
СССР В ГОДЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ И 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
 (1 сентября 1939 г.– 
2 сентября 1945 г.)



Причины Второй 
Мировой 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



      На эти проблемы также наложился 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 (НСДАП) 
под руководством Адольфа Гитлера. 

Предпосылки войны



Адольф Гитлер



      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



� Осенью 1933 г. Советский Союз был признан США и установил с 
ними дипломатические отношения. Нормализация советско-
американских отношений стала главным успехом внешней политики 
СССР 1930-х гг. 

� К середине 30-х г.г. Советский Союз установил дипломатические 
отношения с большинством стран мира. 

� В 1934 г. по ходатайству 30 государств Советский Союз был принят в 
Лигу Наций – международную межправительственную 
организацию, призванную обеспечить «развитие сотрудничества 
между народами и гарантию их мира и безопасности». Вступление 
СССР в эту организацию стало свидетельством его возросшего 
влияния и авторитета. 

Принятие Советского 
Союза в Лигу Наций



� Основой внешней политики Советского Союза к началу 30-х гг.  стала 
борьба за создание системы коллективной безопасности, согласно 
которой государство, совершившее агрессию, должно было встретить 
сопротивление других стран. 

� Под потенциальным агрессором СССР подразумевал, прежде всего, 
гитлеровскую Германию и её союзников. 

� Однако Лига Наций так и не выработала механизмов реального 
противодействия агрессии, а все попытки Советского Союза достигнуть 
коллективного соглашения между странами Европы о взаимопомощи в 
случае этой угрозы не увенчались успехом.

� Единственное, что СССР удалось добиться в этом направлении, – это 
заключение в 1935 г. договора с Францией и Чехословакией о 
взаимопомощи. Однако и это не спасло чехословацкое правительство от 
дальнейшей агрессии, что ещё раз свидетельствовало о неосуществимости 
идеи коллективной безопасности на тот момент. 

� Главной причиной этому являлись многочисленные противоречия между 
государствами, сложившиеся в условиях Версальско-Вашингтонской 
системы.

Борьба СССР за систему 
коллективной безопасности



     Не последнюю роль в развязывании новой войны 
сыграла проводившаяся Великобританией и Францией 
политика по «умиротворению» агрессора, т.е. 
фактическое игнорирование восстановления военной 
мощи Германии и её союзников, а также роста её 
агрессивных амбиций. 
     Целью данной политики являлась, с одной стороны 
стремление не ввязываться в новый военный 
конфликт. С другой стороны политика умиротворения 
преследовала цель перенаправить гитлеровскую 
агрессию в сторону Советского Союза, чтобы таким 
образом оказаться «над схваткой».

«Умиротворение» агрессора



       Уже в 1933 г. Германия покинула Лигу Наций, а в 
1935 г. в одностороннем порядке вышла из 
Версальского договора, восстановила всеобщую 
воинскую повинность и быстрыми темпами стала 
наращивать производство вооружений. 
     В ноябре 1936 г. Германия и Япония заключают 
«Антикоминтерновский пакт» о совместной 
борьбе с коммунизмом. В 1937 г. к нему 
присоединилась Италия. Так сложилась ось 
«Берлин-Рим-Токио» («страны оси»). 

«Антикоминтерновский» пакт



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. 



«Аншлюс» Австрии 



В октябре 1938 г. на  Мюнхенской конференции, 
вошедшей в историю как «Мюнхенский сговор», с 
участием Великобритании, Франции, Германии и Италии, 
Гитлеру было позволено присоединить принадлежавшую 
Чехословакии Судетскую область, населённую этническими 
немцами. Мнение самой Чехословакии не учитывалось. 15 
марта 1939 г. Германия, нарушая мюнхенские соглашения, 
оккупирует всю Чехословакию. На чешской территории 
создаётся немецкий протекторат, а Словакия, в которой 
установился пронацистский режим, объявлена независимым 
государством. 

«Мюнхенский сговор»



Мюнхенский сговор



� В 1938 году у Литвы была захвачена Мемельская область 
(Клайпеда). 

� Только после нарушения Гитлером Мюнхенского договора в 
западных странах начинает осознаваться необходимость более 
жёсткой политики, и на случай дальнейшей агрессии Германии 
Великобритания и Франция дают военные гарантии Польше. 

� После захвата Италией Албании 7-12 апреля 1939 г. такие же 
гарантии получают Румыния и Греция. 

