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Аннотация
Эта книга посвящена истории II мировой и Великой

Отечественной войн. Почти совсем не осталось очевидцев и тем
более участников этой грандиозной схватки с силами зла в лице
немецкого фашизма. Памяти павших и чести живых посвящается
эта книга. Одновременно ее можно использовать, как учебное
пособие. Книга охватывает период с сер. 20-ых до нач. 50-ых
гг. XX в. Это сделано для того, чтобы понять, как готовилась
II мировая война, какую роль играл в ней советско-германский
фронт. В ней также отражена война на Западном фронте, на
Тихом океане. В оформлении обложки использован фрагмент
панорамы «Сталинградская битва». Худ. Н. Бут, В. Дмитриев и
др.
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На пути к войне

 
 

Структура и организация
Красной армии в 20-е годы

 
К концу гражданской войны численность Красной ар-

мии достигла 5,5 млн. человек. Такого большого количества
войск уже не требовалось на затухающих фронтах граждан-
ской войны, поэтому уже в 1920 и 1921 годах начался пере-
вод полностью или частично на трудовое положение армий,
непосредственно не участвующих в боевых операциях. Эти-
ми трудовыми армиями было много сделано для увеличения
добычи топлива, сырья, подъема сельского хозяйства. Затем
в ходе начавшейся массовой демобилизации к концу 1924
года численность вооруженных сил сократилась в 10 раз, со-
ставив всего 562 тысячи человек.

В 1924-1928 годах в стране проводилась военная рефор-
ма, суть которой сводилась к созданию смешанной систе-
мы строительства Красной армии – сочетание постоянной
кадровой армии, ограниченной по численности, с мили-
цейскими формированиями (милицейско-территориальные
формирования).

Такая система позволяла, значительно не увеличивая во-



 
 
 

енного бюджета, дать первоначальную военную подготовку
большому количеству людей. Принятый в сентябре 1925 го-
да закон «Об обязательной военной службе» утвердил твер-
дый порядок прохождения военной службы.

Главным родом войск являлась пехота (стрелковые вой-
ска). Кавалерия была основным родом подвижных войск.
Артиллерия еще не рассматривалась в качестве отдельного
рода войск. Бронетанковые войска и авиация были в зача-
точном состоянии. Вооружена была в 20-х годах Рабоче-кре-
стьянская Красная армия (РККА) вооружением, оставшим-
ся еще от царской армии. Помимо царских офицеров ко-
мандный состав пополнялся за счет более чем 200 курсов и
школ, готовивших кадры для всех родов войск.

Большую роль в становлении Красной армии сыграл Ми-
хаил Васильевич Фрунзе, который в январе 1925 года сме-
нил Троцкого на посту наркома по военным и морским де-
лам и председателя Реввоенсовета.

Но, к сожалению, М.В. Фрунзе недолго был во главе во-
енного ведомства, в конце 1925 года он умер в возрасте 40
лет во время операции. Его место занимает К.Е. Вороши-
лов. Инспекцию кавалерии возглавляет С.М. Буденный. Во-
рошилов и Буденный были сторонниками развития кавале-
рийских войск.

Международная обстановка 20-х годов в целом способ-
ствовала восстановлению народного хозяйства и укрепле-
нию вооруженных сил. В партии и советском правительстве



 
 
 

от идеи мировой революции перешли к идее строительства
социализма в СССР.

Однако практика военной и финансовой помощи комму-
нистическим движениям и партиям за рубежом, начатая во
время гражданской войны, продолжалась и в 20-е годы. Важ-
ным инструментом внешней политики СССР был Комин-
терн или III Интернационал, созданный еще в 1918 году. Но
экспорт революции на «Запад» был ограничен отказом быв-
ших стран «Антанты» признать СССР и созданием на запад-
ной границе Советского Союза так называемого «санитарно-
го кордона» из приграничных стран (Эстонии, Латвии, Поль-
ши и Румынии).

Попытка Англии и Франции создать единый фронт капи-
талистических стран против СССР не увенчалась успехом.
СССР в 20-е годы заключил договоры о нейтралитете с Гер-
манией и Литвой. Кроме того, между Германией и СССР на-
чалось тесное сотрудничество в экономической и военной
области. Вскоре Англия, Франция и другие страны Европы
установили с СССР дипломатические отношения.

Частичная изоляция СССР в Европе привела к активиза-
ции его внешний политики на юге и востоке. В 20-ые годы
СССР заключил договоры о нейтралитете с Афганистаном,
Турцией и Ираном.

В 20-е годы Советский Союз активно участвовал в проис-
ходящих в Китае событиях.

По мере освобождения Китая от полуколониальной за-



 
 
 

висимости и вступления на путь самостоятельного нацио-
нального развития, перед страной вставала альтернатива, ка-
кой выбрать путь развития: национальный или социалисти-
ческий. Представительницей национального пути развития
стала партия Гоминьдана («Национальная партия»), создан-
ная в 1912 году Сунь Ятсеном. Представителем социалисти-
ческого пути развития стала Коммунистическая партия Ки-
тая (КПК), созданная в 1921 году.

Между двумя партиями вначале шла мирная борьба за
преобладание в Китае, но в 20-ые и 30-ые годы эта борьба
приобрела форму гражданской войны.

Первая гражданская война в Китае шла в 1924-1927 гг. В
этой войне Гоминьдан и КПК действовали совместно против
сил компрадорской буржуазии. Ими на юге Китая в провин-
ции Гуандун была создана Национально-революционная ар-
мия. В ее организации активное участие принимали совет-
ские военные специалисты во главе с В.К. Блюхером. Север-
ный поход Национально-революционной армии завершился
поражением сил северных милитаристов и приходом к вла-
сти Гоминьдана во главе с Чан Кайши.

