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Лекция 1. Советский Союз и страны мира накануне и в начале Второй 

мировой войны 

11 ноября 1918 г. в день подписания Германией унизительного акта капитуляции 

в Компьенском лесу французский маршал Ф. Фош произнес пророческие слова о 

том, что это не мир, а перемирие на двадцать лет. Действительно, по прошествии 

двух десятилетий снова начали сгущаться тучи войны, которая впоследствии 

втянули в свою орбиту десятки государств и миллионы людей.  

Несмотря на внешнюю прочность Версальской системы, деятельность 

авторитетнейшего на то время международного органа — Лиги Наций, которая 

выступала в роли «защитной инстанции» и парижский договор об отказе от войны 

как орудия национальной политики (пакт Бриана-Келлога), положение в Европе и в 

мире в целом продолжало оставаться сложным. Это напряжение еще более 

усилилось после прихода национал-социалистов к власти. Одной из своих 

ближайших целей А. Гитлер провозгласил ликвидацию «версальских пут» и 

превращение Германии в могущественную державу, собирание вокруг нее «исконно 

немецких земель». Так как достичь этой цели нацисты собирались исключительно с 

помощью военной силы, им необходимо было разрушить ту систему 

международных отношений, которая сложилась после окончания Первой мировой 

войны.  

В этой системе по-прежнему влиятельными игроками оставались Великобритания 

и Франция (роль США, последовательно придерживающихся политики 

«изоляционизма», заметно снизилась). «Западные демократии» оказывали 

существенное влияние на «малые» европейские страны (Болгарию, Польшу, 

Чехословакию, Румынию, Югославию). Некоторые из этих государств пытались 

соблюсти и свои интересы. Так, продолжала действовать «Малая Антанта» из 

Румынии, Чехословакии, Югославии. Демократическим странам кроме 

гитлеровской Германии противостояли откровенно диктаторские режимы 

фашистской Италии и милитаристской Японии, которая осенью 1931 г. начала 

вооруженную агрессию против Китая.  

Отдельной строкой в международных отношениях стоял Советский Союз, 

отгороженный от остального мира «железным занавесом», опирающийся 

исключительно на собственные силы и резервы. В отчетном докладе на XVII съезде 

ВКП (б) И. Сталин заявил, что «мы ориентировались в прошлом на СССР и 

ориентируемся в настоящем на СССР и только на СССР, и если интересы СССР 

требуют отношений с теми или иными странами, не заинтересованными в 

нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний». На первых порах это 

стремление подчеркивали и другие страны. Ими признавались принципы отказа от 

войны и насильственных действий в международных отношениях. 3 июля 1933 г. в 

Лондоне с участием Афганистана, Латвии, Персии, Польши, Румынии, Турции и 
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Эстонии состоялась международная конференция, на которой была принята 

специальная конвенция об определении агрессии (объявление войны другому 

государству, вооруженное вторжение, морская блокада и др.). В июле того же года 

был заключен так называемый «пакт четырех» «О согласии и сотрудничестве» 

между Великобританией, Германией, Италией и Францией. Пакт провозглашал 

равенство этих стран в вооружениях и решение мирных вопросов спорным путем. 

Правда, это соглашение так и осталось на бумаге, его положения не были 

реализованы. А. Гитлер обвинил «западные демократии» в их нежелании признавать 

право Германии на равенство в вооружениях и стремлении пресечении стремления 

немцев иметь собственную боеспособную армию.  

Германское руководство, поддержанное Италией и Японией начало проводить 

настойчивую политику ликвидации условий Версальского мира, следуя лозунгу, что 

«сегодняшние границы Германии не являются вечной ценностью, и веной является 

только жизненная сила немецкого народа». В октябре 1933 г. гитлеровское 

руководство официально объявило о выходе из Лиги Наций (Япония покинула эту 

организацию еще в марте), которая, по словам одного нацистского историка, 

представляла собой «всего лишь сложный параллелограмм политических сил и не 

более». С другой стороны фюрер демонстрировал мировому сообществу готовность 

к партнерству и мирному диалогу. Так, в январе 1934 г. Германия заключила пакт о 

ненападении с Польшей на 10 лет. Каждая из сторон отказывалась от применения 

силы в качестве решения спорных вопросов.  

И все-таки даже неискушенным в политике было понятно, что Германия начала 

активную подготовку к будущей войне. Переломным в этом отношении стал 1935 г. 

В марте фюреру удалась крупная политическая акция — присоединение Саарской 

области, находящейся под контролем Лиги Наций. На референдуме большинство 

населения этого региона проголосовало за возвращение в «лоно великой Германии». 

В этом же году гитлеровское руководство официально отказалось от соблюдения 

условий в области вооружений и ввело всеобщую воинскую повинность.  

Столь радикальная позиция обеспокоила европейское сообщество. В апреле 1935 

г. в Стрезе (Северная Италия) прошло специальное заседание с участием 

Великобритании, Италии и Франции. Эти страны выразили «глубокое сожаление» 

по поводу нарушения Германией условий Версальского договора, не приняв, 

однако, никаких санкций в ее отношении. Таким образом, начала проявляться 

стратегия, которая впоследствии получила название «политика умиротворения», 

задабривания агрессора. Следуя такой политике, Великобритания в июле 1935 г. 

заключила с Германией соглашение, снимающее ограничения на немецкий военно-

морской флот.  

А. Гитлер, чувствуя неуверенность «западных демократий», их очевидное 

нежелание ввязываться в новый конфликт, начал действовать еще решительнее. 
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Удачным оказался 1936 г. В марте Германия ввела свои войска в 

демилитаризированную Рейнскую зону — область левого берега и 50 км. правового 

берега реки. В сентябре фюрер подписал соглашение с Румынией о поставках нефти 

для немецкой военной промышленности. В октябре Германия и Италия заключили 

договор о военно-политическом сотрудничестве: Центральная Европа объявлялась 

сферой интересов нацистов.  

Настоящим же прорывом германской дипломатии стал «Антикоминтерновский 

пакт» — договор от 25 ноября 1936 г. с Японией, направленный против 

Коммунистического интернационала. Пакт дался имперскому министру 

иностранных дел И. фон Риббентропу нелегко. С апреля по ноябрь велись 

интенсивные переговоры, так как японский министр иностранных дел Мусякодзи 

долго не соглашался с военным характером пакта. Пятилетний договор 

предусматривал обмен Германии и Японии о Коминтерне, а также совместную 

борьбу с ним. Вдобавок каждая из сторон обязалась не вступать ни в какие 

отношения с СССР.  

В своих агрессивных устремлениях от Германии не отставала и Италия. В марте 

1934 г. Б. Муссолини официально высказался за равенство Германии в 

вооружениях, а также провозгласил решение «исторических задач» Италии в Азии и 

Африке. В январе 1935 г. официальному Риму с помощью специального соглашения 

удалось значительно усилить свое влияние в этих регионах. А 3 октября этого же 

года дуче развязал войну с Эфиопией.  

Лига Наций признала Италию агрессором и потребовала в отношении Рима 

санкций: отмена поставок оружия, бойкот итальянских товаров и др. Эти заявления 

отнюдь не умерили воинственный пыл Б. Муссолини, который осенью 1936 г. 

объявил Средиземноморье сферой интересов Италии. Столь громкие заявления 

лидер итальянских фашистов делал при абсолютной поддержке Германии и Японии. 

А поэтому вполне закономерным стало присоединение Италии в ноябре 1937 г. к 

«антикоминтерновскому» пакту и образование, по словам А. Гитлера, «великого 

мирового треугольника».  

Воинственные поползновения диктаторских режимов обуславливали 

определенную расстановку сил на международной арене. США, несмотря на то, что 

в Чикаго в октябре 1934 г. прошел II Всемирный конгресс против войны и фашизма, 

придерживалась политики невмешательства. Соответствующий билль о 

нейтралитете президент Ф. Рузвельт подписал в августе 1935 г. Великобритания и 

Франция окончательно сделали ставку на политику «умиротворения», стараясь 

различными договорами задобрить режимы А. Гитлера и Б. Муссолини.  

Растущая опасность войны заставляла активно действовать другие европейские 

страны. В феврале 1934 г. в Белграде был заключен «Балканский пакт» (Греция, 

Румыния, Турция, Югославия). Участники пакта провозгласили мир на Балканах и 
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нерушимость границ. Из членов балканского пакта особым рвением отличалась 

Югославия. Только в 1937 г. правительство М. Стоядиновича заключило договор с 

Италией  и пакт «о вечной дружбе» с Болгарией.  

Ухудшающая международная ситуация наложила определенный отпечаток на 

советскую внешнюю политику, которая заметно активизировалась, разрушая 

синдром «осажденной крепости». Об этом свидетельствует, например, установление 

дипломатических отношений с США. Если еще в 1932 г. И. Сталин в письме к 

председателю Совнаркома В. Молотову писал, что «САСШ — дело сложное и мы 

можем послать их к матери», то уже в ноябре  1933 г. руководство СССР установило 

с США дипломатические отношения. А в конце 1933 г. СССР  дал согласие на 

вступление в Лигу Наций, и в 1934 г. стал равноправным ее членом.  

Вступление СССР в Лигу Наций значительно подняло его авторитет, 

способствовало прорыву страны из международной изоляции. В течение 1934 г. 

СССР восстановил дипломатические отношения с Венгрией и Румынией, а в мае 

1935 г. нарком иностранных дел М. Литвинов подписал договора о взаимной 

помощи с Францией и Чехословакией. 

Столь нехарактерная для Советского Союза дипломатическая активность 

удивляла современников. Один из бывших царских дипломатов писал: «Какая-то 

трагическая нотка заключается в том, как коммунистическая Москва отходит от 

своих революционных основных принципов и все глубже погружается в 

дипломатические интриги, которая она прежде сурово осуждала». 

