
Тема: Коренной перелом воВторой Мировой войне 

СОСТАВИТЬ  КОНСПЕКТ  ПО  ПЛАНУ 

План: 

1. Расширение театра Второй Мировой войны. 

2. Образование антигитлеровской коалиции. 

3. Военная кампания 1942 г. 

а) планы Гитлера и просчёты Сталина; 

б) приказ № 227; 

 

 

1. Расширение театра Второй Мировой войны 

1942 год стал годом расширения театра военных действий и началом 

перелома в ходе всей II Мировой войны. 

Стремясь воспользоваться европейским конфликтом, Япония начала 

активное продвижение в Тихоокеанском регионе, втянув тем самым в 

мировую войну США. 

Отношение США к войне в Европе с самого начала было крайне 

противоречиво. 

Вступив в сер. 30-х гг. на путь изоляционизма, президент Рузвельт и 

Конгресс США стремились остаться в стороне от европейского конфликта. 

Было у Гитлера в Америке и достаточно почитателей. 

Американский журнал «Таймс», например, »2 января 1939 г. объявил 

Гитлера «человеком года», чего до этого удостаивались лишь Франклин 

Рузвельт и Махатма Ганди. 

А известный промышленник Генри Форд, восторгавшийся «новым 

порядком» Гитлера, до конца жизни ежегодно посылал германскому 

фюреру ко дню рождения чек на 50 тыс. рейхсмарок. 

Гитлер всячески пытался удержать США в стороне от европейских дел, 

тратя на поддержку группировки изоляционистов значительные 

финансовые средства. 

Однако в нач. 40-х гг. Рузвельт берёт курс на выход из изоляции и 

оказание материальной помощи Англии. 

Нападение Германии на СССР привело к новым спорам о позиции США. 
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Ряд политиков пытались рассматривать эту войну, как средство для 

ослабления СССР и Германии, и шанс чужими руками расправится с 

тоталитарными режимами. 

Например, на 2-ой день после нападения Германии на СССР, Гарри 

Трумэн, ставший в 1945 г. после Рузвельта президентом США, говорил: 

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать 

России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, 

и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». 

Но правящие круги во главе с Рузвельтом решительно заявили о 

поддержке СССР в этой войне. 

Сам Гитлер достаточно низко оценивал мощь США, и в беседах с 

приближенными заявлял: 

«Я не верю в большое будущее для американцев». 

В январе 1941 г. он развивал свою мысль: 

«Это загнивающая страна. У них острая расовая проблема и проблема 

социального неравенства… 

Я испытываю против американизма чувства ненависти и отвращения… 

Всё в поведении американского общества показывает, что оно, наполовину 

юдаизировано, наполовину негроизировано. Как можно ожидать, что 

подобное государство, государство, где всё построено на долларе, не 

развалится?». 

Но, несмотря на подобное отношение, Гитлер дал указание своим ВМФ не 

провоцировать американцев, пытаясь отвлечь их внимание от Европы в 

сторону Тихого океана. 

Отсюда вытекает и отношение Гитлера к своему азиатскому союзнику –

 Японии. Германского лидера не особо расстроил советско-японский пакт 

о ненападении, т.к. Япония по его планам нужна была лишь в 

качестве сдерживающего фактора для США. 

Геополитические интересы самой Японии лежали в Индокитае, но 

развязанная в 30-х гг. война с Китаем оказалась затяжной и 

изнурительной. 

Война в Европе внесла свои коррективы. 

Метрополии уже не могли оказывать помощи своим азиатским колониям, 

что создало благоприятные условия для дальнейшего японского 

продвижения в Азии. 

А это поставило под угрозу английские и голландские колонии в 

Индокитае и крайне обеспокоило США. 

В итоге, летом 1941 г. США, Англия и Голландия заморозили активы 



Японии и объявили ей эмбарго, которое отрезало её от всех источников 

нефти, от которых зависела вся военная мощь. 

Попав в жесткие тиски, Токио пришлось выбирать: либо пойти на 

соглашение с США и уйти из Индокитая, либо начать войну и захватить 

нефть Нидерландской Индии 

Избрав 2-ой путь, Япония к кон. 1941 г. была готова нанести мощный 

удар по американцам, причем ни Вашингтон, ни союзный Берлин даже не 

догадывались когда и где будет нанесен этот удар. 

7 декабря 1941 г. японская эскадра скрытно подошла к Гавайским о-

вам и нанесла сокрушительный удар по главной американской военно-

морской базе в тихоокеанском регионе – Перл-Харбор. 

Главной целью японцев были американские авианосцы. 

И хоть именно их на базе не оказалось, японцам удалось вывести из строя 

значительную часть американского тихоокеанского флота. 

Добившись таким образом господства в Тихом океане, японцы активно 

перешли к наступательным действиям во всем регионе – в Таиланде, 

английских колониях Бирме, Малайе и др. 

