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Лекция: Коренной перелом в войне.  
«Самое лучшее предназначение есть защищать своё отечество». 

(Державин Г. Р.) 

«Нет большей беды, чем недооценивать противника». 

(Лаоцзы) 

План: 

1. Расширение театра Второй Мировой войны. 

2. Образование антигитлеровской коалиции. 

3. Военная кампания 1942 г. 

а) планы Гитлера и просчёты Сталина; 

б) приказ № 227; 

в) Сталинградская битва; 

г) операция «Уран»; 

д) итоги и значение победы под Сталинградом. 

4. Прорыв блокады Ленинграда. 

  

1. Расширение театра Второй Мировой войны 

(Наверх) 

1942 год стал годом расширения театра военных действий и началом перелома в ходе всей II 

Мировой войны. 

Стремясь воспользоваться европейским конфликтом, Япония начала активное продвижение в 

Тихоокеанском регионе, втянув тем самым в мировую войну США. 

Отношение США к войне в Европе с самого начала было крайне противоречиво. 

Вступив в сер. 30-х гг. на путь изоляционизма, президент Рузвельт и Конгресс США стремились 

остаться в стороне от европейского конфликта. 

Было у Гитлера в Америке и достаточно почитателей. 

Американский журнал «Таймс», например, »2 января 1939 г. объявил Гитлера «человеком года», чего 

до этого удостаивались лишь Франклин Рузвельт и Махатма Ганди. 

А известный промышленник Генри Форд, восторгавшийся «новым порядком» Гитлера, до конца 

жизни ежегодно посылал германскому фюреру ко дню рождения чек на 50 тыс. рейхсмарок. 

Гитлер всячески пытался удержать США в стороне от европейских дел, тратя на поддержку 

группировки изоляционистов значительные финансовые средства. 

Однако в нач. 40-х гг. Рузвельт берёт курс на выход из изоляции и оказание материальной помощи 

Англии. 

Нападение Германии на СССР привело к новым спорам о позиции США. 

Ряд политиков пытались рассматривать эту войну, как средство для ослабления СССР и Германии, и 

шанс чужими руками расправится с тоталитарными режимами. 

Например, на 2-ой день после нападения Германии на СССР, Гарри Трумэн, ставший в 1945 г. после 

Рузвельта президентом США, говорил: 

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать 

будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно 

больше». 

Но правящие круги во главе с Рузвельтом решительно заявили о поддержке СССР в этой войне. 

Сам Гитлер достаточно низко оценивал мощь США, и в беседах с приближенными заявлял: 

«Я не верю в большое будущее для американцев». 

В январе 1941 г. он развивал свою мысль: 

«Это загнивающая страна. У них острая расовая проблема и проблема социального неравенства… 

Я испытываю против американизма чувства ненависти и отвращения… 

Всё в поведении американского общества показывает, что оно, наполовину юдаизировано, наполовину 

негроизировано. Как можно ожидать, что подобное государство, государство, где всё построено на 

долларе, не развалится?». 

Но, несмотря на подобное отношение, Гитлер дал указание своим ВМФ не провоцировать 

американцев, пытаясь отвлечь их внимание от Европы в сторону Тихого океана. 
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Отсюда вытекает и отношение Гитлера к своему азиатскому союзнику – Японии. Германского лидера 

не особо расстроил советско-японский пакт о ненападении, т.к. Япония по его планам нужна была лишь 

в качестве сдерживающего фактора для США. 

Геополитические интересы самой Японии лежали в Индокитае, но развязанная в 30-х гг. война с 

Китаем оказалась затяжной и изнурительной. 

Война в Европе внесла свои коррективы. 

Метрополии уже не могли оказывать помощи своим азиатским колониям, что создало благоприятные 

условия для дальнейшего японского продвижения в Азии. 

А это поставило под угрозу английские и голландские колонии в Индокитае и крайне обеспокоило 

США. 

В итоге, летом 1941 г. США, Англия и Голландия заморозили активы Японии и объявили ей эмбарго, 

которое отрезало её от всех источников нефти, от которых зависела вся военная мощь. 

Попав в жесткие тиски, Токио пришлось выбирать: либо пойти на соглашение с США и уйти из 

Индокитая, либо начать войну и захватить нефть Нидерландской Индии 

Избрав 2-ой путь, Япония к кон. 1941 г. была готова нанести мощный удар по американцам, причем 

ни Вашингтон, ни союзный Берлин даже не догадывались когда и где будет нанесен этот удар. 

7 декабря 1941 г. японская эскадра скрытно подошла к Гавайским о-вам и нанесла сокрушительный 

удар по главной американской военно-морской базе в тихоокеанском регионе – Перл-Харбор. 

Главной целью японцев были американские авианосцы. 

И хоть именно их на базе не оказалось, японцам удалось вывести из строя значительную часть 

американского тихоокеанского флота. 

