
Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. 

Международная обстановка накануне войны.
На международной арене начало 30-х годов 

ознаменовалось экономической блокадой СССР со 
стороны стран Запада, что было вызвано 
увеличением в 1930-32 гг. экспорта советских товаров
 по заниженным (демпинговым) ценам, с целью 
сохранения валютных поступлений в условиях 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 
Блокада была прекращена после отказа советского 

правительства от демпингового экспорта. 
В 1932 г. СССР заключил договоры о ненападении с 

Польшей, Францией, Финляндией и Эстонией.



• К середине 30-х годов были установлены 
дипломатические отношения с большинством 
стран мира. В 1934 г. СССР был принят в Лигу 
наций, что свидетельствовало о его растущем 
авторитете на международной арене (12 
марта 1940 г. он был исключен, за нападение 
на Финляндию).

• В 1938-39 гг. имели место военные 
столкновения между СССР и Японией на оз. 
Хасан (СССР) и реке Халхин-Гол (Монголия).

• В 1938 г. Германия добилась согласия 
Великобритании и Франции на отторжение от 
Чехословакии Судетской области, а в марте 
1939 г. оккупировала  всю территорию 
Чехословакии. 



• Летом 1939 г. в Москве шли бесплодные 
переговоры между Англией, Францией и 
СССР. Во время их проведения из Германии 
поступили конкретные предложения о дружбе 
и взаимопомощи. 29 августа 1939 г. был 
подписан «пакт о ненападении»  (Рибентроп - 
Молотов) между Германией и СССР, кроме 
того, были подписаны несколько секретных 
протоколов о разграничении интересов этих 
стран в Европе. Заключение этого пакта 
привело к прекращению дипломатических 
контактов с Англией и Францией.



Начало II мировой войны
 (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.)

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу 
(«Вайс»). Началась II мировая война, т.к. Англия и 
Франция объявили войну Германии, но Польше они 
не оказали никакой помощи.

Согласно протоколу советские войска начали занимать 
западные территории. 28 сентября 1939 г. в Москве 
был подписан советско-германский договор «О 
дружбе и границе». К договору прилагались 
секретные карты и протоколы по которым 
территория Литвы попадала в сферу интересов 
СССР, а к Германии отходили Люблинское и часть 
Варшавского воеводства.

Новые секретные договоренности позволили СССР 
навязать договоры «о взаимной помощи» Эстонии, 
Латвии, Литве. 



• 26 ноября 1939 г. в районе селения Майнила в ходе учебных 
стрельб погибло и было ранено несколько командиров и 
красноармейцев. Советская сторона, используя данный инцидент 
обвинила Финляндию в агрессии и потребовала от неё отвести 
свои войска на 20-25 км. от  Карельского перешейка. Отказ 
послужил поводом к началу войны. 12 марта 1940 г. между 
СССР и Финляндией был подписан мирный договор, по 
которому граница на Карельском перешейке отодвинулась от 
Ленинграда на 120-130 км. К СССР отошли несколько островов в 
Финском заливе, финская часть полуостровов Средний и 
Рыбачий в Баренцевом море (127 тыс. убитых  русских – 48,2 
тыс. финнов).



• Напряжение между СССР и Германией 
обострялось, 28 июня 1940 г. СССР 
присоединила Бессарабию и северную 
Буковину, таким образом они оказались в 
непосредственной близости. Германия 
подписала договор с Италией и Японией 27 
сентября 1940 г.

• Усиление армии.
• В 1939 г. принят закон о всеобщей воинской 

обязанности, что позволило увеличить 
армию. В 1939 г была расширена сеть 
военно-учебных заведений, открыто более 40 
новых сухопутных и авиационных училищ. 
После финской войны особое внимание 
уделялось созданию отдельных 
бронетанковых войск и механизированных 
частей,  развитию военно-воздушных сил.



