
СССР В ГОДЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ И 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
 



Вторая мировая война, развернувшаяся на 
огромных пространствах Европы,  Азии и Африки, 
была величайшей трагедией человеческой  истории.  

В  орбиту военных 
действий оказались 
втянутыми 1,7 млрд. 
человек (80% населения 
Земли) и 61 государство. 
Война унесла 60 млн. 
жизней (в 5 раз больше, 
чем в Первой Мировой 
войне).



Главной предпосылкой развязывания Второй мировой 
Войны (1939-1941 гг.) стали итоги Первой Мировой войны 
(1914-1918 гг.). Проигравшей стороной оказалась Германия и 
её союзники, на которых державы-победительницы возложили 
всю ответственность за развязывание войны. Согласно 
Версальскому договору 1919 г. Германия была жёстко 
ограничена в вооружённых силах, вынуждена платить 
огромные денежные «репарации» в пользу стран-
победительниц, а также  лишена некоторых территорий 
(Эльзас, Лотарингия, Западная Пруссия с г. Данцигом). 

Предпосылки войны



     В свою очередь державы-победительницы 
приобрели себе новые колонии и зависимые 
территории, которыми владели побеждённые до 
начала Первой мировой войны. Наибольшее 
количество приобретений осуществили Англия, 
Франция и США, в то время как некоторые их 
союзники (например Италия) были обделены 
получением тех территорий, которые они надеялись 
приобрести вступая в Первую Мировую Войну, что 
также подогревало рост агрессивных и 
реваншистских настроений в этих странах. 

Предпосылки войны



      С этими проблемами также совпал глобальный 
экономический кризис 20-х гг., вызванный во многих странах 
мира последствиями войны и выразившийся в массовой 
безработице, гиперинфляции и резком обеднении средних 
слоёв. Реакцией на этот кризис в некоторых европейских 
странах стал рост популярности фашистских движений, 
призывавших к централизованному характеру государства и 
наращиванию военной мощи страны. 
       В результате, в январе 1933 г. в Германии к власти пришла 
Национал-социалистская немецкая рабочая партия  под 
руководством Адольфа Гитлера. 

Предпосылки войны



      В  принятом перед началом войны с СССР 
плане «Ост» в отношении славян и евреев 
предусматривалось уничтожение 30 млн. чел. и 
депортация 50 млн. чел. в Сибирь и Африку. 
Оставшееся население планировались превратить в 
рабочую силу для немцев-колонизаторов. 
      Таким образом, надвигавшаяся война 
планировалась по отношению к народам СССР как 
война на уничтожение

План «Ост»



       Другая опасность возникла на Дальнем Востоке, 
где свои агрессивные амбиции проявила Япония. В 
1931 г. она оккупирует Маньчжурию и Северный 
Китай, а в 1937 г. наступает вглубь Китая. Попытка 
Японии осуществить экспансию на советские 
территории натолкнулась на жёсткий отпор СССР в 
приграничных военных конфликтах у оз. Хасан 
(1938 г.) и р. Халхин-Гол (1939 г.). 

Военные конфликты с Японией 
у  оз. Хасан и р. Халхин – Гол



Начало агрессии
� Начало масштабным агрессивным действиям этих 

стран было положено в 1935 г., когда Италия 
вторглась в Эфиопию, захватив её к 1936 г. 
Западные державы и Лига Наций фактически не 
оказали этому никакого противодействия, хотя и 
осудили агрессию. 

� В марте 1936 г. немецкие войска заняли 
демилитаризованную Рейнскую область. 

� В марте 1938 г. Германия беспрепятственно 
производит «аншлюс» (присоединение) Австрии по 
обоюдному согласию. 



В апреле 1939 г. для недопущения очередной 
агрессии по инициативе СССР начались переговоры 
между СССР, Великобританией и Францией о 
военном союзе против Германии. Однако они не 
принесли результата из-за взаимного недоверия 
сторон. Англия и Франция по-прежнему 
рассчитывали избежать новой войны на европейском 
континенте и столкнуть СССР с фашистской 
Германией. Кроме того, Польша возражала против 
возможного ввода советских войск на ее 
территорию.

Англо-франко-советские 
переговоры 1939 г.



      23 августа 1939 г. в Москве министрами 
иностранных дел СССР В.М. Молотовым и Германии И. 
Риббентропом между двумя сторонами был подписан 
Договор о ненападении («Пакт Молотова - 
Риббентропа») сроком на 10 лет. 
       Одновременно с ним был подписан секретный 
протокол о разделе сфер влияния. Советская сфера 
влияния распространялась на украинские и белорусские 
земли Польши, захваченные у СССР в 1920 г.,  
Бессарабию, Прибалтику (Литва, Латвия, Эстония) и 
Финляндию. 

