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ВВЕДЕНИЕ.
Общеизвестно, что Вторая Мировая война и Великая Отечественная война — это суть разные вещи. 
Первая носила более глобальный характер, проходила на территории трех континентов. Великая 
Отечественная война была составной частью Второй Мировой и была, прежде всего, войной между 
Советским Союзом и нацистской Германией и ее военными сателлитами (Италией, Венгрией, 
Румынией, Словакией и Финляндией).

Далее, относительно датировки Великой Отечественной войны никаких вопросов никогда ни у 
кого не возникало, поскольку во всей мировой историографии ее начало датируют 22 июня 1941 г., а 
ее завершение — 8-9 мая 1945 г.

Что касается хронологических рамок Второй Мировой войны, то тут не все так просто. Дело в 
том, что существующая версия начала Второй Мировой войны — 1 сентября 1939 г., рожденная 
исключительно на Западе, вызывает серьезные возражения. Так, еще в «Кратком курсе истории ВКП
(б)», изданном в 1938 г., прямо говорилось, что Вторая Мировая война уже стала реальностью. Кроме 
того, в азиатской историографии начало Второй Мировой войны традиционно датируют 15 июля 
1937 г., то есть началом широкомасштабной военной агрессии Японии против суверенного Китая и 
началом китайско-японской войны (1937-1945). Для этого есть, кстати серьезные основания, 
поскольку во всем мире день окончания Второй Мировой войны связывают не с капитуляцией 
Германии 8-9 мая 1945 г., а именно с капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г.

Англосаксонская версия начала Второй Мировой войны, в свою очередь, с самого начала носила 
сугубо политический характер, ибо в противном случае ведущим странам западной «демократии», 
пришлось ответить на целый ряд вопросов. А именно, почему Англия, Франция, Италия и Польша 
дали проглотить Гитлеру маленькую Австрию, что шло в прямое противоречие со всеми нормами 
тогдашнего международного права? Почему при непосредственном участии английского и 
французского премьер-министров Н. Чемберлена и Э. Даладье в сентябре 1938 г. был подписан 
преступный Мюнхенский сговор о расчленении Чехословакии, в котором приняла участие и соседняя 
Польша?



1. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.

В истории цивилизации Вторая мировая война (1939–1945) стала 
общим мировым бедствием для населения 61 страны – 80% жителей 
Земли, из которых более 50 млн погибли.

Истоки второй мировой войны уходят вглубь истории 
европейских международных отношений, где на рубеже XIX-XX вв. 
сложилась система блокового противостояния европейских держав. 
Состав блоков определялся геополитическим фактором, и 
противоречия между ними привели к первой мировой войне. 
Поражение в войне Германии и ее союзников, Версальско-
Вашингтонская система послевоенного урегулирования не 
уничтожили старых антагонизмов, которые и являлись источником 
напряженности и угрозы новой мировой войны.





1.1. В преддверии второй мировой войны.

В 30-е годы Советский Союз вынужден был строить внешнюю политику учётом прихода к 
власти в Германии нацистов, основной лозунг которых − «Поход на Восток» − являлся 
открытой угрозой Советскому Союзу. В связи с чем с декабря 1933 г. советские дипломаты 
стремились к созданию системы коллективной безопасности для противодействия агрессии, 
что, однако, не всегда встречало поддержку со стороны западных государств. Тем не менее, 
определенные успехи на международной арене были достигнуты: в 1933 г. установлены 
дипломатические отношения с США; в 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций; в 1933 – 1935 
гг. установлены дипломатические отношения с рядом стран, которые ранее не признавали 
Советский Союз (Испанией, Венгрией, Бельгией и др.); в 1935 г. подписаны договоры о 
взаимопомощи с Францией и Чехословакией.

Одновременно завязывался узел противоречий в регионе Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанского бассейна. В конце 20-х – начале 30-х гг. была разработана программа 
японской экспансии, предполагавшая начать с захвата северо-востока Китая (Маньчжурии), 
затем осуществлять походы против МНР и СССР. Советский Союз стремился избежать 
втягивания в военный конфликт: правительство неоднократно (в декабре 1931 г., январе 1933 
г.), однако безуспешно, предлагало Японии заключить пакт о ненападении. 

В середине 30-х гг. СССР оказался перед реальной угрозой войны на два фронта. 25 
ноября 1936 г. Япония и Германия подписали Антикоминтерновский пакт о борьбе против 
Коммунистического Интернационала. 6 ноября 1937 г. к пакту присоединилась Италия. Хотя 
в опубликованном договоре и говорилось, что пакт не направлен против СССР, иллюзий тут 
быть не могло.



