
Вторая мировая война  
(1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) —  

самый масштабный вооружённый конфликт в истории 
человечества,  противостояние двух мировых военно-

политических коалиций. В войне участвовали                                              
62 государства  из 74 существовавших на тот момент                              

(80 % населения земного шара).  
Это единственный конфликт, в котором было 

применено ядерное оружие. 

 

Виртуальная выставка изданий  
ИИЦ –  Научная библиотека 



Чёрная тьма фашизма накатывалась на мир, покрывая 
его непроглядной мглой. Глотала народы и страны, 

стирала и комкала …  

           Александр Проханов, российский писатель, журналист                                                             

  

К памятным датам Второй мировой войны. 
Уроки истории 



 
 

В изучении причин возникновения, фактов начала и хода 
событий Второй мировой войны важным материалом служат  
архивные документы,  
издания периодической печати того времени;  
исследования современных военных историков,  
документально-историческая литература, а также  
словарь терминов и определений,  
которые помогут провести анализ исторических процессов 
предвоенных лет, осмыслить события и следствия такого 
общественно-политического явления как фашизм. Между 
данными общественными явлениями наблюдается тесная 
связь, которая находит продолжение… 
 
 

Вторая мировая война  
как передел мира и стратегически  

важных ресурсов 
 





   
«Указание на возникновение новой империалистической войны…»  

О проблеме периодизации Второй мировой войны 

Источник: Гросул В.Я. Когда началась Вторая мировая война. Обзор отечественной литературы.                                          
Режим доступа: https://www.politpros.com/journal/read/?ID=4122&ysclid=llz05irwqn929633245 

Противопоставление агрессивных стран и неагрессивных сохранялось до заключения 
советско-германского договора от 23 августа 1939 года и свидетельствовало о 
желании руководства Советского Союза наладить отношения с неагрессивными 
странами.  
После договора 23 августа обстановка изменилась, и временно, до июня 1941 года,  
когда фашистские государства напали на СССР, стала проводиться другая политика.  
9 сентября 1939 года Исполком Коминтерна принял заявление, где говорилось,  
что идёт борьба двух империалистических коалиций за мировое господство и задача 
компартий заключается в разоблачении империалистического характера войны.  
В номере журнала «Коммунистический Интернационал» за август-сентябрь 1939 г.  
имелась статья генерального секретаря Исполкома Коминтерна Г.Димитрова,                          
в которой говорилось: «Начатая нападением на народы Абиссинии, Испании, Китая, 
Вторая империалистическая война развернулась теперь в войну между крупнейшими 
капиталистическими государствами. Война перенесена в сердце Европы, угрожая 
превратиться в мировую бойню». … эта статья может рассматриваться и как мнение 
советского руководства. (Коминтерн и советско-германский договор о ненападении // 
Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 210). 



Милитаризм  – (франц. militarisme, от лат. militaris – военный) идеология и 
политика активного наращивания и использования военной мощи государства в 
экспансионистских целях; доминирование военных и военизированных органов 
и институтов в государственной и общественной жизни.  
Термин «милитаризм» впервые использован в середине 19 в. во Франции для 
характеристики политического режима императора Наполеона III.  
Характеризуется ставкой на вооружённое насилие во внутренней и внешней 
политике; разжиганием национальной нетерпимости, шовинизма и расизма; 
значительным влиянием военной политики на экономику и общественную 
жизнь. Активными носителями милитаризма являются также многочисленные 
негосударственные организации экстремистского, националистического, 
неофашистского, террористического толка. На всех этапах своего существования 
милитаризм оказывал пагубное воздействие на развитие цивилизации. (Большая 
Российская Энциклопедия: https://bigenc.ru/c/militarizm-f7dc6e)  

 
Нацизм  – (от назв. национал-социалистской партии Германии) –название 
идеологии и практики гитлеровского режима в Германии в 1933-1945 годов.  
Сутью нацизма являются тоталитарные террористические методы власти, а также 
официальная градация всех наций по степени их полноценности. Средством 
реализации идей нацизма стали военная агрессия и геноцид. В ряде своих 
существенных черт сходен с фашизмом. (Однотомный большой юридический 
словарь, 2012 год, https://slovar.cc/pravo/slovar-bolsh/2473600.html )    
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Неонацизм – (новый нацизм, новый национал-социализм), движение, 
объединяющее после 2-й мировой войны экстремистские, националистические 
организации, близкие по своим программным установкам национал-
социализму либо объявляющие себя последователями  
Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).  
 
