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1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ II 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ПРОВАЛ ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ. ПАКТ 

МОЛОТОВА – РИББЕНТРОПА.

Накануне Второй мировой войны существовали три политические  
системы: буржуазно-демократическая, социалистическая и фашистско-  
милитаристская. Взаимодействие этих систем, расклад сил между ними  
могли обеспечить мир или сорвать его. Возможный блок буржуазно-  
демократической и социалистической систем был реальной  
альтернативой Второй мировой войне.
Однако мирного альянса не получилось. Буржуазно-демократические  
страны не пошли на создание блока до начала войны, ибо их  
руководство продолжало рассматривать советский тоталитаризм как  
наибольшую угрозу основам цивилизации, чем его фашистский антипод,  
открыто провозгласивший крестовый поход против коммунизма.
Попытка СССР создать систему коллективной безопасности в Европе  
закончилась подписанием договоров с Францией и Чехословакией  
(1935). Но и эти договоры не были приведены в действие в период  
оккупации Германией Чехословакии в силу  противодействующей им
«политики умиротворения», проводившейся в те время большинством
европейских стран в отношении Германии.



      25 ноября 1936 г. между Германией и  
Японией был заключен
антикоминтерновский пакт, к
которому затем примкнула Италия.

       22 июля 1939 г. был подписан военный  
договор между Германией и Италией.
Япония присоединилась к военному  союзу 
после захвата Германией стран  Западной 
Европы.



В 1938 Г. АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ ПРОДОЛЖАЛИ  
ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ УМИРОТВОРЕНИЯ  
АГРЕССОРА, СУТЬ КОТОРОЙ СОСТОЯЛА В  

УСТУПКАХ ПРИТЯЗАНИЯМ ГЕРМАНИИ,
ИТАЛИИ И ЯПОНИИ.





ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ 
ПОЗВОЛИЛА  ГЕРМАНИИ ПРИСТУПИТЬ 

К
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗАХВАТАМ.













В 1939 г. проходили Англо-Франко-Советские  
переговоры о заключении договора о  
взаимопомощи в случае германской агрессии.
Достигнуть соглашения не удалось.
Причины:

на переговоры западные державы послали  
второстепенных чиновников, не имевших  
полномочий для заключения договора.
позиция Польши: советские войска могли  
вступить в борьбу с германской армией, лишь  
пройдя через территорию Польши, на что  
польское правительство категорически не  
соглашалось, а западные страны не  
предприняли ничего для изменения этой
позиции. Переговоры были сорваны.

Западные страны все еще надеялись направить
агрессию Гитлера против СССР









2. НАЧАЛО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ. СТРАННАЯ  ВОЙНА В 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ.

Непосредственным предлогом к нападению на 
Польшу  явилась провокация Германии на их 
совместной границе,  которая привела к 
вторжению фашистских войск в Польшу.
В ответ на агрессию союзники Польши Англия и 
Франция  объявили войну Германии 3 сентября, не 
оказав, впрочем,  реальной помощи Польше. С 3 по 
10 сентября в войну  против Германии вступили 
Австралия, Новая Зеландия,  Индия, Канада; США 
объявили о нейтралитете, Япония  заявила о 
невмешательстве в Европейскую войну.
Первый этап войны датируется 1 сентября 1939 г. - 
21  июня 1941 г., в начале которого немецкая армия 
до 17  сентября оккупировала часть Польши, 
выйдя на линию,  обозначенную одним из тайных 
протоколов пакта  Молотова - Риббентропа.





          До 10 мая 1940 г. Англия и Франция не вели  
практически военных действий с противником, поэтому  
этот период получил название «странная война».

          Пассивностью союзников воспользовалась Германия,  
расширяя агрессию, оккупировав в апреле 1940 г.  
Данию и Норвегию и перейдя в наступление от берегов  
Северного моря до «линии Мажино» 10 мая того же  
года. В течение мая капитулировали правительства  
Люксембурга, Бельгии, Голландии. Английские и  
французские войска, окруженные в районе Дюнкерка,  
оставив все снаряжение, эвакуировались в  
Великобританию. А уже 22 июня 1940 г. Франция была  
вынуждена подписать перемирие с Германией в  
Компьене.

