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Радостный праздник Победы над фашизмом и 
японским милитаризмом навсегда останется в 
исторической памяти народов России и других 

стран, по территории которых прокатился смертонос-
ный пожар войны. Сколько бы ни прошло лет, новые 
поколения миллионов людей будут с благодарностью 
вспоминать воинов Второй мировой, Великой Отечес-
твенной и советско-японской войн, принесших долго-
жданную победу, склонять головы перед памятью тех, 
кто не вернулся с полей кровопролитных сражений. 

25 июля с.г. Президент России Д. А. Медведев внес 
изменение в стате 1(1) Федерального закона «О днях во-
инской славы и памятных датах России», которым уста-
навливается новая памятная дата России — 2 сентября 

— День окончания Второй мировой войны (1945 год). В 
этой войне, продолжавшейся шесть лет (1939–1945 гг.), 
участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд чело-
век, т.е. более 80 % общего числа людей, проживавших 
на планете. В вооруженные силы было мобилизовано 
более 110 млн наиболее трудоспособного населения. 
Общая площадь театров военных действий (далее — 
ТВД) составляла свыше 22 млн. кв км. Боевые действия 
велись на территории 40 стран1 .

Беспощадный огненный смерч войны пронес-
ся над огромными пространствами Европы, Азии и 
Африки, захватил акватории всех мировых океанов, 

достиг берегов Новой Земли и Аляски — на севере, 
атлантического побережья Европы — на Западе, Ку-
рильских островов — на востоке, границ Египта, Ин-
дии и Австралии — на юге. Цена войны была исклю-
чительно велика. Война разорила многие государства. 
По далеко не полным данным, в Европе общий мате-
риальный ущерб от военных разрушений исчислялся 
в 260 млрд долл. (в ценах 1938 г.). Прямые военные 
расходы воевавших государств составили 60–70 % от 
их национальных доходов. Огромными были людские 
потери: погибли более 55 млн. человек2.

Больше всего пострадал Советский Союз: общие 
людские потери страны составили 26 млн 610 тыс. че-
ловек3. Из них на фронтах погибло 8,6 млн военно-
служащих Красной Армии и Флота. Около 4,5 млн 
советских солдат оказались в плену. Из них возвра-
тились на Родину только 1,8 млн человек. Почти все 
остальные были уничтожены в нацистских концлаге-
рях. Большинство из погибших на фронтах войны и 
советских военнопленных датируется 1941—1942 гг.4 

Немалую цену заплатила наша страна и в борьбе за ос-
вобождение 13 стран Европы и Азии. Более миллиона 
советских воинов погибли в сражениях в Восточной 
и Центральной Европе, на Балканах, в Китае и Корее. 
Из них 600 тыс. в Польше, 140 тыс. в Чехословакии, 
столько же в Венгрии, более 100 тыс. в Германии5.

Статья посвящена предыстории, основным событиям, главным итогам и урокам 
Второй мировой войны, завершившейся 65 лет назад. Автор на основе значи-
тельного количества статистических данных показывает, что эта война была 
самой крупной в истории человечества по своим масштабам, людским потерям 
и материальным издержкам. Отмечая заслуги всех стран Антигитлеровской ко-
алиции, он обосновывает решающий вклад СССР в разгром фашистского блока.

Вторая мировая 
война — величайшая 
трагедия ХХ века 
Падерин А. А.
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Потери убитыми на полях сражений других 
стран Антигитлеровской коалиции составили: 

Китая — 10 млн. человек;  —
США — 405 тыс. человек;  —
Великобритании — 375 тыс. человек;  —
Франции — 600 тыс. человек;  —
Канады — 37 тыс. человек;  —
Австралии — 35 тыс. человек;  —
Новой Зеландии — 12 тыс.человек;  —
ЮжноАфриканского Союза — 7 тыс. человек6.
Главные виновники развязывания войны про-

тивники Антигитлеровской коалиции также понесли 
большие потери. В Германии убитыми и пропавшими 
без вести они составили до 9,4 млн человек (в том чис-
ле в вермахте до 7,0 млн. человек), в Японии 2,3 млн, 
Италии 500 тыс. человек7. На советско-германском 
фронте безвозвратные людские потери вооруженных 
сил Германии, включая пленных, составили 7,2 млн 
человек, а вместе с вооруженными силами стран-со-
юзниц более 8 млн человек (при этом Венгрия поте-
ряла 809 тыс., Румыния — 475 тыс., Италия — 92 тыс., 
Финляндия — 84 тыс., Словакия — 67 тыс.)8 

Военные действия со стороны стран фашист-
ского блока сопровождались невиданными зверс-
твами по отношению к гражданскому населению, 
оказавшемуся под немецкой и японской оккупацией. 
Миллионы советских граждан погибли в результате 
массовой принудительной депортации в Германию, 
были уничтожены захватчиками на оккупированной 
территории СССР. Их общее число достигло 13,7 млн 
человек. В захваченной нацистами Европе было унич-
тожено: в Польше — 4,1 млн., в Югославии — 1,7 млн., 
в Греции — 450 тыс., в Нидерландах — 210 тыс., в 
Бельгии — 88 тыс. человек. Миллионы людей погиб-
ли в азиатских и других странах, оккупированных 
агрессорами9.

Гитлеровцы уничтожили национальное достояние 
целых народов: индустрию, города, пути сообщения, 
центры национальной культуры. Только в Европе было 
разрушено 23,6 млн жилых домов, 14,5 млн обществен-
ных зданий и промышленных предприятий, свыше 
200 тыс. км железнодорожных путей. В Югославии 
гитлеровцы уничтожили 350 тыс. домов, 80% транс-
портных средств, 60% заводов и мастерских, 70% скота. 
В Польше фашисты разрушили около 40% националь-
ного богатства страны, почти 65% промышленных 
предприятий10. Огромный материальный ущерб был 
нанесен советскому народу. 25 млн человек остались 
без крова. Было разрушено 1710 городов и поселков, 
более 70 тыс селений, 6 млн зданий, 32 тыс промыш-
ленных предприятий, 4100 железнодорожных станций, 
около 63 тыс. км железнодорожных путей, в том числе 
1870 мостов и других сооружений11.

