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1. Накануне войны: внешняя политика мировых 
держав 

30-е годы

2. Вторая мировая и Отечественная война



Во второй половине 30-х гг. XX в. в мире запахло порохом. В 
Италии и Германии на фоне национального унижения и 
кризиса после I Мировой войны к власти пришли лидеры 
националистических партий. В Италии – Бенито Муссолини, в 
Германии – Адольф Гитлер. Фашизм предполагает 
агрессивную внешнюю политику, борьбу за жизненное 
пространство для своей нации. 



• Именно в рамках европейской системы уже сложилась 
модель противостояния за источники сырья и рынки сбыта, 
приобретая со временем глобальный характер;

• Роль первой мировой войны в ускорении многих 
социальных, политических, национальных процессов была 
колоссальна. Проигравшие были недовольны переделом 
мира, который произошёл по результатам Первой Мировой 
войны;

• Немаловажное значение имели процессы, происшедшие в 
России в связи с пролетарской революцией и выпадением 
страны из европейской системы. Западный мир с 
настороженностью наблюдал за развитием СССР, где 
лидеры партии в соответствии с учением марксизма-
ленинизма озвучивали идею мировой революции, а 
пропаганда говорила о грядущей войне, в которой 
непременно «враг будет разбит» и на чужой территории;

• Германия, униженная и оскорбленная фактом своего 
положения, исключила любой вариант европейского 
равновесия.

Уже в 30-е можно было предполагать возможность начала 
новой мировой войны. Для этого были объективные причины:



Приход к 
власти 

фашистов в 
ряде 

европейских 
стран не 

означал, что 
это наиболее 
приемлемая 

модель 
общественно-
политического 

развития 
стран после 
поражения в 

войне. 

Незадолго до 
второй 
мировой 
войны 

человечество 
столкнулось с 

новой 
идеологией - 
фашизмом – 
явлением, 

порожденным 
кризисом 

европейской 
цивилизации. Однако политика 
реваншизма и обещания вернуть былое величие позволили 

фашистам набрать популярность у своего населения.



С середины 30-х гг. войну можно было предотвратить, 
задушить в зародыше. 

Италия была потрепана эфиопской авантюрой, Германия к 
концу 1936 г. имела лишь 14 армейских корпусов 

численностью 1 млн. солдат. Решительные действия 
крупных европейских стран (Англии и Франции) могли 

парализовать интервенцию. Однако политика 
невмешательства, «умиротворения» агрессора, 

проводимая западными державами, по существу, выявила 
непонимание их руководством нарастающей угрозы 

войны.Значительную роль в предотвращении войны могла 
сыграть Лига наций, авторитет которой был высок. В ней 
состояло 51 государство, 30 государств обратились с 

просьбой о вступлении.



Политика умиротворения 
прибавляла уверенности 
нациским лидерам. 25 октября 
1936 г. Гитлер и Муссолини 
подписали соглашение 
названное «Ось Берлин-Рим», 
констатировавшее общность 
взглядов на настоящее и 
будущее Европы, 
основывающееся на 
утверждении, что Европе 
необходим новый статус. 



К альянсу с Германией стремилась и Япония. 
Провал ее вооруженных нападений на МНР в 
1935–1936 гг., заключение соглашения СССР и 
МНР о взаимопомощи подтвердили, что ей в 
одиночку не победить на Дальнем Востоке. 
Такой союз смог бы угрожать интересам США, 
Англии, Франции на Тихом океане. 25 ноября 
1936 г. был подписан антикоминтерновский 
пакт – союз Германии и Японии против СССР. 
В декабре 1937 г. нарком Литвинов в интервью 
иностранному корреспонденту говорил, что 
«антикоминтерновский пакт – это угроза 
отнюдь не только Советскому Союзу, а в 
первую очередь Англии и Франции». 



• Ненападении и соблюдении нейтралитета в любом 
конфликте;

• Политике умиротворения в отношении Германии и Японии 
до того предела, пока она не превратилась бы в 
доказательство слабости;

• Свободное от иллюзий участие в создании системы 
коллективной безопасности;

• Открытость в отношении западных демократий.