«Пакт Молотова – Риббентропа»



В.М. Молотов  (слева) и  И. Риббентроп



      Таким образом, международная обстановка, 
сложившаяся накануне Второй Мировой войны 
фактически предопределила её начало. Эта 
обстановка представляла собой целый комплекс 
причин, наиболее узловой из которых была 
Версальско-Вашингтонская система и её 
последствия. Главным её последствием стал 
приход к власти в ряде стран Европы фашистских 
режимов



Периодизация Второй 
Мировой войны

 I этап (01.09.1939 г.–21.06.1941 г.)– Начало Второй 
мировой войны.

II этап (22.06.1941-18.11.1942) – Начальный этап Великой 
Отечественной войны. Вторжение Германии в СССР. 
Отступление советских войск.

III этап (19.11.1942 г. – 1943 г.) – Коренной перелом во 
Второй мировой и Великой Отечественной войне.

IV этап (1944 г. – 09.05.1945 г.) – Разгром фашистской 
Германии. Окончание Великой Отечественной войны.

V этап (09.05 – 02.09.1945 г.) – Разгром милитаристской 
Японии. Окончание Второй Мировой войны.



� 1 сентября 1939 г. Германия нападает на Польшу. В ответ 
Великобритания и Франция уже 3 сентября объявляют 
Германии войну, так и не начав боевые действия. 9 сентября 
вермахту (немецкой армии) удаётся сломить польское 
сопротивление по всей линии фронта и подойти к Варшаве. 

� 17 сентября 1939 г. СССР вводит войска на 
принадлежавшие Польше территории Западной Украины, 
Западной Белоруссии и район Вильно (Вильнюс) , 
которые, соответственно были включены в состав 
Украинской, Белорусской ССР и Литвы. Линия 
разграничения между немецкими и советскими войсками на 
территории бывшей Польши установилась в соответствии с 
секретным протоколом.

Вторжение в Польшу



Советско – Финская война 
1939-1940 гг.

� В это время Советский Союз, с целью обезопасить северные 
границы и г. Ленинград, выдвигает Финляндии предложение 
передать Карельский перешеек в обмен на другие территории и 
предоставить военные базы Финского залива. 

� Финляндия ответила отказом, поскольку советские требования 
касались, прежде всего, «Линии Маннергейма» – полосы 
укрепления на Карельском перешейке. 

� В конце 1939 г. Советский Союз вторгся на территорию Финляндии, 
что положило начало Советско-финской («зимней») войне 
1939-1940 гг. С декабря 1939 г. по февраль 1940 г. советские 
войска, имея превосходство в силах, безуспешно пытаются 
прорвать «Линию Маннергейма». 

� Лишь в марте 1940 г. линия была прорвана и захвачен г. Выборг. 
Финляндия запросила мира, который был подписан 13 марта 1940 
г. К СССР отошли Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, всё 
побережье Ладожского озера и ряд островов Финского залива. 



 Великая
Отечественная 

война
(22 июня 1941г.-

9 мая 1945 г.) 



          22 июня 1941 г. гитлеровские войска, при 
поддержке своих сателлитов, нарушив договор о 
ненападении, вторглись на территорию СССР. План 
«Барбаросса», служивший захватчикам 
руководством к боевым действиям на восточном 
фронте, предполагал в течение 2-3 месяцев разгром 
основных сил Красной Армии, взятие Москвы и 
Ленинграда и последующий выход на линию 
Архангельск – Волга – Астрахань. Осуществление 
этого плана было возложено на три группы армий – 
«Север», «Центр», «Юг». 

План «Барбаросса»



        Битва под Москвой перечеркнула все планы 
«молниеносной войны» и заставила противника 
скорректировать план «Барбаросса» с расчётом 
затяжной войны. Между тем к такой войне 
Германия была не готова. Концепция мировой 
скоротечной войны пала окончательно.



� Германия в целом была лучше готова к войне: 
o немецкая армия была мобилизована и имела двухлетний опыт 

ведения войны;
o вермахт был оснащён технически совершеннее Красной Армии и 

использовал новейшее вооружение;
o сама германская экономика уже была переведена на военный лад 

и нацелена на массовое производство военной продукции. 
Советские же вооружённые силы, по словам Маршала Г.К. 
Жукова, «война застала в стадии их реорганизации и 
перевооружения более совершенным оружием». 

