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Уважаемый читатель!

Память о Второй мировой войне на протяжении более чем полу-
века определяла представления о должном и недопустимом в миро-
вой политике. Однако, как показало время, заокеанские элиты так 
и не извлекли уроки из той трагедии. Недальновидно поддерживая 
украинский неонацизм, используя его в своей борьбе против Рос-
сии, они оказываются вынуждены фальсифицировать историю, 
наглядно свидетельствующую о том, что подобная стратегия неиз-
бежно приводит к краху.

В этих обстоятельствах память о Второй мировой войне превра-
щается в своего рода «поле боя». И чтобы одержать верх в этой борь-
бе, защитить историческую правду, необходимо встать на твердую 
почву фактов, глубоко понимать подлинные причинно-следствен-
ные связи между ними и опираться на проверенные источники.

Приступая к работе над этой книгой, эксперты Российского 
исторического общества стремились, в первую очередь, вооружить 
необходимой информацией тех, кто ведет историко-просветитель-
скую работу с иностранными гражданами и нашими соотечествен-
никами за рубежом. Однако рассчитываю, что это краткое, но ем-
кое пособие будет полезным и самому широкому кругу любителей 
истории.

Председатель  
Российского исторического общества  

С. Е. Нарышкин
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Введение

Великая Отечественная вой    на —  самая страшная вой    на в истории 
нашей страны. Она оставила трагический след в памяти многих по-
колений граждан не только России, но и всех государств бывшего 
Советского Союза. Память о Великой Победе является одним из ос-
новополагающих императивов современного исторического миро-
воззрения жителей нашей страны. Одной из важнейших задач ис-
ториков является сохранение коллективной памяти о тех грозных 
событиях. К сожалению, в последние годы они нередко становятся 
предметом политических спекуляций. Поэтому все более значимой 
является задача объективного и беспристрастного изучения исто-
рии вой    ны. В книге, которую вы держите в своих руках, предпри-
нята попытка в краткой форме рассказать о ключевых событиях 
истории Великой Отечественной вой    ны.

Великая Отечественная вой    на является неотъемлемой частью 
Второй мировой вой    ны, ставшей итогом резкого обострения гло-
бальных противоречий в первой половине ХХ в. В книге существен-
ное внимание уделено не только причинам Второй мировой вой    ны, 
роли различных государств в ее развязывании, но и боевым дей-
ствиям на важнейших театрах военных действий. Вторая мировая 
вой    на была столкновением стран-    агрессоров во главе с Германией 
и стран антигитлеровской коалиции. Сплочение и единение раз-
личных государств в борьбе с общей угрозой —  нацизмом и мили-
таризмом —  позволило одержать общую Победу.

Вместе с тем решающий вклад в Победу над Германией, без-
условно, внес Советский Союз! Фундамент этой исторической 
Победы был заложен еще в предвоенные годы как внешней по-
литикой Советского государства, так и созданием в нашей стране 
мощного экономического и военного потенциала. Этому аспекту 
авторы уделили неменьшее внимание, чем освещению хода боевых 
действий. Победа добывалась не только в тяжелых боях на фрон-
тах, но и ковалась тружениками советского тыла. Немалую роль сы-
грала героическая борьба партизан и подпольщиков на оккупиро-
ванной территории. Можно сказать, что настоящим победителем 
в вой    не стал многонациональный советский народ, который спло-
тился перед лицом смертельной опасности и нанес врагу сокруши-
тельное поражение.

Характерная черта всей отечественной истории заключается 
в том, что каждая вой    на, в которой приходилось участвовать на-
шей стране, полна примеров героизма и мужества защитников 
Родины. Великая Отечественная стала символом не только исто-
рии Советского Союза, но и всей российской истории. В ходе ее 
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ыне было другой альтернативы, кроме победы над врагом, посколь-

ку следствием поражения стало бы уничтожение и порабощение 
народов СССР, которые нес фашизм —  самая страшная идеология 
в истории человечества. Победа в вой    не стоила огромных жертв, 
память о которых не должна быть никогда утрачена.

9 мая 1945 г., в день подписания акта о безоговорочной капи-
туляции Германии, нацистский режим потерпел полное военное 
поражение, но этого было мало. Необходимо было уничтожить 
и осудить как практику, так и саму идеологию нацизма, что и было 
сделано в рамках Нюрнбергского процесса 1945–1946 гг.

Данная книга призвана дать самые базовые, начальные зна-
ния о событиях тех трагических и героических лет. Надеемся, что 
мы справились с этой задачей и вы, читатели, по достоинству оце-
ните наш труд.

Причины�Второй�
мировой�вой����ны

В основе комплекса причин, приведших к развязыванию Второй 
мировой вой    ны, лежат итоги Первой мировой вой    ны 1914–1918 гг. 
и сложившаяся по её итогам система международных отношений. 
Все основные участники Первой мировой, со стороны как Антанты 
(Великобритания, Франция, Россия) и ее союзников, так и цен-
тральных держав (Германия, Австро-    Венгрия, Османская империя, 
Болгария), были заинтересованы в военном разрешении противо-
речий между ними. Однако на Парижской (Версальской) мирной 
конференции 1919 г., завершившей Первую мировую вой    ну, винов-
никами ее развязывания были признаны лишь потерпевшие пора-
жение страны —  в первую очередь Германия. Для контроля над ис-
полнением условий мирных договоров со странами-    агрессорами 
и предотвращения в будущем конфликтов была образована Лига 
Наций. Таким образом, в начале 1920-х гг. сложилась Версальская 
система международных отношений. Однако она не смогла создать 
механизма предотвращения нового мирового конфликта.

Условия Версальского мира были очень тяжелыми для побе-
жденной Германии и унизительными для ее народа, фактически 
она перестала быть империей и была лишена статуса великой дер-
жавы, которым обладала к началу Первой мировой вой    ны. Страна 
лишалась всех своих заморских колоний, от нее отторгалась зна-
чительная часть территории в пользу соседей: не только Франции, 
но и вновь образованных Польши и Чехословакии. Левый берег 
Рейна был объявлен демилитаризованной зоной, где Германия 
не имела права размещать вой ска, было запрещено объединение 
(аншлюс) Германии и Австрии. Это привело к рассеиванию не-
мецкого населения и возникновению немецких диаспор в других 
странах Европы, что создало впоследствии питательную среду для 
распространения нацистских идей, многочисленные «фольксдой-
че» —  этнические немцы станут кадровой базой эсэсовских фор-
мирований в годы Второй мировой вой    ны. Вооруженные силы 
Германии были серьезно ограничены количественно и по отдель-
ным вооружениям, запрещено было иметь генеральный штаб. 
Кроме того, Германия обязывалась выплачивать огромные репа-
рации (денежные выплаты в пользу победителей, и в первую оче-
редь —  Франции). Фактически речь шла об ограблении страны. 
Версальский договор стал для Германии символом глубокой не-
справедливости, провоцировал среди немцев реваншистские на-
строения. Главнокомандующий союзными вой    сками французский 
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ымаршал Ф. Фош пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир, 

это перемирие на двадцать лет».
В начале 1920-х гг. положение Германии усугублял серьезней-

ший экономический кризис, вызванный последствиями вой    ны, 
германской Ноябрьской революцией 1918–1919 гг. и репарациями. 
Его сопровождала фантастическая по своим темпам инфляция, то-
тальная безработица и стремительное обнищание основной массы 
населения. Демократическое правительство Веймарской респуб-
лики оказалось неспособным выйти из политического и экономи-
ческого кризиса. Все это привело к радикализации общественных 
настроений в Германии. В стране царили жажда военного реван-
ша, национализм, милитаризм, антидемократизм, стремление най-
ти виновников в национальной катастрофе, что провоцировало 
рост шовинизма и ксенофобии. В таких условиях борьба нередко 
выливалась на улицы немецких городов, массовым явлением ста-
ли митинги, шествия, демонстрации, перераставшие в уличные 
беспорядки. Политические партии обзаводились своими боевы-
ми отрядами, на первый план выдвигались харизматические ли-
деры —  вожди и ораторы. Значительную популярность в герман-
ском обществе той поры получили Коммунистическая партия 
Германии (КПГ) и Национал-    социалистическая немецкая рабочая 
партия (НСДАП), членов которой называли нацистами.

НСДАП была создана в 1919 г., и очень скоро вождем (фюрером) 
партии стал А. Гитлер. 9 ноября 1923 г. нацисты предприняли по-
пытку захвата власти в Баварии («Пивной путч»), которая была по-
пыткой повторить «марш на Рим» Б. Муссолини в 1922 г., пресечен-
ная полицией. В 1925 г. появляется книга А. Гитлера «Майн Кампф» 
(«Моя борьба»), ставшая главным программным документом его 
партии. НСДАП выступала под лозунгами национализма, антиком-
мунизма, расизма, антисемитизма, антиславянизма, возрождения 
военной мощи Германии, отмены Версальского договора и репара-
ций, военного реванша, завоевания «жизненного пространства» для 
немцев на Востоке. Партия выступала за объединение немецкого 
народа, часть которого оказалась за пределами Германского госу-
дарства, заявляла о необходимости добиваться достойного уровня 
жизни для широких слоев населения. Нацисты предлагали про-
стые и понятные популистские рецепты достижения вожделенных 
целей, поэтому число их сторонников (в том числе и не разделяв-
ших расистские «крайности») росло с каждым годом. После крат-
ковременного улучшения положения на Германию обрушились 
последствия мирового экономического кризиса («Великой депрес-
сии»), начавшегося в 1929 г. В результате 31 июля и 6 ноября 1932 г. 
НСДАП дважды победила на выборах в рейхстаг (германский пар-
ламент), образовав крупнейшую фракцию (33% мест), и 30 января 
1933 г. президент Германии П. фон Гинденбург назначает ее вождя 

А. Гитлера рейхсканцлером, т.е. главой правительства. Надо при-
знать, что победа нацистов на выборах была не только демократи-
ческим выбором большинства немецкого народа, но и результатом:

— нацистского террора в отношении коммунистов и их сторон-
ников, при полном попустительстве со стороны полиции и властей 
Веймарской республики;

— сговора представителей финансово-    экономических, воен-
ных и политических кругов Германии с нацистами, увидевших 
в А. Гитлере и его партии удобное орудие для борьбы с коммуни-
стами, обогащения за счет военных заказов и реванша за пораже-
ние в Первой мировой вой    не;

— нацистской антисемитско-    антикоммунистической конспиро-
логической пропаганды, обвинявшей коммунистов и евреев в по-
пытке захвата власти;

— использования передовых информационных технологий, 
таких как широкое применение радиовещания и агитационной 
авиации;

— отсутствия единства антинацистских сил, противостояния 
социал-    демократов и коммунистов, которые руководствовались 
установками Коминтерна (руководящий орган мирового комму-
нистического движения) о равной опасности для рабочего движе-
ния как нацизма, так и социал-    демократии. Рис.�1

Придя к власти, нацисты после организованного ими 27 января 
1933 г. поджога Рейхстага в 1933–1934 гг. начали тотальные репрес-
сии против коммунистов. Был принят ряд чрезвычайных законов, 
быстро превративших Германию в тоталитарное государство с одно-
партийной системой. После смерти П. Гинденбурга 19 августа 1934 г. 
А. Гитлер стал главой государства —  «фюрером и канцлером», как 
официально назывался его пост. 16 марта 1935 г. Германия в односто-
роннем порядке отказалась выполнять военные статьи Версальского 
договора и начала открытое возрождение своих вооруженных сил 
и военной промышленности. Введение всеобщей воинской повин-
ности 21 мая 1935 г. стало отправной точкой широкомасштабной 
милитаризации и практической подготовкой Германии к реваншу 
за поражение в Первой мировой вой    не. Полное подчинение гра-
жданской сферы нуждам военного строительства создавало эконо-
мику, жизнеспособность которой зависела только от скорой вой    ны.

После Первой мировой вой    ны и  крушения Российской, 
Германской, Австро-    Венгерской и Османской империй в Европе 
возникло немало новых независимых государств: Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия, Австрия, 
Югославия (до 1929 г. — Королевство сербов, хорватов и словен-
цев). Национальные границы этих государств зачастую были про-
ведены без учета интересов отдельных этнических групп насе-
ления, что вело к серьезным внутренним (например, в Польше 
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и Чехословакии с немецким меньшинством) и межгосударствен-
ным конфликтам в Восточной и Южной Европе (между Польшей, 
Венгрией и Чехословакией, Румынией и Венгрией и др.). Ключевой 
особенностью межвоенного периода стало формирование в боль-
шинстве стран Европы авторитарных, националистических и ми-
литаристских по своему характеру режимов.

Сохранялись противоречия и среди держав — победителей 
в Первой мировой вой    не. Во-первых, некоторые из них были не-
довольны итогами вой    ны, которые Великобритания и Франция 
продиктовали исключительно в свою пользу. В первую очередь 
это относится к Италии и Японии. Во-вторых, Великобритания 
и Франция не желали чрезмерного усиления друг друга, поэто-
му Великобритания, например, поддерживала Германию, рас-
сматривая ее как противовес Франции. В-третьих, Соединенные 
Штаты Америки —  мировой кредитор —  после смерти президента 
В. Вильсона, одного из архитекторов Версальского мира, уклони-
лись от активного участия в международных делах, вернувшись 
к традиционной для себя политике изоляционизма. В-четвертых, 
Лиге Наций так и не удалось приобрести реальный авторитет, ее 
решения зачастую не были обязательными к исполнению.

В Италии под влиянием послевоенного экономического кри-
зиса, общественного недовольства итогами вой    ны и деятельно-
стью правительства 29 октября 1922 г. к власти пришли фаши-
сты —  Национальная фашистская партия во главе с Б. Муссолини, 
основателем фашистской идеологии, ставшим премьер-    министром 
Италии. Фашисты мечтали о возрождении Римской империи и про-
водили политику, направленную на централизацию управления, 
милитаризацию общества и экономики, борьбу с коммунистами. 
В планах Муссолини были и территориальные захваты в Африке 
и бассейне Средиземного моря.

В Японии, недовольной итогами Вашингтонской конференции 
1922 г., где ее интересы были ущемлены Великобританией и США, 
военно-    промышленные круги подталкивали правительство и им-
ператора Хирохито к дальнейшим территориальным захватам 
в Азиатско-    Тихоокеанском регионе, в первую очередь в Китае и ко-
лониальных владениях США и европейских держав (Филиппины, 
Индокитай и Индонезия).

Таким образом, противоречия между мировыми державами — 
победительницами, как, например, соперничество между Италией 
и  Францией на  Средиземном море, между Великобританией 
и Францией в Европе, между Японией, США и Англией в Китае 
и на Тихом океане, между Британией и Италией в Африке, вовсе 
не были решены по итогам Первой мировой вой    ны —  наоборот, 
они еще более обострились.
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После окончания Гражданской вой    ны 1918–1922 гг. Советская 
Россия оставалась в международной изоляции. Страны Антанты, 
большинство из которых принимали участие в военной интервен-
ции в России в годы Гражданской вой    ны, не хотели иметь дело 
с правительством большевиков. С большинством соседних госу-
дарств, которые образовались в результате распада Российской 
империи (Финляндия, Эстония, Латвия, Польша), у СССР были 
крайне напряженные отношения. Эту напряженность всяче-
ски поддерживали страны Антанты, в первую очередь Франция 
и Великобритания. Французское правительство выступало за со-
здание «санитарного кордона» на западной границе Советского 
государства, поощряло антисоветские настроения в странах 
Восточной Европы, особенно в Польше, Румынии и Чехословакии. 
Подписание же в марте 1918 г. сепаратного Брестского мира 
с Германией вычеркнуло Советскую Россию из числа победите-
лей в Первой мировой вой    не. Это позволило странам Антанты 
игнорировать ее позицию по послевоенному устройству мира. 
Советские представители не участвовали в работе Парижской 
и Вашингтонской конференций, новое государство не вошло в Лигу 
Наций. Между тем Советская Россия была заинтересована в нор-
мализации отношений как со своими соседями, так и с великими 
державами. Восстановление экономики требовало промышлен-
ного оборудования и технологий, которые отсутствовали в стра-
не, а также финансовых средств, которые можно было получить 
от внешнеэкономической деятельности.

Настоящий прорыв во внешнеполитической блокаде удалось 
совершить советским дипломатам в ходе Генуэзской конференции 
1922 г. Во время ее работы между двумя «изгоями» международной 
политики — Советской Россией и Веймарской Германией — был под-
писан Рапалльский договор, восстанавливавший торговые и дипло-
матические отношения между двумя странами. В 1926 г. Рапалльский 
договор был дополнен советско-    германским договором о ненападе-
нии и договором о военном сотрудничестве.

В 1923–1925 гг. последовала так называемая полоса признания 
СССР со стороны капиталистических стран, были установлены 
дипломатические и торговые отношения между ними. В 1933 г., 

одними из последних, были установлены дипломатические отноше-
ния между Советским Союзом и США, а в 1934 г. СССР был принят 
в Лигу Наций, окончательно выйдя из международной изоляции.

1920-е гг. были относительно спокойным периодом в междуна-
родных отношениях —  большинство стран восстанавливало свои 
силы после Первой мировой вой    ны. Однако в 1930-е гг., после при-
хода нацистов к власти в Германии и усиления милитаристских 
устремлений в Италии и Японии, обстановка резко обострилась. 
Первый удар по Версальско-    Вашингтонской системе международных 
отношений нанесла Япония, вой    ска которой после Мукденского ин-
цидента в сентябре 1931 —  феврале 1932 г. захватили Маньчжурию. 
Несмотря на протесты Лиги Наций, 1 марта 1932 г. на этой террито-
рии было создано марионеточное государство Маньчжоу-    Го во главе 
с последним императором Китая Пу И. Оно было полностью зави-
симо от Японии. В 1933 г. Япония демонстративно покинула Лигу 
Наций, выразив таким образом несогласие с ее отказом признать 
Маньчжоу-    Го.

В 1925 г. представители Великобритании, Франции, Италии, 
Германии, Бельгии, Польши и Чехословакии подписали Локарнский 
договор, определявший границы Германии. При этом неприкосно-
венность и неизменность западной границы Германии гарантиро-
валась всеми участниками договора, в то время как ее восточная 
граница с Польшей и Чехословакией гарантирована не была, что 
провоцировало возможные конфликты в будущем.

В условиях роста международной напряженности после при-
хода к власти в Германии А. Гитлера и выхода этой страны из Лиги 
Наций в октябре 1933 г. министр иностранных дел Франции Л. Барту 
в 1934 г. выступил с идеей создания системы коллективной безопас-
ности в Европе. Он выдвинул проект Восточного пакта —  коллектив-
ного договора между Францией, СССР, Германией, Чехословакией, 
Польшей, Финляндией, прибалтийскими странами. Стороны дол-
жны были признать нерушимость границ друг друга и оказывать по-
мощь участникам пакта, если они подвергнутся агрессии. Советский 
Союз поддерживал идею создания системы коллективной безопас-
ности, последовательным сторонником которой был нарком (ми-
нистр) иностранных дел М. М. Литвинов. Однако Германия и Польша 
выступили против участия в Восточном пакте, Финляндия также 
уклонилась от переговоров. Убийство в Марселе 9 октября 1934 г. 
Л. Барту и короля Югославии Александра I окончательно помешало 
реализации идеи пакта. Однако результатом деятельности Л. Барту 
стало подписание 2 мая 1935 г. франко-    советского и 16 мая 1935 г. 
советско-    чехословацкого договоров о ненападении и взаимопомо-
щи, которые предусматривали, что если одна из договаривающих-
ся сторон подвергнется нападению, то две другие должны прийти 
ей на помощь.
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Денонсация Германией в марте 1935 г. военных статей 
Версальского договора, ее ускоренная милитаризация, агрессив-
ные высказывания нацистских лидеров и начавшееся сближение 
Германии и Италии вызвали новое обострение международной об-
становки.

3 октября 1935 г. итальянские вой    ска вторглись в Эфиопию 
(Абиссинию), которая после отчаянного сопротивления была за-
хвачена и объявлена владением Италии. Обращение императора 
Эфиопии Хайле Селассие I за помощью в Лигу Наций и протест 
Лиги Наций были оставлены без внимания итальянским прави-
тельством. В 1937 г. Италия вышла из Лиги Наций. Рис. 2

7 марта 1936 г. германские вой ска, в нарушение условий 
Версальского договора были введены в Рейнскую демилитаризо-
ванную зону, находившуюся под управлением Лиги Наций. СССР 
выступал с резкими дипломатическими протестами против дей-
ствий Италии и Германии, но гаранты послевоенного мира (Лондон 
и Париж) не предпринимали ничего для обуздания агрессоров.

В 1936–1939 гг. в Испании шла гражданская вой    на между закон-
ным правительством республиканцев и националистами, мятеж 
которых начался 16 июля 1936 г. в Испанском Марокко. В сентябре 
1936 г. националистов возглавил Ф. Франко. Лига Наций провозгла-
сила политику невмешательства в испанские дела, которой, одна-
ко, придерживались только Великобритания и Франция. На сторо-
не республиканского правительства в рядах интернациональных 
бригад сражались коммунисты и антифашисты из многих стран 
Европы и всего мира. Италия и Германия открыто вмешались в кон-
фликт на стороне Ф. Франко, направив в Испанию свои вооружен-
ные силы (например, немецкий «Легион Кондор»), военных совет-
ников и вооружения. Итальянский и германский военно-    морские 
флоты участвовали в блокаде республиканского побережья. Всего 
на стороне мятежников сражались более 25 тыс. немцев и около 
60–70 тыс. итальянцев. Открытое вмешательство Германии и Италии 
в конфликт, несмотря на неоднократные требования советского 
и испанского республиканского правительств, так и не было пре-
сечено другими европейскими странами.

СССР оказывал помощь республиканскому правительству. 
В Испанию направлялась боевая техника (танки, самолеты, тор-
педные катера), военные инструкторы, летчики, танкисты и мо-
ряки (всего около 4 тыс. человек), которые участвовали в боях 
вместе с республиканцами. Школу вой    ны в Испании прошли та-
кие в будущем известные военачальники, как Р. Я. Малиновский, 
К. А. Мерецков, П. И. Батов, будущий нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов, лет-
чики Я. В. Смушкевич и С. И. Грицевец и др. Советская сторона ока-
зывала дипломатическую и финансовую поддержку республиканско-
му правительству. В СССР был отправлен на хранение золотой запас 
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Испании, принимались испанские беженцы, особенно дети. Однако 
благодаря активной военной помощи со стороны Германии и Италии 
в гражданской вой    не наступил перелом в пользу националистов. 
28 марта 1939 г. части Ф. Франко вошли в Мадрид. Республиканцы 
потерпели поражение, в Испании установилась диктатура фашист-
ского типа. Рис. 3

25 ноября 1936 г. между Германией и Японией был заключен 
Антикоминтерновский пакт, официально направленный против 
СССР, а фактически разделявший сферы влияния в мире между дву-
мя государствами и призванный обеспечить взаимную поддержку 
после начала новой агрессивной вой ны.

В этих условиях правительства Великобритании (премьер- 
министр Н. Чемберлен), Франции (премьер- министр Э. Даладье) и США 
(президент Ф. Д. Рузвельт) продолжали придерживаться в Европе 
и на Тихом океане политики «умиротворения агрессора», не высту-
пая против новых территориальных захватов Германии, Италии 
и Японии, рассчитывая таким образом избежать большой вой ны или 
направить агрессию против СССР. Такая политика привела к ощуще-
нию безнаказанности у правящих кругов Германии, Италии и Японии 
и только подталкивала эти державы к новой экспансии и авантюрам.

7 июля 1937 г. Япония начала открытые боевые действия против 
Китая, развязав тем самым японо-    китайскую вой    ну 1937–1945 гг. В со-
временной китайской историографии начало Второй мировой вой-
ны официально датируется 1937 г. Значительная часть территории 
Китая была оккупирована японцами уже в 1938–1939 гг., но китай-
ское правительство продолжало борьбу в центральных и восточных 
провинциях страны. Советский Союз в 1937–1941 гг. оказывал зна-
чительную военную помощь Китаю, поставляя туда самолеты, танки 
и другое вооружение. В Китай были направлены военные инструк-
торы из числа командиров Красной армии (среди них В. И. Чуйков), 
а также военные летчики, например П. В. Рычагов и П. Ф. Жигарев. 
С помощью советских специалистов в Китае были построены авиа-
ционный и нефтеперегонный заводы, а также автомобильная до-
рога Сарыазек —  Урумчи —  Ланьчжоу для поставок вооружений ки-
тайской армии.

12–13 марта 1938 г. Германия, использовав массированную про-
паганду среди австрийского населения, силовое и дипломатиче-
ское давление, добилась присоединения Австрии к своей терри-
тории («аншлюса»). Согласно Версальскому договору, объединение 
Австрии и Германии было запрещено, но, верные своей полити-
ке «умиротворения агрессора», Великобритания и Франция никак 
не помешали этому.

В сентябре 1938 г. А. Гитлер предъявил правительству Чехо- 
словакии требование о передаче Германии Судетской обла-
сти, населенной преимущественно немцами, обосновывая это 
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систематическими притеснениями немецкого населения со сто-
роны чехов. Чехословакия обратилась за помощью к Франции 
и Великобритании. Так возник Судетский кризис. Германия не от-
казывалась от своих требований и в случае их неудовлетворения 
дипломатическим путем была готова начать вой    ну (план «Грюн»), 
причем не только с Чехословакией, но и с Англией и Францией.

Советский Союз, связанный с Чехословакией и Францией до-
говорами о взаимопомощи 1935 г., неоднократно обращался к пра-
вительству Франции с требованиями защитить независимость 
Чехословакии и предлагал военную помощь, но Париж и Прага были 
категорически против решения конфликта военным путем. Более 
того, представители британского и французского правительств уже 
вели секретные переговоры с Германией о «мирном» разрешении 
конфликта. В результате в ночь 29–30 сентября 1938 г. представите-
лями Великобритании, Франции, Италии и Германии был подпи-
сан Мюнхенский договор (впоследствии названный «Мюнхенским 
сговором»). По договору признавались права Германии на Судеты, 
которые и передавались ей. Чехословацкое правительство было вы-
нуждено подчиниться этому решению. Рис. 4

С 1 октября немецкие вой    ска были введены в Судетскую об-
ласть и оккупировали ее. Следом за германскими на территорию 
Чехословакии были введены польские и венгерские вой    ска. Польша 
захватила Тешинскую область в Силезии со значительным процен-
том польского населения, а Венгрия —  южные районы Словакии 
и Подкарпатскую Русь, частично населенные венграми. Польское 
правительство, связанное с гитлеровской Германией договором 
о ненападении 1934 г. («Пакт Пилсудского —  Гитлера»), выступа-
ло резко против советского вмешательства в чехословацкие дела 
и настаивало на расчленении территории Чехословакии. 20 сентя-
бря 1938 г. посол Польши в Германии Ю. Липский сообщил мини-
стру иностранных дел Польши Ю. Беку о следующих заверениях 
Гитлера: «…В случае если между Польшей и Чехословакией дело 
дойдет до конфликта на почве наших интересов в Тешине, рейх 
станет на нашу [польскую] сторону». В итоге Тешинская область 
была без сопротивления занята польскими вой    сками, Венгрия 
получила спорные территории по Первому Венскому арбитражу 
2 ноября 1938 г.

«Мюнхенский сговор» наглядно показал, и в первую очередь ру-
ководству СССР, что и без того сугубо декларативная система кол-
лективной безопасности перестала существовать, а правительства 
западных стран предпочитают скорее иметь дело с А. Гитлером, 
чем с И. В. Сталиным. Мюнхен обрушил даже те формальные хруп-
кие гарантии, которые оставались в Европе, показал, что взаимные 
договоренности ничего не стоят. Именно «Мюнхенский сговор» 
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послужил тем спусковым крючком, после которого большая 
вой    на в Европе стала неизбежной.

Германию же это подтолкнуло к дальнейшей экспансии, так 
как А. Гитлер ощутил свою безнаказанность и неспособность прави-
тельств западных стран противостоять его замыслам. 15 марта 1939 г. 
без всякого формального повода германские вой    ска оккупировали 
оставшуюся часть Чехословакии, на территории которой возник-
ли немецкий протекторат «Богемия и Моравия» и марионеточное 
«Независимое государство Словакия», премьер-    министром которо-
го стал И. Тисо. Во Второй мировой войне бывшая Чехословакия 
с ее мощной промышленной и сырьевой базой стала важным ар-
сеналом, пополнившим вермахт многочисленными танками, само-
летами, орудиями и стрелковым оружием, а также важной произ-
водственной базой, которая исправно работала на гитлеровскую 
Германию всю вой    ну. Рис.�5

20 марта 1939 г. Германия предъявила ультиматум Литве с тре-
бованием передачи Германии города Мемель (Клайпеда) с округой. 
Литовское правительство, не найдя поддержки среди других госу-
дарств Европы (с Советским Союзом в тот период Литва общей гра-
ницы не имела), было вынуждено уступить А. Гитлеру, и 24 марта 
немецкие вой    ска заняли Мемельский край.