Добившись таким образом господства в Тихом океане, японцы активно перешли к наступательным 

действиям во всем регионе – в Таиланде, английских колониях Бирме, Малайе и др. 

В ответ на эти действия США и Англия объявили Японии войну. 

А 11 декабря войну США объявил Гитлер. 

Этот шаг выглядит абсурдным, т.к. Германия не имела возможностей ввязаться в тихоокеанский 

конфликт. 

Но Гитлер, во-первых – выполнил свои союзнические обязательства и, во-вторых – после неудач под 

Москвой, где началось зимнее контрнаступление советских войск, заявил всему миру об огромном 

военном потенциале Германии, способной помимо Англии и СССР воевать ещё и с США. 

Японское наступление на начальном этапе развивалось крайне успешно. 

К весне 1942 г. японцы захватили Сингапур, Индонезию и Филиппины, вышли к границам Индии, 

высадились в Новой Гвинее и уже были на подступах к Австралии. 

Однако все эти успехи, как и германские, были основаны лишь на их более тщательной подготовке и 

инициативе. 

По общему же потенциалу 3 ведущих в мире промышленных державы США, СССР и Англия во 

многом превосходили страны «Антикоминтерновского пакта» (с 1940 г. «Берлинского пакта»). 

Проблема стояла лишь в том, смогут ли эти государства, несмотря на различия идеологий, объединиться 

для совместной борьбы. Гитлер не верил в подобное объединение, но перед лицом единой опасности 

оно состоялось. 

  

2. Образование антигитлеровской коалиции 

(Наверх) 

Сближение Англии и США началось в период «Битвы за Англию», когда Черчилль убедительно 

молил Рузвельта об укреплении их эсминцами 

11 марта 1941 г. Конгресс США принял Закон о Ленд-Лизе, что ознаменовало отказ от «политики 

изоляционизма». 

Ленд-лиз – система передачи США взаймы или в аренду вооружений, боеприпасов, стратегического 

сырья, продовольствия и др. странам-союзницам по антигитлеровской коалиции. 

Первой сделкой была передача 50 устаревших американских эсминцев в обмен на аренду английских 

территорий на атлантическом побережье Северной Америки. 

В дальнейшем вся помощь США союзникам будет осуществляться за золото или в обмен на аренду 

территорий. 

После нападения Германии на СССР Ленд-лиз стал распространяться и на нашу страну, за счёт чего 

страна получала помощь не только вооружением, но и продовольствием, обувью, вещами и т.п. 

Неправильно было бы умалять значение этой помощи для нашей страны, хоть объём её по сравнению 

с внутренним производством составлял лишь 4 %. 
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Но и придавать ей решающее значение для хода войны на восточном фронте, как это делают некоторые 

западные историографы, совершенно неправомерно. 

Окончательное оформление антигитлеровская коалиция получила после вступления в войну США, и 

разгрома немцев под Москвой, в ходе которого советская армия восстановила свой престиж, утерянный 

во время советско-финляндской войны. 

1 января 1942 г. 26 государств подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций, в 

которой обязались использовать против стран фашистского блока все свои военные и экономические 

ресурсы, и не заключать с противником сепаратного мира или перемирия. 

Советская сторона сразу стала настаивать на открытии «второго фронта» в Европе, что облегчило бы 

её положение, но попытка высадки десанта в Северной Франции в августе 1942 г. провалилась, заставив 

союзников приступить к более тщательной подготовке этой операции. 

А до тех пор главными театрами военных действий для наших союзников оставались Африка, 

Азия и Тихий океан. 

Между тем главные события 1942 г. развернулись на советско-германском фронте, где после 

неудач кон. 1941 – нач. 1942 гг. Гитлер готовил новое широкомасштабное наступление. 

  

3. Военная кампания 1942 года 

(Наверх) 

  

a) планы Гитлера и просчёты Сталина   (Наверх) 

Планируя наступательные действия на лето 1942 г., Гитлер хоть все ещё и располагал 

превосходством в людях и вооружении, но уже не имел возможности вести одновременное наступление 

на всех стратегических направлениях, как это было в 1941 г. 

Поэтому основные силы были сосредоточены в группе армий «Юг», которые должны были захватить 

индустриальный Донецкий бассейн, хлебную Кубань, нефтеносные районы на Кавказе и 

овладеть Сталинградом, чтобы перерезать для Москвы нефтеносный торговый путь по 

Волге (план «Блау»). 

Гитлер говорил: 

«Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, тогда я вынужден буду закончить эту войну». 

 
Захват Кавказа и Сталинграда, по мнению немцев, должен был окончательно изменить ход всей 

войны, а не только положения на восточном фронте. 

Риббентроп говорил: 
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«Когда нефтяные источники России окажутся исчерпаны, то Россия будет поставлена на колени. 

