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1. Предпосылки и начало Второй мировой войны 

При освещении событий Великой Отечественной войны в 

исторической литературе и публицистике существует немало самых 

различных точек зрения. Они касаются прежде всего следующих проблем: 

причины возникновения Второй мировой войны и главные виновники ее 

развязывания; какова в этом роль пакта «Риббентроп – Молотов», оценка 

внешней политики СССР в первый период Второй мировой войны (сентябрь 

1939 г. – июнь 1941 г.), возможно ли было примирение Германии и Англии 

весной 1941 г., собирался ли Сталин объявить войну Германии летом 1941 г.; 

можно ли отождествлять фашизм и сталинизм; оценка военного руководства 

Красной армии в годы войны; отношения внутри антигитлеровской 

коалиции; роль помощи Англии и США Советскому Союзу в годы Великой 

Отечественной войны; партизанское движение и коллаборационизм на 

оккупированной территории СССР; цена победы над фашистской Германией 

и другие. 

Признавая право историков, философов, политологов и представителей 

других отраслей научного знания давать свою интерпретацию 

происходивших событий, нельзя вместе с тем, особенно в этом случае, 



забывать о нравственной стороне данной темы. Германский фашизм впервые 

за многие столетия грозил уничтожить целые народы, государства и 

цивилизации не только в Восточной Европе, но и в других регионах Земли. 

Поэтому все те, кто противостоял фашизму, совершили великий подвиг, 

спасая человечество от величайшей трагедии в его истории, давая 

возможность поступательного развития народов на путях гуманизма и 

взаимного уважения друг к другу. Но внутренняя трагедия народов СССР 

состояла и в том, что система сталинизма по сути также противостояла 

подлинным интересам людей в собственной стране и других странах в их 

исторической перспективе. Совпадение целей народа и этой властной 

системы могло быть лишь временным, на период общей опасности. 

Версальская система договоров 1919 г. не устранила серьезных 

противоречий между крупнейшими государствами: Германией и Англией, 

Японией и США и т. д. У политического руководства большинства стран 

сохранялось представление о войне как естественном средстве достижения 

внешнеполитических целей. Германия, Италия и Япония мечтали о коренном 

переделе мира в свою пользу путем войны. Руководство СССР также 

оценивало войну как источник новых, т.н. «социалистических революций. 

 Поражение республиканской Испании, политика «невмешательства» 

Англии, Франции и США делали перспективу мировой войны все более 

реальной.  

В марте 1939 г. Германия, нарушив прежние договоренности 

оккупировала всю Чехословакию, предъявила территориальные претензии к 

Польше. Это заставило Англию и Францию активизировать переговоры с 

СССР о военном союзе против Германии. В августе 1939 г. в Москву 

прибыли военные делегации Англии и Франции. Одновременно Англия вела 

тайные переговоры с Германией об урегулировании противоречий в надежде 

направить агрессию Гитлера против Советского Союза. Позиция СССР также 

строилась на стремлении использовать противоречия между Англией и 

Францией, с одной стороны, и Германией – с другой. 

Тайные контакты СССР и Германии продолжались несколько лет. Еще 

в 1937 г. был подготовлен первый проект соглашения. Высказывания 

Сталина в марте 1939 г., замена Литвинова Молотовым на посту наркома 

иностранных дел в мае 1939 г. были расценены в Германии как намек на 

готовность к переговорам. Летом 1939 г. гитлеровское руководство 

поставило перед Сталиным вопрос о заключении широкомасштабного 

соглашения. Сталин дал согласие на визит в Москву министра иностранных 

дел Германии И. Риббентропа. 22 августа переговоры с Англией были 

прерваны. 

23 августа 1939 г. в Москве состоялось подписание Молотовым и 

Рибентропом пакта о ненападении сроком на десять лет. Помимо этого 

между сторонами был подписан секретный протокол о разделе Европы на 

сферы влияния между Германией и Советским Союзом. Подписание этого 

документа предрешало судьбу прибалтийских государств, Польши, 

Финляндии и Бесарабии. По замыслу И.В. Сталина, этот пакт срывал планы 



ведущих западных государств столкнуть Германию и Советский Союз в 

войне в ближайшее время. Ему казалось, что это дает время нашей стране для 

укрепления своей обороноспособности и подготовки к боевым действиям 

против фашистов, которые неминуемо должны начаться. В свою очередь 

подписание этого документа позволяло Гитлеру беспрепятственно начать 

агрессию против Польши. 