7–12 апреля 1939 г. итальянские вой    ска вторглись в Албанию 
и оккупировали ее, включив в состав Итальянского королевства 
на правах личной унии.

Неспокойно было в этот период и на Дальнем Востоке, где чрез-
вычайно обострились советско-    японские отношения. 29 июля 1938 г. 
японские вой    ска вторглись на советскую территорию в районе озера 
Хасан в Приморье. После тяжелого боя японцам удалось захватить 
господствующую высоту Заозерная, но вой    ска Дальневосточного 
фронта под командованием маршала Советского Союза В. К. Блюхера 
смогли остановить наступление противника и перейти в контр-
наступление, отбросив врага за линию государственной границы.

Более серьезный конфликт произошел 11 мая —  31 августа 1939 г. 
в районе реки Халхин-    Гол в Монголии. Японские вой    ска вторглись 
на территорию Монгольской народной республики (МНР), кото-
рая в соответствии с договором о взаимопомощи 1936 г. обрати-
лась за военной помощью к СССР. Советско-    монгольские войска 
(1-я армейская группа) под командованием комдива Н. В. Фекленко, 
а с 16 июня — комкора Г. К. Жукова, массированно используя танко-
вые соединения, смогли отбить у японцев господствующую на мест-
ности гору Баин-    Цаган, а затем отбросили японцев на восточный 
берег реки Халхин-    Гол, окружили и разгромили неприятеля. 31 ав-
густа японское командование обратилось с просьбой о прекраще-
нии огня, а 15 сентября было подписано мирное соглашение. Победа 
советских вой    ск на Халхин-    Голе имела большое дипломатическое 
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влияние, правящие круги Японии убедились в невозможности до-
биться успехов в войне с СССР и переориентировали свои устремле-
ния в бассейн Тихого океана, тем самым угроза вой    ны на два фрон-
та в условиях конфликта с Гитлером была снята. Рис.�6

21 марта 1939 г., вскоре после оккупации Чехословакии, А. Гитлер 
предъявил ультиматум Польше с требованием передачи Германии 
Данцигского коридора (территории Польши между основной частью 
Германии и Восточной Пруссией), угрожая вой    ной. Польское пра-
вительство отказалось, так как страна потеряла бы выход к морю. 
Правительства Великобритании и Франции, осознавая, что «мюн-
хенская» политика потерпела крах и умиротворить агрессора уже 
не получится, выступили с гарантиями безопасности Польше, обе-
щая начать вой    ну с Германией в случае ее нападения. СССР, несмо-
тря на весьма напряженные отношения с Польшей, также высту-
пил с заявлением о ее поддержке, обещая помощь, в том числе и 
военную. Но польское правительство отказалось от нее, к тому же 
эта инициатива СССР не была поддержана другими государствами.

7 июня 1939 г. в Берлине были заключены договоры о ненападе-
нии Германии с Латвией и Эстонией («пакт Мунтерса —  Риббентропа» 
и «пакт Сельтера —  Риббентропа»), сопровождавшиеся секретной до-
говоренностью о том, что формальный нейтралитет Риги и Таллина 
может быть под руководством Берлина обращен против Москвы. 
Германия также продолжала свою агрессивную внешнюю полити-
ку, угрожая Польше вой    ной, поддержку которой гарантировали 
Великобритания и Франция.

В сложившихся условиях СССР был вынужден искать союзников. 
Кроме того, для Советского Союза было жизненно необходимо как 
можно дольше оттягивать момент вступления в вой    ну. 3 мая 1939 г. 
в отставку был отправлен нарком иностранных дел М. М. Литвинов, 
поскольку политика коллективной безопасности, сторонником ко-
торой он выступал, потерпела крах. На посту его сменил председа-
тель Совета народных комиссаров В. М. Молотов.

Несмотря на неприятие правительствами Великобритании 
и Франции большинства советских инициатив в испанском, чехо-
словацком и польском вопросах, советская дипломатия продолжа-
ла в апреле —  августе 1939 г. (с перерывами) переговоры с этими 
государствами о военном союзе против Германии. 11–22 августа 
1939 г. в Москве прошли переговоры между советской и англо- 
французской делегациями о заключении военной конвенции. 
С советской стороны их вел нарком обороны маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов, с британской —  контр-    адмирал Р. Дракс, 
с французской —  генерал А. Думенк, западные представители не име-
ли полномочий принимать принципиальные решения и лишь ими-
тировавшие переговорный процесс. Так, в инструкции британской 
военной миссии было сказано, что «правительство Соединенного 
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Королевства не готово брать на себя подробно прописанные обя-
зательства, которые могут ограничить нашу свободу действий при 
каких-либо обстоятельствах». Более того, переговоры о совместных 
действиях были сорваны из-за категорической позиции Польши, 
отказавшейся от совместных действий с Красной армией и кате-
горически отказавшейся в случае необходимости пропустить со-
ветские вой    ска через свою территорию для удара по Германии. 
Западные страны не предприняли никаких действий для измене-
ния позиции Польши.

Стало ясно, что планы о создании коалиции с западными держа-
вами провалились из-за нежелания правительств Англии и Франции 
брать на себя обязательства перед Советским Союзом. В резуль-
тате сложилась ситуация, когда СССР мог быть вовлечен в вой    ну 
с Германией без союзников. Кроме того, было ясно, что вой    на ме-
жду Германией и Советским Союзом на руку западным странам, 
которые рассчитывали на их взаимное ослабление. При этом оста-
валась угроза заключения англо-    германского соглашения на анти-
советской основе. Перед СССР открывалась перспектива остаться 
один на один против блока агрессивных держав.

В это время германская дипломатия зондировала почву на пред-
мет переговоров с советской стороной. Особенную активность про-
являл германский посол в СССР граф В. фон Шуленбург. А. Гитлер 
не отказался от своих планов по завоеванию «жизненного простран-
ства» на Востоке и вой    ны с коммунистическим государством. Однако 
в условиях приближающегося столкновения с Англией и Францией 
Германия стремилась избежать вой    ны на два фронта, как в 1914 г. 
Со своей стороны, СССР стремился оттянуть момент вступления 
в вой    ну на как можно больший срок, чтобы завершить подготовку 
к ней вооруженных сил и промышленности. Советское руководство 
рассчитывало также получить от Германии новейшие технологии 
и промышленное оборудование.

В результате уже летом, когда стало ясно, что переговоры 
с Англией и Францией зашли в тупик, начались советско-гер-
манские дипломатические контакты на уровне послов. 23 авгу-
ста в Москву прибыл министр иностранных дел Германии И. фон 
Риббентроп. 23 августа 1939 г. в Кремле прошли переговоры ме-
жду ним и В. М. Молотовым в присутствии И. В. Сталина. Их ре-
зультатом стало подписание договора о ненападении между СССР 
и Германией («договор Молотова —  Риббентропа»). По его условиям 
стороны отказывались применять оружие друг против друга в те-
чение 10 лет, предусматривалось экономическое сотрудничество 
двух стран (СССР обязался поставлять в Германию стратегическое 
сырье, а Германия —  промышленное оборудование и технологиче-
скую документацию). Рис.�7
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Договор о ненападении дополнялся секретным протоколом 
о разделе сфер интересов в Восточной Европе, в том числе в Польше. 
В сферу интересов СССР входили Финляндия, Эстония, Латвия, 
Бессарабия и восточная часть Польши, населенная в основном укра-
инцами и белорусами; сферу интересов Германии —  западная часть 
Польши и Литва.

Подписав договор о ненападении с СССР, Германия не отка-
залась от планирования нападения на Советский Союз. СССР же 
в условиях надвигающейся войны смог выиграть стратегически 
важное время для укрепления обороны страны. В 1939 —  первой 
половине 1941 г. в этом плане было сделано немало, однако дале-
ко не все. Договор о ненападении отчертил линию, восточнее ко-
торой Германия не могла открыто развертывать свои позиции. 
Кроме того, был подорван союз Германии с Японией (в это время 
продолжались бои на Халхин-    Голе). Таким образом, проводимая 
Великобританией и Францией политика «умиротворения аг-
рессора» с целью ограничить экспансионистские устремления 
Гитлера на Западе и перенаправить германскую агрессию про-
тив СССР потерпела крах.

Ход�военных�действий�
и внешняя�политика�
СССР�в начальный�
период�Второй�мировой�
вой����ны,�1939–1941 гг.

Еще 3 апреля 1939 г. германское командование начало подготов-
ку к войне с Польшей. Был разработан план операции по захвату 
Польши, получивший кодовое название план «Вайс». В мае герман-
ские вой    ска были приведены в боевую готовность. Немецкий план 
предусматривал разгром сил противника, развернутых на границе, 
группами армий «Север» и «Юг» с последующим выходом танковых со-
единений на оперативный простор, окружением и взятием Варшавы.

1 сентября 1939 г. в 4 часа 40 минут утра германские вой    ска 
без объявления вой    ны перешли германо-    польскую границу —  
в Европе началась Вторая мировая вой    на. 3 сентября правитель-
ства Великобритании и Франции в соответствии с принятыми ранее 
обязательствами объявили вой    ну Германии. Наступление немецких 
вой    ск развивалось стремительно в соответствии с концепцией мол-
ниеносной вой    ны —  «блицкрига». Уже к 7 сентября польские вой-
ска были разгромлены, а правительство страны бежало из Варшавы 
сначала в город Люблин, а затем в Румынию. 8 сентября начались 
бои за Варшаву, 28 сентября город капитулировал. 6 октября поль-
ская армия прекратила сопротивление. Рис.�8

Англо-французские вой    ска не оказали действенной помощи 
Польше. Ограниченное наступление французских вой    ск в Сааре 
7–12 сентября было остановлено после разгрома польских армий 
в приграничном сражении. Активных боевых действий против не-
мецких вой    ск в дальнейшем на западном фронте не велось вплоть 
до весны 1940 г., этот период получил в истории название «стран-
ная вой    на».

17 сентября 1939 г. советские вой    ска перешли польскую границу. 
Главные силы польской армии к этому моменту уже были разгром-
лены, а правительство вечером этого дня покинуло страну. Ввиду 
фактического распада Польского государства и бегства правитель-
ства за пределы страны советское руководство приняло решение 
обеспечить безопасность украинцев и белорусов, проживающих 
в восточных воеводствах Польши. В тот же день главнокомандую-
щий польской армией отдал приказ своим вой    скам не оказывать со-
противления Красной армии. В результате советского наступления 
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части Белорусского фронта вступили в Западную Белоруссию, а ча-
сти Украинского фронта — на Западную Украину. Подавляющее 
большинство из 13 млн населения Западной Белоруссии и Западной 
Украины встретили перемену власти с осторожной надеждой, мно-
гие —  с воодушевлением. В нескольких местах части Красной армии 
встретились с наступавшими подразделениями германского вермах-
та. Например, в Бресте имели место даже столкновения, но 21 сен-
тября в результате переговоров был подписан советско-    германский 
протокол об установлении демаркационной линии, разделившей 
немецкие и советские вой    ска.

Западные страны фактически согласились тогда с советскими 
действиями и признали стремление Советского Союза обеспечить 
свою безопасность. Известный британский политический и госу-
дарственный деятель Д. Ллойд Джордж подчеркивал: «Русские ар-
мии заняли территории, которые не являются польскими и которые 
были силой захвачены Польшей после Первой мировой вой    ны… 
Было бы актом преступного безумия поставить русское продвиже-
ние на одну доску с продвижением немцев».

28 сентября 1939 г. в Берлине был заключен советско-    германский 
договор о дружбе и границах, который закрепил раздел террито-
рии бывшего Польского государства между Германией и Советским 
Союзом. Граница между двумя странами проходила теперь по ре-
кам Нарев и Западный Буг. Согласно новому секретному протоколу 
к сфере интересов Германии были отнесены польские территории 
к востоку от Вислы. В сферу интересов СССР отошла Литва, кото-
рой Советский Союз передал город Вильно (Вильнюс) с округой, 
еще в 1920–1922 г. оккупированный поляками.

В условиях начавшейся 1 сентября вой    ны в Европе Советским 
Союзом были заключены договоры о взаимопомощи с прибалтий-
скими государствами: 28 сентября 1939 г. — с Эстонией, 5 октя-
бря —  с Латвией, 10 октября —  с Литвой. Во всех этих государствах 
в 1930-е гг. установились националистические диктатуры нацист-
ского типа, тесно связанные с Германией и враждебно настроен-
ные в отношении СССР, которые в случае вой    ны могли представ-
лять выгодный плацдарм для нападения на Ленинград. Согласно 
этим документам на территории Прибалтики были созданы совет-
ские военные и военно-    морские базы, на которых были размеще-
ны крупные силы Красной армии и флота. Фактически эти дого-
воры ставили прибалтийские государства в военно-    политическую 
зависимость от СССР.

5 октября 1939 г. аналогичный договор о взаимопомощи 
Советский Союз предложил подписать Финляндии. Правительство 
этой страны отказалось, опасаясь, что такой договор может поста-
вить под угрозу ее независимость. Советская сторона предложи-
ла Финляндии отодвинуть границу на 90 км от Ленинграда (путем 
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передачи СССР Карельского перешейка), передать ей остров Гогланд 
и другие острова в центральной части Финского залива, а также 
военно-    морскую базу Ханко (на мысе Гангут) в аренду на 30 лет; 
в обмен на это СССР был готов передать Финляндии значительно 
бо́ льшую по площади территорию в Карелии. Переговоры зашли 
в тупик, так как каждая из сторон отказывалась идти на компро-
мисс. Советской стороне для обеспечения безопасности было необ-
ходимо отодвинуть границу как можно дальше от Ленинграда (со-
ветско-    финляндская граница проходила всего в 30 км от города), 
к тому же советскому руководству было известно о тесных связях 
финских военных с немецкими.

После военного инцидента у деревни Майнила на границе СССР 
и Финляндии советское правительство приняло решение обеспе-
чить стратегическую безопасность Ленинграда военным путем. 
30 ноября 1939 г. части Красной армии, силами четырех армий 
Ленинградского военного округа под командованием командар-
ма 2-го ранга К. А. Мерецкова, перешли советско-    финскую грани-
цу на всем ее протяжении от Финского залива до Баренцева моря. 
Началась советско-    финляндская вой    на (Зимняя вой    на), которая про-
должалась до 13 марта 1940 г.

Советское командование недооценило боеспособность и чис-
ленность финской армии, не учло плохое состояние дорог, слож-
ную для ведения боевых действий лесисто-    болотистую местность, 
а также природные условия (глубокий снег, сильные морозы), не-
которые советские части не имели теплых вещей и зимней обуви, 
было плохо организовано снабжение вой    ск боеприпасами и про-
довольствием, особенно горячей пищей. Более того, советская раз-
ведка недооценила систему финских долговременных укреплений 
на Карельском перешейке (линия Маннергейма). Финские вой    ска, 
уступая советским и по числу солдат, и по вооружению, прекрасно 
знали местность и умели ее использовать. Рис.�9

Первые бои в декабре 1939 г. были неудачными, штурм ли-
нии Маннергейма был отбит финнами, несмотря на применение 
советскими вой    сками танков и тяжелой корпусной артиллерии, 
с большими потерями для советской стороны. После получения 
подкреплений советские вой    ска Северо-    Западного фронта (коман-
дующий — командарм 1-го ранга С. К. Тимошенко) смогли прорвать 
линию Маннергейма. Был взят Выборг. Финляндия больше не мог-
ла продолжать вой    ну. Мирный договор был заключен в Москве 
12 марта 1940 г. По его условиям Финляндия передавала СССР 
Карельский перешеек с Выборгом и часть Северного Приладожья, 
а также в аренду полуостров Ханко. Советско-    финляндская грани-
ца отодвигалась более чем на 100 км от Ленинграда, во многом вер-
нувшись к линии, установленной еще Ништадтским миром 1721 г. 
между Россией и Швецией.
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333 тыс. человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести, фин-
ские вой    ска —  более 100 тыс. человек. Вой    на показала, и в первую 
очередь советскому руководству и лично И. В. Сталину, неготовность 
Красной армии, и особенно ее командного состава, к современной 
вой    не. Картины советско-    финляндской вой    ны добавили эйфории 
в Берлине, где и без того весьма невысоко ценили боеспособность 
РККА. Результатом советско-    финляндской вой    ны стала развернув-
шаяся в 1940 г. военная реформа и замена весной того же года 
К. Е. Ворошилова на С. К. Тимошенко на посту наркома обороны.

Весной 1940 г. временное затишье в Европе было нарушено. 
Стремясь обеспечить выход в Атлантический океан для действий 
на британских торговых путях и предотвратить возможную мор-
скую блокаду своего побережья, германское командование присту-
пило к захвату Дании и Норвегии. Эта операция, получившая кодо-
вое название «Везерюбунг» («Учения на Везере»), началась 9 апреля 
1940 г. силами военно-    морского флота, сухопутных вой    ск и авиа-
ции. С кораблей при поддержке авиации были высажены десанты 
в ключевых пунктах Дании и Норвегии. Дания была легко оккупи-
рована, в Норвегии же развернулись ожесточенные бои, в которых 
приняли участие и высадившийся англо-    французско-польский де-
сант. К июню 1940 г. союзники и норвежское правительство были 
вынуждены покинуть страну.

В феврале 1940 г. верховное командование вермахта приняло 
план операции против Франции, который получил кодовое наиме-
нование «Гельб» («Желтый»). План предусматривал нанесение удара 
по Франции силами трех групп армий. Главный удар должен был 
быть нанесен через территорию Бельгии и Люксембурга, в обход 
мощных французских укреплений (линии Мажино) на франко-   -
германской границе, где должны были вестись позиционные бои, 
в Голландии намечался отвлекающий удар, призванный оттянуть 
туда основные силы французской армии и Британского экспеди-
ционного корпуса. Главной действующей силой немецкой армии 
должны были стать танки и авиация.

В 5 часов 35 минут утра 10 мая 1940 г. началось наступление не-
мецких вой    ск на Западном фронте. Основной удар танковой груп-
пировкой немецкие вой    ска нанесли через район Арденнских гор, 
который союзники считали непроходимым для танков. Наступление 
развивалось стремительно, и уже 15 мая капитулировала Голландия, 
немецкие вой    ска заняли почти всю территорию Бельгии и прорва-
ли оборону французских частей в районе Седана. К 23 мая немецкие 
танки вышли к побережью Ла-    Манша, отрезав тем самым крупную 
группировку союзных вой    ск в районе Дюнкерка. 28 мая капитулиро-
вала Бельгия. К 1 июня британские и частично французские вой    ска 

с большими потерями были эвакуированы из Дюнкерка в Англию, 
бросив при этом практически всю боевую технику.

Боевые действия во Франции возобновились 5 июня, после крат-
ковременного затишья. Немецкие вой    ска начали наступление (опе-
рация «Рот» («Красный») с целью окончательного захвата территории 
страны. 14 июня они вошли в Париж, а 22 июня Франция капитули-
ровала, заключив перемирие в Компьене. Половина ее территории 
была оккупирована, а в другой создано марионеточное француз-
ское правительство со столицей в городке Виши. В Великобритании 
на базе эвакуированных туда французских вой    ск возникло движение 
«Сражающаяся Франция», которое возглавил генерал Ш. де Голль.

После победы над Францией А. Гитлер намеревался покорить 
Англию. Для этого немецкое командование предполагало устано-
вить сначала господство в воздухе, а затем высадить морской десант. 
Эта операция получила кодовое название «Зеелёве» («Морской лев»). 
10 июля 1940 г. началось воздушное сражение, получившее позже 
название Битва за Британию. Сражения в воздухе велись с перемен-
ным успехом, но к сентябрю инициативу удалось перехватить бри-
танской авиации. В ноябре 1940 г., когда германскому командова-
нию стало ясно, что установить господство в воздухе невозможно, 
десантная операция была отменена.

Советское руководство надеялось, что вой    на на Западе Европы 
затянется надолго. Однако стремительный разгром Франции резко 
усилил угрозу столкновения между СССР и Германией. Это застави-
ло Советский Союз активизировать внешнюю политику. С целью 
укрепления западных границ 14 и 16 июня 1940 г. правительство 
СССР предъявило правительствам Литвы, Эстонии и Латвии —  авто-
ритарно-    националистическим диктатурам, занимавшим двурушни-
ческую позицию по отношению к Москве (тайные связи с Берлином 
по линии военных и спецслужб) —  требование заключить с СССР 
договоры о взаимопомощи. 15 и 17 июня в эти страны были введе-
ны дополнительные советские вой    ска, которые установили полный 
контроль над их территорией. Сопротивления им оказано не было, 
местные власти содействовали в размещении вой    ск.

Новые просоветские правительства прибалтийских стран прове-
ли комплекс демократических реформ: были освобождены политза-
ключенные, сняты запреты на проведение политических демонстра-
ций и деятельность левых (в том числе коммунистических) партий, 
распущены фашистские организации, назначены парламентские вы-
боры. На выборах, проведенных в июле 1940 г. победили прокомму-
нистические Блоки трудового народа. В результате вновь избранные 
парламенты Прибалтийских государств 21–22 июня 1940 г. провоз-
гласили создание Эстонской, Латвийской и Литовской ССР и деклара-
ции о вхождении их в состав СССР. С 3 по 6 августа Верховный Совет 
СССР утвердил вхождение новых союзных республик в Советскую 
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реворот, прогерманское правительство принца-    регента Павла было 
свергнуто, и к власти пришло правительство генерала Д. Симовича, 
ориентированное на Великобританию и СССР. Это подтолкнуло гер-
манское командование к силовому решению конфликта. 6 апреля 
1941 г. началась операция «Марита» —  вторжение немецких, вен-
герских и болгарских вой    ск в Югославию и немецких в Грецию. 
13 апреля немецкие вой    ска вошли в Белград, а 17 апреля югослав-
ская армия капитулировала. 23 апреля капитулировали и грече-
ские вой    ска, 27 апреля немцы заняли Афины. Британские вой    ска 
были эвакуированы на остров Крит, который 20–31 мая 1941 г. по-
сле напряженных боев был захвачен немецким воздушным десан-
том. На территории бывшей Югославии было создано марионеточ-
ное прогерманское «Государство Хорватия» во главе с фашистской 
партией «усташей» А. Павелича. Рис.�10

К началу 1941 г. отношения между СССР и Германией резко об-
острились. Германское правительство встречало молчанием все 
советские дипломатические инициативы, поставки продукции 
в СССР сократились до минимума, немцы отозвали свой инженер-
но-    технический персонал и готовились к вой    не, перебрасывая вой-
ска на восток. Советскому руководству стало понятно, что вой    на 
с Германией неизбежна и она может разразиться в любой момент. 
Правда, И. В. Сталин считал невозможным нападение Германии, пока 
она продолжала вой    ну с Великобританией. Советская дипломатия 
в связи с угрозой вой    ны приняла ряд мер по укреплению безопас-
ности страны. 13 апреля 1941 г. наркомом иностранных дел СССР 
В. М. Молотовым и министром иностранных дел Японии И. Мацуокой 
был подписан советско-    японский договор о ненападении сроком 
на 5 лет, который должен был обезопасить СССР от удара со сторо-
ны Японии.

Внешняя политика СССР в предвоенный период носила 
активный характер и была призвана хронологически и тер-
риториально отодвинуть угрозы в европейской части страны 
и на Дальнем Востоке. Важно отметить, что возвращенные 
в состав Советского государства земли в большинстве случа-
ев были территориями бывшей Российской империи, поте-
рянными в период Гражданской вой    ны и интервенции, а их 
присоединение проходило мирным путем, часто с учетом мне-
ния населения. В условиях неизбежной вой    ны с нацистской 
Германией это отвечало национальным интересам и безопас-
ности СССР, так как позволило отодвинуть границу на запад.

Федерацию. На базе старых республиканских армий были созданы 
территориальные стрелковые корпуса РККА. Эти действия в целом 
соответствовали нормам международного и государственного пра-
ва того времени.

В июне 1940 г. Советским Союзом было выдвинуто требование 
к Румынии о передаче Бессарабии (Москва не признавала закон-
ной ее оккупацию румынами в 1918 г.) и Северной Буковины, на-
селенной украинцами. Румынское правительство воспротивилось, 
но под давлением Германии (германское правительство заверило 
румынскую сторону в том, что территории вскоре будут ей возвра-
щены) было вынуждено уступить. 28–30 июня 1940 г. советские вой-
ска Южного фронта (командующий —  генерал армии Г. К. Жуков) 
заняли эти территории почти без сопротивления со стороны ру-
мынской армии. Бо́ льшая часть Бессарабии была преобразована 
в Молдавскую ССР, а юг Бессарабии и Северная Буковина вошли 
в состав Украинской ССР.

12–13 ноября 1940 г. в Берлине прошли переговоры наркома 
иностранных дел СССР В. М. Молотова с германским руководством 
о разграничении сфер интересов на Балканах, но они не увенчались 
успехом из-за позиции А. Гитлера, который уже решил начать войну 
с Советским Союзом в весенне-    летнюю кампанию 1941 г.

Военные успехи Германии вызвали рост числа участников гер-
манского блока. 27 сентября 1940 г. Германия, Япония и Италия под-
писали Тройственный пакт, образовав «ось Берлин —  Рим —  Токио». 
В сферу влияния Германии входили Европа и Атлантический океан, 
Японии —  Азия и Тихий океан, Италии —  Африка и Средиземное 
море. В ноябре 1940 г. к Антикоминтерновскому пакту присоеди-
нились Румыния, Венгрия и Словакия, а в марте 1941 г. —  Болгария, 
Югославия и Финляндия. Основными противниками блока счита-
лись СССР, Великобритания и США.

В декабре 1940 г. итальянские вой    ска начали наступление 
в Северной и Восточной Африке против британских вой    ск, но были 
вскоре остановлены. Контрнаступление британских вой    ск привело 
к полному разгрому итальянских вой    ск в Ливии. В феврале 1941 г. 
Германия была вынуждена прийти на помощь своему союзнику —  
в Африке высадился Германский Африканский корпус под коман-
дованием генерал-    лейтенанта Э. Роммеля. Эти события положили 
начало боевым действиям в Северной Африке и на Средиземном 
море.

28 октября 1940 г. итальянские вой    ска начали вторжение 
в Грецию, помощь которой оказали британские вой    ска и военно-
морской флот. Очень скоро греки смогли не только остановить 
итальянское наступление, но и отбросить противника обратно 
в Албанию. Итальянское правительство обратилось за помощью 
к немцам.
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...Генерал- фельдмаршал В. Кейтель, 

генерал- полковник В. фон Браухич, 
А. Гитлер, генерал- полковник Ф. Гальдер 
(слева направо на первом плане) около 
стола с картой во время совещания 
генерального штаба. В 1940 г. А. Гитлер 
подписал основную директиву № 21 под 
кодовым названием «Барбаросса»

1940
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Подготовка�Германии�
к нападению�на СССР.�
План�«Барбаросса».�
Меры�Советского�Союза�
для�отражения�агрессии

21 июля 1940 г., сразу после победы над Францией, А. Гитлер отдал 
приказ о разработке плана ведения боевых действий против СССР. 
18 декабря 1940 г. им был утвержден план ведения боевых действий 
против СССР, получивший кодовое название «Барбаросса».

Помимо военных планов германским руководством разрабаты-
вались планы по организации истребления народов СССР и эконо-
мической эксплуатации захваченных территорий.

Территория европейской части Советского Союза должна была 
перейти к Германии в качестве необходимого «жизненного простран-
ства», которое планировалось заселить немецкими колонистами. 
Советское государство, коммунистическая партия и ее идеология 
должны были быть уничтожены, восточные районы СССР за Уралом 
должны были перейти союзнице Германии Японии. Города Москва 
и Ленинград —  главные культурно-    политические центры СССР —
планировалось полностью уничтожить, большая часть русского 
населения подлежала истреблению или переселению в непригод-
ные для жизни районы, меньшую часть планировалось оставить 
для обслуживания немецких колонистов, практически лишив при 
этом образования, культуры и медицинской помощи. Русская госу-
дарственная власть на оккупированной территории полностью ис-
ключалась.