Нормализация и укрепление двухсторонних отношений создавала благоприятные 

условия для заключения обширного договора, гарантирующего мирную 

безопасность. Так, в дипломатических кругах Европы появилась идея Восточного 

пакта. Этот проект поддержали не только СССР, Чехословакия, Франция, но и 

Финляндия и Прибалтийские страны. Однако из-за противоречий между странами 

Восточный пакт так и остался на бумаге. Например, советское руководство в 

категоричной форме предписывало наркому иностранных дел М. Литвинову, «не 

забегать вперед и не создавать тем самым иллюзии о том, что мы больше нуждаемся 

в пакте, чем французы. Мы не так слабы, как предполагают некоторые». 

В целом же советская политика в отношении «западных демократий при внешней 

благожелательности в реальности оставалась осторожной и довольно прохладной. В 

связи с этим примечательно письмо И. Сталина своему ближайшему соратнику Л. 

Кагановичу: «Если мы вошли в Лигу Наций, то это еще не значит, что мы должны 

быть ее послушным членом. Если мы не будем время от времени встряхивать 

лиганацовский навоз, то мы не сможем использовать Лигу в интересах СССР».  

Своеобразную позицию заняло советское руководство к режимам А. Гитлера и Б. 

Муссолини. Несмотря на то, что прошедший в Москве  в июле-августе 1935 г. VII 

конгресс Коминтерн констатировал дальнейшее распространение фашизма и 
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охарактеризовал его как «ударный кулак наиболее реакционных кругов 

шовинистического капитала», И. Сталин всячески избегал прямого идеологического 

столкновения. В отношении виновницы эфиопской войны — Италии (с ней СССР 

еще в 1933 г. заключил пакт о ненападении) лидер большевиков советовал М. 

Литвинову не проявлять «большей ретивости в санкциях, нежели другие страны». В 

июле 1936 г. СССР официально отменил санкции против Рима и разрешил ввоз 

итальянских товаров.  

И. Сталину также приходилось одергивать своих наиболее ретивых журналистов 

и дипломатов по поводу «партайтагов» — ежегодных съездов НСДАП в Нюрнберге. 

В сентябре 1935 и 1936 гг. в нюрнбергских  выступлениях нацистские руководители 

допустили прямые оскорбления в адрес советских лидеров. В первом случае И. 

Сталин приказал «не делать в печати истерического шума и не поддаваться истерии 

наших газетчиков», а во втором — отклонил предложение М. Литвинова  о ноте 

протеста Германии. Более того, нарком иностранных дел на заседании Ассамблеи 

Лиги Наций в сентябре 1936 г. вынужден был заявить, что «считая национал-

социализм и расизм смертельным врагом всех трудящихся и самой цивилизации, 

советское правительство стремится к сохранению с ними таких же нормальных 

дипломатических отношений, как и с другими странами». А в декабре этого же года 

состоялась встреча Г. Геринга и советского полпреда в Германии Я. Сурица, на 

которой обсуждались перспективы экономического сотрудничества двух стран.  

В других ситуациях СССР действовал жестко и решительно, противопоставляя 

дипломатическим переговорам грубую силу. Например, в 1936 г., следуя 

сталинским указаниям «бросить норвежской сволочи в лицо откровенное обвинение 

в поддержке уголовно-террористических планов Троцкого», советское 

правительство в ультимативной форме потребовало от Норвегии выслать бывшего 

наркомвоенмора и лидера «левой оппозиции». В противном случае СССР пригрозил 

отменить в Норвегии все свои заказы. Норвежцы вынуждены были подчиниться 

обстоятельствам, и Л. Троцкий был выслан из страны.  

Однако не кто иной, как Л. Троцкий был из тех, кто, находясь в изгнании, 

постоянно указывал на опасность новых конфликтов и военных столкновений. 

Очагом такого конфликта стала гражданская война в Испании.  

Вспыхнувший в июле 1936 г. мятеж Ф. Франко против республиканцев внес 

существенные коррективы во внешнеполитический курс ряда государств. В августе 

1936 г. Франция обратилась к Великобритании, Германии и Советскому Союзу с 

предложением о невмешательстве в испанские дела. Руководства этих стран ответил 

согласием. Например, Политбюро ЦК ВКП (б) дало указание наркомату внешней 

торговли о прекращении транзита и экспорта в Испанию. С сентября в Лондоне 

начал свою деятельность Комитет по невмешательству в составе тридцати семи 

государств.  
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Испанские революционеры в свою очередь напрямую обратились за помощью к 

Советскому Союзу, полагая, что поражение Ф. Франко ослабит позиции Германии и 

Италии, «ускорит их банкротство». Сталинское руководство оказалось в сложном 

положении. Помощь испанцам неизбежно привела бы к осложнению отношений с 

Великобританией и Францией, а отказ от нее шел в разрез с политикой Коминтерна. 

Между тем, начиная с осени 1936 г., нарком обороны К. Ворошилов слал И. 

Сталину тревожные письма о том, что «без нашей помощи испанцам капут». 

Уже с октября испанским революционерам начала поступать военная помощь. 

Для этого СССР использовал такой предлог, как равнодушную реакцию Англии и 

Франции на открытость португальских портов, через которые франкистам шли 

немецкие и итальянские боеприпасы и медикаменты. По этому поводу И. Сталин 

писал Л. Кагановичу: «Соглашение о Комитете по невмешательству превратилось в 

пустую, разорванную бумажку. Оно фактически перестало существовать». Тем не 

менее, советское руководство старалось по возможности использовать обходные 

дипломатические каналы для передачи оружия, боеприпасов и т.д. Так в октябре 

1936 г. И. Сталин давал указание Л. Кагановичу о продаже пятидесяти 

бомбардировщиков Мексике, чтобы та передала их Испании. «Вождь» также 

заботился о переброске таким же путем двадцати тысяч винтовок, двадцати 

миллионов патронов. «Нужно только знать калибры», — писал И. Сталин.  

Кроме вооружения СССР  снаряжал в Испанию специальные добровольческие 

бригады. В те годы в советском обществе устойчиво укоренился «испанский 

синдром» — большинство молодых людей, юношей и девушек мечтали отправиться 

на помощь испанским революционерам.  

Однако советская помощь носила далеко не альтруистический характер. В ноябре 

1936 г. Испания передала на хранение в Москву свой стратегический запас  — 

510080 кг. золота.  

Определенную поддержку сторонники Ф. Франко получили от А. Гитлера и Б. 

Муссолини. В 1936-1938 гг. Германия поставила 598 самолетов, 324 млн. патронов 

(СССР — 698 и 862 млн. соответственно), Италия — 1000 и 250 млн. штук. В боях в 

испанском небе прославился германский легион «Кондор» под командованием Х. 

Шперле. Именно стервятники разрушили город Гернику, ставший символом 

злодеяний фашистов.  

Несмотря на разногласие по вопросам Испании страны-участницы лондонского 

комитета внешне демонстрировали готовность к сотрудничеству. В сентябре 1937 г. 

на конференции по Средиземноморью в Швейцарском городе Нионе 

Великобритания, СССР и Франция приняли решение о совместной защите торговых 

судов государств, не участвующих в войне против Испании.  

Наряду с испанской гражданской войной нее менее взрывоопасной была ситуация 

в другой точке планеты из-за Японии, которая, не удовлетворившись захватом 
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Манчжурии в 1931 г., планировала оккупацию Дальнего Востока. Это создавало 

непосредственную угрозу Советскому Союзу. Еще в октябре 1933 г. И. Сталин дал 

указание «начать широкую, осмысленную (не крикливую) подготовку и обработку 

общественного мнения СССР насчет Японии; надо выпукло выставить 

отрицательные, империалистические и милитаристские стороны».  

Японское руководство в категоричной форме требовало от СССР передачи ей 

Китайской Восточной железной дороги (КВЖД). Советский Союз, не желая 

обострять обстановку, предлагал выкупить КВЖД за 250 млн. руб. Япония 

отказалась и постоянно угрожала арестом специалистов, работающих на КВЖД.  

Агрессивность Японии усилилась после прихода к власти в 1937 г. правительства 

принца Коноэ. В июле этого года японцы начали войну против Китая. СССР ничего 

не оставалось, как подписать с Чан-Кайши в августе договор о ненападении. В ответ 

японские военные начали разрабатывать и подготовили к весне 1938 г. план войны с 

СССР «Политика обороны государства», в котором предусматривался захват 

Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и других населенных пунктов СССР.  

Однако война между СССР и Японией так и не началась. Милитаристская военная 

машина буксовала в Китае, и вести борьбу на два фронта у Коноэ не было 

возможности. Столкновения Красной армии и японских вооруженных сил 

ограничились Хасаном в 1939 г. и Халхин-Голом (Монголия) в 1939 г. Тогдашний 

заместитель наркома иностранных дел С. Лозовский отмечал, что судьбы 

человечества будут на многие десятилетия зависеть именно от борьбы между 

Японией и Китаем.  

Однако не менее судьбоносные события назревали на европейском континенте. С 

декабря 1937 г. фюрер открыто повернул, и начавшиеся изменения Версальской 

системы приобрели характер крутой ломки. Первой жертвой агрессивной политики 

Германии стала Австрия.  

Давление на эту страну А. Гитлер начал еще вскоре после прихода к власти.  В 

1936 г. канцлер К. Шушнинг, ярый сторонник лозунга «Австрия должна быть!», 

вынужден был ввести в состав правительства национал-социалистов. А в декабре 

1937 г. на секретном совещании первых лиц «третьего рейха» было категорически 

заявлено, что ни о какой самостоятельности Австрии речи быть не может. В 

качестве перспективной цели была также намечена Чехословакия.  