Летом 1938 г. Япония спровоцировала боевые действия на границе с 

Советским Союзом у озера Хасан. В 1939 г. действовавшие совместно 

советские и монгольские войска разгромили японцев, вторгшихся на 

территорию Монголии в районе реки Халхин-Гол. Военные успехи Красной 

армии и факт подписания пакта между СССР и Германией отодвинули 

угрозу войны на Дальнем Востоке на несколько лет. 

1 сентября 1939 г. германские войска вторглись на территорию 

Польши. Франция и Великобритания, связанные с Польшей договором о 

взаимной помощи, объявили Германии войну. Таким образом. Вторая 

мировая война началась. 

17 сентября 1939 г. войска Красной армии перешли государственную 

границу: около миллиона наших военнослужащих заняли восточные области 

Польши, на которых в основном проживали украинцы и белорусы. Многие 

десятки тысяч польских офицеров и солдат были захвачены в плен. 15 тысяч 

офицеров весной 1940 г, были уничтожены НКВД по решению Политбюро 

ЦК в районах Катыни (около Смоленска), Харькова и Осташкова. 

28 сентября 1939 г. в Москве Молотов и Риббентроп подписали новый 

советско-германский договор о дружбе и границе. К этому документу также 

прилагался секретный протокол, в соответствии с которым Польша 

утрачивала свою государственность. Это была своеобразная месть 

Советского Союза Польше за неудачи в боевых действиях в ходе советско-

польской войны 1920 г. 

В сентябре – октябре 1939 г. СССР, используя политические 

договоренности, разместил в странах Прибалтики группировки своих войск. 

В июне 1940 г. прокоммунистические силы в Эстонии, Латвии и Литве, 

опираясь на поддержку советских войск, взяли власть в свои руки. В августе 

1940 г. эти страны вошли в состав СССР. Вскоре многие тысячи граждан 

прибалтийских республик были «раскулачены», а также репрессированы по 

другим политическим мотивам. Многие из них были расстреляны, а 

значительная часть была сослана. 

30 ноября 1939 г. Советский Союз начал войну с Финляндией. Ей 

предшествовали безуспешные переговоры по территориальному вопросу, 

длившиеся полтора года. Советское руководство рассчитывало на быструю 

победу и создание т.н. «народной республики». Но его расчеты не 

оправдались. Боевые действия длились четыре месяца, наглядно показав 

неподготовленность Красной армии к войне. Красноармейцы были не готовы 

вести боевые действия в условиях бездорожья и лесистой местности. Неся 

огромные потери, красноармейские части сумели преодолеть финские 

оборонительные укрепления (так называемую линию Маннергейма), 12 



марта 1940 г. между Финляндией и СССР был подписан мирный договор. В 

результате Советскому Союзу удалось отодвинуть на несколько десятков 

километров от Ленинграда (прежде она находилась в 30-ти километрах от 

города), обезопасить от возможного вторжения не только Ленинград, но и 

Мурманск, а также Мурманскую дорогу. Финляндия отстояла свою 

независимость. 

Потери Красной армии составили 290000 человек, в том числе 7200 

тыс. военнослужащих было убито. Важной причиной неудач была нехватка 

опытных командиров, что являлось следствием Сталинских репрессий. 

Политические; последствия этой войны были также тяжелы. В декабре 1939 

г. Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Народная общественность 

все чаще рассматривала Советский Союз как союзника Германии. Гитлер, 

внимательно следивший за ходом советско-финской войны, пришел к 

выводу, что Красная армия достаточно слаба, и это ускорило его стремление 

начать агрессию против нашего государства. 

27 сентября 1940 г. в Берлине между Германией, Италией и Японией 

был заключен военно-политический союз, вошедший в историю как 

«Тройственный пакт». В соответствии с этим документом между тремя 

государствами были разграничены сферы влияния в борьбе за мировое 

господство. 

Весной – летом 1940 г. Германия захватила Бельгию, Нидерланды,  

Данию и значительную часть Франции, весной 1941 г. – Югославию, 

Грецию. 

В июне 1940 г. СССР предъявил Румынии требование передать ему 

Бесарабию. Оно было удовлетворено. Спустя два месяца была образована 

Молдавская ССР. Наша страна форсировала подготовку к войне с Германией. 