Экономическая эксплуатация оккупированной территории СССР 
должна была осуществляться в соответствии с планом «Ольденбург». 
Германия рассчитывала использовать для своих нужд природные 
богатства и экономические возможности СССР. Особое внимание 
уделялось расхищению вывозу культурных ценностей, для чего был 
создан специальный штаб «Рейхсляйтер Розенберг», также плани-
ровался вывоз всего продовольствия из европейской части СССР 
в Германию для обеспечения населения Германии и солдат вермах-
та («План голода»), что осознанно обрекало русское население на го-
лодную смерть. Сочетание грабительских намерений германского 
руководства с запланированным уничтожением 20–30 млн русских 
в результате инспирированного голода можно трактовать как акт 
целенаправленного уничтожения, по сути —  геноцида. Геноцидом 
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... силами идущей во втором эшелоне пехоты. Важная роль отводилась 

вой    сковой разведке и радиосвязи, которые позволяли обнаружи-
вать силы противника и эффективно управлять вой    сками.

Главной стратегической целью плана «Барбаросса» был разгром 
вооруженных сил СССР, оккупация европейской части Советского 
государства и захват его основных экономических и политиче-
ских центров. Разгром Красной армии планировалось осуществить 
в течение летней кампании, используя силы первого эшелона. 
Оккупировать европейскую часть СССР и выйти на условную ли-
нию «Архангельск —  Астрахань» планировалось к осени 1941 г. си-
лами второго стратегического эшелона.

На крайнем северном фланге против вой    ск Ленинградского во-
енного округа (ЛенВО) должна была действовать армия «Норвегия». 
Находившаяся на территории дружественной рейху Финляндии, 
она имела задачу наступать по двум направлениям: на Мурманск 
и Кандалакшу — с целью захвата Мурманска, Карелии и блокиро-
вания Мурманской железной дороги.

Против вой    ск Прибалтийского особого военного округа 
(ПрибОВО) нацелилась группа армий «Север», в ее задачу входили 
разгром советских вой    ск в Прибалтике, захват Ленинграда, уни-
чтожение Балтийского флота и соединение с финскими вой    сками 
в районе Невы и Свири. Вместе с немецкими вой    сками на север-
ном направлении предусматривалось участие двух финских армий.

На главном, западном направлении против вой    ск Западного осо-
бого военного округа (ЗапОВО) должна была действовать группа ар-
мий «Центр», ее задачей были разгром советских вой    ск в Белоруссии 
и овладение Москвой.

На южном фланге будущего советско-    германского фронта про-
тив вой    ск Киевского особого военного округа была предназначена 
группа армий «Юг», которая должна была захватить Украину. Задачей 
немецких армий было прижать советские вой    ска к Днепру, окру-
жить и уничтожить их в районе Киева и в дальнейшем наступать 
на Харьков и Ростов с последующим выходом к Кавказу и запасам 
нефти в Грозном и Баку. В резерве группы армий «Юг» находились 
венгерские и словацкие вой    ска.

Против вой    ск Одесского военного округа (ОдВО) должна была 
действовать немецкая 11-я армия в Молдавии, фланги которой 
обеспечивались двумя румынскими армиями. Основной задачей 
11-й армии были оккупация Молдавии, выход к устью Днепра, за-
хват Одессы, Николаева и Крыма.

Всего для участия в операции «Барбаросса» было сосредоточе-
но 4 329 500 солдат и офицеров, 4364 танка, 42 601 орудие и мино-
мет, 4795 самолетов, до 100 боевых кораблей. О серьезности на-
мерений германского командования и значимости предстоящей 
операции говорит тот факт, что в первом эшелоне вторжения было 

стали и запланированные массовые убийства по этническому и по-
литическому признакам, которые проводились специально создан-
ными эсэсовскими айнзацгруппами.

Оккупированная территория СССР должна была быть разде-
лена на пять рейхскомиссариатов: «Остланд», «Украина», «Москва», 
«Кавказ» и «Туркестан». «Остланд» включал в себя территории 
Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии, рейхскомиссариат «Украина» 
включал всю территорию Советской Украины, Кубань, а Крым 
и Северная Таврия должны были вой    ти в состав Германии. Таким 
образом, ни о какой гипотетической самостоятельности и «России 
без большевиков» в нацистских планах речь не шла, все высшие 
руководящие посты принадлежали исключительно высокопостав-
ленным немецким чиновникам, проводившим грабительскую ок-
купационную политику, а часть территории СССР подлежала гер-
манизации и включению в состав германского рейха.

Для управления оккупированной территорией указом А. Гитлера 
от 17 июля 1941 г. «О гражданском управлении в оккупированных 
восточных областях» создается Министерство восточных оккупиро-
ванных территорий, во главе которого был поставлен А. Розенберг —  
один главных идеологов нацизма.

Изначально план «Барбаросса» предусматривал вторжение в мае 
1941 г., но в дальнейшем сроки начала операции неоднократно пе-
реносились из-за ситуации в Греции и Югославии; окончательной 
датой нападения Германии на СССР стало 22 июня 1941 г. А. Гитлер 
считал Советский Союз «колоссом на глиняных ногах», так как 
представлял его непрочным государством из-за многонациональ-
ного состава, а советский социалистический строй —  не имею-
щим поддержки среди населения. Поэтому на выполнение плана 
«Барбаросса» отводилось лишь четыре месяца. Ослабленную ре-
прессиями 1937–1938 гг. и неудачно показавшую себя в советско- 
финляндской вой    не 1939–1940 гг. Красную армию немцы не счи-
тали достойным противником. Германская разведка, скованная 
расовыми предубеждениями и антисоветскими догмами, не смог-
ла полностью вскрыть военный и военно-    промышленный потен-
циал СССР на Урале и в других удаленных частях страны. По плану 
«Барбаросса» предусматривалось окружить и уничтожить основные 
силы советских вой    ск в приграничных районах.

Германия располагала на тот момент самой сильной и боеспособ-
ной армией в мире, прошедшей боевое слаживание в предшествую-
щих военных кампаниях. Основой германской стратегии была мол-
ниеносная вой    на («блицкриг»), которая позволяла добиться победы 
одним или несколькими мощными ударами в кратчайшие сроки. 
Основным тактическим приемом считался прорыв линии фрон-
та танковыми группировками при активной поддержке авиации, 
с последующим окружением вой    ск противника и их уничтожением 
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...сосредоточено 77% пехотных дивизий, 90% танковых дивизий и 100% 

авиации, второй эшелон составлял всего 12% от общей численно-
сти вой    ск Германии и ее союзников. Таким образом, против СССР 
Германия сосредоточила свои основные силы.

«Поход на Восток», как его называло гитлеровское руковод-
ство, был не просто военной кампанией с целью разгрома воору-
женных сил СССР, как иногда его ныне преподносят, а военно- 
политической акцией, войной на уничтожение самого Советского 
государства, его армии и народа, причем вермахту —  вооруженным 
силам Германии — отводилась в этом не только военная, но и по-
литическая роль. Об этом красноречиво говорит ряд (фактически 
преступных) приказов, отданных высшим военным руководством. 
Это были приказы начальника верховного командования вермах-
та (ОКВ) генерал-фельдмаршала В. Кейтеля «О применении воен-
ной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых мерах вой    ск» 
от 13 мая 1941 г., «Директива об обращении с политическими ко-
миссарами» («приказ о комиссарах») от 6 июня 1941 г. и директива 
«Об обращении с советскими военнопленными» от 8 сентября 1941 г. 
Первый из них фактически освобождал немецких солдат и офице-
ров от судебного преследования за любые преступления в отноше-
нии советского гражданского населения и военнопленных. Второй 
объявлял вне закона политработников Красной армии, а фактиче-
ски всех коммунистов в рядах армии, которые подлежали немед-
ленному расстрелу на месте. Директива о военнопленных не толь-
ко нарушала соответствующую Женевскую конвенцию, но и прямо 
предписывала условия массового уничтожения советских военно-
пленных путем лишения медицинской помощи, истощающего ра-
циона питания, создания предпосылок истребления советских во-
еннопленных от голода, холода и непосильной работы.

Таким образом, речь шла о целенаправленном уничтоже-
нии советских военнослужащих по национальному и полити-
ческому признаку, и вермахт был орудием данной политики.

Советское руководство прекрасно осознавало, что нацистская 
Германия представляет угрозу, и целенаправленно укрепляло обо-
роноспособность страны. 1 сентября 1939 г. в СССР был принят 
закон о всеобщей воинской обязанности. Советско-финляндская 
вой    на показала наличие серьезных проблем в Красной армии. 
Требовалось в кратчайшие сроки подготовить новые командные 
и военно-    технические кадры, перевооружить армию новейшими 
образцами вооружения и техники, разработать и освоить новые так-
тические приемы. С весны 1940 г. была запущена военная реформа, 
призванная к 1942 г. повысить боеспособность Красной армии. В ее 
рамках в 1940–1941 гг. были приняты на вооружение и запущены 
в производство танки (Т-34, КВ), самолеты (Як-1, МиГ-3, Пе-2, Ил-2) 
и артиллерийские орудия.

Весной 1941 г. в западных военных округах провели ряд моби-
лизационных мероприятий. 8 марта 1941 г. был отдан приказ о при-
зыве резервистов на военные сборы, 14 мая произведен досрочный 
выпуск курсантов военных училищ. В тот же день Генеральный 
штаб отдал приказ о разработке к 25 мая в западных военных окру-
гах «Плана прикрытия государственной границы». 15 июня 1941 г. 
было приказано начать выдвижение вой    ск из мест постоянной дис-
локации по плану прикрытия границы.

В соответствии с планом развертывания в случае нападения про-
тивника армии первого эшелона силами главным образом стрелко-
вых дивизий, опираясь на укрепленные районы линии Молотова, 
должны были остановить или связать боем вторгшиеся части вер-
махта, затем с подходом из оперативной глубины механизирован-
ных корпусов и оперативных резервов, при активной поддержке 
авиации нанести контрудары и отбросить противника за линию го-
сударственной границы, а с введением в бой армий второго стра-
тегического эшелона — перейти в контрнаступление и развить его 
вглубь вражеской территории. При этом подавляющая часть сил 
у Германии находилась в первом эшелоне, а у СССР в первом эше-
лоне было развернуто 43% дивизий, 25% во втором эшелоне и 32% 
в резерве в глубине страны.

Общее�соотношение�сил�сторон��
на 22 июня�1941 г.

Германия��
и ее�союзники

СССР Соотношение

Личный состав 4 329 500 3 262 851 1,3: 1
Танки 4364 15 667 1: 3,6
Орудия 
и минометы

42 601 59 787 1: 1,4

Самолеты 4795 10 743 1: 2,2

Руководствуясь данными разведки, Генеральный штаб Красной 
армии в 23 часа 30 минут 21 июня 1941 г. отправил в приграничные 
военные округа директиву № 1 о приведении вой    ск в полную бое-
вую готовность, аналогичный приказ получили от наркомата ВМФ 
силы военно-    морского флота.
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Периодизация��
Великой�Отечественной�
вой����ны

Великая Отечественная вой    на Советского Союза против гитлеров-
ской Германии и её союзников с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. явля-
ется составной частью Второй мировой вой    ны (1 сентября 1939 г. —  
2 сентября 1945 г.), все 1412 дней вой    ны советско-    германский фронт 
был главным фронтом этой вой    ны.

Для советской стороны Великая Отечественная вой    на но-
сила всенародный, справедливый характер, являясь освобо-
дительной вой    ной.

История Великой Отечественной вой    ны делится в отечествен-
ной историографии на три периода.

Первый (оборонительный) период Великой Отечественной вой-
ны (с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г.) охватывает боевые дей-
ствия с начала Великой Отечественной вой    ны до окончания оборо-
нительного этапа Сталинградской битвы. Это период в основном 
обороны и отступления частей Красной армии.

Второй период Великой Отечественной вой    ны (период коренно-
го перелома, с 19 ноября 1942 г. по 31 декабря 1943 г.) охватывает про-
межуток от начала наступления советских вой    ск под Сталинградом 
и до завершения битвы за Днепр. Это период перехода инициати-
вы от германской армии к Красной армии и начало освобождения 
территории нашей страны.

Третий (наступательный) период Великой Отечественной вой-
ны (с 1 января 1944 г. по 9 мая 1945 г.) включает в себя полное осво-
бождение территории СССР и стран Восточной Европы и разгром 
Германии.

Историками особо выделяется вой    на Советского Союза против 
Японии (с 8 августа по 2 сентября 1945 г.), которая связана с Великой 
Отечественной вой    ной и велась против дальневосточного союзни-
ка нацистской Германии и фашистской Италии.

Приграничное�
сражение,��
июнь — �июль�1941 г.

22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут утра началось общее наступ-
ление немецких вой    ск по всей линии государственной границы 
Советского Союза. Удар был нанесен внезапно. Вторжение сопро-
вождалось бомбардировками советских аэродромов, важнейших 
железнодорожных станций и городов. Только в 5 часов 30 минут 
утра германский посол в СССР В. фон дер Шуленбург уведомил нар-
кома иностранных дел СССР В. М. Молотова о том, что Германия 
находится в состоянии вой    ны с СССР. В 12 часов дня 22 июня 
по радио выступил В. М. Молотов с объявлением о вероломном 
нападении Германии. Началась Великая Отечественная вой    на. 
Вой    ну СССР объявили и союзники Германии: 22 июня —  Италия, 
Румыния и Хорватия, 23 июня —  Словакия, 25 июня —  Финляндия 
и 27 июня —  Венгрия. Рис.�11

Начало вой    ны потребовало принимать срочные меры по ор-
ганизации отпора врагу. 22 июня 1941 г. решением Совета народ-
ных комиссаров и Центрального комитета ВКП(б) было введено 
военное положение и объявлена всеобщая мобилизация на всей 
территории СССР. В этот же день приграничные военные округа 
преобразовываются во фронты. Прибалтийский Особый военный 
округ становится Северо-    Западным фронтом, Западный Особый —  
Западным фронтом, Киевский Особый —  Юго-    Западным фронтом. 
Два дня спустя, 24 июня, из вой    ск Ленинградского военного окру-
га создается Северный фронт, а из вой    ск Одесского военного окру-
га —  Южный фронт.

23 июня для руководства вой    ной создается Ставка Главного 
командования Вооруженных сил (председатель —  нарком оборо-
ны СССР маршал Советского Союза С. К. Тимошенко). В нее вошли 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, начальник Генерального штаба гене-
рал армии Г. К. Жуков и др. 10 июля Ставка Главного командования 
была преобразована в Ставку Верховного командования под предсе-
дательством И. В. Сталина, а 8 августа —  в Ставку Верховного глав-
нокомандования.

29 июня вышла «Директива ЦК ВКП(б) советским и партийным 
организациям», в которой требовалось перестроить их работу в усло-
виях вой    ны. Указывалось на необходимость развертывания актив-
ной борьбы с врагом в прифронтовой зоне и в тылу врага, органи-
зации партизанских отрядов и подпольных групп и укрепления 
тыла Красной армии. При вынужденном отходе советских вой    ск 
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�партийным органам требовалось вывозить все ценное имущество, 

а при невозможности этого —  уничтожать. В оккупированных нем-
цами районах создаются подпольные партийные организации для 
руководства партизанским движением, ведения идеологической 
и подпольной борьбы.

Особое внимание уделялось политической работе в вой    сках. 
С 16 июля в Красной армии, как во время Гражданской вой    ны, был 
введен институт военных комиссаров, которые обеспечивали поли-
тическую и воспитательную работу в вой    сках, разделяя ответствен-
ность принятых решений наравне с командирами. В связи с этим 
была реорганизована система политических органов в вооружен-
ных силах (от роты до армии), которые подчинялись Главному по-
литическому управлению РККА (начальник —  армейский комиссар 
1-го ранга Л. З. Мехлис) и Главному политуправлению ВМФ (армей-
ский комиссар 2-го ранга И. В. Рогов).

30 июня для руководства страной в условиях вой    ны создает-
ся орган чрезвычайного управления —  Государственный Комитет 
Обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина, который также 
являлся председателем СНК (с 6 мая), наркомом обороны (с 19 июля) 
и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР 
(с 8 августа). В состав ГКО входили также В. М. Молотов (замести-
тель председателя), К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия и др. 
Государственный Комитет Обороны объединил в своих руках все 
военное, политическое и хозяйственное руководство страной, его 
решения носили характер чрезвычайных законов.

24 июня 1941 г. создается Совинформбюро во главе с А. С. Щер- 
баковым —  главный информационный орган государства и глав-
ное орудие идеологической борьбы.

3 июля, впервые после начала вой    ны, И. В. Сталин выступил 
по радио с обращением к советскому народу и Красной армии, где 
впервые было прямо сказано о смертельной угрозе, нависшей над 
страной, и содержался призыв к «братьям и сестрам» —  гражданам 
страны —  спасти Отечество.

С первых дней вой    ны начинают формироваться дивизии на-
родного ополчения. В них добровольно вступали граждане, имев-
шие освобождение от военной службы. Всего за годы вой    ны было 
создано 60 таких дивизий, большое число отдельных полков и ба-
тальонов общей численностью около 2 млн человек. С 1 октября 
1941 г. постановлением ГКО от 17 сентября 1941 г. вводился всево-
буч —  обязательное всеобщее военное обучение мужчин в возрасте 
от 16 до 50 лет для резерва Красной армии. Рис.�12

Другой важнейшей задачей был перевод страны на военные 
рельсы. 26 июня решением Президиума Верховного Совета СССР 
была проведена мобилизация промышленности. Был увеличен ра-
бочий день на предприятиях, отменены отпуска и выходные дни, 

введены другие ограничения. Для снабжения населения в тылу про-
дуктами и другими товарами вводилась карточная система.

24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР созда-
ется Совет по эвакуации под председательством Л. М. Кагановича 
(с 3 июля Н. М. Шверника), отвечающий за перевод промышленных 
предприятий и ценностей из европейской части СССР на восток. 
В течение июля —  ноября 1941 г. было эвакуировано 1523 круп-
ных предприятия, которые в кратчайшее время смогли обеспечить 
Красную армию необходимым вооружением. Кроме того, было эва-
куировано 30–40% рабочих и инженерно-    технического персонала, 
вывезены запасы продовольствия, сельхозтехника, материальные 
и культурные ценности (произведения искусства, книги).

Была проделана гигантская работа по фактическому созданию 
промышленности на востоке страны. В кратчайшие сроки пред-
приятия возводились буквально на ровном месте, и нередко, не за-
вершив постройку заводских корпусов, начинали выпуск военной 
продукции. Однако колоссальные масштабы перебазирования про-
мышленности и населения привели к снижению темпов производ-
ства, в особенности боевой техники (самолетов, танков, автомоби-
лей, артиллерийских орудий, стрелкового оружия), которое было 
в полном объеме восстановлено только к началу 1943 г. Рис.�13

В это время на советско-    германском фронте разворачивалось 
Приграничное сражение.

На северо-    западном направлении внезапный удар немецких 
вой    ск группы армий «Север» рассек надвое линию фронта и отре-
зал вой    ска Северо-    Западного фронта от вой    ск соседнего Западного. 
Попытка советского командования 23 июня перейти в контрна-
ступление под Алитусом и Расейняем (Литовская ССР) оказалась 
неудачной и привела к большим потерям. Немецкие вой    ска стре-
мительно продвигались по двум направлениям: на Псков и Таллин. 
24 июня они заняли Вильнюс, 25 июня форсировали Западную Двину 
(Даугаву), 30 июня захватили Ригу, а уже 9 июля  заняли Псков, со-
здав тем самым угрозу прорыва к Ленинграду.

Вой    ска Западного фронта, отражая удары превосходящих сил 
противника, несли тяжелые потери. Командование фронтом во гла-
ве с генералом армии Д. Г. Павловым потеряло управление вой    сками 
и не смогло организовать их отход. Крупные силы советских вой    ск 
23–30 июня попали в окружение в Белостокском выступе. Контрудар 
6-го механизированного корпуса 24–25 июня на Гродненском на-
правлении не остановил наступление противника.

Яростное сопротивление врагу более месяца оказывал гар-
низон Брестской крепости во главе с майором П. М. Гавриловым 
и полковым комиссаром Е. М. Фоминым. Несмотря на противодей-
ствие отдельных советских частей немецкие вой    ска группы армий 
«Центр» 29 июня замкнули кольцо окружения в районе Минска,  
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�и 30 июня город пал. Советские потери составили 341 073 человека 

погибшими, пропавшими без вести и попавшими в плен и 76 717 
человек ранеными.

Командование Западным фронтом было отстранено от своих 
должностей, отдано под суд военного трибунала, который при-
говорил Д. Г. Павлова и ряд других генералов к смертной казни. 
Командующим фронтом с 1 июля был назначен маршал Советского 
Союза С. К. Тимошенко. В начале июля тяжелые оборонительные 
бои разгорелись на реке Березине, где ценой тяжелых потерь совет-
ским вой    скам удалось на время задержать наступление врага (под 
Борисовом и Лепелем).

10 июля началось двухмесячное Смоленское сражение. В нем 
врагу противостояли советские вой    ска Западного, Центрального 
и Брянского фронтов. После тяжелых боев немецкие танки вышли 
в тыл советских вой    ск и захватили Смоленск, однако советские 
контрудары заставили немецкое командование приостановить на-
ступление на Москву.

Наиболее мощный удар был нанесен с 30 августа по 6 сентя-
бря силами Резервного фронта под командованием генерала армии 
Г. К. Жукова в районе Ельни, который завершился освобождени-
ем этого города. Это была первая успешная наступательная опера-
ция Красной армии в Великой Отечественной вой    не. В ходе боев 
за Смоленск в Красной армии были созданы первые гвардейские 
части. 18 сентября приказом Наркома обороны СССР участвовав-
шие в Ельнинской операции 100-я и 127-я стрелковые дивизии были 
удостоены звания гвардейских, получив соответственно наимено-
вание 1-й и 2-й гвардейских стрелковых дивизий.

На юго-западном стратегическом направлении немцы и их союз-
ники с момента вторжения столкнулись с ожесточенным сопротив-
лением советских вой    ск. Части и соединения Красной армии отхо-
дили от границы, стараясь избежать окружения. 23–30 июня 1941 г. 
развернулось танковое сражение в районе Дубно —  Луцк —  Броды 
на Западной Украине, в котором приняли участие 2800 советских 
и 800 немецких танков и штурмовых орудий. Советский контрудар 
завершился неудачей из-за спешки в его организации, плохой коор-
динации действий и недостаточной боевой выучки танкистов. Тем 
не менее вой    скам Юго-    Западного фронта под командованием гене-
рал-    полковника М. П. Кирпоноса удалось избежать окружения в рай-
оне Львова и на время задержать наступление противника на Киев.

Вой    ска Южного фронта в первые дни вой    ны успешно сдер-
живали натиск немецких и румынских вой    ск. В начале июля под 
угрозой флангового охвата и окружения советские вой    ска отошли. 
В середине июля противник возобновил наступление, прорвал обо-
рону советских вой    ск и окружил основные силы 6-й и 12-й армий 
в районе Умани.

В чем же заключались причины неудач советских вой    ск в на-
чальный период вой    ны?

Большую роль в успехах немцев сыграла внезапность нападе-
ния. Советское руководство понимало, что вой    на неизбежна, но по-
лагало, что Германия не решится напасть на Советский Союз, не за-
кончив вой    ну с Англией. Данные о дате начала вой    ны (от апреля 
до июля), получаемые советской разведкой, были противоречивы. 
Одна из таких дат —  22 июня 1941 г. —  вызывала сомнения. Казалось 
невозможным начинать военные действия против такой огромной 
страны, как СССР, имея в запасе лишь два летних месяца.

Приказ о приведении вой    ск в приграничных округах в боевую 
готовность пришел слишком поздно —  вечером 21 июня 1941 г., 
и в большинстве частей его не успели исполнить. Выдвинутые в се-
редине июня к границе вой    ска оставались на положении мирного 
времени, многие части находились в учебных лагерях.

К началу вой    ны многие соединения Красной армии находились 
в процессе формирования и не были укомплектованы ни личным 
составом, ни техникой. Например, из 198 стрелковых дивизий поло-
вина имела по 10,3 тыс. человек (при штатной численности 12 тыс.), 
78 (около 40%) имели по 5,9 тыс. человек. Формирование остальных 
23 дивизий только начиналось. На момент начала агрессии Красная 
армия находилась в стадии реорганизации и перевооружения на по-
ложении армии мирного времени. Для ее развертывания и приве-
дения в боевую готовность требовалось немало времени, которо-
го, однако, не оказалось в распоряжении советского руководства.

Другой причиной быстрых успехов немцев был недостаток бое-
вого опыта у Красной армии. Количество частей и соединений, участ-
вовавших в военных конфликтах 1930-х гг. и советско-    финляндской 
вой    не, было относительно небольшим. Подавляющая часть бой-
цов и командиров имели лишь опыт маневров и учений. Низким 
оказался и уровень подготовки командного состава, который был 
сильно ослаблен в ходе предвоенных репрессий. В условиях быстро-
го роста численности военнослужащих после введения всеобщей 
воинской обязанности ощущалась нехватка командного состава. 
В вой    сках отсутствовал опыт взаимодействия между отдельными 
родами вой    ск, не хватало квалифицированного технического пер-
сонала для обслуживания военной техники, особенно новой, за-
пасных частей, топлива, боеприпасов, была слабо развита радио-
связь. Также сложившуюся обстановку в начале вой    ны усложняли 
противоречивые приказы командования, многие командиры боя-
лись проявлять инициативу, а главное командование Красной ар-
мии не имело полного представления об обстановке.

Ранее в отечественной науке считалось, что успехи немец-
ких вой    ск объясняются их многократным численным превосход-
ством над советскими вой    сками, но современные исследования 
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� главных ударов, где и было достигнуто решающее превосходство 

в силах. На стороне немцев был опыт победоносной вой    ны в Европе, 
качественная подготовка офицерского и младшего командного соста-
ва. Вермахт возглавляли способные военачальники с большим воен-
ным и боевым опытом, такие как В. Кейтель, Ф. Гальдер, Ф. фон Бок, 
Г. Гудериан, Г. Гот, Г. фон Клюге, Э. фон Манштейн и др. Под ударами 
вермахта Польша продержалась 36 дней, Норвегия —  62, Дания —  
2, Голландия —  5, Бельгия —  18, Франция —  42, Югославия —  11, 
Греция —  16. К моменту нападения на СССР у Германии в Европе 
не осталось противников, кроме Англии. В распоряжении рейха 
находился промышленный, сырьевой и людской потенциал почти 
всей оккупированной Европы.

Приграничное сражение стало тяжелейшим испытанием для 
Красной армии. Под ударами превосходящих сил противника, поне-
ся значительные потери, она была вынуждена отступать вглубь стра-
ны. Германские вой    ска продвинулись на 450 км на Ленинградском, 
на 600 км —  на Московском и на 350 км —  на Киевском направле-
ниях.

Соотношение�потерь�сторон��
в Приграничном�сражении

Потери СССР Германия��
и ее�союзники

Военнослужащие (тыс.) 600  100 (убитые)
Танки (тыс.) 11, 7 1,6
Самолеты (тыс.) 4 1
Орудия и минометы (тыс.) 18, 8 1,6

показали, что это не совсем так. Немецкие вой    ска превосходили 
Красную армию только по числу солдат, задействованных в опера-
ции «Барбаросса», а по количеству боевой техники численное пре-
имущество было у Красной армии. Другое дело, что эта техника 
размещалась на огромной территории в глубине страны, не была 
обеспечена в должной мере всем необходимым и не могла быть од-
новременно введена в бой. Кроме того, часть имеющегося воору-
жения и техники составляли устаревшие образцы, так как, пройдя 
через индустриализацию, Советский Союз нарастил обороноспо-
собность, но еще в недостаточной степени.

В последнее время в публицистике существует ложная теория 
о том, что неудачи Красной армии объясняются упреждающим уда-
ром немецких вой    ск против советских, которые сами якобы гото-
вили наступление. Против данной теории существует ряд принци-
пиальных возражений.

Во-первых, как уже отмечалось выше, в Красной армии прово-
дились масштабная реформа и перевооружения, советские вой    ска 
были не готовы к проведению широкомасштабных операций до их 
завершения, которое ожидалось не ранее 1942 г.