Ведя тотальную войну, государства-агрессоры 
осуществляли ничем не ограниченное ограбление 
человечества. Это сопровождалось невиданными по 
масштабам и жестокости формами геноцида. 11 млн 
мужчин, женщин и детей из всех стран Европы были 

уничтожены в фашистских лагерях смерти. Неисчис-
лимые беды и страдания агрессоры принесли и наро-
дам своих стран. Так, руководство «третьего рейха» 
бросило в огонь войны миллионы своих соотечес-
твенников. В ходе ее была окончательно истощена 
промышленность Германии, разрушены 25% жилого 
фонда, инфраструктура страны. 20% промышленных 
предприятий оказались непригодными для восстанов-
ления. По производственным мощностям Германия 
была отброшена на уровень 1936 г., а по некоторым 
отраслям — на еще более ранний период. Например, 
если в 1936 г. в Германии добывалось 384 тыс. т угля, 
то в 1945 г. — всего 25 тыс. т. Была разрушена вся 
транспортная система государства. Большие потери 
понесла культура. В руины превратились около ты-
сячи памятников архитектуры. Было уничтожено две 
трети библиотечных и архивных фондов, являвшихся 
бесценным национальным достоянием12.

Япония потеряла 2,5 млн человек, в основном 
военнослужащих. Из 350 тыс. гражданских лиц, по-
гибших в Японии, почти 300 тыс. человек оказались 
жертвами американских атомных бомбардировок 
городов Хиросима и Нагасаки.

Чтобы понять, как мировая кровавая бойня 
стала неотвратимой, рассмотрим, почему «создан-
ные в предвоенную пору системы международной 
безопасности и мироустройства были сметены под 
натиском фашизма»13.

Предыстория войны
Назревание Второй мировой войны происходи-

ло в весьма запутанной и противоречивой между-
народной обстановке 1930-х гг.14 Разгром Германии 
в результате Первой мировой войны отодвинул ее в 
разряд второстепенных держав. Этот факт был ис-
пользован официальной немецкой пропагандой в 
интересах разжигания национализма и реваншиз-
ма, милитаризации государства. Европейский мир 
начал сдавать позиции перед напором гитлеризма. 
И на Востоке далеко идущие экспансионистские 
устремления японского милитаризма в отношении 
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна 
требовали противодействия со стороны США и Ве-
ликобритании. С другой стороны, на международной 
арене произошли глубокие изменения, связанные с 
возникновением социалистического государства — 
Советского Союза, что открыло и новое направление 
в мировой политике — борьбу капиталистического 
мира с социалистическим обществом. В мире, таким 
образом, сложились три главных узла противоречий, 
три центра военного противостояния: в Западной Ев-
ропе — между Англией и Францией, с одной стороны, 
Германией и Италией с другой; на востоке Европы — 
между Германией и СССР; в азиатско-тихоокеанском 
регионе — между СССР и Японией, а также между 
Японией и США.

Однако главная угроза миру исходила от гер-
манского нацизма. Трагическая недооценка этой 
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грозной опасности лидерами государств западной 
демократии — одна из характерных особенностей 
той предвоенной поры. Обладая вполне достаточ-
ными политическими, экономическими и воен-
ными возможностями, чтобы поставить заслон на 
пути фашистской экспансии, эти государства своей 
разобщенностью, взаимным недоверием и подозри-
тельностью, противоречивой и непоследовательной 
политикой только способствовали усилению фашист-
ских режимов в Европе. Наиболее реакционные кру-
ги Запада были не прочь столкнуть фашизм и ком-
мунизм в смертельной схватке. В основе политики 
лидеров западных стран доминировала не забота о 
сохранении мира, а политический эгоизм.

Что касается германских замыслов относитель-
но СССР, то следует иметь в виду разницу между 
программными положениями нацистской партии и 
конкретными оперативными разработками военных 
действий Германии против Советского Союза. Наме-
рения приобрести «жизненное пространство» для 
немцев в восточном направлении за счет присоедине-
ния советских земель появилось у нацистов вместе с 
возникновением их партии. Однако к практическому 
осуществлению этих намерений они приступили в 
порядке очередности. Только после укрепления своих 
позиций в Западной и Центральной Европе ими было 
принято решение о нападении на СССР.

Агрессия «третьего рейха» была последователь-
ным осуществлением определенных еще в 20-е годы ХХ 
столетия задач международной политики национал-
социализма. Решение о нападении на СССР полностью 
соответствовало главной цели Гитлера, изложенной в 
«Майн кампф» (1924 г.) и в так называемой «Второй 
книге» (1928 г.), равно как и в его заявлениях после 
вступления в должность канцлера в январе 1933 г.

Первой из держав, начавших цепную реакцию 
агрессий, приведших ко Второй мировой войне, стала 
Япония, стремившаяся к установлению господства 
в Азии и бассейне Тихого океана. Эти замыслы ста-
ли осуществляться аннексией Кореи, вторжением в 
Северо-Восточный Китай (Манчжурию) в 1931 г. и 
начавшейся в 1937 г. японо-китайской войной. Для 
продолжения своего агрессивного курса Токио искал 
союзников, и важнейшим из них стала гитлеровская 
Германия. В ноябре 1936 г. между ними был подписан 
«антикоминтерновский пакт», направленный против 
СССР. Стороны в случае войны обязывались «не 
предпринимать каких-либо мер, которые могли бы 
способствовать облегчению положения СССР», и не 
заключать с СССР «каких-либо политических дого-
воров, которые противоречили бы духу настоящего 
соглашения».

Япония еще с 1936 г. рассматривала два гене-
ральных направления агрессии — северное (против 
СССР) и южное (против США и колониальных де-
ржав — Англии, Голландии, Франции). Проба сил, 
предпринятая в 1938 г. у озера Хасан, заставила Япо-
нию маневрировать в своих переговорах с Германией 

и не давать ей категорических обещаний о вступле-
нии в войну в случае германо-советского конфлик-
та. Вторая проба сил (ХалхинГол, 1939 г.) усилила 
позиции сторонников «южного варианта», так как 
японцы считали, что немцы не выполнили своих обя-
зательств по одновременному выступлению против 
СССР. Однако с повестки дня не снимался и «север-
ный вариант». Его новая трактовка предусматрива-
ла захват Приморья, района Хабаровска, Северного 
Сахалина и Южной Камчатки с достижением в ходе 
шестимесячной кампании восточного берега Байкала. 
Окончательное решение связывалось со сроком и 
ходом военных действий Германии против СССР.

