
Важнейшие направления внешней политики ведущих мировых держав в 1930 годы

Группы стран Противники Основы сближения Преследуемые цели

Германия 
Италия
Япония

Остальной 
мир

Фашизм, 
милитаризм

Достижение мирового 
господства

Англия
Франция
Германия

СССР Антисоветизм,
антикоммунизм

Уничтожение источника 
«коммунистической 
опасности»

СССР
Франция
Англия

Германия Создание системы 
коллективной 
безопасности

Недопущение 
развязывания новой 
мировой войны

Англия
Франция

СССР
Германия

Сохранение 
господства в 
Европе

Недопущение усиления 
СССР и Германии; 
стремление столкнуть их 
в войне между собой

СССР
Германия

Англия 
Франция

Тоталитаризм Германия: избежать 
войны на два фронта
СССР: не допустить 
объединения сил Запада; 
оттянуть начало войны



Причины Второй мировой войны

• Противоречия между 
капиталистическими 
государствами, 
предопределенные итогами 
Первой мировой войны 
(стремление к новому переделу 
мира)

• Стремление Германии к 
мировому господству

• Попустительство агрессору со 
стороны Англии и Франции. 

• Стремление западных 
государств направить агрессию 
Германии против СССР

• Провал попыток создания 
системы коллективной 
безопасности, противоречивость 
дипломатии и внешней политики 
государств

• Идеи, согласно которым война 
считалась естественным 
средством достижения 
политических целей

ПРИКАЗЫ № 270 и № 227
— приказы, изданные военно-политическим 
руководством СССР в наиболее тяжёлый пе риод 
Великой Отечественной войны.
 При каз Ставки Верховного Главнокомандова ния 
№ 270 от 16 августа 1941 объявлял всех 
военнослужащих, попавших в плен, измен никами 
Родины. Приказ № 270 предусмат ривал 
беспощадную кару для пленных сол дат и 
командиров. Репрессии распространя лись и на 
членов их семей: им грозили арест и лишение 
«государственного пособия и по мощи». 
Приказ № 227 народного комисса ра обороны И.В. 
Сталина (приказ № 270 также был за его 
подписью) от 28 июля 1942 вошёл в историю под 
названием «Ни шагу назад!». Он предписывал 
погибать, но не отступать. Отступающих без 
распоряже ния свыше ожидали самые суровые 
меры. Специально сформированные загради 
тельные отряды должны были их расстре ливать 
на месте. Наиболее «мягким» нака занием было 
направление в штрафные ба тальоны, где 
провинившимся следовало «искупить кровью свои 
преступления про тив Родины». Оба приказа 
возлагали вину за неудачи и ошибки верховного 
советско го командования и личные просчёты само 
го Сталина на рядовых бойцов, команди ров, 
генералов, но не выше командующих армиями.



Политика «умиротворения 
агрессора»

Попытка создания системы 
коллективной безопасности

Великобритания и Франция  
стремились избегать 
конфликтов и мировой войны.
Уступки агрессору, чтобы не 
нести жертв, связанных с 
войной.
США – политика 
«изоляционизма» в 
европейских делах.
Стремление направить 
германскую агрессию  против 
СССР.

Территориальная 
неприкосновенность границ.
Заключение соглашений о 
взаимной помощи против 
агрессора.
Сотрудничество 
Великобритании, Франции с 
СССР.

СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА 1939-1940 гг. - военный конфликт между 
СССР и Финляндией. Истоки конфликта ведут свое начало с советско-
германского договора о ненападении от 23 августа 1939 и секретного 
дополнительного протокола к нему, согласно которому Германия признала 
Финляндию сферой советских интересов. В октябре 1939 состоялись 
советско-финляндские переговоры, завершившиеся отказом финской 
стороны отодвинуть от Ленинграда границу и предоставить СССР в аренду 
полуостров Ханко под военную базу для прикрытия морского входа в Финский 
залив. Война началась 30 ноября 1939. В этот день нарком иностранных дел 
СССР В.М.Молотов выступил с заявлением об объявлении войны, Красная 
Армия пересекла финскую границу и вступила в бои с финской армией, 
развернутой к тому времени на оборонительных рубежах.
С самого начала войны перевес в силах был на стороне СССР. Однако 
советские войска оказались слабо подготовленными к наступательной войне 
зимой, в трудных условиях преодоления защитных укреплений так 
называемой линии Маннергейма (построенные финнами мощные 
фортификационные сооружения, расположенные в основном на Карельском 
перешейке). В свою очередь финские войска, защищавшие независимость 
своей страны, проявили высокую стойкость в обороне. В конце февраля — 
начале марта 1940 Красная Армия осуществила прорыв линии Маннергейма, 
заняла Выборг. В этих условиях Хельсинки проявили готовность начать 
мирные переговоры с Москвой и пойти на выполнение территориальных 
и других требований СССР.
В ночь на 13 марта 1940 в Москве был подписан мирный договор, 
по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей 
территории (по условиям договора граница была отодвинута на Карельском 
перешейке (на 150 км от Ленинграда), северо-западнее Ладожского озера и в 
районе Куолаярви. СССР передана часть территории на полуостровах 
Средний и Рыбачий и предоставлен в аренду на 30 лет полуостров Ханко. 
Финляндия  обязывался вывести свои войска из района Петсамо (ныне 
Печенга))  и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях (это 
обязательство не было выполнено, и в Великой Отечественной войне 
1941-1945 Финляндия выступила на стороне Германии). 



  
    Япония  

        
        Италия Германия

Цели Территориальная экспансия 
в тихоокеанском регионе и 
на Дальнем Востоке – «Азия 
– для азиатов», т.е. для 
японцев.

Преобладание в Северо-
Восточной Африке и на 
Балканах.

Пересмотр Версальской системы 
(реванш) и передел мира. 
Стратегия «тотальной войны» и 
«нового порядка».

1931 г. Начало нападения на Китай. 
Захват Маньчжурии

1933 г. Вышла из Лиги наций Вышла из Лиги наций

1935 г. Италия напала на 
Абиссинию (Эфиопию)

Сняты ограничения Версальского 
договора по вооружению

1936 г. «Антикоминтерновский 
пакт»

Эфиопия была 
превращена в колонию
Интервенция в Испании

Войска (вермахт) заняли 
Рейнскую демилитаризованную 
зону
«Антикоминтерновский пакт»
Интервенция в Испании

1937 г. Японо-китайская война Вышла из Лиги наций
«Антикоминтерновский 
пакт»

1938 г. Военный конфликт с  СССР 
на о. Хасан

«Аншлюс» Австрии
Мюнхенское соглашение

1939 г. Военное поражение на реке 
Халхин-Гол (Монголия) от 
СССР

Италия захватила 
Албанию

Оккупация Чехословакии
Пакт о ненападении с СССР 
(пакт Молотова – Риббентропа)Образование военно-политического союза Германии, Италии и 

Японии - «Антикоминтерновский пакт»

Действия государств-агрессоров в 1930-е гг.



        Начальный этап                  Коренной перелом        Завершающий этап

22 июня 1941                18 ноября 1942                     Начало 1944                    9 мая 1945

                                                      

                                           19 ноября 1942     Конец 1943

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.

Война СССР 
с Японией

8 августа

2 сентября

Великая Отечественная война  

1941 – 1945 гг. – война СССР 
против фашистской Германии и ее 
союзников; составная часть Второй  
Мировой войны.



Период, 
хронологические 

рамки

1 2 3

Характеристика Стратегическая 
оборона (более 30 
крупных операций). 
Тяжелые поражения 
Красной Армии. 
Срыв плана 
молниеносной войны.

Коренной перелом в 
войне. 26 крупных 
операций, из низ 23 – 
наступательных. 
Стратегическая 
инициатива переходит к 
СССР.

Стратегическая инициатива у СССР. 
Освобождены территория СССР, 
страны Европы. Проведены 34 
крупные наступательные операции. 
Безоговорочная капитуляция 
Германии и ее союзников в Европе.

Основные периоды и кампании Великой Отечественной 
войны

Кампании Характеристика кампаний

1 Летне-осенняя 1941 г Организация стратегической обороны

2 Зимняя 1941-1942 гг. Поворот в войне. Обеспечен провал блицкрига.

