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1. Международная обстановка и внешняя политика СССР накануне войны. 
Подготовка Германии и СССР к войне 
Антикоминтерновский пакт, основные этапы формирования «оси». Последствия раздела 
Чехословакии. Московские переговоры. Пакт Молотова – Риббентропа. Нападение 
Германии на Польшу, начало Второй мировой войны. Польский поход РККА, 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-финляндская 
война. Продолжение войны в Европе, разгром Франции. Присоединение к СССР 
Прибалтики. Присоединение к СССР Бессарабии и Северной Буковины. Берлинский 
пакт. Боевые действия на Балканах и в Средиземном море. 
Территория Германии и СССР к началу войны. Соотношение сил в вооружении. 
Проблема репрессий в РККА, опыт Первой мировой войны в РККА и Вермахте.  
Экономическая ситуация в СССР и Германии: полезные ископаемые и природные 
ресурсы, промышленность. «Зелёная папка» Геринга. Демографическая ситуация в 
СССР и Германии. Военная доктрина СССР. «Линия Молотова». Военная доктрина 
Германии. «Блицкриг» и «военные игры» в Генштабе РККА зимой 1941 г. 
 
2. Вторжение Германии на территорию СССР. Боевые действия в июне – сентябре 
1941 г. 
План «Барбаросса». Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. 
Бомбардировки советских городов. Приграничные сражения 1941 года на Западной 
Украине, советский контрудар под Дубно. Оборона Одессы, проникновение немцев в 



Крым. Киевский котёл, проблема оставления Киева советскими войсками. Выход линии 
фронта на Донбасс. Белостокское окружение. Брестская крепость. Поведение советского 
руководства и Сталина в первые дни войны. Создание ГКО и СВГ. Военные комиссары 
и политруки. «Истребительные батальоны». Роль генерала Павлова и его штаба в 
обороне Белоруссии. Котлы в Белоруссии. Смоленское сражение. Начало срыва плана 
плана «молниеносной войны». Рассечение Вермахтом Северо-Западного фронта в 
Латвии и Эстонии на две части. Лужский рубеж. Начало обороны Ленинграда. 
Установление блокады. 
 
3. Битва за Москву  
Основные этапы битвы за Москву. Катастрофа под Вязьмой и Брянском. Москва на 
осадном положении: эвакуация органов власти, ценностей, стратегически важных 
объектов. Парад 7 ноября 1941 года. Бомбардировки Москвы. ПВО. Народное 
ополчение. Советское контрнаступление и разгром германской группировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной армии зимой-весной 1942 года. Крах 
Ржевско-Вяземской операции. Итоги Московской битвы. Зоя Космодемьянская. 
Панфиловцы. Подольские курсанты. 
 
4. Блокада Ленинграда и попытки её снятия 
Героизм гражданского населения Ленинграда. Военно-стратегические точки в городе. 
Артиллерийские обстрелы. Ограничение в обеспечении продуктами питания. 
Воздействие блокады на психологическое состояние людей. Смертность во время 
блокады. Знаковые события и явления времён блокады: Бадаевские склады, метроном, 
дневник Тани Савичевой, «Ленинградская симфония», «Дорога жизни». Известные 
«блокадники». Известные деятели, умершие во время блокады. Пискарёвское кладбище. 
Силы сторон на северо-западном направлении в начале 1942 г., планы сторон на 
предстоящую кампанию. Командующие (фронтами – с советской стороны; армиями, 
группой армии «Север» – с немецкой). Любанская наступательная операция, 2-я ударная 
армия Власова. Положение на северо-западном направлении летом-осенью 1942 г., 
операция «Искра»: план, реализация и итоги. 
 