          В результате фактической капитуляции Франции 
было  создано на ее юге коллаборационистское 
государство  во главе с маршалом А. Петеном (1856-1951) 
и  административным центром в г. Виши (так 
называемый
«Вишистский режим»). Территории северной Франции  
вошли в состав Гитлеровского рейха. Французское  
сопротивление возглавил генерал Шарль де Голль  
(1890-1970).



          10 июля 1940 г. в войну против Великобритании и 
Франции  вступила Италия. В середине сентября 
итальянские войска  из Ливии вторглись в Египет, но вскоре 
были остановлены  англичанами, а в декабре отброшены. В 
октябре 1940 г.  итальянцы попытались развить наступление 
из Албании в  Грецию, но натолкнулись на упорное 
сопротивление. Лишь  вмешательство гитлеровской армии 
сломило его.

          Со второй половины мая 1940 г. новое британское  
правительство У. Черчилля, сменившего на этом посту Н.  
Чемберлена, приступило к организации эффективной  
обороны. С августа 1940 г. по май 1941 г. немецкое  
командование организовало систематические авиационные  
налеты на города Англии, пытаясь заставить ее  руководство 
выйти из войны. В результате за это время на  Англию было 
сброшено около 190 тысяч фугасных и  зажигательных бомб, 
а к июню 1941г.на море была  потоплена треть тоннажа ее 
торгового флота.

          Усилила натиск Германия и на страны Юго-Восточной  
Европы. Присоединение к Берлинскому пакту (соглашению  
Германии, Италии и Японии от 27 сентября 1940 г.)  
болгарского профашистского правительства обеспечило  
успех агрессии против Греции и Югославии в апреле 1941 г.



3. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  СССР 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД II МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

                 Эффективный способ укрепления безопасности страны Сталин  видел 
в перемещении ее границ на Запад. 17 сентября 1939 г.  начался ввод 
советских войск в Польшу, которая в этот день с  бегством своего 
правительства фактически прекратила  существование в качестве 
независимого государства. Захваченные  Польшей в 1920 г. земли Западной 
Украины и Западной Белоруссии  были присоединены к советским Украине 
и Белоруссии.

                 В конце 1939 г. СССР усилил нажим на Эстонию, Латвию, Литву,  
Финляндию с целью заключения с ними договоров о дружбе,  включавших 
пункты о создании в них советских военных баз.  Эстония, Латвия и Литва 
подписали такие договоры. От Финляндии,  кроме того, требовали передачи 
Советскому Союзу небольшой  территории на Карельском перешейке 
вблизи Ленинграда в обмен  на обширные земли в других местах, включая 
Петрозаводск.  Финляндия, надеясь на помощь Англии, Франции и 
Германии не  соглашалась на эти условия. В конце 1939 г. вспыхнула 
советско-  финляндская война. Она оказалась нелегкой для советских 
войск,  понесших большие потери, но в марте 1940 г. завершилась  
поражением Финляндии. К СССР отошли ряд земель, включая город  
Выборг.



    Летом 1940 г. СССР добился прихода к власти в 
Эстонии,  Латвии и Литве «народных 
правительств», которые приняли  решения о 
вступлении своих стран в СССР в качестве союзных  
республик. Тогда же Румыния возвратила 
Бессарабию,  ставшую Молдавской ССР.
Между СССР и Германией существовали 
экономические и  торговые соглашения. Они были 
для СССР необходимы, так  как его изоляция от 
стран Запада становилась все большей.
Поставляя в Германию в основном сырье, СССР 
назад получал  передовую технику и технологии, 
новые виды оружия.

          Таким образом, к концу 1940 г. западные 
границы СССР были  передвинуты на 300—600 км, 
а население увеличилось на 23  млн. человек.

      В апреле 1941 г. в Москве был подписан договор о
нейтралитете между Советским Союзом и Японией, 
который в  известной мере давал надежду для 
СССР избежать войны на  два фронта.



