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1 Международная обстановка накануне

Второй мировой войны

Приход германского фашизма к власти (1933 г.) означал 

реальную угрозу войны в Европе. 

Фашисты установили в стране диктатуру, режим террора, 

аннулировали Версальский мирный договор и начали 

активную подготовку к войне за передел мира.  

Для реализации своих агрессивных намерений германское 

руководство пошло на создание военно-политических 

блоков. 

24 октября 1936 года – подписание соглашения с Италией

о создании оси «Берлин – Рим».



25 ноября 1936 года Германия и Япония заключили 

«Антикоминтерновский пакт».

В ноябре 1937 года к нему присоединилась Италия.

Ранее Япония напала на Китай, создав на Дальнем 

Востоке очаг мировой войны (осень 1931 г.).

В этой обстановке первоочередной вопрос – создание

системы коллективной безопасности. Для этого 

cложились определенные условия:







Однако ситуация усложнилась. Начал раскачиваться маятник 

политики «умиротворения», заключавшейся в попытках 

столкнуть Германию и СССР. 

Суть политики «умиротворения» проявилась в Мюнхенском 

сговоре (29–30 сентября 1938 г.) Гитлера, Муссолини, Даладье 

и Чемберлена. 

Принято решение:

о передаче Германии Судетской области Чехословакии;

об удовлетворении территориальных притязаний к ней со 

стороны правительств Венгрии и Польши.







Советский Союз оказался отстраненным от участия в решении

крупнейшего военно-политического конфликта в Европе 

вокруг судеб Чехословакии. 

Наша страна попала в глубокую международную изоляцию. 

Решения VII Конгресса Коминтерна (1935 г.) выработали 

тактику единого фронта левых сил для борьбы с «коричневой

чумой». Однако, это не было реализовано. 

В 1938 г. Германия оккупировала и включила в состав 

Третьего рейха Австрию, весной 1939 г. вмешалась в 

гражданскую войну в Испании и помогла установить 

фашистскую диктатуру.



22 марта 1939 г. гитлеровцы оккупировали порт Клайпеду 

(Литва) и Клайпедскую область. 

В этом же месяце захвачена вся Чехословакия. 

В апреле Италия напала на Албанию. 

На Дальнем Востоке Япония спровоцировала военный 

конфликт в районе реки Халхин-Гол. 

В апреле 1939 г. в ставке фюрера принимается решение о 

захвате Польши.

Англия и Франция заявляют о предоставлении гарантий 

безопасности Болгарии, Польше, Румынии, Греции, Турции, 

которым угрожала фашистская агрессия.

Весной 1939 г. англо-германские контакты сильно 

активизировались. Происходят перемены во внешней 

политике СССР. 



2 Борьба СССР за предотвращение войны. 

Попытка создания системы коллективной безопасности

Март 1939 г. – начало переговоров СССР, Англии и Франции 

о создании системы коллективной безопасности. 

Для этого нужно было заключить договоры о взаимопомощи 

между СССР, Англией и Францией, о предоставлении 

гарантий безопасности странам западной и юго-восточной

Европы, Прибалтики. 

В предложенном Англией проекте отсутствовал главный 

принцип договоров о взаимопомощи – взаимность 

обязательств.



СССР должен был автоматически оказывать помощь Англии 

и Франции в случае нападения Германии на Болгарию, 

Грецию, Польшу, Румынию и Турцию, которым Англия и 

Франция предоставили гарантии безопасности. 

Однако при нападении Германии на Прибалтийские 

государства немедленной помощи не предусматривалось, как

и не предполагалось гарантий на случай так называемой 

«косвенной агрессии». 

12 августа 1939 года начались переговоры по заключению 

военной конвенции. 



Военные миссии возглавили второстепенные лица – адъютант 

английского короля адмирал Д. Дракс и французский генерал 

Ж. Думенк, не имевшие полномочий на подписание 

соглашений.

Правящие круги Англии и Франции пытались перенести на 

Советский Союз центр тяжести борьбы с гитлеровской 

Германией. 

