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Цель изучения материала

Овладение знаниями:
▪ о причинах, главных событиях, последствиях Второй Мировой и 
Великой Отечественной войн;
▪ о героическом подвиге советского народа и главном вкладе СССР 
в разгром фашисткой Германии;
▪ о трудностях и достижениях послевоенного периода;
▪ о становлении нового миропорядка, в котором развернулась 
«холодная война», как противоборство между социал-
реформистским капитализмом и революционном социализмом
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Перечень компетенций, формирующихся или 
получающих приращение в процессе

знакомства с материалом:
• умение проводить анализ основных исторических концепций при 

изучении Второй Мировой и Великой Отечественной войн;
• способность характеризовать весь комплекс причин войн как 

закономерных, в силу чего войны становились неизбежными;
• анализировать совокупность проблем хода войн, их периоды, итоги 

и последствия для СССР и всего мира;
• понять  логику становления в СССР всеобъемлющего 

государственного механизма, нацеленного на достижение победы, 
при этом понять комплекс сложных взаимоотношений этого 
механизма и народа;

• умение корректно оценивать сложные, часто противоречивые 
проблемы военного времени на фронте и в тылу; осознать, что 
главным источником победы явился народный, патриотический, 
отечественный характер войны.
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• умение извлекать информацию из различных источников, в 
которых содержится материал о конкретных событиях, органах 
управления, выдающихся полководцах и тружениках тыла, 
применять историко-сравнительный метод при характеристике 
общественных процессов в СССР в сравнении с другими странами;

• способность накапливать и использовать полученные 
исторические знания при изучении других дисциплин 
гуманитарного и социально-экономического цикла;

• уметь вести дискуссию на недостаточно исследованные и 
наиболее актуальным проблемам темы, выступить с докладами, 
сообщениями на семинарских занятиях.
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Причины Второй Мировой войны: 
1. Вторая Мировая война, помимо прямого военного соперничества 

ведущих держав, была рождена столкновением общественных 
систем, идеологических концепций – фашизма, либерализма, 
коммунизма. 

2. Агрессоры – Германия, Италия, Япония стремились разрушить 
Версальско-Вашингтонскую систему и создать на земле «новый 
порядок» в соответствии с потребностями «сверхчеловека новой 
расы».

3. Англия, Франция, США не только отстаивали свое 
геополитическое преобладание, но и выступали за создание, в 
том числе силовыми методами, нового мира на принципах 
либеральной демократии.

4. Советский Союз, пользуясь противоречиями между 
капиталистическими государствами, готовился у экспорту 
«мировой революции», идея которой была заложена еще в 
«Декрете о мире».

Эти противоречия были в принципе неустранимы,
и этим Вторая Мировая война отличалась от Первой.

1. Вторая Мировая война: причины, 
преддверие, периоды.
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Преддверие Второй Мировой войны:

Срыв англо-франко-советских переговоров в Москве (август 1939 
г.);
Разгром японских интервентов на территории дружественной СССР 
Монгольской Народной Республики (май-сентябрь 1939 г.);
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
(23 августа 1939 г.):

• Взаимный отказ от нападения
• Неучастие в группировках, направленных против другой страны
• Разрешение конфликтов путем переговоров.

Секретный дополнительный протокол к Договору разграничивал 
сферы влияния сторон. Сфера СССР: Прибалтика, Восточная 
Польша, Финляндия, Бессарабия.
К концу августа 1939 г. Германия сосредоточила на границе с 
Польшей значительные войска.
1 сентября 1939 г. – агрессия Германии против Польши – это стало 
началом Второй Мировой войны.

1. Вторая Мировая война: причины, 
преддверие, периоды.
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Периодизация Второй Мировой войны

1. Начальный период. (1 сентября 1939 – 21 июня 1941гг.)
2. Наступление агрессоров. (22 июня 1941 – ноябрь 1942 гг.)
3. Коренной перелом в войне: переход стратегической 

инициативы к странам антигитлеровской коалиции.
(ноябрь 1942 –1943 гг.)

4. Поражение Германии. (1944 – 9 мая 1945 гг.)
5. Заключительный – поражение Японии. (9 мая 1945 –

2 сентября 1945 гг.)
Эта война становилась Мировой постепенно, на протяжении 

первого и второго периодов.
(данная периодизация, начиная со 2-го вопроса, является 

периодизацией и Великой Отечественной войны)
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преддверие, периоды.
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Начальный период войны

• Польша к концу сентября 1939 г. была разгромлена.
• 17 сентября 1939 г. части Красной Армии перешли границу 

Польши и установили контроль над Западной Украиной и 
Западной Белоруссией.

• 28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали
«Договор о дружбе и границе», и 3 секретных протокола к нему, 
уточнившие сферы влияния.

• 1939-1940 гг. В состав СССР вошли Западная Украина, 
Западная Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия, 
Северная Буковина.
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1. Вторая Мировая война: причины, 
преддверие, периоды.
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• 30 ноября 1939 – 12 марта 1940 гг.  «Незнаменитая» и 
ожесточенная война СССР против Финляндии. Война выявила 
низкую боеспособность Красной Армии, Финляндия стала 
врагом СССР, обострились отношения с Англией и Францией, 
СССР был исключен из Лиги Нация как агрессор.

• Западный фронт: до апреля 1940 г. – «странная война».
В апреле – июне Германия в темпе «блицкрига» разгромила 
Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию. 
Англия выстояла в воздушной войне с Германией.