� Зимой 1939 г. Германия потребовала от Польши возвратить г. 
Данциг (Гданьск), а также предоставить ей права сухопутного и 
морского транзита через «Данцигский коридор», разделявший 
Восточную Пруссию с остальной частью Германии. Польша 
ответила отказом, после чего Германия начала подготовку 
войны против Польши

«Данцигский коридор»



Данцигский коридор



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



Начало Второй 
Мировой войны 

(1 сентября 1939 г. – 
21 июня 1941 г.)



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





� В свою очередь англо-французские войска не 
предпринимают никаких активных действий 
вплоть до апреля 1940 г. Этот период вошёл в 
историю как «сидячая» или «странная война». 

� В апреле-июне 1940 г. Германия захватывает 
Данию и Норвегию. 

� 10 мая 1940 г. гитлеровцы нападают на 
Бельгию, Нидерланды и Люксембург и в 
течение месяца полностью подчиняют себе эти 
государства. 

«Странная война»



В середине мая 1940 г. немецкие войска 
вторгаются в пределы Франции. 10 июня Италия 
вступает войну против Великобритании и Франции. 14 
июня немцы без боя берут Париж, а 22 июня в 
Компьене было подписано перемирие между 
Германией и Францией, по которому Франция 
соглашалась на оккупацию большей части своей 
территории и демобилизацию армии и флота. В 
неоккупированной зоне формируется прогерманское 
ультраправое правительство с центром в г. Виши 
(«Режим Виши»).

Разгром Франции. 
«Режим Виши»



27 сентября 1940 г. Германия, Италия и Япония 
подписали Тройственный пакт, по которому 
разграничивались зоны влияния и военная 
взаимопомощь. Вскоре к этому пакту присоединяется 
Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Финляндия и 
Испания. Эти страны впоследствии стали 
сателлитами (т.е. зависимыми союзниками) 
Германии во Второй мировой войне. СССР отказался 
подписать этот документ, после чего Гитлер 
утверждает план нападения на Советский Союз.

Тройственный пакт 1940 г.



В итоге, на момент вторжения гитлеровцев на территорию СССР 
Германия оккупировала 10 государств (Францию, Данию, Норвегию, 
Бельгию, Голландию, Люксембург, Грецию, Югославию, 
Чехословакию, Польшу). В число стран-сателлитов входили 
Венгрия, Болгария, Румыния, Италия, Финляндия, Турция. В 
последствие, их военный и экономический потенциал был 
задействован во время вторжения на территорию СССР. На 
Дальнем Востоке в любой момент широкие боевые действия 
могла начать Япония.

В апреле 1941 г. Германия и Венгрия 
вторгаются в Югославию и захватывают 
её в течение нескольких дней. В тот же 
месяц вермахт захватывает Грецию. 

«Фашистский блок»



Карта стран фашистского 
блока перед Великой 
Отечественной войной.



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. 



 Карта 
приобретений СССР 
после войны с 
Финляндией

Синяя линия – «Линия 
Маннергейма»



� Осенью 1939 г. СССР заключил договоры с Эстонией, 
Латвией и Литвой о взаимопомощи, по которым на 
территории этих стран были размещены советские военные 
базы. Выборы 1940 г. в верховные органы власти этих 
республик прошли при значительном советском военном 
присутствии и с массой грубых нарушений. Большинство в 
парламентах составили просоветски настроенные депутаты, 
которые 21 июля 1940 г. направляют Верховному Совету 
СССР обращения о вступлении в Советский Союз. В 
результате, в августе 1940 г. были образованы Литовская, 
Латвийская и Эстонская ССР.

� 27 июня 1940 г. СССР направляет Румынии ультиматум о 
возврате Бессарабии, оккупированной ещё в 1918 г., и 
передаче Северной Буковины. Румыния, не получившая 
поддержку других государств, приняла это требование. В 
результате, территория Бессарабии вошла в образованную в 
августе 1940 г. Молдавскую ССР, а Северная Буковина – в 
Украинскую ССР.

Новые республики (1940 
г.)