1.2. Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г.

Советское руководство понимало, что страны Запада хотят направить германскую и японскую 
активность на СССР, о чем свидетельствовала проводимая западными государствами политика, 
венцом которой стала Мюнхенская конференция глав правительств Германии, Италии, Франции и 
Англии (1938 г.), постановившая отторгнуть от Чехословакии требуемую Германией Судетскую 
область (промышленно развитый район). Тогда же была подписана англо-германская декларация, со-
державшая обещание Гитлера не нападать на Англию, 6 декабря 1938 г. аналогичный документ был 
подписан Францией. Политические круги в Англии открыто обсуждали следующий шаг Гитлера – 
претензии на Украину.

Тем не менее, советское правительство 17 апреля 1939 г. предложило Англии и Франции 
заключить Тройственный пакт о взаимопомощи. 12 августа 1939 г. в Москве начались переговоры, на 
которых советская сторона предоставила подробный план, однако, английские и французские 
представители не желали брать на себя необходимые обязательства. К тому же Польша отказывалась 
пропустить через свою территорию советские войска, что крайне затрудняло проведение совместных 
военных действий.

В это же время Германия предпринимала активные шаги по сближению с СССР. Советское 
руководство склонялось к подписанию пакта, который должен был установить предел 
распространения германской экспансии на восток и отсрочить агрессию против СССР.

На принятие окончательного решения также повлияла ситуация на Дальнем Востоке. Япония в 
мае 1939 г. вторглась в Монголию, что вовлекало в конфликт Советский Союз, еще в 1936 г. 
подписавший с МНР протокол о взаимопомощи. Конфликт на р. Халхин-Гол перерос в ожесточенные 
боевые действия, продолжавшиеся более 4-х месяцев. В результате к 31 августа 1939 г. советскими 
войсками была разгромлена 6-я японская армия. Однако состояние военного противоборства между 
СССР, Монголией, с одной стороны, и Японией, с другой, сохранялось.



1.2.1. Пакт Риббентропа – Молотова).

В этой напряженной ситуации 23 августа 1939 г. был подписан советско-германский 
договор о ненападении сроком на 10 лет (т.н. пакт Риббентропа – Молотова). 
Договор сопровождался секретным протоколом, по которому разграничивались 
сферы интересов сторон в Восточной Европе: в советской сфере оказались Эстония, 
Латвия, Финляндия и Бессарабия, позднее к этим территориям добавлялась Литва. В 
протоколе не говорилось о судьбе Польского государства, но в любом случае, 
белорусские и украинские территории, вошедшие в его состав по Рижскому мирному 
договору 1921 г. (заключенному после неудачной для Советской России начатой 
польской стороной войне), должны были отойти к СССР. С точки зрения 
национальных интересов этот вынужденный шаг предоставил стране возможность 
добиться определенных стратегических выгод: снижал риск ведения войны на два 
фронта, давал возможность добиться выигрыша во времени и пространстве. На 
некоторое время Советский Союз оказывался вне европейского военного конфликта, 
мог наращивать военный потенциал. Кроме того, СССР восстановил право на сферы 
влияния в границах Российской империи 1913 г., что являлось одной из 
внешнеполитических задач.

Подписание данного документа было воспринято в Японии как нарушение 
положений Антикоминтерновского пакта. Возмущенная «предательством» 
союзницы, Япония подписала 15 сентября 1939 г. с СССР перемирие, а 13 апреля 
1941 г. заключила пакт о нейтралитете (на 5 лет).



1.3. Начало Второй мировой войны.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. 3 
сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили рейху войну, однако никакой 
военной помощи Польше не оказали. На Западном фронте английские и французские 
войска практически бездействовали (110 дивизий союзников против 23 немецких), 
что объяснялось существовавшими надеждами на столкновение СССР и Германии.

Уже в начале сентября Гитлер подталкивал Сталина ввести части Красной Армии 
в восточные районы Польши. Руководство СССР не пошло на это и лишь 17 
сентября, после разгрома польской армии и падения польского правительства, 
Красная Армия вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину для оказания 
помощи украинцам и белорусам в условиях распада польского государства.