• С июня 1940г. Смена главного удара: генштаб Германии 
разработал план войны против СССР. 18 декабря 1940 г. Гитлер 
его утвердил: «…разбить Советскую Россию в ходе 
кратковременной кампании еще до того, когда будет 
закончена война против Англии (вариант «Барбаросса»).

• В ноябре 1940 г. В.М.Молотов в Берлине для уточнения 
позиций. Переговоры зашли в тупик. Это - война.
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1. Вторая Мировая война: причины, 
преддверие, периоды.
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«Барбаросса» дополнялся множеством изуверских планов. 
Главные из них:

«Приказ о комиссарах» (утвержден 12 мая 1941 г.): 
«носителей государственной идеи и политруков уничтожать…
В тыл их не отправлять»;
«Об особой подсудности в районе «Барбаросса»
(13 мая 1941г.): «Полная безжалостность к военнослужащим
и гражданскому населению, уничтожать партизан и тех людей, 
которые окажут сопротивление или будут заподозрены в 
желании его оказать»;
«Зеленая папка» (16 июня 1941 г.): «Немедленная и полная 
эксплуатация оккупированных областей в интересах военной 
экономики Германии, в особенности обеспечения 
продовольствием и нефтью.
«Ост» (15 июля 1941 г.): предусмотреть «радикальное 
сокращение коренного населения путем запланированного 
голода и насильственного выселения;
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1. Вторая Мировая война: причины, 
преддверие, периоды.
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Подготовка СССР к войне
1. 1 сентября 1939 г. принят закон «О всеобщей воинской 

обязанности». Численный состав Вооруженных Сил вырос
в 2.3 раза;

2. В 1938-1941 гг. военные отрасли росли быстрее в 3 раза, чем 
гражданские;

3. Возросла доля военного бюджета;
4. Промышленность завершала переход на выпуск новых 

образцов военной техники
5. С октября 1939 г. Генштаб Красной Армии разработал

5 наступательных планов войны против Германии.
6. План прикрытия развертывания войск 

не предусматривал внезапного наступления противника, и 
потому не велась подготовка оборонительных операций.
В этом кроются причины трагедий лета – осени 1941г.
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  Подготовка Германии к войне:
1. Промышленный потенциал превосходил советский в 2-3 раза;
2. Союзники – Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Хорватия,

а также «добровольческие формирования» Испании и Франции;
3. Главное: вооруженные силы Германии прошли современную 

боевую выучку, были укомплектованы, было налажено 
взаимодействие родов войск – жесткий, четкий, 
беспроигрышный и беспощадный механизм.
Всего этого не было у советских Вооруженных Сил.

Группировки вооруженных сил СССР и Германии
на 22 июня 1941г.
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1. Вторая Мировая война: причины, 
преддверие, периоды.

Советские войска Немецкие войска Соотношение
Личный состав (тыс.)   2900   3500 1,0 : 1,2
Орудия и минометы 49300 30000 1,6 : 1,0
Танки 10000   3500 2,8 : 1,0
Боевые самолеты   7700   4000 1,9 : 1,0



Великая Отечественная война, ее 
национально-освободительный характер

Причины войны:

• Договор о ненападении 1939 г. между Германией и СССР – 
тактические ход в сложной игре великих держав накануне 
Второй Мировой войны. Оба государства готовились к 
превентивному удару колоссальной силы. Германия нанесла его 
первой.

• Гитлер объяснял его: «Войну против России нельзя вести по-
рыцарски. Это борьба идеологий и различных рас, и ее нужно 
вести с безжалостной и неукротимой жестокостью».

• Для большинства советских людей война неизбежно стала 
Отечественной. Смысл ее заключался в защите своей жизни и 
своей семьи через защиту Отечества. Это объединяло все 
институты партийно-государственного механизма,
все республики, всех людей.

Отечественная история. Лекция № 15 СССР в военные и послевоенные годы (1939-1953гг.) 18



Первый период войны 
(июнь 1941 – ноябрь 1942 г.)

Вторжение.
▪ 22 июня 1941 г. в 3.30 утра войска Германии и союзников 

вторглись на территорию Советского Союза по всей 
европейской границе, протяженностью 4,5 тыс. км.

▪ Внезапность полная – последствия катастрофические. К концу 
дня противник продвинулся на 20-80 км вглубь страны. Вместо 
организованного противодействия – паника.

▪ К середине июля были оставлены Литва, Латвия, Белоруссия, 
значительная часть Украины и Молдавии. Немецкая армия 
продвинулась вглубь на 300-600 км. 

▪ Потери убитыми, ранеными и безвести пропавшими достигли 
750 тыс. человек, потеряно 11,7 тыс. танков, 10 тыс. самолетов, 
19 тыс. орудий.

▪ Все это – полный разгром первого стратегического эшелона.
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Расстрел генералов

▪ В июле 1941 г. были обвинены в сознательном развале 
управления войсками и расстреляны командующий Западным 
фронтом Д.В. Павлов и группа генералов Западного и Северо-
Западного фронтов.

▪ До апреля 1942 г. по этим же обвинениям были расстреляны
30 генералов.

▪ 16 августа был издан приказ об ответственности 
военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. 
Пленные командиры и политработники объявлялись 
«злостными дезертирами», их семьи репрессировались,
родные пленных солдат лишались льгот.
Но устрашение не давало результатов.

21Отечественная история. Лекция № 15. СССР в военные и послевоенные годы (1939-1953гг.)