Затем англичане… поклонятся, чтобы спасти то, что ещё останется от истерзанной империи. 

Америка – это большой блеф…». 

Захват Кавказа должен был также подтолкнуть к вступлению в войну исторического соперника 

России в этом регионе – Турцию. 

После выполнения этих задач, поставящих СССР в критическое положение, планировалось новое 

наступление на Москву и Ленинград. 

Между тем Сталин был уверен, что немцы повторят удар по Москве, и основные силы приказал 

сосредоточить на московском направлении. 

Ни донесения нашей разведки о планируемом ударе немцев на Юго-восточном направлении, ни мнение 

членов Ставки не смогли убедить его. 

Жуков писал: 

«И.В.Сталин предполагал, что гитлеровцы, не взяв Москву, не бросят свою главную группировку на 

захват Кавказа и юга страны. 

Он говорил, что такой ход приведёт немецкие силы к чрезмерной растяжке фронта, на что главное 

командование не пойдёт». 

  

б) приказ № 227     

В мае 1942 г. германские и союзные итальянские, венгерские и румынские войска 

начали наступление на Крымском фронте. 

4 июля, после 250-дневной обороны, советские войска вынуждены были оставить Севастополь. 

Дальнейший захват Ростова-на-Дону привел к потере Донбасса и открыл дорогу на Кавказ и 

Сталинград. 

Гитлеру нужно было решать, какое направление должно стать главным и куда направить свои 

основные силы. 

Но он оказался слишком самоуверенным и взялся решить одновременно обе задачи. 

Начальник Генерального Штаба Гальдер с горечью писал об этой черте характера Гитлера: 

«Всегда наблюдавшаяся недооценка возможностей противника принимает постепенно гротескные 

формы и становится опасной». 

Наступление на Сталинград шло настолько успешно, что 13 июля Гитлер снял с этого направления 4-

ую танковую армию и перебросил её на помощь 1-ой танковой армии на Кавказ. 

В этом была ошибка. 

Давление на Сталинград ослабло и Москве удалось наладить там организованную оборону. 

Поняв это, через 2 недели Гитлер возвращает 4-ую танковую армию под Сталинград, но она не 

смогла кардинально изменить ситуацию, а ослабленной кавказской группировке не удалось захватить 

нефтеносные районы Грозного. 

Гитлер никак не хотел понять, что у немецкой армии уже нет сил, чтобы вести одновременно две 

крупные операции, и весь свой гнев он срывал на генералах, сменяя их в самый неподходящий момент. 

Были сняты командующий войсками на кавказском направлении фельдмаршал Лист и начальник 

Генерального Штаба Гальдер, отправленный в концлагерь Дахау, где он находился до освобождения 

американцами. 

Немецкое наступление привело к чрезмерной растяжке южного фронта. 

Особое опасение у германского штаба вызывал Донской фланг, прикрываемый венграми, итальянцами 

и румынами, в военном отношении зарекомендовавшими себя не с лучшей стороны. 

В случае развала этого фланга немецкая Сталинградская группировка оказывалась бы не только 

окружённой, но и отрезанной от Кавказской группировки. 

Но Гитлер не желал слушать доводы своих генералов, предлагавших отвести войска от Сталинграда. 

Он вводил в бой всё новые дивизии, требуя захватить город и перерезать жизненную для СССР 

волжскую транспортную артерию. 

Между тем положение советских частей было критическим. 

Потеря богатых промышленных и с/хозяйственных районов тяжело сказалось на снабжении армии, 

мощь немецких танковых клиньев разрывала нашу оборону, создавая огромные бреши. 

23 июля начались бои на дальних подступах к Сталинграду. 

Удерживало фронт только отчаянное сопротивление простых солдат, которым немецкие танки 

приходилось встречать бутылками с зажигательной смесью. 

Особо в этих боях зарекомендовали себя бойцы морской пехоты, прозванные немцами «черной 

смертью». 



Сталину необходимо было оправдать собственные просчёты, приведшие после зимнего наступления 

к новому отступлению, что он и сделал 28 июля 1942 г. в Приказе № 227, вошедшем в историю под 

названием «Ни шагу назад!». 

В нём Сталин характеризовал катастрофичность сложившейся обстановки, но главными причинами 

этого он объявлял недисциплинированность, трусость и паникёрство солдат и офицеров: 

«Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает 

разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию 

за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток». 

Приказ предписывал расстреливать всех, кто самовольно отступит или оставит свои позиции. 

В тылу у советских частей были поставлены карательные заградительные отряды, которые без 

предупреждения открывали огонь по всем, кого заподозрят в бегстве с позиций. 

Этот бесчеловечный приказ не остановил отступления, но многие участники войны считают, что он 

во многом позволил задержать продвижение врага и подготовить оборону Сталинграда. 

  

в) «Сталинградская битва»     

23 августа 1942 г., с переправы через Дон немецких танковых частей, началась битва за Сталинград. 