3 Летне-осенняя 1942 г Стратегические просчеты командования. Отступление Красной Армии

4 Зимняя 1942-1943 гг. Захват стратегической инициативы Красной Армией.

5 Летне-осенняя 1943 г Крах наступательной и оборонительной стратегии врага.

6 Зимне-весенняя 1944 гг. Массовой изгнание фашистов. Освобождение части СССР.

7 Летне-осенняя 1944 г Освобождение СССР. Начало освобождения стран Европы.

8 Кампания 1945 г. Победоносное завершение войны.



5 декабря 1940 г. А.Гитлер принял окончательное решение начать войну с СССР, подтвержденное 
18 декабря «Директивой 21». К началу 1941 г. был разработан план военных действий 
«Барбаросса», рассчитанный  на молниеносную войну – блицкриг - разгром основных сил 
Красной Армии западнее рек Днепр и Западная Двина, выход на линию Архангельск – Волга – 
Астрахань Войну предполагалось выиграть в течение 2 – 3 месяцев). План основывался на 
согласованных действиях 4 групп войск:

Группа войск Командующий Направление Цели
Финляндская Нем. генерал фон 

Дитл,
фин. фельдмаршал 
К.Маннергейм

Мурманск, 
Беломорье, 
Ладога

Захват северных районов СССР

«Север» Ген.-фельдмаршал 

В.Лееб
Из Восточной  
Пруссии через 
Прибалтику на 
Ленинград

Уничтожить советские войска в 
Прибалтике, захватить порты в 
Балтийском море, Ленинград 
(производство танков, символ 
революции).

«Центр» Ген. фельдмаршал 

Ф.Бок
Через 
Белоруссию на 
Москву

Наступление и захват Минска, 
Смоленска, затем – на Москву 
(столица, ж/д узел, центр военной 
промышленности).

«Юг» Ген.-фельдмаршал 
Г.Рунштедт

Через Украину 
на Киев, 
Донбасс, крым

Выйти на Днепр и развернуть 
наступление на юго-восток, 
оккупация Украины, захват 
Донецкого угольного бассейна.

План «Барбаросса»



Мобилизация сил на борьбу с врагом
• 22 июня – Обращение Председателя СНК В.М.Молотова к 

народам СССР: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами»

• 22 июня – Всеобщая мобилизация военнообязанных 
призывных возрастов с 1890 г.р., введение военного 
положения в западных областях страны

• Создание фронтов (Северного, Северо-Западного, 
Западного, Юго-Западного и Южного)

• 23 июня – образована Ставка Верховного 
Главнокомандования (Состав: Сталин, Молотов, 
Тимошенко, Буденный, Ворошилов, Шапошников, Жуков)

• 30 июня – создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) 
во главе со Сталиным (чрезвычайный орган управления с 
неограниченными полномочиями)

• 19 июля – Сталин – нарком обороны
• 8 августа – Сталин – Верховный Главнокомандующий ВС 

СССР

Определялась цель войны – борьба 
за сохранение СССР
Призыв сплотиться перед лицом 
смертельной опасности
Мобилизовать все силы на разгром 
врага
Призыв отстаивать землю до 
последней пяди, сражаться до 
последней капли крови
Организовать помощь фронту
При вынужденном отходе вывозить 
или уничтожать ценности
Создавать партизанские отряды и 
подпольные группы на 
оккупированных территориях

29 июня 1941 г. – Директива СНК и ЦК 
ВКП(б) партийным, советским 
организациям прифронтовых районов

Участники всенародной борьбы с фашистами
▪Регулярная Красная Армия
▪Партизанское движение 
▪Подпольное движение
▪Народные ополчения
▪Истребительные батальоны
▪Рабочие батальоны
▪Отряды партийно-советского актива
Широкое распространение в годы войны 
получили донорское движение, вклад личных 
средств в фонд обороны и на создание боевой 
техники, тимуровское движение школьников…

И.В.Сталин

Ставка 
Верховного 

Главно-
командующег

о

Президиум 
Верховного 

Совета

ЦК ВКП(б) СНК Государс
тв.