За два года (конец 1933 г. – начало 1936 г.) советская внешняя 
политика добилась некоторых успехов. Крупным достижением 
явились соглашения о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией, активные действия СССР в Лиге Наций.

Деятельность Советского государства в этот период была 
направлена на создание системы коллективной безопасности. 

 «Новый курс» советской дипломатии выражался в следующих 
направлениях:



Однако не все возможности были использованы Советским 
правительством для предотвращения кризиса 1939 г. Сыграл 
роль серьезный внутренний кризис в СССР, убедивший 
Гитлера в невозможности вмешательства СССР в 
осуществление его планов в отношении Австрии и 
Чехословакии. Возможные союзники СССР – Англия и Франция 
— не видели пользы от такого альянса. Отказ этих стран от 
предложения советского руководства провести 
международную конференцию для рассмотрения 
«практических мер против развития агрессии и опасности 
новой мировой бойни» подтолкнул его к сближению с 
Германией, в марте 1938 г. СССР подписал с Германией новые 
экономические соглашения.



Двойственность советской политики проявилась в отстаивании 
концепции коллективной безопасности, с одной стороны, и с 
другой – в выработке курса Коминтерна на мировую 
революцию. VII конгресс Коминтерна провозгласил стратегию 
«Общего фронта», призванного преградить дорогу фашизму. В 
то же время СССР предстал как «двигатель мировой 
пролетарской революции», что вызвало обоснованное 
беспокойство английского и французского правительств, 
боящихся левой альтернативы в своих странах.
Крах политики коллективной безопасности выявился в 
результате мюнхенского сговора (сентябрь 1938 г.).



По инициативе Чемберлена 29–30 сентября 1938 г. в Мюнхене 
состоялась встреча Гитлера и Муссолини с английским и 
французским премьер-министрами, итогом которой стало 
соглашение о расчленении Чехословакии. После оккупации 
Германией Чехословакии Советский Союз расстался с 
последними иллюзиями насчет эффективности политики 
коллективной безопасности. Уже 30 сентября в Мюнхене и 6 
декабря 1938 г. в Париже были подписаны соответственно 
англо-германская и франко-германская декларации, по сути 
дела, равносильные пактам о взаимном ненападении.



В марте 1939 г. фашистские государства приходят к выводу, что 
«исчерпало себя» и само мюнхенское соглашение. 
В этом месяце Гитлер ликвидирует Чехословакию. 3 апреля 
командование вермахта по его указанию отдает приказ о 
подготовке плана «Вайс», предусматривающего нападение на 
Польшу «в любое время, начиная с 1 сентября 1939 г.».



В середине мая 1939 г. в Москве начались переговоры 
советской делегации с представителями Англии и Франции. Но 
Англия и Франция всячески затягивали процесс подписания 
необходимых соглашений. Советское правительство 
понимало, что это дипломатическая игра, целью которой 
является желание остаться в стороне от грядущего мирового 
конфликта, наблюдая схватку СССР и Германии. В этой 
ситуации советское руководство, понимая неготовность в 
данный момент в одиночку действовать против фашизма, 
вынуждено было тоже начать дипломатическую игру, чтобы по 
возможности оттянуть возможное военное столкновение с 
Германией.



В результате 23 августа 1939 г подготовительная работа на 
разных уровнях советских и германских представителей 
завершилась подписанием Договора о ненападении. 

Договор, действие которого было рассчитано на 10 лет, 
вступил в силу незамедлительно. 

Договор 23 августа сопровождал секретный протокол, 
разграничивший сферы влияния сторон в Восточной 
Европе. В советской сфере оказались Эстония, Латвия, 

Финляндия, Бессарабия; в немецкой – Литва. 

Судьба Польши была дипломатично обойдена молчанием, 
но при любом раскладе белорусские и украинские 
территории, включенные в ее состав по Рижскому 

мирному договору 1920 г., а также часть «исторически и 
этнически польской» территории Варшавского и 

Люблинского воеводств должны были после военного 
вторжения Германии в Польшу отойти к СССР.