• В течение 1039-40 гг. были созданы истребители Як 
1, Миг-3, ЛаГГ-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2, 
штурмовик Ил-2. К лету 1940 г. советские 
конструкторы Кошкин, Морозов, Кучеренко создали 
новый танк Т-34 – лучший средний танк войны. На 
кануне войны были созданы реактивно минометные 
установки – «Катюши» - Костиков. В 1039 г. поступил 
на вооружение станковый пулемет Дегтярёва; ППШ – 
пистолет-пулнмёт Шпагина. И тем не менее  общая 
оснащенность советских войск автоматическим 
оружием значительно уступала немецкой армии. 



Великая отечественная война
• В 4 часа 22 июня 1941 г. началась война, 

через 1,5 часа посол Германии объявил СССР 
о начале войны. Мобилизация шла быстрыми 
темпами. 22 и 23 июня – образована ставка 
Главнокомандующего – Тимошенко.

• Войска РККА не смогли противостоять 
противнику, за 3 недели мы потеряли Латвию, 
Литву, Белоруссию, большую часть Украины, 
Молдавия. 28 дивизий, 800 тыс. чел. 21 тыс. 
орудий, 6 тыс. танков3,5 тыс. самолетов. 
(Германия – 100 тыс. солдат, 1,6 тыс. танков, 
950 самолетов).

• 30 июня создается ГКО (государственный 
комитет обороны) – Сталин.

• 18 июля 1941 г. ЦК ВКП (б)  принимает 
постановление «об организации борьбы в 
тылу германских войск», 28 июля Сталин 
подписал приказ №227 –«Ни шагу назад!» (о 
штрафбатах и заград отрядах). 16  августа – 
приказ №270 «попавшие в плен считаются 
изменниками Родины».

• Экономика переводится на военные рельсы, в 
1941 г. было эвакуировано 2593 завода. 
Созданы наркоматы танковой и минометной 
промышленности.



• В конце сентября - 
начале октября 1941 г. 
началась немецкая 
операция «Тайфун», 
направленная на 
взятие Москвы. 5-6 
декабря 1941 г. 
началось контр 
наступление Красной 
Армии под Москвой, в 
результате которого 
враг был отброшен от 
столицы на 100-250 
км.



• Сталинградская битва – ноябрь 1942 г. – 
февраль 1943 г.

• Курская битва – 5 июля 1943 г. (немецкое 
наступление -) – 12 июля контр 
наступление советских войск. 
(Освобождена Левобережная Украина и 
Донбасс, взят Киев).

• 6 июня 1944 г. – открыт второй фронт.

• Январь 1944 г. – снятие блокады с 
Ленинграда.

Переброска немецких войск на Курскую дугу 
лето 1943 г.

Немецкие самоходные орудия «Фердинанд»
 на Курской дуге лето 1943 г.

Освобождение г. Орел

«Дорога жизни» 

через Ладожское озеро 



• В апреле 1945 г. советские войска начали 
Берлинскую операцию. 8 мая 1945 г. в 
пригороде Берлина Карлхорсте, наспех 
созданное новое правительство Германии, 
подписало акт о безоговорочной 
капитуляции.



Влияние войны на советское 
общество.

Подлинно всенародный  патриотический подъем, охвативший всю 
страну вылился в лозунги: «Все для фронта, все для победы!», 
«Родина мать зовет!». Расчеты немецких идеологов на 
непрочность государственного строя СССР, социально-
политическую и национальную разобщенность всех слоев 
общества не оправдались. 

В советской литературе и кинематографе накануне Отечественной 
войны и особенно в годы войны появились многочисленные 
художественные произведения, описывавшие деятельность 
великих полководцев: Александра Невского, Петра Великого, 
Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова. В армии в мае 1940 г. 
возрождены были такие атрибуты российской 
государственности, как офицерские и генеральские звания. 

В 1943 г. в армии были введены погоны, окончательно упразднен 
институт полит-комиссаров и введено единоначалие, 
учреждены гвардейские части и соединения, а также ордена и 
медали с именами великих полководцев прошлого.