комитет 
обороны 

(ГКО)

Республикански
е, 

областные … 
Советы

Республикански
е, 

областные …
Комитеты

 ВКП(б

Наркомат
ы

•Совет по эвакуации

•Центральный штаб 
партизанского движения

Высшие органы государственной власти и управления 
СССР в годы Вов 1941-1945 гг.



Перевод страны на военные рельсы
Основные задачи:

▪Распределить материальные, финансовые, 
трудовые ресурсы на нужды фронта
▪Перевести предприятия на выпуск оборонной 
продукции, увеличить выпуск военной продукции
▪Эвакуировать материальные средства и людей из 
захваченных врагом  районов,  перебазировать их в 
восточные районы страны
▪Развернуть военное производство на востоке страны
▪Привлечение на предприятия людей, обучение их 
рабочим профессиям

Летом и осенью 1941 г. было эвакуировано и 
размещено на Урале, в Сибири, Поволжье, 
Казахстане 10 млн. человек, 1523 предприятия (в том 
числе 1360 крупных).
Ускоренный выпуск военной продукции позволил к 
ноябрю 1941 г. прекратить падение производства, а с 
декабря 1941 г. начать его подъем.
Для мобилизации трудовых резервов были введены 
сверхурочные работы, отменены отпуска; в декабре 
1941 г. работники военного производства 
объявлялись мобилизованными.

Все для фронта, все для победы

Соотнесите периоды и события:

22.06.41 – 
18.11.42

19.11.42. – 
1.12.43

1.01.44. - 
.9.05.45.

9.08.45. - 
.2.09.45.

1. Курская битва
2. Львовско-Сандомирская наступательная 

операция
3. Смоленское сражение
4. Московская стратегическая наступательная 

операция
5. Освобождение Южного Сахалина.
6. Освобождение Крыма.
7. Сталинградская стратегическая 

оборонительная операция
8. Харьковская наступательная операция, 

завершившаяся разгромом КА.
9. Битва за Берлин.

10. Ясско-Кишиневская наступательная операция.
11. Оборона Одессы.
12. Прорыв блокады Ленинграда.
13. Освобождение Манчжурии.
14. Московская стратегическая оборонительная 

операция.
15. Снятие блокады Ленинграда.
16. Белорусская наступательная операция.
17. Петсамо-Киркенесская операция.
18. Сталинградская стратегическая наступательная 

операция.
19. Битва за Днепр.
20. Висло-Одерская наступательная операция.



Причины неудач Красной Армии на начальном этапе 
войны:

▪Недооценка угрозы нападения в июне 1941 г.
▪Переоценка Сталиным дипломатических средств в 
оттягивании войны
▪Сталинская военная концепция о наступательной войне, о 
ведении войны на чужой территории
▪Вооруженные силы в стадии реорганизации и 
перевооружения
▪Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на 
границах
▪Ошибки в планировании развертывания войск по вине 
Генштаба, медлительность 
▪Предвоенные репрессии в отношении военных кадров
▪Большое превосходство Германии в области 
материальных средств ведения войны,  людских ресурсах 
(под ружье поставлена вся Европа), в опыте ведения 
современной войны

Восстановление государственной границы СССР – 1944 г.
Открытие Второго фронта в Европе – 6 июня 1944 г.
Берлинская операция – апрель – май 1945 г.
День Победы – 9 мая 1945 г.
Война СССР против Японии – 8 августа – 2 сентября 1945 г.