Таким образом, летом 1939 г. не удалось создать 
антигитлеровскую коалицию, а следовательно, предотвратить 
вторую мировую войну, которая началась 1 сентября 1939 г. с 

нападения на Польшу. 



     Одновременно происходило территориальное 
расширение СССР за счет присоединения части 

территории Польши (Западные Украина и 
Белоруссия, сентябрь 1939 г.), Румынии 
(Бессарабия, июнь 1940 г.), поглощения 

Прибалтийских государств (июнь 1940 г.). В конце 
ноября 1939 г. начались прямые военные действия 
против Финляндии с целью включения части ее 

территорий в Советский Союз. Итоги этой войны (30 
ноября 1939 г. – 12 марта 1940 г.), плохо 

продуманной как с политической, так и с военной 
точки зрения, были отрицательными для СССР.

 В апреле 1940 г. была захвачена Дания. В мае были 
покорены Норвегия, Бельгия, Голландия, Люксембург. 
В июне капитулировала Франция. В апреле 1941 г. 

были оккупированы Югославия и Греция. 



Германская агрессия против Советского Союза 
подготавливалась с середины 1930-х гг. Начало второй 
мировой войны временно переключило внимание вермахта на 
другие проблемы. После разгрома Франции подготовка к войне 
с русскими активизировалась. 18 декабря 1940 г. Гитлер 
подписал директиву № 21 под условным названием план 
«Барбаросса», содержавшую общий замысел ведения войны 
против СССР. Попутно был разработан документ: генеральный 
план «Ост» – по колонизации восточных районов. Он 
предусматривал выселение за Урал 31 млн. человек и 
уничтожение 50 млн. человек, остальная часть населения 
должна была войти в состав Германской империи.



Стратегической основой плана «Барбаросса» являлась 

теория «блицкрига» – молниеносной войны. Планом 

предусматривался разгром Советского Союза в течение 

пяти месяцев, главными стратегическими объектами 

были признаны Ленинград, Москва, Центральный 

промышленный район, Донецкий угольный бассейн.

Для ведения войны с СССР была создана агрессивная 

военная коалиция, основой которой стал Тройственный 

пакт, заключенный в 1940 г. между Германией, Италией и 

Японией.



Учитывая настораживающий донесения разведчиков, 
советское руководство всё же пыталось оттянуть войну, 
поэтому не решалось стягивать войска и вести открытую 
подготовку к войне в приграничных областях. Но расчеты 
советского правительства на затяжную войну Германии на 
Европейском континенте не оправдались. Время на подготовку 
страны к обороне оказалось сжатым до предела. Уже с 1 
сентября 1939 г. экономика страны развивалась наперегонки со 
временем. Военные ассигнования в 1940 г. составили 32,6 % 
госбюджета, в начале 1941 г. – 43,4 %. Но коренного пересмотра 
многих устоявшихся положений стратегии, оперативного 
искусства и тактики не происходило. Более того, политическое 
руководство страны с весны 1941 г. стало испытывать смятение 
и неопределенность. Ни с одной из возникших задач оно, не 
располагая необходимым временем и ресурсами, отягощенное 
просчетами и беззакониями, в должной мере не справилось.



• В первую очередь это мощный военно-политический 
потенциал Германии, располагавшей временем, кредитами 
ведущих стран, позже ресурсами захваченных стран, 
вооружением и оснащением их разгромленных армий. 

• Репрессии руководящих кадров Вооруженных Сил СССР 
(60 тыс. человек), народного хозяйства и военной экономики 
значительно ослабили усилия, направленные на 
укрепление обороны страны, привели к кадровой 
неразберихе, особенно в высшем эшелоне военного 
руководства. 

• Грубые просчеты в сроках вероятного начала войны, 
оперативном построении первого стратегического эшелона 
войск, определении направления главного удара 
противника; отсутствие у командного и рядового состава 
советских Вооруженных Сил необходимого боевого опыта, 
их ориентация на стремительное контрнаступление и 
разгром противника на его территории.

Можно выделить новые факторы, объясняющие военную 
неподготовленность страны.



В то же время патриотический потенциал народа и армии, 
несмотря на моральные и политические трудности жизни, был 
высоким. Очевидно и то, что к началу войны захватническая 
политика фашистских государств подготовила перспективу 
союза СССР с Великобританией и США.