Состав СССР к осени 1940 г. вырос до 16 союзных 
республик. Кроме того, с 1 сентября 1939 г. в нашей стране 
была введена всеобщая воинская обязанность. На 
действительную службу призывались мужчины, достигшие 
19-летнего, а окончившие среднюю школу – 18-летнего 
возраста. Это позволило резко увеличить численность РККА 
(Рабоче-Крестьянской Красной Армии), превысившей к 
началу войны 5 млн. человек. В результате, были созданы 
условия для укрепления обороноспособности СССР на 
западных границах. Вместе с тем процесс реорганизации 
вооружённых сил и уверенность советского руководства в 
договоре о ненападении не позволили к июню 1941 г. 
надёжно укрепить новые границы.

Реорганизация РККА



Начало Великой 
Отечественной 

войны
(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»



План «Барбаросса»



30 июня 1941 г. под председательством И.В. Сталина 
был образован Государственный комитет обороны (ГКО), 
который сосредоточил в своих руках всю полноту власти с 
целью объединения усилий фронта и тыла. Для общего 
руководства Вооружёнными Силами 23 июня 1941 г. была 
сформирована Ставка Верховного Главнокомандования 
(председатель И.В. Сталин), а Верховным 
главнокомандующим с 8 августа становится И.В. Сталин. 
Рабочим органом Ставки являлся Генеральный штаб, 
созданный для координации действий фронтов и родов 
войск. 

Государственный комитет 
обороны



Иосиф 
Виссарионович
Сталин



В течение 3 недель противник, используя 
превосходство в танках и авиации, продвинулся на 
северо-западном направлении до 500 км, на западном 
– до 550 км и на юго-западном – до 300-350 км. 
Красная Армия потеряла около 1 млн. бойцов, в том 
числе 724 тыс. пленными. Враг оккупировал 
территорию Латвии, Литвы, значительную часть 
Украины, Белоруссии и Молдавии. Ожесточённое 
сопротивление было оказано лишь в ряде районов, как, 
например, при обороне Брестской крепости, в 
которой 3,5-тысячный гарнизон удерживался в 
течение месяца. 

Первые дни войны…





Оборона Брестской крепости



� Северо-Западный фронт был рассечён и отошёл к Таллинну и 
Ленинграду. В Таллине советские войска держатся около месяца, 
после чего эвакуируются. 8 сентября немцы берут Ленинград в 
кольцо и перекрывают все сухопутные пути к городу. Началась 
блокада Ленинграда, длившаяся 871 день. 

� Единственной коммуникацией с городом оставалось Ладожское 
озеро («дорога жизни»), пропускная способность которого не 
соответствовала потребностям Ленинграда. В результате, из-за 
нехватки продовольствия и топлива в городе начался голод, 
проблемы с отоплением и транспортом. За период блокады от 
голода, болезней и артобстрелов в Ленинграде погибло около 650 
тыс. человек. Всего население города сократилось с 3 млн. чел. в 
1941 г. до 550 тыс. чел. к моменту снятия блокады в 1944 г.

� 26 июня Финляндия с севера вторгается в пределы СССР и вскоре 
занимает Карельский перешеек. Одновременно германо-финские 
войска предпринимают наступление в Заполярье на Мурманск и 
Кандалакшу, но продвижение вглубь советской территории было 
остановлено.

Блокада Ленинграда



Блокадный Ленинград



� На центральном фронте боевых действий 10 июля развернулось 
двухмесячное Смоленское сражение (до 10 сентября 1941 г.) в 
результате которого вермахт был временно остановлен в 300 км от 
Москвы и были сорваны гитлеровские планы овладеть Москвой к лету 
1941 г.

� В начале сентября советские войска  под ком. Г.К. Жукова нанесли 
немцам контрудар под Ельней (Ельнинская операция) — это одна из 
первых (и пожалуй, единственная до битвы под Москвой) успешных 
наступательных операций Красной Армии.  Но развить успех и ударить 
в тыл немецким частям советским войскам не удалось. 10 сентября 
Красная Армия перешла на Смоленском направлении к обороне.

� Несмотря на тяжелые потери, советские войска замедлили 
продвижение противника на восток и выиграли время для подготовки к 
обороне на московском направлении. Планы германского командования 
изменились. Ему при шлось отказаться от быстрого захвата Москвы и 
искать новые решения.

Смоленское сражение



Поражение под 
Киевом� В конце сентября советские войска потерпели серьезное 

поражение под Киевом, в результате чего пять армий Юго-
Западного фронта попали в окружение, из которого смогла 
выбраться лишь незначительная часть войск. Более 
полумиллиона человек попали в плен, большинство воинов во 
главе с командующим М.Д. Кирпоносом погибло. Овладев 
Киевом, противник смог прорвать оборону Красной Армии на 
московском направлении.