В то время как советская сторона обязалась выставить 

против агрессора в Европе 136 дивизий, до 10 тыс. танков, 

более 5 тыс. боевых самолетов, английская военная миссия 

предложила лишь 5 пехотных и 1 механизированную 

дивизии.



Безрезультативность англо-франко-советских переговоров 

сводила на нет усилия СССР по созданию коалиции 

неагрессивных государств. Советская страна продолжала 

оставаться в международной изоляции. Ей грозила опасность 

войны на два фронта: Германией – на западе и Японией – на 

востоке. 

Переговоры в Москве показали нежелание Англии и Франции

брать на себя конкретные обязательства в случае нападения

Германии на СССР.

Ситуация осложнялась и нежеланием правительства Польши 

пропустить Красную Армию через свою территорию в случае 

войны против Германии. 



3 Противоречивый характер внешней политики СССР. 

Советско-германские договоры 1939 года. 

Секретный протокол

Германия заканчивала приготовления к войне, а англо-франко

-советские переговоры продолжались. 

Германское руководство предлагает Москве вступить в 

переговоры. Но Советская сторона пока воздерживается.

В двадцатых числах августа отношение СССР к германским 

предложениям меняется. К этому времени стало очевидным 

нежелание Лондона и Парижа идти на равноправное 

соглашение, и договор с Германией стал единственным для 

СССР выходом. 



20 августа Сталин дает согласие на прибытие в Москву

Риббентропа. 

В ночь с 23 на 24 августа 1939 г. – подписан советско-

германский пакт о ненападении (пакт Риббентропа-Молотова 

был заключен на 10 лет).

Договор предусматривал:

стороны будут воздерживаться от агрессивных действий в 

отношении друг друга;

не будут поддерживать третью страну, если один из 

участников договора станет «объектом военных действий» с 

её стороны;

не участвовать в группировках держав, направленных 

против одной из сторон. 



Вместе с договором о ненападении был подписан секретный

протокол, в соответствии с которым в случае вооруженного

германо-польского конфликта войска вермахта не должны

были продвигаться дальше рубежа р. Нарев, Висла, Сан и

не вторгаться в Финляндию, Латвию и Литву.

Германия признавала заинтересованность СССР в Бессарабии.



Молотов подписывает договор, за ним Риббентроп, справа И. Сталин





Что же дал этот договор СССР?

1. СССР избежал войны на два фронта.

2. На несколько сотен километров были отодвинуты 

рубежи границ СССР, что в стратегическом плане 

было очень важно.

3. Повлиял на германско-японские взаимоотношения, в 

которых появилась серьезная трещина, не 

ликвидированная до конца войны.

4. Способствовал расколу капиталистического мира на 

два лагеря, что не позволило ему консолидироваться 

против СССР.



Негативные последствия этого соглашения:

1. Усыпил бдительность советского народа и военно-

политического руководства страны, стал одной из причин 

трагедии Красной Армии в 1941 г. 

2. Подорвал международный авторитет СССР как 

последовательного и основного борца против фашизма, 

вызвал замешательство в коммунистическом движении, 

дезорганизовал работу Коминтерна.

3. Дал благодатную почву для обвинений в адрес Советского 

Союза со стороны западных держав в поддержке 

агрессора и развязывании войны.

4. Расширил свободу маневра для нацистского руководства, 

в т. ч. при осуществлении ряда военных операций.



4 Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны



В нее было вовлечено 61 государство (более 80 % населения

Земли). Военные действия происходили на территории

40 государств, а также на морских и океанских просторах. 

Основные периоды Второй мировой войны.

Первый период (1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.) –

начало Второй мировой войны и захват германскими 

войсками и их сателлитами стран Западной Европы. 

Второй период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) –

нападение гитлеровской Германии на СССР, начало 

Великой Отечественной войны советского народа, 

расширение масштабов войны и крах «молниеносной 

войны».



Третий период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) –

коренной перелом в войне, срыв наступательной стратегии 

фашистского блока и переход стратегической инициативы 

к странам антигитлеровской коалиции.

Четвертый период (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – разгром 

фашистского блока, изгнание гитлеровских войск 

с территории СССР, открытие второго фронта, окончание 

Великой Отечественной войны, освобождение от германской 

оккупации стран Европы, капитуляция Германии. 