В начале марта 1938 г. А. Гитлер на встрече с К. Шушнингом безапелляционно 

потребовал присоединения к Германии: австрийский народ якобы жаждет 

возвращения на историческую родину. По свидетельству очевидцев, дискуссия 

длилась двенадцать часов, и у канцлера буквально вырвали согласие. Однако 

доводы фюрера были бы не столь действенны, если бы за ним не стояла хорошо 

укомплектованная и оснащенная армия. А. Гитлеру также удалось добиться 

согласия Б. Муссолини на «аншлюс» Австрии. 12 марта 1938 г. германская армия 
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вторглась в Австрию, а через два дня вышел акт о включение ее в состав «третьего 

рейха», население которого увеличилось на 7 млн. человек.  

«Аншлюс», поправший все международные и правовые нормы, вызвал широкий 

резонанс. Ноты протеста послали многие европейские государства, в том числе и 

СССР. Однако дальше этого дело не пошло, и никаких санкций в отношении 

гитлеровской Германии не было принято. Советский Союз учитывал напряжение на 

Дальнем Востоке и не желал обострения в Европе. Западные стран, Великобритания 

и Англия в частности, следовали политике «умиротворения», считая ее наиболее 

эффективной, способной не допустить новой войны. К тому же Англия и Франция с 

одной стороны, и СССР — с другой отнюдь не желали укрепления друг друга, а 

поэтому полагали, что Германия в качестве «третьей силы» станет противовесом. 

Этим  в определенной степени объяснить успех другой крупной 

внешнеполитической акции фюрера — раздел Чехословакии.   

Взор гитлеровского руководства был давно обращен на чехословацкую 

Судетскую область — регион в 29 тыс. км. кв. и населением в 3,4 млн. человек, 

большинство из которых составляли немцы. Значит, считали гитлеровские стратеги, 

нужно восстановит историческую справедливость и вернуть Судеты Германии.  

В самой Чехословакии ситуацию дестабилизировала пронемецкая партия К. 

Генлейна. В апреле 1938 г. в Карлсбаде генлейновцы опубликовали свою 

программу, в которой несколько пунктов касались непосредственно Судетов: 

признание этой территории юридическим лицом, устранение несправедливости, 

допущенной по отношению к судетским немцам после 1918 г., назначение на 

руководящие должности лиц исключительно немецкой национальности.  

Однако при планируемом разделе Чехословакии гитлеровское руководство 

ожидали определенные трудности. В отличие от Австрии Чехословакия была 

связана рядом международных договоров, в частности с СССР. Следовало 

учитывать и негативную реакцию Великобритании и Франции. И все же фюреру 

удалось заручиться поддержкой «западных демократий». На руку А. Гитлеру 

сыграла традиционная политика «умиротворения» и боязнь влияния СССР. 

Заместитель английского премьер-министра лорд Э. Галифакс прямым тестом 

заявил, что «третий рейх» является своего рода «бастионом» против большевизма. 

Согласие ведущих западных государств на раздел Чехословакии А. Гитлер 

получил в сентябре 1938 г. на встрече с премьером Великобритании Н. 

Чемберленом в немецком городе Берхесгадене. В конце этого месяца в Мюнхене 

собрались главы Англии, Германии, Италии и Франции и одним росчерком пера 

решили судьбу Чехословакии, от которой в пользу Германии отторгалась Судетская 

область.  

Как и австрийский «аншлюс», так и мюнхенский «сговор» вызвал справедливое 

возмущение. Неожиданным мюнхенское соглашение оказалось для СССР. И хотя, 
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ТАСС официально поспешил откреститься от «англо-французских махинаций», тем 

не менее, раздел Чехословакии стал неприятным сюрпризом для И. Сталина.  

Между тем начавшийся 1939 г. был успешным для А. Гитлера. В Испании победу 

одержал Ф. Франко. В феврале он был официально признан Англией и Францией, а 

позднее — США. В марте «третий рейх» существенно расширил свою территорию и 

укрепил военно-промышленный потенциал, захватив Богемию и Моравию и отобрав 

Клайпеду у Литвы. Гитлеровским дипломатам удалось присоединить к 

«антикоминтерновскому пакту» Венгрию и Испанию, а также заключить в мае 

военно-политический договор с Италией, позиции которой усилились после 

апрельской оккупации ей Албании — «стальной пакт».  

В этот период существенно осложнились германо-польские отношения. 

Инициатором разрыва выступила Германия, предъявив свои права на Данциг, 

который находился под протекторатом Лиги Наций. А. Гитлер потребовал 

возвращения  этого города «как составной части германской империи». Взамен 

фюрер пообещал сохранить все права польского населения в Данциге и заключить 

двадцатипятилетний пакт о ненападении. Министр иностранных дел Польши Й. Бек, 

назвав Данциг «феноменом столетий», отказал. В ответ фюрер денонсировал 

польско-германский договор о ненападении от января 1934 г. и дал указание 

приступит к разработке плана «Вайс» — военного вторжения в Польшу.  

Таким образом, угроза войны приближалась непосредственно к советским 

границам. Сталинское руководство не высказывало внешнего беспокойства, занимая 

своеобразную позицию. В марте 1939 г. на XVIII съезде партии И. Сталин обвинил 

Англию и Францию в том, что они якобы хотели впутать СССР в войну с 

Германией. Правда, когда посол Великобритании в СССР У. Сидс вручил М. 

Литвинову проект декларации «Об общих интересах мира и безопасности в 

Европе», И. Сталин ответил согласием.  

Это дало толчок к началу переговоров между Англией, СССР и Францией о 

коллективной безопасности в Европе.  От СССР была уполномочена комиссия по 

переговорам в составе председателя К. Ворошилова, начальника Генерального 

штаба Б. Шапошникова, наркома военно-морского флота Н. Кузнецова.  

Одновременно сталинское руководство делает пробные шаги в отношении 

Германии.  17 апреля 1939 г. состоялась встреча секретаря министерства 

иностранных дел Германии и советского полпреда А. Мерекалова. на которой 

обсуждались вопросы укреплений отношений между двумя странами.  

В начале мая сталинское руководство пошло еще дальше. С поста наркома 

иностранных дел был снят М. Литвинов. В дипломатических кругах появились 

слухи, что устранение еврея М. Литвинова — выражение советской лояльности 

Германии. СССР поспешил заявить, что отставка вызвана исключительно 

причинами личного характера и что «смена комиссара иностранных дел не означает 
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новой политики; Москва и впредь будет следовать политике, направленной против 

возможной агрессии тоталитарных государств». 

Эту позицию подтвердил новый нарком иностранных дел В. Молотов в отчетном 

докладе от 31 мая 1939 г. « О международном положении и внешней политике 

СССР». В. Молотов заявил что Советский Союз готов заключить «эффективный» 

пакт с Англией и Францией. 

Англо-франко-советские переговоры, начавшись в апреле 1939 г., окончательно 

зашли в тупик в июне. Разная идеология и политические системы стран не 

способствовали  деловым и дружественным переговорам. Камнем преткновения 

стал отказ Англии и Франции дать согласие на ввод советских войск в Польшу в 

случае нападения на нее Германии. Польское руководство заняло проанглийскую 

позицию, что еще более усугубило недоверие СССР, который взял курс на 

Германию. 

Сближению двух стран благоприятствовало следующее обстоятельство. Немцы и 

русские после окончания первой мировой войны были не только противниками. В 

результате Версальской системы Советская Россия и Веймарская республика стали 

европейскими «изгоями», связанные между собой раппальским договором. 

Английский премьер Л. Джордж даже бросил фразу о том, что Россия и Германия 

были бы «сильнейшей комбинацией». 

В конце июля 1937 г. в министерстве иностранных дел Германии была разработан 

секретный меморандум по восстановлению отношений с СССР. Этот процесс 

должен был проходить этапами: сначала экономическое, а потом политическое 

сотрудничество. Одновременно завязалась дипломатическая переписка между двумя 

странами. В одном из писем имперский министр иностранных дел И. фон 

Риббентром утверждал, что «разница в мировоззрениях не препятствует деловым 

отношениям двух государств». Советская пропаганда также подготавливала 

общественное мнение СССР к улучшению отношений с Германией.  

19 августа 1939 г. между СССР и Германией было заключено экономическое 

соглашение, по которому Германия предоставляла Советскому Союзу кредит в 120 

млн. марок для закупки немецких товаров. СССР в свою очередь обязался 

поставлять в Германию сырье, металлы и др. 

Однако оба государства все более склонялись к подписанию военного 

соглашения. 23 августа 1939 г. в Москве И. Фон Риббентропом и В. Молотовым был 

заключен пакт о ненападении сроком на 10 лет. Обе стороны воздерживались от 

всякого насилия в отношении друг друга и не должны были поддерживать агрессора 

в случае нападения на одну из них. К пакту был приложен секретный протокол: 

граница сфер интересов Германии и СССР проходила по линии рек Нарева, Вислы и 

Сана. Фактически это означало раздел Польше. Бесарабия объявлялась зоной 

влияния СССР.  
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Пакт вызвал огромный общественный резонанс, внес разброд в международное 

коммунистическое движение и, в конечном счете, продемонстрировал 

двойственность советской внешней политики. Но на сессии Верховного Совета 31 

августа 1939 г. В. Молотов назвал этот пакт «поворотным пунктом» в истории 

Европы. 

Однако А. Гитлер был иного мнения. Пакт давал ему карт-бланш на развязывание 

войны, и фюрер не преминул этим воспользоваться. В конце августа гитлеровские 

спецслужбы осуществили провокацию — отряд диверсантов и уголовников, 

переодетых в польскую форму, напали на радиостанцию немецкого городка 

Глейвице. Нападавшие перебили охрану, произвели несколько выстрелов перед 

микрофоном и зачитали обращение, в котором призвали «убивать всех немцев». 