� После отражения советского наступления и ликвидации сил 
Юго-Западного фронта в битве под Киевом немецкие войска 
возобновили наступление на Москву. 

� Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для Красной 
Армии. По немецким данным под Киевом к 24 сентября было 
взято в плен 665 тыс. человек. Это самые крупные потери, когда-
либо понесённые в одном сражении, за всю историю войн.



� 30 сентября 1941 г. немецкие войска начинают наступление на Москву 
(операция «Тайфун»). Прорвав оборону Красной Армии гитлеровцы 
захватывают Орёл, выйдя на дорогу к Москве, а 8 октября окружают 
советские войска в районе Брянска и Вязьмы. В начале ноября новому 
командующему Западным фронтом Г. Жукову удаётся остановить 
немцев. 

� 16 ноября гитлеровцы начинают новый этап наступления на Москву, 
планируя взять её в окружение и подошли к столице на расстояние 
25-30 км. Однако в результате упорного сопротивления армий 
Западного (ком. Г.К. Жуков), Калининского (ком. И.С. Конев) и Юго-
Западного фронтов (ком. С.К. Тимошенко) к концу ноября  вермахт был 
остановлен на всех направлениях.

� 5-6 декабря 1941 г. армии всех трёх фронтов переходят в 
контрнаступление под Москвой. За месяц кровопролитных боёв были 
освобождены Московская, Тульская и значительная часть Калининской 
(совр. Тверской) области и таких города как Клин, Волоколамск, Калуга, 
Калинин (Тверь), Ефремов и Елец. В итоге, к началу 1942 г. немцы были 
отброшены на 100—250 км на запад. 

Битва под Москвой (1941 г.)





        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.



Итоги 1941 г.
� Однако в целом 1941 г. стал годом ужасающих неудач для Советского Союза. 

Всего в ходе кампании 1941 г. Красная Армия потеряла 3,1 млн. чел. (из них 0,8 
млн. – убиты, 2,3 млн. – пропали без вести или пленены). Вместе с санитарными 
потерями (раненые, контуженные, заболевшие) эта цифра составила 4,5 млн. чел. 

� Противник захватил треть железнодорожных путей, около трёхсот военных 
заводов, две трети производства алюминия, меди, марганца, жизненно важных для 
военной отрасли. Объём валовой продукции промышленности СССР к концу 1941 
г. упал в 2,1 раза. 

� В этой ситуации условия на производстве были существенно ужесточены. В 
частности, действовала уголовная ответственность за прогулы и опоздания на 
работу, а самовольный уход с работы приравнивался к дезертирству.

� Страна также лишилась трети обрабатываемых пахотных земель, в результате чего 
количество хлеба и мяса на душу населения снизилось вдвое. 

� Как следствие в городах страны была введена карточная система. Население 
сельской местности карточки не получало и кормилось исключительно за счёт 
приусадебных участков. Потребление важнейших продуктов питания на селе 
сократилось в 2-3 раза, по сравнению с невысоким довоенным уровнем. Голод стал 
обычным явлением для советского тыла.



� Германия в целом была лучше готова к войне: 
o немецкая армия была отмобилизована 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.



1942 г. был ознаменован новыми неудачами, поставившими под 
вопрос само существование страны. Основные сражения развернулись на 
юге СССР. Ещё в октябре 1941 г. на этом направлении противник 
захватил почти весь Крым, за исключением Севастополя, Одессу, Харьков, 
Белгород, Курск и основные города Донбасса. В мае 1942 г. советские 
войска предприняли наступление под Харьковом. 

Однако Харьковское сражение (12-29 мая 1942 г.) завершилось для 
советских частей окружением и практически полным уничтожением. В 
плен попало 240 тыс. человек. В том же месяце поражением закончилась 
и Керченская операция в Крыму, где в плен попало 149 тыс. человек. Из-
за катастрофы под Харьковом стало возможным стремительное 
продвижение немцев на южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-
Дону с последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ.

Харьковская катастрофа
(1942 г.)



Немцы повели наступление на восток от Харькова и уже к августу вышли 
на подступы к Сталинграду. 23 августа началась героическая оборона 
Сталинграда (ком. В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, А.И. Лопатин), 
продолжавшаяся до середины ноября 1942 г. и унесшая жизни 324 тыс. 
советских солдат. 