2. Великая Отечественная война, ее 
национально – освободительный характер



И. Тоидзе,
1941 г.



Мобилизация всех сил народа
• 22 июня В.М.Молотов призвал народ дать отпор врагу и 

закончил словами:
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Они стали главными для всех 1418 дней войны.

• 22 июня Патриарший местоблюститель, митрополит Сергий 
призвал верующих к защите Отечества.

• 23 июня – 1 июля – мобилизовано в Вооруженные силы
5,3 млн человек, всего в 1941 г. – 14 млн.

• 23 июня создана Ставка Главного Командования, 
преобразованная 10 июля в Ставку Верховного 
Главнокомандования. Сталин был назначен Верховным 
Главнокомандующим.

• 18 июля ЦК ВКП(б) принял решение об организации борьбы в 
тылу германских войск. К концу 1941г борьба партизан 
оказывала все большую поддержку Красной армии.
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• 24 июня создан Совет по эвакуации. К концу 1941г в тыл было 
направлено оборудование 1530 предприятий и около 10 млн 
рабочих, ИТР и их семей. На Урал направлено 700 предприятий 
и 2 млн эвакуированных.

• 26 июня Политбюро ЦК принял решение о мобилизации 
коммунистов в Вооруженные силы для усиления партийно-
политического влияния в полках.

• В августе 1941 г. решение ЦК ВКП(б) о приеме в партию 
отличившихся воинов. ВКП(б) становилась воюющей партией. 
Призыв «Коммунисты, вперед!» был нормой военного 
лихолетья.

• 29 июня Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 
советским организациям прифронтовых областей – программа 
борьбы с врагом

• С 26  декабря 1941 г. рабочие и служащие военных предприятий 
объявлялись мобилизованными на весь период войны, 
самовольный уход карался как дезертирство.
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• 30 июня 1941 г. создан Государственный Комитет Обороны – 
чрезвычайный государственный орган военного времени. 
Сталин – председатель ГКО. Концентрация власти в тех 
условиях была неизбежной и необходимой. ГКО принял около 
10 тысяч постановлений по всем проблемам военного времени.

• 3 июля обращение Сталина по радио к народу. Он призвал 
народ к Отечественной войне. Необычным было вступление: 
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и 
флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Эти слова 
объединили народ и руководство в совместной борьбе.

• 4 июля СНК и ЦК приняли решение о Военно-хозяйственном 
плане на IV квартал 1941 и 1942 г. по тыловым районам с целью 
увеличения производства военной продукции,
особая роль - Уралу.

• Эти и другие решения партийных и советских органов 
перестраивали жизнь страны на военный лад под лозунгом 
«Все для фронта, все для Победы».
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Летне-осенние бои 1941 г.
Противник диктовал ход военных действий. Однако, темпы его 

наступления замедлялись.
• В июле-сентябре происходили ожесточенные бои под Смоленском и 

Киевом.
• В начале сентября противник блокировал Ленинград, но взять его не 

смог. Длительное время оборонялся Севастополь (8 месяцев), Одесса.
• В конце сентября началось генеральное наступление с целью захвата 

Москвы и вновь окружение, пленение наших солдат.
• 19 октября Москва объявлена на военном положении.
• 6 ноября  в Москве было проведено торжественное заседание, 

посвященное годовщине Октябрьской революции.
• 7 ноября – традиционный парад, после него части уходили на фронт. 

Эти мероприятия транслировались на страну и не заграницу. Они 
способствовали патриотическому подъему народа.

• 15 ноября – второй этап наступления на Москву, к началу декабря оно 
захлебнулось.
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Наступление Красной Армии
в декабре 1941 – апреле 1942 гг.

Соотношение сил на центральном направлении советско-
германского фронта на 1 декабря 1941 г.
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СССР Германия Соотношение
Личный состав (тыс.) 1100   1700 1,0  :  1,5
Орудия и минометы 7600 13500 1,0  :  1,4
Танки   774   1170 1,0  :  1,6
Самолеты 1000     615 1,6  :  1,0

    5-6 декабря началось контрнаступление Красной Армии.
Наиболее сильные группировки противника были разгромлены и 
отброшены на 100-250 км.
    Одновременно поражение врага под Ростовом ликвидировало опасность 
прорыва на Кавказ.
    Наступление на северо-западе, освобождение Тихвина и других городов 
значительно облегчило связь с Ленинградом.
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Значение первых побед
1. «Блицкриг» сорван окончательно, в конечном счете – 

неизбежное поражение Германии.
2. В войсках и в стране подъем гражданского духа.
3. Огромный международный резонанс. В декабре 1941 г. 

У. Черчилль отмечал: «Главными факторами в ходе войны
в настоящее время являются поражение и потери Германии
в России». 

30

Летне-осенняя кампания 1942 г.
1. Генеральный Штаб Красной Армии планировал на 1942 г. 

оборонительную стратегию.
2. Сталин: 1942 г. – наступательная стратегия: освобождение 

территории СССР от оккупантов. Основные силы Красной 
Армии сосредоточены в Центре.

3. Гитлеровское руководство готовило главный удар на Юге – 
достичь нефти Кавказа. Ставя в качестве главных частные 
цели, Гитлер фактически отказывался от «блицкрига».



4. Наступление Красной Армии в мае 1942 г.
в Крыму, под Харьковом, обернулось катастрофой:
стратегическая инициатива вновь у противника.
В июле-августе были оккупированы огромные территории
от Курска до Воронежа, от Харькова до Сталинграда,
от Ростова до Кавказа.