28 сентября 1939 г. между СССР и Германией был подписан договор «О дружбе и 
границах», согласно которому новая западная граница СССР была установлена по 
рекам Западный Буг и Нарев и проходила приблизительно по «линии Керзона», 
которую министр иностранных дел Англии Керзон в 1920 г. предложил в качестве 
этнической границы между польским населением, с одной стороны, украинским и 
белорусским − с другой.



1.3.1. Советско-финская война.

В октябре 1939 г., стремясь укрепить безопасность своих границ и опасаясь, что территория 
Финляндии может быть использована как плацдарм для нападения, советское правительство 
предложило этой стране обмен территориями: вместо 2700 кв. км около Ленинграда Финляндия 
получала вдвое большую, но мало освоенную территорию в Карелии. Финское правительство 
отвергло это предложение. 30 ноября 1939 г., после пограничного инцидента, началась советско-
финляндская война. Советская сторона рассчитывала на быструю победу, и в первые дни войска 
имели некоторый успех. Однако, по мере их продвижения, возникали трудности, т.к. РККА не была 
обучена действиям зимой в болотисто-лесистой местности.

Война привела к исключению СССР из Лиги Наций как страны-агрессора. Финляндии была 
оказана финансовая, военная и пропагандистская поддержка. В этой сложной ситуации командование 
Красной Армии смогло переломить ход событий. 11 февраля 1940 г. войска перешли в наступление и 
к концу февраля прорвали финскую систему укреплений. Военные успехи создали почву для 
заключения мира. По Московскому мирному договору (12 марта 1940 г.), Финляндия уступала 
Советскому Союзу весь Карельский перешеек с Выборгом, предоставляла в аренду полуостров 
Ханко, что улучшало стратегическое положение Советского Союза, создавало предпосылки для 
обеспечения безопасности Ленинграда и Мурманской железной дороги.

В сентябре – октябре 1939 г., в обстановке начавшейся Второй мировой войны, советское 
руководство настояло на заключении с Эстонией, Латвией и Литвой договоров о взаимопомощи, в 
соответствии с условиями которых стороны обязывались оказывать друг другу различную помощь, 
включая военную. Советский Союз получал право строить на территории Прибалтийских государств 
военно-воздушные и военно-морские базы и размещать там свои гарнизоны.

В конце июня 1940 г. советское правительство потребовало от Румынии вывести войска из 
Бессарабии, прежде входившей в состав Российской империи и оккупированной в 1918 г., а также 
передать СССР Северную Буковину, населенную в основном украинцами. Бессарабия была 
присоединена к Молдавской АССР, Северная Буковина вошла в состав УССР.



2. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ.
22 июня 1941 г. Германия, следуя намеченному плану, напала на СССР.

Традиционно в истории Великой Отечественной войны выделяют три основных этапа: 
начальный период войны – с 22 июня 1941 г. по 19 ноября 1942 г., период коренного перелома в ходе 
войны – с 19 ноября 1942 г. до конца 1943 г., период победоносного завершения войны – с начала 
1944 г. по 9 мая 1945 г.

Начало Великой Отечественной войны, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, 
самоотверженную оборону Ленинграда, Киева и, особенно, Смоленска было для нашей страны 
трагическим. В период после заключения советско-германского пакта (1939 г.) советское руководство 
не смогло завершить меры по укреплению обороноспособности страны и ее подготовке к войне. 
Внезапность нацистского вторжения была результатом огромных политических и военно-
стратегических просчетов, допущенных высшим руководством страны, считавшим, что гитлеровские 
войска не предпримут нападения на СССР до тех пор, пока не разгромят Англию.

Фашистская Германия в соответствии со стратегией «молниеносной» войны предусматривала 
вторжение мощных группировок танковых соединений и авиации во взаимодействии с сухопутными 
войсками, наступая в направлении Ленинграда, Москвы и Киева, планировала окружить и 
уничтожить основные силы советских войск приграничных округов и в течение 3-5 месяцев выйти на 
линию Архангельск – р. Волга – Астрахань. Германия, не располагавшая ресурсами для ведения 
большой длительной войны, делала ставку на внезапность нападения и неподготовленность 
советских войск к обороне собственной территории. Все группы армий имели значительное 
превосходство в численном составе и в технических средствах борьбы, и с первых минут овладели 
инициативой боевых действий на земле и в воздухе.