Воспользовавшись затишьем на Западе, фашистская 

Германия сосредоточила против СССР 70 % своих 

вооруженных сил, а также войска своих союзников: 

Венгрии, Румынии и Финляндии. В общей сложности 

армия агрессора насчитывала около пяти миллионов 

человек в 190 дивизиях, располагала 4000 танков и 5000 

самолетов.

Рассчитанный на «молниеносную» 
войну план «Барбаросса» 
основывался на согласованных 
действиях четырех армейских групп.



Финляндская группировка под командованием генерала 

фон Дитла и финского фельдмаршала Маннергейма была 

нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу. Задачей 

группы «Север» (командующий – генерал-фельдмаршал 

фон Лееб) было взятие Ленинграда. Наиболее мощная 

группа «Центр» во главе с генералом-фельдмаршалом 

фон Боком наступала непосредственно на Москву. 

Задачей группы «Юг» под командованием генерал-

фельдмаршала фон Рундштедта была оккупация 

Украины.



Дислоцированные в Западных военных округах части 
Красной Армии значительно уступали противнику по 
численности, были гораздо хуже подготовлены и 

оснащены. Наступавшие превосходили их по живой силе в 
1,8 раза, по танкам – в 1,5 раза, по артиллерии – в 1,3 раза, 
по современным самолетам – в 3,2 раза. Советские войска 
были растянуты по огромному фронту длиной в 4500 км 
при удалении от передовых рубежей до 400 км. Плотность 

войск в этой полосе была крайне неравномерна, а 
оборонительные линии имели широкие разрывы. 
Большая часть войск, и прежде всего танковые 

подразделения, располагались на расстоянии от 80 до 300 
км от границы. На необорудованных аэродромах 

базировалась авиация. Неразвитость коммуникаций и 
нехватка транспортных средств усугубляли уязвимость 

оборонительных позиций.



Осуществление плана «Барбаросса» началось на рассвете 22 
июня 1941 г. бомбардировками с воздуха и наступлением 
сухопутных войск. Для Советского Союза это было началом 
Великой Отечественной войны. Она носила освободительный, 
справедливый характер. Для фашистской Германии и ее 
союзников война была грабительской, захватнической.



• – 1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г. – начало II мировой 
войны;

• – 22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г. – первый период Великой 
Отечественной войны. Превращение войны в справедливую 
со стороны антифашистского лагеря. Временные поражения 
Советского Союза и его союзников;

• – ноябрь 1942 г. – конец 1943 г. – коренной перелом в Великой 
Отечественной войне и II мировой войне. Переход 
стратегической инициативы в руки антигитлеровской 
коалиции;

• – 1944 г. – май 1945 г. – освобождение народов Европы и 
разгром фашистской Германии;

• – май 1945 г. – сентябрь 1945 г. – разгром милитаристской 
Японии. Конец II мировой войны.

Основные периоды II мировой и Великой Отечественной войн:



Первые месяцы войны были наиболее тяжелыми и 
трагическими для Красной Армии и всей страны. По оценкам 
Генштаба РККА безвозвратные потери действующей армии за 
второе полугодие 1941 г. составили 5 млн. человек (это более 
9/10 всей предвоенной численности Красной Армии).



Превосходства временного характера: 
• нарушение договоров, 
• психологический приоритет агрессора, 
• нападение без объявления войны;
Неблагоприятные внешнеполитические факторы: 
• отсутствие в начале войны реальных союзников, 
• угроза дальневосточным и южным рубежам со стороны 
Японии, Турции;

• некомпетентность политического руководства страны, 
допустившего такое мощное поражение в первые месяцы 
войны.

К причинам неудач Красной Армии можно отнести:

Ответственность за него лежит на руководстве 
коммунистической партии и на Сталине. Эту ответственность 
составляют следующие четыре аспекта: полностью не 
соответствовавшие ситуации военные концепции; глобальная 
ошибка в оценке нацистской угрозы в июне 1941 г.; ущербная 
политика в области вооружений; глубокая дезорганизация 
командного состава вследствие чисток 1937–1938 г., позже 1941 
г.