Фюрер официально обвинил Польшу и заявил об ответном ударе.  

На рассвете 1 сентября 1939 г. тяжелый крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» начал 

обстрел Польши. На ее города посыпались немецкие бомбы. Вторая мировая война 

началась. 
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Лекция 2. Борьба советского народа против Германской агрессии 

(1941–1944 гг.) 

22 июня Германия, нарушив пакт о ненападении и договор о дружбе и границе, 

без объявления войны начала вторжение на территорию СССР. Ее авиация 

произвела массированные налеты на аэродромы, узлы железных дорог и 

группировки советских войск, расположенные в приграничной зоне, а также на 

города Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одессу, Севастополь. Артиллерия 

подвергла обстрелу приграничные укрепления и районы дислокации передовых 

соединений Красной Армии и частей пограничных войск. Вслед за первыми 

авиационными ударами и артподготовкой перешли в наступление от Балтики до 

Карпат сухопутные силы. Одновременно начались бои южнее Карпат вдоль 

румынской границы до Черного моря. Вместе с нацистской Германией в войну 

против СССР вступили Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия.  

В соответствии с планом «Барбаросса» предусматривалось нанесение 

Советскому Союзу внезапного удара, окружение советских войск у границы и 

уничтожение их, быстрое продвижение немецких войск в глубь страны, захват ими 

Ленинграда, Москвы, Киева в течение 6—8 недель, выход на линию Архангельск—

Астрахань и победоносное завершение войны. В основу военных планов вермахта 

была положена концепция «молниеносной войны» — «блицкрига».  

Оборона советских войск носила очаговый характер, что давало возможность 

танковым и моторизованным соединениям противника вырываться вперед, 

окружать части Красной Армии и наносить им удары.  

Сухопутные войска нацистской Германии выиграли приграничные сражения 

1941 г., нанесли тяжелое поражение войскам первого стратегического эшелона 

Вооруженных Сил СССР и за три недели войны продвинулись на северо-западном 

направлении до 400—450 км, на западном — от 450 до 600 и на юго-западном — на 

300—350 км. Затормозить дальнейшее продвижение немецко-нацистских войск 

удалось лишь вводом в сражение второго стратегического эшелона. К середине 

июля немцы оккупировали территорию Литвы, Латвии, Молдавии, Белоруссии и 

большую часть Украины.  

Ответственность за военные поражения СССР в 1941 г. лежала на партийном и 

государственном руководстве и, прежде всего, на Сталине. Грубейшими просчетами 

стали не соответствующие ситуации военные концепции, нереалистичная оценка 

нацистской угрозы, отсутствие продуманной политики в области вооружений, 

дезорганизация командного состава вследствие «чисток» 1937—1938 гг.  

Причиной поражений в 1941 г. было и массовое истребление кадровых военных 

в СССР. Красная Армия была «обезглавлена» расправой над командными кадрами. 

Сместив и репрессировав командующих армиями, корпусами, дивизиями, 

бригадами и даже полками, Сталин разрушил всю систему управления обороной 
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страны. Около 40 тыс. офицеров были расстреляны или арестованы. Репрессии 

военных не были прекращены и в условиях начавшейся войны. В октябре 1941 г. в 

подвалах на Лубянке оставалось еще около 300 высших военачальников. Часть из 

них была расстреляна в Москве, некоторые — в Куйбышеве. Осенью 1941 г. под 

влиянием складывающейся на фронтах обстановки из мест заключения было 

наконец освобождено 22 тыс. военнослужащих.  

Однако советское руководство не нашло в себе мужества объективно 

проанализировать причины крупных неудач и, чтобы отвести вину от себя, устроило 

позорное судилище. На основании фальсифицированных приговоров была осуждена 

и казнена большая группа генералов. Среди них — командующий войсками 

Западного фронта Д. Г. Павлов, начальник штаба фронта В. Е. Климовских, 

командующий войсками 4-й армии А. А. Коробков и другие военачальники.  

16 августа 1941 г. вышел приказ, клеймивший командиров и красноармейцев, 

проявлявших трусость и малодушие, сдававшихся в плен, дезертировавших с поля 

боя. Приказ был типичен для методов сталинизма, так как согласно ему все 

советские пленные объявлялись предателями Родины, причем семьи пленных 

командиров подлежали высылке, а красноармейцев — лишались всякой помощи.  

Начало войны потребовало принятия ряда чрезвычайных мер по мобилизации 

всех ресурсов для отражения агрессии, коренной перестройки жизни страны на 

военный лад. Программным документом стала директива ЦК ВКП (б) и СНК СССР 

партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г., 

которая требовала укрепить тыл, подчинить всю его деятельность интересам 

фронта; не оставлять врагу транспорт, хлеб; в районах, занятых оккупантами, 

организовывать вооруженную борьбу.  

Основными направлениями превращения страны в единый военный лагерь 

стали: перестройка работы государственных и партийных органов, военно-

мобилизационная работа по укреплению Вооруженных Сил, перестройка работы 

тыла, организация борьбы против оккупантов в тылу, определение 

внешнеполитической стратегии Советского Союза.  

30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) под 

председательством Сталина, сосредоточивший всю полноту власти. В его состав 

первоначально вошли: И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов (заместитель), К. 

Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Позже членами ГКО стали Н. А. 

Булганин, Н. А. Вознесенский, А. И. Микоян. Для руководства военными 

действиями учреждалась Ставка Верховного Главнокомандования. Эти органы 

взяли на себя функции высших партийных и государственных структур и 

находились под личным контролем Сталина, который одновременно являлся 

руководителем ЦК ВКП (б), председателем СНК, ГКО, Верховным 

Главнокомандующим, наркомом обороны, председателем Комитета по транспорту.  
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С началом войны по 14 военным округам была объявлена мобилизация 

военнообязанных 1905—1918 гг. рождения. За первые 8 дней войны в армию было 

призвано 5,3 млн человек. Было организовано народное ополчение — к осени 1941 

г. в стране насчитывалось около 60 дивизий ополченцев, 2 млн человек добровольно 

ушли на фронт. Согласно постановлению ГКО «Об обязательном всеобщем 

обучении военному делу граждан СССР» было обучено около 10 млн человек.  

30 июня был утвержден мобилизационный народнохозяйственный план на III 

квартал 1941 г. В связи с угрозой экономическим районам на Западе и Юге страны 

потребовалось немедленно переместить промышленные предприятия на Урал, в 

Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию. 24 июня был образован Совет по эвакуации при 

СНК СССР. В восточные районы страны во второй половине 1941 г. было 

перебазировано оборудование 2593 промышленных предприятий (в том числе 1523 

крупных), эвакуировано до 30—40 % рабочих, инженеров, техников. Одновременно 

в тыл были вывезены запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и 

сельхозмашин.  

18 июля ЦК ВКП (б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу 

германских войск». Оно обязывало республиканские, областные и районные 

комитеты партии развернуть в тылу врага широкую сеть партийных организаций, 

возглавить руководство действиями партизанских отрядов, диверсионных групп, 

боевых дружин. Уже в 1941 г. действовало 18 подпольных обкомов, более 260 

окружкомов, горкомов, райкомов и других партийных органов. К концу 1941 г. 

действовало более 2000 партизанских отрядов общей численностью свыше 90 тыс. 

человек.  

В связи с нарастающим размахом партизанской борьбы для улучшения ее 

координации 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения, 

который возглавил П. К. Пономаренко. В июне и сентябре 1942 г. были 

сформированы Украинский и Белорусский штабы партизанского движения.  

Главные задачи внешней политики в данный период определялись 

следующими общими целями СССР в войне: обеспечение наиболее благоприятных 

международных условий для организации отпора агрессору, а в дальнейшем для 

полного его разгрома; создание и укрепление политического союза государств и 

народов, боровшихся против нацизма; предотвращение нападения на СССР стран, 

сохранявших нейтралитет; оказание помощи попавшим под немецкую оккупацию 

народам.  

В декабре 1941 г. Япония напала на американскую военную базу Перл-Харбор, 

и 8 декабря США официально вступили в войну с Японией, а затем с Германией и 

Италией, что ускорило оформление антигитлеровской коалиции.  
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1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств подписали «Декларацию 

объединенных наций», в которой обязались использовать все свои ресурсы для 

борьбы против агрессора, сотрудничать в войне и не заключать сепаратного мира.  

Процесс создания антигитлеровской коалиции завершился летом 1942 г. В 

Лондоне 26 мая 1942 г. между СССР и Англией был подписан договор о союзе в 

войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе, а также о 

сотрудничестве и взаимной помощи после войны. В Вашингтоне 11 июня 1942 г. 

между СССР и США было подписано соглашение «О принципах, применимых к 

взаимной помощи в ведении войны против агрессии». Вместе с тем, хотя на 

переговорах между СССР, США и Великобританией в мае—июне 1942 г. и была 

достигнута договоренность об открытии второго фронта в Западной Европе в 1942 

г., это решение не было выполнено.  

Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли ожесточенные бои. На северо-западном 

направлении немцам удалось выйти на ближайшие подступы к Ленинграду и 

перерезать сухопутные коммуникации, связывающие город со страной. На 

московском направлении развернулось Смоленское сражение. На Украине в августе 

войска вынуждены были отойти к Днепру. Под Киевом крупная группировка 

советских войск попала в окружение. В середине сентября части Красной Армии 

оставили Киев, а затем западные районы Донбасса и Крым. Началась оборона 

Севастополя.  

В конце сентября — начале октября 1941 г. немцы возобновили наступление на 

Москву. Окружив части Красной Армии в районе Вязьмы, они прорвались к 

столице. 15 октября ГКО принял решение об эвакуации, в соответствии с которым 

из Москвы в другие города отправлялись правительственные учреждения, 

дипломатический корпус, оборонные предприятия, многие научные организации, 

часть населения.  