5. Военная кампания 1942 – начала 1943 гг. на Восточном фронте. Ржевская битва, 
Харьковская катастрофа, оборона Крыма и Севастополя 
Итоги советского контрнаступление под Москвой, образование выступа под Ржевом. 
Котёл под Демянском. Стратегическая важность «Ржевского выступа» для немцев и 
советского командования. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Операция 
«Зейдлиц». 1-я и 2-я («Марс») Ржевско-Сычёвские наступательные операции. Ржевско-
Вяземская наступательная операция 1943 г. Дискуссии вокруг «Ржевской мясорубки». 
Барвенковский плацдарм. Вторая битва за Харьков. Наступление немцев на Белгород и 
Воронеж. 
Севастопольский оборонительный район. Причины долговременной обороны 
Севастополя. Роль Черноморского флота в обороне города. Попытки немцев взять город 
в 1941 году. Керченско-Феодосийская наступательная операция. Тактический десант в 
Евпатории. Разгром Крымского фронта. Сдача города, её тактические и стратегические 
последствия. 
 
6. Сталинградская эпопея и битва за Кавказ 
«План Блау». Темпы продвижения немецких войск. Приказ № 227. «Штрафбаты». Бои 
за Главный Кавказский хребет. Оборона Новороссийска. Оборона Сталинграда. Мамаев 
курган. Дом Павлова и мельница Гергардта. Операция «Уран». Окружение и 
капитуляция германской группировки в Сталинграде (операция «Кольцо»). Войска 



стран-союзниц Германии в ходе битвы. Потери сторон. Результаты сражения. Итоги и 
значение победы под Сталинградом.  
Оперативная пауза на советско-германском фронте после Сталинградской битвы – 
причины и характер. Тотальная мобилизация в Германии. Новое немецкое вооружение. 
Изменения в Красной Армии в начале 1943 г. (вооружение, организация, 
обмундирование). Отход немцев с Кавказа. «Голубая линия», первые попытки советских 
войск овладеть ей. Воронежско-Харьковская наступательная и Харьковская 
оборонительная операция весны 1943 г. 
 
7. Курская битва. Освобождение Левобережной Украины и Киева  
Соотношение сил. Операция «Цитадель». Провал германского наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление, 
освобождение Орла и Белгорода (операции «Кутузов» и «Румянцев»), «первый салют». 
Итоги и значение Курской битвы. «Коренной перелом». 
Планирование советского и немецкого командования после Курской битвы на южном и 
юго-западном направлениях. Освобождение Харькова. Битва за Днепр. «Восточный 
вал», форсирование Днепра РККА. Черниговско-Полтавская, Черниговско-Припятская, 
Полтавско-Кременчугская, Нижне-Днепровская операции. Освобождение Киева. 
 
8. Военная кампания 1944 г. на Восточном фронте: освобождение территории СССР 
Ленинградско-Новгородская операция. Снятие блокады. Днепровско-Карпатская 
операция: Корсунь-Шевченковская, Одесская и Крымская операции. Выборгско-
Петрозаводская (Карельская) операция. Подготовка Финляндии к выходу из войны. 
Белорусская операция («Багратион»). Львовско-Сандомирская операция. Ясско-
Кишинёвская операция. Восстание Михая I. Выход Румынии из войны. Проникновение 
Красной Армии на Балканы. Прибалтийская операция. Петсамо-Киркенесская 
операция. 
 
9. Боевые действия в странах Восточной и Центральной Европы в конце 1944 – 
первой половине 1945 гг. 
Вывод из войны европейских союзниц Германии. Взаимодействие СССР с 
просоветскими силами в Восточной и Центральной Европе. Варшавское восстание. 
Продвижение Красной Армии на Балканах. Белградская операция. Дебреценская и 
Будапештская операции. Висло-Одерская операция.. Восточно-Прусская и Померанская 
операции. Балатонская операция. Венская операция. Основы будущего формирования 
«социалистического лагеря». Берлинская операция, штурм и взятие Берлина.  «Встреча 
на Эльбе». Пражская операция. Выступление власовцев в Праге накануне взятия города. 
Капитуляция Германии. 
 