Во-вторых, И. В. Сталин не хотел выглядеть агрессором в гла-
зах остального мира, начиная вой    ну первым, даже против такого 
противника, как А. Гитлер. Тем более что доктрина Красной армии 
1939 г. хотя и предусматривала боевые действия «малой кровью, 
на чужой территории», но только после вторжения вой    ск против-
ника на советскую землю. В целом внешнеполитическая доктрина 
Советского Союза всегда декларировала стремление к мирному раз-
решению конфликтов, что было продемонстрировано в ноте НКИД 
СССР Германии от 14 июня 1941 г.

В-третьих, вой    на с Финляндией показала, что Красная армия 
имела недостаточный опыт ведения современных боевых опера-
ций, что полностью исключало возможность превентивного наступ-
ления до завершения интенсивной боевой учебы и боевой подго-
товки вновь сформированных частей и соединений.

В-четвертых, дислокация и расположение сил прикрытия грани-
цы в июне 1941 г. носили оборонительный характер и были рассчи-
таны на противодействие вторгшимся группировкам врага. Более 
того, их выдвижение к западной границе было ответной реакцией 
на переброску немецких вой    ск в Польшу с начала 1941 г.

Главное превосходство немецкой армии заключалось в такти-
ке и стратегии ведения боевых действий, а также наличии опыта 
ведения современной вой    ны. Основу германской стратегии состав-
лял «блицкриг». В его основу было положено активное использова-
ние танков и авиации и отработанное взаимодействие всех родов 
войск. К тому же немецкая армия была полностью отмобилизована, 
снабжена всем необходимым и сконцентрирована на направлениях 
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К середине июля немецкие вой    ска на северо-    западном направле-
нии заняли Псков, на западном — захватили Смоленск, на юго-
западном —  подошли к Днепру. Были оккупированы территории 
Прибалтики, Белоруссии, Правобережной Украины. Создалась ре-
альная угроза захвата Ленинграда и Москвы. 19 июля А. Гитлер от-
дал директиву о приостановлении наступления на Москву и пере-
броске танковых частей на ленинградское и киевское направления.

В Прибалтике последним очагом обороны советских вой    ск стал 
Таллин —  главная военно-    морская база Балтийского флота. Весь 
август на подступах к городу шли ожесточенные бои. 28 августа 
Ставка ВГК отдала приказ эвакуировать вой    ска и флот из Таллина. 
Решение этой задачи было возложено на Краснознаменный 
Балтийский флот. Флот смог прорваться в Кронштадт через мин-
ные поля и под ударами вражеской авиации, но понес при этом 
тяжелейшие потери, особенно среди транспортных судов.

12  июля 1941  г. немецкие вой    ска начали наступление 
на Ленинград. Главный удар был нанесен с юго-запада по возведен-
ному ленинградцами в кратчайшие сроки Лужскому оборонитель-
ному рубежу. В ходе упорных боев частям Красной армии и народ-
ного ополчения ценой тяжелых потерь удалось на месяц задержать 
здесь наступление врага. Это сорвало немецкие планы молниенос-
ного захвата Ленинграда.

Однако 8 августа войска противника перешли в новое наступ-
ление с плацдарма на реке Луге в направлении Красногвардейска 
(ныне Гатчина) и 15 августа прорвались на флангах Лужской обо-
ронительной линии обороны. Советские войска начали отход 
к Ленинграду. Одновременно немецкие войска, получив подкреп-
ление от группы армий «Центр», нанесли удар по Ленинграду 
с юга, 12 августа прорвали оборону советских войск и 16 августа 
овладели Новгородом. С севера на Ленинград наступали вой ска 
Финляндии.

8 сентября, с выходом частей вермахта к Ладожскому озеру, 
Ленинград был блокирован. 9 сентября немецкие вой    ска при под-
держке своей авиации начали наступление на город с двух направ-
лений: с юго-востока и с запада. Огромную роль в обороне сыграл 
Краснознаменный Балтийский флот, задержавший артиллерийским 

огнем с кораблей продвижение немцев. 13 сентября командующим 
Ленинградским фронтом вместо маршала К. Е. Ворошилова был на-
значен генерал армии Г. К. Жуков.

После девятидневных боев 18 сентября противник был оста-
новлен на участке фронта Лигово —  Урицк —  Пулково —  Колпино. 
Новый штурм Ленинграда, назначенный немецким командованием 
на 23 сентября, был сорван действиями Красной армии, которые 
17 сентября начали Первую Синявинскую операцию —  контрна-
ступление на Шлиссельбургско-    Синявинском выступе («бутылоч-
ном горле», как называли этот район немцы). И хотя советское на-
ступление захлебнулось, немцы вынуждены были перебросить 
свои вой    ска к юго-востоку от города, отказавшись от его штурма. 
23 сентября немецкая авиация подвергла Ленинград и Кронштадт 
самой сильной бомбардировке, в городе были большие разруше-
ния, потоплен ряд кораблей Балтийского флота (в их числе линкор 
«Марат»). 19 сентября 1941 г. вой    ска Ленинградского фронта выса-
дили десант на южном берегу Невы, бои на «Невском пятачке» про-
должались всю осень и зиму, до 29 апреля 1942 г.

26 сентября командование группой армий «Север» отдало при-
каз перейти к обороне, рассчитывая задушить город блокадой. 
Переброска немецких танковых частей под Москву сделала невоз-
можной дальнейшие попытки взять город штурмом.

16 октября 1941 г. германское командование приняло реше-
ние нанести новый удар в Южном Приладожье, захватить город 
Тихвин, выйти к реке Свирь и там соединиться с финскими вой-
сками. Это дало бы немцам возможность установить более тесную 
блокаду Ленинграда. Немецкие вой    ска захватили Тихвин 7 ноября 
и тем самым перерезали железную дорогу, ведущую к южному бе-
регу Ладожского озера, через которое осуществлялось снабжение 
города. Советское командование приняло все меры по скорейшему 
освобождению Тихвина. В ходе наступления вой    ска Волховского 
фронта под командованием генерала армии К. А. Мерецкова 9 де-
кабря освободили этот город, а героическая оборона города Волхов 
(станции Волховстрой) окончательно сорвала германские планы 
установления более тесной блокады Ленинграда.

На южном направлении немецкое командование предприня-
ло фланговый обход с целью окружения советских вой ск в районе 
Киева. На южном фланге 25–30 августа противник вышел к Днепру, 
форсировал его у Кременчуга и, отрезав вой ска Южного и Юго- 
Западного фронтов друг от друга, зашел в тыл обороняющим Киев 
советским частям. Значительную роль в окружении советских войск 
сыграла переброска немецких танковых частей с московского на-
правления к Киеву. Приказ Ставки об оставлении Киева поступил 
слишком поздно, так как уже 13 сентября советские вой ска были 
окончательно окружены, а к 27 сентября —  полностью разгромлены. 
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... Командующий фронтом М. П. Кирпонос погиб в бою. Всего погибло 
и попало в плен более 600 тыс. красноармейцев.

5 августа начались бои за Одессу, осаждённую вой    сками 4-й ру-
мынской армии. Оборону города осуществляли вой    ска Отдельной 
Приморской армии и Черноморский флот. После почти трехмесяч-
ной обороны 16 октября советские вой    ска оставили Одессу и были 
эвакуированы на судах в Крым, над которым нависла угроза про-
рыва вой    ск противника. Рис.�14

18 октября 11-я немецкая армия прорвалась через Перекоп 
и к концу октября заняла большую часть полуострова, осадив 
Севастополь —  главную базу Черноморского флота. С ходу взять 
город вермахту не удалось. 30 октября 1941 г. началась 250-дневная 
героическая оборона Севастополя.

20 октября немцами были захвачены Сталино (ныня Донецк), 
24 октября —  Харьков, 21 ноября —  Ростов-на-    Дону, что привело 
к оккупации Донбасса.

Блокада�Ленинграда

8 сентября 1941 г. —  дата начала 900-дневной блокады Ленинграда.
Быстрый выход немецких вой    ск к городу привел к тому, что он 

оказался во многом не готов к длительной обороне. В нем не хвата-
ло продовольствия, чтобы прокормить в течение длительного вре-
мени 3-миллионное население, не хватало топлива для обеспечения 
теплом и электричеством. Не сумев взять город штурмом, А. Гитлер 
решил «задушить» его блокадой, рассчитывая на то, что в результа-
те голода и бомбардировок Ленинград сдастся. Немецким войскам, 
осаждавшим город, было приказано никого из него не выпускать, 
а уничтожать или гнать обратно, даже если кто-то будет сдаваться 
в плен. Сам город предполагалось сровнять с землей, его население 
уничтожить поголовно, а территорию передать Финляндии.

К осени 1941 г. в Ленинграде сложилась тяжелая ситуация с про-
довольствием, начался голод. Тогда же прекратилась подача теп-
ла и света в жилые дома, перестал работать водопровод. Ресурсов 
едва хватало для работы оборонных заводов и обеспечения войск 
Ленинградского фронта и флота. Рано начавшиеся морозы сдела-
ли обстановку еще более тяжелой. Трамвайное движение полно-
стью прекратилось в конце декабря 1941 г., в январе 1942 г. встал 
остальной городской транспорт. Но и в этих жесточайших услови-
ях Ленинград не сдавался.

Еще в июле в Ленинграде была введена карточная система для 
снабжения населения продуктами. В начальный период блокады 
было проведено несколько сокращений хлебной нормы. В период 

Одесса в дни обороны
Фото Г. Зельмы

РИА Новости

14



60

с 20 ноября до 25 декабря 1941 г. хлебный паек достиг наименьшей 
нормы —  250 г хлеба в день рабочим, 125 г. —  детям и иждивенцам. 
Другие продукты почти не выдавались. Большая часть населения го-
рода питалась по самым голодным нормам. Продолжительный голод, 
отсутствие витаминов вызвали в осажденном Ленинграде массовое 
заболевание цингой и повышенную смертность. С конца декабря 
1941 г. стали создаваться стационарные лечебно-    профилактические 
учреждения для больных дистрофией. Всего было организовано 
109 питательных стационаров, которые спасли жизнь тысячам ле-
нинградцев.

Огромное значение для выживания города имело установление 
связи с Большой Землей. Еще осенью была проложена судоходная 
линия, которая, несмотря на бомбардировки врага, снабжала город 
продовольствием. Но в ноябре Ладожское озеро замерзло, и нави-
гация прекратилась, обстановка в городе резко ухудшилась. 22 ноя-
бря 1941 г. по льду Ладожского озера была проложена военная ав-
тодорога (ВАД) № 101, которая обеспечивала доставку в Ленинград 
продовольствия и боеприпасов, а в обратную сторону —  эвакуацию 
жителей города и раненых. Эта дорога получила название «Дорога 
жизни». Она позволила городу выжить в условиях тяжелейшей 
зимы 1941/42 г. Позднее, летом 1942 г., по дну озера был проложен 
нефтепровод, а также электрокабель, по которому подавалась элек-
троэнергия с Волховской ГЭС.

Гитлеровцы полагали, что город или вымрет, или сдастся, 
но Ленинград выстоял. Весной 1942 г. после начала оттепели в городе 
возникла угроза эпидемий из-за большого количества незахоронен-
ных тел погибших и бытовых нечистот. Немцы очень рассчитывали 
на то, что в городе начнутся тяжёлые заболевания, но ленинград-
цы совершили настоящий трудовой подвиг. Обессиленные люди 
вышли на субботник и за несколько дней, с 27 марта по 8 апреля, 
очистили весь город. 19 марта вышло постановление об организа-
ции общественных огородов для выращивания овощей, 31 марта 
было восстановлено трамвайное движение. Немалая заслуга в этом 
и руководства города во главе с А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым, 
Я. Ф. Попковым и др. Рис.�15

За первую блокадную зиму в городе умерло, по самым скром-
ным подсчётам, около 300 тыс. человек. Поскольку старых кладбищ 
не хватало, было решено предавать земле тела умерших в северной 
части города, у старой Пискаревской дороги (ныне —  Пискаревское 
мемориальное кладбище). Всего, по разным оценкам, за время ле-
нинградской блокады от голода, холода, бомбардировок и артоб-
стрелов погибло от 1,2 до 2 млн человек. Действия противника но-
сили характер заранее спланированного геноцида.

Жители блокадного 
Ленинграда набирают 
воду, появившуюся после 
артобстрелов в пробоинах 
в асфальте на Невском 
проспекте
Фото В. Целика
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Битва�за Москву

В истории битвы за Москву выделяют два периода: оборонитель-
ный (30 сентября —  5 декабря 1941 г.) и наступательный (5 декабря 
1941 — 20 апреля 1942 г.).

Командующий немецкой группой армий «Центр» генерал-фельд-
маршал Ф. фон Бок планировал начать наступление на Москву 
в середине июля, сразу после взятия Смоленска. Но А. Гитлер ре-
шил захватить вначале Ленинград и Киев, и лишь обеспечив флан-
ги, продолжить наступление на Москву. В результате переброски 
немецких танковых частей на юг и север советским войскам под 
Смоленском удалось задержать противника до конца сентября.

Только 30 сентября началось немецкое наступление на Москву 
(операция «Тайфун»). По плану немецкого командования войска груп-
пы армий «Центр» должны были окружить и разгромить советские 
вой    ска в районе Вязьмы и Брянска. На московском направлении 
противнику противостояли вой    ска Западного фронта под командо-
ванием генерал-    полковника И. С. Конева, Брянского фронта под ко-
мандованием генерал-    полковника А. И. Ерёменко (с 14 октября —  гене-
рал-майора Г. В. Захарова) и Резервного фронта, которым командовал 
маршал Советского Союза С. М. Будённый. Советское командование 
неправильно оценило направление главного удара противника, со-
средоточив свои главные силы на Смоленском направлении, в то вре-
мя как немцы нанесли удар по ослабленным флангам.

Немецкие танковые дивизии прорвали оборону советских войск, 
вышли на оперативный простор и смогли окружить основные силы 
трех фронтов. 3 октября немецкие вой    ска захватили Орел, 6 ок- 
тября —  Брянск, 7 октября —  Вязьму. В окружении оказались 7 со-
ветских армий. Всего потери советских вой    ск в оборонительный 
период Битвы за Москву составили более 500 тыс. убитыми, про-
павшими без вести и пленными и более 140 тыс. ранеными.

Создалась угроза беспрепятственного выхода немецкой армии 
к Москве. В этих условиях решением Ставки ВГК 10 октября коман-
дующим Западным фронтом был назначен Г. К. Жуков, которого ото-
звали из-под Ленинграда. Ему были подчинены все советские войска, 
находящиеся под Москвой. К 16 октября немецкие войска находи-
лись в 38 км от Москвы. Из города в экстренном порядке эвакуиро-
вались в Куйбышев (ныне Самара) правительственные учреждения 
и иностранный дипломатический корпус. Оставшиеся заводы мини-
ровались и могли быть в любой момент взорваны. 17 октября с це-
лью предотвращения паники по радио выступил первый секретарь 
Московского горкома ВКП(б) А. С. Щербаков, который призвал не под-
даваться на провокации и заверил в готовности оборонять столицу. 
В городе был наведен порядок силами местных партийных органов 
и милиции, 20 октября в Москве было введено осадное положение.

После военного парада 
7 ноября 1941 года —  на фронт
Фото А. Гаранина
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... Все это позволило советским вой    скам 5–6 декабря перейти 
в контрнаступление под Москвой, которое 7–10 января 1942 г. пе-
реросло во всеобщее наступление на широком фронте. В этом на-
ступлении принимали участие вой    ска Западного, Калининского, 
Северо-    Западного и Брянского фронтов. В этих боях просла-
вились 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майо-
ра Л. М. Доватора, 1-я гвардейская танковая бригада полковника 
М. Е. Катукова, 5-я армия генерал-    майора Л. А. Говорова и др. Немецкие 
вой    ска, несмотря на категорический приказ А. Гитлера от 16 дека-
бря, не смогли удержать оборону и начали отступать. В результате 
контрнаступления советских войск, которое продолжалось до 20 ап-
реля 1942 г., Вермахт потерпел под Москвой первое серьезное по-
ражение. Враг был отброшен на 100–350 км от советской столицы.

Поражение немецких войск под Москвой ознаменовало 
собой полный крах немецкой стратегии молниеносной вой-
ны («блицкрига») и развеяло миф о непобедимости вермахта. 
Первая крупная победа Красной армии в вой    не имела огром-
ное значение для подъёма морального духа не только в армии, 
но и во всей стране. Именно от стен Москвы начинается путь 
Красной армии на Берлин.

С 23 ноября по 2 декабря 1941 г. вой    ска Южного и Закавказского 
фронтов провели Ростовскую наступательную операцию и 29 ноя-
бря освободили Ростов-на-    Дону, отбросив немецкие вой    ска группы 
армий «Юг» за реку Миус. Тем самым было остановлено немецкое 
наступление на Кавказ.

Неудачи немецких вой    ск на Восточном фронте привели к массо-
вым отставкам среди командного состава вермахта. Зимой 1941/42 г. 
были отправлены в отставку командующий сухопутными вой    сками 
генерал-    фельдмаршал В. фон Браухич, командующие группами ар-
мий «Север», «Центр» и «Юг» генерал-    фельдмаршалы В. фон Лееб, 
Ф. фон Бок, Г. фон Рундштедт, командующий 2-й танковой группой 
генерал-    полковник Г. В. Гудериан и др.

� Наступательные�операции��
Красной�армии�весной�1942 г.

В начале 1942 г. под влиянием победы под Москвой у советского ру-
ководства появилась надежда на возможность перехода к стратеги-
ческому наступлению с целью изгнания врага с территории страны.

Фактически еще в рамках Московской битвы вой    ска Западного 
и Калининского фронтов начали Ржевско-    Вяземскую наступатель-
ную операцию, целью которой были окружение и разгром части 
вой    ск немецкой группы армий «Центр» и освобождение Ржева. 

На защиту столицы выступили дивизии народного ополчения, 
курсанты военных училищ, только что сформированные воин-
ские части. Население города было мобилизовано на строитель-
ство оборонительных укреплений. Наиболее тяжелые бои шли 
на Волоколамском и Малоярославецком направлениях, где оборо-
нялись кремлевские и подольские курсанты. На южном направле-
нии 29 октября —  2 ноября противник прорвался к Туле, но был 
остановлен. Ценой тяжелых потерь к концу октября Красной ар-
мии удалось задержать продвижение гитлеровцев. О решимости 
советского руководства отстоять Москву свидетельствует проведе-
ние традиционного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. 
в честь 34-й годовщины Октябрьской революции. Рис.�16

Во второй половине октября упорная оборона советских войск 
и начавшиеся сильные дожди, нарушившие снабжение войск, вы-
нудили командование группы армий «Центр» приостановить на-
ступление.

После начала холодов, которые вновь сделали дороги проходи-
мыми, 15 ноября немцы возобновили наступление. Немецкое коман-
дование планировало обойти Москву с севера и с юга и окружить ее. 
23 ноября немецкие вой    ска на северо-    западе захватили город Клин, 
24 ноября —  Солнечногорск, 2 декабря —  Химки. В это время гит-
леровцы находились в 30 км от центра Москвы. Настоящим симво-
лом мужества и героизма советских вой    ск, не щадя жизни оборо-
нявших Москву, стали боевые действия 316-й стрелковой дивизии 
под командованием генерал-    майора И. В. Панфилова.

С 15 ноября по 5 декабря советским вой    скам удалось в тяжелых 
оборонительных боях измотать силы противника и тем самым со-
рвать планы захвата Москвы. Немецкие вой    ска были обескровле-
ны, и их наступление остановилось. За это время советскому коман-
дованию удалось подтянуть резервы, включая дивизии из Сибири 
и с Дальнего Востока. Под Москву было переброшено большое коли-
чество военной техники, выпущенной на эвакуированных за Урал 
предприятиях и поставленной союзниками по ленд-лизу.

Соотношение�сил�сторон�под�Москвой��
к 5 декабря�1941 г.

Силы�и средства Советские�
вой����ска

Вермахт Соотношение

Личный состав (тыс. 
человек)

1100 1708 1: 1,5

Орудия и минометы 
(шт.)

7652 13 500 1: 1,8

Танки (шт.) 774 1170 1: 1,5
Самолеты (шт.) 1000 615 1,6: 1

(Источник: encyclopedia.mil.ru)
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...Операция началась без должной подготовки и привлечения допол-
нительных сил и средств. Вермахт смог удержать ключевые пози-
ции, а в начале февраля контрударами на флангах окружить груп-
пировку советских войск в районе Вязьмы и Ржева. Летом 1942 г. 
вой    ска Калининского и Западного фронтов предприняли новое на-
ступление на Ржев. В ходе Первой Ржевско-    Сычевской операции 
30 июля —  1 октября 1942 г. советское наступление столкнулось 
с активной обороной противника. В итоге наступление заверши-
лось неудачей.

Весной 1942 г. советское командование попыталось про-
рвать блокаду Ленинграда. С 7 января по 30 апреля 1942 г. войска 
Ленинградского и Волховского фронтов провели Любанскую насту-
пательную операцию. Наступление вой    ск Волховского фронта за-
вершилось неудачей, так как соединения Ленинградского фронта 
не смогли пробиться им навстречу. Гитлеровцы серией фланговых 
контрударов окружили в районе Мясного Бора 2-ю ударную армию 
Волховского фронта. С 12 мая по 28 июня 1942 г. после тяжелых боев 
разрозненные остатки этой армии смогли выйти из окружения, 
однако бо́ льшая часть бойцов и командиров погибли или попали 
в плен. Сдался в плен и командующий армией генерал-    лейтенант 
А. А. Власов, ставший вскоре главным участником немецкого воен-
но-    пропагандистского спецмероприятия «Aktion Wlasow», симво-
лом коллаборационизма с нацистами —  предательства.

Для помощи осажденному Севастополю советское командова-
ние приняло решение высадить морской десант в Крыму. В ходе 
Керченско-    Феодосийской десантной операции (25 декабря 1941 г. —  
2 января 1942 г.) силами Черноморского флота на полуостров были 
высажены вой    ска Закавказского фронта под командованием гене-
рал-    лейтенанта Д. Т. Козлова. Высадка десанта проходила в услови-
ях сильнейшего шторма и при сильном противодействии врага. 
30 декабря советские вой    ска освободили Керчь, а в январе 1942 г. 
заняли весь Керченский полуостров. Но наступление созданного 
Крымского фронта постепенно замедлилось, а к марту 1942 г. и во-
все остановилось.

На южном фланге советско-    германского фронта советские 
вой    ска Юго-    Западного и Южного фронтов провели наступление 
в Донбассе. В ходе Барвенковско-    Лозовской операции (18–31 янва-
ря 1942 г.) был создан Барвенковский выступ, который должен был 
стать плацдармом для наступления на Харьков, но немцам удалось 
удержать несколько важных опорных пунктов на флангах выступа. 
Боевые действия остановились из-за весенней распутицы.

Все наступательные операции Красной армии зимой —  вес-
ной 1942 г. не достигли в полной мере целей, которые стави-
лись командованием, из-за недостатка сил, сложных условий 
зимы-весны, недостаточной подготовки, отсутствия крупных 

подвижных соединений в составе Красной армии и удачной 
немецкой тактики обороны ключевых пунктов с активным 
использованием контрударов.

� Немецкое�наступление�летом�1942 г.

В свою очередь и немецкое командование готовилось к новому 
наступлению. В 1942 г. А. Гитлер решил нанести главный удар 
по Сталинграду и Кавказу (операция «Блау» —  «Синий»). Германские 
вой    ска больше не имели возможности проводить наступательные 
операции на всем протяжении советско-    германского фронта, по-
этому для решающего удара было выбрано наиболее важное юж-
ное направление. Потеря Кавказа лишила бы СССР нефти в Баку 
и Грозном. В результате Красная армия осталась бы без горючего, 
Германия, напротив, получила бы новые его источники. Захват 
противником Сталинграда нарушил бы важнейшую транспортную 
артерию Советского Союза —  Волгу, по которой бакинская нефть 
доставлялась к промышленным центрам страны. Все это должно 
было обеспечить победу Германии. Операцию «Блау» осуществля-
ли 97 немецких дивизий, 900 тыс. человек, 1200 танков и штурмо-
вых орудий, 17 тыс. орудий и минометов, более 1600 самолетов. 
Кроме того, были задействованы итальянские, румынские и вен-
герские армии.

12 мая 1942 г. вой    ска Юго-    Западного и Южного советских фрон-
тов начали наступление на Харьков. Однако 17 мая немецкие вой-
ска группы армий «Юг» нанесли встречные удары на флангах. Уже 
19 мая создалась угроза окружения советских вой    ск. Своевременный 
приказ об отходе не был отдан, и 23 мая кольцо окружения замкну-
лось, а к концу месяца советские вой    ска были уничтожены. Потери 
составили свыше 270 тыс. человек, из них 170 тыс. безвозвратные, 
2100 орудий и минометов, 1200 танков. Этот разгром привел к раз-
рыву в линии фронта, в который устремились германские войска.

Одновременно крайне осложнилось положение в Крыму. 19 мая 
11-я армия генерал-полковника Э. фон Манштейна заняла Керчь 
(операция «Охота на дроф»), разгромив войска Крымского фронта. 
Эвакуация через Керченский пролив не была организована долж-
ным образом, что привело к большим потерям.

Вторая севастопольская оборона затмила первую героизмом за-
щитников города —  бойцов и командиров Отдельной Приморской 
армии и других советских частей и соединений. Большую роль 
в обороне города сыграли корабли Черноморского флота, кото-
рые под огнем береговых батарей и ударами самолетов врага не-
однократно прорывались в осажденный город, доставляя туда 
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пополнение, военные грузы и эвакуируя раненых и гражданское 
население. Корабли вели огонь по позициям противника, поддер-
живали контратаки наших вой    ск, обеспечивали противовоздуш-
ную оборону, участвовали в высадках десантов. Моряки и морские 
пехотинцы участвовали в боях на сухопутном фронте, немецкие 
и румынские солдаты панически боялись их, называя «черной 
смертью». Только подтянув тяжелую артиллерию, частям 11-й не-
мецкой армии удалось добиться успеха. Город пал, 4 июня оборо-
на Севастополя была завершена. Крым оказался полностью в ру-
ках врага. Рис.�17

Неудачи в Крыму и под Харьковом отрицательно повлияли 
на боеспособность советских вой    ск. Отмечались случаи дезертир-
ства, паники, оставления позиций без приказа, нарушения воин-
ской дисциплины. Все это могло обернуться катастрофой для стра-
ны в целом. 28 июля был издан приказ наркома обороны за № 227, 
получивший неофициальное название «Ни шагу назад!». Этот при-
каз под угрозой немедленного расстрела запрещал оставлять по-
зиции и отступать без приказа. Этот документ имел важное значе-
ние в деле ожесточения сопротивления нацистским оккупантам. 
Также этим приказом создавались штрафные батальоны и роты, 
куда направляли осужденных солдат и командиров, заменяя рас-
стрел или заключение в лагере пребыванием в штрафных частях. 
Человек, получивший ранение в боях или отбывший свой срок 
в штрафном батальоне или роте, восстанавливался в прежнем зва-
нии и возвращался в строевую часть. Потери «штрафников» были 
очень высокими, поскольку их нередко использовали на самых 
опасных участках фронта.

В результате поражения советских вой    ск под Харьковом на юж-
ном участке советско-    германского фронта сложилась тяжёлая об-
становка. Немецкое командование планировало нанести удары 
с севера по Воронежу силами группы армий «Б» и с юга по Ростову 
силами группы армий «А», стремясь тем самым окружить советские 
вой    ска в Большой излучине Дона и затем выйти к Волге и Кавказу.

Наступление на Воронеж началось 28 июня. Вой    ска Брянского 
фронта не смогли остановить немцев, и 2 июля немецкие танки во-
рвались в город. Линия фронта надолго установилась по Дону по-
среди Воронежа.

30 июня вой    ска 6-й немецкой армии под командованием гене-
рала танковых вой    ск Ф. Паулюса начали наступление на Дону про-
тив вой    ск Юго-    Западного фронта. 15 июля немцам удалось прорвать 
советскую оборону под Миллерово и выйти в Большую излучину 
Дона. Этот прорыв немецких вой    ск создал непосредственную угро-
зу Сталинграду.

24 июля вой    ска Южного фронта вынуждены были оставить 
Ростов.

Бойцы морской пехоты атакуют 
германские позиции во время 
обороны Севастополя

Ноябрь 1941
Фото Е. Халдея

РИА Новости
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...На оккупированной к середине 1942 г. Германией и ее союз-
никами советской территории до вой    ны проживало 88 млн чело-
век, производилось 33% всей промышленной продукции страны, 
добывалось 60% угля, выплавлялось почти 60% стали, находилось 
47% всех посевных площадей.