15—16 ноября гитлеровцы предприняли второе «генеральное наступление» на 

Москву и в 20-х числах приблизились к городу на 25—30 км. После ожесточенных 

оборонительных боев 6 декабря 1941 г. Красная Армия начала контрнаступление, 

перешедшее в наступление по всему фронту, продолжавшееся до апреля 1942 г. За 

это время нацисты были отброшены на запад от Москвы на 150—400 км. Германия 

потерпела первое серьезное поражение во второй мировой войне. План 

«молниеносной войны» был сорван.  

Советское руководство предполагало закрепить и развить успех, который дала 

победа под Москвой. Весной 1942 г. Сталин решил добиться коренного перелома в 

войне. Принимаемые им стратегические решения не были основаны на реальной 

оценке обстановки на фронте, состояния Красной Армии и действий противника. 

Показательно в этом смысле его решение провести кампанию 1942 г. в рамках 



5 
 

нескольких фронтовых наступательных операций, хотя для этого не было ни 

благоприятных стратегических условий, ни материальных предпосылок.  

 Наступление на ленинградском направлении в начале 1942 г. не достигло цели 

и было остановлено. Не имело успеха и наступление Крымского фронта, где войска 

перешли к обороне, а затем были вынуждены оставить Крым. Успешно начавшаяся 

операция советских войск в районе Харькова завершилась тяжелым поражением 

Юго-Западного и Южного фронтов. Немецкие войска получили возможность 

развивать наступление на кавказском и сталинградском направлениях. На южном 

участке советско-германского фронта сложилась критическая обстановка. 7 июля 

войска Красной Армии начали отступать. В руки врага попали богатейшие области 

Дона, Донбасса. 24 июля пал Ростов. Была открыта дорога на Сталинград.  

Гитлеровскому руководству удалось к апрелю 1942 г. не только восполнить 

свои потери на Восточном фронте, но даже увеличить общую численность 

вооруженных сил по сравнению с началом года. Немецкое командование, планируя 

наступательные операции, решило главный удар летом 1942 г. нанести на южном 

участке фронта, с тем чтобы быстро осуществить прорыв на Кавказ и овладеть 

богатыми нефтеносными районами. 17 июля части Красной Армии начали 

оборонительные бои непосредственно на подступах к Сталинграду. Стратегическая 

инициатива перешла к Германии. Повторялась ситуация лета 1941 г.  

Для спасения положения 28 июля 1942 г. был принят приказ № 227, известный 

под названием «Ни шагу назад». В нем с предельной ясностью была показана 

драматичность ситуации. В приказе, в частности, отмечалось: «После потери 

Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного 

меньше территории. Стало быть, намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, 

фабрик. Мы потеряли более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь 

преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать 

дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину... « 

Снимая вину с себя, Сталин обвинил бойцов и командиров в 

«недисциплинированности», хотя подавляющее их большинство проявило мужество 

и патриотизм. Приказ требовал: «Ни шагу назад без приказа высшего 

командования... Отступающие с боевой позиции без приказа свыше являются 

предателями Родины». Однако запрещение любого отхода, в том числе и 

оправданного интересами маневренной войны, вело к новым безрассудным потерям.  

Согласно приказу на фронте были сформированы штрафные батальоны, куда 

направлялись средние и старшие командиры и политработники, «провинившиеся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости». Их отправляли на 

трудные участки фронта, чтобы «дать возможность искупить кровью свои 

преступления против Родины...». 
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У приведенного документа есть еще более жесткая сторона. На фронте 

организовывались заградительные отряды, которые должны были открывать огонь 

по частям, отступающим без приказа. Советское политическое руководство и 

военное командование стремились решать стратегические и тактические задачи, не 

задумываясь о числе погибших, о жертвах. Миллионами человеческих жизней 

пришлось расплачиваться за просчеты, допущенные при подготовке к войне и 

организации отпора врагу.  

Расчет Германии на быстрый захват Кавказа и Сталинграда потерпел крах; в 

тяжелых оборонительных боях Советская Армия к ноябрю 1942 г. сумела 

остановить наступление нацистских войск в направлении Кавказа. К концу первого 

периода войны были созданы условия для проведения крупных наступательных 

операций. Одной из них была Сталинградская битва, которая делилась на два 

основных периода — оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и 

наступательный (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.). За второй период 

Германия потеряла свыше 800 тыс. солдат и офицеров, около 2 тыс. танков и 

штурмовых орудий, до 3 тыс. самолетов. В плен была взята 91 тыс. человек, в том 

числе 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Таких потерь в одном 

сражении не имела ни одна армия во всей истории войн.  

Но значение Сталинградской битвы состоит не только в том, что здесь была 

уничтожена крупнейшая группировка противника. Победа Красной Армии 

положила начало коренному перелому в ходе всей второй мировой войны. Это 

значит, что были созданы благоприятные условия для перехода советских войск в 

стратегическое наступление по всему фронту от Ленинграда до Кавказа. 18 января 

1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. Город получил прямую 

железнодорожную связь со страной. В результате зимнего наступления было 

осуществлено продвижение на 600—700 км. От нацистов были освобождены 

территории Северного Кавказа, Воронежской, Сталинградской областей, 

Ставропольского, Краснодарского краев.  

Чтобы выправить положение на Восточном фронте, гитлеровское 

командование планировало летом 1943 г. предпринять решающее наступление, на 

этот раз в районе Курска, где образовался большой выступ, обращенный к западу — 

так называемая «дуга».  

Советское командование, получившее точные разведывательные данные, 

приняло меры по укреплению этого участка фронта и созданию на Курском выступе 

прочной обороны. Было решено преднамеренно ослабить германскую линию, а 

затем перейти в контрнаступление. Красная Армия имела преимущество перед 

Германией, и советское командование могло выбирать варианты ведения военных 

действий вне зависимости от планов противника. Наступление немецких войск 



7 
 

началось 5 июля 1943 г., а 12 июля Советская Армия перешла в контрнаступление. 

В августе были освобождены Орел, Белгород, Харьков.  

После Курской битвы стратегическая инициатива советских войск 

продолжалась. Осенью 1943 г. общее наступление шло на протяжении свыше 2 тыс. 

км. Немцы пытались остановить его на так называемом «Восточном вале» в районе 

Днепра. Проявив массовый героизм (почти 2,5 тыс. человек получили звание Героя 

Советского Союза), части Красной Армии форсировали Днепр и 6 ноября овладели 

Киевом.  

Завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй 

мировой войны, начавшийся в ноябре 1942 г. наступлением под Сталинградом. За 

этот период (с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г.) советские войска прошли с боями 

около 500 км в центральной части фронта и почти 1300 км на юге страны. Была 

освобождена от врага территория, где до войны проживало 46 млн человек.  

Коренной перелом в военных действиях был неотделим от преобразований в 

тылу. К середине 1942 г. была завершена перестройка всего народного хозяйства 

СССР на военный лад. К осени 1942 г. промышленность дала фронту столько 

оружия и военной техники, что их стало хватать не только для восполнения потерь, 

но и для создания резерва. В 1942 г. по сравнению с 1941 г. производство танков 

выросло на 274 %, самолетов — на 62 %, орудий — на 213 %, минометов — на 357 

%, боеприпасов — на 60 %. Это позволило к ноябрю 1942 г. ликвидировать 

превосходство нацистской Германии в производстве основных видов вооружения.  

Освобождение территории Беларуси началось еще в ходе осеннего наступления 

Красной Армии в 1943 г. Осенью 1943 г. на центральном направлении главной 

задачей Калининского фронта (Еременко) и Западного фронта (Соколовский) было 

нанесение поражения группе армий «Центр» и освобождение Смоленска. Еще 17 

сентября войска Брянского фронта Баграмяна освободили Брянск, угрожая группе 

армий «Центр» обходом с тыла. Наконец, 25 сентября после длительной и 

кровопролитной операции от немцев был очищен Смоленск. 23 сентября 1943 г. 13-

я армия Центрального фронта (Рокоссовский) форсировала Днепр и освободила 

первый районный центр БССР – Комарин. До конца сентября советские войска 

освободили еще ряд районных центров Беларуси: Хотимск, Кричев, Костюковичи, 

Климовичи. Таким образом, более чем через два года Красная Армия перешла 

границу Беларуси.  

В ноябре 1-й Прибалтийский (до 20 октября – Калининский) и Западный 

фронты начали скоординированную операцию, целью которой было взятие хорошо 

укрепленного немцами Витебска. Южнее Белорусский фронт (бывший 

Центральный) Рокоссовского наступал в направлении Гомель–Бобруйск. В 

результате кровопролитных, упорных боев немцам удалось остановить наступление 

Прибалтийского фронта. Все попытки освободить Витебск оказались неудачными. 
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Западный фронт до конца 1943 г., понеся огромные потери, смог продвинуться 

только на 10–20 км. Более удачными были действия Белорусского фронта 

Рокоссовского. 18 октября войска этого фронта освободили Речицу, а 26 ноября – 

первый областной центр БССР Гомель.  

Зимой 1943/1944 г. активные военные действия приостановились, наступило 

временное равновесие. Германская группа армий «Центр» укрепилась в 

стратегическом треугольнике Жлобин–Рогачев–Бобруйск. В новом 1944 году 

Красная Армия готовилась к дальнейшему наступлению и окончательному 

освобождению территории Советского Союза, германские войска надеялись 

сохранить удерживаемые позиции и сорвать советское наступление.  