В высших эшелонах власти понимали, что вторжение на территорию СССР 

фашистов неминуемо. Однако, желая оттянуть начало войны, советские 

средства пропаганды всячески пытались сгладить остроту предстоящего 

конфликта. Вместе с тем в 1941 г. почти половина средств государственного 

бюджета (43%) тратилась на оборону. Советские заводы приступили к 

выпуску новой боевой техники: самолетов Ил-2, МИГ-3, ЯК-1, танков КВ и 

Т-34, ставшего позже лучшим танком Второй мировой войны. Многие 

разработчики боевой техники в ту пору были репрессированы и работали в 

закрытых конструкторских бюро, напоминавших по своему режиму обычную 

тюрьму. Среди этих людей были Королев, Поликарпов, Туполев. 

Учитывая приближение войны Советский Союз к июню 1941 г. создал 

армию, превышавшую 5 млн. человек. В октябре 1939 г. был принят закон «О 

всеобщей воинской обязанности». Призывной возраст был снижен с 21 года 

до 19 лет. Резко выросло число военных академий и училищ. Советским 

руководством был учтен печальный опыт войны с Финляндией. В частности, 

наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова сменил более грамотный и 

энергичный С.К. Тимошенко, командовавший во время советско-финской 

войны Северо-Западным фронтом. Из заключения был освобожден ряд 

репрессированных военачальников, в том числе К.К. Рокоссовский.  



Тем не менее, накануне Великой Отечественной войны были допущены 

колоссальные просчеты и преступные действия. Красная армия из-за 

репрессий лишилась 80% высшего командного состава. Тактику ведения 

оборонительных действий руководство нашей армии не изучало, поскольку 

она была объявлена вредительской и пораженческой. В соответствии с 

политическими амбициями сталинского руководства Красная армия училась 

только наступательным действиям, боевым действиям на территории 

противника. Информация, полученная по каналам разведки о скором 

нападении Германии на СССР, сталинским окружением рассматривалась как 

дезинформация. По объективным и субъективным причинам Советский Союз 

к лету 1941 г. к войне готов не был. 

 

2. Начальный период Великой Отечественной войны 

Сейчас дискутируются утверждения о том, что Советский Союз 

предполагал первым напасть на Германию. Эта точка зрения не 

соответствует действительности. Тому есть множество подтверждений. В 

частности, германская военная разведка, возглавляемая адмиралом 

Канарисом, никакой информацией о возможном ударе Красной армии не 

обладала. В январе 1941 г, Гитлер утверждал, что «Сталин против Германии 

открыто не выступит». Примерно в те же дни в беседе с Муссолини он 

подчеркнул: «Пока жив Сталин, опасности не существует». 

22 июня 1941 г. без объявления войны германские войска перешли 

границу Советского Союза. В рамках Второй мировой войны начались 

крупномасштабные боевые действия, получившие в нашей истории название  

Великой Отечественной войны. 

На стороне Германии в войне против СССР участвовали Венгрия, 

Италия, Румыния и Финляндия. У Советского Союза к этому моменту 

союзников в Европе не было. Нападавшая сторона имела 5,5 миллионов 

военнослужащих, 3500 танков, 5000 самолетов. Германия обладала 

огромным военно-промышленным потенциалом, используя экономические 

ресурсы всех завоеванных ею до этого государств. Цель фашистской 

агрессии состояла в уничтожении Советского Союза как государства, 

порабощении и физическом уничтожении его населения. 

Немецко-фашистские войска наступали на широком фронте, от 

Баренцева до Черного морей. Они рассчитывали на проведение блицкрига –– 

молниеносной войны, завершить которую планировалось через несколько 

месяцев. 

Войсками Германии руководили военачальники, имевшие опыт Первой 

и Второй мировых войн. Среди них выделялись Бок, Гудериан, Манштейн, 

Паулюс и др. На прибалтийские республики и Ленинград наступала группа 

армий «Север», на Белоруссию, Смоленск и Москву – группа армий «Центр», 

на Киев, Одессу и регион Донецкого бассейна – группа армий «Юг». 

К началу гитлеровского вторжения главные силы Красной армии, 

находившиеся в приграничные округах, стояли в отдалении от границы. Они 

не составляли сплошного фронта обороны. Это позволило противнику 



сосредоточить усилия на ряде направлений и вклиниться в оборону 

советских войск, завладев стратегической инициативой. Несмотря на героизм 

отдельных частей, многие соединения Красной армии были окружены 

противником. Красноармейцы героически защищали Брестскую крепость, 

Таллин, Лиепаю, полуостров Ханко. 

