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Московская битва 
20 апреля 1942 года в ходе Великой Отечественной войны 

завершилась битва за Москву, длившаяся с 30 сентября 1941 года. По 

количеству участвовавших войск и понесенным сторонами потерям 

Московская битва является одним из самых масштабных сражений 

Второй мировой войны. 

Операция «Тайфун» 

К моменту начала битвы за Москву ситуация для советских войск 

была крайне сложной. Войска Германии глубоко вторглись в пределы 

СССР, были захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, 

существенная часть Украины, блокирован Ленинград, достигнуты 

дальние подступы к Москве... Фашисты изначально планировали 

взять Москву в первые недели войны, но этого им не удалось. Тогда 

была подготовлена крупная наступательная операция под названием 

«Тайфун». Суть плана состояла в том, чтобы мощными ударами 

танковых группировок с трех направлений расчленить оборону и 

уничтожить основные силы РККА. 

 

 
 

 

 



Оборона 

Основные силы немецкой группы армий «Центр» начали 

наступление 30 сентября 1941 года на Брянском направлении, 2 

октября – на Вяземском и 10 октября – на Калининском. Захватчикам 

удалось прорвать оборону упорно сопротивлявшихся советских войск 

и взять несколько армий в окружение (в районе Брянска и Вязьмы). К 

середине ноября бои шли уже на ближних подступах к Москве. Но в 

конце ноября – начале декабря немецкое наступление на столицу 

СССР было остановлено контрударами советских войск. Стойкость 

РККА и ее активная оборона привели к потере наступательных 

возможностей немецких ударных группировок. Советские войска 

начали подготовку к контрнаступлению. 

 
 

 

 

 

 

 



Победа 
В результате декабрьского контрнаступления Красной Армии 

была ликвидирована прямая угроза Москве. Одним из важных 

результатов стало то, что немецко-фашистское командование 

временно лишилось моторизованных корпусов – эффективного 

инструмента ведения войны. Ударные возможности немецких войск 

ощутимо снизились.  

К началу января 1942 

года захватчики были 

отброшены на 100–250 

км. 38 дивизий 

противника понесли 

тяжелые потери. А в 

результате 

последовавших Ржевско-

Вяземской 

наступательной операции 

(8 января – 20 апреля 1942 

года) и Торопецко-

Холмской операции (9 января – 6 февраля 1942 года) гитлеровцы 

оказались отброшены от Москвы еще на 80–250 километров. 

Несмотря на то, что поставленная Ставкой Верховного 

Главнокомандования задача 

по окружению и 

уничтожению основных сил 

группы армий «Центр» не 

была выполнена, успех 

общего наступления наших 

войск на западном 

направлении был очевиден. 

Немцы потеряли гигантское 

(по сравнению с 

предыдущим периодом Второй мировой войны) количество людей, 

орудий и единиц техники. Германия потерпела первое крупное 

поражение во Второй мировой войне. 

 

 

 

 

 

 

 



Герои битвы за Москву 
Виктор Талалихин 

 

В ночь на 7 августа 1941 года 

Виктор Талалихин нес боевую 

вахту, охраняя воздушные 

подступы к Москве. Из-за леса 

показался немецкий 

бомбардировщик. Виктор 

немедленно атаковал врага. Один 

из моторов "хейнкеля" загорелся. 

Талалихин повторял атаки, но 

боеприпасы кончились. Внезапно 

вражеская пуля обожгла правую 

руку советского пилота. Однако 

Талалихин, управляя левой рукой, 

сумел своим самолетом 

протаранить "хейнкель". 