Фашизм – политическое течение и идеология, появившиеся в 
Западной Европе в 30е гг.20 века, выражающие интересы  наиболее  
реакционных и агрессивных кругов буржуазии.
Оккупация – временное занятие вооружёнными силами территории 
противника.
Операция – форма военных действий, включающая в себя целый 
ряд взаимосвязанных по целям, месту и времени сражений, ударов и 
манёвров разнородных сил войск, проводимых последовательно и 
одновременно по единому плану для решения задач на 
стратегическом направлении войны.
Ленд-лиз – поставки США в годы второй мировой войны странам – 
союзницам по антигитлеровской коалиции взаймы и в аренду: 
вооружения , продовольствия, военной техники, самолётов, 
автомобилей, обмундирования, пушек, сырья.
Капитуляция – прекращение военных действий и сдача 
вооружённых сил одной из воюющих сторон.
Эвакуация – вывоз из местности, находящейся под угрозой 
нападения противника или подвергшейся стихийному бедствию: 
- гражданского населения, предприятий, учреждений, 
художественных ценностей, имущества; 
- раненых, больных пленных, военного имущества и т.д. 
Контрибуция –  денежные или натуральные сборы, взимаемые 
оккупационными властями с отдельных жителей или 
определенных групп населения либо даже с населенных пунктов в 
целом в качестве санкции (штрафа) за допущенные нарушения 
оккупационного режима или в виде компенсации на покрытие 
расходов по содержанию оккупационных войск. 2) денежные суммы, 
взыскивавшиеся государствами-победителями в войне с 
побежденных государств по мирным договорам якобы в порядке 
возмещения издержек, понесенных победителем.
Репатриация –возвращение в страну гражданства, постоянного 
проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных 
обстоятельств на территории других государств. 
Аннексия – насильственный захват, отторжение и присоединение 
одним или группой государств всей или части территории другого 
государства или народа. 
Второй фронт в Европе – фронт вооружённой борьбы против 
фашистской Германии, который США и Великобритания открыли 6 
июня 1944 вторжением своих войск в Северо-Западную Францию. 

Г.К.Жуков
К.К.Рокоссовский
И.С.Конев
А.И.Еременко
А.М.Василевский
К.А.Мерецков
С.К.Тимошенко
Н.Ф.Ватутин
И.Х.Баграмян и др.
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Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Коренной перелом  в Великой 
Отечественной войне  1941 – 1945 гг. – 
второй период войны, характеризующийся 
переходом  от обороны к стратегическому 
наступлению, перехватом Красной Армией 
стратегической инициативы, изменением 
соотношения сил в пользу СССР.

Разгром фашистов под Сталинградом Курская 
битва

1 января 1943 г.      9 октября 1943 г.

Битва за Днепр

                 Битва за Кавказ (наступательная операция)Завершение 
оборонительной стадии 

битвы за Кавказ                     
(25 июля – 31 декабря 42)

Сентябрь43       Ноябрь43

• Успехи советской экономики: валовое 
производство промышленности в 1943 г. 
увеличилось на 17% по сравнению с 1942 г.

• Велось форсированное строительство 
металлургических заводов на Урале и в Сибири.

• Оснащение войск новой техникой: по артиллерии – 
на 83%, танкам – на 80%, авиации – на 67%

• Развитие советского военного искусства: 
проведение крупных стратегических операций по 
линии фронта и в глубину силами группы фронтов

• Проведение партизанами крупных военных 
операций по разрушению ж/д сообщения в тылу 
врага («Рельсовая война» и «Концерт»)

• Героизм и мужество советских людей на фронте и 
в тылу.

Факторы, обусловившие коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войне

Танковое 
сражение под 
Прохоровкой

12 июля

19 ноября 1942 г. – Конец 1943 г.

События, приведшие к коренному перелому:
Сталинградская битва
Сражение на Курской дуге.



Партизанское движение во время Великой Отечественной войны.
Партизанское движение - освободительная народная борьба на оккупированной территории или на территории, 
контролируемой реакционным режимом.
Партизаны - участники вооруженной освободительной народной борьбы. 
                                                       Основные события и руководство партизанским движением.
     К началу Великой Отечественной войне заранее подготовленной партизанской организации страна не имела.

1941г.
29 июня 1941года ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР специальной директивой определили программу развертывания 
партизанского движения на оккупированной территории. 
18 июля 1941 г. - ЦК ВКП(б) обратился к советскому народу с призывом «об организации борьбы в тылу германских войск»

1942 г.
30 мая 1942 г.  образован Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Были созданы штабы партизанского 
движения фронтов, республик, областей.
Август 1942 г. маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов назначен Главнокомандующим партизанским движением.

1943 - 1944 гг.
1943 год сочетание мощных наступательных операций Красной Армии с сильными ударами партизан по вражеским тылам. 
1944 год - соединение Ковпака переименовано в 1-ую Украинскую партизанскую дивизию им. Дважды Героя Советского 
Союза С.А. Ковпака

Боевые действия партизан.