� Были уничтожены многие военные заводы, а некоторые предприятия 
всё ещё перемещались на восток. Это сказалось на падении 
производства военной техники и боеприпасов. В частности выпуск 
танков сократился наполовину, а самолётов – в 3,7 раза. Имея 
ограниченное количество вооружения, трудно было представить 
существенные успехи на фронте.

Причины поражения Советских войск



Причины поражения Советских войск
� Внезапность вторжения. Советское руководство переоценило значение 

договора о ненападении 1939 г. и не привело войска на западных 
границах в нужную боевую готовность. В результате советское военное 
командование охватила полная растерянность и дезорганизованность.

� Репрессии против командного состава 1937-1938 гг., коснувшиеся 
более 40 тыс. военачальников. Накануне Великой Отечественной войны 
было репрессировано 2/3 высшего командного состава Красной 
Армии. Пришедшие на их место командиры не имели специального 
образования и достаточного опыта военного руководства.

� Субъективный фактор, в частности скованность командования армий, 
слепое выполнение приказов, безынициативность, негибкость в 
использовании войск, нежелание командирами всех уровней брать на 
себя ответственность, несогласованность, неорганизованность, 
зачастую неразбериха в действиях фронтовых и армейских 
группировок, неумение рационально и эффективно использовать 
имеющееся преимущество в людях и технике.



Коренной перелом
(19 ноября 1942г.-
январь 1944г.).



� Начало коренного перелома в ходе войны 
справедливо связывают с контрнаступлением под 
Сталинградом, начавшимся 19 ноября 1942 г. 
(операция «Уран»). 

� Войскам Юго-Западного (ком. Н.Ф.Ватутин), 
Донского (ком. К.К. Рокоссовский) и 
Сталинградского (ком. А.И.Еременко) фронтов 
удаётся окружить группировку немецкой 6-й армии и 
4-й танковой дивизии в районе г. Калач-на-Дону 
(операция «Кольцо»). 

� Уничтожение окружённой группировки началось  10 
января 1943 г. 

Сталинградская битва



� В начале 1943 г. Красная Армия переходит в 
контрнаступление по всему фронту. 

� 18 января 1943 г. в результате операции «Искра» прорвана 
блокада Ленинграда. 

� Вскоре были освобождены Курск, Ростов-на-Дону, Ржев, 
Вязьма. В результате зимней кампании 1942-1943 гг. 
советские войска отбросили противника от Волги и Терека 
на 600—700 км и освободили почти весь Северный Кавказ, 
Воронежскую, Сталинградскую, Ростовскую, Курскую 
области, значительную часть Донбасса, Смоленской, 
Орловской и Харьковской областей. 

� С ноября 1942 г. до марта 1943 г. Красная Армия 
разгромила свыше 100 вражеских дивизий. Противник 
потерял около 1,7 млн. чел. 

Контрнаступление Красной Армии



� Победа Красной Армии на Курской дуге означала 
окончательный крах наступательной стратегии вермахта и 
завершение коренного перелома в войне. 

� Была ликвидирована последняя попытка вермахта 
осуществить широкое наступление на советско-германском 
фронте. 

� Под Курском были разбиты 30 отборных дивизий противника. 
Оправиться от этого поражения вермахт больше не смог. 

� Фашистское командование вынуждено было перейти к 
стратегической обороне на всех фронтах Второй мировой 
войны. 

� Курская битва также существенно облегчила ведение боевых 
действий союзникам, поскольку гитлеровцы вынуждены были 
перебросить на восточный фронт 46 дивизий. 

Битва на Курской Дуге



� Огромную роль в коренном переломе, помимо грамотного 
стратегического командования и героизма советских воинов, 
сыграла самоотверженная работа тыла. 

� К середине 1942 г. была завершена перестройка экономики на 
военный лад, военное производство восстановило потерянные 
мощности и стало наращивать их. 

� В условиях широкой воинской мобилизации на фронт, 
работниками тыла, как правило, являлись женщины, дети, 
старики и инвалиды. 

� За 1941-1944 гг. было заготовлено 4,3 млн. пудов хлеба (втрое 
больше, чем в Первую мировую войну). Кроме того, было 
налажено бесперебойное снабжение фронта и городов.     

� Ценой этого стали огромные трудозатраты работников тыла. 
Средняя продолжительность рабочего дня составляла 12 часов в 
сутки. Страна жила под лозунгом «Всё для фронта, всё для 
победы!».