К концу первого дня войны фашистские войска захватили 

приграничную советскую территорию на глубину от 25 до 50 км. В тот день 

Красная армия потеряла 1200 самолетов, большинство из которых даже не 

успели взлететь со своих аэродромов. В итоге приграничных сражений уже 

через месяц ведения боевых действий Красная армия потеряла около 

миллиона, военнослужащих, в том числе 725 000 пленными. 

 К осени 1941 г. немецко-фашистские войска оккупировали Эстонию. 

Латвию, Литву, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины и 

Крыма, часть территории Российской Федерации. 

В середине сентября 1941 г. на левом берегу Днепра была окружена 

фашистами Киевская группировка Юго-Западного фронта под 

командованием генерал-полковника М.П. Кирпоноса. В фашистский плен 

попало 665 000 красноармейцев, а командующий нашими войсками погиб в 

бою, 19 сентября 1941 г. Киев был оставлен советскими войсками. 8 сентября 

в кольцо вражеской блокады был взят Ленинград. К ноябрю 1941 г. вермахт 

захватил территории, на которых до начала боевых действий проживало 

около 40% населения всей страны. 

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

во главе которого встал И.В. Сталин. Это был чрезвычайный орган военного 

времени, в руках которого сосредоточивалась вся полнота государственной и 

военной власти. Его постановления имели силу законов военного времени. С 

10 июля 1941 г. и до конца войны действовал орган высшего военного 

управления – Ставка Верховного Главнокомандования. Верховным 

Главнокомандующим Красной армии также стал И.В. Сталин. 24 июня 

сформировался Совет по эвакуации. Под его руководством осуществлялась 

крупномасштабная переброска ведущих предприятий (оборудования, 

сотрудников) на восток страны. С начала июля по всей стране стали 

формироваться отряды народного ополчения, в основном из людей, не 

подлежащих призыву в армию. 

В середине июля 1941 г. немецкие войска захватили Смоленск, а 30 

сентября перешли в наступление на Москву, осуществляя операцию под 

названием «Тайфун». Группа армий «Центр» состояла из 1 800 000 

военнослужащих, 1700 танков и 1400 самолетов. Противоборствовавшая ей 

группировка Красной армии состояла из 1 300 000 человек, 1000 танков и 700 

самолетов. 7 октября 1941 г. немецко-фашистские войска, подойдя к Вязьме, 

окружили крупную группировку наших войск. Только в плен под Вязьмой и 

Брянском попало более 600 тысяч советских воинов. 19 октября 1941 г. 

Москва была объявлена на осадном положении. Спустя несколько дней 

противник был остановлен на линии Камышин – Волоколамск – Наро-

Фоминск – Тула. Таким образом, провалилась первая попытка захватить 



Москву. 

15–18 ноября фашистское наступление возобновилось. Упорные бои 

под Москвой продолжались три недели. Фашистам удалось подойти к 

столице на расстояние до 30 км. Но войска Красной армии оказывали 

героическое сопротивление. Это позволило нашему командованию 

перегруппировать, войска и подготовиться к контрнаступлению». 

5–6 декабря 1941 г. соединения наших войск под Москвой начали 

контрнаступление. В нем участвовали войска Западного, Калининского, 

Юго-3ападного фронтов, которыми соответственно командовали Г.К. Жуков, 

И.С. Конев и С.К. Тимошенко. Неся огромные потери, противник отступил. 

К началу января 1942 г. он был отброшен на 100–250 км от Москвы. В январе 

того года контрнаступление под Москвой переросло в наступление наших 

войск по всему фронту. Таким образом гитлеровский план молниеносной 

войны был сорван. Победа под Москвой развеяла миф о непобедимости 

германской армии. Вскоре войска Красной армии оттеснили противника на 

300—350 км, тем самым полностью освободив Московскую, Тульскую и 

Рязанскую области, а также частично Калининскую, Ленинградскую, 

Орловскую и некоторые другие. На юге были освобождены Ростов-на-Дону и 

Керчь. 