� Оборонительный�период�
Сталинградской�битвы

17 июля 1942 г. —  дата начала Сталинградской битвы, важнейшей 
операции Великой Отечественной вой    ны. В ее истории выделяют 
два этапа: оборонительный (17 июля —  18 ноября 1942 г.) и насту-
пательный (19 ноября 1942 г. —  2 февраля 1943 г.).

12 июля Ставка ВГК создала из вой    ск Юго-    Западного фрон-
та Сталинградский фронт, а 5 августа —  Юго-    Восточный фронт. 
Позднее, 28 сентября, решением Ставки ВГК Сталинградский 
фронт был переформирован в Донской, а Юго-    Восточный —  
в Сталинградский фронт. Координировал действия этих фронтов на-
чальник Генерального штаба РККА генерал армии А. М. Василевский, 
являвшийся представителем Ставки ВГК.

Соотношение�сил�сторон�к началу�Сталинградской�битвы
Силы�и средства СССР Германия��

и ее�союзники
Личный состав  
(тыс. человек)

386 430

Орудия и минометы 
(шт.)

2200 3000

Танки (шт.) 230 250  
(включая  

штурмовые орудия)
Самолеты (шт.) 884 1200

(Источник: Исаев А. Сталинград.  
Трудное начало // Родина. —  2013. —  № 1. —  С. 3–5)

Наступление 6-й армии Ф. Паулюса на Сталинград началось 
17 июля. 25 июля немцы прорвались к Дону, а 23 августа вы-
шли к Волге на северной окраине Сталинграда. Вражеская авиа-
ция в этот день подвергла город сильнейшей бомбардировке, 
Сталинград был почти полностью разрушен и сожжен, погибло 
более 90 тыс. человек. Эвакуацию мирного населения организовать 
не удалось. Бои начались на окраинах, а затем и на улицах города. 

Оборону в городе держали части 62-й армии генерал-    лейтенанта 
В. И. Чуйкова и 64-й армии генерал-    лейтенанта М. С. Шумилова, 
вой    ска НКВД, ополченцы. Значительная часть гражданского насе-
ления Сталинграда оставалась в нем, деля все невзгоды и трудно-
сти с бойцами Красной армии. Рис.�18

Советское командование бросало в бой все новые и новые ре-
зервы, нанося контрудары по флангам наступающего противни-
ка, стремясь во что бы то ни стало удержать город. Тяжелейшие 
бои шли на Мамаевом кургане, в цехах Сталинградского трактор-
ного завода, заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». Сражались 
за каждый дом, подвалы были превращены в неприступные крепо-
сти. Позиции сражающихся сторон напоминали «слоеный пирог», 
нередко советские и немецкие части занимали разные этажи од-
ного здания. Красноармейцы часто, будучи окруженными врагом, 
вызывали на себя огонь своей артиллерии, позиции которой рас-
полагались на восточном берегу Волги.

Вошли в историю подвиги бойцов небольшой группы старшего 
сержанта Я. Ф. Павлова в течение двух месяцев, оборонявших четы-
рехэтажное здание (дом Павлова) от превосходящих сил противни-
ка, снайпера В. Г. Зайцева (уничтожил в Сталинграде 225 гитлеров-
цев), бойцов 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 
А. И. Родимцева и 138-й стрелковой дивизии генерал-лейтенанта 
И. И. Людникова и др. 15 октября немцы захватили территорию 
Сталинградского тракторного завода и вышли к Волге в еще одном 
месте, разрезав советские войска на две части. Но прижатые к реке, 
отрезанные друг от друга советские войска продолжали удерживать 
часть городских кварталов. 11 ноября немецкие войска предпри-
няли последнюю попытку овладеть городом и сбросить советские 
части в Волгу, которая с большим трудом была отражена. Больше 
вермахт не предпринимал попыток овладеть городом, часть кото-
рого осталась в руках Красной армии.

Одновременно со Сталинградской битвой проходила Битва 
за Кавказ (25 июля 1942 г. —  9 октября 1943 г.). Перед германскими 
вой    сками группы армий «А» была поставлена задача овладеть неф-
тяными месторождениями на Северном Кавказе и в Баку. В началь-
ный период советские вой    ска Северо-    Кавказского и Закавказского 
фронтов сдерживали немецкое наступление на Кавказ, но под 
натиском противника были вынуждены отходить. 3 августа был 
захвачен Ворошиловск (Ставрополь), 9 августа —  Майкоп, 12 ав-
густа  —  Краснодар и 11 сентября —  почти весь Новороссийск. 
21 августа немецкие горные стрелки подняли германский флаг 
над Эльбрусом. Только на берегах Терека, в районе Моздока, 
и на перевалах Большого Кавказского хребта, в районах Малгобека 
и Эльхотово в конце сентября 1942 г. наступление врага было при-
остановлено.
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... Героической 125-дневной обороной Сталинграда заканчива-
ется первый (оборонительный) период Великой Отечественной 
вой    ны. Это был один из самых тяжелых периодов войны, ко-
гда судьба Советского государства не раз висела на волоске, 
и только мужество защитников Родины позволило сорвать 
планы врага.

� Боевые�действия�на других�театрах�
Второй�мировой�вой����ны��
(1941–1942 гг.)

Весной —  летом 1941 г. продолжались активные боевые действия 
на Средиземном море. 28–29 марта 1941 г. у берегов Греции в райо-
не мыса Матапан произошло крупнейшее морское сражение между 
британским и итальянским флотами. Бой закончился полным раз-
громом итальянцев, которые понесли большие потери. В дальней-
шем итальянский флот уже не претендовал на господство на море, 
и вся его деятельность сводилась к обеспечению итало-    германских 
вой    ск в Северной Африке.

В это же время велись активные действия в Северной Африке ме-
жду итало-    германскими вой    сками и британской 8-й армией. Ядром 
итало-    германской группировки был Немецкий Африканский кор-
пус, состоящий из танковых частей, которым командовал генерал- 
лейтенант Э. Роммель, один из самых способных немецких генера-
лов Второй мировой вой    ны. Он начал активные боевые действия 
весной 1941 г. и вскоре отбил у англичан территорию Ливии и оса-
дил английскую крепость Тобрук. В июне и декабре 1941 г. англи-
чане дважды пытались деблокировать Тобрук (операции «Боевой 
топор» и «Крестоносец»), но потерпели неудачу, несмотря на то что 
превосходили немцев в силах и средствах. В январе 1942 г. вой    ска 
Э. Роммеля перешли в наступление и в мае —  июне нанесли своему 
противнику поражение в сражении при Эль-    Газала —  Бир-    Хакейм. 
21 июня сдался Тобрук, за что А. Гитлер присвоил Э. Роммелю зва-
ние генерал-    фельдмаршала.

В июле немцы начали наступление на Египет, британский оп-
лот в Северной Африке, но из-за нехватки боеприпасов, горючего 
и танков они были вынуждены остановиться на оборонительной 
линии у местечка Эль-    Аламейн. В июле в ходе первого сражения 
при Эль-    Аламейне Э. Роммель не смог прорвать британскую обо-
рону и после контратаки сам был вынужден перейти к обороне. 
В августе —  сентябре итало-    германские вой    ска снова пытались про-
рваться в Египет, но вновь были остановлены британскими вой-
сками, которыми командовал генерал Б. Л. Монтгомери. 23 октября 

Бой в Сталинграде
1 ноября 1942

Фото Г. Зельмы

РИА Новости
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1942 г., накопив значительные силы, британские вой    ска перешли 
в контрнаступление (второе сражение при Эль-    Аламейне, 23 октя-
бря —  5 ноября 1942 г.), и, нанеся фланговый удар по слабым италь-
янским частям, отбросили немцев от Египта, вынудив их отступать 
в Тунис. Рис.�19

В этот же период началась вой    на и на Тихом океане. Весной 
1941 г. японские вой    ска без сопротивления оккупировали 
Французский Индокитай. Утром 7 декабря 1941 г. самолеты с япон-
ских авианосцев внезапно атаковали американскую военно-    морскую 
базу Перл-    Харбор на Гавайских островах и нанесли американскому 
флоту серьезные потери. В этот же день президент США Ф. Д. Рузвельт 
официально объявил вой    ну Японии, а 11 декабря в знак солидар-
ности с Японией Германия и Италия объявили США вой    ну —  так 
США вступили во Вторую мировую вой    ну. 8 декабря 1941 г. япон-
ский флот высадил десанты одновременно в Британской Малайе 
(ныне —  Малайзия) и на Филиппинах. В феврале 1942 г. японцы пол-
ностью оккупировали Филиппины, Малайю и захватили Сингапур. 
Тогда же японские вой    ска высадились в Голландской Ост-    Индии 
(Индонезии), в марте голландские вой    ска капитулировали, а соеди-
ненная англо-    американско-австралийско-    голландская эскадра была 
разбита. В апреле японцы заняли Бирму (ныне —  Мьянма), северную 
часть Новой Гвинеи и архипелаг Бисмарка, японский флот нанес 
удар по английским базам на острове Цейлон (ныне —  Шри-    Ланка).

Попытка японцев высадить десант на южном побережье Новой 
Гвинеи и тем самым выйти на ближние подступы к Австралии 
в мае 1942 г. привела к сражению японской и американской эскадр 
в Коралловом море. Здесь японцы потерпели первое поражение 
во Второй мировой вой    не. В начале июня 1942 г. японское коман-
дование планировало операцию по захвату атолла Мидуэй в Тихом 
океане. Американцы благодаря работе своей разведки своевремен-
но подготовились к нападению. В ходе сражения у атолла Мидуэй 
4–5 июня 1942 г. Япония потерпела сокрушительное поражение. 
В ходе сражения за остров Гуадалканал (архипелаг Соломоновы ост-
рова), проходившего с 7 августа 1942 г. по 7 февраля 1943 г. на море, 
на земле и в воздухе, японцы потерпели стратегическое поражение, 
утратив возможность проводить наступательные операции. Таким 
образом, США перехватили стратегическую инициативу в вой    не 
на Тихом океане.

Нападение японской авиации 
на военно- морскую базу США 
Перл- Харбор

7 декабря 1941
Лори
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�Второй�период��

Великой�Отечественной�
вой����ны
� Контрнаступление�советских�вой����ск�

под�Сталинградом

Ставка ВГК планировала зимой 1942/43 г. перейти в наступление 
под Сталинградом (операция «Уран»). Немецкие вой    ска к ноябрю 
1942 г. были втянуты в затяжные бои и обескровлены. Линия фронта 
в районе Сталинграда была сильно вытянута в сторону Волги. Удар 
предполагалось нанести по флангам 6-й немецкой армии, штурмо-
вавшей город, окружить ее, а затем уничтожить. Фланги вермахта 
прикрывали более слабые румынские, венгерские и итальянские 
вой    ска, входившие в состав группы армий «Б». Удар наносили вой-
ска Юго-    Западного фронта под командованием генерал-    лейтенанта 
Н. Ф. Ватутина, Сталинградского фронта под командованием гене-
рал-    полковника А. И. Еременко и Донского фронта под командова-
нием генерал-    лейтенанта К. К. Рокоссовского. Координировать их 
действия должен был представитель Ставки ВГК А. М. Василевский.

Контрнаступление Красной армии началось 19 ноября 1942 г. 
Советские вой    ска, прорвав оборону противника, вышли к Дону 
и перекрыли немцам пути отхода. 23 ноября было создано внешнее 
кольцо окружения, и одновременно с этим войска Донского фрон-
та создали внутреннее кольцо окружения вокруг немецких войск 
в районе Сталинграда. А. Гитлер запретил Ф. Паулюсу прорываться 
из окружения, приказав перейти к обороне и ожидать помощи из-
вне. С этой целью была создана группа армий «Дон» под командо-
ванием генерал-    фельдмаршала Э. фон Манштейна, которая 12 де-
кабря перешла в наступление в районе Котельниково, намереваясь 
прорвать кольцо окружения (операция «Зимняя гроза»). Войска Юго-
Западного и Сталинградского фронтов 16 декабря нанесли встреч-
ный удар по группировке Э. фон Манштейна и 19 декабря отброси-
ли ее на 250 км от Сталинграда. Дальнейшее наступление Красной 
армии (операция «Малый Сатурн») сделало деблокаду 6-й армии не-
возможной. Немецкое командование приказало армии Ф. Паулюса 
оставаться в Сталинграде, сковывая тем самым противника. Однако 
попытка снабжения 6-й армии в Сталинграде по воздуху транспорт-
ными самолетами провалилась, в немецких вой    сках начался голод. 
Советское командование приняло решение о ликвидации окружен-
ной немецкой группировки (операция «Кольцо»). Эта задача была 

возложена на вой    ска Донского фронта. Операция началась 9 января. 
К 26 января советские вой    ска расчленили группировку противника 
на две части: северную и южную. 31 января генерал-фельдмаршал 
Ф. Паулюс сдался советским вой    скам, а 2 февраля капитулировали 
последние немецкие вой    ска в Сталинграде. Красная армия захва-
тила в плен около 113 тыс. немцев и румын, в том числе сдались 
24 немецких генерала. Рис.�20

Результатом Сталинградской битвы стало уничтожение по-
чти 800-тысячной группировки врага. Это заставило союзни-
ков Германии —  Турцию и Японию —  окончательно отказаться 
от планов вступления в вой    ну против СССР. С этого момента 
стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии.

Сталинградская битва оказала огромное влияние на ход Второй 
мировой вой    ны. После побед под Эль-    Аламейном и Сталинградом 
союзники по антигитлеровской коалиции прочно овладели стра-
тегической инициативой. Однако масштаб этих сражений был не-
сопоставим.

Потери�Германии�и ее�союзников��
под�Сталинградом�и Эль‑����Аламейном

Потери Под�Сталинградом�
(19 ноября�1942 г. — �
2 февраля�1943 г.)

Под�Эль‑
Аламейном�
(23 октября — �

5 ноября�1942 г.)

Убитые и раненые  
(тыс. человек)

Около 800 
(с пленными)

Около 28

Танки  
и штурмовые орудия (шт.)

Около 2000 232

Орудия и минометы (шт.) Около 10 000 254
Самолеты (шт.) Около 3000 84
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� � Наступление�Красной�армии��

зимой — �весной�1943 г.��
Прорыв�блокады�Ленинграда

Победа советских вой    ск под Сталинградом означала и перелом в бит-
ве за Кавказ. Немецкие вой    ска группы армий «А» (командующий —  
генерал-    фельдмаршал Э. фон Клейст) оказались в обстановке стра-
тегического окружения, поэтому немецкое командование было 
вынуждено отдать приказ об отступлении с Кавказа, рассчитывая 
задержать советские вой    ска на Дону. В ходе Северо-    Кавказской насту-
пательной операции (операция «Дон», 1 января —  4 февраля 1943 г.) 
вой    ска Южного и Северо-    Кавказского фронтов очистили от вой    ск 
противника почти всю территорию Северного Кавказа, 14 февраля 
был освобожден Ростов-на-    Дону. Гитлеровцы смогли закрепиться 
только на Таманском полуострове и к востоку от Таганрога на реке 
Миус («Миус-фронт»).

В январе —  феврале 1943 г. советские вой    ска перешли в на-
ступление по всей линии советско-    германского фронта. Армии 
Юго-    Западного, Воронежского и Брянского фронтов разгромили 
венгерские и итальянские вой    ска, освободив 25 января Воронеж, 
8 февраля —  Курск и другие города. Фактически рухнул весь южный 
фланг противника на советско-    германском фронте.

19 февраля —  19 марта 1943 г. завязались тяжелые бои за 
Харьков. 15 февраля Красной армии удалось взять город, но 4 мар-
та противник, получив подкрепление, перешел в контрнаступление. 
Части Красной армии оказались под угрозой окружения и 16 марта 
были вынуждены оставить Харьков, а 19 марта и Белгород. Активные 
боевые действия на южном участке советско-    германского фронта 
прекратились до лета.

Одним из важнейших событий зимнего наступления Красной ар-
мии 1943 г. стала операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, 
проходившая с 12 по 30 января 1943 г. В ней принимали участие 
вой    ска Ленинградского и Волховского фронтов. Прорвав оборо-
ну частей группы армий «Север», вой    ска двух советских фронтов 
18 января соединились в районе рабочих поселков № 3 и № 5. Вдоль 
берега Ладожского озера образовался коридор шириной 8–11 км. 
Блокада Ленинграда была прорвана. 6 февраля в город по постро-
енной в кратчайшие сроки временной железной дороге, названной 
«Дорогой Победы», пришел первый поезд.

Пленные гитлеровцы 
в Сталинграде
Фото М. Альперта

РИА Новости
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� практически исчерпанными. Советское командование для нане-

сения контрудара использовало резервы —  5-ю гвардейскую тан-
ковую армию генерал-    лейтенанта П. А. Ротмистрова и 5-ю гвардей-
скую армию генерал-    лейтенанта А. С. Жадова.

12 июля в районе деревни Прохоровка разгорелось одно 
из крупнейших в истории танковых сражений. В нем с обеих 
сторон приняло участие до 1180 танков (767 советских и 413 не-
мецких). Рис.�21

Активные действия вой    ск Воронежского фронта вынудили про-
тивника остановить наступление. В ходе Курской битвы наступил 
перелом, вермахт не мог продолжать наступление и перешел к обо-
роне. В этот же день началось советское контрнаступление на се-
верном фланге Курской дуги, 15 июля перешли в наступление вой   -
ска Центрального, а 18 июля —  Воронежского и Степного фронтов. 
16 июля немецкое командование, стремясь избежать разгрома, от-
дало приказ об отводе вой    ск.

Во время Курской битвы прославился советский летчик капи-
тан А. П. Маресьев, который вернулся в строй и продолжал боевые 
вылеты после тяжелого ранения и ампутации ног.

23 июля началось общее стратегическое наступление советских 
вой    ск в районе Курска. В ходе Орловской наступательной операции 
с 12 июля по 18 августа (операция «Кутузов») вой    ска Западного фронта 
под командованием генерал-полковника В. Д. Соколовского, Брянского 
фронта под командованием генерал-    полковника М. М. Попова 
и Центрального фронта К. К. Рокоссовского нанесли поражение не-
мецкой группе армий «Центр» и 5 августа освободили Орел.

В ходе Белгородско-    Харьковской наступательной операции 
(операция «Румянцев»), проходившей с 3 по 23 августа, вой    ска 
Воронежского, Степного фронтов, также Юго-    Западного фронта 
под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского 5 августа 
освободили Белгород, 23 августа —  Харьков и 30 августа —  Таганрог. 
5 августа 1943 г. в связи с освобождением Орла и Белгорода в Москве 
был дан первый артиллерийский салют.

Соотношение�сил�сторон��
в Курской�битве�к началу�операции

Силы�и средства СССР Противник
Личный состав (тыс. 
человек)

Около 1300 Свыше 900

Орудия и минометы 
(шт.)

19 100 Около 10 000

Танки и САУ (шт.) 3444 + 1500 в резерве 2758 (включая 
штурмовые орудия)

Самолеты (шт.) 2172 Около 2050
(Источник: encyclopedia.mil.ru)

� Курская�битва

Главным событием 1943 г. стала Курская битва, включавшая два 
этапа: оборонительный (5–23 июля 1943 г.) и наступательный 
(23 июля —  23 августа 1943 г.).

В ходе весеннего наступления советских вой    ск образовался так 
называемый Курский выступ (Курская дуга): линия фронта в районе 
Курска сильно вдавалась вглубь территории противника. Немецким 
командованием в апреле 1943 г. был разработан план операции, 
получивший кодовое название «Цитадель». Планировалось удара-
ми по флангам с севера и с юга ликвидировать Курский выступ, 
окружить и разгромить в нем советские вой    ска, а затем перейти 
в общее наступление. Удар должны были наносить с юга вой    ска 
группы армий «Юг» под командованием генерал-    фельдмаршала 
Э. фон Манштейна, с севера —  вой    ска группы армий «Центр» под 
командованием генерал-    фельдмаршала Г. фон Клюге. Всего в рай-
оне Курского выступа было сконцентрировано более 50 немецких 
дивизий. Главною роль в наступлении должны были сыграть тан-
ковые части, в которые в больших количествах поступали новые 
танки «Тигр» (тяжелый) и «Пантера» (средний) и самоходные артил-
лерийские установки «Фердинанд». Поддержку с воздуха им дол-
жны были оказать новые типы боевых самолетов —  истребители 
Фокке-    Вульф FW-190 и штурмовики Хеншель Hs-129. Немецкое ко-
мандование неоднократно откладывало сроки начала операции, 
стремясь как можно больше усилить свою танковую группировку.

Советское командование узнало о планах противника благода-
ря работе разведки и донесениям партизан. Было решено создать 
мощную трехполосную линию обороны, измотать и обескровить 
противника в оборонительных боях, а затем, введя в бой свежие 
силы из резерва, перейти в стратегическое наступление. На Курской 
дуге должны были действовать вой    ска Центрального фронта под 
командованием генерала армии К. К. Рокоссовского и Воронежского 
фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина. В их 
тылу из вой    ск резерва Ставки ВГК был создан Степной фронт, ко-
мандующим которого назначили генерал-    полковника И. С. Конева. 
Представителями Ставки ВГК были назначены маршалы Советского 
Союза А. М. Василевский и Г. К. Жуков.

5 июля 1943 г. началось немецкое наступление. Советские вой   -
ска оказывали ожесточенное сопротивление. На северном флан-
ге Курской дуги советским вой    скам удалось не допустить прорыва 
обороны. На южном фланге, где противником были задействова-
ны большие силы танков, ему удалось прорвать первую линию со-
ветской обороны и серьезно вклиниться во вторую в районе де-
ревни Прохоровка. Силы обороняющихся вой    ск здесь оказались 
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переход стратегической инициативы на советско-    германском 
фронте к Красной армии. С этого момента немецкие вой    ска 
могли только обороняться. Операция «Цитадель» стала по-
следней стратегической наступательной операцией немцев 
на Восточном фронте. Рис.�22

После победы под Курском наступление Красной армии про-
должалось. С 7 августа по 2 октября советские вой    ска Западного, 
Брянского и Калининского фронтов провели Смоленскую насту-
пательную операцию (операция «Суворов»). 17 сентября советские 
вой    ска освободили Брянск, 25 сентября —  Смоленск и в октябре 
вступили на территорию Белоруссии.

Советские вой    ска вели наступательные действия и на Северном 
Кавказе. Целью Краснодарско-    Новороссийской наступательной опе-
рации (9 февраля —  24 мая 1943 г.) вой    ск Северо-    Кавказского фронта 
было изгнание гитлеровцев с территории Кубани. В ходе операции 
был освобожден Краснодар (12 февраля 1943 г.), а немецкие вой    ска 
отошли на Таманский полуостров. В небе над Кубанью разверну-
лось и воздушное сражение за установление господства в воздухе.

В ходе Новороссийско-    Таманской наступательной операции 
(10 сентября —  9 октября 1943 г.) вой    сками Северо-    Кавказского фрон-
та под командованием генерала армии И. Е. Петрова был освобожден 
Новороссийск (16 сентября 1943 г.). 9 октября 1943 г. советские вой   -
ска вышли к Керченскому проливу, полностью освободив террито-
рию Северного Кавказа. В результате Керченско-    Эльтигенской де-
сантной операции (31 октября —  11 декабря) был создан важный 
плацдарм в Крыму.

Другой важнейшей операцией «коренного перелома» в вой    не 
стала Битва за Днепр (освобождение Левобережной Украины). В ходе 
этой битвы выделяют три последовательные операции: Черниговско- -
  Полтавскую (16 августа —  30 сентября 1943 г.), Нижнеднепровскую 
(26 сентября —  20 декабря 1943 г.) и Киевскую (3–13 ноября 1943 г.). 
В них принимали участие вой    ска Центрального, Воронежского, 
Степного, Юго-    Западного и Южного фронтов (с сентября 1943 г. они 
были переименованы соответственно в Белорусский, 1-й, 2-й, 3-й 
и 4-й Украинские фронты). Представителем Ставки ВГК был мар-
шал Советского Союза Г. К. Жуков. Им противостояли немецкие 
вой    ска группы армий «Юг» Э. фон Манштейна и группы армий «А» 
Э. фон Клейста.

26 августа началось наступление советских вой  ск на Лево- 
бережной Украине. 21–22 сентября, сломив отчаянное сопротивле-
ние противника, части Красной армии вышли к Днепру, 21 сентября 
был освобожден Чернигов, а 23 сентября —  Полтава. С 22 по 30 сен-
тября советские вой    ска на разных участках фронта форсировали 
Днепр, создали плацдармы на его правом берегу, сокрушив мощную 

Эпизод Курской битвы
Фото И. Шагига

РИА Новости

21
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немецкую линию обороны («Восточный вал»). После укрепления 
и расширения плацдармов на Днепре Ставка ВГК отдала приказ 
о наступлении на Киев. 3 ноября вой    ска 1-го Украинского фронта 
начали наступление и 6 ноября освободили Киев. 15 ноября нем-
цы попытались перейти в контрнаступление в районе Житомира, 
но после контрудара советских вой    ск прорыв противника был оста-
новлен. Наступление Красной армии продолжалось до 31 декабря 
1943 г. Рис.�23

Одновременно с Битвой за Днепр вой    ска Юго-    Западного 
и Южного фронтов провели с 13 августа по 22 сентября 1943 г. 
Донбасскую наступательную операцию, в ходе которой этот важ-
ный промышленный регион был освобожден от врага.

С окончанием Битвы за Днепр завершается второй пери-
од Великой Отечественной вой    ны. В ходе коренного перелома 
советским вой    скам удалось полностью завладеть стратегиче-
ской инициативой.

� Боевые�действия�на других�театрах�
Второй�мировой�вой����ны��
(1942–1943 гг.)

Осенью 1942 г. наступил коренной перелом и в Северной Африке. 
8 ноября 1942 г. англо-    американские вой    ска под командованием 
американского генерала Д. Д. Эйзенхауэра высадились в Алжире 
и Марокко (операция «Торч» —  «Факел»). Немецко-    итальянские вой   -
ска в Тунисе оказались «зажаты» с двух сторон. Получив подкрепле-
ние, они продолжили борьбу в надежде переломить ситуацию в свою 
пользу. В феврале 1943 г. Э. Роммель нанес поражение американ-
ским вой    скам на перевале Кассерин, но в марте потерпел пораже-
ние от британских вой    ск при Меденнине и был вынужден отступить 
в Тунис. В мае 1943 г. немецкие и итальянские вой    ска, блокирован-
ные в Тунисе, капитулировали. Э. Роммель незадолго до этого был 
отозван в Германию. 10 июля 1943 г. англо-    американские вой    ска, 
при поддержке флота и авиации высадились на Сицилии (опера-
ция «Хаски» —  «Эскимос»), перенеся таким образом боевые действия 
на итальянскую территорию. 25 июля Б. Муссолини был свергнут 
и арестован, а к власти пришло правительство маршала П. Бадольо. 
К августу союзники сломили сопротивление итальянских и немец-
ких вой    ск и установили полный контроль над островом.

Сицилийская операция англо-    американских вой    ск хронологи-
чески совпала с Курской битвой.
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близ деревни Малиновка
22 сентября 1943

Фото О. Ландер

РИА Новости

23

Силы�Германии�и ее�союзников�в ходе�Курской�битвы�
и Сицилийской�операции

Силы�и средства Сицилийская�
операция

Курская�битва

Личный состав (тыс. человек) 350 Свыше 900
Танки и САУ (шт.) 260 2758
Самолеты (шт.) 1400 Около 2050

9 сентября англо-    американские вой    ска высадились под Салерно 
и в Калабрии на юге Италии (операция «Эвеланш» —  «Лавина»). 
В этот же день правительство П. Бадольо капитулировало перед 
союзниками, но в Италию были введены немецкие вой    ска (опера-
ция «Аларих»), которые оккупировали значительную часть терри-
тории страны.

На Тихом океане также произошел «коренной перелом», силы 
японского флота и авиации были подорваны, стратегическая ини-
циатива перешла к союзникам. Союзные вой    ска перешли в стра-
тегическое контрнаступление, используя американскую такти-
ку «прыжков по островам», отвоевывая территории между Новой 
Гвинеей и Филиппинами. В ноябре 1943 г. американские вой    ска 
после кровопролитнейших боев захватили стратегически важные 
острова Макин и Тарава в группе Маршалловых островов.
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В 1944 г. советское командование планировало в ходе нескольких 
последовательных наступательных операций на всех участках со-
ветско-    германского фронта выйти к границам Советского Союза. 
Эти операции получили в историографии неофициальное наиме-
нование «Десять сталинских ударов».