10. Битва за Берлин 
Военно-политическая обстановка в Европе к весне 1945 г.: гонка за Берлин между СССР 
и союзниками. Зачистка тыловых немецких фортов (Кёнигсберг, Познань) и проблема 
растянутости коммуникаций после предыдущих операций. План Берлинской 
наступательной операции. Подготовка операции. Роль Жукова. Ход боевых действий. 
«Встреча на Эльбе». Штурм Берлина, его зачистка. Капитуляция Германии. 
 
11. Советско-японская война. Нюрнбергский и Токийский процессы 
Проблема участия СССР в войне с Японией. Объявление СССР войны Японии. 
Маньчжурская стратегическая операция. Бои на Сахалине и Курильских островах. Роль 
Тихоокеанского флота в Советско-японской войне. Сейсинская операция. 
Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Ход и основные 
фигуранты Нюрнбергского процесса. Катынское дело на Нюрнбергском процессе. 



Судьбы ключевых фигурантов процесса. Общая характеристика Токийского процесса: 
суть, ход, последствия. 
 
12. Итоги Второй мировой войны для СССР и мира 
Парад Победы 1945 года в Москве. Социально-демографические потери. Вторая волна 
эмиграции («невозвращенцы»). Материальный ущерб. Рост международного влияния 
СССР. Изменения политической карты Европы. Репатриация советских граждан. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Эйфория Победы. Демобилизация армии, проблема социальной 
адаптации фронтовиков. Проблема послевоенного детства. Рост преступности. 
Фильтрационные и репрессивные мероприятия против военнослужащих и гражданских 
лиц, вернувшихся из плена. 
 
13. Вклад стран-союзниц СССР в победу во Второй мировой войне: боевые 
действия в Западной Европе, Африке и Азии 
Бомбардировка Пёрл-Харбор. Вашингтонские конференции. Боевые действия в 
Северной Африке: Касабланка, Эль-Аламейн, высадка в Алжире, Тунис. Проблема 
второго фронта. Поставки техники и самолётов по Ленд-лизу: «Студебеккер», 
«Аэрокобра», «Спитфайр», «Харрикейн» и т. д. Арктические конвои в 1941–1945 годах. 
Эскадрилья «Нормандия-Неман». 
Высадки союзников в Сицилии и Нормандии. Контрнаступление немцев в Арденнах. 
Бомбардировки Германии союзниками. Освобождение союзниками Италии, Франции, 
Греции, Норвегии, Бельгии, Нидерландов. Боевые действия в Тихом океане и Восточной 
Азии: Мидуэй, Гуадалканал, Иводзима, Окинава. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
 
14. Советская дипломатия в годы войны. Антигитлеровская коалиция 
Атлантическая хартия. Англо-советское военное присутствие в Иране. Первая 
Московская конференция года. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Первая 
Вашингтонская конференция. Декларация Объединённых наций. 
Тегеранская конференция: ключевые лица, обстоятельства проведения, обсуждаемые 
вопросы и последствия. Ялтинская конференция: ключевые лица, обстоятельства 
проведения, обсуждаемые вопросы и последствия. Создание ООН и принятие её устава. 
Потсдамская конференция. Судьбы послевоенной Германии. Четыре «Д». Решение 
проблемы репараций. Истоки «холодной войны». 
 
15. Союзники Германии на территории СССР. Оккупационный режим на 
территории СССР. Концентрационные лагеря. Холокост. Коллаборационизм 
Участие в военных действиях в СССР войск Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии, 
Словакии. «Республика Сало». Режим Салаши в Венгрии. Словацкое восстание 1944 
года. Выход стран-союзниц Германии из войны. Неучастие в войне с СССР Японии. 
«Голубая дивизия» в СССР. 
Понятие коллаборационизма. Истоки и масштабы явления. Коллаборационизм в Европе: 
Франция, Норвегия, Чехия и т. д. Местное самоуправление на оккупированных 
территориях СССР. РОА, Локотский округ, РОНА. «Хиви». Казачий коллаборационизм. 
Украинский коллаборационизм. Антисоветские формирования на западных окраинах 
СССР: УПА, «лесные братья», «Армия крайова». Послевоенная судьба 
коллаборационистов и участников антисоветских формирований. 
«Генеральный план Ост». Национальная и расовая политика оккупантов. «Новый 
порядок». Агитация и пропаганда на оккупированных территориях. Массовые 
преступления против советских граждан. Положение евреев на оккупированных 
территориях. Гетто. Бабий Яр. Концентрационные лагеря: Освенцим, Бухенвальд, 
Майданек, Дахау, Саласпилс, Маутхаузен, Заксенхаузен, Майданек, Собибор, 