В период боев середины и конца 1942 г. немецко-фашистские войска 

стремились перехватить инициативу у Красной армии. С этой целью они 

сосредоточили основной удар на южном направлении – в районе Дона, 

Кубани, Кавказа и Поволжья, чтобы лишить Советский Союз важных 

экономических регионов. Германское командование планировало, захватить 

эти территории, нанести потом решительный удар по Москве и Ленинграду 

чтобы добиться окончательной победы. 

Руководство Красной армии предлагало И.В. Сталину весной 1942 года 

перейти к глубокой обороне, для того, чтобы измотать противника. Однако 

Верховный Главнокомандующий этот план не одобрил; он стремился 

добиться коренного стратегического перелома в войне немедленно. В 

результате в мае 1942 г. советские войска потерпели поражение в Крыму в 

ходе проведения Керченской операции, а на Волховском фронте полегла 

Вторая ударная армия. Одновременно Красная армия потерпела тяжелое 

поражение под Харьковом. Только в немецкий плен попала четверть 

миллиона человек. Советский Союз потерял значительную часть Дона и 

Донецкого бассейна. Падение 24 июля 1942 г. Ростова означало 

непосредственную угрозу Сталинграду и всему Кавказскому региону. 

12 июля 1942 г. был создан Сталинградский фронт. 5 дней спустя 

началась знаменитая Сталинградская битва. 28 июля И.В. Сталин подписал 

приказ №227, получивший название «Ни шагу назад!». В нем не только 

давалась реальная оценка положения на фронтах, но и требовалось создавать 

штрафные батальоны, применять жестокие карательные меры, включая 

расстрел, за оставленные позиции без приказа. Военные историки дают 

различную оценку этому приказу. 

В середине августа 1942 г. немецко-фашистские войска форсировали 



Дон, а 23 августа вышли к Волге на севере от Сталинграда. 13 сентября 1942 

г. фашисты прорвались в Сталинград. В течение 2 месяцев в городе не 

стихали бои. Оборона Сталинграда была возложена на войска 62-й армии под 

командованием В.И. Чуйкова и 64-й армии под командованием М.С. 

Шумилова. Действиями Донского фронта руководил К.К. Рокосовский, а 

Сталинградского – А.И Еременко. В конце сентября под Сталинградом 

ожесточенно сражалось 80 фашистских дивизий. К середине ноября попытки 

противника сломить сопротивление защитников Сталинграда окончились 

неудачей: вражеская группировка была окружена. Противник потерял около 

700 000 солдат и офицеров, свыше 1400 самолетов и тысячи танков. 

Тогда же германские войска были остановлены и на Кавказском 

направлении. Гитлеровские планы по захвату нефтяных скважин в Баку и 

Грозном не состоялись. Оборона Сталинграда и Кавказа не позволила врагу 

осуществить свой замысел. Этими событиями был завершен первый этап 

Великой Отечественной войны. В ходе него были подготовлены 

предпосылки для коренного перелома в ходе войны. 

 

3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
К середине 1942 г. преобразование всего народного хозяйства СССР на 

военный лад была завершено. На Урале, в Кузбассе, Северном Казахстане 

были построены новые угольные шахты, в стране возросла добыча нефти. За 

1942 год в СССР было выпущено 24 000 танков, 25 000 самолетов, 127 000 

орудий, в то время как в Германии их было выпущено соответственно 6000, 

14 000 и 39 000. В ходе войны шел процесс обновления руководящих кадров 

Красной армии. От руководства боевыми действиями были отстранены 

маршалы С.М. Буденный, К.Е. Ворошил Г.И. Кулик. Их место заняли Г.К. 

Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев и другие. 

10 января 1943 г. Красная армия начала ликвидацию вражеской 

группировки под Сталинградом, которая закончилась нашей победой 2 

февраля. Эта победа означала коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Стратегическая инициатива окончательно перешла в 

руки нашей армии. Началось изгнание фашистов с советской территории: 

было освобождено около 500000 кв. км советской земли, в том числе 

Воронеж, Харьков, Вязьма, Ржев, часть Северного Кавказа и Донбасса. Была 

прорвана блокада Ленинграда. 

Летом 1943 г. фашистское руководство попыталось перехватить 

стратегическую инициативу в войне. Основные события развернулись на 

Курской дуге, где войска Красной армии вклинились в расположение 

фашистских войск. Германское командование особые надежды возлагало на 

нанесение танковых ударов от Орла и Белгорода в основание выступа 

Курской дуги, предполагало окружить и уничтожить развернутые на нем 

войска Красной армии. Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943 г. За 

неделю боев противник продвинулся вперед на 10—12км на Орловско-

Курском направлении и до 35 км на Белгородско-Курском направлении. 