К концу апреля 1944 г. советский Генеральный штаб завершил разработку 

наступательного плана на летнюю кампанию. Направление основного удара (против 

группы армий «Центр») держалось в строгом секрете. С целью дезориентации 

противника 3-му Украинскому фронту на юге и 3-му Прибалтийскому фронту на 

севере поручалось всячески имитировать активность. Окончательная разработка 

операции была завершена к середине мая 1944 г., по предложению Сталина она 

была названа «Багратион».  

Между тем германское командование было убеждено, что летом 1944 г. 

основной удар Красной Армии будет нанесен в районе Ковеля–Львова с 

дальнейшим выходом в Польшу. Именно вокруг Львова немцы создали сильнейшие 

укрепления и сюда перемещали резервы. В то же время у группы армий «Центр» в 

резерве была оставлена лишь одна дивизия. Немцы рассчитывали на прочность 

своих оборонительных укреплений на «белорусском балконе». Глубокая, 

достигающая до 270 км, оборона на территории Беларуси была названа «Фатэрлянд» 

(«Родина»), чем подчеркивалось ее огромное значение для судьбы самой Германии. 

Крупнейшие белорусские города – Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов, 

Минск – специальным приказом Гитлера были объявлены крепостями.   

В итоге против 42 германских дивизий группы армий «Центр» и некоторых 

частей групп армий «Север» и «Северная Украина» (всего около 1 млн. чел., 900 

танков) на четырех советских фронтах (1-го Белорусского – Рокоссовский, 2-го 

Белорусского – Захаров, 3-го Белорусского – Черняховский, 1-го Прибалтийского – 

Баграмян) было сосредоточено 118 стрелковых дивизий, 2 кавалерийских корпуса, 

восемь танковых и механизированных корпусов (всего 1 млн. 254 тыс. чел., в 

резерве еще 416 тыс., 2715 танков и 1355 самоходных орудий).  

Наступление четырех фронтов, задействованных в операции «Багратион», 

началось не одновременно. Первым утром 23 июня 1944 г. перешел в наступление 1-

й Прибалтийский фронт, за ним 3-й и 2-й Белорусские фронты. 24 июня начал 

наступление на Бобруйском направлении 1-й Белорусский фронт. Действия фронтов 

координировали представители Ставки маршалы Василевский и Жуков.  
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Наступление на всех участках складывалось успешно, первым освобожденным 

населенным пунктом стала деревня Сиротино. В первый же день наступления 3-й 

Белорусский фронт углубился в оборону противника на 8 км на полосе наступления 

в 40 км. 25 июня была перерезана железнодорожная трасса Витебск–Орша. Во 

второй половине дня 25 июня в районе Витебска 39-я армия 3-го Белорусского 

фронта сомкнулась с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта. В кольце оказались 

четыре дивизии германской 3-й танковой армии. Гитлер крайне неохотно позволил 

этой армии пробиваться на юго-запад. 26 июня Витебск был освобожден, на его 

улицах лежали 20 тыс. убитых немцев. В тот же день был ликвидирован сильный 

узел обороны гитлеровцев около Орши.  

Через три дня после начала наступления советские войска были уже в глубоком 

тылу группы армий «Центр». Баграмян после освобождения Витебска направил 

свои войска на Полоцк, чтобы отрезать группу армий «Центр» от группы армий 

«Север». Черняховский повернул к Минску, заходя в тыл 4-й немецкой армии. С 

другой стороны эту армию стремились окружить войска Захарова (2-й 

Белорусский), наступавшие на могилевском направлении. Прорвав прочную 

оборону немцев, советские войска 28 июня овладели Могилевом и двинулись далее 

на запад.  

Рокоссовский с войсками 1-го Белорусского фронта выполнял задачу 

окружения 9-й немецкой армии в районе Бобруйска. Наступление советских войск 

было настолько стремительным и неожиданным, что несколько мостов через 

Березину было захвачено нетронутыми. До 29 июня бобруйская группировка 

противника в составе более 6 дивизий была окружена и уничтожена. В «Бобруйском 

котле» осталось около 50 тыс. чел. убитыми, в плен попало более 23 тыс. 

гитлеровцев.   

Таким образом, за шесть дней наступления германская линия обороны была 

сметена, Красная Армия освободила Витебск, Оршу, Могилев, Бобруйск, потери 

немцев составили 130 тыс. убитыми, 60 тыс. пленными. Гитлер спешит исправить 

положение путем административных мер – 28 июня фельдмаршал Модель был 

назначен командующим обеими группами армий – «Центр» и «Северная Украина». 

Предполагалось, что так легче будет перебрасывать резервы на север.  

Основной целью следующего этапа операции «Багратион» стало освобождение 

столицы Беларуси – Минска. Эту задачу выполнили войска 2-го и 3-го Белорусских 

фронтов. 3 июля Минск был освобожден. Первым в белорусскую столицу вошли 

воины 2-го гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта. В окружение 

у Минска попала едва ли не вся 4-я немецкая армия – 104 тыс. солдат и офицеров. 

Ликвидация «минского котла» продолжалась до 11 июля 1944 г. В плен попало 

более 35 тыс. гитлеровцев, в том числе 12 генералов.  
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Одновременно продолжили боевые действия на севере Беларуси войска 1-го 

Прибалтийского фронта, освободившие 4 июля Полоцк и вплотную 

приблизившиеся к Литве. Группа армий «Центр» оказалась полностью 

изолированной от группы армий «Север». Рокоссовский с войсками 1-го 

Белорусского фронта подходил к Минску с юга, но основной его задачей было 

отсечь пути отхода немцам на юго-запад.  

После окружения минской группировки противника перед войсками четырех 

фронтов ставятся новые задачи: Баграмяну поручается двигаться на Каунас, 

Черняховскому – на Вильнюс и Лиду, Захарову – на западный берег Немана и 

польский Белосток, Рокоссовскому – на Барановичи и Брест. В группе армий 

«Центр» не оставалось сколько-нибудь значительных сил, чтобы остановить 

продвижение Красной Армии. 8 июля были освобождены Барановичи, 13 июля – 

Вильнюс, 14 июля  - Пинск, 16 июля – Гродно.  

18 июля войска 1-го Белорусского фронта, в составе которого была и польская 

армия (Армия Людова), перешли границу Польши. 20 июля советские танки вышли 

к берегу Западного Буга, 22 июля от немцев был очищен Хелм, а на следующий 

день (23 июля) советские войска вступили в Люблин. К западу от города Люблина 

около небольшого Польского городка Майданек было обнаружено свидетельство 

страшных преступлений нацистов. Таким образом началось освобождение 

порабощенных гитлеровской Германией стран. Неожиданное немецкое 

контрнаступление сорвало планы скорого освобождения Бреста. Здесь были 

сосредоточены остатки 2-й, 9-й немецких армий (8 дивизий) и танковые 

подкрепления из Варшавы. Брест был освобожден только 28 июля 1944 г.  

Белорусская наступательная операция по количеству сил, в ней участвовавших, 

по своему размаху является крупнейшей во второй мировой войне. Значение 

операции «Багратион» было велико. 1 июля 1944 г. Черчилль писал Сталину: «Мы 

находимся под огромным впечатлением от великолепных успехов русских армий, 

которые буквально крошат немецкие армии, стоящие между вами и Варшавой, а 

затем и Берлином». В июле 1944 г. войска нацистской Германии вынуждены были 

отступать на востоке, западе и юге. Беларусь, Греция, Италия, Франция уходили из-

под контроля гитлеровцев.  

В ходе операции «Багратион» советские войска уничтожили и взяли в плен 

более 500 тыс. немецких солдат и офицеров. Большие потери понесли и советские 

войска: с 23 июня до конца июля 1944 г. четыре фронта потеряли более 440 тыс. 

человек, в том числе около 100 тыс. убитыми.  

Перед советскими войсками теперь вставала новая задача – освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы и разгром гитлеровской Германии.  
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Лекция 3. Завершение Великой Отечественной войны и Второй Мировой войн 

 

Победы Советской Армии в 1943 г. означали коренной перелом не только на 

советско-германском фронте, но и в целом во второй мировой войне. Они усилили 

противоречия в лагере союзников Германии. 25 июля 1943 г. в Италии пало 

фашистское правительство Муссолини, а новое руководство во главе с генералом 

Бадольо объявило 13 октября 1943 г. войну Германии. В оккупированных странах 

усиливалось движение Сопротивления. В 1943 г. борьбу с врагом вели 300 тыс. 

партизан Франции, 300 тыс. — Югославии, свыше 70 тыс. — Греции, 100 тыс. — 

Италии, 50 тыс. — Норвегии, а также партизанские отряды других стран. Всего в 

движении Сопротивления участвовало 2,2 млн человек.  

Координации действий стран антигитлеровской коалиции способствовали 

встречи руководителей СССР, США и Великобритании. Первая из конференций 

«большой тройки» проходила 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране. Основными 

были военные вопросы, в особенности — о втором фронте в Европе. Было решено, 

что не позднее 1 мая 1944 г. англо-американские войска высадятся во Франции. 

Была принята декларация о совместных действиях в войне против Германии и о 

послевоенном сотрудничестве, рассмотрен вопрос о послевоенных границах 

Польши. СССР взял на себя обязательство после окончания войны с Германией 

вступить в войну против Японии.  

С января 1944 г. начался третий, завершающий этап Великой Отечественной 

войны. К этому времени немецко-фашистские войска продолжали оккупировать 

Эстонию, Латвию, Литву, Карелию, значительную часть Белоруссии, Украины, 

Ленинградской и Калининской областей, Молдавию и Крым. Гитлеровское 

командование держало на Востоке основную, наиболее боеспособную часть своих 

войск численностью около 5 млн человек. Германия еще располагала 

значительными ресурсами для ведения войны, хотя ее экономика и вступила в 

полосу серьезных затруднений.  