Оборонительные бои начались на дальних подступах к Сталинграду. 
Основные усилия войск Сталинградского фронта были сосредоточены в 
большой излучине Дона. Локальные бои в городе продолжались до 20 
ноября. К концу оборонительного периода Сталинградской битвы 62-я армия 
удерживала район севернее Сталинградского тракторного завода, завод 
«Баррикады» и северо-восточные кварталы центра города. 64-я армия 
обороняла подступы к его южной части. 

План немецкого командования, рассчитанный на быстрое овладение 
Сталинградом, а также планы всей летне-осенней кампании 1942 года были 
сорваны. Советские войска измотали и обескровили группировку 
противника, действовавшую под Сталинградом, что создавало 
благоприятные условия для перехода в контрнаступление.

Оборона Сталинграда



  Чтобы перевести инициативу в свои руки советское 
командование проводит две Ржевско-Сычёвские 
операции на центральном направлении (Калинская 
область). Однако ни первая («Ржевская мясорубка», 
30 июля-1 октября 1942 г.), ни вторая операция 
(операция «Марс», 25 ноября-20 декабря 1942 г.) не 
принесли желаемых результатов 

Ржевско-Сычёвские 
операции



� К осени 1942 г. на оккупированной противником территории оказалось 
более 80 млн. человек. Страна лишилась не только огромных людских 
ресурсов, но и крупнейших промышленных и сельскохозяйственных 
областей. В этих условиях 28 июля  1942 г. Сталин издаёт Приказ 
№227 «Ни шагу назад!», предусматривавший запрет отступления без 
особого распоряжения командования, введение заградительных 
отрядов для недопущения отступления и расстрела паникёров на 
месте, а также формирование штрафных батальонов (штрафбатов), 
посылавшиеся на передовую, где отбывали наказания за воинские и 
уголовные преступления. 

� Ещё раньше, 16 августа 1941 г. был издан приказ № 270, объявлявший 
всех, кто оказался в плену, предателями и изменниками. Согласно 
приказу, семьи пленных командиров и политработников подлежали 
репрессиям, родные же солдат лишались льгот, предоставляемых 
семьям участников войны. 

� Отступать действительно было некуда, поскольку летом и осенью 1942 
г. основные боевые действия происходили исключительно на 
территории РСФСР, противник вышел к р. Волге, под угрозой 
оказались нефтедобывающие регионы Кавказа и в целом страна 
находилась на грани полного военного поражения. 

«Ни шагу назад!»



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





Сталинградская битва
� Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 
г. В результате, в плен было взято 91 тыс. чел., в том 
числе свыше 2500 офицеров и 24 генерала во главе с 
фельдмаршалом Ф. Паулюсом. За весь период битвы 
под Сталинградом армии фашистского блока потеряли 
до 1,5 млн. человек, т.е. четвертую часть всех сил, 
действовавших тогда на Восточном фронте. 

� Успех этого сражения не только укрепил веру населения 
СССР в победу, но и открыл начало мощного 
наступления Красной Армии на огромном по своей 
протяжённости фронте от Ленинграда до Северного 
Кавказа. 



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



Общее контрнаступление 
Красной армии



� В июле 1943 г. немецкое командование в последний раз пытается 
вернуть себе стратегическую инициативу на восточном фронте. 
Гитлеровцы решили провести летом 1943 г. крупную 
наступательную операцию «Цитадель» в районе Курского выступа 
(Курской дуги).    

� Вермахт начал наступление 5 июля 1943 г. 
� Однако уже 12 июля оно закончилось крупнейшим танковым 

сражением под д. Прохоровкой, в котором советские войска 
одержали победу. 

� 16 июля Красная Армия остановила противника по всем фронтам и 
перешла в контрнаступление. 

� Наступление на Курской дуге, проводившееся на орловском 
направлении (операция «Кутузов»), закончилось 5 августа 
освобождением Орла, а на белгородско-харьковском направлении 
(операция «Румянцев») – освобождением 5 августа Белгорода и 23 
августа – Харькова. 

Битва на Курской Дуге



Битва на Курской 
Дуге



� 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



Летне – осеннее наступление 
Красной Армии 1943 г.