Начались массированные налеты на город, превращавшие его в развалины. 

После того, как немцы вышли к Волге с севера и юга от Сталинграда главной целью становится сам 

город. 

В непрерывных боях за каждый квартал и дом прошел весь сентябрь и октябрь. 

Не раз из рук в руки переходил Мамаев курган, бойцы тракторного завода неоднократно брались за 

оружие и очищали от немцев заводскую территорию, после чего возвращались к станкам. 

Героической страницей в летопись Сталинградского сражения вошел «дом Павлова», который в 

течение 59 дней обороняла группа гвардейцев во главе с сержантом Павловым . 

На карте Паулюса этот дом был отмечен как крепость. 

При штурме одного только этого дома немцы потеряли столько солдат, сколько теряли при взятии 

некоторых крупных европейских городов, но взять его так и не смогли. 

Один из непосредственных участников сталинграских боёв офицер Вермахта Г.Вельц в своих 

записках писал: 

«На центральном участке целыми днями идут бои с целью прорыва в город с запада. 

Но упорно, невероятно упорно сопротивление сталинградцев. 

Бой идет даже не за улицы, не за кварталы. 

Отстаивается каждый подвал, каждая ступенька. 

Целый день ведется сражение за одну-единственную лестничную клетку. 

Ручные гранаты летят из комнаты в комнаты. 

Вот мы уже, кажется, захватили этот этаж, он твердо в наших руках, но нет, противник получил по 

горящим крышам подкрепление, и снова разгорелся ближний бой. 

Да, Сталинград пожирает немецких солдат! 

Каждый метр стоит жизней. 

В бой бросают все новые и новые батальоны, а уже на следующий день о них остается всего какой-

нибудь взвод. 

Медленно, очень медленно продвигаются вперед дивизии через развалины и груды щебня». 

Но и советские части несли огромные потери. 

По среднестатистическим данным в Сталинграде каждые 20 секунд погибал человек, а средняя 

продолжительность жизни солдата была меньше суток. 

В ноябре лёд сковал Волгу, отрезав защитников города от правого берега, и оставив без 

боеприпасов и продовольствия. 

Из 7 районов немцы захватили 6 – только Кировский район оставался нашим. 

Оставшееся по воле Сталина население (Сталин говорил, что армия не защищает пустых городов) 

оказалось в ужасающем положении. 

Прячась по подвалам, колодцам и т.п., находясь на передовой, они существовали без всякого 

питания, под постоянным огнем. 

Даже в «доме Павлова», помимо солдат, находились и мирные жители, и в период боёв даже родилась 

одна девочка. 

Когда говорят о муках осажденных ленинградцев, почему-то забывают, что они получали хоть 

какие-то граммы хлеба и жили в своих домах, а сталинградцы в течение 6 месяцев не имели даже 

этого. 



В ноябре Гитлер уже праздновал победу и в своей речи он заявил немцам: 

«Я хотел достичь Волги у одного определенного пункта, у одного определенного города. 

Случайно этот город носит имя самого Сталина. 

Но я стремился туда не по этой причине. 

Город мог называться совсем иначе. 

Я шел туда потому, что это весьма важный пункт. 

Через него осуществлялись перевозки 30-ти млн. тонн грузов, из которых почти 9 млн. тонн нефти. 

Туда стекалась с Украины и Кубани пшеница для отправки на север. 

Туда доставлялась марганцевая руда. 

Там был гигантский перевалочный центр. 

Именно его я хотел взять, и – вы знаете, нам много не надо – мы его взяли! 

Остались незанятыми только несколько совсем незначительных точек». 

  

г) операция «Уран»   (Наверх) 

И в этой обстановке город выстоял, а Ставка разработала план контрнаступления «Уран». 

Цель плана: силами Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов ударить по флангам 

немецкой группы армий «Юг» и, прорвав их, соединиться, окружив Сталинградскую немецкую 

группировку. 

 
Операция началась 19 ноября и уже 23 ноября около 330-тыс. немцев оказались в мешке – началась 

завершающая стадия по их уничтожению. 

Паулюс не решился без разрешения Гитлера начать операцию по прорыву, пока это было ещё 

возможно. 

Гитлер требовал сопротивляться до последнего, обещая помощь. 

Но все попытки немцев наладить снабжение своих окруженных войск по воздуху были сорваны нашей 

авиацией и танкистами генерала Баданова, совершивших рейд по тылам противника и уничтоживших 

крупный аэродром и свыше 300 немецких самолётов. 

Попытки немцев прорваться на помощь окруженным были сорваны ударами советских частей во 

фланг наступающим германским частям. 

8 января 1943 г. советское командование, во избежание лишних жертв, предложило Паулюсу сдаться, 

но тот отказался. 

