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1.1. Первый период 
великой отечественной 
войны
1-й период великой отечественной войны 
(июнь 1941  года – ноябрь 1942 года) 
начался с вторжения в СССР войск 
нацистской Германии и её союзников. 
Они выполняли план «Барбаросса» (по 
быстрому захвату европейской части 
СССР).  И сначала – в целом успешно. 
Красная армия отступала, героически 
сопротивляясь, неся большие потери.



Советская пропаганда первоначально руководствовалась штампами времен гражданской войны, но была 
вынуждена отказался не только от них, но и от интернационализма, призывая убивать всех немцев. 



В первые месяцы войны И.В. Сталин ещё надеялся на быстрый разгром захватчиков, но уже в сентябре 
1941 года они угрожали захватить не только Ленинград, но и столицу СССР – Москву. В опасности 
оказались  завоевания Октябрьской революции, советская Россия оказались на грани уничтожения.



Оказался ошеломительным контраст между бравой советской пропагандой конца 1930-х годов и 
реальными возможностями Красной Армии противостоять агрессорам. И.В. Сталин провёл новую серию 
репрессий в среде советских офицеров, обвиняя их часть в трусости и предательстве.



Положение оказалось настолько тяжелым, что даже для обороны столицы СССР - Москвы - потребовался 
экстренный созыв народного ополчения, мобилизация ресурсов всего советского общества. 



С сентября 1941 года началась длительная блокада Ленинграда – с юга стояли немецкие войска, а с 
севера – вооруженные силы Финляндии. Все штурмы города Октябрьской революции отражались.



Немецким войскам в октябре 1941 года удалось занять Калинин (сейчас Тверь) и приблизиться к 
окраинам Москвы с северо-запада (сейчас они были бы в черте города). В советский тыл они 
пытались забросить   шпионов и группы диверсантов.



Важное психологическое значение для подъема воинского духа Красной Армии стал парад на Красной 
площади Москвы, состоявшийся 7 ноября 1941 года, в годовщину Октябрьской революции. Знаковым 
было обращение к советскому народу И.В. Сталина по радио, начавшееся со слов “Братья и сестры!”



В  советской пропаганде активно использовались образы вождей СССР – В.И. Ленина и И.В. Сталина



В трудные месяцы осени 1941 года советская пропаганда также настойчиво вызвала к обществу СССР, 
апеллируя к ценностям, которые ещё недавно отвергала – к исторической преемственности с подвигами 

войск Древней Руси и Российской империи, семейных ценностей, любви к Родине.



В декабре 1941 – апреле 1942 годов Красная Армия, получив подкрепления и новую военную технику, 
провела успешное контрнаступление под Москвой. Это означало краха плана “Барбаросса”.



Особенно грозным советским оружием оказались тяжелые танки КВ-1 и реактивные установки 
“Катюша”. Воодушевленный И.В. Сталин приказал Красной Армии начать уже весной 1942 года 
всеобщее наступление с целью освобождения всех оккупированных территорий СССР.



Немецкие войска, нанеся ряд поражений Красной Армии (под Ленинградом и под Харьковым, у Керчи и 
у Ржева), летом 1942 года перехватили инициативу и начали мощное наступление на Кавказ (в 
направлении городов Грозный и Новороссийск) и на Дону и Кубани (в направлении города Сталинград). 
Особенно ожесточенной стала оборона Сталинграда, в связи с ней был издан приказ “Ни шагу назад!”, во 
исполнение которого создавались заградительные отряды, мешавшие отступлению Красной Армии.



К ноябрю 1942 года наступление войск Германии и её союзников (Италии, Румынии, добровольцев из 
Испании) на Кавказ и на Сталинград выдохлось. Они вышли к предгорьям Кавказа (были на Эльбрусе),  
занять часть Новороссийска и Сталинграда, но сломить сопротивление их защитников не смогли.



1.3. Второй период великой 
отечественной войны
На протяжении второго периода великой 
отечественной войны (ноябрь 1942 года – 
декабрь 1943 года) Советская Армия 
отбросила немецкие войска от Москвы, 
выбила из Новороссийска и с предгорий 
Кавказа. Важный победой стал разгром 
немцев и их союзников в Сталинградской 
битве (в ноябре 1942 года – феврале 1943 
года). После этого поражения Германия 
впервые оказалась перед перспективой 
полного военного разгрома.



Окружение и разгром немецких, румынских. венгерских и итальянских войск под Сталинградом 
воодушевили советские войска и позволили им весной 1943 года начать освобождение Дона и Кубани от 
захватчиков, начать готовиться к наступлению в Крыму и на востоке Украины.