• В 1941 г. были закрыты антирелигиозные 
периодические издания. В сентябре 1943 г. 
Сталин принял в Кремле высших иерархов 
Церкви и дал согласие на избрание 
Патриарха, чей престол пустовал с 1924 г. 

• Война отчасти разрядила удушливую 
обстановку в стране, поставив многих людей 
в условия, когда они должны были 
самостоятельно принимать решения, а не 
ждать распоряжения «сверху».

• Миллионы советских граждан побывали за 
пределами СССР и лицом к лицу столкнулись 
с «капиталистической действительностью».

• Возникли различные слухи и настроения 
среди всех слоев общества. 



• Возобновили работу съезды общественных и 
политических организаций СССР. Одновременно с 
этим пытались восстановить тотальный контроль над 
умами. Большинство бывших военнопленных были 
отправлены в лагеря (80%). Послевоенный период 
ознаменовался возобновлением репрессивной 
политики в отношении народа. (Жданов)

• Летом по указанию Сталина было начато 
наступление  против любого проявления духовной 
автономии. Жертвами этой политики стали многие 
известные деятели культуры и искусства: Ахматова, 
Зощенко, Эйзенштейн, Прокофьев, Шостакович, 
Хачатурян.

• Еще одним направлением идеологической компании 
против творческой интеллигенции явилась борьба с 
низкопоклонством перед «Западом», борьба с 
«лженауками»: волновой механикой, генетикой, 
кибернетикой, психоанализом.



• Конец 1948 года ознаменовался открытием 
нового «вредного уклона» - 
«космополитизма». Постепенно критика 
космополитизма приобрела откровенно 
антисемитский характер. Интеллигенты – 
евреи обвинялись в «антирусском 
космополитизме», «сионистской 
деятельности в интересах империализма». 
Несколько сотен  интеллигентов были 
арестованы, некоторые были отправлены в 
Сибирь и в 1952 г. расстреляны. Всего за 
период с 1948 г. жертвами новой волны 
массовых репрессий стали от 5,5 до 6,5 млн. 
чел.



Хрущевская «оттепель». 1953 – 1964 гг.

• 5 марта 1953 г. умер 
Сталин. Окончилась целая 
эпоха в истории советского 
государства. 14 марта 
Маленков занял пост 
председателя Совета 
Министров. В июле 1953 г. 
осужден и расстрелян 
Берия. В сентябре первым 
секретарем ЦК КПСС 
становится Хрущев Н.С.



• В печати началась критика культа личности Сталина. 
Проводилась реорганизация правоохранительных 
органов. При Сов.Мине. был организован КГБ. 
Осуществлялась работа по реабилитации (16 тыс. 
чел.)

• Большое значение в начавшейся либерализации 
общественно политической жизни имел ХХ съезд 
КПСС (февраль 1956 г.) На нём выступил Хрущев с 
докладом о культе личности Сталина.

• В 1955 году в число идейных противников записали 
Маленкова. 

• В июне 1957 г.от руководства страной за 
противодействие «исправлению ошибок и 
недостатков, порожденных культом личности», были 
отстранены – Маленков, Каганович, Булганин, с поста 
министра обороны был снят Жуков. С марта 1958 г. 
Хрущев стал совмещать высшие посты в партии и в 
государстве. 



Развитие экономики.
• Период Хрущевской «оттепели»  стал периодом наиболее 

заметного подъема в экономике, который достигался как за счет 
трудового энтузиазма широких масс, так и в результате реформ 
хозяйственного механизма. В 1957 была проведена 
реорганизация управления хозяйством — экономические 
министерства были заменены совнархозами. 

• Возросли темпы капитального строительства. Расширялась 
металлургическая база СССР, существенно возросла мощность 
электрических станций. Был построен ряд крупных предприятий 
в химической, нефтеперерабатывающей и др. отраслях 
промышленности. Развивалось машиностроение, увеличилась 
протяженность железных дорог, было прекращено производство 
паровозов, осуществлен переход на электрическую и тепловую 
тягу.