«Всё для фронта!»



Антигитлеровская 
коалиция в годы 

Великой 
Отечественной 

войны



� После нападения Германии на Советский Союз 
английский премьер-министр У.Черчилль 22 июня 1941 
заявил о поддержке СССР, 24 июня с таким же 
заявлением выступил президент США Ф.Д.Рузвельт. Этим 
было положено начало антигитлеровской коалиции. 

� Страны сразу же договорились о взаимопомощи и 
обязательстве не вступать в сепаратные переговоры с 
Германией. 

� 14 августа 1941 г. У.Черчилль и Ф.Д.Рузвельт 
обнародовали Атлантическую хартию, 
провозгласившую право народов на самоопределение, 
решение проблем мирными средствами и борьбу с 
агрессорами до окончательного разгрома. В сентябре к 
хартии присоединился СССР. 

Складывание 
Антигитлеровской коалиции



� Московская конференция(19-30 октября 1943 г.). Прошла в г. 
Москве. Принято решение вести борьбу с Германией до ее 
безоговорочной капитуляции. 

� Тегеранская (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). Прошла в г. Тегеране 
(Иран) Окончательно решён вопрос об открытии второго фронта 
в Нормандии (Северная Франция). 

� Непосредственно высадка десанта в Нормандии состоялась только 
6 июня 1944 г. В августе 1944 г. англо-французские войска 
освободили Тулон, Марсель и вошли в Париж. В сентябре 1944 г. 
союзники продвинулись вглубь Бельгии, где фронт 
стабилизировался. Однако в декабре 1944 г. вермахт развивает 
наступление в Арденнах (Франция) и продвигается вглубь на 100 
км. Положение спасло продвижение на восточном фронте советских 
войск, которые в связи с событиями в Арденнах вынуждены были 
изменить свои планы. 

Московская и Тегеранская 
конференции 1943 г.



� Ялтинская конференция (4-11 февраля 1945 г.).  Прошла в 
г. Ялта (СССР)

� Главы Великобритании (У. Черчиль), США (Ф. Рузвельт) и 
СССР (И. Сталин) согласовали послевоенное устройство 
мира и проблемы новых границ. 

� Было решено приступить к началу воплощения идеи 
Организации Объединённых Наций (ООН), в основу 
деятельности которой положены принципы мирного 
урегулирования конфликтов и единогласия в деле 
обеспечения мира. 

� Возвращена независимость Польши, которая на востоке 
получила границу с СССР, действующую с 1939 г.

� Также СССР согласился после победы над фашистской 
Германией вступить в войну против Японии на стороне США 
и Великобритании. 

Ялтинская конференция 1945 г.



Черчилль, Рузвельт и Сталин. Ялтинская конференция.



� Потсдамская конференция (17 июля – 2 августа 1945 г.). Прошла 
в г. Потсдаме (пригород Берлина, Германия)

� Были расширены послевоенные границы СССР и Польши. 
Восточная Пруссия как государственное образование была 
ликвидирована. Одна треть её вместе со столицей Кёнигсбергом 
(Калининград) отошла к РСФСР, оставшиеся две трети – к Польше 
(в состав которой входила и Западная Пруссия). 

� Мемель (Клайпеда) был передан Литовской ССР. 
� Граница между Германией и Польшей устанавливалась по линии 

Одер-Нейсе. Фольксдойче, т.е. немцы, заселявшие отторгнутые 
от бывшего Рейха провинции (Восточная Пруссия, Силезия, 
Судеты) подлежали депортации в Германию. 

� Был также окончательно урегулирован вопрос о размере 
репараций, 50% которых шли в пользу СССР. 

� В самой Германии союзники полностью брали под контроль 
политическую, экономическую и культурную жизнь Германии с 
целью её денацификации, демилитаризации и демократизации.

Потсдамская конференция 1945 г.



Разгром 
фашистской 
Германии 

(январь 1944 г.-
9 мая 1945 г.).



          Боевые действия в конце 1944 г. – начале 1945 г. ознаменовали собой 
освобождение оккупированных гитлеровцами стран и окончательный 
разгром фашистской Германии. Для этого были проведены наступательные 
операции. 
 Берлинская операция. 16 апреля-8 мая 1945 г. Советские войска 
окружили и взяли Берлин. 30 апреля советское знамя было водружено над 
Рейхстагом. 2 мая оставшиеся войска берлинского гарнизона сдались в плен. 
В ночь с 8 на 9 мая в Карлхорсте (пригород Берлина) вермахт подписал акт о 
капитуляции. Великая Отечественная война завершилась полной победой 
Советского Союза.