В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, что стало ещё одним сильным ударом по 
воинскому духу нацистской Германии, было встречено с воодушевление в советском обществе.



Летом 1943 года нацистская Германия провела тотальную мобилизацию и попыталась нанести контрудар 
СССР в районе Курского выступа, надеясь в случае успеха начать новое наступление на Москву. Но её 
замысел стал известен И.В. Сталину и немцы в битве на Курской дуге (июнь-август 1943 года) 
столкнулись с мощной обороной советских войск и потерпели сокрушительное поражение. 



С этого момента стратегическая инициатива окончательно перешла к СССР, который к концу 1943 года 
освободил Восточную Украину и блокировал немецкие войска в Крыму. Не помогла немцам и новейшая 
военная техника, например, танки “Тигр” и ”Пантера”.



1.4. Третий период 
великой отечественной 
войны
Третий период великой отечественной 
войны (январь 1944 года – май 1945 
года) в основном прошёл для СССР 
под лозунгом “На запад!”. Уже в 1944 
году от оккупантов была освобождена 
почти вся территория СССР.



Этот период начался с окончательного снятия блокады Ленинграда (в январе 1944 года) и 
последовавшего выхода Финляндии из войны на стороне Германии (август 1944 года).



Советская армия в 1944 году и в начале 1945 году вела успешные наступательные операции, которые 
часто завершались окружением и разгромом или отступлением немецких войск.



Великую отечественную войну завершило взятие Праги и победоносная Берлинская наступательная 
операция, которая привела к захвату столицы Германии и её капитуляции (май 1945 года).



1.4. Противостояние на 
временно 
оккупированных 
территориях СССР
Нацистская Германия, планомерно 
осуществляя на временно занятых 
территориях СССР план геноцида 
большей части советского населения 
(план “Ост”), стремилась подавить 
партизанское движение, в том числе при 
помощи антисоветской пропаганды. И 
часть населения сотрудничала с властью 
немецких захватчиков (как доносчики, 
полицаи, персонал в концлагерях).



В сторону нацистской Германии перешла и небольшая часть пленных красноармейцев-предателей, 
вошедших в состав РОА (Русской освободительной армии), её возглавил генерал А.А. Власов. Также на 
стороне оккупантов выступила часть националистов с Украины, Прибалтики, Крыма, Северного Кавказа.



Однако большая часть советского населения временно оккупированных территорий сохранила верность 
СССР и помогала всё усиливавшемся партизанскому движению, стимулируемому из Москвы. Партизаны 
внесли существенный вклад в разгром оккупационных войск на территории Советского Союза.



На территории Белоруссии (и в ряде областей РСФСР, например, в брянских лесах) существовали целые 
“партизанские зоны”, неподконтрольные нацисткой Германии, и отвлекавшие на себя  часть её войск.



2. Советское общество в годы великой 
отечественной войны

2.1. Милитаризация общества и экономики 
СССР 

2.2. Политика по интенсификации труда
2.3.  Смягчение политики СССР в 
отношении религии

2.4. Ценности общества СССР в годы 
великой отечественной войны



2.1. Милитаризация 
общества и экономики 
СССР
На протяжении первого периода 
великой отечественной войны шла 
милитаризация экономики СССР, 
совпавшая с массовой эвакуацией 
предприятий, оборудования и населения 
с территорий, которые Красная Армия 
не надеялась сохранить под своим 
контролем.



Население прифронтовых районов мобилизовалось на создание укреплений (в первую очередь траншей и 
противотанковых рубежей), организацию противовоздушной обороны и госпиталей. 



Многие советские женщины массово становились рабочими, так как многие мужчины с заводов и фабрик 
призывались в Красную (а с 1943 года - Советскую) Армию. 



Советская пропаганда постоянно призывала советское общество минимизировать свои потребности во 
имя обеспечения достаточного снабжения вооружённых сил СССР всем необходимым. В первую очередь 
это касалось потребления продовольствия (основное внимание уделялось заготовке хлеба).



Не меньшее внимание уделялось поставок электроэнергии, выплавке металла, добыче  полезных 
ископаемых (угля, нефти) для  удовлетворения нужд военно-промышленного комплекса СССР.



Нередко труд населения советского тыла ассоциировался с участием в военных действиях или 
подчеркивалась его взаимосвязь с борьбой вооруженных сил СССР против нацистской Германии.



Периодически звучали призывы жертвовать финансовые сбережения на нужды советской военной 
промышленности и для закупки продовольствия вооруженным силам СССР. И советские граждане 
делали это, нередко по собственной инициативе. 