Фашистский бомбардировщик 

нашел свою смерть на советской 

земле.От страшного удара 

истребитель Талалихина перевернулся. Летчик выбросился с 

парашютом и благополучно приземлился. Виктору Талалихину 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии 

он участвовал во многих воздушных боях и погиб смертью 

храбрых, защищая нашу столицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Герои битвы за Москву 
Зоя Космодемьянская 

 

 
 

С самых первых дней войны Зоя Космодемьянская, ученица 10 

класса 210-й московской школы рвалась на фронт. В октябре 1941 

года она ушла добровольцем в партизанский отряд. Несколько дней 

провела группа молодых разведчиков в лесах Подмосковья. Зоя, 

попросив разрешения у командира, проникла в деревню Петрищево. 

Запылали занятые фашистами избы и конюшни воинской части. Но 

подкравшийся сзади гитлеровец выбил из рук Зои оружие и поднял 

тревогу… 

Один из пленных немецких офицеров позднее вспоминал о 

Космодемьянской:" Маленькая героиня вашего народа осталась 

тверда. Она не знала, что такое предательство…Она посинела от 

холода, раны ее кровоточили, но она не сказала ни слова". Утром 29 

ноября Зою повели на казнь. Она крикнула:" Эй, товарищи! Будьте 

смелее, бейте фашистов!" 16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 



Сталинградская битва 
Сталинградская битва – одно из самых важных сражений Второй 

мировой войны, победа в котором позволила советским войскам 

переломить весь ход боевых действий и добиться полного разгрома 

немецких войск. 

Оборонительный этап битвы 

Наступление немецких войск началось в июле 1942 года. Им 

удалось прорвать оборону Красной Армии и подойти к Сталинграду. 

Все население поднялось на его защиту. Вражеская авиация 

подвергла город страшной бомбардировке, в результате которой 

были разрушены или уничтожены целые кварталы. 

Погибло много мирных жителей. Но быстрому наступлению 

немцев препятствовали активные действия советских войск. Бой шел 

за каждую улицу, за каждый дом. Ожесточенные бои шли 

на Мамаевом кургане, главенствующей над городом высотой, которая 

имела большое стратегическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 



Наступательный этап битвы 

В сентябре 1942 года, во время ожесточенных оборонительных 

боев, советское командование приступило к разработке плана по 

уничтожению сталинградской группировки врага. Правильно выбрав 

момент, когда наступательные возможности немецких войск 

иссякли, с 19 по 23 ноября были нанесены мощные фланговые 

удары, благодаря которым удалось частично окружить и 

заблокировать вражескую группировку. 

Если бы немецкие войска вовремя отступили, они могли бы 

избежать окружения. Но Сталинград был стратегически важным 

объектом, и германское руководство запретило окруженным 

войскам покидать город. Снабжение их боеприпасами, топливом и 

продовольствием осуществлялось с помощью авиации. 

Для разблокировки и освобождения частей, попавших в 

окружение, немецким командованием была создана мощная танковая 

группа, которая начала наступление 12 декабря. Советским войскам 

удалось отбить все вражеские удары, перейти в наступление и 

отбросить немцев на 100 км от города. 

 
 

 

 

 

 

 



Завершающий этап битвы 

 

В январе 1943 года немецкая группировка была полностью 

окружена, и Красная армия приступила к ее ликвидации. 

Германскому командованию был направлен ультиматум о 

прекращении боевых действий и сдачи в плен, который был ими 

отвергнут. 

С целью ослабления сопротивления немцев, советские войска 

расчленили вражескую группировку на две части и поочередно их 

уничтожили. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года. 

Немецкая армия понесла большие потери убитыми и ранеными, 

почти 100 тыс. человек вместе с фельдмаршалом Паулюсом были 

взяты в плен. 

Победа советской армии в Сталинградской битве имела огромное 

значение. Она позволила Советскому Союзу переломить ход 

войны, захватить стратегическую инициативу и не упускать ее до 

полного разгрома врага. Союзники Германии, Турция и Япония, 

отказались от планов вступления в войну против СССР. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Герои битвы за Сталиград 
Яков Павлов 

 

Сержант Яков Павлов стал единственным, кто получил за 

оборону дома звание Героя Советского Союза. 