Пятый период (10 мая – 2 сентября 1945 г.) – разгром  

милитаристской Японии, освобождение народов Азии от  

японских оккупантов и окончание Второй мировой войны.



К 16 сентября 1939 г. Германская армия оккупировала 

бóльшую часть территории Польши. 

В этот же день Польское правительство покинуло страну и 

эмигрировало в Румынию, а затем в Лондон. 

Вооруженным силам Польши был нанесен значительный урон.

Погибло около 65 тыс. воинов, примерно 140 тыс. было ранено,

в германский плен попало около 400 тыс. польских солдат и 

офицеров, в т. ч. 70 тыс. белорусов. 





3 сентября 1939 г. Лондон и Париж объявили войну 

Германии. 

Но фактически боевых действий не велось. 

На Западном фронте происходила «странная война». 

110 французских и 5 английских дивизий не предпринимали 

никаких серьезных боевых действий против 23 немецких 

дивизий. Эта «война» продолжалась до мая 1940 г.





5 Поход войск Красной Армии в западные области Беларуси и 

Украины. Воссоединение Западной Беларуси с БССР

17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли границу 

польского государства и начали военный поход в Западную 

Беларусь и Западную Украину. 

Было задействовано 466 тыс. солдат и офицеров. 

Состояние войны между СССР и Польшей объявлено не было. 

Поход Красной Армии продолжался 12 дней. 

Советские войска заняли территорию площадью примерно

190 тыс. кв. км с населением около 12 млн. человек, в основном

украинцев и белорусов. Западная граница СССР была 

отодвинута на запад на 200–300 км. 



Советскому Союзу отошли территории, аннексированные 

Польшей в 1920 г. Они были возвращены в состав Украины и 

Беларуси. 

Воссоединение народов Украины и Беларуси явилось актом

исторической справедливости.

28 сентября 1939 г. СССР подписал с Германией Договор о 

дружбе и границе, согласно которому:

 устанавливалась демаркационная линия по р. Нарев, 

Западный Буг, Сан;

закреплялись изменения в разделе сфер влияния 

(территория Литвы включена в область государственных 

интересов СССР, территория Люблинского и часть 

Варшавского воеводства – Германии).





В современной исторической науке Договор о дружбе и 

границе оценивается крайне отрицательно. 

Договор и всё, что последовало за ним в средствах массовой 

информации и в практической политике, разоружало 

советских людей духовно, противоречило воле народа, 

советскому и международному законодательству и подрывало 

международный авторитет СССР.



Хотя состояние войны между СССР и Польшей не было

объявлено, но боевые действия имели место. Они носили 

локальный характер и широких масштабов не принимали. 

В ходе этих боев 996 советских бойцов погибли, 2002 – были 

ранены. С польской стороны погибло 600–800 человек и

1500 – ранено. 

Вступление Красной Армии было встречено различными 

национальными и социальными группами населения

по-разному. 

Однако большинство одобрительно относилось к этим 

события.



В первой половине октября 1939 г. началась подготовка 

выборов в Народное Собрание Западной Беларуси, которое 

должно было юридически решить вопрос о характере будущей 

власти и о вхождении Западной Беларуси в состав СССР, 

воссоединения её с БССР. 

Выборы прошли 22 октября 1939 г. 

В Народное Собрание было избрано 929 депутатов, в числе 

которых были 621 белорус, 127 поляков, 72 еврея, 53  украинца,

43 русских, 10 – других национальностей.

28 октября 1939 г. в Белостоке начало работу Народное 

Собрание Западной Беларуси.





Были обсуждены вопросы о:

государственной власти;

вхождении Западной Беларуси в состав БССР;

земле; 

национализации банков и крупной промышленности.

В Декларации о государственной власти провозглашалось 

установление советской власти в лице Советов депутатов 

трудящихся. 

В Декларации о вхождении Западной Беларуси в состав БССР 

Народное Собрание обратилось с просьбой к Верховным

Советам СССР и БССР принять Западную Беларусь в состав 

СССР и БССР.