В ответ на эти действия США и Англия объявили Японии войну. 

А 11 декабря войну США объявил Гитлер. 

Этот шаг выглядит абсурдным, т.к. Германия не имела возможностей 

ввязаться в тихоокеанский конфликт. 

Но Гитлер, во-первых – выполнил свои союзнические обязательства и, во-

вторых – после неудач под Москвой, где началось зимнее 

контрнаступление советских войск, заявил всему миру об огромном 

военном потенциале Германии, способной помимо Англии и СССР 

воевать ещё и с США. 

Японское наступление на начальном этапе развивалось крайне успешно. 

К весне 1942 г. японцы захватили Сингапур, Индонезию и Филиппины, 

вышли к границам Индии, высадились в Новой Гвинее и уже были на 

подступах к Австралии. 

Однако все эти успехи, как и германские, были основаны лишь на их более 

тщательной подготовке и инициативе. 

По общему же потенциалу 3 ведущих в мире промышленных державы 

США, СССР и Англия во многом превосходили 

страны «Антикоминтерновского пакта» (с 1940 г. «Берлинского 

пакта»). Проблема стояла лишь в том, смогут ли эти государства, 

несмотря на различия идеологий, объединиться для совместной борьбы. 

Гитлер не верил в подобное объединение, но перед лицом единой 

опасности оно состоялось. 



  

2. Образование антигитлеровской коалиции 

Сближение Англии и США началось в период «Битвы за Англию», когда 

Черчилль убедительно молил Рузвельта об укреплении их эсминцами 

11 марта 1941 г. Конгресс США принял Закон о Ленд-Лизе, что 

ознаменовало отказ от «политики изоляционизма». 

Ленд-лиз – система передачи США взаймы или в аренду вооружений, 

боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и др. странам-

союзницам по антигитлеровской коалиции. 

Первой сделкой была передача 50 устаревших американских эсминцев в 

обмен на аренду английских территорий на атлантическом побережье 

Северной Америки. 

В дальнейшем вся помощь США союзникам будет осуществляться за 

золото или в обмен на аренду территорий. 

После нападения Германии на СССР Ленд-лиз стал распространяться и на 

нашу страну, за счёт чего страна получала помощь не только 

вооружением, но и продовольствием, обувью, вещами и т.п. 

Неправильно было бы умалять значение этой помощи для нашей страны, 

хоть объём её по сравнению с внутренним производством составлял 

лишь 4 %. 

Но и придавать ей решающее значение для хода войны на восточном 

фронте, как это делают некоторые западные историографы, совершенно 

неправомерно. 

Окончательное оформление антигитлеровская коалиция получила 

после вступления в войну США, и разгрома немцев под Москвой, в ходе 

которого советская армия восстановила свой престиж, утерянный во время 

советско-финляндской войны. 

1 января 1942 г. 26 государств подписали в Вашингтоне Декларацию 

Объединенных Наций, в которой обязались использовать против стран 

фашистского блока все свои военные и экономические ресурсы, и не 

заключать с противником сепаратного мира или перемирия. 

Советская сторона сразу стала настаивать на открытии «второго 

фронта» в Европе, что облегчило бы её положение, но попытка высадки 

десанта в Северной Франции в августе 1942 г. провалилась, заставив 

союзников приступить к более тщательной подготовке этой операции. 

А до тех пор главными театрами военных действий для наших союзников 

оставались Африка, Азия и Тихий океан. 



Между тем главные события 1942 г. развернулись на советско-германском 

фронте, где после неудач кон. 1941 – нач. 1942 гг. Гитлер готовил новое 

широкомасштабное наступление. 

  

3. Военная кампания 1942 года 

  

a) планы Гитлера и просчёты Сталина    

Планируя наступательные действия на лето 1942 г., Гитлер хоть все ещё и 

располагал превосходством в людях и вооружении, но уже не имел 

возможности вести одновременное наступление на всех стратегических 

направлениях, как это было в 1941 г. 

Поэтому основные силы были сосредоточены в группе армий «Юг», 

которые должны были захватить индустриальный Донецкий бассейн, 

хлебную Кубань, нефтеносные районы на Кавказе и 

овладеть Сталинградом, чтобы перерезать для Москвы 

нефтеносный торговый путь по Волге (план «Блау»). 

Гитлер говорил: 

«Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, тогда я вынужден буду 

закончить эту войну». 

Захват Кавказа и Сталинграда, по мнению немцев, должен был 

окончательно изменить ход всей войны, а не только положения на 

восточном фронте. 

 

Риббентроп говорил: 

«Когда нефтяные источники России окажутся исчерпаны, то Россия будет 

поставлена на колени. 

Затем англичане… поклонятся, чтобы спасти то, что ещё останется от 

истерзанной империи. 