� В августе — сентябре 1943 г. Красная Армия перешла в 
общее летне-осеннее наступление на фронте в 2 тыс. 
км. 

� Советские войска продвинулись на запад на 300-600 
км. В сентябре 1943 г. был освобождён Брянск, 
Смоленск, весь Донбасс, в августе-декабре 1943 г. – 
Новороссийск и Левобережная Украина. 

� 6 ноября 1943 г. завершилось форсирование Днепра, 
в результате которого был освобождён Киев. 

� Таким образом, летне-осеннее наступление Красной 
Армии положило начало широкому отступлению 
противника, а его так называемая «активная оборона» 
превращается в постоянный отход»



Летне-осеннее наступление 
Советской армии 1943 г.



� 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!»



С этого времени Красная Армия получала вооружение, 
превосходившее немецкое не только в количественном, но и в 
качественном отношении: 
� реактивные системы залпового огня БМ-13 («катюши»); 
� знаменитые танки Т-34 (средние), КВ-2 и ИС-2 (тяжёлые); 
� самолёты Ил-2 (штурмовики), Ту-2 (бомбардировщики), 

Як-9 и Ла-5 (истребители); 
� пистолеты-пулемёты Шпагина (ППШ-41); 
� противотанковые ружья Дегтярёва (ПТРД-41); 
� гранаты РГ-41, РГ-42 (противопехотные), РПГ-43 

(противотанковые); 
� пулемёты СГ-43 и огнемёты ФОГ-2 и РОКС-3. 

Боевая техника 
Красной Армии



 Особую роль в победе сыграли деятели культуры, 
воспитывавшие боевой дух советских воинов. Печатались 
пропагандистские плакаты «Окна ТАСС» (ТАСС – 
Телеграфное агенство Советского Союза). На фронте давало 
представление большое количество фронтовых театров и 
фронтовых исполнителей, как например Л.О. Утёсов, К.И. 
Шульженко, Л.А. Русланова. 

Л.О.Утёсов К.И. Шульженко Л.А. Русланова

Культура в годы войны



Плакаты «Окон ТАСС»



        За годы войны в кинематографе появилось 102 
художественных фильма «Боевые киносборники», «Она 
защищает Родину», «Два бойца», «Жди меня», «Секретарь 
райкома» и др.
       Кроме того в это время на сознание советского общества 
времён войны повлияли произведения писателей К.М. 
Симонова («Жди меня», «Дни и ночи», «Русские люди»), А.
Т. Твардовского («Василий Тёркин», «Я убит подо Ржевом»), 
М.А. Светлова («Итальянец», «Двадцать восемь»), О.Ф. 
Берггольц («Февральский дневник», «Ленинградская 
поэма») и др.

Культура в годы войны



� Ещё одним фактором победы стала 
борьба советских граждан в тылу 
врага, оккупационный режим 
которого стоил жизни 14 млн. 
советских граждан. 

� На всей оккупированной 
территории создавались 
подпольные организации. 
Наиболее известными из них 
являются «Молодая Гвардия» и 
«Партизанская искра». 

� Кроме того, на территории, 
захваченной противником 
действовало 24 нелегальных 
обкома и 260 горкомов.

Иван Туркенич. Командир 
Молодой гвардии

Подпольная борьба



� Это подпольная антифашистская комсомольская организация, действовавшая в 
годы Великой отечественной войны, в основном в городе Краснодоне Луганской 
обл. (Украинская ССР). Организация была создана вскоре после начала 
фашистской оккупации Краснодона(оккупация началась 20 июля 1942 года). 
«Молодая гвардия» насчитывала около 110 человек.

� К сентябрю 1942 года в них вступают бойцы Красной Армии, солдаты Евгений 
Мошков, Иван Туркенич, участвовали Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, 
Николай Жуков, Василий Ткачёв. 

� «Молодая гвардия»  распространила более 5 тысяч листовок, её члены наряду с 
подпольщиками-коммунистами участвовали в проведении диверсий в 
электромеханических мастерских, поджог здания фашистской биржи труда, где 
хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию.
Молодогвардейцы готовились устроить вооружённое восстание в Краснодоне, 
чтобы разбить немецкий гарнизон. Однако, незадолго до планируемого восстания, 
организация была раскрыта. 

� 15, 16 и 31 января 1943 года фашисты частью живыми, частью расстрелянными 
сбросили в шурф шахты 71 человека, среди которых были как молодогвардейцы, 
так и члены подпольной партийной организации. 