2 ноября 1939 г. внеочередная V сессия Верховного Совета 

СССР решила удовлетворить эту просьбу и включить 

западные области Беларуси в состав СССР с воссоединением 

их с Белорусской ССР. 

Завершающим законодательным актом воссоединения 

белорусского народа явилось постановление III сессии 

Верховного Совета БССР от 12 ноября 1939 г. о включении 

Западной Беларуси в состав БССР.



В состав Белорусской ССР вошла территория площадью 

100 тыс. кв. км с населением 4,7 млн. человек. Подавляющее 

большинство населения – белорусы, только в западной части 

Белостокской области преобладало польское население. 

10 октября 1939 г. по подписанному договору между СССР и 

Литвой, Вильно и прилегающие территории (площадью 

в 900 кв. км) передавались Литве. В составе БССР было 

образовано 10 областей: 

Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская, 

Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская, Пинская, 

Полесская и 188 районов.





В Западной Беларуси создавалась местная советская 

администрация, партийные органы. 

В начале 1941 г. действовала 1231 первичная организация,

объединявшая 16948 коммунистов. 

Одновременно с партийными создавались комсомольские 

организации. В  сентябре 1940 г. действовала 2041 первичная 

комсомольская организация, объединяющая 23611 

комсомольцев. 

Партийные и советские органы осуществляли социально-

экономические преобразования. 



Продолжалась национализация промышленности, 

предприятий и банков. 

Восстанавливались и расширялись предприятия, началось 

строительство новых фабрик и заводов. 

В конце 1940 г. действовало 392 промышленных предприятия, 

на которых было занято около 40 тыс. рабочих. 

Объем валовой продукции промышленности увеличился 

почти в 2 раза по сравнению с 1938 г. 

К 1941 г. в регионе была ликвидирована безработица.



Продолжались преобразования и в сельском хозяйстве. 

К концу 1940 г. действовало 646 колхозов, а к июню 1941 г. –

1115, объединявших 49 тыс. крестьянских семей, что 

составляло около 7 % крестьянских дворов. 

Было организовано 28 совхозов. 

Налаживалась торговля. В конце 1940 г. действовало 717 

государственных магазинов. Потребительская кооперация 

объединяла около 1,25 млн. человек.



Преобразования в промышленности и сельском хозяйстве 

вызывали недовольство у части польского населения 

(кулаков, бывших лесничих, осадников и полицейских). 

Была создана широкая конспиративная сеть польского 

националистического подполья, которое вело борьбу за 

восстановление Польши в границах до сентября 1939 г. 

С целью предотвращения антисоветских выступлений органы 

безопасности осуществляли репрессивные мероприятия. 

С осени 1939 г. до июня 1941 г. в западных областях Беларуси 

было репрессировано более 125 тыс. человек, из них более 

120 тыс. человек депортировано в Сибирь, Казахстан и другие 

места. 



Значительным социальным завоеванием было бесплатное 

медицинское обслуживание. В конце 1940 г.  насчитывалось 

243 больницы и родильных домов, где работало 1755 врачей. 

Изменения произошли и в народном образовании. 

В 1940/41 уч. гг. – 5958 общеобразовательных школ, из них

120 – средних. 

В 1940 г. в Белостоке начал работать педагогический и 

вечерний учительский институты, в Гродно, Барановичах и 

Пинске – учительские институты. 

Открыто 25 средних специальных учебных учреждений.   

В 1940 г. действовало 220 библиотек, 100 кинотеатров, 

211 киноустановок. 

Стали издаваться газеты на белорусском языке.       



В 1940 г. начали работать белорусские областные театры в 

Барановичах, Пинске, отделение Белорусской государственной

филармонии в Белостоке.

Руководство СССР и БССР стремилось учитывать 

национальные особенности западного региона. С этой целью 

открывались польские и еврейские культурные учреждения. 

В 1940 г. в Белостоке были созданы польский и еврейский 

драматический театры. 

В апреле 1941 г. в Гродно открылся музей польской 

литературы им. Э. Ожешко. На польском языке выходили 

газеты, работали редакции польского радиовещания.