Национализм – понятие не однозначное и поэтому различаются его виды:  
этнический национализм – (этнонационализм). Объединяющим началом 
здесь выступает общность происхождения, язык, история, религия, – 
кровнородственное сообщество. Его возникновение связывают с временами в 
истории  стран, когда государственные границы не совпадали с этническими  
и национализм старался соблюсти некое равновесие. 
 
Крайний национализм – социально опасное явление. Именно он ассоциируется 
с экстремизмом. Доминируют идеи национального превосходства в сочетании 
с нетерпимостью в сфере религии и культуры.  
 

 



Расизм – идеология, институциональный порядок и общественная практика, 
основанные либо на представлении об иерархической соподчинённости рас 
человека и этнических общностей, либо на абсолютизации их политической роли. 
Влечёт дискриминацию людей на основании цвета кожи, культурных особенностей 
или этнического происхождения. 
 
«Научный расизм» и «арийский миф» 
В среде некоторых учёных были популярны представления о господствующей расе, 
которую называли «арийской», «тевтонской», «индоевропейской»,  
а затем «нордической». Своей популярностью последняя была обязана немецкому 
антропологу Г. Гюнтеру. Именно он заложил в 1920-х гг. основы нацистской расовой 
антропологии. Нордическая раса виделась ему венцом развития человечества, но 
её численность падала, и она постепенно теряла свою «чистоту» в силу «расовой 
дегенерации». Поэтому он ратовал за «расовую гигиену» и поддерживал евгенику, 
созданную Ф. Гальтоном. Расовая теория имела элитарный характер, и Гюнтер 
мечтал о возрождении «нордической знати» как «естественной аристократии», 
причём с конца 19 в. такие взгляды начали апеллировать к возникшей тогда же 
генетике.  
(Большая Российская Энциклопедия: https://bigenc.ru/c/rasizm-ee25bb) 
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Фашизм – (от итал. fasciо – пучок, союз; fasсio di combattimento – союз борьбы, см. 
Фаши), 1) праворадикальное политическое движение тоталитарного типа в 
Италии в 1919–1945 гг. Возникло в условиях недовольства широких слоёв 
населения ухудшением материального положения, растущим разрывом в 
уровнях доходов различных групп общества, осознания бессмысленности 
длившейся 4 года кровавой общеевропейской войны. Разочарование итогами 
войны и послевоенной социальной реальностью толкало бывших фронтовиков к 
насильственным действиям. В Италии глашатаем их интересов стал лидер левого 
крыла Итальянской социалистической партии Б. Муссолини, за которым 
закрепился титул дуче (вождь). Он сумел выразить чаяния фронтовиков и начал с 
марта 1919 г. объединять их в фаши, члены которых стали называть себя 
фашистами, а движение – фашизмом. 
Фашизм как идеология основан на воинствующем национализме, расизме, 
милитаризме, решительном неприятии либерализма, социал-демократии и 
коммунизма. В отличие от авторитарных режимов, фашизм стремился к 
формированию массовой базы, состоящей из убеждённых адептов власти. На это 
была нацелена многопрофильная система фашистского воспитания в стране, 
включавшая присягу на верность преподавателей высшей школы и обязательное 
членство в партии школьных учителей, насаждение «фашистской культуры» и 
новых правил поведения («фашистские субботы», марши и фашистский стиль), 
массовая военно-спортивная подготовка. После окончания Второй мировой 
войны в Италии была принята демократическая Конституция (1947), запретившая 
восстановление в стране «в какой бы то ни было форме фашистской партии».  
 
 



Фашизм как форма государственного правления предстаёт в виде тоталитарной 
системы, использующей для поддержания своего господства методы насилия и 
принудительный консенсус, опирающейся на силовые структуры и многопрофильные 
массовые организации, насаждающей ненависть к внутренним и внешним врагам и 
культ вождя, претендующей на формирование нового типа отношений в обществе и 
воспитание «нового человека», жёстко регулирующей экономику и социальные 
отношения, стремящейся к территориальной экспансии и мировому господству.  
На этапе зарождения фашизм опирается преимущественно на средние слои 
населения, черпает резервы в маргинальной среде, получает поддержку финансово-
промышленных кругов. Существует множество определений фашизма и подходов к 
его изучению.  

Райх В. Психология масс и фашизм. — СПб. : Унив. 
кн.: АСТ, 1997. — 380с. — (Классика психологии).  

Проэктор Д. М. Фашизм : путь 
агрессии и гибели *Текст+ / Д. М. 
Проэктор ; АН СССР, Отд-ние истории ; 
ред. А. М. Самсонов. — Изд. 2-е, доп. 
— М. : Наука, 1989. — 584 с. — 
(Борьба народов против фашизма и 
агрессии).  