Молодая гвардия



� Численность партизанских отрядов за годы войны 
составила 2,8 млн. чел. 

� Действуя в качестве вспомогательных сил Красной 
Армии, они отвлекали на себя до 10% вооружённых 
сил противника. 

� В августе-сентябре 1943 г. партизанские операции 
«Рельсовая война» и «Концерт» дезорганизовали 
железнодорожные перевозки в тылу врага. Н

� Наиболее известными командирами партизанских 
отрядов были С.А. Ковпак, А.Ф. Фёдоров, П.П. 
Вершигора А.Н. Сабуров, Д. Медведев, К. Заслонов, С.
В. Руднев, Т.А. Строкач. 

� Наиболее крупные отряды действовали в Брянских 
лесах (около 60 тыс. партизан), Белоруссии, 
Ленинградской и Смоленской областях.

Партизанское движение



Отдельного внимания заслуживают образцы героизма и мужества 
наших соотечественников во время войны. Среди них подвиги 28 
бойцов-панфиловцев во главе с политруком В. Клочковым, 
рядового Александра Матросова, разведчика Николая Кузнецова, 
лётчиков Александра Покрышкина, Виктора Талалихина, Алексея 
Маресьева, Ивана Кожедуба, Александра Горовца, Николая 
Гастелло, Александра Клубова, подводника Александра 
Маринеско, танкиста Дмитрия Лавриненко, узника немецкого 
концлагеря генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, медсестры 
Гули Королёвой, юных партизан Вали Котика и Марата Казея, 
подпольщиц Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской. И этот 
перечень является далеко не исчерпывающим, поскольку 
мужественное поведение и в определённой степени героические 
поступки совершал почти каждый, кто воевал и трудился во имя 
победы нашей страны.

Герои войны



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



� 7 декабря 1941 г. Япония наносит удар по американской 
военно-морской базе Пёрл-Харбор. За один день была 
уничтожена бóльшая часть сил Тихоокеанского флота 
США. Соединённые Штаты и Великобритания 
объявляют войну Японии на следующий день. В ответ на 
это 11 декабря Германия и Италия объявляют войну 
США.

� Соединённые Штаты, помимо осуществления 
продовольственных и военных поставок, также вступают 
в боевые действия на различных фронтах Второй 
Мировой войны. В конце 1941 г. США распространили 
на Советский Союз ленд-лиз, т.е. передачу в аренду 
вооружения и промышленного оборудования, с условием 
их оплаты после окончания войны, в случае если они не 
были уничтожены в ходе боевых действий.

Пёрл-Харбор. Ленд-лиз



Официально антигитлеровская коалиция 
оформилась 1 января 1942 г., когда 26 государств, 
объявивших войну Германии и её союзникам, 
выступили с Вашингтонской декларацией 
Объединенных Наций о намерении направить все 
свои усилия на борьбу со странами «оси». 
Фактически деятельность коалиции определялась 
решениями главных стран-участниц – СССР, США и 
Великобритании («Большая тройка»). 

Вашингтонская декларация



� 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.



Сталин, Рузвельт и Черчиль. 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.





          Таким образом, решения участников 
антигитлеровской коалиции во многом 
способствовали окончательному разгрому 
противника и дальнейшему послевоенному 
мирному переустройству. 



Разгром 
фашистской 
Германии 

(январь 1944 г.-
9 мая 1945 г.).



           Этот период ознаменован полным освобождением 
территория СССР и стран Европы от фашистских захватчиков. В 
1944 г. Красной Армией были последовательно проведены 
следующие наступательные операции, вошедшие впоследствии в 
историю как знаменитые «Десять сталинских ударов», в 
результате которых удалось полностью освободить территорию 
СССР и нанести поражения группировкам противника в странах 
Восточной Европы:
 

«Десять сталинских ударов»