Однако уже в начальный период войны вступил в действие 
такой фактор, как народный характер. Длительная оборона 
городов, небывалое сопротивление ошеломили врага, который 
с легкими победами прошел всю Европу. С 24 сентября 1941 г. 
по декабрь 1941 г. немцы пытались осуществить операцию 
«Тайфун» по взятию Москвы, но ее итогом стал полный и 
тяжелый провал для немцев. Битва за Москву означала и 
провал «блицкрига».



Вся страна жила в чрезвычайном положении: 
1. Были созданы чрезвычайные органы руководства страной – 
Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного 
Главнокомандования, Совет по эвакуации, Совинформбюро. 

2. Большая часть коммунистов была направлена в армию и на 
организацию военного производства, 60 % коммунистов 
постоянно находились в армии, из них 3 млн. человек погибло.

3. В первые дни войны в Вооруженные Силы было мобилизовано 
5 млн. человек. Созданы дивизии народного ополчения (2 млн. 
человек). В целом за годы войны численность РККА возросла до 
11,4 млн. человек.

4. Враг захватил территорию, на которой проживало 40 % 
населения, добывалось 68 % каменного угля, выплавлялось 71 % 
чугуна и 58 % стали. За короткое время было вывезено 1,5 тыс. 
промышленных предприятий, в т.ч. 1,3 тыс. крупных и главным 
образом военных. Эвакуировано более 10 млн. человек.



Ценой колоссальных усилий и потерь германская армия была 
остановлена весной 1942 г. Но эйфория победы под Москвой 
привела к новым ошибкам в советской военной стратегии. 
Немецкие войска вновь овладели стратегической инициативой 
и с июля 1942 г. перешли в наступление в районе Волги и 
Кавказа, где целью номер один был Сталинград. Советским 
командованием было приложено много усилий для победы в 
Сталинградском сражении. Большую роль сыграл 
разработанный Г. К. Жуковым план разгрома немецких войск.



В период битвы Сталиным был подписан приказ № 227, 
известный под названием «Ни шагу назад» (первый такой 
приказ № 270 был подписан 16 августа 1941 г. и имел целью 
пресечь проявления трусости и дезертирства). В соответствии 
с планом «Уран» 19 ноября 1942 г., полностью использовав 
эффект внезапности, советские войска начали наступление. В 
результате была окружена и сдалась в плен группа войск 
численностью 330 тыс. солдат и офицеров. Победа под 
Сталинградом положила начало коренному перелому в 
Великой Отечественной войне. Она переросла в общее 
наступление на широком фронте от Ленинграда до Кавказа.



5 июля 1943 г. началась Курская битва, завершившая коренной 
перелом в войне. Немецким войскам больше не удавалось 
овладеть оперативной инициативой до конца войны. Во второй 
половине июля 1944 г. общий фронт наступления составлял до 
2 тыс. км и простирался от Балтики до Карпат. К осени 1944 г. 
были освобождены территории Молдавии, Латвии, Эстонии, 
Литвы.



Триумфальный поход Советской Армии в европейские страны 
с миссией освобождения – особая страница в истории второй 
мировой и Великой Отечественной войн. Военные операции в 
связи с этим приобрели новые военно-политические черты. 
Они начали координироваться с действиями западных 
союзников, готовящихся к открытию второго фронта в Европе. 
К середине апреля 1945 г. на советско-германском фронте 
были разгромлены главные группировки немецко-фашистских 
войск, освобождены почти вся Польша, Венгрия, восточная 
часть Чехословакии и Австрия. Предстояла последняя битва 
за Берлин. 



25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльбе 
войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с 
войсками 1-й армии США.



Берлинская операция, разработанная Ставкой ВГК, была 
успешно осуществлена ко 2 мая 1945 г. 8 мая 1945 г. в 
Карлхорсте представители военного командования Германии 
подписали «Акт о военной капитуляции». С советской стороны 
свою подпись поставил Г. К. Жуков.





Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
была достигнута огромной ценой – 27 миллионами жизней 
советских людей, в том числе 11,3 миллиона погибли на поле 
боя. Это была плата не только за разгром лучшей военной 
машины Европы, за фашистский террор, но и за «издержки» 
тоталитарного режима, не считавшегося с людскими потерями 
для достижения своих целей.
Миллионы людей в годы войны проявили несгибаемую 
стойкость в борьбе с врагом. Сражающийся народ 
представлял собой семью всех наций и народностей страны.



Победа страны в войне достигалась не только на фронтах, но и 
в тылу. С конца 1942 г., мобилизовав все силы и средства, 
промышленность СССР стала давать фронту военной техники, 
оружия, боеприпасов и снаряжения больше, чем 
промышленность Германии. Режим смог использовать такие 
преимущества, как сверхцентрализация управления, огромные 
природные и людские ресурсы, предельное напряжение всех 
сил народа. На оккупированной врагом территории 
действовали 6200 партизанских отрядов и подпольных групп.



Важная роль в обеспечении победы принадлежит советской 
дипломатии, которая обеспечила создание антигитлеровской 
коалиции. После нападения Германии на СССР под 
воздействием общей смертельной опасности возник союз, 
объединивший прежде непримиримых врагов – Советский 
Союз и Великобританию. В сентябре 1941 г. состоялась 
трехсторонняя конференция представителей США, 
Великобритании, СССР в Москве. На ней обсуждалась 
первая программа оказания помощи СССР. 7 декабря 1941 г. 
Япония атаковала американскую базу Перл-Харбор, что 
повлекло вступление США во вторую мировую войну. Через 
несколько дней в Москву прибыл министр иностранных дел 
США Иден для обсуждения политических проблем союза. 
Юридическое оформление союз получил в мае-июне 1942 г. 
Были заключены Договор с Великобританией на 20 лет 
против германской агрессии и Соглашение с США. Созданию 
«странной коалиции» не помешали различия в общественно-
политических системах.



Однако отношения внутри коалиции не укладывались в 
параметры блока и соответствовали скорее понятию 
временного союза. Вплоть до высадки союзнических войск в 
Нормандии летом 1944 г. англо-американские и советские 
военно-политические программы существовали реально как 
бы в разных измерениях. СССР вел непосредственные 
военные действия на континенте. Против него в 1941–1944 гг. 
сражалось 70 и более процентов сухопутных сил Германии. 
Военная активность США и Великобритании 
сосредоточивались и основном на периферии (1941–1943 гг. 
– сражения в Восточной и Северной Африке, 1943 г. – 
высадка в Италии, 1941–1945 гг. – сражения с Японией на 
Тихом океане). 
Важное значение имела военно-промышленная, сырьевая и 
продовольственная помощь СССР, оказанная США и 
Великобританией по программе «ленд-лиза», но не может 
быть и речи о «решающей роли» поставок по ленд-лизу ни 
на одном этапе войны.



Высшей точкой в развитии отношений внутри 
антифашистской коалиции стала Тегеранская 

конференция трех сторон в ноябре 1943 г. В результате ее 
работы были приняты решения: 

относительно общей военной стратегии; об открытии 
второго фронта в мае 1944 г. на севере Франции; об 

объявлении войны Советским Союзом Японии после 
разгрома Германии. В период между Тегеранской и 
Ялтинской (февраль 1945 г.) конференциями были 
согласованы основные принципы послевоенного 

устройства мира в Германии. В 1944 г. было положено 
начало процессу образования организации Объединенных 

Наций. Однако после Потсдамской конференции и 
разгрома Японии усилились конфронтационные 
процессы. Началась борьба за сферы влияния.



Демонстрационное уничтожение ядерными бомбами 
Хиросимы и Нагасаки должно были заставить весь мир 
признать лидерство США. Но изобретение аналогичного 
оружия массового поражения в СССР навсегда изменило  мир. 
Он стал биполярным. Раскололся на две части: 
капиталистическую – во главе с США и коммунистическую – во 
главе  СССР.  Хотя локальные войны и идеологические 
столкновения продолжались и вошли в историю как «холодная 
война», система биполярного равновесия десятилетиями 
являлось гарантом стабильности против угрозы III Мировой 
войны.