С завоеванием Эфиопии Италия в 1936 г. была 
провозглашена империей. В том же году Италия и 
Германия направили свои войска в Испанию для 
поддержки фашистских сил, развязавших в стране 
гражданскую войну. 25 октября 1936 г. было подпи-
сано германо-итальянское соглашение, положившее 
начало «оси» Берлин-Рим. Год спустя Италия при-
соединилась к «антикоминтерновскому пакту». Об-
щая ситуация в Европе серьезно осложнилась весной 
1938 г. после захвата Германией Австрии. 30 июля 
1938 г. Гитлер утвердил план операции по захвату 
Чехословакии. Мюнхенский сговор (сентябрь 1938 г.) 
Англии, Франции, Германии и Италии, расчленив-
ших Чехословакию и передавших Судетскую область 
Германии, разрушил последние остатки версальской 
системы международных отношений и явился со сто-
роны Англии и Франции своеобразным «приглаше-
нием» Германии к дальнейшей агрессии.

В тревожные предвоенные годы политическое 
руководство Советского Союза прилагало немало 
усилий для создания системы международной безо-
пасности, консолидации противостоявших агрессии 
сил. Еще в 1932–1933 гг. СССР подписал договоры 
о ненападении с Финляндией, Эстонией, Латвией, 
Литвой, Польшей (в 1934 г. действие договоров было 
продлено). В декабре 1933 г. СССР выступил с предло-
жением о заключении договора с Францией, Польшей, 
Чехословакией и другими странами Европы в целях 
сдерживания потенциальных агрессоров. В мае 1935 г. 
СССР подписал договоры о взаимной помощи с Фран-
цией и Чехословакией. В январе 1936 г. предложил 
Англии и Франции заключить трехстороннее согла-
шение, способное устранить опасность возникновения 
войны. Летом 1937 г. СССР выступил с предложением 
заключить Тихоокеанский пакт о взаимной помощи с 
участием США, Великобритании и Франции.

Однако ни одно из советских предложений 
не было поддержано. Лига наций, английское и 
французское правительства, проводившие поли-
тику «умиротворения» германских агрессоров, 
сводили на нет усилия СССР по созданию надеж-
ной системы коллективной безопасности. Главная 
военно-политическая цель советского руководства 
состояла в том, чтобы любой ценой избежать вой-
ны или хотя бы оттянуть ее начало до весны 1942 г., 
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выиграть тем самым время и завершить подготовку 
страны и ее вооруженных сил к обороне. 

17 апреля 1939 г. Советское правительство вновь 
предложило правительствам Англии и Франции на-
чать переговоры о заключении трехстороннего дого-
вора о взаимной помощи в случае агрессии в Европе. 
Предполагалось, чтобы он содержал также обязатель-
ство оказания помощи всем подвергшимся агрессии 
восточноевропейским государствам, расположенным 
между Балтийским и Черным морями и граничившим 
с СССР. Советское правительство также предлагало 
трем державам вступить в переговоры с Турцией об 
особом соглашении, предусматривавшим, в случае 
необходимости, оказание взаимной помощи. На это 
предложение был получен отрицательный ответ.

19 августа 1939 г. советское руководство полу-
чило информацию о желании Германии во что бы 
то ни стало в ближайшее время решить польскую 
проблему, что означало неизбежную войну. Это пос-
лужило для Москвы последним аргументом в пользу 
заключения 23 августа 1939 г. договора о ненападении 
между СССР и Германией. Советский Союз пред-
почел заключить с Германией договор о ненападе-
нии, нежели вступить в зыбкий альянс с Англией и 
Францией. Почему «зыбкий»? Потому что западные 
демократии не вызывали доверия. Мюнхенское согла-
шение, тайные переговоры с Гитлером летом 1939 г., 
демонстративное затягивание переговоров с СССР 
порождали совершенно обоснованные сомнения 
Кремля. Германо-польская война 1939 г. показала, что 
все гарантии западных держав Польше оказались не-
состоятельными. А ведь Советскому Союзу гарантий 
даже не предлагали. Более того, события «странной 
войны» и поведение западных демократий во время 
конфликта Советского Союза с Финляндией наглядно 
продемонстрировали, что главной целью Запада явля-
лось стремление втянуть СССР в войну с Германией.

Таким образом, своеобразие международной об-
становки накануне Второй мировой войны заключа-
лось в том, что, с одной стороны, ведущие мировые 
державы оказались разделенными на враждующие 
военнополитические группировки, глубокие проти-
воречия между которыми привели к кризису в меж-
государственных отношениях и, в конечном счете, к 
войне. С другой стороны, все эти государства объ-
единял антисоветизм, что долгое время порождало 
в Великобритании, Франции и США иллюзии, будто 
германская и японская агрессии будут направлены 
только против СССР.

Основные события войны
1 сентября 1939 г. нападением нацистской Гер-

мании на Польшу началась Вторая мировая война15. 
Уже 3 сентября состав ее участников расширился за 
счет Великобритании и Франции, объявивших войну 
Германии. Однако это никак не повлияло на события 
в Польше. Располагая подавляющим превосходством 
над польской армией и сосредоточив крупные массы 

танков и авиации на главных направлениях, немецкое 
командование смогло быстро достичь целей войны. 
В создавшейся обстановке, когда приближающаяся 
германская армия создавала реальную угрозу нашим 
границам, Советское правительство предприняло ряд 
мер, направленных на укрепление политических и во-
енно-стратегических позиций Советского Союза.

В течение 1939–1940 гг. к СССР были присоеди-
нены территории Западной Белоруссии и Западной 
Украины, Бессарабии и Северной Буковины, прибал-
тийских государств — Литвы, Латвии и Эстонии. В 
результате советско-финляндской войны 1939—
1940 гг. было существенно изменено в пользу СССР 
положение на северо-западной границе. Значительно 
отодвинув на запад свою государственную границу, 
СССР стремился создать более благоприятные ус-
ловия для отражения надвигающейся агрессии Гер-
мании. Руководство СССР приступило к активному 
существлению мероприятий по укреплению оборо-
носпособности страны и повышению боеспособнос-
ти Вооруженных Сил. Однако многие из них по ряду 
объективных и субъективных причин начались со 
значительным опозданием, поэтому завершить их к 
началу Великой Отечественной войны не удалось.