10 января советские части обрушили на окружённых немцев шквал огня артиллерии и авиации. 

Для укрепления решимости Паулюса продолжать сопротивление Гитлер присвоил ему чин 

фельдмаршала, но окруженные части больше не верили в гений Гитлера и не хотели умирать за него. 
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2 февраля окружённые части капитулировали: в плен сдались 24 генерала во главе с самим Паулюсом 

и около 113 тыс. солдат и офицеров. 

  

д) итоги и значение победы под Сталинградом   (Наверх) 

Эффект уничтожения немецких войск под Сталинградом был ошеломляющим – немцы потеряли 

около 25 % своей армии на востоке. 

Эта победа СССР подорвала моральный дух немецких солдат (в Германии был объявлен 3-дневный 

траур), подняла престиж советской армии и вселила надежду для покорённых народов. 

Помимо этого возникла угроза окружения немецких войск на Кавказе, что заставило их начать отход. 

Немецкий историк Типпельскирх в своей истории II Мировой войны признавался: 

«Хотя в рамках войны в целом событиям в Северной Африке отводят более видное место, чем 

Сталинградской битве, однако катастрофа под Сталинградом сильнее потрясла немецкую армию и 

немецкий народ, потому что она оказалась для них более чувствительной. 

Там произошло нечто непостижимое… – гибель окружённой противником армии». 

Стремясь развить сталинградский успех, Красная Армия перешла в наступление на всех фронтах. 

В ходе зимы 1942-43 гг. удалось окончательно снять угрозы для Москвы, разорвать кольцо вокруг 

Ленинграда, связав блокадный город с Большой землёй, и освободить Курск. 

К весне 1943 г. активные военные действия прекратились. 

Советские части к этому моменту заняли удобные плацдармы и нарастили достаточно сил для новых 

наступательных операций 

4. Прорыв блокады Ленинграда. 
В конце ноября 1942г Военный совет Ленинградского фронта, докладывая в Ставку Верховного 

Главнокомандования свои соображения на счет ведения боевых действий зимой 1942/43г, одной из 

главных задач войск фронта считал проведение операции по прорыву блокады. 

2 декабря 1942г Ставка утвердила план операции Волховского и Ленинградского фронтов. 

Готовность операции, условно названной “Искра”, определялась к 1 января 1943г. Координировать 

действия фронтов, было поручено Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову и генералу армии Г.К. 

Жукову. Местом прорыва блокады был избран узкий шлиссельбургско-синявский выступ, разделявший 

войска фронтов. 

Вражеские войска подготовили на шлиссельбургско-синявском выступе долговременную круговую 

оборону фронтом на восток, север и запад. По своему характеру она походила на полевой укреплённый 

район. 

Войскам Ленинградского и Волховского фронтов предстояло в условиях снежной зимы прорывать 

долговременную, сильно укреплённую оборону противника. Ударную группировку Ленинградского 

фронта составляла 67-я армия под командованием генерал-майора М. П. Духанова. Главный удар 

наносили 268-я и 136-я стрелковые дивизии, где оборона противника была наименее подготовлена в 

инженерном отношении. 

В начале декабря 1942г по обе стороны шлиссельбургско-синявского выступа наступило 

необычайное затишье. Траншеи советских войск на переднем крае обороны были почти пусты - 

осталось всего несколько стрелковых частей и отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов. 

Остальные войска, находясь в ближайшем тылу, усиленно готовились к предстоящему наступлению. 

В начале января 1943г в результате напряжённой боевой работы войска ударных группировок 

Ленинградского и Волховского фронтов были полностью готовы к наступлению. Советское 

командование ждало благоприятного момента для удара под Ленинградом. И он наступил. В это же 

время, стремясь максимально использовать свой успех, достигнутый в ходе контрнаступления под 

Сталинградом, Ставка решила развернуть наступление и на других участках советско-германского 

фронта. 

Учитывая выгодную обстановку, сложившуюся для войск Ленинградского и Волховского фронтов, 

Ставка ВГК приказала им 12 января 1943г. перейти в наступление южнее Ладожского озера и прорвать 

блокаду Ленинграда. 

12 января 1943г в 9 часов 30 минут утреннюю тишину разорвал залп реактивных миномётов - 

“катюш”. Во всей полосе наступления 67-й армии началась артиллерийская подготовка. Выстрелы 

почти двух тысяч орудий и миномётов слились в сплошной гул. 2 часа 20 минут над обороной врага 

бушевал огненный смерч. Дальнобойная артиллерия, чтобы не разрушить лёд 
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у левого берега Невы, вела огонь по тыловым объектам врага - артиллерийским батареям, штабам и 

командным пунктам, узлам дорог. 

Как только кончилась артиллерийская подготовка, в воздух взвились сигнальные ракеты. Ледяная 

гладь реки заполнилась тысячами советских воинов, одетых в белые маскировочные халаты. Впереди с 

лестницами, досками, фашинами бежали бойцы штурмовых групп и отрядов разграждения. Через пять 

минут, вперёд устремились главные силы. 

