договориться о четырёх принципах политики по 

отношению к побежденной Германии: демилитаризации, декартелизации, 

денацификации, демократизации. Германия должна была остаться единым 

государством.  

СССР сохранял за собой все территории, присоединённые в 1939–1940 

гг., и с Польшей делил Восточную Пруссию (из полученной СССР части была 

образована Калининградская область). СССР подтвердил своё обязательство 

о вступлении в войну с Японией. Но на конференции обозначились и 

серьёзные противоречия по вопросу о послевоенном мире. Опасавшиеся 

усиления СССР в Восточной и Центральной Европе руководители США и 

Великобритании предприняли по сути первую попытку прибегнуть к ядерному 

шантажу. 

 

Война с Японией. Окончание Второй мировой войны.  

6 и 9 августа 1945 г. США сбросили атомные бомбы на японские 

города Хиросиму и Нагасаки.  

9 августа СССР объявил войну Японии, и вскоре советские войска под 

командованием маршала А.М. Василевского (в годы Великой Отечественной 

войны занимавшего должность начальника Генштаба и участвовавшего в 

разработке всех крупных военных операций) разгромили 

японскую Квантунскую армию в Маньчжурии.  

2 сентября1945 г. Япония капитулировала. СССР вернул себе Юж_ 

ный Сахалин, утраченный в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг., и 

присоединил Курильские острова. 

Вторая мировая война завершилась. 

В 1946 г. прошел Нюрнбергский трибунал, а в 1946–1948 гг. Токийский 

процесс, в ходе которых были осуждены немецкие и японские военные 

преступники. 

 

Итоги войны.  

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве был проведён Парад Победы, 

который принимал маршал Г.К. Жуков. В результате победы СССР стал 

ведущей державой мира, с которой нельзя было не считаться. Он занял 

достойное место в ООН. Под советским влиянием оказался ряд стран 

Восточной и Центральной Европы. Международный авторитет СССР как 



  

  

  

страны, внёсшей основной вклад в общую победу (2/3 потерь вермахта 

пришлось на Восточный фронт), возрос и в западных странах. 

Но победа досталась очень тяжёлой ценой. Погибли, по разным оценкам, от 20 

до 27 млн советских граждан. 

Было разрушено более 1700 городов и посёлков. Потеряно до 1/3 всего 

национального достояния (общий ущерб в 20 раз превышал национальный 

доход предвоенного 1940 г.). 

ПИСЬМЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Начало Второй мировой войны и Советский Союз (советско-финская 

война, присоединение Прибалтики, Западной Украины и Западной 

Белоруссии, образование Молдавской ССР). 

2. Подготовка СССР и Германии к войне (план «Барбаросса», накопление 

государственных мобилизационных ресурсов в СССР, 

внеэкономическое принуждение советских граждан). 

3. Начало Великой Отечественной войны (немецкое наступление, неудачи 

Красной армии в начале войны). 

4. Срыв стратегии блицкрига (Смоленское сражение, Московская битва, 

начало блокады Ленинграда). 

5. Военная кампания лета-осени 1942 года (стратегические планы сторон, 

неудачи Красной армии). 

6. Коренной перелом (Сталинградская битва, битва на Курской дуге, 

форсирование Днепра). 

7. Завершающий этап войны («10 сталинских ударов», открытие второго 

фронта в Европе, Берлинская операция и капитуляция Германии). 

8. Немецкий оккупационный режим (план «Ост», геноцид, развитие 

русофобии, коллаборационисты). 

9. Движение сопротивления (партизанское движение и подпольная борьба 

с фашистским оккупационным режимом). 

10.  Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (слаженное 

военное хозяйство, плановая мобилизация трудовых ресурсов, 

морально-политическое единство советского народа). 

11.  СССР и союзники в годы Второй мировой войны (антигитлеровская 

коалиция, конференции союзников). 

12.  Дальневосточная кампания Советской армии и итоги войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
 