Вместе с тем, достижение немцами военных успехов еще не означало победу. Неожиданно для 
себя противник столкнулся в СССР с народом, поднявшимся для борьбы с общей бедой. Вся страна 
быстро перестраивалась на военный лад, причем ключевую роль в мобилизации всех сил страны на 
отпор врагу сыграла Коммунистическая партия. Вера тысяч рядовых коммунистов в 
социалистические идеалы придавала мощный импульс всеобщему патриотическому подъему.



3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ НА ВОЕННЫЙ 
ЛАД.

Сложившаяся ситуация потребовала коренной перестройки всей жизни 
государства на военный лад. Решением от 30 июня 1941 г. создан 
Государственный Комитет Обороны (ГКО), возглавляемый Сталиным, 
который стал главным органом власти в стране. Перестройка экономики СССР 
на военный лад предусматривала: перевод на военное производство всей 
промышленности; перемещение промышленности на Восток; поддержка 
уровня сельскохозяйственного производства; перестройка работы транспорта; 
трудовые мобилизации. Одним из важных условий, обеспечивших победу в 
Великой Отечественной войне, явилось сопротивление захватчикам на 
оккупированных территориях.

Огромные масштабы военных действий потребовали в кратчайшие сроки 
перестроить советскую промышленность на военный лад. Важным 
направлением перестройки промышленности было резкое увеличение 
производства военной продукции на оборонных предприятиях, причем 
приоритетным становился выпуск наиболее технически совершенных видов 
боевой продукции.



3.1. Конверсия заводов и фабрик.

Применение на театре боевых действий колоссального количества 
боевой техники, различного вооружения и боеприпасов потребовали 
переключить на оборонное производство практически все 
гражданские отрасли. Такой перевод называется «конверсией».

В первые месяцы войны проходила конверсия огромного 
количества заводов и фабрик. Тракторные и автомобильные заводы 
переходили на производство танков. Деревообрабатывающие 
предприятия стали выпускать специальные виды древесины и 
фанеры для авиационных заводов. Часовые заводы и мастерские 
перешли на производство дистанционных взрывателей для мин и 
зенитных снарядов и т.д. В процессе конверсии советские инженеры 
и специалисты изобрели и освоили множество новых технологий.



3.2. Перемещение промышленности на Восток и решение проблемы рабочих 
кадров.
По мере наступления вражеских войск со всей остротой встала проблема 
перебазировании производительных сил из западных районов - в восточные. В 
результате двух волн эвакуации (лето-осень 1941 г. и лето 1942 г.) было эвакуировано 
вглубь страны свыше 2500 промышленных предприятий. Эвакуированные 
предприятия, как правило, размещались на площадях действующих или строящихся 
предприятий страны.

Перестройка промышленности применительно к нуждам фронта включала в себя 
решение проблемы рабочих кадров. Массовые мобилизации в армию мужского 
населения привели к тому, что на предприятиях возникла огромная нехватка рабочей 
силы. Возникший острый дефицит был восполнен за счет широкого привлечения на 
производство практически всего трудоспособного населения. Места ушедших на 
фронт заняли старики, женщины и подростки.

Важной составной частью перестройки явились изыскание и освоение новых 
источников стратегического сырья. Наконец, была создана практически новая 
система кооперативных связей всего оборонного производства. Все это привело к 
тому, что уже в мае-начале лета 1942 г. в работе тыла произошел перелом и советская 
промышленность начала быстро наращивать выпуск военной продукции, и полной 
мере обеспечить ею Красную Армию. К осени 1943 г. в СССР была создана 
слаженная военная экономика, способная обеспечить всем необходимым нужды 
фронта.



4. КРУПНЕЙШИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

В ходе Великой отечественной войны 
было несколько крупнейших сражений, 
которые в решающей степени повлияли 
на ход и результаты военного 
противоборства, сроки и итоги войны.



4.1. Начальный период войны.

Важную роль в оборонительных сражениях начального этапа войны 
сыграло Смоленское сражение, длившееся два месяца и положившее 
начало срыву плана молниеносной войны против СССР.

Историческое значение имеет битва за Москву. Оборона столицы 
началась в октября и продолжалась вплоть до начала декабря 1941 г. 
Гитлеровцы предприняли два наступления на город, но были 
разбиты и отброшены от его стен. 5 декабря войска Западного 
фронта без подготовки начали мощное контрнаступление. В 
результате враг был отброшен на сотни километров от Москвы. 
Победа Красной армии подняла моральный дух народа и армии. Был 
развеян миф о непобедимости германской армии, резко усилилась 
антифашистская борьба в странах Европы, укрепилась 
антигитлеровская коалиция.