Вечером 27 сентября 1942 года он получил боевое задание 

командира роты лейтенанта Наумова разведать обстановку в 4-

этажном здании в центре города, которое имело важное тактическое 

положение. Этот дом вошёл в историю Сталинградской битвы как 

«Дом Павлова». 

С тремя бойцами - Черноголовым, Глущенко и Александровым 

Якову удалось выбить немцев из здания и захватить его. Вскоре 

группа получила подкрепление, боепитание и телефонную линию. 

Фашисты непрерывно атаковали здание, пытались разбить его 

артиллерией и авиабомбами. Умело маневрируя силами небольшого 

«гарнизона», Павлов избегал больших потерь и в течение 58 дней и 

ночей оборонял дом, не позволяя врагу пробиться к Волге. 

Долгое время считалось, что дом Павлова отстояли 24 героя 

девяти национальностей. 25-го - калмыка Горю Бадмаевича Хохолова 

- «забыли»,  он был вычеркнут из списка  после депортации 

калмыков. Только после войны и депортации он получил свои боевые 

награды. Его имя как одного из защитников Дома Павлова было 

восстановлено только 62 года спустя. 

 
 

 



Герои битвы за Сталиград 
Люся Радыно 

 

 

В Сталинградской битве 

проявляли беспримерное 

мужество не только взрослые, 

но и дети. Одной из героинь 

Сталинграда стала 12-летняя 

девочка Люся Радыно. Она 

оказалась в Сталинграде 

после эвакуации из 

Ленинграда. Однажды в 

детприёмник, где была 

девочка, пришёл офицер и 

сказал, что проводится набор 

юных разведчиков для 

добывания ценной 

информации за линией 

фронта. Люся сразу же вызвалась помочь. 

В первый же выход в тыл врага Люсю задержали немцы. Им она 

сказала, что идёт на поля, где с другими детьми выращивает овощи, 

чтобы не умереть с голода. Ей поверили, но всё равно отправили на 

кухню чистить картошку. Люся смекнула, что сможет узнать 

количество немецких солдат, просто подсчитав количество 

почищенной картошки. В итоге, информацию Люся добыла. Кроме 

того, ей удалось бежать. 

За линию фронта Люся ходила семь раз, ни разу не допустив ни 

одной ошибки. Командование наградило Люсю медалями «За отвагу» 

и «За оборону Сталинграда». 

После войны девочка вернулась в Ленинград, закончила 

институт, создала семью, много лет работала в школе, учила детей 

младших классов Гродненской школы №17. Ученики знали её как 

Людмилу Владимировну Бесчастнову. 

 

 

 

 

 

 



Герои битвы за Сталиград 
Рубен Ибаррури 

Все мы знаем лозунг «No 

pasaran!», который переводится 

как «они не пройдут!». Его 

декларировала 18 июля 1936 года 

испанская коммунистка Долорес 

Ибаррури Гомес. Ей также 

принадлежит знаменитый 

лозунг «Лучше умереть стоя, чем 

жить на коленях». В 1939 году она 

была вынуждена эмигрировать в 

СССР. Её единственный сын, Рубен, 

оказался в СССР ещё раньше, в 1935 

году, когда Долорес была 

арестована, его приютила у себя 

семья Лепешинских. 

С первых дней войны Рубен вступил в Красную Армию. За 

героизм, проявленный в бою за мост у реки Березина под городом 

Борисовом, он был награжден орденом Красного Знамени. 

Во время Сталинградской битвы, летом 1942 года, лейтенант 

Ибаррури командовал пулемётной ротой. 23 августа  рота лейтенанта 

Ибаррури  вместе со стрелковым батальоном должны были сдержать 

наступление немецкой танковой группировки у железнодорожной 

станции Котлубань. 