5. Однако, Красная Армия не была разгромлена. В бой вводились 
резервы, тыл снабжал оружием. В мобилизации действующей 
армии сыграл роль приказ Наркома Обороны «№227
от 28 июля 1942 г. («Ни шагу назад!»).

6. На Кавказе наступление противника было остановлено в конце 
сентября 1942 г., в битве на Волге – к середине ноября. 
Сталинград стал символом стойкости советского солдата.
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Коренной перелом
в работе промышленности

1. За период с июня по ноябрь 1941 г. промышленное 
производство в СССР сократилось в 2,1 раза. С декабря 
падение прекратилось, с марта 1942 г. производство стало 
быстро расти. Это был подвиг тружеников тыла.

2. В 1941-1942 гг. в тылу развернулось гигантское строительство 
новых предприятий и расширение существующих, к середине 
1942 г. большинство эвакуированных предприятий вошли в 
строй.

3. Осваивалось массовое производство военной продукции.
4. Налаживались новые кооперативные связи.
5. Мобилизованы и обучены миллионы новых рабочих, 

преимущественно женщин и подростков.
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7. В 1942 г. произведено больше, чем в 1941 г. :
боевых самолетов в 2,7 раза, танков в 6 раз, орудий и 
минометов в 4 раза, снарядов в 19 раз и т. п.
Этот рост был наибольшим за все годы войны.

8. Со второй половины 1942 г. тыл в основном снабжал фронт 
качественным оружием и в достаточном количестве. Это 
означало, что в работе промышленности произошел коренной 
перелом. Он стал предпосылкой коренного перелома на 
фронте в 1943 г. и базой роста военного производства
в 1943-1945гг.
Заканчивался первый период Великой Отечественной 
войны. Страна и армия накапливали силы для 
истребления и изгнания врага.

33Отечественная история. Лекция № 15. СССР в военные и послевоенные годы (1939-1953гг.)

2. Великая Отечественная война, ее 
национально–освободительный характер



Танки завода им. Коминтерна, Нижний Тагил.



Создание антифашистской коалиции
1. В борьбе с фашизмом стратегические интересы СССР, США и 

Великобритании на время войны совпадали. В июле 1941 г.
в Москве подписан договор о совместных действиях, а также 
соглашение о ленд-лизе.

2. 7 декабря 1941 г. японцы разбомбили Перл-Харбор, главную 
военно-морскую базу США на Тихом океане. Германия и 
Италия также объявили войну США. 

Война окончательно стала мировой.
3. 1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств подписали 

Декларацию Объединенных Наций. Она обязывала употребить 
все ресурсы в борьбе против Германии и ее союзников. 

4. Поставки по ленд-лизу имели весьма важное значение.
Но важнее было бы открытие второго фронта против Германии 
на северо-западе Франции. Его открыли только в 1944 г. 
Союзники целенаправленно стремились к взаимному 
ослаблению  и СССР, и Германии.
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Второй период
Великой Отечественной войны 

(ноябрь 1942 – 1943 гг.)

1. План контрнаступления советских войск под Сталинградом 
впервые предусматривал окружение противника,
затем уничтожение.

2. Соотношение сил (ноябрь 1942 г).
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СССР Германия Соотношение

Личный состав (тыс.)   1100   1708 1,0  :  1,5

Орудия и минометы 15500 10290 1,5  :  1,0

Танки   1460     670 2,1  :  1,0

Самолеты   1350   1210 1,1  :  1,0
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Осенне-зимняя кампания 1942-1943гг.
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Сталинград, август 1942 г.



3. 19 и 20 ноября 1942 г. войска 3-х фронтов перешли
в наступление.
23 ноября кольцо окружения замкнулось, в нем оказалось 
около 330 тыс. солдат и офицеров, в том числе командующий 
Паулюс. Попытки деблокады в жестоких боях были отражены. 
Победа под Сталинградом – одна из самых знаменитых.
Она начинает коренной перелом на фронте – в наступление 
переходит Красная Армия.

4. Зимой-весной 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда, 
освобожден Северный Кавказ, на центральном направлении  
линия фронта была отодвинута к западу на 130-160 км.
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Курская битва
1. Курская битва была задумана германским командованием,

но прошла по сценарию советского. Немцы на сравнительно 
небольшом участке центрального направления планировали 
разгромить советские войска, открыть дорогу на Москву и 
«добиться успеха быстро и тотально» (Гитлер). 

2. Соотношение сил (начало июля 1943г).
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СССР Германия Соотношение
Личный состав (тыс.)   1336     900 1,5  :  1
Орудия и минометы 19100 10000 1,9  :  1
Танки   3444   2700 1,3  :  1
Самолеты   3550   2180 1,6  :  1
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Преимущество советских войск в личном составе и вооружении 
неуклонно нарастало.
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3. 5 июля 1943 г. началось массированное наступление немецких 
войск. Наши встретили их на глубоко эшелонированной 
обороне. Бои отличались крайней жестокостью. 12 июля 
наступление немцев было остановлено, советские войска 
перешли в контрнаступление, которое переросло во всеобщее 
наступление нескольких фронтов от Великих Лук до Азовского 
моря.

4. К 1943 г. была разгромлена половина дивизий противника. 
Начался распад агрессивного блока, из войны была выведена 
Италия. На тихоокеанском театре Япония была вынуждена 
перейти к обороне. Таким образом, 1943 г. стал годом 
коренного перелома в Великой Отечественной
и Второй Мировой войн.
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Советский тыл в 1943 – начале 1945 гг.