ОСНОВЫ
ТАКТИКИ

Хорошая разведка

Маневренность

Знание местности

Неожиданное нападение

Умелое применение 
современных средств войны

Быстрое сосредоточение сил 
для крупного удара

Взаимная поддержка

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ
РЕЙДОВ 

Политическая работа среди 
населения

Помощь регулярной армии

Выход из-под удара противника

Разведка и насаждение агентуры

Разгром мелких гарнизонов 
противника

Уничтожение предателей

Развитие партизанского движения 
в новых районах



Удары партизан  по вражеским коммуникациям
     Партизаны наносили удары по основным видам путей сообщения -железнодорожным, автомобильным и 
водным, а также аэродромам. Воздушные сообщения были недосягаемы для партизан.

Крушение поездов, иногда с последующим                                                                                                                                    
уничтожением подвижного состава
Подрыв рельсов (рельсовая война)
Взрыв малых искусственных                                                                                                                                                                                                                                                                                
сооружений - мостов (иногда с одновременным крушением поезда) 
Взрыв больших и средних искусственных сооружений на перегонах
Нападение на железнодорожные станции
Подрыв связи и прочих устройств на железных дорогах
Порча и уничтожение подвижного состава

Уничтожали живую силу, транспортные средства и грузы противника
Нарушали работу вражеского транспорта, затрудняя этим маневр и снабжение 
войск, вывоз награбленного
Отвлекали огромные силы и средства противника на охрану коммуникаций
Затрудняли восстановление железнодорожного движения на захваченных 
врагом дорогах и выводили из строя восстановленные врагом 
железнодорожные участки.

Историческими заслугами советских партизан являются:
✔ значительная помощь Красной Армии; 
✔ спасение многих сотен тысяч советских граждан от уничтожения и угона на каторгу в Германию, спасение многих 

городов и сел от разрушения их врагом;
✔ политическая работа среди населения и срыв административных, хозяйственных  и других мероприятий врага.

Особенности партизанского движения в Великой Отечественной войне:
✔единое руководство при устойчивой связи между штабами партизанского движения, партизанскими отрядами и 

соединениями;
✔сочетание действий партизан с  действиями Красной Армии;
✔проведение больших операций значительным количеством партизанских отрядов и соединений по заранее 

разработанному плану (рельсовая война, удары по  железнодорожным узлам Ковель, Брест, форсирование Днепра 
и т.д.);

✔применение современной техники (диверсионных средств);
✔снабжение партизан по воздуху оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами,  средствами связи, 

медикаментами и т.д.

80% урона на 
транспортные коммуникации

90% диверсий с использованием 
минно-подрывной техники

Самые известные 
операции партизан 

- «Рельсовая война» и 
«Концерт»



     
 

Советские войска полностью или частично 
освободили территорию 13 стран с 
населением 147 млн. человек.

Советско-германский фронт превосходил 
другие театры военных действий по размаху 
(в 4 раза), продолжительности и 
ожесточённости боевых действий.

Решающая роль СССР в 
разгроме фашистско-
немецких захватчиков

Открытие Второго фронта состоялось только 
6 июня 1944 года когда судьба войны была 
практически решена усилиями СССР.

Первые три года войны СССР фактически 
один на один воевал с Германией и 
армиями её сателлитов (95% дивизий в 
19941-1942 гг., 65% - в 1945 г.)



1.Понятие «тыл»
     Понятие «тыл» включает в себя территорию сражающегося СССР, кроме районов, временно оккупированных врагом, и 
зон военных действий. С перемещением линии фронта территориально-географическая граница тыла изменялась. Не 
изменялось лишь основное понимание сути тыла: надежность обороны (и солдаты на фронте это хорошо знали!) напрямую 
зависит от крепости и надежности тыла.
    29 июня 1941г  Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б). Одна из важнейших задач военного времени - укрепление тыла и 
подчинение всей его деятельности интересам фронта. Определяющим  стал призыв «Все для фронта! Все для победы!».