Успешно продвигались по льду воины 269-го стрелкового полка под командованием подполковника 

А.И. Шерстнёва. Батальону капитана Ф. И. Собакина для преодоления Невы потребовалось всего 4 

минуты. Не успели гитлеровцы опомниться, как воины штурмовых групп и передовых подразделений 

поднялись на ледяной скат и ворвались в первую траншею врага. Завязался ожесточённый рукопашный 

бой. 

Вскоре атакующие дивизии полностью заняли первую, а затем и вторую траншеи. По изрытому 

многочисленными воронками левом берегу Невы раскатилось могучее русское “ура”. Грохот боя 

удалялся от берега реки. Лавина советских бойцов, прокладывая путь огнём, штыком и гранатой, 

устремилась дальше, навстречу воинам Волховского фронта. 

К концу первого дня наступления войска 67-й армии имели на левом берегу Невы два плацдарма. 

Ночь на 13 ноября обе стороны провели в приготовлениях. Спешно выдвигались части 96-й и 61-й 

пехотных дивизий противника. Советские части укреплялись на левом берегу Невы. С правого берега 

переправлялись штабы и командные пункты. Часть дальнобойной артиллерии меняла свои огневые 

позиции. Инженерные войска приступили к постройке ледяных переправ для переброски через Неву 

средних танков. 

Утром части 67-й армии возобновили наступление, стремясь овладеть узлами обороны противника 

на флангах прорыва - в Шлиссельбурге. 

13 января противник предпринял несколько ожесточённых контратак, но все они были отбиты. На 

отдельных направлениях советские части значительно улучшили свои позиции. С 14 по 17 января обе 

стороны вводили в сражение новые силы. На небольшом участке местности продолжались 

ожесточённые бои, основная тяжесть которых ввиду особых условий местности легла на плечи пехоты. 

Успех этих боёв во многом зависел от мужества, воинского мастерства и находчивости младших 

командиров, непосредственно руководивших своими отделениями. 

Утром 13 января 330-й стрелковый полк подполковника Г. И. Середина овладел железной дорогой и 

юго-западной окраиной Шлиссельбурга, а затем атаковал с юга и запада Преображенскую гору. К 

полудню гора, часть города и железнодорожная станция были заняты. 

В ночь на 18 января командир 26-го немецкого армейского корпуса решил вывести оставшиеся 

войска из Шлиссельбурга и отвести их к Синявино. К этому времени между войсками Ленинградского 

и Волховского фронтов оставался узкий, около 2 км, коридор. Немецко-фашистское командование 

понимало, что до полного окружения его шлиссельбургской группы войск остались считанные часы. 

Оставив для прикрытия отхода батальон пехоты, гитлеровцы нанесли два встречных удара по советским 

войскам, вышедшим к Рабочему посёлку №5, Шлиссельбурга и Синявино. К полудню части 136-й 

стрелковой дивизии и 61-й танковой бригады обошли с севера и юга Рабочий посёлок №5. Считанные 

сотни метров оставались до встречи с волховховчанами. 

Вскоре 123-я стрелковая бригада заняла и Рабочий посёлок №1.Таким образом, разгромив за шесть 

дней противостоящего противника и достигнув места встречи с волховчанами (Рабочие посёлки №5 и 

1), войска 67-й армии выполнили свою главную задачу в операции. 

В ночь на 19 января 1943г радио Ленинграда передало, что блокада прорвана. 

В день завершения прорыва блокады, 18 января 1943г, Государственный Комитет Обороны принял 

решение о форсированном строительстве железнодорожной ветки, которая связала бы Ленинград со 

страной. В короткий срок, всего за 18 дней, под непрерывными бомбёжками и артиллерийским 

обстрелом строители проложили железнодорожную линию Шлиссельбург - Поляна протяжённостью 33 

км и возвели свайно-железнодорожную переправу через Неву у Шлиссельбурга, представлявшую собой 

дугу в 1300м. 

Утром 7 февраля жители героического города восторженно встретили 

первый железнодорожный состав, пришедший прямо с Большой земли. С февраля по декабрь 1943г 

по вновь построенной железной дороге прошло 3104 поезда. Ленинградские заводы и фабрики получили 

сырьё и топливо, благодаря чему значительно расширился выпуск военной продукции. В войска 

Ленинградского фронта прибывало пополнение, вооружение, боевая техника, боеприпасы. 



Прорыв блокады Ленинграда – это была третья крупнейшая победа после Москвы и Сталинграда в 

Великой Отечественной войне. Теперь Ленинград накапливал силы для полного освобождения города 
от вражеской блокады. Ровно через год, 27 января 1944 года этот день пришел. 

                                      4. Битва на Курской дуге. 