1. 1944 г. – максимальный уровень военного производства.
2. Развернулось восстановление экономики освобожденных 

районов. К концу войны восстановленные предприятия давали 
1/3 довоенной продукции.

3. В конце 1943 и в начале 1944 гг. по обвинению
в сотрудничестве с врагом были выселены народы Кавказа: 
чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы; а также калмыки,  
крымские татары и др.

4. В конце войны и в послевоенный период в Прибалтике и на 
Западной Украине – борьба с «лесными братьями» и 
бандеровцами.

5. В 1943 г. Поместный собор избрал митрополита Сергия
патриархом Всея Руси. Были созданы духовные управления 
мусульман в Средней Азии, на Кавказе, в Закавказье.

2. Великая Отечественная война, ее 
национально–освободительный характер



Борьба в тылу врага
• Партизанское движение возникло уже осенью 1941 г. 

Образовались освобожденные зоны в Белоруссии, западных 
областях Российской Федерации. Главным способом борьбы 
были диверсии, особенно на железных дорогах. Гитлер в 
специальном приказе в апреле 1943 г. требовал: «Борьбу с 
бандитами [т.е. с партизанами] считать равнозначной боевым 
действиям на фронте».

• По неполным данным, партизаны организовали более 20 тысяч 
крушений поездов, взорвали около 12 тыс. мостов, уничтожили 
значительное число вражеских солдат, боевой техники.

• На борьбу с партизанами в 1943 г. фашистское командование 
было вынуждено отвлечь до 50 дивизий, в том числе 25 дивизий 
действующей армии.

Вот подлинный второй фронт!
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Тегеранская конференция
(ноябрь – декабрь 1943 г.)

Согласование дальнейших планов военно-политических 
действий союзников было осуществлено на Тегеранской 
конференции «большой тройки»: Сталина, Черчилля, Рузвельта 
(ноябрь-декабрь 1943 г.).

Сталин добился решений по ключевым вопросам: 
обещания англо-американской высадки во Франции не позднее 
мая 1944 г., переноса границ Польши на запад до Одера, 
признания «линии Керзона»в качестве восточной границы 
Польши;  советских притязаний на Кенигсберг и присоединение 
прибалтийских государств к СССР.

В обмен на эти уступки СССР согласился объявить войну 
Японии не позднее, чем через 3 месяца после окончания войны 
в Европе.
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Третий период Великой Отечественной 
войны (1944 – 9 мая 1945 – 2 сентября 1945 гг.)

Освобождение территории СССР в 1944 г.
• В 1944 г. советские вооруженные силы провели 10 стратегических 

операций, в результате которых была освобождена территория СССР, а 
также началось освобождение стран Восточной Европы,
в т.ч. и союзников Германии. Крупнейшей операцией стала операция 
«Багратион» (освобождение Белоруссии), проведенная силами 3-х 
фронтов с 23 июня по 17 августа на центральном направлении.

Соотношение сил на 23 июня 1944 г.

• Красная Армия наращивала превосходство в личном составе и 
боевой технике. Войска 1-го Белорусского фронта вступили на 
территорию Польши. Отсюда шел ближайший путь на Берлин.
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СССР Германия Соотношение

Личный состав (тыс.)   2400 1200 2,0  :  1

Орудия и минометы 36400 9500 3,8  :  1

Танки   5200   900 5,7  :  1

Самолеты   5300 1350 3,9  :  1



Второй фронт в Европе

• В период между июнем 1941 г. и июнем 1944 г. 93% потерь 
немцы несли на Востоке. Союзники, убедившись в способности 
СССР разгромить Германию, с 6 июня по 24 июля 1944 г. 
провели крупнейшую десантную операцию в Нормандии
на северо-востоке Франции.

Соотношение сил
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СССР Германия Соотношение

Личный состав (тыс.)   1600   526 3,00  :  1

Орудия и минометы   6000 2000 3,00  :  1

Танки 15000 6700 2,20  :  1

Самолеты 10859   160 67,8  :  1



• Войска союзников обладали подавляющим преимуществом, 
однако темпы их наступления были низкими. 16 декабря 1944 г. 
немцы в районе Ардены нанесли созникам поражение. 
Черчилль запросил у Сталина помощи.

• С января 1945 г.  Красная армия перешла в наступление  по 
всему фронту. Союзники были спасены. По словам Б. Лиддел 
Гарта, немцам пришлось «пожертвовать обороной Рейна ради 
обороны Одера».

• Постепенно преимущество союзников реализовывалось,
немецкое командование утратило способность управлять 
войсками на западе. Запись Геббельса в дневнике от 27 марта 
1945 г.: «…военные действия на Западе являются для 
противника не более, чем детской забавой. Ни войска, ни 
гражданское население не оказывает ему организованного  
мужественного сопротивления»
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Штурм Берлина. Капитуляция 
Германии (16 апреля – 8 мая 1945 г.)

• Берлин защищали основные силы вермахта – 214 дивизий
(на Западе – 60 дивизий). С советской стороны войска трех 
фронтов: 2-го Белорусского, 1-го Белорусского, 1-го 
Украинского. Командующие маршалы Советского Союза К.К.
Рокосовский, Г.К.Жуков, И.С.Конев.

Соотношение сил на 16 апреля 1945г.

Крупнейшая группировка советских войск в годы
Великой Отечественной войны.