2.2. Политика по 
интенсификации 
труда
Большой вклад в победу СССР в 
великой отечественной войне внёс 
успех политики по содействию 
интенсификации труда. Для того, 
чтобы вооруженные силы СССР были 
непобедимы и преодолели все 
преграды на пути к победе, в стране 
развернулось массовое соревнование 
на лучшую помощь фронту.



В частности, оно проявлялось в попытках интенсификации уборки урожая зерновых культур, 
производства военной техники и боеприпасов, в призывах повысить мастерство молодых рабочих. 



2.3. Смягчение политики 
СССР в отношении 
религии
И.В. Сталин положительно воспринял 
усилия православного духовенства по 
повышению воинского духа Красной 
армии, по сбору финансовых средств на 
нужды фронта. Поэтому в 1943 году РПЦ 
была передана часть храмов, дано право (с 
рядом условий) осуществлять свою 
деятельность. В 1941 году  сократилась 
государственная поддержка Общества 
воинствующих безбожников, а в 1947 году 
оно вообще было распущено.



Религиозные (преимущественно христианские) мотивы даже, пусть и неявно, использовались в 
советской пропаганде первого и второго периодов великой отечественной войны.



2.4. Ценности 
общества СССР в 
годы великой 
отечественной войны
Из ценностей советского общества в 
годы великой отечественной войны в 
первую очередь следует отметить 
патриотизм. Следование ему в СССР 
проявлялось в стремлении защитить 
социалистическую Родину, помочь ей 
победить в борьбе с агрессорами.



Причём этот патриотизм в годы великой отечественной войны иногда представал в качестве призыва к 
общенародному единению, а иногда – в виде требования беззаветно служить своему государству. 



Второй базовой ценностью советского общества в годы великой отечественной войны является 
альтруизм – стремление оказать бескорыстную помощь страдающим и нуждающимся людям.



Ещё одной  ценностью советских людей в годы великой отечественной войны было боевое братство, 
стирающее расовые, национальные и идеологические различия союзников по борьбе с нацистской 
Германией. Благодаря этой ценности оказалось возможным военное и экономическое сотрудничество 
СССР 1941-1945 годов с США, Великобританией и другими демократическими государствами.
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Финансовая реформа 1947 года позволила сбить инфляцию







«Победа» - автомобиль высшего партийного руководства СССР рубежа 1940-1950-х годов. Теоретически 
покупка данного автомобиля была доступна всем гражданам СССР и в это верили.







3.4. Политические 
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рубежа 1940-1950-х 
годов





Внизу слева – плакат, посвященный «делу 
врачей-убийц» 1953 года





4.5. Апогей культа 
личности И.В. 
Сталина
Политические процессы конца 1940-х 
– начала 1950-х годов проходили на 
фоне апогея культа личности И.В. 
Сталина. Пропаганда сделала его чуть 
ли не полубогом, вдохновителем, 
отцом и счастьем советского народа.



Оказывалось, что именно благодаря И.В. Сталину у советских ребят было счастливое детство. Вождь 
представал ласковым и строгим дедушкой для советских октябрят и пионеров.



Вмешательство И.В. Сталина, казалось, могло решить любые проблемы советского общества – от победы 
над засухой до достижения изобилия, оно вдохновляло советских граждан на трудовые подвиги.



Также И.В. Сталин представал верным продолжателем дела В.И. Ленина и великим зодчим коммунизма, 
хотя на роль такого зодчего претендовал и такой его влиятельный сподвижник как Л.П. Берия, 
возглавлявший Министерство внутренней безопасности (а тем самым внутренние войска и ГУЛАГ).



И.В. Сталина провозглашали гениальным полководцем – причиной всех побед великой отечественной 
войны, хотя чуть ли не всем в Советской армии было известно, что куда больший вклад в победу над 
нацистской Германией внёс маршал Г.К. Жуков. И.В. Сталин об этих настроениях знал и потому этого 
маршала недолюбливал (хотя Г.В. Жуков и принимал парад Победы 1945 года).



На плакатах И.В. Сталина дети поздравляли с Новым годом, признавались ему в любви, а он оказался 
смертным человеком. Смерть И.В. Сталина, происшедшая 05.03.1953 года, стала потрясением и 
огромным горем для большей части советского общества.



Покойному вождю были организованы пышные похороны,  он был похоренен рядом с В.И. Лениным в 
Мавзолее. Это было в СССР наивысшей посмертной почестью. Высшее руководство КПСС (так с 1952 
года называлась правящая и единственная политическая партия в СССР) пребывала в замешательстве. 
Кем заменить И.В. Сталина, как жить после него смерти? На эти вопросы не был однозначных ответов. 