Наступательные операции 1945 г.



Завершение Второй 
Мировой войны 
(9 мая 1945 г.-

2 сентября 1945 г.).



� После капитуляции фашистской Германии СССР начал подготовку к войне 
против Японии. К тому времени американские войска смогли отвоевать 
важнейшие острова Тихоокеанского архипелага и причинить большие 
потери японским ВМФ и ВВС. 

� 26 июля 1945 г. США, Великобритания и Китай предъявили Японии 
ультиматум добровольно сложить оружие, однако он был отвергнут. 6 
августа США сбросили первую атомную бомбу на г. Хиросиму, а через 3 
дня – на г. Нагасаки. Пострадали, прежде всего, гражданские, а не военные 
объекты, погибло более 200 тыс. человек.

�  8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии и на следующий день 
начал боевые действия. Уже к 20 августа Квантунская армия была 
полностью разгромлена. Советские войска освободили Маньчжурию, 
Южный Сахалин, Курильские о-ва, Северную Корею.

� 2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. 
Вторая Мировая война была закончена.

� Впоследствии, в 1951 г. Япония подписала Сан-Францисский мирный 
договор, по которому признала присоединение Советским Союзом 
оставшейся (южной) части Сахалина и Курильских островов.

Разгром милитаристской Японии



Атомный взрыв в Хиросиме и Нагасаки



       Вторая Мировая война стала самой кровавой в истории человечества. 
Главный её итог заключался в разгроме агрессивных фашистских держав, 
ставивших целью не только передел мира, но и установление мирового 
господства путем порабощения целых народов и даже уничтожения ряда 
этнических групп (геноцид). Исчезли два исторических очага 
милитаризма – германский (прусский) в Европе и японский на Дальнем 
Востоке. 
        Наибольшие потери в этой войне понёс Советский Союз. 27 млн. 
советских граждан были убиты, скончались от ран, погибли в плену, 
замучены в концлагерях. Разрушено 1710 городов, более 70 тыс. сел, 
около 32 тыс. фабрик, что составляло 30% национального богатства 
СССР (не считая расходов на эвакуацию и восстановление народного 
хозяйства). Была деформирована возрастная, половая, семейно-брачная 
структура: из мужчин 1923 года рождения осталось в живых всего 3%, а 
сотни тысяч женщин не смогли создать семей.

Итоги войны



      После Второй Мировой войны серьёзно изменилась и система 
международных отношений. В мире осталось две сверхдержавы – США и 
СССР. Ведущие европейские государства, такие как Великобритания, 
Франция и Германия, доминировавшие до сентября 1939 г., в 
значительной мере утратили свой статус и влияние. Новая Ялтинско-
Потсдамская система международных отношений, пришедшая на смену 
Версальско-Вашингтонской, стала характеризоваться биполярностью 
мира, заключавшейся в разделении государств на противоборствующие 
социалистический и капиталистический лагерь. 
       Следующим итогом войны стало создание институтов, которые 
играют ведущую роль в международных отношениях. Главнейшим из них 
является Организация Объединенных Наций (ООН), образованная из 51 
государства 24 октября 1945 г. с целью поддержания мира, обеспечения 
коллективной безопасности и развития международного сотрудничества. 

Итоги войны



      Важнейшим уроком Второй Мировой войны для человечества стала 
очевидность катастрофических последствий любых крупномасштабных боевых 
действий и необходимость делать всё возможное для разрешения проблем и 
конфликтов исключительно мирными и дипломатическими методами и 
средствами, а также не допускать вооружённого решения споров между 
государствами. 
     Одновременно вскрылась истинная опасность фашистской идеологии и 
практики, а также любых завоевательных амбиций. Осуждение нацизма и его 
преступлений против человечества позволит избежать нетерпимости между 
народами и государствами, а следовательно и повторения столь кровавых 
событий. 
     Вероломность и внезапность гитлеровского нападения наглядно показала, что 
страна должна находиться в постоянной боевой готовности перед лицом 
возможной агрессии со стороны любого государства и постоянно укреплять 
свою обороноспособность. И наконец, война наглядно показала, что победа 
была достигнута во многом благодаря сплочённости общества перед лицом 
внешней угрозы, глубокому патриотизму и героическому самопожертвованию 
фронтовиков и работников тыла для защиты Родины

Итоги войны