• 16 апреля после артиллерийской подготовки войска перешли в 
наступление. Развернулись жестокие бои.

• 25 апреля группировка врага в Берлине была окружена и расчленена.
• В этот же день состоялась встреча советских и американских войск в 

районе города Торгау на р. Эльбе. Затем и в других пунктах. 49

СССР Германия Соотношение

Личный состав (тыс.)   2500   1000 2,5  :  1

Орудия и минометы 41600 10400 4.0  :  1

Танки   6250   1500 4,1  :  1

Самолеты   7500   3300 2,2  :  1



Рейхстаг, май 1945 г.
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Бои в Берлине приближались к центру города
• 30 апреля на фронтоне рейхстага было водружено Красное 

Знамя. В этот же день А.Гитлер покончил с жизнью 
самоубийством.

• 2 мая немецкие войска в Берлине капитулировали.
Москва салютовала воинам-победителям.

• После Берлинской операции советские войска освободили 
Прагу и часть территории Чехословакии.
Берлинская и Пражская операции явились завершающими 
операциями Советских Вооруженных Сил в Европе.

• 8 мая был подписан Акт о капитуляции германских войск, его 
подписали бывший начальник штаба Верховного командования 
вермахта генерал-фельдмаршал В.Кейтель и другие. От имени 
командования союзных стран Акт подписали маршал Г.К.Жуков 
и представители США, Англии и Франции. Жуков поставил свою 
подпись в 22 часа 43 минуты по среднеевропейскому времени, 
в Москве было 0 часов 43 минуты 9 мая. 
Этот день стал Днем Победы советского народа. 
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Парад Победы, 24 июня 1945 г.



Проблемы послевоенного
устройства мира

• Эти проблемы были решены на Крымской (февраль 1945 г.) и 
Постдамской (июль-август 1945 г.) конференциях руководителей 
СССР, США и Великобритании. Предусматривалось:
• Раздел Германии (и Берлина) на 4 зоны оккупации 

(советскую, американскую, английскую, французскую).
• Роспуск вооруженных сил Германии и демонтаж военной 

промышленности.
• Объявление нацизма и милитаризма вне закона.
• Наказание военных преступников (был создан 

Международный Трибунал, который организовал 
Нюрнбергский процесс по делу главных преступников, 
состоявшийся с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г).

• СССР добился укрепления позиций в странах Восточной 
Европы.
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6) Репарации с Германии в размере 20 млрд. долларов, в том 
числе в пользу СССР 10 млрд. (при этом следует подчеркнуть, 
что только прямые потери СССР в оккупированных районах 
равнялись около 128 млрд. долларов).

7) СССР подтвердил обещание вступить в войну с Японией.
8) В Крыму было принято решение о созыве конференции 

Объединенных наций (стран, которые объявили войну общему 
врагу к 1 марта 1945 г.) с целью подготовки устава 
международной организации безопасности. В апреле-июне в 
Сан-Франциско состоялась учредительная конференция ООН. 
На ней был выработан и 26 октября 1945 г. вступил в силу 
Устав ООН. Этот день стал днем ООН.
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2. Великая Отечественная война, ее 
национально–освободительный характер

Отечественная история. Лекция № 15. СССР в военные и послевоенные годы (1939-1953гг.)



Ялта, февраль 1945 г.



Участие СССР в войне с Японией
• К середине 1945 г. флот США доминировал на Тихом океане. 

Однако, Япония обладала огромной сухопутной армией, боевой дух 
ее был высок. Американцы возлагали надежды
на Красную Армию.

• 6 августа США сбросили атомную бомбу на Хиросиму,
9 августа – на Нагасаки, погибло и ранено более 215 тысяч мирных 
жителей. Применение оружия массового поражения не имело 
военно-стратегического смысла, это был жест в адрес
Советского Союза в надвигавшейся «холодной войне».

• 9 августа 1945 г. Советский Союз вступил в войну с Японией. 
Миллионная Квантуанская армия в Северной Манчжурии была 
разгромлена в короткий срок.

• 2 сентября 1945 г. в токийской бухте на борту американского 
линкора «Миссури» представители Японии подписали
Акт о безоговорочной капитуляции.
Это означало конец Второй Мировой войны.
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Итоги и уроки Второй Мировой и 
Великой Отечественной войн

1. Главный итог – разгромом агрессоров была ликвидирована 
опасность геноцида русского и других народов.

2. Источник победы советского народа – объединившая всех идея 
защиты Отечества как дела правого и праведного.

3. Война была наиболее истребительной и разрушительной.
В ней погибло около 57 млн человек. Потери СССР были 
наибольшими – 27 млн (47% всех потерь), Германии – 6,5 млн, 
США - 0,3 млн. Стоимость уничтоженных материальных 
ценностей составила около 316 млн долларов. Доля потерь 
СССР была наибольшей – 40%, доля США – 0,4%.

4. К концу войны нарастал геополитический раскол мира –
СССР - США и их союзники.
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2. Великая Отечественная война, ее 
национально–освободительный характер



Воин-освободитель. Трептов-парк, Берлин



Уроки

1. Войны недопустимы как средство разрешения политических 
противоречий.

2. Человечество обязано создать действенную систему 
коллективной безопасности.

3. Урок исторического возмездия: Нюрнбергский процесс начал 
эпоху международного правосудия, утвердил нормы, 
основанные на общих для всего мира ценностях.