Правительства Великобритании и Франции с 
начала мировой войны по май 1940 г. по-прежнему 
осуществляли, лишь в несколько измененном виде, 
довоенный внешнеполитический курс, рассчиты-
вая любыми путями направить агрессию Германии 
против СССР. В течение этого периода, получивше-
го название «странная война» 1939–1940 гг., боевые 
действия велись только в воздухе и на море, на суше 
англо-французские войска фактически бездейство-
вали. Вооруженные силы Германии, используя их 
пассивность, получили возможность для расши-
рения агрессии в Западной Европе. 9 апреля 1940 г. 
соединения немецкой армии без объявления войны 
вторглись в Данию и оккупировали её. В тот же день 
они начали вторжение в Норвегию, овладели ключе-
выми военно-стратегическими пунктами и начали 
продвигаться вглубь страны. Высадившиеся в Нор-
вегии англо-французские войска не смогли оказать 
решительного противодействия агрессору и в июне 
были вынуждены эвакуироваться. 

10 мая 1940 г. германский вермахт нанес удар по 
Франции. 28 мая капитулировала бельгийская армия, 
а 22 июня 1940 г. и Франция. В первой декаде июня 
1940 г. в войну против Великобритании и Франции 
вступила Италия. Готовя войну против СССР, фа-
шистский блок весной 1941 г. осуществил агрессию 
на Балканах, вторгся в Болгарию, а затем оккупировал 
Югославию и материковую часть Греции. В результате 
почти все страны Западной и Центральной Европы 
оказались оккупированными войсками Германии и 
Италии. 22 июня 1941 г. нацистская Германия веролом-
но напала на СССР. Началась Великая Отечественная 
война советского народа, которая стала важнейшей и 
решающей частью Второй мировой войны.
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В ходе оборонительных сражений летом и 
осенью 1941 г. советские войска измотали и обес-
кровили силы вермахта, сорвали немецкий план 
«молниеносной войны» в битве под Москвой, на-
несли первое с начала Второй мировой войны ши-
рокомасштабное поражение германской армии. Эта 
победа развеяла миф о непобедимости вермахта, 
поставила Германию перед неизбежностью веде-
ния затяжной войны. В тот же период грандиозное 
событие произошло на тихоокеанских просторах. 
7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением 
на американскую военную базу Пёрл Харбор в 
Тихом океане развязала войну против США. Как 
следствие, 11 декабря войну США объявили и её 
союзники — Германия и Италия.

Эскалация Второй мировой войны существен-
но повлияла на соотношение военно-политических 
сил, расширение масштабов вооруженной борьбы. 
В создавшихся условиях произошла консолидация 
сил, противостоявших фашистскому блоку. На кон-
ференции в Вашингтоне (22.12.1941—14.01.1942 гг.) 
правительства США и Великобритании выработали 
совместный план действий. 26 мая 1942 г. был подпи-
сан договор между СССР и Великобританией о союзе 
в войне против Германии и её партнёров; а 11 июня 
СССР и США заключили соглашение о принципах 
взаимной помощи в ведении войны и опубликовали 
совместное заявление об открытии в 1942 г. второ-
го фронта в Западной Европе. Однако, как показал 
дальнейший ход событий, западные союзники только 
летом 1944 года сделали это, форсировав ЛаМанш. 

Немецкое командование летом 1942 г. начало 
новое крупное наступление на советско-германском 
фронте. Советские войска из-за неправильной оценки 
Ставкой ВГК стратегической обстановки не сумели 
оказать должного сопротивления противнику, потер-
пели ряд поражений на юго-западном направлении 
в Крыму и особенно под Харьковом. Стратегичес-
кая инициатива вновь перешла к противнику. Враг 
вышел к Волге, Северному Кавказу. Наша страна и 
её вооруженные силы оказались в тяжёлом положе-
нии. В середине июля 1942 г. началась Сталинград-
ская битва. В ходе битвы советские войска сковали 
ударную группировку врага и подготовили условия 
для перехода в контрнаступление.

В то же время Япония оккупировала Гонконг, 
Бирму, Малайю, Филиппины. Уничтожение англий-
ской эскадры в Сиамском заливе и крупное пораже-
ние союзных войск в Яванской операции усилили 
позиции японцев на тихоокеанском ТВД. Однако 
после того, как в сражениях в Коралловом море и в 
районе о. Мидуэй американские войска нанесли ощу-
тимые потери японскому флоту, Японии пришлось 
ограничить свои действия, а затем перейти на Тихом 
океане к обороне. Одновременно в связи с провалом 
немецкого наступления летом и осенью 1942 г. на со-
ветско-германском фронте, Япония была вынуждена 
отказаться от планов нападения на СССР.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление 
советских войск под Сталинградом, завершившееся 
окружением и разгромом многотысячной группиров-
ки противника. Его общие потери составили 800 тыс. 
человек, в том числе около 180 тыс. пленными16. По-
беда советских войск под Сталинградом подорвала 
военно-политический престиж нацистской Германии 
в глазах её союзников, стала началом коренного пе-
релома в Великой Отечественной войне. Захватив 
инициативу, Красная Армия нанесла зимой и весной 
1943 г. целый ряд ударов по противнику на Северном 
Кавказе, Кубани, Верхнем Дону, а также под Ленинг-
радом и на других участках фронта.

Летом 1943 г. военно-политическое руководство 
Германии предприняло последнюю попытку вернуть 
стратегическую инициативу наступлением в районе 
Курска. Однако оно потерпело крах. Разгром немец-
ких войск в Курской битве вынудил германское ко-
мандование перейти к стратегической обороне на 
всех фронтах. Красная Армия развернула успешное 
наступление на других участках советско-германско-
го фронта. Мощные удары советских войск сорвали 
намерения командования вермахта стабилизировать 
оборону на рубеже Днепра, создали условия для 
освобождения Правобережной Украины, Крыма, 
Белоруссии. Победа советских войск в битвах под 
Курском и за Днепр завершила коренной перелом в 
вооруженной борьбе.