Однако общая военно-политическая обстановка в сравнении с первыми годами 

войны коренным образом изменилась в пользу СССР и его Вооруженных Сил. К 

началу 1944 г. в составе действующей армии СССР было более 6,3 млн человек. 

Быстрыми темпами наращивалось производство стали, чугуна, добыча угля, нефти, 

происходило освоение восточных районов страны. Оборонная промышленность в 

1944 г. производила танков и самолетов в 5 раз больше, чем в 1941 г.  

Перед Советской Армией стояла задача завершить освобождение своей 

территории, оказать помощь народам Европы в свержении фашистского ига, 

закончить войну полным разгромом врага на его территории. Особенность 

наступательных операций в 1944 г. состояла в том, что противнику наносились 

заранее запланированные мощные удары на различных направлениях советско-
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германского фронта, вынуждавшие его рассредоточивать свои силы и затруднявшие 

организацию эффективной обороны.  

В 1944 г. Красная Армия нанесла немецким войскам ряд сокрушительных 

ударов, которые привели к полному освобождению советской земли от фашистских 

захватчиков. Среди крупнейших операций можно выделить следующие: 

- январь—февраль — под Ленинградом и Новгородом. Была снята длившаяся с 

8 сентября 1941 г. 900-дневная блокада Ленинграда (за время блокады в городе от 

голода умерло свыше 640 тыс. жителей; продовольственная норма в 1941 г. 

составляла 250 г хлеба в день для рабочих и 125 г для всех остальных); 

- февраль—март — освобождение Правобережной Украины; 

- апрель—май — освобождение Крыма; 

- июнь—август — Белорусская операция; 

- июль—август — освобождение Западной Украины; 

- начало августа — Ясско-Кишиневская операция; 

- октябрь — освобождение Заполярья.  

К декабрю 1944 г. вся советская территория была освобождена. 7 ноября 1944 г. 

в «Правде» был напечатан приказ Верховного Главнокомандующего № 220: 

«Советская государственная граница,— говорилось в нем, — восстановлена на всем 

протяжении от Черного до Баренцева моря». (Впервые в ходе войны советские 

войска вышли на государственную границу СССР 26 марта 1944 г. на границе с 

Румынией.) Из войны вышли все союзники Германии — Румыния, Болгария, 

Финляндия, Венгрия. Гитлеровская коалиция полностью распалась. А количество 

стран, находившихся в состоянии войны с Германией, постоянно увеличивалось. 22 

июня 1941 г. их было 14, а в мае 1945 г. — 53.  

Успехи Красной Армии не означали, что противник перестал представлять 

собой серьезную военную силу. Почти 5-миллионная армия противостояла СССР в 

начале 1944 г. Но Советская Армия превосходила вермахт как по своей 

численности, так и по огневой мощи. К началу 1944 г. она насчитывала более 6 млн 

солдат и офицеров и имела 90 тыс. орудий и минометов (у немцев около 55 тыс.), 

примерное равенство в танках и САУ и преимущество 5 тыс. в самолетах.  

Успешному ходу военных действий способствовало и открытие второго 

фронта. 6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились во Франции. Однако 

главным по-прежнему оставался советско-германский фронт. В июне 1944 г. 

Германия имела на своем Восточном фронте 259 дивизий, а на Западном — 81. 

Отдавая дань уважения всем народам планеты, боровшимся с фашизмом, следует 

сказать, что именно Советский Союз был главной силой, преградившей путь 

Гитлеру к мировому господству. Советско-германский фронт был главным 

фронтом, где решалась судьба человечества. Его протяженность составляла от 3000 

до 6000 км, он существовал 1418 дней. До лета 1944 г. — времени открытия второго 
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фронта в Европе — здесь действовало 92—95 % сухопутных войск Германии и ее 

союзников, а затем от 74 до 65 %.  

Освободив СССР, Красная Армия, преследуя отступающего противника, 

вступила в 1944 г. на территорию зарубежных стран. Она воевала в 13 европейских 

и азиатских государствах. Более миллиона советских солдат отдали жизнь за их 

освобождение от фашизма.  

В 1945 г. наступательные операции Красной Армии приняли еще более 

крупные масштабы. Она перешла в завершающее наступление по всему фронту от 

Балтики до Карпат, которое планировалось на конец января. Но в связи с тем, что 

англо-американская армия в Арденнах (Бельгия) оказалась на грани катастрофы, 

советское руководство приняло решение начать боевые действия раньше 

предполагаемого срока.  

Главные удары наносились на варшавско-берлинском направлении. 

Преодолевая отчаянное сопротивление, советские войска полностью освободили 

Польшу, разгромили основные силы гитлеровцев в Восточной Пруссии и 

Померании. Одновременно удары были нанесены на территории Словакии, Венгрии 

и Австрии.  

В связи с приближением окончательного разгрома Германии остро встали 

вопросы совместных действий стран антигитлеровской коалиции на завершающем 

этапе войны и в мирное время. В феврале 1945 г. в Ялте состоялась вторая 

конференция глав правительств СССР, США и Англии. Были выработаны условия 

безоговорочной капитуляции Германии, а также определены меры по искоренению 

нацизма и превращению Германии в демократическое государство. Эти принципы 

известны под названием «4Д» — демократизация, демилитаризация, денацификация 

и декартелизация. Союзники договорились и об общих принципах решения 

репарационного вопроса, т. е. о размерах и порядке возмещения ущерба, 

нанесенного Германией другим странам (общая сумма репарации устанавливалась в 

20 млрд долларов, из которых СССР должен был получить половину). Была 

достигнута договоренность о вступлении Советского Союза в войну против Японии 

через 2—3 месяца после капитуляции Германии и о возвращении ему Курильских 

островов и южной части о. Сахалин. В целях поддержания мира и безопасности 

было решено создать международную организацию — ООН. Ее учредительная 

конференция состоялась 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско.  

Одной из самых масштабных и значимых на завершающем этапе войны стала 

Берлинская операция. Наступление началось 16 апреля. 25 апреля были перерезаны 

все пути, идущие из города на запад. В тот же день части 1-го Украинского фронта 

встретились с американскими войсками у города Торгау на Эльбе. 30 апреля начался 

штурм рейхстага. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. 8 мая — была подписана 

капитуляция.  
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В последние дни войны Красной Армии пришлось вести упорные бои в 

Чехословакии. 5 мая в Праге началось вооруженное восстание против оккупантов. 9 

мая советские войска освободили Прагу.  

 

 

Заключение 

 

8 мая 1945 г. представители Верховного командования стран-победительниц в 

зале заседаний Инженерного училища в Карлсхорте, восточном пригороде Берлина, 

приняли капитуляцию Германии. В соответствии с «Актом о военной капитуляции» 

«... всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и 

всем силам, находящимся под германским командованием» предписывалось 

прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту по центрально-европейскому 

времени 8 мая 1945 г., оставаться на своих местах и полностью разоружиться, 

передав все оружие и военное имущество местным союзным командующим или 

офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного Командования.  

14 мая Совинформбюро передало: «С 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен 

более 1 млн 230 тыс. немецких солдат и офицеров и 101 генерал». Сообщение от 15 

мая гласило: «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах 

закончен».  

После окончания военных действий в Европе в Потсдаме (недалеко от Берлина) 

состоялась третья конференция глав СССР, США и Англии, которая работала с 17 

по 25 июля и с 28 июля по 2 августа 1945 г. Советский Союз представлял, как и на 

предыдущих встречах «большой тройки», И. Сталин. Американскую делегацию 

возглавил Г. Трумэн, ставший президентом США после смерти Ф. Рузвельта в 

апреле 1945 г. С английской стороны переговоры начал У. Черчилль, а продолжил 

новый премьер-министр К. Эттли.  

Конференция проходила в обстановке острой борьбы. За день до ее открытия в 

США была впервые испытана атомная бомба. Но наличие общего противника на 

Востоке — Японии — заставляло участников переговоров искать компромиссы. 

Было решено сохранить Германию как единое демократическое государство. 

Закреплялся международно-правовой статус Берлина, подлежащего оккупации по 

четырем секторам. Было достигнуто согласие по вопросу о новой польско-

германской границе по Одеру и Нейсе, о передаче СССР Кенигсберга с 

прилегающим районом Восточной Пруссии. Были также приняты решения о 

репарациях, о суде над фашистскими военными преступниками. Великие державы 

подтвердили необходимость совместных действий против Японии и выразили 

готовность сотрудничать в послевоенный период.  



5 
 

Япония несмотря на значительные потери еще обладала крупными 

вооруженными силами, особенно сухопутными (5,5 млн человек), и продолжала 

оказывать сопротивление. 5 апреля 1945 г. советское правительство уведомило ее о 

расторжении заключенного 13 апреля 1941 г. пакта о нейтралитете. Официальной 

причиной было несоблюдение Японией условий пакта. СССР заявил, что: в 

нарушении 1 статьи пакта Япония оказывала многостороннюю помощь Германии; 

закрыла для советских судов все проливы, оставив лишь самый неудобный и 

опасный пролив Лаперуза; японцы задерживали и даже топили советские суда (за 

1941—1945 гг. было потоплено 18 советских судов); нападение Японии на США и 

Англию также освобождало СССР согласно 2 статье пакта от всех обязательств.  

Реальным объяснением действий Советского Союза были обязательства, 

данные союзным державам в годы Великой Отечественной войны.  

26 июня 1945 г. США, Великобритания и Китай потребовали от Японии 

безоговорочной капитуляции. Советское правительство присоединилось к 

заявлению трех союзных держав. Япония отклонила это требование. 6 и 9 августа 

американская авиация сбросила две атомные бомбы на японские города Хиросиму и 

Нагасаки.  