 
 

Захаров В. В. Начало начал: Германия 1933-
1939 годы. — Москва : Коллекция 
"Совершенно секретно", 2000. — 560с.,24 
л.ил. — (Анатомия Холокоста). —                                
На обл. авт.не указаны.  
1. ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 20В. 2. ВТОРАЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА. 3. ФАШИЗМ. 4. 
АНТИСЕМИТИЗМ. 5. ГЕНОЦИД. 6. ХОЛОКОСТ. 
7. ЕВРЕИ. 8. НАЦИЗМ. 



Чубарьян А. Р. Война и политика, 1939-1941 
/ РАН. Ин-т всеобщ.истории; Отв. 
ред.А.О.Чубарьян, Г.Городецкий. — М. : 
Наука, 2001. — 495с.  
1. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 2. ИСТОРИЯ 
20В. 3. ИСТОРИЯ РОССИИ 20В. 



Авдеев В. А. Рубежи ратной славы отечества : 
Люди, события, факты / В.А.Авдеев и др.; Ин-т 
воен. истории М-ва обороны РФ. — М. : 
Звонница, 2002. — 384с.  
1. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ. 2. ИСТОРИЯ РОССИИ.                     

3. ВОЙНЫ. 4. БИТВЫ. 5. СРАЖЕНИЯ.                              
6. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ.                            
7. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.                            
8. РЕФОРМЫ ВОЕННЫЕ. 9. РЕФОРМЫ В 
РОССИИ. 10. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.                  
11. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.                                 
12. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.                   
13. ИСТОРИЯ ВОЕННАЯ. 14. ПОЛКОВОДЦЫ. 
15. ФЛОТОВОДЦЫ. 16. ВОЕНАЧАЛЬНИКИ.  

Бивор Э. Сталинград. — Смоленск : Русич, 
1999. — 448с.,4л. фот. — (Мир в войнах).  



Соколов Б. В. Вторая мировая: факты и 
версии *Текст+ / Б. В. Соколов. — М. : АСТ-
ПРЕСС КН., 2006. — 432 с. : ил. — 
(Историческое расследование).  
1. Сталин, Иосиф Виссарионович, 1879-1953. 
2. Жуков, Георгий Константинович, 1896-
1974. 3. ИСТОРИЯ РОССИИ 20В. 4. ВТОРАЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА. 5. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 6. ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 



Ольштынский Л. И. Разгром фашизма. СССР 
и англо-американские союзники во Второй 
мировой войне *Текст+ : политика и воен. 
стратегия: факты, выводы, уроки истории / 
Л. И. Ольштынский. — М. : ИТРК, 2005. — 
344 с. : ил.  
1. Гитлер, Адольф, 1889-1945. 2. ФАШИЗМ.  
3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 4. ВОЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ. 5. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.                           
6. КРАСНАЯ АРМИЯ. 7. СТАЛИНГРАД. 8. 
КУРСКАЯ БИТВА. 9. ТЕГЕРАНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ. 10. АНГЛИЯ. 11. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 



Самсонов А.М. Крах фашистской агрессии 
1939-1945. — М.: Наука, 1980. 

Самсонов А. М. Вторая мировая война, 
1939 - 1945 : Очерк важнейших событий / 
АН СССР. Отд-ние истории.Ин-т истории. — 
М. : Наука, 1985. — 584с. : карты, фот.  



Уткин А. И. Вторая мировая война / 
А.И.Уткин. — М. : Эксмо: Алгоритм, 2003. — 
960с. — (История России. Современный 
взгляд).  
1. ИСТОРИЯ 20В. 2. ИСТОРИЯ РОССИИ 20В.  
2. 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 4. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 



История второй мировой войны 1939–1945 гг.           
(в 12 томах). — М.: Воениздат, 1973-82. 



Нюрнбергский процесс *Текст+ : сборник 
материалов в 8 т. Т. 2 / сост. М. Ю. 
Рагинский, К. С. Павлищев. — М. : Юрид. 
лит., 1988. — 672 с. : ил. 
 1. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС.                                    
2. НЮРНБЕРГ. 3. ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 4. ВТОРАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА. 5. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ.                            
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7. ДОКУМЕНТЫ. 8. СБОРНИКИ 
МАТЕРИАЛОВ. 

Рагинский М.Ю. Нюрнберг: перед судом 
истории : Воспоминания участника 
Нюрнбергского процесса. — М. : 
Политиздат, 1986. — 207с., 2л. фот.                               
1. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС. 



Картье Р. Тайны войны. После Нюрнберга / 
Р.Картье. — М. : Вече, 2005. — 448с. : ил. — 
(Загадки третьего рейха). 