Успешное наступление советских войск подор-
вало военную мощь Германии, что ухудшило для нее 
военно-политическую обстановку на всех фронтах 
Второй мировой войны. Однако союзники СССР по 
Антигитлеровской коалиции оттягивали открытие 
второго фронта в Западной Европе в 1943 г. Вместе с 
тем успехи СССР определили дальнейшую консоли-
дацию антифашистских сил. Важным этапом в их ук-
реплении явилась Московская конференция минист-
ров иностранных дел СССР, США и Великобритании 
в октябре 1943 г., на которой были рассмотрены воп-
росы совместной борьбы против фашистского блока 
и послевоенного устройства в Европе. Благотворно 
повлияла на укрепление военнополитического со-
трудничества стран Антигитлеровской коалиции 
Тегеранская конференция 1943 г. (28 ноября — 1 де-
кабря), в центре внимания которой были важнейшие 
проблемы коалиционной политики и стратегии СССР, 
США и Великобритании, в частности касающиеся 
открытия второго фронта в Европе в мае 1944 г.

В это время на Тихом океане и в Азии Япония, 
исчерпав возможности дальнейшего наступления 
на Тихоокеанском ТВД, стремилась закрепиться на 
стратегических рубежах, завоёванных в 1941–1942 гг. 
При этом она не ослабляла группировку своих сил и 
на границе с СССР. К концу 1942 г. США активизиро-
вали действия на подступах к Австралии, в северной 
части Тихого океана и на морских коммуникациях 
Японии. Наступление союзников на Тихом океане 
началось осенью 1942 г. и принесло первые успехи в 
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боях за Соломоновы острова, которые были оставле-
ны японскими войсками в феврале 1943 г. В течение 
1943 г. американские войска высадились в Новой Гви-
нее, вытеснили японцев с Алеутских островов.

В Северной Африке англо-американские войска 
нанесли по противнику удар превосходящими сила-
ми и добились капитуляции итало-немецких войск. 
В июне 1943 г. союзники высадились на о. Сицилия, а 
в начале сентября, не встретив серьёзного сопротив-
ления, — и на Апеннинский полуостров. 3 сентября 
было заключено перемирие США и Великобритании 
с Италией. Начался распад фашистского блока. Од-
нако развернувшая наступление против немецких 
войск в Италии группировка союзников, несмотря 
на численное превосходство, не смогла сломить их 
сопротивление и в декабре 1943 г. приостановила 
активные действия. К началу 1944 г. основные силы 
нацистской Германии и около 50 дивизий и 12 бригад 
её союзников находились на советско-германском 
фронте. В наступательных действиях 1944 г. совет-
ские войска разгромили крупные силы противника 
под Ленинградом и Новгородом, полностью сняли 
блокаду Ленинграда, освободили территорию Пра-
вобережной Украины, вышли к предгорьям Карпат, 
вступили на территорию Румынии, очистили от врага 
Крымский полуостров. Успешными наступательны-
ми операциями характеризовалась и летне-осенняя 
кампания 1944 г. Наступление советских войск на 
Карельском перешейке и в Южной Карелии выну-
дило правительство Финляндии 19 сентября 1944 г. 
подписать перемирие с СССР, выйти из фашистского 
блока и объявить войну Германии.

В ходе Белорусской операции 1944 г. была раз-
громлена немецкая группа армий «Центр», освобож-
дена вся территория Белоруссии, значительная терри-
тория Литвы. Советские войска совместно с частями 
1й армии Войска Польского начали освобождение 
Польши. В дальнейшем, в ходе Ясско-Кишинёвской 
операции 1944 г., была разгромлена немецкая группа 
армий «Южная Украина», освобождена территория 
Молдавии, значительная часть Румынии. Впоследс-
твии Румыния, с вступлением Красной Армии на её 
территорию, и Болгария объявили войну Германии.

В сентябре — ноябре 1944 г. советские войска 
провели Прибалтийскую операцию, завершившуюся 
освобождением почти всей Прибалтики. В ходе Пет-
само-Киркенесской операции 1944 г. Красная Армия 
изгнала немецких захватчиков из района Петсамо 
(Печенга) и северовосточных районов Норвегии. В 
сентябре началось освобождение Чехословакии и 
восточной части Югославии, в октябре советские 
войска вступили на территорию Венгрии. В феврале 
1945 г. был освобождён Будапешт. Наступление Крас-
ной Армии на юго-востоке Европы создало условия 
для освобождения Албании и Греции.

В целом военно-стратегическая обстановка к 
лету 1944 г. складывалась благоприятно и для союзни-
ков. В это время их экспедиционные силы значитель-

но превосходили немецкие войска в личном составе, 
а в боевой технике особенно. 6 июня 1944 г. началась 
Нормандская десантная операция, на ход которой 
благоприятное влияние оказали успешные действия 
советских войск в Белорусской наступательной опе-
рации. В августе 1944 г. англо-американские войска 
высадились в Южной Франции. В середине декабря 
1944 г. немецкие войска внезапно для союзников на-
чали мощное контрнаступление в Арденнах, а затем в 
Эльзасе, нанесли серьёзное поражение союзническим 
войскам и поставили их в весьма тяжёлое положение. 
У. Черчилль попросил Сталина о помощи. Выполняя 
свой союзнический долг, Красная Армия на 8 дней 
раньше намеченного срока начала одновременное 
наступление в Польше (Висло-Одерская операция) и 
в Восточной Пруссии (Восточно-Прусская операция). 
Это вынудило немецкое командование перебросить 
на Восток крупные силы, что и спасло союзников от 
еще большего поражения17.