8 августа СССР объявил войну Японии. Советские войска трех фронтов, 

Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии во взаимодействии с 

войсками МНР и Китая начали разгром Квантунской армии, расположенной на 

северо-востоке Китая, где Японией было создано марионеточное государство 

Маньчжоу-Го. Уже 19 августа началась капитуляция японских войск. К сентябрю 

было закончено освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.  

Ранним утром 2 сентября 1945 г. министра иностранных дел Японии Сигэмицу 

и начальника Генерального штаба Умэдзу доставили на борт американского 

линкора «Миссури», бросившего якорь в Токийском заливе. От имени императора, 

правительства и Ставки они подписали акт о капитуляции Японии.  

Вторая мировая война была завершена. Это была самая страшная из всех войн, 

пережитых человечеством. В ней участвовало 61 государство, 110 млн человек было 

призвано на военную службу, более 55 млн, в том числе 27 млн советских людей, 

погибло.  

Весь мир признавал, что советский народ, Советский Союз — главные силы, 

победившие фашизм. «Будущие поколения признают свой долг перед Красной 

Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть 

свидетелями этих великолепных побед» (У. Черчилль). «Мир не видел большей 

преданности делу, большей решимости и самоотверженности, чем те, которые 

проявлены русским народом и его армией. Мы должны быть благодарны этой 

стране, которая сумеет быть также хорошим соседом и искренним другом в мире 

будущего» (Ф. Рузвельт).  
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Готовность народа преодолеть, претерпеть все трудности и лишения ради 

победы позволила выиграть самую тяжелую и кровопролитную войну за всю 

историю человечества. 

Вторая мировая война имела глубокие последствия, как для вынесшего 

наибольшие тяготы военный действий Советского Союза, так и для всего мира. В 

отличие от первой мировой войны военные действия велись на трех континентах 

(Европа, Африка, Азия) и охватили гораздо большую территорию. В несравнимо 

большем масштабе оказались и материальные и людские потери. Число жертв 

войны достигло 50 млн. чел. (в 1МВ – 10 млн.). Более многочисленным и иным 

качественно стало используемое воюющими сторонами оружие. В последние дни 

войны было применено остающееся и по сей день одним из наиболее мощных 

средств уничтожения – ядерное оружие.  

Одним из наиболее очевидных итогов войны стала полная дискредитация в 

глазах мировой общественности национал-социалистической (фашистской) 

идеологии. В начале 1946 г. на территории Германии, в городе Нюрнберге, открылся 

показательный процесс над зачинщиками второй мировой войны. На скамье 

подсудимых оказались высшая элита Третьего Рейха – Геринг, Гесс, Риббентроп, 

Кейтель, Кальтербруннер и др. Чтобы не оказаться на их месте в свое время 

покончили жизнь самоубийством персоны, чье присутствие здесь было бы наиболее 

уместным – Гитлер, Геббельс и Гимлер. Судьба некоторых деятелей (Борман, 

Мюллер) осталась неизвестной. Обвинители со стороны Советского Союза, США и 

Великобритании предъявили неопровержимые факты преступлений фашистского 

режима как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях. 1 октября 

1946 г. Международный трибунал вынес смертный приговор через повешение 

Герингу, Фрику, Риббентропу, Кейтелю, Розенбергу, Кальтенбруннеру и др. 

(Борману заочно), ряд других фашистских деятелей получили различные сроки 

тюремного заключения. 16 октября 1946 г. смертельный приговор был исполнен.   

Война коренным образом изменила общественно-политическую ситуацию в 

Европе, причем не только в странах, потерпевших поражение. В послевоенное время 

отмечается повсеместное повышение симпатий населения к социалистическим (и 

даже коммунистическим) идеям. Так, первые же послевоенные выборы в 

Великобритании, несмотря на огромный авторитет консерватора Черчилля, 

принесли победу лейбористам. Программа этой партии предусматривала 

национализацию важных секторов экономики. Аналогичные требования выдвигали 

и другие политические силы в Европе. Одно из фундаментальных положений 

социализма – установление государственной собственности на основные средства 

производства – уже не рассматривалось как нечто негативное, как разрушение основ 

«западной демократии». Не удивительно, что коммунисты во всех европейских 

странах заняли довольно прочные позиции: во время выборов доля голосов, 
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поданных за коммунистов, колебалась между 10 и 20 % голосов. Никогда ранее и 

позднее в Западной Европе не отмечалось такого торжества коммунистов. Поэтому 

приход к власти коммунистов в Восточной и Центральной Европе отчасти можно 

признать общей тенденцией послевоенной жизни. Коммунистической движение 

окрепло не только в Европе, но и во всем мире. Согласно официальным данным в 

1945–1946 гг. число коммунистов в мире за пределами СССР составило 4,5 млн. 

чел., тогда как до войны их было 1,5 млн. Такой резкий рост влияния коммунистов 

был обусловлен не привлекательностью идей социализма: как правило новые ее 

сторонники рекрутировались благодаря участию в антифашистской борьбе, в СССР 

они видели прежде всего силу, которая ниспровергла нацизм.  

Вторая мировая война коренным образом изменила расстановку сил во всем 

мире. Изменился состав ведущих мировых держав. Германия, Япония и Италия 

потерпели поражение и играли пассивную роль в международных делах. Осталась 

лишь тень от былого могущества Франции, хотя она и входила в число стран-

победительниц. Как одна из крупнейших мировых держав вышла из войны 

Великобритания, но уже были заметны признаки слабости ее экономики, во многом 

обусловленные распадом колониальных владений. Совершенно новым явлением 

был взлет могущества СССР и его превращение в основное действующее лицо всей 

международной политики. Но безусловным лидером в мире становятся США, 

территорию которых война непосредственно не затронула. Война стала причиной 

радикальных перемен в колониальном мире. Западноевропейские воюющие страны 

были вынуждены черпать материальные и людские ресурсы в своих колониях. 

Военные потребности метрополий стимулировали развитие местной 

промышленности в регионах, отдаленных от театра военных действий. В азиатских 

странах, попавших в колониальную зависимость, на благодатную почву упал лозунг 

японской пропаганды «Азия для азиатов». Наиболее эффективно против японских 

агрессоров действовали в Китае коммунисты, именно они смогли установить свою 

власть в Китае после войны. Потребовала независимости от Великобритании Индия, 

вскоре она ее обретет (1947 г.). На Ближнем Востоке Сирия и Ливан отказались от 

восстановления власти Франции. Позднее процесс освобождения развернулся и в 

Африке. 

В трансформациях экономики времен войны видят исследователи глубинные 

истоки изменений в области развития производительных сил. Уже в 1945 г. 

угадывались нововведения, которые особенно бурно проявились в 50-х гг. Война 

стимулировала научно-технические исследования и практическое применение 

научных открытий. В распоряжении военных оказались радары, ракеты, реактивные 

двигатели. Невиданное развитие получили авиация, наземный транспорт, средства 

связи.  
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В результате победы над отлаженной фашисткой военной машиной СССР 

приобрел огромный авторитет в мире. По словам британского историка Дж. 

Эриксона, «если Полтавская битва 1709 года превратила Россию в европейскую 

державу, то Сталинград обозначил дорогу к превращению Советского Союза в 

мировую державу». Вклад СССР в общую победу над фашизмом был подавляющим. 

Это признавали и союзники – восемь из десяти немцев вольно и невольно сложили 

оружие, борясь с советской армией. Но несравнимо большими были и потери. 

Согласно современным официальным данным прямые и косвенные потери 

населения Советского Союза составили 50 млн. человек, из которых – убитыми, 

умершими от ран, погибшими в плену – не менее 27 млн. чел. Сократилась доля 

мужского населения. Согласно переписи населения СССР 1959 г. в группах 

соответствующих возрастов насчитывалось на 18 млн. больше женщин, чем 

мужчин. Из мужчин 1923 года рождения, т.е. тех, кому в 1941 г. было по 18 лет, к 

концу войны осталось не более 3 %. Практически целое поколение мужчин было 

уничтожено войной. Понадобилось 10 лет (до 1955 г.) для того, чтобы восстановить 

довоенную численность населения страны. Для сравнения, потери американцев в 

войне составили 450 тыс. человек, потери англичан – 375 тыс., немцев – около 7 

млн.  

Внушительными были и материальные потери советской страны. Так, за годы 

войны были разрушены 1710 населенных пунктов городского типа и 70 тыс. 

деревень. 25 млн. человек потеряли крышу над головой. Только в Беларуси после 

войны 300 тыс. семей жили в убогих землянках. Такие крупные города, как Минск, 

Сталинград, Ростов-на-Дону представляли собой груду развалин. Тяжелейшей была 

ситуация в промышленности. В первые два послевоенных года, после реконверсии 

производства, произошло заметное снижение производства. Но подлинно 

трагическая ситуация сложилась в деревне. Объем производства снизился в 

сельском хозяйстве до 60 % довоенного уровня, а в районах, которые были 

временно оккупированы, – до 51 %. Обрабатываемые площади сократились с 118 до 

84 млн. га. Считается, что в 1945 г. советская деревня переживала кризис более 

тяжелый, чем кризис 20-х гг., последовавший после Гражданской войны. В целом 

страна потеряло до 30 % национального богатства.  

Ликвидация основных очагов напряженности не положила конец конфронтации 

в тогдашнем мире. Не могла решить существующие проблемы и созданная новая 

международная организация – ООН. Значительно расширился социалистический 

лагерь во главе с СССР, традиционно «коммунистической заразе» противостояли 

западные демократические государства, но во главе их уже стояли США. Это 

привело к складыванию биполярного мира, при этом недавние союзники оказались 

разделенными «железным занавесом». Но память о страшных итогах второй 

мировой войны и новые ядерные реалии придали противостоянию между двумя 
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главными политическими центрами характер «холодной войны», к счастью не 

переросшую в реальный широкомасштабный военный конфликт.  
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