После гибели комбата Рубен Ибаррури взял командование на 

себя  и поднял батальон в контратаку, которая оказалась успешной - 

враг был отброшен. Однако сам лейтенант Ибарурри был в этом бою 

ранен. Его отправили в левобережный госпиталь в Ленинск, где герой 

скончался 4 сентября 1942 года. Похоронен герой был в Ленинске, но 

позже его перезахоронили на Аллее Героев в центре Волгограда. 

Звание Героя ему присвоили в 1956 году. Долорес Ибаррури не 

раз приезжала на могилу сына в Волгоград. 

 

 

 

 

 

 

 



Курская битва 
Оборонительная  (5 – 23 июля) и наступательные (12 июля – 23 

августа) операции, проведенные Красной Армией в районе Курского 

выступа по срыву наступления и разгрому стратегической 

группировки немецких войск. 

Курская Битва, по мнению историков, являлась переломным 

моментом в Великой Отечественной Войне. В сражениях на Курской 

дуге принимали участия более шести тысяч танков. Такого в мировой 

истории не было, да и, наверное, больше не будет. 

Действиями советских фронтов на Курской дуге руководили 

маршалы Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович 

Василевский. Численность советской армии составила более 1 млн. 

человек. Солдат поддерживали более 19 тысяч орудий и минометов, с 

воздуха поддержку советским пехотинцам оказывали 2 тысячи 

самолетов. Немцы противопоставили СССР на курской дуге 900 

тысяч солдат, 10 тысяч пушек и более  двух тысяч самолетов. 

 
 

 

 

 



 
 

План немцев заключался в следующем. Они собирались 

молниеносным ударом захватить курский выступ и начать 

полномасштабное наступление. Советская разведка не зря ела свой 

хлеб, и сообщила о немецких планах советскому командованию. 

Узнав точно время наступления и цель главного удара, наши 

руководители приказали укрепить обороны в этих местах. 
 

Немцы начали наступления на Курской дуге.  На собравшихся 

 перед самой линии фронта немцев, обрушился шквальный огонь 

советской артиллерии, нанеся им большой урон. Наступление врага 

застопорилось, и шло с опоздание на пару часов. За день боев,  

неприятель продвинулся всего на 5 километров, а за 6 дней 

наступления на Курской дуге на 12 км. Такое положение дел, вряд ли 

устраивало немецкое командование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Во время сражений на Курской дуге, у деревни Прохоровка 

произошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою сошлись 

по 800 танков с каждой стороны. Это было впечатляющее и страшное 

зрелище. На поле боя были лучше танковые модели второй мировой 

войны. Советский  Т–34 схлестнулся с немецким Тигром. Так же в 

том сражение был опробован «зверобой». 57-ми миллиметровая 

пушка, пробивавшая броню «Тигра».  

 
Еще одним нововведением стало использование 

противотанковых бомб, вес которых был мал, а наносимый урон 

выводил танк из боя. Немецкое наступление захлебнулось, уставший 

неприятель стал отходить на прежние позиции. 

Вскоре началось наше контрнаступление. Советские солдаты 

взяли укрепления и, при поддержки авиации, совершили прорыв 

немецкой обороны. Сражение на Курской Дуге продолжалось 

примерно 50 дней. За это время русская армия уничтожила 30 

немецких дивизий, в том числе и 7 танковых, 1,5 тысячи самолетов, 3 

тысячи пушек, 15 тысячи танков. Людские потери Вермахта на 

Курской дуге составили 500 тысяч человек. 

 

 

 

 

 



Герои битвы за Курск 
Александр Горовец 

 

 
6 июля 1943 года заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го 

Гвардейского истребительного авиационного полка (8-я Гвардейская 

истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный 

авиационный корпус, 2-я Воздушная армия, Воронежский фронт) 

Гвардии старший лейтенант А. К. Горовец погиб в воздушном бою. К 

тому времени выполнил 75 боевых вылетов, провёл 11 воздушных 

боёв, в которых сбил лично 11 и в группе 2 самолёта противника. 