1) Корсунь-Шевченковская операция 1-го (ком. Н.Ф. Ватутин) 
и 2-го (ком. И.С. Конев) Украинских фронтов 24 января – 17 
февраля 1944 г. Освобождению значительной части 
Правобережной Украины. 
2) Наступление под Ленинградом и Новгородом 
Ленинградского (ком. Л.А. Говоров) и Волховского (ком. К.А. 
Мерецков) фронтов 4 января – 1 марта 1944 г. Освобождение 
всей Ленинградской и части Калининской (Тверской) области. 
Была окончательно снята блокада Ленинграда. 
3) Крымская операция 4-го Украинского фронта (ком. Ф.И. 
Толбухин) и Черноморского флота (ком. Ф.С. Октябрьский) 8 
апреля – 12 мая 1944 г. и Одесская операция 3-го Украинского 
фронта (ком. Р.Я. Малиновский) 26 марта-14 апреля 1944 г. 
Освобождение Крыма с г. Севастополем, Николаева, Одессы, а 
также Приднестровья, а затем и Молдавии.
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     4)Выборгско-Петрозаводская операция Карельского (ком. К.А. 
Мерецков), Ленинградского (ком. Л.А. Говоров) фронтов и 
Балтийского флота (ком. В.Ф. Трибуц) 10 июня-9 августа 1944 г. 
Успешное наступление в Карелии и разгром финских войск.

      5)Белорусская операция (операция «Багратион») 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов (коорд. ком. Г.К. Жуков), а также 3-го 
Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов (коорд. ком. А.М. 
Василевский) 23 июня – 29 августа 1944 г. Освобождение 
Белоруссии, бóльшей части Литвы и восточную часть Польши.

      6)Львовско-Сандомирская операция 1-го Украинского фронта 
(ком. И.С. Конев) 13 июля – 23 августа 1944 г. Освобождение 
западной области Украины и юго-восточной части Польши. 

      7)Ясско-Кишинёвская операция 2-го (ком. Р.Я. Малиновский) и 
3-го (ком. Ф.И. Толбухин) Украинского фронтов (коорд. ком. С.К. 
Тимошенко) 20-29 августа 1944 г. Советские войска освободили 
Молдавию и уничтожили 18 дивизий вермахта. 
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8) Восточно-Карпатская операция 1-го (ком. И.С. Конев) и 4-го (ком. 
И.Е. Петров) Украинских фронтов 8 сентября-28 октября 1944 г. и 
Белградская операция 3-го Украинского фронта (ком. Ф.И. Толбухин) 
и Народно-освободительной армии Югославии (ком. И.Б. Тито) 28 
сентября – 20 октября 1944 г. Была освобождена значительная часть 
Сербии вместе со столицей г. Белградом и были созданы благоприятные 
условия для освобождения Венгрии. 
9) Петсамо-Киркенесская операция Карельского фронта (ком. К.А. 
Мерецков) и Северного флота (ком. А.Г. Головко) 7 октября – 1 ноября 
1944 г. Советские войска разгромили гитлеровские войска в Заполярье и 
положили начало освобождению Норвегии. 
10) Прибалтийская операция Ленинградского (ком. Л.А. Говоров), 1-
го, 2-го, 3-го  Прибалтийского фронтов (коорд. ком. А.М. Василевский) и 
Балтийского флота (ком. В.Ф. Трибуц) 14 сентября – 24 ноября 1944 г. 
Освобождены Эстония, Литва и большая часть Латвии.
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          Боевые действия в конце 1944 г. – начале 1945 г. ознаменовали собой 
освобождение оккупированных гитлеровцами стран и окончательный 
разгром фашистской Германии. Для этого были проведены следующие 
наступательные операции:

1) Будапештская операция. 29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г. Кр. 
Армия окружила крупную группировку противника в районе Будапешта и 
освободила Венгрию.
2) Восточно-Прусская операция .13 января-25 апреля 1945 г. Кр. Армия 
освободила Восточную Пруссию, Северную Польшу и окружила крупную 
группировку противника в районе г. Кёнигсберга (совр. Калининград). 
3) Висло-Одерская операция. 12 января-3 февраля 1945 г. Была 

освобождена почти вся территория Польши со столицей Варшавой. Красная 
Армия вышла на подступы к Берлину.
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4) Нижне- и Верхнесилезская операция .8 февраля-31 марта 1945 г. 
Были заняты важные рубежи на подступах к Берлину.
5) Восточно-Померанская операция 10 февраля-4 апреля 1945 г.. 
Советские войска ликвидировали крупную Восточно-Померанской группу 
войск вермахта и создали условия для проведения Берлинской операции.
6) Венская операция .2-13 апреля 1945 г. Красная Армия освободила 
Австрию со столицей г. Веной. 
7) 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.
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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.
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      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. 
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      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