В ходе освобождения территории СССР и стран Восточной 
Европы участвовавшие в этих операциях советские фронты но-
сили наименования Прибалтийских, Белорусских и Украинских 
(с соответствующими номерами). Это породило в современной за-
падной публицистике ошибочное мнение, что в завершающем пе-
риоде вой    ны в Красной армии участвовали в боях исключительно 
этнические формирования из белорусов, украинцев и прибалтов. 
На самом деле советские фронты являлись территориальными 
оперативно-    тактическими формированиями и получали свои на-
звания по тем участкам фронта, на которых действовали. Так, на-
пример, 1-й Белорусский фронт ранее назывался Центральным, 
2-й Украинский —  Степным, а 1-й Прибалтийский фронт —  
Калининским фронтом.

Соотношение�сил�на советско‑����германском�фронте�
на 1 января�1944 г.

Силы�и средства СССР Германия��
и ее�союзники

Личный состав (млн человек) 6,2 4,8
Орудия и минометы (тыс. шт.) 83,5 49,1
Танки и САУ (тыс. шт.) 5,4 3,7
Самолеты (тыс. шт.) 8,5 3

Официальным началом кампании 1944 г. стала Ленинградско-
Новгородская наступательная операция (операция «Январский 
гром»). Она проходила с 14 января по 1 марта 1944 г., в ней прини-
мали участие вой    ска Ленинградского (командующий —  маршал 
Советского Союза Л. А. Говоров), Волховского (командующий —  
маршал Советского Союза К. А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского 

(командующий —  генерал армии М. М. Попов) фронтов. Основной 
удар нанесли вой    ска Ленинградского фронта с Ораниенбаумского 
плацдарма и из района Пулково навстречу друг другу в направлении 
Ропши и Красного Села. Вой    ска Волховского фронта атаковали из рай-
она Синявино в направлении Мги, а вой    ска 2-го Прибалтийского 
фронта — в направлении на Старую Руссу. В ходе наступления ча-
сти Красной армии нанесли поражение вой    скам группы армий 
«Север». Немецкие вой    ска были частично окружены и отброше-
ны на 200–250 км к западу и югу от города, 27 января 1944 г. бло-
када Ленинграда была полностью снята. В этот день в городе был 
дан салют —  900-дневная блокада завершилась. В ходе наступления 
были освобождены Новгород (20 января), Чудово (29 января), Луга 
(12 февраля), деблокирована Октябрьская железная дорога, соеди-
няющая Ленинград с Москвой. 15 февраля советские вой    ска всту-
пили на территорию Эстонии.

В июле 1944 г. завязались упорные бои вой    ск 3-го Прибал- 
тийского и Ленинградского фронтов под Псковом (Псковско-
Островская операция 11–31 июля 1944 г.) и Нарвой (Нарвская опе-
рация 24–30 июля 1944 г.), на так называемой укрепленной линии 
«Пантера». Германское командование группы армий «Север» броси-
ло здесь в бой европейские добровольческие части СС —  норвеж-
ские, датские, голландские, бельгийские, а также части латвийско-
го и эстонского легионов СС. Однако это не остановило советское 
наступление, которое закончились освобождением 23 июля Пскова 
и 26 июля Нарвы.

В  конце декабря 1943  г. вой    ска 1-го (командующий  —  
Н. Ф. Ватутин, со 2 марта 1944 г. —  Г. К. Жуков), 2-го (командую-
щий —  И. С. Конев), 3-го (командующий —  Р. Я. Малиновский), 4-го 
(командующий —  Ф. И. Толбухин) Украинских фронтов начали бои 
за освобождение Правобережной Украины. В ходе Житомирско-
Бердичевской наступательной операции (24 декабря 1943 г. —  
14 января 1944 г.) немецкие вой    ска были отброшены от Днепра. 
Образовался опасный для вермахта выступ в районе города 
Черкассы. В ходе Корсунь-    Шевченковской операции (24 января —  
17 февраля 1944 г.) советские вой    ска окружили в «Черкасском кот-
ле» и ликвидировали крупную группировку противника. Лишь не-
большая часть немецких частей смогла вырваться из окружения.

29 февраля командующий 1-м Украинским фронтом генерал 
Н. Ф. Ватутин был тяжело ранен в перестрелке с бандеровцами 
из УПА, совершившими нападение из засады на его машину. 15 ап-
реля 1944 г. он скончался в освобожденном его вой    сками Киеве.

В ходе этих и последующих операций была освобождена тер-
ритория Правобережной Украины, города Житомир (31 декабря), 
Кривой Рог (22 февраля), Николаев (28 марта) и Одесса (10 апреля). 
28 марта советские вой    ска вступили на территорию Румынии. Рис.�24
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Следующей операцией советских вой    ск стала Крымская насту-
пательная операция (8 апреля —  12 мая 1944 г.). В ходе ее вой    ска 
4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии при под-
держке сил Черноморского флота прорвались в Крым и встречны-
ми ударами разгромили немецкие и румынские вой    ска 17-й армии. 
9 мая 1944 г. был освобожден Севастополь.

Завершающей операцией Битвы за Ленинград стала Выборгско- -
  Петрозаводская операция (10 июня —  9 августа 1944 г.). Вой   -
ска Ленинградского и Карельского фронтов при поддержке 
Краснознаменного Балтийского флота заняли Выборг (20 июня) 
и Петрозаводск (28 июня). Тем самым была снята угроза Ленинграду 
с севера и нанесено сокрушительное поражение финляндской ар-
мии. Это привело к отставке президента Финляндии Р. Рюти и из-
бранию президентом К. Г. Маннергейма, который немедленно за-
ключил перемирие и начал переговоры с СССР. Выход Финляндии 
из вой    ны произошел 19 сентября 1944 г. 4 марта 1945 г. финлянд-
ское правительство объявило вой    ну Германии. Выход Финляндии 
из вой    ны с СССР привел к боевым столкновениям между фински-
ми и немецкими вой    сками в Лапландии.

Одной из важнейших операций лета 1944 г. стала Белорусская 
наступательная операция (операция «Багратион»), проходив-
шая с 23 июня по 29 августа 1944 г. В этой операции принима-
ли участие вой    ска 1-го (командующий —  маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский), 2-го (командующий —  генерал ар-
мии Г. Ф.  Захаров), 3-го (командующий  —   генерал армии 
И. Д. Черняховский) Белорусских и 1-го Прибалтийского (команду-
ющий —  генерал армии И. Х. Баграмян) фронтов. Целью операции 
был разгром группы армий «Центр» и освобождение Белоруссии. 
Операция «Багратион» справедливо считается одной из са-
мых блестящих советских наступательных операций Великой 
Отечественной вой    ны. Нашим вой    скам пришлось форсиро-
вать многочисленные болота и реки, вести боевые действия 
в лесистой местности, с широким применением танков, про-
водя операции на раздробление и окружение сил противника.

В ходе операции крупные группы гитлеровских вой    ск были 
окружены в районах Бобруйска, Витебска, Могилева и Минска. 
Запрет А. Гитлера на отход вой    ск привел к самой масштабной воен-
ной катастрофе Германии на советско-    германском фронте. По раз-
ным оценкам, было полностью уничтожено от 17 до 30 дивизий. 
Людские потери вермахта в Белоруссии оцениваются в 350 тыс. че-
ловек, из которых около 150 тыс. попали в плен.

Была освобождена вся Белоруссия и часть Литвы, города Минск 
(3 июля), Вильнюс (13 июля) и Брест (28 июля). В конце июля со-
ветские вой    ска вступили на территорию Польши и заняли город 
Люблин (24 июля). Там было образовано правительство Польского 
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комитета национального освобождения, созданное в СССР из поль-
ских коммунистов. К началу августа части Красной армии подошли 
к Варшаве, захватив важные плацдармы на Висле, и к границам 
Восточной Пруссии. Рис.�25

17 июля 1944 г. 57 600 пленных немецких солдат и офицеров, 
в том числе 19 генералов, взятых в плен в Белоруссии, были прове-
дены по улицам Москвы под конвоем красноармейцев на глазах мо-
сквичей. Марш пленных наглядно продемонстрировал успехи совет-
ских вой    ск, способствовал подъему морального духа граждан СССР. 
16 августа 1944 г. аналогичное шествие было проведено в Киеве, 
по улицам которого прошли 36 918 немцев.

Польское эмигрантское правительство в Лондоне не признало 
Люблинское правительство и 24 июня 1944 г. заявило о советской 
«оккупации» Польши. Подконтрольные лондонскому правительству 
отряды партизанской Армии Крайовой (АК) совершали акты терро-
ра против красноармейцев и представителей новых польских вла-
стей. Чтобы не допустить освобождения Варшавы Красной армией, 
командование АК во главе с генералом Т. Бур-    Комаровским 1 августа 
1944 г. без согласования с союзниками подняло в городе восстание 
против оккупантов (операция «Буря»). Восставшие были плохо воору-
жены, а выступление недостаточно подготовлено. Бросок советской 
2-й танковой армии, измотанной в боях в Белоруссии, на Варшаву 
был задержан контрударом противника 26 июля —  5 августа под 
Радзимином. Советская авиация снабжала восставших по воздуху 
продовольствием и боеприпасами. Против восставших немецкое 
командование бросило дополнительные силы полиции и СС, в чис-
ле которых были 29-я дивизия СС «РОНА» Б. Каминского, укомплек-
тованная советскими коллаборационистами, и штрафная бригада 
СС «Дирлевангер», служащие которой выделялись особой жестоко-
стью. Эти силы смогли переломить ход борьбы, и 2 октября Т. Бур- -
  Комаровский капитулировал. Варшава была почти полностью раз-
рушена и возрождена после вой    ны с помощью Советского Союза.

С 13 июля по 29 августа вой    ска 1-го Украинского фронта про-
вели Львовско-    Сандомирскую наступательную операцию. В ходе ее 
были разгромлены вой    ска группы армий «Северная Украина», осво-
бождена территория Западной Украины с городом Львов (27 июля). 
Советские вой    ска вступили в юго-восточные районы Польши и захва-
тили крупный плацдарм на реке Висле в районе города Сандомир.

Следующим ударом по врагу стала Ясско-    Кишиневская операция 
(20–29 августа 1944 г.). Ее осуществили вой    ска 2-го Украинского фрон-
та под командованием маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского 
и 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского 
Союза Ф. И. Толбухина. В ходе операции вой    ска группы армий 
«Южная Украина» были окружены в районе Ясс и Кишинева. 
Советские вой    ска освободили территорию Молдавии и ее столицу 
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Кишинев (24 августа), вошли в Румынию и заняли ее столицу Бухарест 
(31 августа). Следствием этих успехов Красной армии стало восста-
ние, произошедшее 23 августа в Бухаресте. Оно привело к сверже-
нию правительства маршала И. Антонеску, выходу Румынии из гит-
леровского блока и вступлению ее в вой    ну с Германией с 25 августа 
1944 г.

С 1 по 9 сентября 1944 г. вой    ска 3-го Украинского фронта прак-
тически без сопротивления вступили в Болгарию, которая была 
участником Антикоминтерновского пакта. Болгарское правитель-
ство приказало своим вой    скам не оказывать сопротивление Красной 
армии. В ночь с 8 на 9 сентября 1944 г. в Софии произошел пере-
ворот и к власти пришло правительство Отечественного фронта, 
которое объявило о присоединении страны к антигитлеровской 
коалиции и начале вой    ны с Германией с 28 сентября. Население 
Болгарии восторженно встречало советские вой    ска, 16 сентября 
была освобождена ее столица София. Рис.�26

29 августа 1944 г. в Словакии вспыхнуло антифашистское вос-
стание. Для помощи восставшим советскими вой    сками 1-го и 4-го 
Украинских фронтов была проведена Восточно-    Карпатская насту-
пательная операция (8 сентября —  28 октября 1944 г.). В ходе нее 
части Красной армии освободили Закарпатье и вступили на терри-
торию Словакии. Однако советским вой    скам из-за тяжелых погод-
ных условий не удалось преодолеть Карпатские горы, и Словацкое 
восстание к 28 октября было жестоко подавлено. В боях против вос-
ставших немцами были использованы части 14-й (украинской) ди-
визии СС «Галиция» и штрафной бригады СС «Дирлевангер».

С 14 сентября по 24 ноября 1944 г. была проведена Прибал- 
тийская наступательная операция. В ней принимали участие вой    ска 
1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов. Советские 
вой    ска нанесли поражение немецкой группе армий «Север», осво-
бодили территорию Эстонии, Латвии и большую часть Литвы, го-
рода Таллин (22 сентября) и Ригу (15 октября). Остатки немецких 
вой    ск и коллаборационистов были блокированы в Курляндии, где 
сопротивлялись до 9–12 мая 1945 г.

В ходе Белградской наступательной операции (28 сентября —  
20 октября 1944 г.) советские вой    ска 3-го Украинского фронта и ча-
сти болгарской армии нанесли поражение немецкой группе армий 
«Ф», освободили северо-    восточные районы Югославии и вступи-
ли на территорию Венгрии. 20 октября совместно с югославскими 
партизанами Народно-    освободительной армии Югославии (НОАЮ) 
И. Броз Тито освободили ее столицу —  Белград.

Последней операцией кампании 1944 г. стала Петсамо-
Киркенесская наступательная операция (7–29 октября 1944 г.). Вой   -
ска Карельского фронта при поддержке сил Северного флота из-
гнали немцев с территории Северной Финляндии и освободили 

Жители болгарского города 
Ловеч встречают советских 
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Северную Норвегию. С помощью морских десантов были заняты 
города-    порты Петсамо (15 октября) и Киркенес (24 октября).

Итогом наступления Красной армии в 1944 г. явилось прак-
тически полное освобождение территории СССР и вступление 
советских вой    ск на оккупированную Германией территорию 
стран Восточной Европы. В 1944 г. благодаря победам Красной 
армии вышли из вой    ны с СССР и повернули оружие против 
гитлеровской Германии ее бывшие союзники —  Финляндия, 
Румыния и Болгария; была освобождена часть территории 
Польши, Югославии, Чехословакии и Норвегии.

В ходе военной кампании 1945 г. советское командование пла-
нировало завершить разгром Германии и освобождение Восточной 
Европы от гитлеровской оккупации.

Осенью 1944 г. правительство Венгрии во главе с адмиралом 
М. Хорти начало тайные переговоры с союзниками по антигитле-
ровской коалиции о выходе из вой    ны. Однако в ночь с 15 на 16 ок-
тября 1944 г. германские спецслужбы организовали в Будапеште 
государственный переворот (операция «Панцерфауст»). М. Хорти 
был арестован, а к власти было приведено правительство во главе 
с Ф. Салаши —  главой фашистской партии «Скрещенные стрелы», 
которое готово было сражаться за Германию до конца.

29 октября 1944 г. —  13 февраля 1945 г. была проведена 
Будапештская наступательная операция. Целью этой операции был 
разгром немецких вой    ск группы армий «Юг» на территории Венгрии. 
В операции принимали участие вой    ска 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов и частей болгарской и югославской армий. В ходе операции со-
ветским вой    скам удалось окружить и уничтожить мощную группи-
ровку противника, освободить центральные районы Венгрии и ее 
столицу Будапешт (13 февраля 1945 г.). Попытки немецкого коман-
дования деблокировать город были успешно отражены. Рис.�28

В январе 1945 г. советские вой    ска начали операцию по полно-
му освобождению Польши. В Висло-    Одерской наступательной опе-
рации (12 января —  3 февраля 1945 г.) принимали участие вой    ска 
1-го Белорусского фронта под командованием Г. К. Жукова и 1-го 
Украинского фронта под командованием И. С. Конева, а также ча-
сти Вой    ска Польского. Эта операция стала одной из крупнейших 
за годы вой    ны. Советские вой    ска прорвали оборону группы армий 
«А» на Висле, наступая с Пулавского и Сандомирского плацдармов. 
17 января 1945 г. была освобождена Варшава. Первыми в город всту-
пили части 1-й армии Вой    ска Польского, действовавшей совместно 
с Красной армией. Часть немецких вой    ск была окружена в Познани 
24 января —  23 февраля 1945 г. Советские вой    ска освободили запад-
ную Польшу, форсировали Одер и заняли ряд плацдармов на тер-
ритории Германии, самый важный — в районе города Кюстрин.

Части Красной армии 
в Будапеште

13 февраля 1945
Фото Г. Зельмы
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... Берлина и взять город. Нашим вой    скам противостояли группа ар-
мий «Висла» и группа армий «Центр». Вой    ска 1-го и 2-го Белорусских 
и 1-го Украинского фронтов начали наступление 16 апреля 1945 г. 
Красноармейцы прорвали оборону противника на реках Одер 
и Нейссе, а также главный оборонительный рубеж на Зееловских 
высотах 16–19 апреля. 24 апреля большая группировка противника 
ока- залась в окружении в районе Хальбе, к югу от Берлина. 25 апре-
ля кольцо окружения вокруг Берлина замкнулось. Попытки 12-й ар-
мии генерала танковых вой    ск В. Венка пробиться к окруженному 
Берлину с севера были успешно отражены. 25 апреля советские 
вой    ска соединились с американскими вой    сками в местечке Торгау 
на Эльбе (встреча на Эльбе). Рис.�28

Бои на окраинах Берлина начались 24 апреля. Советские армии 
подошли к центру города с разных направлений. Главными препят-
ствиями на их пути стали промышленные предприятия, вокзалы, 
городские реки и каналы, которые упорно оборонялись немецким 
гарнизоном. Ключевой район города —  правительственный квартал 
и рейхсканцелярию —  обороняли части СС: 11-я добровольческая 
дивизия СС «Нордланд», состоящая из скандинавских добровольцев 
и 33-я (французская) дивизия СС «Шарлемань». 30 апреля был взят 
Рейхстаг —  здание немецкого парламента, над которым сержант 
М. А. Егоров и младший сержант М. В. Кантария из 150-й Идрицкой 
ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии водрузили Знамя 
Победы. В ночь с 30 апреля на 1 мая А. Гитлер покончил с собой, 
передав полномочия главы государства главнокомандующему ВМС 
гросс-    адмиралу К. Деницу, а главы правительства — министру про-
паганды Й. Геббельсу. 1 мая начальник Главного штаба сухопутных 
вой    ск Германии генерал пехоты Г. Кребс уведомил советское коман-
дование о готовности капитуляции столицы. Вскоре Й. Геббельс 
и Г. Кребс совершили самоубийство. 2 мая берлинский гарнизон 
под командованием генерала артиллерии Г. Вейдлинга капитули-
ровал.�Рис.�29

Последней боевой операцией Великой Отечественной вой    ны 
стала Пражская наступательная операция (6–11 мая 1945 г.). В ходе 
этой операции вой    ска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, придя 
на помощь Пражскому национальному восстанию, которое нача-
лось 5 мая, отбросили вой    ска группы армий «Центр» и освободи-
ли Прагу 9 мая 1945 г. Территория Чехословакии была полностью 
освобождена.

7 мая 1945 г. в 2 часа 41 минуту в ставке командующего союз-
ными вой    сками генерала Д. Д. Эйзенхауэра в Реймсе представитель 
германского верховного командования генерал-    полковник А. Йодль 
и командующий ВМС генерал-    адмирал Г. Г. фон Фридебург подпи-
сали капитуляцию германских вооруженных сил от имени прави-
тельства К. Деница. От лица англо-    американского командования 

В этот же период советские вой    ска провели Западно-    Карпатскую 
наступательную операцию (12 января —  18 февраля 1945 г.). В ходе 
операции вой    ска 2-го и 4-го Украинских фронтов и Чехословацкого 
корпуса генерала Л. Свободы нанесли поражение части сил груп-
пы армий «Центр», преодолели Карпатские горы, освободили тер-
риторию Словакии и южные районы Польши. Столица Словакии 
Братислава была освобождена 4 апреля 1945 г. в ходе Братиславско-
Брновской наступательной операции (25 марта —  5 мая 1945 г.) вой   -
сками 2-го Украинского фронта и румынской армии. Профашистское 
правительство Й. Тисо бежало из столицы.

Зимой 1945 г. также была проведена Восточно-    Прусская насту-
пательная операция (13 января —  25 апреля 1945 г.). В ходе этой 
операции вой    ска 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского 
и 3-го Белорусского фронта И. Д. Черняховского прорвали мощную 
оборону немецкой группы армий «Север» и вышли к Балтийскому 
морю. Советскими вой    сками была окружена и разгромлена мощная 
группировка противника у косы Фриш-    Нерунг (ныне —  Балтийская 
коса) и занята территория Восточной Пруссии. 18 февраля 1945 г. 
в результате обстрела немецкой артиллерией командного пунк-
та у города Мельзак (ныне —  Пененжо, Польша) был смертель-
но ранен 37-летний командующий 3-м Белорусским фронтом 
И. Д. Черняховский. Командование фронтом 20 февраля принял 
А. М. Василевский. За три дня напряженных боев, с 6 по 9 апреля 
1945 г., несмотря на мощные оборонительные укрепления и силь-
ный гарнизон, Кенигсберг был взят. Немецкие вой    ска были блоки-
рованы на Земландском полуострове.

В ходе Восточно-    Померанской наступательной операции 
(10 февраля —  4 апреля 1945 г.) вой    ска 2-го Белорусского фронта 
К. К. Рокоссовского разгромили немецкую группу армий «Висла», 
которой командовал рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. Были освобожде-
ны северные районы Польши, ликвидирована угроза удара по на-
ступающим на Берлин советским вой    скам с севера. Тяжелые город-
ские бои завязались за еще один город-    крепость Данциг 25–31 марта 
1945 г. Возникли условия для удара по Берлину с севера.

В ходе Балатонской операции (6–15 марта 1945 г.) вой    ска 
3-го Украинского фронта отразили наступление немецких танко-
вых частей СС в районе озера Балатон в Венгрии и нанесли им серь-
езный урон.

Затем вой    ска 2-го и 3-го Украинских фронтов провели Венскую 
наступательную операцию (16 марта —  15 апреля 1945 г.). Советским 
вой    скам удалось разгромить немецкую группу армий «Юг» на тер-
ритории Австрии и 13 апреля овладеть Веной.

Главной операцией 1945 г. стала Берлинская наступательная опе-
рация (16 апреля —  8 мая 1945 г.). В ходе этой операции советское ко-
мандование планировало окружить немецкую группировку в районе 



Советские танки  
на улицах Берлина
Фото В. Гребнева

РИА Новости

28

Встреча на Эльбе. Торгау. 
Советская медсестра  
Любовь Казиченко дарит цветы 
американскому солдату  
Карлу Робинсону

25 апреля 1945
Фото А. Устинова

РИА Новости

29



102

подпись под документом поставил американский генерал-    майор 
У. Беделл Смит, от имени советского командования —  генерал-    майор 
И. А. Суслопаров, от имени Франции —  генерал Ф. Севез. Днем 8 мая 
правительства Великобритании и США официально объявили о ка-
питуляции Германии. Поскольку капитуляция в Реймсе была под-
писана от лица высшего командования союзников, а не от имени 
союзных наций, то по соглашению с советской стороной данную 
капитуляцию, вступившую в силу с утра 8 мая 1945 г., было приня-
то считать предварительной.

9 мая 1945 г. в 00 часов 16 минут представители германского 
верховного командования генерал-    фельдмаршал В. Кейтель (от су-
хопутных вой    ск), генерал-    полковник Г. Ю. Штумпф (от ВВС) и ге-
нерал-    адмирал Г. Г. фон Фридебург (от ВМС) перед лицом союзно-
го командования в пригороде Берлина Карлсхорсте подписали акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. От лица советского ко-
мандования этот акт подписал маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
от Великобритании —  главный маршал авиации А. Теддер, от США —  
генерал-    майор К. Спаатс, от Франции —  генерал Ж. де Латтр 
де Тассиньи. В 2 часа 10 минут 9 мая о безоговорочной капитуля-
ции Германии официально сообщило советским гражданам радио-
сообщение Совинформбюро.

На этом Великая Отечественная вой    на 1941–1945 гг. закон-
чилась. Боевые действия в Европе завершились.

Страны антигитлеровской коалиции не признали правитель-
ство К. Деница законным правительством Германии, и 23 мая 
1945 г. его члены были арестованы в городке Фленсбург на севе-
ре Германии. Рис.�30

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся Парад 
Победы, посвященный окончанию Великой Отечественной вой    ны 
и победе над Германией. В нем приняли участие сводные полки 
всех фронтов, победно завершивших вой    ну, Военно-    морского фло-
та, части московского гарнизона и учащиеся военных академий. 
В числе участников Парада Победы также были сводный батальон 
1-й армии Вой    ска Польского и командующий 1-й болгарской ар-
мией генерал В. Стойчев. В конце парада трофейные знамена гит-
леровской Германии и ее союзников были брошены к подножию 
Мавзолея В. И. Ленина. Командовал парадом маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский, принимал парад маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков. В этот же день Верховному Главнокомандующему 
Вооруженных сил СССР И. В. Сталину было присвоено высшее во-
инское звание Генералиссимуса Советского Союза.

Г. К. Жуков во время 
подписания Акта 
о безоговорочной капитуляции 
Германии
Фото Л. Коробова
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Осенью 1943 г. ситуация в Италии временно стабилизировалась. 
Оккупировавшие большую часть ее территории германские вой    ска 
группы армий «Ц» опирались на мощную линию укреплений (ли-
ния Густава), сдерживали союзные вой    ска на юге Италии. На севере 
страны в городке Сало 23 сентября 1943 г. была образована марио-
неточная Итальянская Социальная Республика во главе с освобо-
жденным немецкими диверсантами Б. Муссолини. Итальянское 
правительство маршала П. Бадольо объявило вой    ну Германии 13 ок-
тября 1943 г. Для того чтобы переломить ситуацию на Апеннинском 
полуострове, союзное командование в Италии во главе с британ-
ским фельдмаршалом Г. Александером приняло решение выса-
дить десант в центральной части полуострова, в тылу противни-
ка. 22 января 1944 г. союзные вой    ска совершили высадку десанта 
в районе городка Анцио (операция «Шингл» —  «Галька»). С 17 янва-
ря до 19 мая 1944 г. шли упорные бои за монастырь Монте-Кассино, 
их вели главным образом части 2-го польского корпуса генерала 
В. Андерса. В мае войска 2-й французской армии генерала А. Жюэна 
смогли обойти позиции вермахта с фланга и ударить с тыла по ли-
нии Густава. Немецкие вой    ска были вынуждены отступить на се-
вер Италии на укрепленную линию Готов 4 июня американские 
вой    ска вступили в Рим. В дальнейшем гитлеровцам удавалось удер-
живать сначала линию Готов на реке По, а затем линию Чингиз-
хан в Альпах. Лишь в мае 1945 г. немцы были вынуждены отой-
ти вплотную к Альпам, фактически оставив территорию Италии. 
Лишенная поддержки «Республика Сало» пала, а Б. Муссолини был 
захвачен в плен и расстрелян итальянскими партизанами недале-
ко от Милана 28 апреля 1945 г. Части вермахта в Италии капиту-
лировали 8 мая 1945 г.

В соответствии с решениями, принятыми на конференции 
лидеров «Большой тройки» в Тегеране в ноябре 1943 г., союзное 
командование начало готовить операцию по открытию второго 
фронта в Европе. Для этого было сконцентрировано огромное ко-
личество вой    ск, боевой техники, военных кораблей и самолетов. 
Главнокомандующим союзными вой    сками в Европе был назначен ге-
нерал Д. Д. Эйзенхауэр (он же командовал американскими вой    сками), 
британскими вой    сками командовал фельдмаршал Б. Л. Монтгомери, 
вой    сками «Свободной Франции» —  генерал Ф. Леклерк. Высадка 
союзных вой    ск в Нормандии (операция «Оверлорд») состоялась 
6 июня 1944 г. (День «Д»). Всего было высажено 1,5 млн военнослужа-
щих американской, канадской, британской и французской армий. 

Им противостояли около 400 тыс. немецких солдат и офицеров 
группы армий «Б» Э. Роммеля на севере и группы армий «Г» под ко-
мандованием генерал-    полковника Й. Бласковица на юге Франции. 
Общее командование немецкими вой    сками на Западе осуществлял 
генерал-    фельдмаршал Г. фон Рундштедт.