Треблинка. Условия содержания узников концентрационных лагерей. Известные узники. 
Жестокое обращение с военнопленными. Медицинские эксперименты над 
заключёнными. Уничтожение культурных ценностей. Угон населения в Германию. 
«Остарбайтеры». 
 
16. Партизанское движение. Антифашистское подполье. Спецслужбы и разведка в 
годы войны 
Взаимодействие партизан с регулярной армией. Центральный штаб партизанского 
движения. Отряд Ковпака. «Рельсовая война». Операция «Концерт». «Молодая 
гвардия». Движение сопротивления как общеевропейское явление (аналоги во Франции, 
Сербии, Китае и т. д.). Карательные мероприятия против партизан. Противоборство 
партизан с коллаборационистами. Негативные стороны деятельности партизанских 
формирований. Взаимоотношения партизан с населением. 
Органы внутренних дел и госбезопасности в годы войны. ГУЛАГ, «СМЕРШ». 
Организация спецопераций на оккупированной и вражеской территории. 
 
17. Советский тыл во время Великой Отечественной войны: экономика, 
общественная жизнь, быт, культура 
Перестройка страны на военный лад. Военная экономика и проблема ресурсов. Жизнь в 
эвакуации. Примеры известных эвакуированных учреждений и деятелей. Нормы 
военной дисциплины на производстве и транспорте. Карточная система и нормы 
снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры по улучшению положения детей. Женский и детский труд на 
предприятиях. Труд советских учёных в эвакуации. Помощь населения фронту. Фонд 
обороны. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 
Иностранные военнопленные в СССР. Идеологическая и массово-политическая работа 
в советском тылу. Средства массовой информации в годы ВОВ. Совинформбюро, его 
деятельность и значение. Антифашистские комитеты в СССР. Коминтерн и его деятели 
в годы войны. 
Восстановление хозяйства на освобождённых территориях. Начало советского 
«атомного проекта». Реэвакуация. Депортации народов СССР: крымских татар, 
чеченцев и ингушей, калмыков и т. д. 
 
18. Великая Отечественная война в культуре и национальной памяти 
Перестройка культуры в условиях военного времени. Советское кино в годы войны 
(«Секретарь райкома» И. Пырьева, документальные киноповести А. Довженко, «Иван 
Грозный» С. Эйзенштейна). Алма-Атинская и Ташкентская киностудии. Судьбы 
деятелей культуры в тылу и в зоне оккупации. Фронтовые концертные бригады. 
Песенное творчество и фольклор времён войны. Плакаты и карикатуры времён войны. 
Утраченные культурные ценности. 
Примирение власти с церковью. Позиция церкви в начале войны. Создание Московского 
патриархата. Сталин и церковь. Роль религии на фронте. Религиозная политика немцев 
на оккупированных территориях, «Псковская духовная миссия». Центральное 
управление мусульман в годы войны. Судьба святынь и реликвий в годы войны. 
Война в литературе, искусстве и кинематографе эпохи «оттепели». Позиция Хрущёва в 
связи с увековечением памяти о войне. Поворот в отношении к войне при Брежневе: 
вечные огни, парады Победы, массовое строительство монументов. Бардовские песни о 
войне (В. Высоцкий, Б. Окуджава).Война в литературе, искусстве и кинематографе 
периодов «застоя» и Перестройки. «Лейтенантская проза». Фильмы о войне и об 
отражении войны в жизни советских людей. 
 