     2.Перестройка экономики
∙1941г  промышленная база Германии в 1,5 раза превышает промышленную 
базу СССР
∙Германия  по общему объему производства превосходит СССР в 3-4 раза
∙Уничтожены почти все самолеты на аэродромах вдоль западной границы
∙Оккупированы Прибалтика. Белоруссия, Правобережная Украина и др. 
области СССР  

Необходимо 
перестроить народное  

хозяйство СССР на 
«военный лад»

3. Составные части перестройки экономики

Переход 
предприятий на 
выпуск военной 

продукции

Привлечение на 
предприятия миллионов 
людей и обучение их 

различным профессиям

Изыскание и 
освоение новых 

источников сырья

Создание системы 
кооперирования 

предприятий

Перестройка работы 
транспорта на нужды 

фронта и тыла

4. Основные события
Июль - декабрь 1941 г. -в восточные районы страны эвакуировано более 12 млн. человек и  2593 промышленных предприятий  ( 
1523 крупных); в Новосибирске, Омске, Кемерове, Чебоксарах, Челябинске, Кирове, Нижнем Тагиле, Красноярске, Казани и др. 
городах построено и начало свою производственную деятельность 3500 предприятий; созданы новые модели самолетов, началось 
изготовление реактивных минометов залпового огня («катюши»), на вооружение поступили самоходные артиллерийские установки 
залпового огня (САУ); к работе на производственных предприятиях привлекались женщины, подростки, трудоспособные 
пенсионеры. 1942 г. - СССР удалось превзойти Германию по выпуску основных видов военной продукции.

5. Выводы
✔Восточные районы страны - основные производители всех видов вооружения;
✔Предприятия, выпускающие продукцию гражданского назначения, переориентированы на выпуск военной техники, боеприпасов и др. 

военной продукции;
✔Строительство новых предприятий оборонного значения;
✔Максимальное использование производственных мощностей (увеличение сменности работы оборудования; массовое внедрение 

поточных методов, механизация и автоматизация производства; подготовка кадров; соревнование в труде ударников)
Слаженная работа военного хозяйства СССР, героический труд работников тыла – один их главных факторов, обеспечивших победу  
Советской Армии в Великой Отечественной войне.

Советский тыл в Великой Отечественной войне



Значение и итоги Великой Отечественной войны:
▪Сохранение свободы и независимости СССР 
ликвидация опасности порабощения и геноцида 
советского  народа)
▪Расширение границ СССР
▪Укрепление международного авторитета СССР
▪Разгром фашизма. Крах фашистских режимов, 
укрепление сил, борющихся за мир, демократию в 
разных странах.
▪Спасение народов Европы от фашистского ига 
▪Усиление соперничества и противостояния стран – 
союзниц в борьбе за сферы влияния в Западной 
Европе и на Востоке.
▪Изменение социально-политического строя в странах 
Восточной Европы
▪Начало разрушения колониальной системы
▪Огромные человеческие, моральные и материальные 
потери (?)
▪Уничтожение трети национального богатства страны.
▪ Экономическая разруха.
▪Депортация (?) многих народов
▪Усиление культа личности в СССР
▪Укрепление командно – административной системы.

Источники победы советского народа в Великой 
Отечественной войне:
▪Мужество, стойкость, сплоченность и героизм бойцов и 
командиров, партизан и подпольщиков, ополченцев и всех 
советских людей
▪Патриотизм, справедливый характер войны в защиту Отечества 
(естественная защитная реакция на геноцид)
▪Полководческое искусство военачальников
▪Окрепшая в войне сила Красной Армии
▪Единство фронта и тыла
▪Возможности сверхцентрализованной директивной экономики, 
огромные природные и людские ресурсы
▪Искренняя вера большинства советских людей в 
коммунистические идеалы, в своих вождей; организаторская 
деятельность компартии
▪Союзнические отношения с ведущими западными державами 
(антигитлеровская коалиция)
▪Вклад в Победу внесли советские учёные, конструкторы и 
производственники, которые в невероятно короткие сроки 
создавали новые, более эффективные образцы боевой техники. 
Творческая мысль советских конструкторов опережала немцев.

        Начальный этап                  Коренной перелом        Завершающий этап

22      1941                         18            1942                     Начало 19                                  1945

                                                      

8

2