Высадка в районе немецких береговых укреплений «Атлан- 
тического вала» на пяти участках дорого обошлась союзникам, тем 
не менее им удалось при поддержке корабельной артиллерии закре-
питься на берегу, а затем, расширяя плацдармы, двинуться вглубь 
Нормандии. К 21 июля союзным вой    скам, преодолев немецкое со-
противление, удалось вырваться на оперативный простор к городу 
Кан. Произошла смена командующих немецкими вой    сками: вой   -
ска на Западе и группу армий «Б» вместо раненного в результате 
обстрела с самолета Э. Роммеля и отправленного в отставку Г. фон 
Рундштедта, возглавил генерал-    фельдмаршал Г. фон Клюге, груп-
пой армий «Г» стал командовать генерал-    полковник Г. Бальк. Рис.�31

20 июля 1944 г. на А. Гитлера в его ставке в Растенбурге 
(Восточная Пруссия) полковником К. фон Штауфенбергом было со-
вершено покушение, за которым последовала неудачная попытка 
захватить власть в Берлине, предпринятая группой офицеров и ге-
нералов. Однако А. Гитлер выжил, и на оппозицию обрушился тер-
рор СС и гестапо. Германские вой    ска в Нормандии попытались на-
нести контрудар по союзным вой    скам в районе города Авранш, что 
в конечном итоге привело 15 августа к окружению вой    ск группы 
армий «Б» в районе города Фалез. Здесь они были разгромлены, по-
теряли всю технику и с трудом отошли к Рейну. 25 августа союзные 
вой    ска вступили в Париж. Ранее, 15 августа, союзники высадились 
и на юге Франции, в районе Марселя (операция «Драгун»). Вой    ска 
группы армий «Г» вынуждены были отходить на восток, в Эльзас. 
В феврале 1945 г. американцы прорвались в Баварию.

В декабре 1944 г. германское командование приняло попытку 
переломить в свою пользу ситуацию на западном фронте. Было ре-
шено нанести по союзным вой    скам в Бельгии мощный контрудар 
танковыми частями, чтобы пробиться к Антверпену, через который 
шло снабжение союзных вой    ск. Контрнаступление в Арденнах (опе-
рация «Вахта на Рейне») проходило с 16 декабря 1944 г. по 29 янва-
ря 1945 г. Вой    скам группы армий «Б» В. Моделя удалось достаточно 
глубоко вклиниться в расположение союзных вой    ск, но узкие гор-
ные дороги и действия союзной авиации привели к тому, что нем-
цы были остановлены под городом Бастонь, а затем отброшены 
на исходные позиции. В ходе Рейн-Маасской наступательной опе-
рации (8 февраля —  24 марта 1945 г.) союзные вой    ска 7 марта фор-
сировали Рейн у Ремагена, прорвали линию Зигфрида на герман-
ской границе и вступили на территорию Германии. В ходе Рурской 
операции (23 марта —  18 апреля) была окружена и разбита группа 
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армий «Б», а ее командующий В. Модель застрелился. Союзникам 
открывался прямой путь на Берлин.

В первой половине 1944 г. союзные вой    ска на Тихом океане 
продолжали постепенно приближаться к Филиппинам, продвига-
ясь по островам центральной части Тихого океана. В июне 1944 г. 
союзники высадились на Марианских островах, лежащих к во-
стоку от Филиппин. В ходе морского сражения 19–20 июня 1944 г. 
в Филиппинском море японский флот потерпел поражение, а его 
авианосная авиация была полностью разгромлена. В октябре 1944 г. 
американские вой    ска высадились на Филиппинах. В морском сра-
жении в заливе Лейте (23–26 октября 1944 г.) японский флот по- 
пытался уничтожить десант союзников, но потерпел сокрушитель-
ное поражение, потеряв большую часть своих кораблей. После 
этого сражения победа союзников на Тихом океане стала вопро-
сом времени.

К марту 1945 г. американские вой    ска установили полный кон-
троль над Филиппинами, а англо-    австралийские и индийские вой    ска 
вытеснили японцев из Бирмы. В феврале 1945 г. американские вой   -
ска высадились на остров Иводзима, в апреле —  на остров Окинава, 
непосредственно у берегов Японии. На этих островах завязались тя-
желые бои, в которых японцы активно применяли летчиков-смерт-
ников («камикадзе») против кораблей союзников. Весной —  летом 
1945 г. японские города подверглись массированным бомбардиров-
кам американской авиации. Особенно сильным был удар по Токио 
в марте 1945 г. Союзное командование готовилось к десанту в са-
мой Японии.
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В соответствии с обязательствами перед союзниками, подтвержден-
ными в феврале 1945 г. на Ялтинской конференции глав стран ан-
тигитлеровской коалиции, через 3 месяца после окончания вой-
ны с Германией СССР должен был начать боевые действия против 
Японии. К лету 1945 г. в вой    не на Тихом океане наступил перелом 
в пользу союзников, но Япония еще не была полностью разгромле-
на, и ее правящие круги отказывались от капитуляции.

5 апреля 1945 г. Советский Союз разорвал советско-    японский 
договор о ненападении 1941 г., обвинив японское правительство 
в сотрудничестве с А. Гитлером и нарушении нейтралитета в отно-
шении СССР. Это обвинение было основано не только на постоян-
ных провокациях японцев против ленд-лизовских конвоев, следо-
вавших во Владивосток. Как показывают рассекреченные недавно 
документы ФСБ России, высшее японское командование с 1942 г. го-
товилось использовать против Антигитлеровской коалиции оружие 
массового поражения, включая химическое и биологическое ору-
жие. 8 августа 1945 г. советское правительство официально объяви-
ло Японии вой    ну. Советским вой    скам противостояла почти 900-ты-
сячная японская Квантунская армия, которой командовал генерал 
О. Ямада, дислоцированная на территории Маньчжурии, а также 
вооруженные формирования Маньчжоу-Го. Главнокомандующим 
советскими вой    сками на Дальнем Востоке был назначен маршал 
Советского Союза А. М. Василевский.

В ходе Маньчжурской наступательной операции (9 авгу-
ста —  2 сентября 1945 г.) советские вой    ска 1-го Дальневосточного 
фронта во главе с маршалом Советского Союза К. А. Мерецковым 
и Забайкальского фронта во главе с маршалом Советского 
Союза Р. Я. Малиновским при поддержке кораблей Краснознаменной 
Амурской флотилии, а также монгольских вой ск маршала 
Х. Чойбалсана, прорвали оборону японских войск на границе 
с Маньчжурией, преодолели считающийся непроходимым для тан-
ков горный Хинганский хребет и пустыню Гоби и, выйдя в тыл, 
окружили основные силы Квантунской армии в районе Мукдена, 
заставив ее капитулировать 16 августа 1945 г. В этот же день на аэро-
дроме в Мукдене советским воздушным десантом был захвачен 
в плен император Маньчжоу-    Го Пу И. 22 августа 1945 г. советские 
морские и воздушные десантники освободили Порт-    Артур (ныне —  
Люйшунь). Также вой    сками 2-го Дальневосточного фронта при 

поддержке сил Тихоокеанского флота были освобождены Южный 
Сахалин, Курильские острова и северная часть Корейского полуост-
рова. В ходе этих боев морским десантом на Сахалине были заня-
ты города Маока (ныне —  Холмск) 19 августа и Отомари (ныне —  
Корсаковск) 25 августа, велись тяжелые бои 18–22 августа за остров 
Симусиу (ныне —  Шумшу) в группе Курильских островов и за севе-
рокорейский порт Сейсин (ныне —  Чхончжин) 13–17 августа. Рис.�32

6 и 9 августа 1945 г. американские самолеты сбросили атомные 
бомбы на города Хиросиму и Нагасаки. Эта бомбардировка не име-
ла военного значения, но стала первым шагом в «ядерной дипло-
матии» США, направленной против Советского Союза. Акт устра-
шения путем применения нового ядерного оружия был нацелен 
не только на Японию, но и на руководство СССР. В нашей стране 
были ускорены работы по созданию своего ядерного оружия, суще-
ственное значение при этом имело получение разведывательных 
данных об атомном проекте США.

15 августа японское правительство заявило по радио о готов-
ности принять условия капитуляции (Потсдамская декларация) 
и прекращении боевых действий, 16 августа с обращением к япон-
ской нации о безоговорочной капитуляции выступил император 
Японии Хирохито.

2 сентября 1945 г. на борту американского линейного корабля 
«Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии. От имени японского правительства его 
подписали министр иностранных дел М. Сигемицу и начальник 
Генерального штаба генерал Ё. Умедзу, от имени Объединенных 
Наций капитуляцию принял главнокомандующий союзными силами 
на Дальнем Востоке американский генерал Д. Макартур, от США —  
адмирал Ч. Нимитц, от Великобритании —  адмирал Б. Фрейзер, 
от Китая —  генерал Сюй Юнчан, от СССР —  генерал-    лейтенант 
К. Н. Деревянко, от Франции —  генерал Ф. Леклерк, а также пред-
ставители Австралии, Канады, Новой Зеландии и Нидерландов.�Рис.�33

2 сентября 1945 г. с подписанием безоговорочной капи-
туляции Японии Вторая мировая вой    на закончилась. 3 сен-
тября 1945 г. Верховный Совет СССР принял постановление 
об окончании Второй мировой вой    ны. Этот день в современ-
ной Российской Федерации отмечается как День воинской сла-
вы России.



Моряки- десантники 
Тихоокеанского флота на пути 
в Порт- Артур. На переднем 
плане — участница обороны 
Севастополя, десантник 
Тихоокеанского флота 
Анна Юрченко
Фото Е. Халдея
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Подписание акта 
о безоговорочной капитуляции 
Японии на палубе линкора 
«Миссури»

2 сентября 1945
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За годы вой    ны Советский Союз и советский строй успешно прошел 
проверку на прочность. Основа многих его достижений в годы вой   -
ны была заложена в 1920–1930-е гг., в период индустриализации 
и коллективизации, позволивших создать устойчивую экономи-
ческую и политическую базу, без которой победа в вой    не была бы 
невозможной. В Сибири и на Урале были созданы новая мощная 
угольно-    металлургическая база, а между Волгой и Уралом —  неф-
теперерабатывающая. Новые промышленные центры возникли 
в Поволжье, на Дальнем Востоке, на Северо-    Западе, в Казахстане 
и республиках Средней Азии, в Закавказье.

Огромную роль в победе СССР в вой    не сыграл тыл. В годы вой   -
ны советской промышленности удалось полностью превзойти про-
тивника по объему военного производства. Так, уже к концу 1942 г. 
производство военной техники в СССР превысило довоенный уро-
вень в 2–3 раза. Это позволило Красной армии компенсировать по-
тери 1941 г. и превзойти немецкие вой    ска по количеству боевой 
техники. К середине же 1944 г. советские вой    ска превосходили 
противника по количеству боевых самолетов в 7 раз, а по артилле-
рии и бронетехнике —  в 3 раза. Это превосходство в силах позво-
лило успешно проводить наступательные операции на завершаю-
щем этапе вой    ны.

Производство�продукции�важнейших�отраслей��
тяжелой�промышленности�и вооружений�СССР�и Германии�

в годы�вой����ны
Наименование�продукции СССР Германия

Уголь (млн т) 441,1 2151,0
Электроэнергия (млрд кВт·ч) 147,3 334,0
Чугун (млн т) 39,5 98,1
Сталь (млн т) 45,4 153,7
Танки и САУ (штурмовые орудия) (тыс. шт.) 95,1 53,8
Орудия средних и крупных калибров (тыс. шт.) 188,1 102,1

Наименование�продукции СССР Германия
Минометы (тыс. шт.) 347,9 68,8
Боевые самолеты 108,0 78,9

(Источник: Великая Отечественная вой    на 1941–1945 годов.  
В 12 т. Т. 7. Происхождение и начало вой    ны. —   

М.: Кучково поле, 2013. —  С. 241)

То, что экономика Германии и всей оккупированной ею 
Европы не выдержала соревнования с советской, явилось од-
ной из важных причин победы Советского Союза в вой    не.

Большую роль в «экономической» победе Советского Союза сы-
грали руководители промышленности, такие как нарком боепри-
пасов Б. Л. Ванников, нарком вооружения Д. Ф. Устинов, нарком 
тяжелой промышленности И. Ф. Тевосян, нарком танковой про-
мышленности В. А. Малышев, нарком авиационной промышлен-
ности А. И. Шахурин, нарком судостроительной промышленно-
сти И. И. Носенко, нарком легкой промышленности А. Н. Косыгин, 
нарком танковой промышленности и директор танковых заводов 
в Челябинске и Нижнем Тагиле И. М. Зальцман и др. Следует учесть, 
что все успехи были достигнуты в тяжелейших условиях вой    ны, при 
жесточайшей экономии, нехватке рабочих рук и квалифицирован-
ного персонала. Все это стало возможным за счет максимального 
напряжения материальных и духовных сил всей страны. За годы 
вой    ны на 1/3 увеличилась производительность труда без увеличе-
ния числа рабочих мест. Свыше 10 млн рабочих ушли на фронт, их 
место у станков заняли старики, женщины и подростки. В связи 
с этим пришлось решить огромную задачу по переподготовке ра-
бочих кадров. Так, только в 1941–1942 гг. было подготовлено свы-
ше 6,5 млн. человек. Рис.�34

Экономическая победа над Германией была достигнута во мно-
гом благодаря всенародной помощи фронту. На всех предприятиях 
развернулось социалистическое соревнование, колхозники постав-
ляли фронту специальные обозы с продовольствием. На средства 
граждан и организаций строились танковые колонны и авиацион-
ные эскадрильи, не говоря уже о связанных варежках и кисетах для 
табака, отправляемых в подарок на фронт.

Кроме численного, к 1943–1944 гг. СССР удалось по целому ряду 
характеристик достигнуть и качественного превосходства над во-
енной техникой противника, особенно в авиации и артиллерии. 
В этом была огромная заслуга советской военной науки и советских 
авиаконструкторов А. Н. Туполева, С. В. Ильюшина, С. А. Лавочкина, 
А. И. Микояна, В. М. Петлякова, А. С. Яковлева, конструкторов бро-
нетанковой техники М. И. Кошкина, Ж. Я. Котина, Н. А. Астрова, 
А. А. Морозова, артиллерии В. Г. Грабина, Ф. Ф. Петрова, стрелкового 
оружия В. А. Дегтярева, Ф. В. Токарева, Г. С. Шпагина. Стоит отметить, 
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«Шарикоподшипник»
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что советские истребители Як-3 и Ла-7, бомбардировщики Ту-2 пре-
восходили аналогичные самолеты противника, а бронированный 
штурмовик Ил-2 и вовсе не имел себе равных. Советский средний 
танк Т-34 по совокупности характеристик (скорости хода, проходи-
мости, ремонтопригодности, бронезащите) считается лучшим сред-
ним танком Второй мировой вой    ны, а танк ИС-2 и самоходно-артил-
лерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152 по мощности вооружения 
также не имели аналогов ни в одной армии мира. Знаменитые ра-
кетные установки БМ-13 «Катюша» и их более мощные аналоги 
(БМ-31) наводили ужас на немецких солдат своими все уничтожаю-
щими залпами. Рис.�35

В годы вой    ны развивалась не только военная наука, но и дру-
гие ее отрасли. Отечественные химики обеспечили фронт и тыл 
синтетическим каучуком, а значит, автомобильными шинами, ме-
таллурги разработали технологию штамповки и сварки танковых 
башен, что позволяло сократить сроки их выпуска, физика вплот-
ную подошла к использованию атомной энергии, ракетных и реак-
тивных авиационных двигателей. Медицина благодаря широкому 
внедрению пенициллина и сульфаниламидов смогла спасти жиз-
ни десятков тысяч раненых. Советская медицина к концу вой    ны 
возвращала в строй до 75% раненых. Благодаря новым лекарствам 
и совершенствованию системы здравоохранения с 1943 г. началось 
быстрое снижение смертности населения в тылу, особенно детей. 
В 1945 г. смертность сократилась более чем два раза в сравнении 
с мирным довоенным временем («советское демографическое чудо»).

Большую роль в победе сыграло и сельское хозяйство страны. 
Несмотря на огромные трудности, труженики колхозов и совхозов 
смогли обеспечить фронт и тыл продовольствием. Были расширены 
посевные площади, освоены новые земли в Сибири и Казахстане, 
повышена урожайность, и это при том, что в хозяйствах работали 
практически одни женщины и дети, почти не используя технику, 
которая была мобилизована.

Сразу же после изгнания захватчиков в соответствии с постанов-
лением СНК и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложной помощи 
районам, пострадавшим от фашистской оккупации» проводились 
мероприятия по восстановлению на этих территориях экономики 
и инфраструктуры. Там проходила консервация памятников куль-
туры, восстановление разрушенных промышленных предприятий, 
дорог, объектов электроэнергетики, проводилось разминирование, 
уборка с полей подбитой военной техники.

Огромный вклад в победу внесла и отечественная культу-
ра. Многие известные писатели и поэты стали военными корре-
спондентами, среди них А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, В. П. Катаев, 
Е. П. Петров, В. В. Вишневский, М. А. Шолохов и многие другие. Ими 
были созданы многочисленные стихи, рассказы, повести, фронтовые 
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очерки и статьи. Настоящим символом солдатского духа стала по- 
эма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». Поистине народными и все-
ми любимыми были военные стихи К. М. Симонова, А. А. Суркова, 
М. И. Исаковского и музыка композиторов В. П. Соловьева-
Седого, М. И. Блантера и симфонии Д. Д. Шостаковича и др. 
7-я «Ленинградская» симфония Д. Д. Шостаковича, посвященная жи-
телям и защитникам блокадного Ленинграда, была исполнена в оса-
жденном городе в августе 1942 г. В составе фронтовых бригад арти-
сты выступали перед бойцами и командирами действующей армии.

Подлинным символом народного гнева и решимости победить 
врага стала песня «Священная вой    на» на стихи В. И. Лебедева-    Кумача 
и музыку А. В. Александрова. Беспощадные карикатуры Кукрыниксов 
(М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. И. Соколова), Б. Е. Ефимова вы-
смеивали фашистов и их главарей, плакаты И. М. Тоидзе и других 
художников воспитывали ненависть к захватчикам, решимость 
сражаться за Родину. В годы вой ны было снято немало кинофиль-
мов, таких как «Жди меня», «Два бойца», «Парень из нашего города», 
«Небесный тихоход», «В шесть часов вечера после вой    ны» и многие, 
многие другие. Искусство в трудное время придавало народу реши-
мость в борьбе с врагом, вселяло надежду на победу и дальнейшую 
счастливую жизнь.

Но был в Великой Отечественной вой    не и другой тыл —  тыл 
врага, оккупированная им территория.

С июля 1941 г. нацисты начали устанавливать на них свой ре-
жим —  «новый порядок». В прифронтовых районах власть принад-
лежала командующим тыловыми районами групп армий, в глубо-
ком тылу —  рейхскомиссарам —  уполномоченным Министерства 
оккупированных восточных территорий, которым подчинялись 
местные руководители СС и полиции. На местах власть осущест-
вляли бургомистры в городах и старосты в селах, им подчинялась 
местная вспомогательная полиция. Следует отметить, что большин-
ство из них были эмигрантами или советскими гражданами, в силу 
разных причин сотрудничавшими с врагом. Рис.�36

Немецкий оккупационный режим был исключительно тяже-
лым. Фашисты целенаправленно грабили мирное население, мно-
жество людей было угнано в Германию на принудительные работы 
в промышленности и сельском хозяйстве («Остарбайтеры» —  «во-
сточные рабочие»). Оккупантами были разграблены многие культур-
ные ценности, разорены дома-музеи Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, 
П. И. Чайковского в Клину, А. С. Пушкина в Михайловском, приго-
роды Ленинграда —  Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчина.

В отношении коммунистов, комсомольцев, военнослужащих 
Красной армии и НКВД, а также партизан оккупантами осущест-
влялся жестокий террор. Множество деревень было полностью со-
жжено гитлеровскими карателями и коллаборационистами, часто 
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вместе с жителями, как, например, в 1943 г. белорусская деревня 
Хатынь. Любое нарушение нацистских законов, проявление сочув-
ствия к советской власти каралось смертью или отправкой в концла-
герь. Еврейское население, как и по всей Европе, подлежало тоталь-
ному уничтожению (холокост) в немецких лагерях смерти, многих 
расстреливали на месте. Например, в урочище Бабий Яр под Киевом 
с осени 1941 г. по осень 1943 г. было уничтожено от 150 до 220 тыс. 
человек.

На промышленные предприятия для управления ими были 
назначены немецкие чиновники, надзирающие за работой, пла-
тили местным рабочим в несколько раз меньше, чем немецким, 
любое подозрение в саботаже каралось смертью. В 1941 г. были от-
крыты многие храмы, так как по замыслам нацистских идеологов 
церковь должна была расколоть народ и пропагандировать «но-
вый порядок». Однако немалое число священников отказались со-
трудничать с врагом. В 1943 г. политика гитлеровцев в отношении 
Православной церкви и ее служителей изменилась в сторону нара-
щивания репрессий. При этом велась активная агитационная рабо-
та, с помощью которой оккупанты старались отвратить население 
и бойцов Красной армии от советского государства.

В годы вой    ны определенная часть советских граждан служи-
ла гитлеровской Германии. Это было вызвано неудачами Красной 
армии в начале вой    ны, отчасти предшествующей политикой 
Советского государства, жестокой немецкой оккупацией. Всего 
на временно оккупированных территориях оказалось более 80 млн 
человек. Большинство из них, чтобы выжить, вынуждены были ра-
ботать на прежних или вновь созданных предприятиях и учрежде-
ниях, в сельском хозяйстве. Но имело место и сознательное сотруд-
ничество с врагом —  коллаборационизм. Люди шли на подобное 
предательство по разным причинам: кто-то стремился этим спасти 
свою жизнь и жизнь своей семьи, кто-то шел служить врагу из идей-
ных соображений, кто-то просто хотел нажиться на службе у новой 
власти. Активно сотрудничали с немецкими властями часть населе-
ния Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, пред-
ставители некоторых народов Кавказа и Средней Азии, часть каза-
ков, калмыки, волжские и крымские татары, русские. Они состояли 
на службе в разных частях германской армии и полиции, вой    сках 
СС, карательных (противопартизанских) батальонах, «охотничьих» 
командах и строительных частях.

Всего сотрудничало с оккупантами в разных структурах пример-
но 1,2 млн советских граждан. Самыми крупными прогерманскими 
военизированными формированиями были Русская освободитель-
ная армия (РОА) генерала А. А. Власова (власовцы), Украинская на-
родная армия (УНА) П. Ф. Шандрука, Украинская повстанческая ар-
мия (УПА) С. А. Бандеры (бандеровцы) и Литовская освободительная 
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армия (ЛЛА) Й. Жемайтиса («лесные братья»). Бандеровцы практико-
вали самые бесчеловечные методы уничтожения тех мужчин, жен-
щин и детей, кого признавали «чужинцами» или «предателями».

Число подобных предателей, которым нет и не может быть 
оправдания, относительно общего количества советских граждан 
было невелико, и они не смогли поколебать единства советского 
народа, героически боровшегося с врагом. В 1944 г. некоторые на-
роды СССР подверглись огульным и оттого несправедливым репрес-
сиям за предательство отдельных их представителей. В Сибирь, 
Казахстан, Среднюю Азию были переселены крымские татары, неко-
торые народы Северного Кавказа, российские немцы (еще в 1941 г.) 
и ряд других народов. После окончания вой    ны руководство РОА 
во главе с А. А. Власовым (в октябре 1946 г.) и казачьих вой    ск вер-
махта во главе с П. Н. Красновым (в январе 1947 г.) было осуждено 
на судебных процессах в Москве и приговорено к смертной казни 
за сотрудничество с оккупантами, измену Родине и преступления 
против человечности.

Экономическая, социальная и идеологическая политика на-
цистов на оккупированных территориях СССР потерпела крах. 
Подавляющая часть советских людей верили в Победу и оказыва-
ли активное и пассивное сопротивление врагу. Создавались парти-
занские отряды, в городах и селах действовали подпольные орга-
низации.

Огромный вклад в победу в Великой Отечественной вой    не 
внесло партизанское движение. В нем участвовали жители горо-
дов и сел, местный партийный и сельский актив, бежавшие воен-
нопленные и попавшие в окружение бойцы и командиры Красной 
армии. Во главе отрядов чаще всего становились представители 
местных органов власти или кадровые военные. Самым мощным 
партизанское движение было в Белоруссии, на Левобережной 
Украине, в Донбассе, Брянской и Смоленской областях РСФСР. 
В июле 1942 г. для руководства действиями партизан был создан 
Центральный штаб партизанского движения во главе с первым се-
кретарем ЦК КП(б) Белоруссии П. К. Пономаренко, главнокоманду-
ющим партизанским движением в 1943 г. был назначен маршал 
Советского Союза К. Е. Ворошилов. Среди руководителей партизан-
ского движения особо выделяются лидеры партизанского движе-
ния на Украине С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров, один из руководителей 
белорусских партизан П. М. Машеров. Диверсионную деятельность 
в партизанских отрядах курировал опытный разведчик-    диверсант 
И. В. Старинов.

Партизаны добывали ценнейшую информацию о противнике, 
парализовали автомобильный и железнодорожный транспорт, ско-
вывали большие группировки врага. В ряде мест они освобождали 
от гитлеровцев целые районы, где восстанавливалась советская 

власть (партизанские края). Остались в истории имена героев-   -
партизан А. В. Германа и К. С. Заслонова, Лизы Чайкиной и Зои 
Космодемьянской (первой женщины —  героя Советского Союза 
в годы вой    ны) и многих других. Одной из крупнейших партизан-
ских операций в годы Великой Отечественной вой    ны стала так на-
зываемая рельсовая вой    на. В период, предшествовавший Курской 
битве весной и летом 1943 г., партизаны в значительной мере пара-
лизовали железнодорожное сообщение в немецком тылу, что спо-
собствовало успехам Красной армии. Рис.�37

Во многих оккупированных городах действовало антифашист-
ское подполье. Его ядро составляли коммунисты и комсомоль-
цы, управляли им местные советские и партийные руководители. 
Наиболее мощным было подполье в Минске, Смоленске, Краснодоне 
(«Молодая Гвардия»). В условиях вражеского террора и тотальной 
слежки гестапо и полиции подпольщики устраивали диверсии и за-
тягивали выпуск продукции на предприятиях, устраивали акции 
саботажа на железных дорогах, уничтожали захватчиков и их пособ-
ников, вели идеологическую борьбу (расклеивали листовки, выпу-
скали подпольные газеты). Неоценимым был вклад подполья в под-
держку партизан и получение разведывательных данных о враге.

В рядах партизанских отрядов и соединений, подпольных орга-
низаций боролось с врагом свыше 1 млн человек.
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Антигитлеровская�
коалиция

Сразу после нападения Германии на Советский Союз премьер-ми-
нистр Великобритании У. Черчилль и президент США Ф. Д. Рузвельт 
заявили о поддержке СССР в его борьбе против А. Гитлера. Надо 
отметить, что это было не самое легкое решение, так как СССР 
долгое время рассматривался на Западе как главный геополити-
ческий и идеологический противник. В июле 1941 г. в Советский 
Союз прибыл помощник президента США Г. Гопкинс для опреде-
ления границ сотрудничества и налаживания межсоюзных отно-
шений. Союзникам важно было понять, сколько времени продер-
жится Советский Союз, целесообразно ли оказывать помощь, так 
как многие тогда считали, что поражение СССР лишь вопрос вре-
мени. 24 сентября 1941 г. на конференции в Лондоне нарком ино-
странных дел СССР В. М. Молотов подписал Атлантическую хартию, 
принятую в бухте Арджентия, у берегов Ньюфаундленда, 14 августа 
1941 г. Таким образом, СССР официально присоединился к анти-
гитлеровской коалиции. 29 сентября —  1 октября 1941 г. в Москве 
состоялась конференция представителей трех союзных держав 
(СССР —  В. М. Молотова, США —  А. Гарримана, посла США в СССР, 
Англии —  лорда У. Бивербрука, министра авиационной промыш-
ленности), на которой был разработан план англо-американской 
помощи СССР (так называемый 1-й Московский протокол).

1 января 1942 г. на Вашингтонской конференции была заклю-
чена Декларация Объединенных наций, подписанная предста-
вителями 26 государств, которая зафиксировала их общие цели 
в борьбе со странами оси Берлин — Рим — Токио. Подпись от име-
ни Советского Союза под декларацией поставил советский посол 
в Вашингтоне М. М. Литвинов. В ходе визита В. М. Молотова в Лондон 
и Вашингтон 26 мая и 11 июня 1942 г. между СССР, Великобританией 
и США были заключены договоры о союзе в вой    не против Германии 
и послевоенном сотрудничестве.