В начале 1945 г. Красная Армия приступила к 
проведению операций завершающей кампании вой-
ны в Европе. На советско-германском фронте раз-
вернулось мощное наступление советских войск от 
Балтийского моря до Карпат. В ходе Висло-Одерской 
операции они разгромили группировку немецких 
войск между Вислой и Одером, освободили значи-
тельную часть Польши. Затем в ходе Восточно-Прус-
ской операции советские войска штурмом овладели 
Кенигсбергом (Калининград), ликвидировали зем-
ландскую группировку противника на Земландском 
полуострове и вышли на побережье Балтийского 
моря. В феврале — первой половине апреля были 
разгромлены крупные группировки немецких войск 
в Восточной Померании и Силезии, а также осво-
бождено Балтийское побережье от Данцига (Гданьск) 
до Одера. Мощный удар советских войск на Висле, 
в Восточной Пруссии и в районе Будапешта прово-
дился одновременно с наступлением союзников в 
Западной Германии и Италии.

В течение января марта войска союзников за-
няли обширные территории на левом берегу Рейна 
и в конце марта форсировали его. В начале апреля 
союзники окружили до 20 немецких дивизий в Руре. 
Немецкие войска на Западном фронте фактически 
прекратили сопротивление. В результате этого ан-
глоамериканские войска продолжали быстрое на-
ступление на всех направлениях, превратившееся 
вскоре в беспрепятственное продвижение. Во второй 
половине апреля начале мая союзники дошли до Эль-
бы, вступили в Чехословакию и Западную Австрию. 
Английские войска достигли Шверина и Гамбурга. 
2 мая капитулировали войска немецкой группы ар-
мий «Ц» в Италии.

16 апреля началась Берлинская операция войск 
трёх советских фронтов. В ее результате берлинская 
группировка гитлеровцев была окружена и разгром-
лена. 25 апреля советские войска вышли к г. Торгау 
на Эльбе, где встретились с частями американской 
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1-й армии18. В первых числах мая советские войска 
провели Пражскую операцию, разгромив последнюю 
группировку немецких войск, и завершили освобож-
дение Чехословакии. В полночь 8 мая в предместье 
Берлина Карлсхорсте, занятом советскими войсками, 
представители германского верховного командова-
ния подписали Акт о капитуляции вооружённых сил 
Германии.

17 июля — 2 августа 1945 г. состоялась Берлин-
ская (Потсдамская) конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании, на которой наряду с 
обсуждением европейских проблем большое внима-
ние было уделено обстановке на Дальнем Востоке. В 
Декларации от 26 июля 1945 г. правительства Вели-
кобритании, США и Китая предложили Японии кон-
кретные условия капитуляции, которые она отвергла. 
Советский Союз, денонсировавший в апреле 1945 г. 
советско-японский пакт о нейтралитете, подтвердил 
на Берлинской конференции свою готовность всту-
пить в войну против Японии в интересах быстрейше-
го окончания Второй мировой войны и ликвидации 
очага агрессии в Азии.

8 августа СССР объявил войну Японии, а на 
следующий день советские Вооружённые Силы на-
чали военные действия против сосредоточенной в 
Маньчжурии японской Квантунской армии, которая, 
вместе с местными формированиями, насчитывала 
свыше 1 млн человек. 10 августа в войну против Япо-
нии вступила Монгольская Народная Республика. В 
результате стремительного наступления советских 
войск и Монгольской народной армии Квантунская 
армия в короткий срок была разгромлена, были осво-
бождены Северо-восточный Китай, Северная Корея, 
Южный Сахалин и Курильские острова. Вступление 
Советского Союза в войну и разгром Квантунской 
армии ускорили безоговорочную капитуляцию Япо-
нии19. 2 сентября 1945 г. подписанием Японией Акта 
о капитуляции Вторая мировая война закончилась.

Главные итоги и уроки войны
Судьба победы Антигитлеровской коалиции во 

Второй мировой войне решалась прежде всего на 
советскогерманском фронте. Решительность поли-
тических и военных целей воюющих здесь сторон 
обусловили бескомпромиссный характер вооружен-
ной борьбы, достижение важных стратегических 
результатов, оказавших определяющее воздействие 
на ее ход и исход на других фронтах. На советско-
германском фронте в годы Великой Отечественной 
войны, на различных ее этапах, с обеих сторон дейс-
твовало от 8 млн до 12 млн солдат и офицеров, до 
160 тыс. орудий и минометов, до 16 тыс. танков и 
САУ (штурмовых орудий), до 18 тыс. самолетов. В 
вооруженной борьбе участвовало до 81% орудий и 
минометов, до 67% танков и штурмовых орудий, до 
60% боевых самолетов противника. 

Военные действия на советско-германском 
фронте отличал несравнимый пространственный 

размах. Его протяженность в 1941 г. составляла около 
4 тыс. км, а в 1942 г. превысила 6 тыс. км, в то вре-
мя как Западный фронт составлял 800 км, Северо-
Африканский — 350 км, Итальянский — 300 км. От 
Белого до Черного морей вели бои войска Германии 
и ее европейских союзников: 

летом 1941 г. 190 дивизий (95,5% к общему ко- —
личеству сухопутных сил); 
в апреле 1942 г. 219 дивизий (95,2%);  —
в ноябре 1942 г. 266 дивизий (95,5%);  —
в апреле 1943 г. 233 дивизии (94,1%);  —
в январе 1944 г. 245 дивизий (92,1%);  —
в июне 1944 г. 239,5 дивизий (73,8%);  —
в январе 1945 г. 195,5 дивизий (64,6%). —
Из 1418 суток существования советско-германс-

кого фронта активные боевые действия на нем велись 
1320 суток (93,0% времени). На Итальянском фронте 
из 663 суток активными были 492 (74,2%). На втором, 
западном, фронте из 338 суток его существования 
таковыми были 293 (86, 7%). Что касается Североаф-
риканского фронта, то здесь из 973 суток активными 
были 309 (30,8%)20.

Важнейшим показателем того, что советскогер-
манский фронт был решающим фронтом Второй 
мировой воины, являются те потери, которые понес 
на нем противник. Здесь было уничтожено 607 вра-
жеских дивизий, в то время как в Западной Европе, 
Италии и Северной Африке союзники разгромили 
176 дивизий. Из общих потерь военно-воздушных сил 
вермахта, насчитывавших немногим более 100 тыс. са-
молетов, в боях с Красной Армией фашисты потеряли 
до 77 тыс. машин. Было уничтожено или захвачено 
до 75% (167 тыс. из 275 тыс.) орудий и минометов, 
около 75% танков и штурмовых орудий (48 тыс. из 
64 тыс.) противника. Из войны были выведены такие 
союзники Германии в Европе, как Венгрия, Словакия, 
Румыния, Финляндия, Хорватия21.