4. Забота об армии, укрепление безопасности государства – 
должны стать всенародным делом; и в наши дни угрозы на 
подступах к России не исчезли.
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2. Великая Отечественная война, ее 
национально–освободительный характер



3. Восстановление и развитие 
народного хозяйства. Усиление 

контроля над обществом (1945-1953 гг).
Переход от войны к миру

1. В мае 1945 г. – постановление ГКО о начале реконверсии
2. Планы на вторую половину 1945 и 1946 гг. пересмотрены: 

увеличивались расходы на гражданские отрасли.
3. В июне 1945 г.  –  Закон о демобилизации. За 1945 – 1948 гг.        

к мирной жизни вернулись 8,5 млн человек. Численность 
Красной Армии (с 25 февраля 1946 г. – Советская Армия) 
сократилась с 11,4 млн до 2,9.

4. 4 сентября 1945 г. упразднен ГКО, его функции перешли к 
Совнаркому СССР (с 15 марта 1946 г. – Совет Министров СССР)
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Восстановление народного хозяйства
1. Сложности:

катастрофические разрушения хозяйства и потери населения.
нарастание противоречий с бывшими союзниками.
СССР мог опираться, главным образом, на внутренние ресурсы.
нехватка рабочих рук: довоенная численность населения в СССР 
была достигнута в 1955г, в Украине - в 1958г.

2. Во 2-й половине 1945 г. началась реконверсия.
3. С августа 1945г Госплан разрабатывал проект плана

на IV пятилетку (1946-1950 г.). 
Разногласия в советском руководстве по сути плана:

группировка А.А.Жданова: в капиталистическом мире растут 
противоречия, угроза СССР ослабевает, форсированное 
развитие тяжелой промышленности можно заменить 
экономическим стимулированием: цена, стоимость, прибыль.
группировка Л.П.Берии: мир капитализма консолидируется 
лидерством США, форсирование тяжелой промышленности и, 
особенно, военной неизбежно.

Это группировка была права, к сожалению.
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3. План на IV пятилетку был утвержден в феврале 1946 г.
4. Его задачи:

Восстановление народного хозяйства.
Увеличение промышленной продукции на 48%, 
сельскохозяйственной – на 23%.
Ускорение научно-технического процесса.

4. В 1947-1948 гг. промышленность страны достигла уровня
1940 г.

5. Государство мобилизовало ресурсы для промышленности, 
увеличивая сельхозналог и цены на продовольствие, разоряя 
колхозы.

6. Важный ресурс – труд заключенных и военнопленных.
7. Восстановление сельского хозяйства затруднялось жестокой 

засухой 1946 г. В благоприятном 1947 г. производство 
возросло. Это позволило отменить карточную систему, 
одновременно были снижены цены. 

8. Официальные данные: в 1950 г. вал сельхозпродукции достиг 
99% 1940 г. Однако производство зерна составляло лишь 82%, 
картофеля – 77%, овощей – 99%. 63

3. Восстановление и развитие народного 
хозяйства. Усиление контроля над обществом



Военная промышленность
1. С 1949 г. – резкий рост военных заказов и разработки новых типов 

вооружений. В стране началась своего рода военно-
промышленная революция.

2. Главными достижениями советской науки и техники (и главными 
бюджетными тратами) явились:

Август 1949 г. – успешное испытание атомной бомбы (И.В.
Курчатов, Ю.Б.Харитон, И.К.Кикоин и др.).
В конце 40-х – начале 50-х гг приняты на вооружение ракеты,
в том числе большой дальности (С.П.Королев, В.П.Глушко, Н.А.
Пилюгин и др.). Это предпосылка создания ракетно-ядерного 
оружия и начала исследований космоса.
Август 1953 г. – испытание водородной бомбы (А.Д.Сахаров, И.
Е.Тамм, В.Л.Гинзбург).

Эти дорогостоящие программы были ответами на военные 
вызовы США. Претворение их в жизнь отвечало массовым 
настроениям советских людей, которые были согласны 
терпеть лишения во имя предотвращения новой войны.
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Укрепление режима власти Сталина

1. в 1946 г. – «атака» на генералитет. В опале оказались
Г.К. Жуков, адмиралы Н.Г. Кузнецов и другие. Некоторые 
генералы были расстреляны, Жуков и Кузнецов были 
«реабилитированы» еще при Сталине;

2. были осуждены руководители авиационной промышленности и 
вооружения за выпуск якобы недоброкачественной продукции;

3. жесткой критике были подвергнуты выдющиеся деятели 
культуры: А. Ахматова, С. Прокофьев, Д. Шостакович,
С. Эйзенштейн, А. Довженко и другие за «безыдейность»
в творчестве;

4. в 1947-1949 гг. по всей стране – кампания против «безродных 
космополитов»;

5. в ходе этой кампании возникло дело «Еврейского 
антифашистского комитета» - ЕАК. В ноябре 1948 г. ЕАК был 
распущен, большинство его членов были арестованы, 
некоторые – расстреляны;



6. в это же время – «Ленинградское дело». Выходцы из Ленинграда – А.
А. Жданов, Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов и др. пытались хотя бы 
формально усилить независимость РСФСР от союзного центра. 
Арестовано 214 человек, 6 из них – расстреляны.

7. И последнее – «Дело врачей» кремлевской больницы, якобы 
загубивших нескольких партийных деятелей. Скорее всего, Сталин не 
был причастен к этому делу и потому, суд над ними не состоялся.