•  В 1957 г. был спущен на воду первый атомный ледокол 
«Ленин». Именно к этому периоду относится начало НТР. 
Освоение космоса, телевидение и т.д. 

• За годы семилетки (1959-1965 гг.) - построено 5,5 тыс. 
крупных промышленных предприятий.



• Изобретен и введен в эксплуатацию реактивный самолет 
ТУ-104, межконтинентальная баллистическая ракет, запущен 
первый искусственный спутник Земли, распространилось 
радиовещание и телевидение на всю территорию страны, но 
при этом наблюдалось отставание в легкой промышленности и 
с/х.

• Колхозникам была повышена зарплата, но стимулы для 
интенсивного труда уже были подорваны. Колхозы по прежнему 
находились под мелочной опекой со стороны советских и 
партийных органов, земледелие по прежнему оставалось 
экстенсивным.

• В 1958 г. была проведена реорганизация МТС, с продажей 
техники колхозам.

• В годы семилетки рост производительности с/х также снизился. 
Основными причинами этого были: неквалифицированное 
использование земли и техники, грубое административное 
вмешательство в ход с/х работ, уменьшение капиталовложений. 

• Освоение целинных и залежных земель не смогло надолго 
увеличить производство зерна. Знаменитая кукурузная эпопея, 
также не дала больших результатов.



Образование, наука и культура в эпоху 
«оттепели».

• Временная либерализация в культурной политике 
партии и государства постепенно сменялась все 
более жестким курсом в отношении научной и 
творческой интеллигенции, и к концу десятилетия 
фактически была свернута.

• В системе школьного образования в середине 50-х 
годов главным направлением стало «укрепление 
связи школы с жизнью». В 1955/56 гг. в школах были 
введены новые учебные планы, ориентированные на 
получение политехнического образования. 
Увеличилась потребность в специалистах с высшим и 
средним специальным образованием. Расширилось 
вечернее и заочное отделения. Предоставлялись 
льготы при поступлении лицам имеющим 
производственный стаж и отслужившим в армии.



• Особое внимание в области научных исследований в 
этот период уделяется теоретической физике. В эти 
годы нобелевские премии были присуждены 
советским физикам – Черенкову, Тамму, Франку – за 
открытие в области эффекта люминесцентного 
излучения (1958 г.); Ландау- за разработку теории 
жидкого гелия (1962г.); Басову и Прохорову – за 
исследования в области квантовой электроники 
(создание лазера и мазера 1964 г.); по химии – 
Семёнов 1956 г. – теория цепных реакций, создание 
сверхпрочных полимеров.

• Наряду с физикой и химией развивалась  биология. 
Однако личная поддержка Хрущевым академика 
Лысенко фактически сдерживала развитие 
молекулярной биологии, генетики и генной 
инженерии.



• После ХХ съезда оттепель в 
художественном творчестве 
обрела подлинно общественное 
значение. Появились новые 
журналы «Москва», «Нева», 
«Дружба народов», «Юность» и др. 
На их страницах печатались 
произведения описывающие жизнь 
такой, какая она есть, без 
парадности и надуманного 
героизма. Были созданы союзы 
писателей, художников, 
кинематографистов. В журнале 
«Новый мир» вышла повесть 
Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича», за которую автор 
был выдвинут на Ленинскую 
премию.



• Кинематограф – Премиями международных 
фестивалей были удостоены фильмы 

• «Летят журавли» 1957 г. (Калатозов), 
• «Баллада о солдате» 1959 г. (Чухрай), 
• «Судьба человека» 1959 г. (Бондарчук). 



• тем не менее руководство партии 
считало, что культура и наука должны 
обслуживать интересы политики КПСС, 
исходить из задач коммунистической 
пропаганды. Любое иное понимание 
свободы творчества выходившее за 
рамки «соц. реализма», тотчас 
объявлялось «буржуазным влиянием 
Запада».