Относительное затишье после зимних боёв 1942-43 гг. обе стороны использовали для укрепления 

своих сил и подготовки к новым операциям. 

Германия провела тотальную мобилизацию и поставила на фронт новую технику: танки «Тигр» и « 

Пантера», самоходки «Фердинанд», самолёты «Фокке-Вульв-190» и др. 

Советская армия пополнилась танками Т-34 и КВ, истребителями Як-3, штурмовиками Ил-

2, «Катюшами» и прочей техникой. 

Особое значение в планах обеих сторон приобрела Курская дуга, удобная и для наступления и для 

обороны 

Ставка германского командования разработала 

план «Цитадель» – неожиданные массированные 

танковые удары из районов Орла и Белгорода с 

целью прорыва обороны, окружения и 

уничтожения противника в районе Курска. 

Советская разведка узнала об этих планах 

и Ставка выработала контрплан. 

На курском направлении были сосредоточены 

превосходящие противника силы, которые должны 

были отразить мощное наступление немецких 

войск, измотать их и перейти в контрнаступление. 

Для обороны руками солдат и населения была 

создана глубокоэшелонированная оборона в 8 

полос укреплений глубиной до 300 км. 

Зная, что наступление начнется утром 5 июля 

1943 г., ночью по немецким позициям на 

передовой, где сосредоточились наступательные 

силы, был произведен массированный артобстрел, 

приведший к потерям немцев ещё до начала 

операции. 

Курская дуга вошла в историю войны 

как «огненная дуга» . 

Действительно, в истории ещё не было 

сражения, столь насыщенного техникой. 

В небе ожесточенный бой за господство в воздухе 

вела авиация, на земле плотность только одних 

немецких танков была около 100 на километр . 

Сдержав удар противника, советские войска 

начали наступление на орловском выступе , 

заставив немцев часть сил перебросить с Курской 

дуги к Орлу и ослабить и без того уже 

захлёбывающееся наступление на главном направлении. 

12 июля в районе Прохоровки развернулось самое крупное в истории встречное танковое сражение, 

в котором с обеих сторон одновременно принимало участие более 1200 танков. 

Это сражение стало кульминационным – враг был остановлен и советские войска перешли в 

контрнаступление. 

Имея перевес в силе и, не позволяя немцам укрепиться на своих рубежах, советские войска 

стремительно продвигались на Запад, и уже 5 августа 1943 г. освободили Белгород и Орел, в честь чего 

впервые в Москве был дан торжественный артиллерийский салют . 

23 августа был окончательно освобожден Харьков , за годы войны четырежды переходивший из рук 

в руки. 

Это было последним актом контрнаступления, ознаменовавшим окончательный переход военной 

инициативы в руки Москвы. 



За 50 дней боёв немцы потеряли более 0,5 млн. человек, огромное количество боевой техники и т.п., 

не считая окончательного подрыва авторитета в глазах союзников, всё более отклонявшихся от 

Германии. 

Но и советской стороне эта победа далась большой кровью. 

Во время наступления наши части не всегда имели поддержку танками или артиллерией, идя в атаку без 

артподготовки. 

Чтобы не дать врагу опомниться, войска практически без сна и еды гнали вперёд, и из боёв, подчас, 

выводились полки, в которых оставались десятки солдат. 

Однако это наступление положительно сказывалось на настроении советских солдат и граждан, 

уставших от отступлений предыдущих лет. 

  

5. Освобождение Левобережной Украины. 

(Наверх) 

Победа под Курском создала благоприятные условия для наступательных действий на Украине. 

Овладения Днепром привело бы не только к освобождению важных промышленных и хлебных районов, 

но и блокировало бы немецкие части в Крыму. 

К сентябрю советские части вышли к Днепру, западный берег которого немцы тщательно укрепили. 

Форсирование Днепра стало одной из сложнейших операций, т.к. переправляться советским частям 

приходилось на подручных средствах под шквальным огнём врага. Перед передовыми частями 

ставилась задача не только переправиться на западный берег, но и удержать плацдарм до подхода 

подкреплений, сдерживая натиск во много раз превосходящих сил противника. 

О масштабности и сложности операции говорит тот факт, что форсирование Днепра около 

2500 солдат и офицеров получили звание Героев Советского Союза. 

В октябре начался штурм Киева. 

6 ноября 1943 г. Киев был освобождён от немцев. 

Дата освобождения столицы Украины привела к рождению мифа о том, что она была приурочена к 

празднику 7 ноября. 

Буд-то бы Сталин приказал, не считаясь ни с какими потерями, взять Киев к годовщине Октябрьской 

революции, придавая этой операции политической значение. 

Эта киевская операция завершила летне-осеннюю кампанию 1943 г., закрепившую коренной 

перелом в Великой Отечественной войне, и подготовившую условия для новых широких 

наступательных операций в 1944 г., и изгнанию фашистов с территории СССР. 

