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В середине 1930-х гг. в Европе окреп фашизм. Возникли очаги агрессии 

в Европе и Азии. 

В 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций и выдвинул идею создания систе-

мы коллективной безопасности в Европе. В 1939 г. в условиях возрастаю-

щей военной угрозы СССР начал переговоры с Великобританией и Франци-

ей о взаимных обязательствах по оказанию помощи в случае агрессии в 

Европе против любой из договаривающихся сторон. Однако глубокое недо-

верие западных лидеров к СССР привели переговоры в тупик. Премьер-

министр Великобритании Н. Чемберлен и премьер-министр Франции         

Э. Даладье в это время вели тайные переговоры с Германией. 

В августе 1939 г. после провала планов создания системы коллективной 

безопасности с Великобританией и Францией сталинская дипломатия по-

шла на сближение с Германией [1]. 

23 августа 1939 года министром иностранных дел Германии Риббентро-

пом и народным комиссаром иностранных дел СССР В. М. Молотовым был 

подписан договор о ненападении между Советским Союзом и фашистской 

Германией (известный также как пакт Риббентропа – Молотова), гарантиро-

вавший нейтралитет Советского Союза в приближающемся военном кон-

фликте Третьего рейха с Польшей и странами Запада, обеспечивавший воз-

вращение Советскому Союзу потерянных им по итогам советско-польской 

войны территорий. 

Согласно секретному дополнительному протоколу к этому договору, Эс-

тония, Латвия, Восточная Польша, Бессарабия и Финляндия признавались 

сферой интересов Советского Союза. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Это событие принято 

считать началом Второй мировой войны. Уже 17 сентября 1939 в Восточ-

ную Польшу вошли войска СССР с официальной целью защитить местное 
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украинское и белорусское население. В ноябре 1939 г. Западная Украина и 

Западная Белоруссия были официально включены в состав УССР и БССР. 

Польские военные не оказали серьезного сопротивления Красной Армии 

и были взяты в плен. Тысячи польских офицеров были размещены в специ-

альных лагерях. Весной 1940 г. многие из них были расстреляны сотрудни-

ками НКВД. Согласно обнародованным архивным документам, всего было 

расстреляно 21 857 польских пленных. 

28 сентября 1939 года был заключен новый договор «О дружбе и грани-

це» между СССР и Германией. К тексту документа прилагалась карта, на 

которой было отмечено, как именно два государства намеревались разде-

лить Польшу. Сам договор и карта с демаркационной линией были немед-

ленно растиражированы в советской печати, однако дополнительные прото-

колы стали доступны широкой аудитории гораздо позже. 

В соответствии с подписанными осенью 1939 года договорами с Эстони-

ей, Латвией и Литвой СССР разместил свои войска на территории этих  

государств. В июне 1940 г. под давлением СССР прошли парламентские 

выборы в республиках Прибалтики, которые привели к победе прокоммуни-

стических сил и формированию народных правительств, которые и обрати-

лись с просьбой принять их в состав СССР. В августе 1940 г. Латвия, Литва 

и Эстония стали советскими социалистическими республиками. 

В июне 1940 г. под давлением СССР Румыния передала ему контроль 

над Бессарабией и Северной Буковиной. В августе 1940 г. была образована 

Молдавская ССР, а Северная Буковина вошла в состав УССР. 

Летом 1938 г. обострилась ситуация на советской территории в районе 

озера Хасан на стыке границ СССР, Китая и Кореи, куда с целью захвата 

вторглись японские войска. Бои продолжались с 29 июня по 11 августа     

1938 г. и закончились разгромом японской группировки. 

В мае 1939 г. японские войска вторглись на монгольскую территорию      

в районе реки Халхин-Гол. В соответствии с заключенным в 1936 г. между 

СССР и МНР Соглашением о взаимопомощи в отражении японской агрес-

сии вместе с монгольскими принимали участие и советские войска. Боль-

шую роль в разгроме японской армии сыграл полководческий талант               

Г. К. Жукова, будущего «Маршала Победы». В апреле 1941 г. был подписан 

договор о нейтралитете с Японией. 

В мае 1940 г. наркомом обороны вместо К. Е. Ворошилова был назначен 

К. С. Тимошенко. 

«Зимняя война» – под таким названием в историю вошла советско-

финляндская война, продолжавшаяся с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 гг. 

Осенью 1939 года обострились противоречия между СССР и Финлянди-

ей. СССР, в частности, предложил Финляндии перенести границу от Ленин-

града на 90 км, сдать ему в аренду полуостров Ханко, а взамен получить      

в два раза большую по размеру, но менее ценную территорию в советской 
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Карелии. Отказ правительства Финляндии привёл 30 ноября 1939 г. к нача-

лу советско-финляндской войны. 