Главным вопросом в межсоюзных отношениях являлся крайне 
важный для СССР вопрос об открытии второго фронта в Европе. 
Впервые этот вопрос был поставлен уже в августе 1941 г. в письме 
И. В. Сталина У. Черчиллю, в котором глава советского государства 
предложил союзникам высадить десант в Скандинавии. Союзное 
командование отказалось от реализации этого замысла, сослав-
шись на недостаток сил, ограничившись демонстративным рей-
дом на Лофотенские острова. В дальнейшем на все требования 
Советского Союза в 1942 г. англо-    американское командование 
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в Западной Европе так и не был открыт, хотя И. В. Сталин и совет-
ское правительство неоднократно заявляли союзникам, о том, что 
именно СССР несет на себе основную тяжесть и основные жертвы 
в борьбе с нацистской Германией, отвлекая на себя большинство 
ее лучших вой    ск. Пользуясь этим, германское командование не раз 
перебрасывало дивизии из Западной Европы на восточный фронт.

Сфера интересов Великобритании находилась в районе 
Средиземного моря и Балканского полуострова, а сфера интересов 
США — в Тихом океане, и они не хотели ввязываться в серьезную 
схватку с Германией до тех пор, пока исход вой    ны в Европе не станет 
окончательно ясен. Летом 1943 г., после успехов Красной армии в сра-
жениях под Сталинградом и Курском и коренного перелома на совет-
ско-    германском фронте, У. Черчилль выдвинул план высадки союз-
ных вой    ск на Балканском полуострове. Тем самым в случае успеха он 
надеялся отрезать Красную армию от Восточной Европы, не допустив 
установления там советского влияния. Это предложение, бесполез-
ное с военной точки зрения, отвергли и И. В. Сталин, и Ф. Д. Рузвельт. 
Было принято решение: союзники высадятся в Италии, чтобы вы-
вести ее из вой    ны, а высадку главных сил в Северной Франции, 
где была сконцентрирована большая часть немецких сил на за-
паде, осуществить через год, тщательно к этому подготовившись. 
Только после решающих успехов Красной армии в 1944 г. союзники, 
6 июня 1944 г. высадившись в Нормандии, открыли второй фронт 
в Европе. Однако основным фронтом Второй мировой вой    ны про-
должал оставаться советско-    германский. Там были сосредоточены 
главные немецкие силы и решался исход вой    ны в Европе в целом.

Силы�Германии Белорусская�
операция�(23 июня — �
29 августа�1944 г.)

Нормандская�
операция�(6 июня — �
31 августа�1944 г.)

Солдаты и офицеры 
в начале операции

486 493 24 000

Солдаты и офицеры 
к концу операции

1 200 000 380 000

Убито, ранено, 
пропало без вести

350 000 250 000

Попало в плен 150 000 200 000

Важнейшие вопросы межсоюзных отношений и послевоенного 
устройства мира решались на конференциях «Большой тройки» —  
И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля.

Предшествовала им Московская конференция министров 
иностранных дел США (госсекретарь К. Хэлл), Великобритании 
(А. Иден) и СССР (В. М. Молотов), проходившая с 19 по 30 сентября 
1943 г. На этой конференции велась подготовка к первой встрече 
«Большой тройки», а также рассматривались важнейшие вопро-
сы межсоюзнических отношений. Было сформулировано поня-
тие безоговорочной капитуляции, которая признана единственно 
возможным исходом вой    ны с Германией и ее союзниками. Также 
приняли декларации о включении Китая в число великих держав- -
  победительниц, о послевоенном восстановлении независимости 
Австрии, о демократизации Италии, об ответственности гитлеров-
ского руководства за зверства на территории СССР, о необходимо-
сти продолжения международного сотрудничества после оконча-
ния вой    ны. Рис.�38

Первая встреча лидеров «Большой тройки» прошла в Тегеране, 
в оккупированном советскими и британскими вой    сками Иране, 
с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. Главными на ней были вопросы 
открытия второго фронта и вступление СССР в вой    ну с Японией. 
Было решено, что союзные вой    ска высадятся в Нормандии (Северная 
Франция), была определена дата высадки —  май 1944 г. СССР обязал-
ся вступить в вой    ну с Японией через три месяца после окончания 
вой    ны с Германией. Не менее важным был вопрос о послевоенном 
устройстве Германии. Великобританией и США были предложены 
несколько вариантов ее расчленения на пять и более государств, 
против чего выступил Советский Союз. Было решено предоставить 
после вой    ны независимость Ирану, добиваться вступления Турции 
в вой    ну против Германии, а движение «Свободная Франция» было 
признано законным правительством Франции. Обсуждались вопро-
сы о новой советско-    польской границе и польском правительстве, 
о создании новой международной организации вместо Лиги Наций 
и о передаче Советскому Союзу Восточной Пруссии в качестве ком-
пенсации за потери в вой    не.

Крымская (Ялтинская) конференция проходила в Ялте 
с 4 по 13 февраля 1945 г. Это была последняя встреча И. В. Сталина, 
У. Черчилля и Ф. Д. Рузвельта. На конференции обсуждались две 
важнейшие проблемы: вопрос о новых границах в Европе и во-
прос о послевоенном устройстве мира. Было решено, что совет-
ско-    польская граница пройдет в основном по линии Керзона, т.е. 
по состоянию на 1 октября 1939 г. Союзники согласились на созда-
ние нового польского коалиционного правительства, включающего 
в себя представителей как эмигрантского правительства в Лондоне, 
так и просоветского Люблинского правительства. Германия, в том 
числе Берлин, после вой    ны должны были быть оккупированы си-
лами четырех держав-    победительниц (Франции также была выде-
лена зона оккупации). Были установлены репарации (компенсации 
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за потери в вой    не), причем СССР должен был получить 50% всех 
репараций, также ему передавалась Восточная Пруссия (ныне —  
Калининградская область).

В отношении Германии должен был действовать принцип «че-
тырех Д» (демократизация, демилитаризация, демонополизация, 
денацификация), т.е. предполагалось распустить германские во-
оруженные силы, ликвидировать военную промышленность, на-
цистскую партию и органы власти, предать международному три-
буналу ее руководителей. Австрия и ее столица Вена также должны 
были быть разделены на 4 зоны оккупации с последующим объ-
единением в единое государство после процесса денацификации. 
Были определены сферы влияния на Балканах: Югославия была пе-
редана в советскую, а Греция —  в британскую сферы. Обсуждался 
в Ялте и вопрос о Дальнем Востоке. В обмен на подтверждение сро-
ков участия СССР в вой    не с Японией Советскому Союзу возвраща-
лись Курильские острова, Южный Сахалин, Порт-    Артур и КВЖД, 
Монголия получала статус независимого государства. Также лиде-
рами трех держав было принято принципиальное решение о со-
здании Организации Объединенных Наций во главе с Советом 
Безопасности, были приняты основные принципы устава ООН.

24 апреля —  26 июня 1945 г. в Сан-    Франциско прошла между-
народная конференция, в которой приняли участие представи-
тели 50 государств. Советский Союз на ней представлял нарком 
иностранных дел В. М. Молотов. На конференции была офици-
ально создана ООН, принят ее устав и устав Международного уго-
ловного суда. В соответствии с уставом в ООН были представлены 
не правительства государств, а сами нации, что гарантировало, 
что ни одна из них не может быть лишена членства в организа-
ции. Главным органом ООН стала Генеральная Ассамблея, в кото-
рой участвовали все государства, руководителем организации был 
Генеральный Секретарь ООН. Обязательными для всех членов ООН 
были решения Совета Безопасности, постоянные члены которого 
(остальные менялись) —  СССР, США, Великобритания, Франция 
и Китай —  лидеры антигитлеровской коалиции —  обладали пра-
вом вето (запрета) на решение Совета. Таким образом, гарантиро-
валось соблюдение баланса сил, а любое решение могло быть при-
нято только единогласно.

Последняя встреча «Большой тройки» состоялась уже по-
сле окончания вой    ны в Европе в Потсдаме (пригород Берлина) 
с 17 июля по 2 августа 1945 г. На ней присутствовали И. В. Сталин, 
новый президент США Г. Трумэн (Ф. Д. Рузвельт скончался 12 ап-
реля 1945 г.) и У. Черчилль, которого после поражения на парла-
ментских выборах в Великобритании 28 июля сменил К. Эттли. 
На конференции в полной мере проявились разногласия между 
СССР и союзниками и постепенное охлаждение отношений между 
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ними, впервые была использована «ядерная дипломатия». Во вре-
мя работы конференции Г. Трумэн сообщил И. В. Сталину об успеш-
ных испытаниях атомной бомбы 16 июля 1945 г. в США. Рис.�39

В ходе работы конференции был подтвержден принцип «четы-
рех Д» в отношении побежденной Германии, определена германо-
польская граница по линии рек Одер и Нейссе (т.е. 25% германской 
территории отходило Польше в качестве компенсации за Западную 
Белоруссию и Западную Украину, отошедшие к СССР), был провоз-
глашен принцип сохранения единства Германии. Франции возвра-
щались захваченные Германией Эльзас и Лотарингия. Была офи-
циально подтверждена передача Советскому Союзу Восточной 
Пруссии и Мемеля (Клайпеды). СССР подтвердил свое решение 
о вступлении в августе в вой    ну с Японией, союзники приняли реше-
ние добиваться безоговорочной капитуляции Японии (Потсдамская 
декларация) и подтвердили возвращение СССР Курильских ост-
ровов и Южного Сахалина. Были приняты решения о создании 
единого польского правительства, о подготовке мирных догово-
ров с союзниками Германии —  Болгарией, Венгрией, Румынией, 
Финляндией и Италией, которые были заключены в июле —  октя-
бре 1947 г. Острая дискуссия возникла при разделе военного фло-
та побежденной Германии, так как союзники выделили советской 
стороне меньшую его часть. Потсдамская конференция стала по-
следней встречей лидеров Большой Тройки, на которой уже нача-
ли вырисовываться контуры будущей холодной вой    ны.

История Большой Тройки является уникальным примером 
в истории мировой дипломатии. Государства с разными по-
литическими и социально-    экономическими системами, с раз-
ными геополитическими интересами смогли объединиться 
в борьбе с общим врагом, идя на компромиссы во имя обще-
го дела.

На Потсдамской конференции
Фото Е. Халдея
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28 сентября 1941 г. в Москве был подписан межсоюзный договор 
о военно-    технической помощи Советскому Союзу, который впослед-
ствии неоднократно продлевался. Согласно этому соглашению США 
и Великобритания обязывались поставлять советской стороне во-
енную технику, различное вооружение и другие товары на основа-
нии американского закона о ленд-лизе (закона о займе-    аренде), при-
нятого в США 11 марта 1941 г. Этот закон разрешал правительству 
США предоставлять военную технику и вооружение другим стра-
нам на правах аренды, с оплатой после окончания вой    ны, если это 
соответствовало интересам Соединенных Штатов. Военная техника 
и вооружение поставлялись на правах аренды и должны были быть 
возвращены после вой    ны, гражданская продукция и товары двой   -
ного назначения (взрывчатка, горючее) оплачивались после вой    ны 
на условиях кредита. Действие закона о ленд-лизе было официально 
распространено на СССР 7 ноября 1941 г. решением Конгресса США.

Союзные поставки по ленд-лизу продолжались с августа 1941 г. 
до сентября 1945 г. (с перерывом в июне —  августе 1945 г.). Поставка 
грузов осуществлялась тремя путями: южным (через Иран), восточ-
ным (через Тихий океан) и северным (через Арктику). Иранский 
маршрут был самым длинным, но и самым безопасным, он про-
ходил по Южной Атлантике, вокруг Африки, по Индийскому океа-
ну, Персидскому заливу до иракского порта Басра, а оттуда по ав-
томобильным дорогам грузы доставлялись в Иран и затем через 
Кавказ в СССР. Восточный путь проходил по Тихому океану вдоль 
Западного побережья США и Канады, мимо Аляски и Алеутских 
островов, приходил в порты советского Дальнего Востока, а затем 
через Сибирь и Урал грузы по Транссибирской железной дороге до-
ставлялись в европейскую часть страны. Самым коротким и самым 
близким к фронту, но и самым опасным был северный маршрут. 
Он шел из портов Атлантического побережья США и Шотландии 
до Исландии, а затем по Норвежскому и Баренцеву морям, вдоль 
побережья оккупированной немцами Норвегии, в северные порты 
СССР Архангельск и Мурманск. Грузы по северному маршруту достав-
лялись морем северными или полярными союзными конвоями, при 
проведении которых советский Северный флот взаимодействовал 
с союзными британским и американским флотами. Обеспечивали 
проводку конвоев боевые корабли британского флота, грузы до-
ставлялись преимущественно на английских или американских 
кораблях. Советские военные корабли встречали конвои в своих 
территориальных водах и дополняли их эскорт. Первый морской 
союзный конвой «Дервиш» прибыл в Архангельск 31 августа 1941 г.

Весной 1942 г. немецкое командование стянуло в Норвегию круп-
ные силы авиации и флота. Практически любая операция по про-
водке конвоев летом —  осенью 1942 г. (на пике вой    ны в Арктике) 
превращалась в кровопролитное сражение. В историю Второй ми-
ровой вой    ны вошел разгром союзного конвоя PQ-17 в июле 1942 г., 
который из-за ошибки союзного командования, распустившего кон-
вой, потерял 2/3 судов. Только в начале 1943 г. в вой    не в Арктике 
произошел перелом в пользу союзников, и конвои перестали нес-
ти подобные потери. Рис.�40

По договору о ленд-лизе в СССР поставлялось вооружение (танки, 
самолеты, артиллерия, стрелковое оружие), автомобили, паровозы 
и вагоны, листовая сталь, сырая нефть, авиационный и автомобиль-
ный бензин, сырье для производства красителей, продовольствие, 
обувь, обмундирование и другие грузы. В целом объем союзных 
поставок был невелик, всего около 4% от общего промышленно-
го производства СССР. Однако в 1941 и 1942 гг. поставки по ленд-
лизу танков и самолетов (около 10–12% от общего числа построен-
ных в СССР) имели огромное значение. В условиях, когда Красная 
армия потеряла огромное количество техники, а эвакуированная 
промышленность еще не могла полностью возместить их, именно 
ленд-лизовская техника позволяла в некоторой мере компенсиро-
вать эти потери.

Процент�поставок�по ленд‑лизу��
от советского�производства�в годы�вой����ны
Наименование�вооружения Процент

Самолеты всех типов 15

Танки 12

Боевые корабли и суда 22,3

(Источник: Великая Отечественная вой    на 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 9. 
Союзники СССР по антигитлеровской коалиции. —  М.: Воениздат; Кучково 

поле, 2013. —  С. 600)

Союзнические поставки по ленд-лизу имели существенное, 
но не решающее значение в победе Советского Союза в Великой 
Отечественной войне и в любом случае не были бескорыст-
ной помощью со стороны союзников, которые компенсиро-
вали свои расходы за счет оплаты после вой    ны. Окончательно 
с долгами по ленд-лизу расплатилась с США уже Российская 
Федерация в начале 2000-х гг.
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полученных по ленд-лизу, 
в Москве

1945
Фото А. Гаранина
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Потери�во Второй�
мировой�вой����не

Главную роль в победе во Второй мировой вой    не сыграли со-
ветские вооруженные силы. Красная армия внесла самый большой 
вклад среди всех стран антигитлеровской коалиции в общую побе-
ду над нацизмом, именно на советско-    германском фронте решался 
исход всей вой    ны.

Соотношение�числа�безвозвратных�потерь��
вооруженных�сил�Германии,�ее�союзников��

и Красной�армии�на советско‑����германском�фронте��
с 22 июня�1941�г.�по 9 мая�1945�г.�(тыс.�чел.)

Виды�потерь Вооруженные�силы�Германии��
и ее�союзников

Вооруженные�
силы�СССР

Соотно‑
шение

ВС�
Германии

Вой����ска�
союзников

всего

Безвозвратные 
потери

8876,3 1468,2 10344,5 11444,1 1:1,1

В том числе:
— убито, 
умерло от ран 
и болезней, 
пропало 
без вести, 
небоевые 
потери

5300 668,2 5968,2 6885,1

— попало 
в плен

3576,3 800 4376,3 4559

Из них: 
—  погибло 
(умерло) 
в плену, 
не вернулось 
из плена

442,1 137,8 579,9 2722,4

(Источник: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. 
Новейшее справочное издание / Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников, 

П. Д. Буриков, В. В. Гуркин. —  М.: Вече, 2010. —  С. 373)
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еВ ходе боевых действий выдвинулся целый ряд новых талант-

ливых военачальников, таких как Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 
К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, 
Л. А. Говоров, К. А. Мерецков, А. И. Еременко, Н. Ф. Ватутин, 
И. Д. Черняховский и многие другие.

Главнейшим источником победы стал массовый героизм совет-
ских людей. Уже с первых дней вой    ны захватчики столкнулись с со-
вершенно неожиданным для них сопротивлением вой    ск противни-
ка. Пограничные заставы оборонялись неделями, советские вой ска 
героически сражались в окружении, стремясь выйти к своим.

Именно мужество и героизм советского народа, его стрем-
ление отстоять независимость своей Родины и свободу не учли 
гитлеровские стратеги, планируя вой    ну с Советским Союзом. 
Навсегда вошли в историю нашей страны 900-дневная оборона 
Ленинграда, 250-дневная оборона Севастополя, 125-дневная обо-
рона Сталинграда, подвиги капитана Н. Ф. Гастелло, направившего 
свой самолет на колонну вражеских танков летом 1941 г., рядовых 
А. М. Матросова и А. Ф. Типанова, сержанта В. В. Васильковского 
и многих других, закрывавших своими телами амбразуры вра-
жеских дотов, младшего лейтенанта В. В. Талалихина, совершив-
шего осенью 1941 г. первый в истории ночной воздушный таран 
в небе Москвы, командиров 1-го дивизиона подлодок Северного 
флота капитана 3-го ранга М. И. Гаджиева и подводной лодки Щ-408 
Балтийского флота капитан-    лейтенанта П. С. Кузьмина, не спустив-
ших флаг и погибших в бою с несколькими кораблями против-
ника, лучших советских летчиков-асов капитана И. Н. Кожедуба 
(62 победы) и полковника А. И. Покрышкина (59 побед). Этот спи-
сок можно продолжать бесконечно. Все это свидетельствует о ве-
личайшем желании всего советского народа отстоять свою свобо-
ду и победить ненавистного врага. 7 млн советских воинов были 
награждены орденами и медалями за мужество и героизм, прояв-
ленные в боях с врагом, 11,5 тыс. человек удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Великая Победа досталась огромной, невосполнимой ценой. 
Согласно подсчетам, потери советских вооруженных сил в Великой 
Отечественной вой    не составили около 10 млн человек погибши-
ми и пропавшими без вести и почти 15,5 млн ранеными. Потери 
мирного населения СССР превысили 17 млн человек. Общие де-
мографические утраты нашей страны —  почти 27 млн человек. 
В годы вой    ны свыше 3,6 млн советских бойцов и командиров по-
пали в плен, большинство из них впоследствии погибли в немец-
кой неволе.

Число�мирных�жителей,�преднамеренно�истребленных�
фашистами�на оккупированных�территориях

Республики�СССР Всего�истреблено В�том�числе�детей
РСФСР 1 800 000 Более 15 000
Украинская ССР 3 236 000 Более 75 000
Белорусская ССР 1 347 000 78 600
Другие республики 817 383 126 431
Итого 7 420 379 216 431

(Источник: Великая Отечественная вой    на 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 1. 
Основные события вой    ны. —  М.: Воениздат; Кучково Поле, 2011. —  С. 607)

Положение советских военнопленных усугубляло то, что гитле-
ровцы, считая русских и многие другие народы людьми «низшей 
расы», ставили своей целью их физическое уничтожение, в том чис-
ле создавая непосильные условия содержания. Огромный ущерб 
был нанесен и экономике СССР. В ходе военных действий и окку-
пации было разрушено 1710 городов, множество промышленных 
предприятий, уничтожены деревни, сожжены поля. Советский 
Союз потерял в вой    не около 1/3 народного богатства.

Людские�потери�во Второй�мировой�вой����не
Страна Потери�(человек)

СССР 26,6 млн
Китай (1937–1945) 15,5 млн
Германия 6,9 млн (по другим данным —  

8,4 млн)
Польша 6,2 млн
Япония 2,5 млн
Югославия 1 млн
США 417 тыс.
Великобритания 380 тыс.

Всего Вторая мировая вой    на унесла свыше 70 млн человече-
ских жизней.
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В соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конфе-
ренций военные преступники из числа руководителей Германии 
и Японии должны были быть преданы международному трибуналу 
для расследования и правовой оценки их деятельности.

Международный военный трибунал был создан 8 августа 
1945 г. решением межправительственной комиссии СССР, США, 
Великобритании и Франции на Лондонской конференции, тогда же 
был принят его устав. Судебный процесс проходил в здании Дворца 
правосудия в городе Нюрнберге в Германии, потому получил назва-
ние Нюрнбергского. Его открытию предшествовала работа Комитета 
обвинителей по подготовке обвинительного заключения, сбору до-
казательств, формированию состава судей, свидетелей, на его заседа-
нии также отклонялись «неудобные» для сторон обвинения вопросы, 
которых не должно были было в ходе процесса. В частности, СССР 
исключил вопросы, связанные с предвоенной внешней политикой, 
Франция —  вопрос об осуждении коллаборационистских организа-
ций. Процесс должен был осуществляться в соответствии с нормами 
международного права, всем обвиняемым полагались утвержден-
ные судом адвокаты, судьи и обвинители на процессе представ-
ляли все четыре союзные державы СССР, США, Великобританию 
и Францию и имели равные права, процесс был открытым и широ-
ко освещался в прессе. Председательствовал на суде представитель 
Великобритании судья Д. Лоуренс, СССР на процессе представляли 
судья И. Т. Никитченко и обвинитель Р. А. Руденко.

Всего к суду было привлечено 24 бывших руководителя нацист-
ской Германии, в их числе Г. Геринг, И. фон Риббентроп, В. Кейтель, 
А. Йодль, Э. Редер, К. Дениц и др., также обвинения были выдвину-
ты против организаций Германии: руководства НСДАП, Имперского 
правительства, Верховного командования, СС (охранных отрядов), 
СА (штурмовых отрядов), СД (службы безопасности), гестапо (тай-
ной полиции). Обвинения предъявлялись по трем основным пунк-
там: преступления против мира (ведение агрессивной вой    ны), 
военные преступления и преступления против человечности (ге-
ноцид). Заседания трибунала проходили с 20 ноября 1945 г. по 1 ок-
тября 1946 г., всего состоялось 403 судебных заседания, в ходе ко-
торых были заслушаны показания 116 свидетелей обвинения, 

143 свидетеля защиты. Руководитель Немецкого трудового фрон-
та Р. Лей покончил жизнь самоубийством после получения обви-
нительного заключения, а промышленник Г. Крупп освобожден 
от судебного преследования по состоянию здоровья. Приговор был 
оглашен в ночь с 29 сентября на 1 октября 1946 г., к смертной каз-
ни были приговорены 12 человек, 3 —  к пожизненному заключе-
нию, 2 —  к 20 годам тюрьмы, 1 —  к 15 годам и 1 —  к 10 годам, трое 
были судом оправданы. Смертные приговоры были приведены 
в исполнение 16 октября 1946 г. Рис.�41

Преступными организациями, т.е. организациями, членство 
в которых уже является преступлением, были признаны НСДАП, 
СС, СД и гестапо. СА, Имперское правительство и Верховное коман-
дование преступными организациями признаны не были, также 
в ходе процесса не поднимался вопрос о признании вермахта —  
вооруженных сил Германии —  преступной организацией. В ответ 
на непризнание преступными правительства и верховного командо-
вания Германии советской стороной обвинения было заявлено осо-
бое мнение, в котором было высказано неприятие этого решения.

Главными итогами Нюрнбергского процесса стали между-
народное юридическое осуждение нацизма как политической 
идеологии, а также внешней и оккупационной политики гит-
леровской Германии, которая была признана преступлением 
против мира и человечности.

В Нюрнберге в 1946 г. состоялись еще 12 американских судебных 
процессов в отношении различных нацистских и германских орга-
низаций. Эти процессы не являлись международными и осущест-
влялись по американским законам. Среди них процессы Верховного 
командования, Имперского правительства, процессы над врачами, 
юристами и т.д., которые тем не менее дали правовую оценку пре-
ступлениям нацистов в различных сферах, не рассмотренных в рам-
ках международного Нюрнбергского процесса. Практически в каж-
дой стране Европы —  Польше, Чехословакии, Югославии, Венгрии, 
Румынии, Норвегии, Голландии, Франции, Италии —  после оконча-
ния Второй мировой вой    ны в 1945–1947 гг. прошли национальные 
судебные процессы над военными преступниками и коллаборацио-
нистами. В различных городах СССР в последние годы вой    ны и по-
сле ее окончания состоялось более 20 открытых судебных процес-
сов, на которых было осуждено 252 военных преступника.

Международный военный трибунал по Дальнему Востоку 
(Токийский процесс) был учрежден приказом командующего со-
юзными вой    сками на Дальнем Востоке генерала Д. Макартура 
11 сентября 1945 г. Суд проходил в Токио в здании Генштаба япон-
ской армии, судьи и обвинители представляли 11 государств (США, 
СССР, Великобританию, Францию, Китай, Филиппины, Индию, 
Австралию, Новую Зеландию, Канаду и Нидерланды) Тихоокеанского 
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региона, председателем трибунала был представитель Австралии 
судья О. Уэбб, СССР представляли судья И. М. Зырянов и обвинитель 
С. А. Голунский. Суд проходил по нормам англо-    американского пра-
ва, как и в Нюрнберге, процесс был открытым, обвиняемым пре-
доставлены адвокаты.

Из рассмотрения трибуналом по решению американской сто-
роны были исключены вопросы о привлечении к ответственности 
императора Хирохито и членов его семьи, а также деятельность 
Отряда 731 по разработке биологического оружия. Токийский про-
цесс проходил с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. К нему были 
привлечены 29 человек из числа руководителей японского прави-
тельства и вооруженных сил, в том числе 5 премьер-    министров. 
Подсудимым были предъявлены обвинения в преступлениях про-
тив мира и человечности и военных преступлениях. Состоялось 
818 открытых заседаний и 131 закрытое, были заслушаны пока-
зания 419 свидетелей. Приговор был вынесен 4–12 ноября 1948 г., 
7 человек были приговорены к смертной казни, 16 —  к пожизнен-
ному заключению, 1 —  к 20 годам и 1 —  к 7 годам тюрьмы, 2 умер-
ли во время процесса, 1 покончил с собой до его начала и 1 осво-
божден по состоянию здоровья. Токийский процесс дал правовую 
оценку японской политике на Дальнем Востоке как преступления.

Не менее важное значение для дела мира имел Хабаровский про-
цесс против японских военных преступников (25–30 декабря 1949 г.).

Нюрнбергский и Токийский процессы, другие процессы 
над военными преступниками считаются важнейшими при-
мерами, свидетельствующими о неотвратимости наказания 
за преступления против человечности.

Заседание Нюрнбергского 
военного трибунала

20 ноября 1945
Фото Е. Халдея

РИА Новости
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Победной весной 1945 г. Советский Союз вместе со своими союз-
никами разгромил самый человеконенавистнический режим в ми-
ровой истории —  нацистскую Германию. Одержать эту историче-
скую Победу смогли, прежде всего, благодаря мобилизации всех сил 
многонационального советского народа. Миллионы людей внесли 
свой вклад в победное завершение вой    ны. Победа ковалась не толь-
ко на полях сражений мужеством красноармейцев и талантом вое-
начальников, но и у станков, в полях, в конструкторских бюро — 
всюду, где люди вносили свою лепту в общее дело по защите своей 
Родины. Великая Победа поистине является всенародной!

Необходимо помнить и о вкладе в Победу наших союзников, ко-
торые сражались на разных фронтах от Северной Африки до Тихого 
Океана и оказывали СССР помощь по ленд-лизу. Каждая из стран 
антигитлеровской коалиции заплатила свою цену за мир.

Вторая мировая вой    на подарила человечеству уникальный опыт. 
Страны с разным социально-    экономическим укладом и обществен-
но-    политическим устройством смогли объединиться для борьбы 
с главной угрозой всего человечества —  нацизмом. Точкой в борь-
бе с ним стал Нюрнбергский процесс, где были осуждены не только 
военные преступники, но и сама человеконенавистническая идео-
логия. Память о Второй мировой вой    не является грозным напоми-
нанием потомкам о том, что лишь совместные усилия позволяют 
сохранить мир на нашей планете.
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