O Приближение войны ощущалось уже со второй половины 30-х  
гг. В СССР резко увеличилось финансирование обороны. 
Если  в 1939 г. четверть госбюджета шла на оборону, то в 1941 
г. –  43,4 %. За 3,5 года накануне войны выпуск военной 
продукции  увеличился в 4 раза. В результате оборонная 
промышленность  накануне войны смогла выпускать более 6 
тыс. танков и около  10 тыс. самолетов в год, что в 1,5 раза 
превышало мощности  танковой и авиационной 
промышленности гитлеровской
Германии. Широко осуществлялась программа по созданию  
новых образцов вооружения и боевой техники: танков КВ и 
Т-  34, самолетов МИГ-3, ИЛ-2, ЯК-1, ПЕ-2, реактивных 
установок  БМ-13 («Катюша»), 76-мм и других 
артиллерийских орудий.

O На Урале, в Сибири, Средней Азии ускоренными темпами  
развивалась топливно-энергетическая база, накапливались  
запасы сырья. Большое значение имело открытие «второго  
Баку» — нового нефтедобывающего района между Волгой 
и  Уралом. Особое внимание уделялось металлургической
промышленности – основе военного производства. Были  
созданы так называемые «заводы-дублеры» (филиалы заводов  
Европейской части СССР) на Урале, в Западной Сибири,  
Средней Азии – в районах вне пределов досягаемости авиации  
вероятного противника. К лету 1941 г. там уже находилась
почти 1/5 всех военных заводов.



           26 июня 1940 г. был принят Указ Верховного Совета  СССР 
о переходе с 7-часового рабочего дня при двух  выходных на 8-
часовой рабочий день при одном  выходном дне, а также о 
запрещении самовольного
перехода рабочих и служащих с одного предприятия и
учреждения на другое.

        Серьезные изменения перед войной претерпела  Красная 
Армия. По закону «О всеобщей воинской
обязанности» (сентябрь 1939 г.) призывной возраст  снижался с 
21 года до 18 лет. Срок службы был  увеличен: в сухопутных 
войсках – с двух до трех лет; на  флоте – с трех до пяти лет. Эти 
меры позволили  увеличить численность Красной армии с 1,9 
млн.
человек в 1939 г. до 5,4 млн. человек к 22 июня 1941 г.

        В 1940 г. началось формирование 9 механизированных  
корпусов, весной 1941 г. – еще 20 корпусов, но для их  
укомплектования остро не хватало танков и кадров.
Военная авиация также находилась в стадии
переоснащения. К началу войны самолеты старых  типов 
составляли около 80% самолетного парка. В  целом, несмотря 
на принятые меры, Красная армия по  уровню своей 
технической оснащенности уступала  немецкой.



4. НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА 
СССР.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ.  ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ КРАСНОЙ АРМИИ. 

БИТВА ЗА МОСКВУ, ЕЕ  ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ.

          Решающее значение в планах фашистской  
Германии придавалось разгрому СССР. В 1940 г.  был 
разработан «план Барбаросса» — подготовки  и 
проведения блицкрига («молниеносной войны»)  
против Советского Союза.

          В соответствии со стратегией «молниеносной»  
войны предусматривалось вторжением мощных  
группировок танковых соединений и авиации, во  
взаимодействии с сухопутными войсками,  наступая в 
направлении Ленинграда, Москвы и  Киева, окружить и 
уничтожить основные силы  советских войск 
приграничных округов, в течение  3-5 месяцев выйти на 
линию Архангельск - р.  Волга - Астрахань. Для 
решения этой задачи были  созданы несколько 
армейских групп.





Германия в этой войне преследовала следующие цели:
классовые - уничтожение СССР, как государства, и,  
коммунизма, как идеологии;

империалистические - достижение мирового господства;
экономические - ограбление национальных богатств СССР;

расистские, человеконенавистнические - уничтожение  
большей части советского народа и превращение  
оставшихся в рабов.

Целями Великой Отечественной войны СССР были:
защита Отечества, свободы и независимости Родины;
оказание помощи народам мира в освобождении от   

фашистского ига;
ликвидация фашизма и создание условий, исключающих  

возможность агрессии с немецкой земли в будущем.
      Из целей войны закономерно вытекал ее характер. Со  
стороны Германии это была война несправедливая,  
захватническая и преступная. Со стороны СССР -  
освободительная и справедливая.