Тест          Тема «Коренной перелом в Великой Отечественной войне». 
Часть 1(А) 

А1. Прочтите отрывок из работы историка и определите, о битве за какой город в нём говорится. 

«Сложные условия уличных боёв с упорно обороняющимся противником более 

благоприятствовали русским, хотя они тоже находились в трудном положении. В сложившейся 

обстановке им приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на паромах и баржах через Волгу 

под артиллерийским огнём. Это ограничивало размеры сил, которые русские могли держать и 

обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны города. В силу этого защитники города 

неоднократно подвергались тяжёлым испытаниям. Однако Советское Верховное Главнокомандование 

весьма скупо подбрасывало подкрепления непосредственно в осаждённый город, предпочитая 

сосредоточивать накопленные резервы на флангах с целью перехода затем в широкое 

контрнаступление». 

1) Харьков     3) Ленинград 

2) Новороссийск    4) Сталинград 

А2.В Сталинградской битве героически сражалась 62- армия под командованием генерала 1) 

В.И.Чуйкова 2) Д.М. Карбышева  3) В.К.Блюхера 4) М.В.Фрунзе 

А3.Прочтите отрывок из статьи отечественного историка и укажите, к какому году относится 

описанная ситуация. 

«Ставка… с марта работала под планом стратегического наступления, задача которого состояла в 

том, чтобы разгромить основные силы группы армий «Юг» и «Центр», сокрушить вражескую оборону 

на фронте от Смоленска до Черного моря. Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в 

наступление. Однако в середине апреля на основании данных разведки о том, что командование 

вермахта планирует провести наступление под Курском, было принято решение обескровить немецкие 

войска мощной обороной, а затем перейти в контрнаступление». 

1) 1941г.  2) 1942г.  3) 1943г.  4) 1944г. 
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А4. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, о каком событии Великой Отечественной воны 

идёт речь. 

«Итогом оборонительного сражения следует, на мой взгляд, считать поражение танковых 

соединений врага, в результате чего возникло особо благоприятное для нас соотношение сил по этому 

важному роду войск. В значительной степени способствовал тому выигрыш нами крупного встречного 

танкового сражения южнее Прохоровки… Мне довелось быть свидетелем этого поистине 

титанического поединка двух стальных армад (до 1200 танков и самоходных артиллерийских установок) 

12 июля». 

1) битве на Орловско-Курской дуге 3) битве за Москву 

2) форсировании Днепра   4) Сталинградской битве 

А5. В каком из названных городов в годы Великой Отечественной войны состоялась первая встреча 

И.В.Сталина, У.Черчилля и Ф. Рузвельта? 

1) Москве 2) Ялте 3) Тегеране 4) Потсдаме 

А6.Прочтите отрывок из сочинения историков и укажите город, о битве за который идёт речь. 

«125 дней длилась оборона советских войск под городом. В ходе оборонительных боёв немецко- 

фашистские войска потеряли около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше двух тыс. орудий и 

миномётов, более 1 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 1,4 тыс. самолётов всех видов. 

К 19 ноября 1942 г. сложились благоприятные условия для перехода советских войск в 

контрнаступление. 

75 дней и ночей понадобилось советским войскам, чтобы окружить и разгромить немецко- 

фашистские войска под городом». 

1) Киев 2) Курск 3) Новороссийск 4) Сталинград 

А7. В ходе какой битвы с целью поддержки Красной Армии партизаны осуществили масштабную 

операцию под названием «Рельсовая война»? 

 1) Московской битвы   3) Смоленского сражения 

 2) Курской битвы    4) Сталинградской битвы 

А8. Укажите хронологические рамки советского контрнаступления под Сталинградом в годы 

Великой Отечественной войны. 

 1) январь- октябрь 1942 г.   3) июль-август 1943 г. 

 2) ноябрь 1942 г.- февраль 1943 г.  4) сентябрь 1943 г.- январь 1944 г. 

      

Часть 2(В). 

В1. Установите соответствие между крупными военными сражениями второй половины XIX – 

первой половины XX в. и их датами. 

 ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ     ДАТЫ 

А) Курская битва       1) 1853 г. 

Б) Синопский бой       2) 1877 -1878 гг. 

В) оборона Шипки       3) 1905 г. 

Г) Цусимское сражение      4) 1916 г. 

                     5) 1943 г. 

Часть 3(С). 

С1. Существует две точки зрения на причины поражений Красной Армии в начальный период 

Великой Отечественной войны. 

 1. Они были вызваны преимущественно объективными обстоятельствами, не зависевшими от 

воли советского руководства. 

 2. Поражения Красной Армии были вызваны политикой советского руководства и просчётами 

И.В. Сталина. 

 Укажите, какая точка зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не 

менее трёх фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими 

избранную вами точку зрения.       