Америка – это большой блеф…». 

Захват Кавказа должен был также подтолкнуть к вступлению в войну 

исторического соперника России в этом регионе – Турцию. 

После выполнения этих задач, поставящих СССР в критическое 

положение, планировалось новое наступление на Москву и Ленинград. 

Между тем Сталин был уверен, что немцы повторят удар по Москве, и 

основные силы приказал сосредоточить на московском направлении. 

Ни донесения нашей разведки о планируемом ударе немцев на Юго-

восточном направлении, ни мнение членов Ставки не смогли убедить его. 



Жуков писал: 

«И.В.Сталин предполагал, что гитлеровцы, не взяв Москву, не бросят свою 

главную группировку на захват Кавказа и юга страны. 

Он говорил, что такой ход приведёт немецкие силы к чрезмерной растяжке 

фронта, на что главное командование не пойдёт». 

  

б) приказ № 227   

В мае 1942 г. германские и союзные итальянские, венгерские и румынские 

войска начали наступление на Крымском фронте. 

4 июля, после 250-дневной обороны, советские войска вынуждены были 

оставить Севастополь. 

Дальнейший захват Ростова-на-Дону привел к потере Донбасса и открыл 

дорогу на Кавказ и Сталинград. 

Гитлеру нужно было решать, какое направление должно стать главным и 

куда направить свои основные силы. 

Но он оказался слишком самоуверенным и взялся решить одновременно 

обе задачи. 

Начальник Генерального Штаба Гальдер с горечью писал об этой черте 

характера Гитлера: 

«Всегда наблюдавшаяся недооценка возможностей противника принимает 

постепенно гротескные формы и становится опасной». 

Наступление на Сталинград шло настолько успешно, что 13 июля Гитлер 

снял с этого направления 4-ую танковую армию и перебросил её на 

помощь 1-ой танковой армии на Кавказ. 

В этом была ошибка. 

Давление на Сталинград ослабло и Москве удалось наладить там 

организованную оборону. 

Поняв это, через 2 недели Гитлер возвращает 4-ую танковую армию под 

Сталинград, но она не смогла кардинально изменить ситуацию, а 

ослабленной кавказской группировке не удалось захватить нефтеносные 

районы Грозного. 

Гитлер никак не хотел понять, что у немецкой армии уже нет сил, чтобы 

вести одновременно две крупные операции, и весь свой гнев он срывал на 

генералах, сменяя их в самый неподходящий момент. 

Были сняты командующий войсками на кавказском направлении 

фельдмаршал Лист и начальник Генерального Штаба Гальдер, 

отправленный в концлагерь Дахау, где он находился до освобождения 

американцами. 



Немецкое наступление привело к чрезмерной растяжке южного фронта. 

Особое опасение у германского штаба вызывал Донской фланг, 

прикрываемый венграми, итальянцами и румынами, в военном отношении 

зарекомендовавшими себя не с лучшей стороны. 

В случае развала этого фланга немецкая Сталинградская группировка 

оказывалась бы не только окружённой, но и отрезанной от Кавказской 

группировки. 

Но Гитлер не желал слушать доводы своих генералов, предлагавших 

отвести войска от Сталинграда. 

Он вводил в бой всё новые дивизии, требуя захватить город и перерезать 

жизненную для СССР волжскую транспортную артерию. 

Между тем положение советских частей было критическим. 

Потеря богатых промышленных и с/хозяйственных районов тяжело 

сказалось на снабжении армии, мощь немецких танковых клиньев 

разрывала нашу оборону, создавая огромные бреши. 

23 июля начались бои на дальних подступах к Сталинграду. 

Удерживало фронт только отчаянное сопротивление простых солдат, 

которым немецкие танки приходилось встречать бутылками с 

зажигательной смесью. 

Особо в этих боях зарекомендовали себя бойцы морской пехоты, 

прозванные немцами «черной смертью». 

Сталину необходимо было оправдать собственные просчёты, приведшие 

после зимнего наступления к новому отступлению, что он и сделал 28 

июля 1942 г. в Приказе № 227, вошедшем в историю под названием «Ни 

шагу назад!». 

В нём Сталин характеризовал катастрофичность сложившейся обстановки, 

но главными причинами этого он объявлял недисциплинированность, 

трусость и паникёрство солдат и офицеров: 

«Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной 

Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а 

многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ 

под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток». 

Приказ предписывал расстреливать всех, кто самовольно отступит или 

оставит свои позиции. 

В тылу у советских частей были поставлены карательные 

заградительные отряды, которые без предупреждения открывали огонь 

по всем, кого заподозрят в бегстве с позиций. 

Этот бесчеловечный приказ не остановил отступления, но многие 

участники войны считают, что он во многом позволил задержать 

продвижение врага и подготовить оборону Сталинграда. 



  

 

  
 

 

 