Именно на советско-германском фронте был 
осуществлен коренной перелом в ходе Второй ми-
ровой войны. СССР сыграл решающую роль в развер-
тывании движения сопротивления во многих странах 
Европы, оказывая его участникам помощь оружием и 
боеприпасами, активно передавая опыт партизанской 
борьбы на оккупированной территории Советско-
го Союза. Советские Вооруженные Силы принесли 
освобождение от фашизма многим народам Европы. 
Около 7 млн советских воинов почти 15 месяцев вели 
ожесточенные бои с врагом на территории одиннад-
цати стран с населением более ста миллионов чело-
век, площадью более одного миллиона квадратных 
километров. В освободительной миссии принимали 
участие около ста советских воинских соединений. 
Свыше миллиона советских воинов отдали жизнь 
за освобождение стран, порабощенных Германией 
и ее союзниками22.

С помощью Советского Союза было сформиро-
вано, оснащено вооружением и снаряжением более 
60 национальных соединений европейских стран 
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общей численностью 550 тыс. человек. На их воо-
ружение было передано около 670 тыс. винтовок и 
автоматов. 16 500 орудий и минометов, около 1500 са-
молетов, 844 танка и САУ. Немалая помощь была 
оказана и в подготовке национальных командных 
кадров. «Красная Армия, — писала газета «НьюЙ-
орк Геральд Трибюн» в июне 1945 г., — фактически 
оказалась армией — освободительницей Европы … 
Без этой армии и ее безграничных жертв … освобож-
дение от жестокого ярма нацизма было бы просто 
невозможно».

Разгром Германии, возглавлявшей фашистский 
блок, оказал решающее влияние на ликвидацию послед-
него очага Второй мировой войны на Дальнем Востоке. 
Здесь Красная Армия во взаимодействии с Тихоокеанс-
ким флотом нанесла поражение ударной силе сухопут-
ных войск Японии. Ущерб, нанесенный ей, исчислялся в 
83,7 тыс. убитыми и 640,1 тыс. пленными. Он составлял 
около 30% военных потерь Японии за всю войну. От гне-
та иноземных захватчиков были освобождены многие 
народы Азии, в том числе Китая и Кореи.

Великая Победа во Второй мировой войне, безу-
словно,  была достигнута общими усилиями народов 
стран Антигитлеровской коалиции. Решающую же 
роль в разгроме фашистского блока сыграл Советс-
кий Союз, его Вооруженные Силы. Эту истину при-
знавали в свое время ведущие политические, военные 
и общественные деятели западных держав. 

27 октября 1944 г. премьер-министр Великобрита-
нии У. Черчилль в послании к И. В. Сталину писал: «Я 
воспользуюсь случаем, чтобы повторить завтра в палате 
общин то, что я сказал ранее: именно русская армия 
выпустила кишки из германской военной машины». «С 
точки зрения большой стратегии, — подчеркивал пре-
зидент США Ф. Рузвельт, — ясен простой факт — рус-
ские убивают больше солдат противника, уничтожают 
больше его вооружения и снаряжения, чем остальные 
двадцать пять государств Объединенных Наций, вместе 
взятых». Английский писатель Пирс Пол Рид отмечал: 
«Поражение Гитлера — исход борьбы, означавший по-
ражение фашистской армии, был предрешен не боями в 
пустынях Северной Африки или на берегах Нормандии, 
а в Сталинграде, Ленинграде и Курске. Для Гитлера Анг-
лия и Северная Африка имели периферийное значение. 
В России он был побежден».

Уже в самом начале войны был сорван расчет 
немецкого командования на быстрый разгром Со-
ветского Союза и тем самым развеян миф о непобе-
димости вооруженных сил Германии. Французский 
профессор М. Дюверже в книге «Другая сторона 
событий» пишет: «Вступление в войну Советского 
Союза означало, что нацизм встретил противника, 
который мог помериться с ним силой… Вступление 
в войну СССР открыло перспективу победы, возмож-
ности которой раньше не существовало»23.

Высказывания политических и общественных 
деятелей весомо подкрепляются военачальниками. 
В частности, генерал армии США Джордж Маршалл 

признавал: «Без успешных действий Красной Армии 
американские войска были бы не в состоянии про-
тивостоять агрессии, и война была бы перенесена 
на американский континент». В феврале 1944 г. по 
случаю 26-й годовщины Красной Армии верховный 
главнокомандующий союзными войсками в Евро-
пе генерал Д. Эйзенхауэр констатировал: «Солдаты 
русской армии приняли на себя всю мощь ударов 
нацистской военной машины и остановили ее».

Позднее английский фельдмаршал Монтгомери, 
касаясь участия СССР в войне, писал в мемуарах: 
«Россия совершила великий военный подвиг… Пока 
Англия и Америка собирали силы, германские ар-
мии жгли, грабили и убивали на русских землях, 
оставляя за собой страшные разрушения и неис-
числимые человеческие жертвы… Россия в тяжелом 
единоборстве почти один на один с наступающи-
ми гитлеровскими армиями приняла на себя всю 
силу германского удара и выстояла. Мы, англичане, 
никогда не забудем подвига России»24. Увы, пред-
сказание английского фельдмаршала не сбылось. 
Вскоре после Победы на Западе стали появляться 
совершенно противоположные оценки вклада СССР 
в разгром нацистской Германии, степень объектив-
ности которых неуклонно снижалась по мере уси-
ления «холодной войны».

Концепция, лежащая в основе западной, в пер-
вую очередь американской, историографии Второй 
мировой войны, заключается в том, что США якобы 
сыграли решающую роль в минувшем глобальном 
конфликте. Аргументация ее сторонников сводится 
к следующему: Соединенные Штаты были «арсена-
лом демократии», страной, «оплачивавшей» борьбу 
союзников. Огромный экономический и военный 
потенциал Америки будто бы обеспечил ей по-
ложение главного фактора, определившего исход 
войны. Отсюда делался вывод: мир был спасен от 
фашизма западными «демократиями», причем ос-
новная заслуга разгрома агрессоров принадлежала 
вооруженным силам США.