Начало войны сложилось крайне  
неблагоприятно для Красной Армии.  
Наступление немецких войск велось  
одновременно на трех направлениях —  
группы армий «Север», «Центр», «Юг»
наступали в направлении соответственно  
Ленинграда, Москвы и Киева. За первые  три 
недели советская сторона понесла  колоссальные 
потери в живой силе — 850  тыс. чел., а в целом 
в результате летне-  осенней кампании 1941 г. 
убитыми,  ранеными и пленными — более 5 млн. 
чел.  Потеряна была почти вся авиация и танки.



ПРИЧИНАМИ ПОРАЖЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ В  
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ СТАЛИ:

грубые просчеты руководства страны в оценке реальной  
военной обстановки;
недостаточная профессиональная подготовка значительной  
части командных кадров Красной Армии; ослабление
обороноспособности страны и боеспособности Красной Армии
необоснованными репрессиями против руководящих кадров
вооруженных сил страны;

просчеты военно-стратегического характера;
преимущество Германии перед СССР в экономическом  
потенциале;
существенный перевес Германии в собственно военном  
отношении. Ее армия была полностью отмобилизована и  
развернута, оснащена современными средствами борьбы,  
имела двухлетний опыт ведения боевых действий. Вместе с  
тем, в Советской армии не закончилась работа по ее  
техническому оснащению.



10 июля – 10 сентября 1941 г. –  
Смоленское сражение

8 сентября – начало блокады Ленинграда
5 августа – 16 сентября – оборона  Одессы
7 июля – 26 сентября – оборона Киева  Летние 

оборонительные сражения

привели к срыву плана молниеносной
войны





    Перегруппировав силы, 30 сентября 1941 г., 
Вермахт  начал генеральное наступление на 
Москву (операция  под кодовым названием 
«Тайфун»). Крупного успеха  немцы добились 
под Вязьмой, где в окружение попали  части 
трех советских фронтов – более 660 тыс. чел.  
(Вяземский «котел»). В октябре были 
захвачены   Орел,  Калуга, Калинин, 
Волоколамск, Можайск.
  19 октября в Москве было введено осадное 
положение.  В ноябре немцы приблизились к 
Москве на 30 км. Лишь  в конце месяца ценой 
огромных усилий и потерь  войскам Западного 
фронта (командующий Г. К. Жуков)  удалось 
остановить наступление вермахта. 5-6 декабря  
1941 г. началось контрнаступление советских 
войск под  командованием Г. К. Жукова.



ВОЕННЫЙ ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
7 НОЯБРЯ  1941 Г.



ВТОРОЙ ЭТАП ОБОРОНЫ МОСКВЫ





ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  ПОБЕДЫ 
ПОД МОСКВОЙ:

      Отстояли столицу, отбросили немецкие  войска 
на 150 – 200 км.

      Окончательный срыв плана
молниеносной войны

       Развеян миф о непобедимости  
германской армии



            7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением 
на

американскую военную базу Перл-Харбор начала 
войну против  США. 8 декабря войну Японии 
объявили США, Великобритания  и ряд других 
государств. США также объявили войну Германии.

       Выведя из строя главные силы Тихоокеанского 
флота США в  Перл-Харборе, японские 
вооруженные силы оккупировали  Таиланд, 
Гонконг, Бирму, Малайю, Филиппины и важнейшие  
острова Индонезии, часть острова Новая Гвинея и
прилегающие острова. Японские войска нанесли 
поражение  Азиатскому флоту США, части 
британского флота, а также ВВС  и сухопутным силам 
союзников. Однако в первой половине  1942 г. США, 
переведя в Тихий океан часть флота из Атлантики,  
добились первых успехов. Сражения в Коралловом 
море и у  острова Мидуэй принесли успех 
американскому флоту.
Японский флот со второй половины 1942 г. перешел к 
обороне.



7 ДЕКАБРЯ 1941 Г. ПЕРЛ ХАРБОР.
Вступление в войну США







ФОРМИРОВАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ  
КОАЛИЦИИ:

Июль 1941 г. – договор о совместных действиях с  Великобританией
Август 1941 г. – договор о совместных действиях с  США
Ноябрь – декабрь 1941 г. – начало массовых поставок  продовольствия и 
вооружения союзников по ленд-лизу

1 января 1942 г. – Вашингтонская декларация 26
государств о сотрудничестве в борьбе с фашизмом
O Май 1942 г. – военный союз СССР и Великобритании
O Июнь 1942 г. - военный союз СССР и США