 



ЛЮДИ, КОТОРЫХ НУЖНО ЗНАТЬ 
(кто такой + в лицо) 
 
Советские государственные деятели и дипломаты: 
Лаврентий Берия, Николай Булганин, Николай Вознесенский, Андрей Громыко, Георгий 
Димитров, Андрей Жданов, Михаил Калинин, Александра Коллонтай, Максим 
Литвинов, Иван Майский, Георгий Маленков, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов, 
Иосиф Сталин, Дмитрий Устинов, Никита Хрущёв, Николай Шверник, Александр 
Щербаков. 
Советские военачальники: 
Алексей Антонов, Иван Баграмян, Семён Будённый, Александр Василевский, Николай 
Ватутин, Климент Ворошилов, Леонид Говоров, Лев Доватор, Андрей Ерёменко, 
Михаил Ефремов, Георгий Жуков, Дмитрий Карбышев, Михаил Катуков, Михаил 
Кирпонос, Иван Конев, Григорий Кулик, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков, 
Дмитрий Павлов, Иван Панфилов, Константин Рокоссовский, Павел Ротмистров, Павел 
Рыбалко, Семён Тимошенко, Фёдор Толбухин, Андрей Хрулёв, Иван Черняховский, 
Василий Чуйков, Борис Шапошников. 
Адмиралы: Николай Кузнецов, Филипп Октябрьский, Владимир Трибуц. 
Советские учёные и конструкторы: Василий Дегтярёв, Сергей Ильюшин, Абрам 
Иоффе, Михаил Калашников, Мстислав Келдыш, Михаил Кошкин, Игорь Курчатов, 
Семён Лавочкин, Артём Микоян, Сергей Мосин, Евгений Патон, Владимир Петляков, 
Николай Поликарпов, Павел Сухов, Андрей Туполев, Георгий Шпагин, Александр 
Яковлев. 
Лётчики: Николай Гастелло, Иван Кожедуб, Лидия Литвяк, Алексей Маресьев, 
Александр Покрышкин, Марина Раскова, Виктор Талалихин. 
«Пионеры-герои»: Лёня Голиков, Володя Дубинин, Марат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова. 
Снайперы: Василий Зайцев, Людмила Павличенко, Роза Шанина. 
Прочие люди, получившие известность во время войны: Михаил Егоров, Мелитон 
Кантария, Василий Клочков, Александр Маринеско, Александр Матросов, Яков Павлов, 
Таня Савичева. 
Партизаны, подпольщики, разведчики: Ульяна Громова, Рихард Зорге, Сидор Ковпак, 
Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Николай Кузнецов, Пантелеймон Пономаренко, 
Зоя и Борис Рыбкины, Илья Старинов, Павел Судоплатов, Сергей Тюленин, Лиза 
Чайкина, Любовь Шевцова. 
Германские государственные деятели и дипломаты: Мартин Борман, Йозеф 
Геббельс, Герман Геринг, Рудольф Гесс, Генрих Гиммлер, Адольф Гитлер, Карл Дёниц, 
Фридрих Канарис, Иоахим фон Риббентроп, Альфред Розенберг, Отто Скорцени. 
Германские военачальники: Фёдор фон Бок, Вальтер фон Браухич, Франц Гальдер, 
Хайнц Вильгельм Гудериан, Альфред Йодль, Вильгельм Кейтель, Ханс фон Клюге, 
Вильгельм Лееб, Эрих фон Манштейн, Вальтер Модель, Фридрих Паулюс, Вальтер фон 
Рейхенау, Эрвин Роммель, Герд фон Рундштедт. 
Лидеры и дипломаты стран-союзниц Германии: Ион Антонеску, Борис III, КарольII, 
Видкун Квислинг, Пьер Лаваль, Карл Маннергейм, МихайI, Бенито Муссолини, Филип 
Петен, Йозеф Тисо, Франсиско Франко, Тодзио Хидэки, Хирохито, Миклош Хорти. 
Лидеры и дипломаты стран-союзниц СССР: Эдвард Бенеш, Шарль де Голль, 
Франклин Рузвельт, Владислав Сикорский, Иосип Броз Тито, Гарри Трумэн, Уинстон 
Черчилль, Хорлогийн Чойбалсан, Клемент Эттли. 
Союзные военачальники: Дуглас Макартур, Джордж Маршалл, Бернард Монтгомери, 
Джордж Паттон, Дуайт Эйзенхауэр. 
Коллаборационисты и лидеры антисоветских сил: Владислав Андерс, Степан 
Бандера, Андрей Власов, Пётр Краснов. 