• Режим брал под контроль некоторые национальные импульсы, 
допущенные им во время войны. После войны не должно быть 
слишком активного «русского патриотизма», «еврейского» и др. 
Возможен только «советский патриотизм».

• Все проходившие по этим процессам были реабилитированы
в 1950-е гг.



4. Причины и сущность
«Холодной войны»

1.  Державы-победительницы выработали программу 
перехода от войны к миру:
а) решения Крымской и Потсдамской конференций 1945 г.;
б) создание ООН;
в) Нюрнбергский судебный процесс над главными нацистскими 
преступниками и его документы (1945 -1946 гг.);

2. Выполнение принципов Устава ООН и других документов, 
объективно давало возможность создания «мира во всем 
мире». Однако, идеологические разногласия возобладали.
В новых исторических условиях развернулась глобальная и 
бескомпромиссная борьба между недавними союзниками – 
США и СССР, между социал-реформистским капитализмом и 
революционным социализмом.



3. Эта борьба получила название «Холодная война».
            Ее суть:

а) «гонка вооружений», создание оружия массового поражения;
б) создание противоборствующих военно-политических    блоков;
в) обоснование своих действий нормами «справедливости и 

свободы» – нарастало жесткое идеологическое противостояние;
г) конечная цель: с помощью «мирных средств» ликвидировать 

противника. На деле ситуация в мире все более приближалась к 
войне «горячей».

Действия СССР на международной арене были более 
сдержанными, чем США, поскольку его военно-экономический 
потенциал значительно уступал американскому.



4. Инициатива полного разрыва между бывшими союзниками 
и начала холодной войны исходила от США и Англии: 

а)  в конце 1945 г. в США был принят первый план атомных 
бомбардировок промышленных центров СССР, в т. ч. 
Свердловска, Нижнего Тагила, Челябинска и др.
В последующем он неоднократно пересматривался;

б)  5 марта 1946 г. бывший премьер Великобритании У. Черчилль,
в г. Фултоне (США) призвал создать военный союз против СССР 
и достичь значительного перевеса в военной мощи.



• В целом, 
промышленность США 
превосходила 
советскую в 5 раз.

Нет7700Палубные самолеты
Нет167Авианосцы

Нет 4 воздушных армииСтратегические 
бомбардировщики

Нет Несколько экземпляровАтомные бомбы

СССРСША и 
Великобритания

Соотношение стратегических сил
к началу 1946 г.



в)  в 1947 г. принята «Доктрина Трумэна», призвавшая к 
«крестовому походу» против коммунизма.

г)  1948 – 1952 гг. – реализация «Плана Маршалла» - программы 
финансовой помощи западноевропейским странам.

д)  1947 – 1949 гг. – Запад инициатор раскола Германии;

е)  1949 г. – создание военно-политического блока НАТО
(North Atlantic Treaty Organization, NATO).

Все эти действия получили в СССР название
«Политика с позиции силы».



5. Рост авторитета СССР в послевоенное время явился 
предпосылкой создания мировой системы социализма.

         а) этот процесс прошел в три этапа:
        1) 1945- 1946 гг.;
        2) 1947- 1948 гг.;
        3) 1949 – 1952 гг.

1 этап: консолидация патриотических партий – коммунистов, 
социалистов, аграриев, либерал-демократов, возникал строй 
«народной демократии». Советское присутствие 
способствовало росту влияния коммунистов.

2 этап: опираясь на советскую помощь, компартии стран восточной 
Европы пришли к власти, здесь форсировано проводились 
социально-экономические преобразования,
другие партии от власти оттеснялись.

3 этап: к руководству компартий этих стран пришли просоветские 
лидеры. Были организованы политические процессы и казни.

Руководство Югославии воспротивилось этому курсу.«Бандит Тито» был 
отлучен от социализма.



б) в январе 1949 г. был создан Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), с целью совершенствования 
сотрудничества соцстран.

в) 1949 г. – образование КНР. В 1950 г. был подписан Договор о 
дружбе, союзе и взаимной помощи с СССР.

г)  в 1950-1953 гг. – война между Северной Кореей и Южной. В ней 
участвовали СССР и КНР на стороне «северян», а также США и 
их союзники на стороне «южан». Это был наиболее крупный 
конфликт послевоенных лет. В результате Корея осталась 
разделенной: на севере – социалистическая, на юге – 
капиталистическая.

6.  В послевоенные годы мир неоднократно подходил к черте 
войны. В обострении ситуации были виновны и лидеры 
НАТО, и сталинское руководство и его союзники.
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• За период с 1930 г. по 1953 г. через исправительно-
трудовые лагеря и колонии прошло 18,3 млн человек. 
Из них осуждено за государственные преступления 
около 3,8 млн, из которых 786 тыс. приговорены к 
расстрелу. По существу это и есть политические 
репрессии.
В этих цифрах – репрессивная сущность сталинского 
режима. 

• По мнению современных исследователей,
в 1950-е гг. Сталин вынашивал планы 
демократизации общественной жизни страны.



• Национальное богатство СССР
в 1920-е годы прирастало примерно на 3,4 % в год,
в 1931-1940 гг. – на 6%,
в 1941-1950 гг. – сократилось на 4,6%.
в начале 1950-х гг. - рост в год на 10%. 

• В целом, сталинский период (1922-1953) 
характеризуется ежегодным умножением 
национального богатства на 4%. Это в глазах многих 
соотечественников наряду с победой в Великой 
Отечественной войне является основанием для 
общей положительной оценки результатов 
исторической деятельности И. В. Сталина.