В тот день эскадрилья после выполнения задания возвращалась 

назад, Горовец со своим ведомым В. Рекуновым летели 

замыкающими. Неожиданно их пару атаковали Ме-109. Прикрывая 

ведущего, Рекунов бросился им навстречу. В это время Горовец 

заметил группу из 20 вражеских бомбардировщиков Ю-87. Рация на 

самолёте Горовца видимо вышла из строя, и он не смог сообщить 

своим товарищам о появлении противника. Пока ведомый дрался с 

"Мессерами", Горовец развернул свой истребитель и бросился на 

"Юнкерсов". В завязавшемся бою сбил 9 бомбардировщиков! 

 

 

 

 

 

 

 



Герои битвы за Курск 
Кожедуб Иван Никитович 

 

Самый результативный военный летчик времен Великой 

Отечественной войны. В последствии – маршал авиации, трижды 

Герой Советского Союза, награжден 14 советскими и 6 

иностранными орденами, советскими и иностранными медалями. В 

годы Великой Отечественной войны совершил 330 боевых вылетов, 

провел 120 воздушных боев, лично сбил 62 самолета противника. 

Согласно официальным данным И.Н. Кожедуб – наиболее 

результативный советский летчик-истребитель. 

За время сражения под Курском сбил пятнадцать вражеских 

самолетов на своем истребителе. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Блокада Ленинграда 
Город-герой Ленинград долгих 872 дня находился в условиях 

блокады. Период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

остался в памяти, как самый трудный период в истории Великой 

Отечественной Войны. Войска фашистских оккупантов преследовали 

цель завладеть городом для полнейшего его уничтожения. 

На протяжении 1941-1942 годов предпринимались 

неоднократные попытки прорвать блокаду, но успеха получилось 

достигнуть только в январе 1943-го. Уже в феврале того же года в 

него удалось отправить составы с продовольствием и боеприпасами. 
 

 
 

В первые дни мало кто верил в серьёзность ситуации, но многие 

жители города начали основательно готовиться к осаде: буквально за 

несколько часов из сберкасс были изъяты все сбережения, магазины 

опустели, было скуплено всё, что только возможно. Эвакуироваться 

удалось далеко не всем, когда начались систематические обстрелы, а 

начались они сразу же, в сентябре, пути для эвакуации были уже 

отрезаны. 

 

 

 

 

 

 

 



900 дней блокады Ленинграда стали жестоким испытанием для 

жителей города. В этот период сообщение велось только по воде 

Ладожского озера, а зимой по льду. На момент блокады в городе 

находились 2,5 млн. жителей. 
 

 
 

Запасы продовольствия и топлива были крайне ограничены (на 

1—2 месяца). С 4 сентября противник, стремясь осуществить планы 

уничтожения Ленинграда, начал артобстрелы Ленинграда, с 8 

сентября — массированные налёты авиации.  

Отсутствие достаточных продовольственных запасов на складах 

и ранние холода 1941 г. только усугубили ситуацию. От истощения и 

обморожений погибли тысячи людей. Доставка некоторого 

количества продовольствия стала возможна только после того, как на 

Ладоге установился лед. Эта ледовая трасса стала для ленинградцев 

настоящей Дорогой Жизни. Часть жителей, около 500 тыс. была 

эвакуирована по льду. 

 

 

 

 

 

 



 С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была 

снижена. Теперь рабочие и инженерно-технические работники 

получали по 300 граммов хлеба, все остальные - по 150. 20 ноября и 

этот скудный паёк пришлось урезать. Население стало получать 

самую низкую норму за всё время блокады - 250 граммов на рабочую 

карточку и 125 граммов - на все остальные. 