Советские писатели и поэты: Анна Ахматова, Ольга Берггольц, Аркадий Гайдар, 
Василий Гроссман, Муса Джалиль, Евгений Долматовский, Юлия Друнина, Михаил 
Исаковский, Валентин Катаев, Василий Лебедев-Кумач, Самуил Маршак, Сергей 
Михалков, Михаил Светлов, Константин Симонов, Александр Твардовский, Алексей 
Толстой, Александр Фадеев, Илья Эренбург. 
Советские музыканты: Александр Александров, Марк Бернес, Даниил и Дмитрий 
Покрассы, Сергей Прокофьев, Лидия Русланова, Василий Соловьёв-Седой, Леонид 
Утёсов, Дмитрий Шостакович, Клавдия Шульженко. 
Советские художники, карикатуристы: Александр Дейнека, Виктор Дени, Борис 
Ефимов, Кукрыниксы, Дмитрий Моор, Ираклий Тоидзе. 
Советские актёры, кинематографисты: Григорий Александров, Борис Андреев, 
Михаил Жаров, Роман Кармен, Николай Крючков, Любовь Орлова, Иван Пырьев, Фаина 
Раневская, Евгений Самойлов, Валентина Серова, Людмила Целиковская, Сергей 
Эйзенштейн. 
Другие советские деятели культуры, получившие известность в годы войны: 
Евгений Вучетич, Юрий Левитан, Соломон Михоэлс. 
Церковные деятели: Сергий (Страгородский), Алексий I (Симанский). 
 
НАДО УЗНАВАТЬ: 
КАРТИНЫ: 

o «Мать партизана» (Герасимов) 
o «Оборона Севастополя» (Дейнека) 
o «Отдых после боя» (Непринцев) 
o «Письмо с фронта» (Лактионов) 
o «Победа» (Кривоногов) 
o «Расстрел» (Серов) 
o «Сбитый ас» (Дейнека) 
o «Сестрица» (Самсонов) 
o «Фашист пролетел» (Пластов) 
o «Фронтовая дорога» (Пименов) 

ПАМЯТНИКИ (там, где указаны авторы – с авторами): 
o Вучетич – «Воин-освободитель» в Берлине 
o Вучетич – «Родина-мать зовёт» в Волгограде 
o Вучетич – «Скорбящая мать» в Волгограде 
o Вучетич – «Стоять насмерть!» Волгограде 
o Вучетич – «Перекуём мечи на орала» 
o Клыков – Памятник Г. К. Жукову в Москве 
o «Могила неизвестного солдата» в Москве 
o «Тыл – фронту» (Магнитогорск) 
o «Мужество» (Брестская крепость» 
o «Разорванное кольцо» (Ленинградская область) 
o «Героям-панфиловцам» 
o Родина-Мать на Пискарёвском кладбище 
o Ржевский мемориал 
o Звонница на Прохоровском поле 
o «Малая земля» 
o Памятник Д. М. Карбышеву в Маутхаузене 
o Памятник А. Т. Твардовскому и Василию Тёркину в Смоленске 
o Противотанковые «ежи» в Химках 
o «Саур-Могила» 
o «Защитникам советского Заполярья» («Алёша») (Мурманск) 

 



ЗНАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВИЗУАЛЬНО, СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ: ордена 
Суворова, Кутузова, Ушакова, Александра Невского. Медали за оборону, взятие и 
освобождение городов и территорий. Звание «Герой Советского Союза», его четырежды 
и трижды кавалеры. Орден «Победа» и его кавалеры. 
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