Наиболее ожесточённые бои шли в районе оборонительной «линии 

Маннергейма», перекрывавшей Карельский перешеек. Линия Маннергейма – 

это комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ла-

догой 132–135 км длиной, созданный в 1920–1930 годы на финской части 

Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного уда-

ра со стороны СССР. 

По Московскому мирному договору, подписанному 2 марта 1940 г., 

Финляндия уступила Советскому Союзу весь Карельский перешеек с Вы-

боргом и район севернее Ладожского озера, СССР получил в аренду на       

30 лет военно-морскую базу на полуострове Ханко. 

Советско-финская война, прозванная современниками «зимней», больно 

ударила по имиджу СССР: как государство-агрессор он был исключен из 

Лиги Наций. 

Перед лицом военной опасности широкое развитие в предвоенные годы 

получила деятельность оборонно-массовых организаций Осоавиахима, Со-

юза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и др. Осоавиахим 

(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строитель-

ству) – советская общественно-политическая оборонная организация, суще-

ствовавшая в 1927–1948 годы, предшественник ДОСААФа. 

В конце 1930-х гг. основной задачей Осоавиахима стала допризывная 

подготовка и подготовка резерва армии и флота. В рядах организации к осе-

ни 1939 г. находилось более 10 млн человек. В обществе Красного Креста и 

Красного Полумесяца девушки изучали основы медицинской подготовки. 

В 1931 г. была разработана специальная программа – ГТО («Готов к тру-

ду и обороне») – программа физкультурной подготовки в общеобразова-

тельных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, осново-

полагающая в единой и поддерживаемой государством системе 

патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год. 

Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. 

В 1934 г. был введён детский комплекс БГТО («Будь готов к труду и 

обороне») – первый для школьников 14–15 лет. 

В начавшейся войне военная подготовка населения сыграла свою боль-

шую положительную роль [2]. 

Ситуацию в промышленности осложнили массовые репрессии конца      

30-х годов, в ходе которых предприятия потеряли значительную часть 

управленческих и инженерных кадров. Погибли либо оказались в лагерях 

многие ведущие конструкторы военной техники. Только перед самой вой-

ной некоторые из находившихся в заключении (А. Н. Туполев, С. П. Коро-

лев, В. П. Глушко, П. О. Сухой) получили возможность работать в закрытых 

конструкторских бюро. Выпуск новой военной техники был затруднен, к 
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тому же она слишком медленно внедрялась в производство. Например,           

с задержкой поступали в армию пистолеты-пулеметы В. А. Дегтярева и        

Г. С. Шпагина, танки Т-34 и КВ. 

Благополучнее обстояло дело с авиацией: накануне войны развернулось 

производство бомбардировщиков Ил-4, истребителей Як-1 и МиГ-3, другой 

техники. 
 

Список литературы 

1 Самуэльсон, Л. Становление военно-промышленного комплекса СССР.      
1921–1941 / Л. Самуэльсон. – М. : АИРО-ХХ, 2001. –  296 c. 

2 Кречетников, А. Молотов в Берлине: на развилке истории [Электронный ре-
сурс] // BBC News. – Режим доступа : http://www.bbc.com/russian/russia/2010/11. – 
Дата доступа : 28.09.2021. 

 

 

УДК 355.48 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

П. Ю. СИДАРОК, В. В. ТРИГУБОВИЧ 

Учреждение образования  

«Военная академия Республики Беларусь», г. Минск 

 

Успешные действия немецко-фашистских войск в начальном периоде 

Великой Отечественной войны определялись тактикой наступательного боя, 

апробированной в предыдущих кампаниях против ряда армий государств 

Европы, в которой ставка делалась на силу огня и брони, на мощь ударов с 

воздуха [1]. 

По взглядам немецких военных теоретиков, основными положениями, 

определяющими успех во всех формах наступления (фронтальное наступ-

ление, охватывающее, фланговое, наступление с ограниченной целью и 

прорыв), были: централизованное управление; ввод главных сил на решаю-

щем направлении; решительное использование успеха, если он возникает 

хотя бы и не там, где ожидался; наступление на всю глубину обороны (так 

называемая глубокая тактика) [2]. 

Целью действий всех родов войск в наступлении являлось доведение пе-

хоты до противника с сохранением ее огневой и ударной силы для достиже-

ния конечного успеха. 

Согласно боевым уставам сухопутных войск Германии боевой порядок 

пехотной дивизии обычно состоял из пехотных полков первой линии с тан-

ками, полка второй линии (резерва), артиллерийской группы. Наступление 