Эта цифра - "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам" - 

навсегда останется одним из символов блокады, хотя эти нормы 

просуществовали чуть более месяца. 125 граммов хлеба в сутки для 

иждивенцев были введены 20 ноября 1941-го, а заменены более 

высокими уже 25 декабря. Однако для жителей осажденного города 

это была катастрофа - у большинства их них, не привыкших делать 

какие-то серьезные запасы, ничего, кроме этого кусочка хлеба 

вперемешку с отрубями и жмыхом, не было. Но даже эти граммы 

удавалось получить не всегда.  

В Ленинграде начался голод, от которого в декабре умерло 53 

тыс. человек За январь — февраль 1942 погибло от голода около 200 

тыс. ленинградцев партийные и советские органы принимали меры 

для того, чтобы облегчить условия жизни ленинградцев. Наиболее 

ослабленные люди направлялись в больницы, создавались 

стационары для больных дистрофией, в домах устанавливались 

кипятильники, детей помещали в детские дома и ясли. 

 
 

 

 

 

 



Пришли и другие бедствия. В конце ноября ударили морозы. 

Ртуть в термометре приблизилась к отметке минус 40 градусов. 

Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, жители остались 

без воды - теперь ее можно было брать только из Невы. 

 
Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать 

электростанции, в домах погас свет, внутренние стены квартир 

покрылись изморозью. Ленинградцы начали устанавливать в 

комнатах железные печки-времянки. В них сжигали столы, стулья, 

платяные и книжные шкафы, диваны, паркетные плитки пола, а затем 

и книги. Но, подобного топлива хватило ненадолго. К декабрю 1941 

года город оказался в ледяном плену. Улицы и площади занесло 

снегом, закрывшим первые этажи домов. 

Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную 

продукцию. Голодные измученные люди находили в себе силы 

работать. На Кировском заводе круглосуточно шла работа по 

изготовлению танков. Мужчины, женщины и подростки стояли у 

станков. Завод бомбили, в цехах возникали пожары, но никто не 

покидал рабочих мест. Из ворот завода ежедневно выходили танки и 

шли прямиком на фронт. 

 

 

 

 

 

 

 



Блокадный дневник  
Хуже всего приходилось детям. Когда умирают взрослые - это 

тяжело, но понятно. А смерть детей сознание принимать 

отказывается. Среди обвинительных документов, представленных на 

Нюрнбергском процессе, была и маленькая записная книжка, 

которую вела двенадцатилетняя ленинградская девочка Таня 

Савичева. В книжке девять страниц, на шести из них - даты. Шесть 

страниц - шесть смертей. 

 
Таню обнаружили служащие специальных санитарных команд, 

обходившие ленинградские дома. Когда ее нашли, она была без 

сознания от голода. Вместе со 140 другими ленинградскими детьми в 

августе 1942 года девочку эвакуировали в село Красный Бор 

Горьковской области. Врачи два года боролись за ее жизнь. Таню 

перевели в расположенный в том же районе Понетаевский дом 

инвалидов с более квалифицированным медицинским 

обслуживанием. Но болезнь уже была неизлечимой. 24 мая Таню 

перевезли в Шатковскую районную больницу. Там 1 июля 1944 года 

она и умерла. Ее похоронили на поселковом кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 



Снятие блокады 
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо 

блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Южнее 

Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров. По 

южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога 

протяженностью 33 километра и возведена переправа через Неву. В 

феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с 

продовольствием, сырьем, боеприпасами. 

Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате 

мощного наступления советских войск немецкие войска были 

отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км. 

27 января 1944 года стало днем полного освобождения 

Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан 

праздничный салют. 

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой 

кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и 

обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не 

менее одного миллиона человек). 

 
 

 

 

 

 

 



Битва за Берлин 
Сражение с 16 апреля по 08 мая 1945 года означало конец войны 

с фашистской Германией, унесшей почти 27 миллионов советских 

граждан. 

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин приказал захватить 

столицу рейха не позднее 12-15 мая, чтобы опередить союзные 

войска. 

Войска 1 Белорусского фронта под командованием маршала Г.К. 