12 июля произошло небывалое танковое сражение под Прохоровкой, в 



котором с обеих сторон участвовало полторы тысячи танков и самоходных 

орудий. В тот же день наши войска перешли в контрнаступление. 5 августа 

войска Красной армии заняли Орел и Белгород, а 23 августа был освобожден 

Харьков. Этим было ознаменовано победоносное завершение битвы на 

Курской дуге. После нее стратегическая инициатива окончательно перешла к 

Красной армии. В ходе летних и осенних боев 1943 г. советские войска 

освободили Донецкий бассейн, форсировали Днепр, а 6 ноября 1943 г., 

освободили Киев. Этот период боев был связан с освобождением Брянска, 

Гомеля, Смоленска и других крупных городов. 

Победа советских войск под Сталинградом и на Курской дуге сыграла 

важную роль в изменении обстановки в мире. Фашистский блок начал 

распадаться. В сентябре 1943 г. капитулировала Италия. Через месяц ее 

новое руководство объявило войну Германии. Победы Красной армии 

благотворно влияли на сплочение антифашистской коалиции. В октябре 1943 

г. в Москве прошла конференция министров иностранных дел СССРР, США 

и Великобритании. На ней было принято решение о доведении войны до 

полной победы над Германией и ее союзниками, обсуждены вопросы о 

принципах послевоенного устройства мира, о создании Организации 

Объединенных Наций. 

28 ноября – 1 декабря 1943 г. в Тегеране прошла первая встреча 

руководителей Советского Союза, США и Великобритании. На ней было 

принято решение об открытии в мае 1944 года второго фронта. С декабря 

1943 г. до конца войны главнокомандующим экспедиционными силами 

наших союзников в Западной Европе был Д. Эйзенхауэр. В июне 1944 г. 

англо-американские войска высадились во Франции. Это означало открытие 

второго фронта. Он оттянул на себя значительные силы Германии. 

 

4. Завершающий период Великой Отечественной и Второй мировой войн 

В начале 1944 г. Красная армия развернула новое наступление, цель 

которого состояла в окончательном изгнании немецко-фашистских 

захватчиков с советских территорий. В конце января 1944 г. была снята 

блокада Ленинграда, и Ленинградская область была полностью освобождена 

от врага. В феврале – марте была проведена Корсунь-Шевченковская 

операция, освобождена Правобережная Украина, и советские войска 

подошли к государственной границе СССР. В мае 1944 г. от врага был 

освобожден Крым. Войска Красной армии вышли к Карпатам, расколов 

фронт немецко-фашистских войск на две части. Наши войска достигли 

границ Чехословакии и вступили на территорию Румынии. В июне войска 

Красной армии вышли к советско-финской границе. Финляндия в сентябре 

1944 г. была вынуждена заключить с нашей страж перемирие и объявить 

войну Германии. 

В июле – августе 1944 г. Красная армия провела операцию 

«Багратион», развернувшуюся на фронте от Западной Двины до Припяти. Ее 

успех привел к продвижению наших войск на запад еще на 600 км. Была 

освобождена Белоруссия. Наша армия вышла к границам Германии. Красная 



армия освободила Львов и Юго-Восточную Польшу, окружив и уничтожив в 

ходе Ясско-Кишиневской операции 22 дивизии противника, завершив тем 

самым освобождение Молдавии и Юго-Западной Украины. В Прибалтике от 

фашистов были освобождены Вильнюс, Таллин, Рига, а на Курляндском 

полуострове были окружены и взяты в плен более 30 фашистских дивизий. 

24 августа 1944 г. Румыния объявила войну Германии. 9 сентября точно так 

же поступило болгарское руководство. Развернулось освобождение Венгрии, 

Чехословакии, Югославии. Во время освобождения европейских государств 

погибло более миллиона советских воинов. 

Советским руководством в 1945 г. ставилась задача перед Красной 

армией по окончательному разгрому гитлеровской Германии. В январе была 

успешно проведена Висло-Одерская операция, в результате которой нашим 

войскам удалось освободить Варшаву, Краков, Лодзь. Войск Красной армии 

вплотную подошли к Одеру и заняли плацдарм на его западном берегу. До 

середины весны 1945 г. Красная армия уничтожила фашистов в Восточной 

Пруссии и Восточной Померании, освободила Гданьск, Гдыню, взяла 

Кенигсберг и крепость Пиллау. 13 февраля ее войска овладели Будапештом, а 

4 апреля вся территория Венгрии была освобождена от фашистских 

захватчиков. 13 апреля была освобождена столица Австрии Вена. 4 апреля 

Братислава. 