4.2. Период коренного перелома в ходе войны.

Апогеем военного противоборства всей второй мировой войны, а не только Великой 
Отечественной войны, можно считать Сталинградскую битву, которая по накалу 
боев, ожесточенности и драматизму не имеет себе равных. Сталинградская эпопея 
началась в конце июня 1942 г. После тяжелых оборонительных боев, в ходе которых 
советские войска героически сдерживали, рвавшиеся к Волге отборные части 
Вермахта – враг был остановлен. В ноябре 1942 г. началось знаменитое 
контрнаступление Красной армии. Закончилась Сталинградская битва в феврале 
1943 г. окружением и разгромом немецкой армии. Именно Сталинград стал 
переломным моментом в противоборстве Германии и СССР.

В декабре 1942 – марте 1943 гг. фашисты были выбиты с Северного Кавказа и 
Кубани. 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Началось 
освобождение территории СССР.

Летом 1943 г. в районе Орла, Курска и Белгорода развернулось грандиозное 
сражение, вошедшее в историю как Курская дуга. Гитлер рассматривал его как 
реванш за поражение под Сталинградом. Однако в ходе многодневных сражений 
советские войска остановили германское наступление, а затем, измотав противника, 
перешли в мощное контрнаступление. В результате противник к сентябрю 1943 г. 
был отброшен за Днепр. Курское сражение окончательно закрепило стратегическую 
инициативу за советскими вооруженными силами.



4.3. Период победоносного завершения войны.

Завершающий этап войны включает следующие события.
Освобождение своей территории. Центральное место в этом 

отводится ликвидации блокады Ленинграда (27 января 1944 г.). В 
апреле–мае были освобождены Одесса и Крым. В июне – августе 
состоялась Белорусская операция, в ходе которой была освобождена 
эта республика. Советские войска выходят за пределы своих границ.

Завершила Великую Отечественную войну грандиозная битва за 
Берлин, которая была проведена в предельно сжатые сроки. 
Началась она 16 апреля 1945 г. и закончилась полной капитуляцией 
гарнизона Берлина 2 мая 1945 г. Акт о капитуляции Германии был 
подписан в пригороде Берлина – Карлхорсте поздно вечером 8 мая 
1945 г.



4.4. Источники победы.

Советский народ, несмотря на неимоверные страдания и жертвы, сумел разгромить 
мощнейшего противника. Где же лежат истоки этой великой Победы, что дало силы 
народу преодолеть неслыханные страдания и потери и повергнуть врага.

На первое место нужно поставить патриотизм. Наши люди сражались за правое 
дело, за свободу своей Родины, за свое будущее и будущее своих детей и внуков.

Источником нашей победы стала дружба, а нередко самое настоящее братство 
народов нашей страны.

Как бы мы сегодня ни относились к коммунистам, однако, ради исторической 
правды, следует отметить, что руководящая роль партии сыграла в годы войны 
серьезную позитивную роль.

Особую роль в обеспечении победы Красной Армии сыграло мастерство наших 
военачальников. За время войны сформировалась плеяда выдающихся советских 
полководцев, среди которых наиболее известны имена Г.К. Жукова, А.М. 
Василевского, К.К. Рокоссовского, Л.А. Говорова, К.А. Мерецкова, Н.Ф. Ватутина, И.
Д. Черняховского и многих, многих других.

Немалое значение для нашей победы сыграл также профессионализм и 
творческий потенциал советских ученых, конструкторов и производственников.

К этому же следует добавить, что немалую роль в достижении победы сыграла 
советская система хозяйствования с ее предельной  централизацией управления. 
Военная экономика СССР в условиях войны оказалась более эффективной, чем 
экономика Германии.



5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В ГОДЫ ВОЙНЫ.

Разгром фашистов под Москвой и нападение в декабре 1941 года Японии на американскую 
военно-морскую базу Пирл-Харбор ускорили создание союза антифашистских государств и 
повлиял на решение Японии не вступать в войну против Советского Союза.

Со второй половины 1941 г. стал решаться вопрос о создании антигитлеровской 
коалиции во главе с СССР, США и Великобританией. В отличие от Первой мировой войны, 
когда два противостоящих блока – Антанта и Тройственный союз – были образованы 
задолго до начала войны, перед Второй мировой войной существовал лишь блок стран-
агрессоров. Образование антигитлеровской коалиции проходило уже в ходе войны.