Жукова, расположенные на Одерском плацдарме, в 3 часа начали 

артподготовку ближних подступов. Затем огонь перекинули вглубь и 

зажгли 143 мощных зенитных прожектора, ошеломляя немцев. 

Первые траншеи пройти не составило труда, но немцы оказали 

сильнейшее сопротивление, наступление завязло. 

1 Украинский фронт под командованием маршала И.С. 

Конева начал с дымовой завесы по всей линии фронта. Артиллерия 

40 минут распахивала территорию прорыва. Специальные 

подразделения первыми переправились через реку Нейсе, 

подготовили плацдарм для наведения 133 переправ. 
 

 
 



Утром 20.04 войска 2 Белорусского фронта под командованием 

К.К. Рокоссовского начали наступление под непрерывным 

артиллерийским огнем и дымовой завесой. Переправившись через 

Одер, удержали 3 танковую армию противника, не дали отойти к 

Берлину. 09.05 десант освободил датский остров Борнхольм. 

 

С 25.04 по 02.05 подразделения 28 армии в содействии с 

войсками 8 гвардейской армией 1 Белорусского фронта окружили и 

уничтожали 9 армию. 

 

25.04 4-я танковая 1 Украинского и 47 армия 1 Белорусского 

соединили внешнее кольцо окружения Берлина. 34 корпус 5 армии 

встретился на Эльбе с союзниками. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бои шли круглосуточно. Командование поставило цель ― захват 

Рейхстага и водружение Красного знамени на его куполе.  

Историки сообщают, что первыми знамя Победы на крыше 

рейхстага водрузили в 22:30 по московскому времени 30 апреля 1945 

г. артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной 

артиллерийской бригады старшие сержанты Г.К. Загитов, А.Ф. 

Лисименко, А.П. Бобров и сержант А.П. Минин из состава 

штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, которой командовал 

капитан В.Н. Маков.  

А уже через три часа на другой скульптуре рейхстага по 

приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой 

дивизии полковника Ф.М. Зинченко было установлено Красное знамя 

№ 5, которое затем прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя 

№ 5 водрузили разведчики сержант М.А. Егоров и младший сержант 

М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А.П. Берест и 

автоматчики из роты старшего сержанта И.Я. Съянова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Двое суток непрерывного огня продолжалась битва за парламент. 

Бои за рейхстаг закончились только 1 мая.  
 

 
 

Утром 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. 

Вейдлинг сдался в плен и приказал остаткам войск берлинского 

гарнизона прекратить сопротивление. В тот же день ликвидировали 

окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. 

 
 

 
 

 
 

 



9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал 

Вильгельм Кейтель и представители немецких ВМС, которые имели 

такие полномочия от Деница, в присутствии Маршала Г.К. Жукова с 

советской стороны подписали Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. 

 

 
Берлинскую операцию военные историки оценивают, как 

«блестящую» и называют одним из важных шагов к Великой Победе. 
 

Победное окончание Берлинской операции предопределило 

создание благоприятных условий для окружения и нанесения удара 

по фашистским группировкам, оказывающим сопротивление на 

территории Австрии и Чехословакии. 

 

 

 

 

 

 

 



30 апреля 1945 года старший сержант Красной Армии Николай 

Масалов совершил подвиг, который вошел в историю как образец 

мужественности и добродетели, которыми всегда славился наш 

народ. 

Во время штурма Берлина в одном из боевых эпизодов советский 

воин, рискуя своей жизнью, под плотным немецким огнем на руках 

вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Скромный 

сержант не считал свой поступок подвигом, тем более, что таких 

случаев в ходе штурма Берлина было немало, но его подвиг стал 

широко известен благодаря многочисленным очевидцам. Этот 

поступок лег в основу идеи монумента Воину-освободителю в 

Трептов парке, в Берлине. 

 

 
 

 

 

 

 

 