Крупнейшей операцией 1945 г. была Берлинская. 7 суток Красная 

армия вела бои на подступах к германской столице, преодолевая линию 

обороны, считавшуюся неприступной. 25 апреля Берлин был окружен. 

Противнику были перекрыты все коммуникации, в том числе и в западном 

направлении. Непосредственные бои за Берлин длились 10 суток. 30 апреля 

начался штурм Рейхстага, над которым несколько групп советских воинов 

водрузили красные знамена, 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. 

Поздно вечером 8 мая 1945 г. (по московскому времени - 9 мая) в 

предместье Берлина Карлхорсте был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. 9 мая советские войска освободили 

Прагу. Был осуществлен полный разгром немецко-фашистских войск. 9 мая 

весь советский народ праздновал день победы над фашистской Германией. 

Однако, выполняя обязательства перед союзниками, принятые на 

Ялтинской конференции, войска Советского Союза 9 августа 1945 г. начали 

боевые действия против Японии. Война с Японией была составной частью 

Великой Отечественной войны. Преодолев оборону японских сил, 

красноармейские части и соединения начали широкомасштабное 

наступление в Маньчжурии. За 3,5 недели наступательных действий войска 

Красной армии уничтожили войска Квантунской армии противника. 2 

сентября 1945 г., японское руководство подписало акт о безоговорочной 

капитуляции. С капитуляцией Японии окончилась не только Великая 

Отечественная, но и Вторая мировая война. 

В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз понес 

колоссальные потери. Погибло около 27 миллионов советских граждан. 

Прошедшие в феврале 1945 г. и в июле того же года конференции глав 



правительств СССР, США и Великобритании в Ялте и Потсдаме имели 

важное значение для послевоенного развития всех государств – участников 

Второй Мировой войны. 

В частности Ялтинская конференция обсудила проблемы 

послевоенного устройства Германии, соглашение о Польше и ряд других 

вопросов. В основу политики по отношению к Германии легли принципы 

денацификации, демилитаризации, демонополизации и демократизации 

принято решение о том, что Германия будет занята войсками стран–

победительниц и до образования германского правительства над этой 

страной будет установлен контроль союзных держав. По-сути, в Ялте были 

установлены границы европейских государств, просуществовавшие до конца 

80-х гг. 

Потсдамская конференция подтвердила основные решения Ялтинской 

встречи глав правительств. В ходе нее было принято соглашение о взимании 

с Германии репараций, о предании суду главных военных преступников. На 

этой конференции была определена новая границ по Одеру и Нейсе. В 

соответствии с решением конференции Кенигсберг и близлежащие к нему 

районы Восточной Пруссии (сейчас Калининград и Калининградская 

область) передавались Советскому Союзу.  

В апреле – июне 1945 г. в Сан-Франциско прошла конференция 

государств антигитлеровской коалиции, на которой была учреждена 

Организация Объединенных Наций. 

Значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 

состоит в том, что в ходе нее были уничтожены международные силы 

фашизма и реакции. Эта победа подтвердила, что созданная сталинским 

режимом модель социалистического общества, несмотря ни на что является 

жизнеспособной и представляет собой слаженный организм который в 

состоянии себя защитить. Эта победа существенно подняла международный 

авторитет Советского Союза. Она создала условия для масштабного 

эксперимента в Европе по организации мировой системы социализма. Эта 

победа послужила толчком к национально–освободительному движению в 

колониальных и зависимых странах способствовала приближению краха 

колониальной системы. 

Вместе с тем эта победа еще раз показала бесчеловечную сущность 

сталинской системы, ее пренебрежение к людям, их жизни. Отсюда 

«трагедия победы», которую добывали не только воины и свободные 

труженики тыла, но также миллионы невинно осужденных и 

спецпереселенцев. 

Как бы там ни было, антифашистским силам в 1939—1945 гг. удалось 

отстоять идеи прогресса и государственной независимости нардов, не 

допустить распространения фашизма в Европе и во всем мире. 
 