Уже 12 июля 1941 г. в Москве было подписано советско–английское соглашение о 
совместных действиях в войне против Германии. Складыванию антигитлеровской коалиции 
способствовало проведение осенью 1941 г. Московской конференции представителей СССР, 
Великобритании и США по вопросу о военных поставках. Значительную роль в развитии 
антифашистского военно–политического сотрудничества сыграла подписанная в 
Вашингтоне 1 января 1942 г. Декларация Объединенных Наций, к которой присоединилось 
26 государств, находившихся в состоянии войны с державами «оси». К концу войны в 
антигитлеровской коалиции было более 50 государств. Основной формой обсуждения и 
принятия решений участниками антигитлеровской коалиции стали двусторонние, 
трёхсторонние и многосторонние конференции, важнейшими из которых были Московская 
(осень 1942), Тегеранская (ноябрь 1943), Ялтинская (Крымская – февраль 1945) и 
Потстамская (июль-август 1945) конференции «большой тройки».



5.1. Московская, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции.

Складыванию антигитлеровской коалиции способствовало проведение осенью 1941 г. 
Московской конференции представителей СССР, Великобритании и США по вопросу о 
военных поставках.

Важным событием стала первая встреча «большой тройки» (И. Сталин, У. Черчилль, Ф. 
Рузвельт) в Тегеране 28 ноября 1943 года, где была принята Декларация о совместных 
действиях в войне и после войны, а также решено открыть второй фронт не позднее мая 
1944-го.

В феврале 1945 г. состоялась Ялтинская конференция. Было достигнуто соглашение об 
оккупационных зонах в Германии, о наказании фашистских военных преступников, о 
германских репарациях, об учреждении ООН и ее структуре, о восточных и западных 
границах Польши, о вступлении СССР в войну с Японией.

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме состоялась последняя за время войны встреча 
на высшем уровне. В ней участвовали И. Сталин, Г. Трумэн (Ф. Рузвельт умер в апреле 1945 
г.), У. Черчилль (с 28 июля его заменил К. Эттли, лидер лейбористов). Конференцией были 
приняты исторические решения. По германскому вопросу предусматривалось разоружение 
Германии, ликвидация военной промышленности, запрет нацистских организаций, 
демократизация общественного строя. Был решен вопрос о репарациях, о разделе 
германского военного и торгового флотов. СССР получил Восточную Пруссию с г. 
Кенигсбергом. Западная граница Польши была определена по р. Одеру и Нейсе. Был создан 
постоянно действующий Совет министров иностранных дел великих держав (СССР, США, 
Великобритании, Франции и Китая).



5.2. Участие СССР в войне против Японии.

С начала 1944 года вооруженные силы США и Англии вели наступление на Тихом 
океане и в Азии. США и Великобритания считали, что война против Японии может 
продолжаться долго, и поэтому добивались вступления в войну СССР. В то же время 
американское правительство готовилось использовать против Японии только что 
созданное атомное оружие, которое дало бы ему сильнейшее средство давления на 
другие страны. 6 августа 1945 г. американский самолет сбросил атомную бомбу на 
японский город Хиросиму, а 9 августа – на Нагасаки. Этот акт, унёсший жизни более 
полумиллиона людей, не был продиктован военной необходимостью. Он был 
демонстрацией силы, положивший начало будущему ядерному противостоянию 
США и СССР.

8 августа 1945 г. Советский Союз, в соответствии со своими обязательствами, 
объявил войну Японии. Советская армия начала наступление против японских 
оккупационных войск. Понадобилось всего 24 дня, в течение которых была разбита 
миллионная Квантунская армия. СССР возвратил себе Южный Сахалин и острова 
Курильской гряды.

Япония капитулировала 2 сентября 1945 г. Этот день стал окончанием Второй 
мировой войны.



Контрольные вопросы:
1. Какие причины привели к военной катастрофе, которую пришлось 

пережить советским вооруженным силам в первые месяцы Великой 
отечественной войны?

2. Назовите основные направления перестройки советской 
промышленности в годы Великой Отечественной войны.

3. Когда произошел перелом в работе советского тыла, и как это отразилось 
на боевых действиях Красной армии?

4. Попробуйте дать оценки крупнейшим битвам Великой Отечественной 
войны.

5. Назовите основные источники победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.



Глоссарий:
Конверсия – процесс перевода промышленных 

предприятий гражданского профиля на 
производство военной продукции.

Реконверсия – процесс перевода отраслей с 
производства военной продукции на мирную, 
гражданскую.