На протяжении всех послевоенных десятиле-
тий западные фальсификаторы усиленно стремятся 
принизить роль и значение советско-германского 
фронта во Второй мировой войне. В большинстве 
публикаций послевоенной американской историог-
рафии война СССР против нацистской Германии и 
ее союзников трактуется как явление второстепенное, 
«локальное» по своему характеру. Описывая события 
на советско-германском фронте, западные историки, 
как правило, не говорят об их влиянии на ход всей 
Второй мировой войны. Вынужденно признавая ге-
роический характер сопротивления советского наро-
да агрессору, они утверждают, что оно якобы лишь 
предоставило «временную передышку» для запад-
ных держав. Иными словами, утверждается, что роль 
СССР во Второй мировой войне заключалась лишь в 
обеспечении выигрыша времени, необходимого для 
развертывания огромной военной машины США.
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Не отстают от зарубежных фальсификаторов и 
наши, так сказать, доморощенные. В качестве при-
мера «творческих достижений» представителей так 
называемого ревизионистского направления можно 
привести сборник статей «Другая война», вышед-
ший в 1995 г. в Российском государственном гума-
нитарном университете. Само название сборника 
говорит о том, что в нем предлагается отличная от 
традиционной трактовка истории Второй мировой 
войны. Авторы статей, в частности, утверждают, что 
Советский Союз в 1939–1941 гг. вел провокационную, 
агрессивную политику, подготавливая нападение на 
Германию, и лишь по случайному стечению обстоя-
тельств этого не произошло.

Более того, в этом сборнике поставлен под сом-
нение освободительный характер Великой Отечест-
венной войны после перенесения боевых действий 
на территорию Восточной Европы. Доказывается, что 
Красная Армия принесла народам Европы не осво-
бождение от фашистского ига, а, напротив, нечто 
худшее — коммунистическую тиранию. Заграничный 
поход Красной Армии, якобы, был завоевательным: 
в результате его в странах Европы «гитлеровский 
тоталитаризм был заменен сталинским». Венцом 
ревизионистских усилий авторов сборника явля-
ется утверждение о том, что война была проиграна 
Советским Союзом. 

Вопреки утверждениям фальсификаторов, 
важнейшим общепризнанным итогом войны был 
разгром фашизма и милитаризма, восстановле-
ние суверенитета стран, захваченных агрессорами. 
Была сокрушена не только военная мощь стран 
фашистского блока, но и полностью развалена 
государственная машина нацизма и милитаризма 
стран-агрессоров. Превосходство в силах, мораль-
нополитическая поддержка большинства стран 
мира, общий экономический потенциал государств 
Антигитлеровской коалиции позволили им одер-
жать убедительную всемирноисторическую победу 
над странами фашистского блока. 

СССР, который вынес на своих плечах ос-
новную тяжесть войны, приобрел тогда в мире 
огромный моральный авторитет. Мощная совет-
ская армияосвободительница стояла на Эльбе и 
в предгорьях австрийских Альп. Полевевшие в 
годы борьбы с фашизмом народные массы Европы 
и Азии видели в СССР силу, способную вместе с 
США и Великобританией поддержать и ускорить 
демократические преобразования в мире. На кон-
ференциях глав великих держав Антигитлеровс-
кой коалиции в Ялте и Потсдаме были приняты 
важнейшие решения по политическому устройству 
послевоенного мира. В Германии были проведены 
денацификация, демилитаризация и демократи-
зация. По соглашениям между странами-победи-
тельницами были внесены изменения в начертание 
границ ряда стран Европы.

8 сентября 1951 г. США, Великобритания и ряд 
других стран подписали в Сан-Франциско мирный 
договор с Японией, согласно которому прекращалось 
состояние войны между Японией и другими участ-
никами договора. Территориальные статьи предус-
матривали отказ Японии от претензий на Курильские 
острова, Южный Сахалин, Тайвань, острова Пэнху-
ледао, Спартли и Парасельские. Однако в договоре 
умалчивалось о возвращении этих территорий Со-
ветскому Союзу и Китайской Народной Республике. 
СССР не подписал договор. Так возникла по японской 
терминологии проблема «северных территорий», то 
есть Курильских островов. Послевоенное урегулиро-
вание важнейших проблем политического устройс-
тва создало реальные предпосылки для обеспечения 
длительного демократического мира. 

Созданная союзниками так называемая Ялтин-
ская система международных отношений позволила 
удерживать мировое сообщество от крупномасштаб-
ных войн в течение более полувека. Принципиаль-
ные политические результаты сотрудничества стран 
Антигитлеровской коалиции не были поколеблены 
штормовыми ветрами «холодной войны» и после-
военной конфронтации. Испытание временем в ос-
новном выдержали и многие новые международные 
организации. Ведущую роль среди них играет Орга-
низация Объединенных Наций (ООН), образованная 
по инициативе СССР, США и Великобритании. 

Победа Антигитлеровской коалиции оказа-
лась возможной потому, что народы входивших в 
нее стран сплотились вокруг своих правительств в 
готовности отдать все силы для победы над общим 
врагом. Различия в традициях, религиях, идеологиях, 
языках народов отошли на второй план в те дни. Этот 
урок нельзя забывать и в настоящее время, когда миру 
грозят новые серьезные опасности, в первую очередь 
международный терроризм25. 

«Уроки Второй мировой войны, — подчеркнул 
Д. А. Медведев в своем обращении к читателям спе-
циального выпуска «Вестника МГИМО» в связи с 70-
летием начала этой «самой масштабной, глобальной 
катастрофы XX века», — не имеют срока давности. 
Мы должны их знать и жестко реагировать на лю-
бые попытки исказить историю: оболгать истинных 
героев и обелить преступников. Это оскорбляет па-
мять тех, кто, спасая мир от нацизма, отдал свою 
жизнь»26.

Summary: This article is devoted to the prehistory, 
the main events, the main results and lessons of the Second 
World War, which ended 65 years ago. The author, through 
a substantial amount of statistical data shows that this war 
was the largest in the history of mankind in its scope, human 
losses and material costs. Noting the achievements of all 
countries of the coalition, he proves a decisive contribution 
to the USSR in the defeat of the fascist bloc.
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