С приходом гоминьдановцев к власти их отношения с
коммунистами резко ухудшились, между ними началась вто-
рая гражданская война (1927-1936 гг.). Коммунистами была
создана Красная армия, выросшая численно к 1929 г. до 60
тысяч бойцов, а к 1933 году имевшая уже 300 тысяч чело-
век. В ее создании активно участвовал Советский Союз, в то



 
 
 

время когда войска Гоминьдана поддерживались США.
В июле 1929 года отряды гоминьдановских войск захва-

тили Китайскую Восточную железную дорогу (КВЖД), на-
ходящуюся в совместном владении Советского Союза и Ки-
тая. Вслед за тем китайские войска совершили нападения на
советские пограничные части и мирное население на терри-
тории СССР. 6 августа 1929 года приказом Реввоенсовета
была создана особая Дальневосточная армия под командова-
нием В.К. Блюхера. Совместно с Амурской военной флоти-
лией, она нанесла сокрушительный удар по китайским вой-
скам. 22 декабря 1929 года было подписано советско-китай-
ское соглашение, по которому на КВЖД восстанавливалось
прежнее положение.

Во время второй гражданской войны армия китайских
коммунистов, теснимая со всех сторон превосходящими
войсками Гоминьдана, с боями перешла из южных провин-
ций в северо-восточные провинции (провинция Шэнси), где
она могла получать вооружение и военных советников из Со-
ветского Союза.



 
 
 

 
Очаги новой мировой войны.

Перевооружение и укрепление
Красной армии в 30-е годы

 
Осложнение международного положения в 30-е годы и

успехи индустриализации в СССР в годы первых пятилеток
привели к необходимости и возможности перевооружения
Красной армии.

В 30-е годы образовалось два очага войны: один на Даль-
нем Востоке, другой в Европе.

На Дальнем Востоке очагом агрессии стала милитарист-
ская Япония, которая ещё на рубеже XIX и XX веков на-
чала создавать свою колониальную империю. В ходе двух
победоносных войн: японо-китайской (1894-1895 гг.) и рус-
ско-японской (1904-1905 гг.) она захватила остров Тайвань
и южную часть Сахалина, а также Корею и Ляодунский по-
луостров.

В 30-е годы милитаристские планы опять стали преоб-
ладать в японском правительстве. В генеральном штабе
был разработан план создания «Великой Японии» – обшир-
ной колониальной империи, включающей территорию Ки-
тая, Монголии, советского Дальнего Востока и ряд областей
Юго-Восточной Азии.

В сентябре 1931 года Япония вторглась в Северо-Восточ-



 
 
 

ный Китай (Маньчжурию). Легко вытеснив оттуда войска
Гоминьдана, она на захваченной территории образовала ма-
рионеточное государство Маньчжоу-Го. Маньчжурия стала
удобным плацдармом для вторжения в Китай, Советский
Дальний Восток и Монголию.

В 1933 году Япония вышла из Лиги Наций и начала уси-
ленно готовиться к «большой войне» за «Великую Японию».
В Маньчжурии Япония сосредоточила более чем миллион-
ную армию вторжения, кроме того, она имела 200 тысячную
союзную армию государства Маньчжоу-Го. Достаточно хоро-
шо был подготовлен японский военно-морской флот и авиа-
ция.

Второй очаг напряженности образовался в Европе. В Ев-
ропе зрели идеи фашизма и реваншизма, которые стали ос-
новой идеологии в Италии (здесь фашисты во главе с Муссо-
лини были у власти еще с 1921 года) и в Германии, где в ян-
варе 1933 года к власти пришла национал-социалистическая
партия во главе с Гитлером. Определенную долю ответствен-
ности за это нес Коминтерн, который отстаивал идею несов-
местимости интересов коммунистов и социал-демократов.
Раскол в рабочем движении Германии облегчил приход фа-
шистов к власти

Появление фашистской идеологии явилось следствием
кризиса европейской духовности, оскудением христианских
ценностей в мироощущении европейских народов.

Придя к власти, Гитлер поставил задачу подготовить стра-



 
 
 

ну к новой мировой войне за передел мира. С этой целью в
короткий срок был создан фашистский государственный ап-
парат, регулярная армия, воссоздан военно-морской флот,
были созданы военная авиация и бронетанковые войска.

К 1937 году численность вооруженных сил Германии пре-
высила 1 млн. человек, кроме того, около 2 млн. человек
было в различных военизированных формированиях, страна
имела подготовленный резерв, благодаря которому в случае
войны фашистские войска могли быть увеличены в 5-6 раз.

Все эти годы в стране шла усиленная обработка населе-
ния идеями нацизма и необходимости реванша за унижение
Германии после Первой мировой войны.

Центральной частью идеологии нацизма являлось расо-
вое учение, по которому немцы признавались лучшей ра-
сой, остальные народы, особенно евреи и славяне, считались
«недочеловеками». Согласно расовой теории все народы де-
лились на три расы: на высшую расу, в число которой входи-
ли немцы, на низшую расу, к которой принадлежали цыга-
не, славяне и негры, и на антирасу, к которой принадлежали
евреи. Главные идеологи немецкого фашизма Адольф Гит-
лер и Альфред Розенберг считали, что славян надо сокра-
тить на 70%, а евреев и цыган уничтожить полностью. Вой-
на, жестокость и насилие возводились нацистскими лидера-
ми в высший принцип бытия.

Социально равенство немцев должно было осуществлять-
ся за счет покорения других народов. Немаловажную роль в



 
 
 

идеологии фашизма занимала теория «перенаселения» Гер-
мании. Гитлер утверждал, что единственным способом по-
кончить с этим «перенаселением» является борьба за «жиз-
ненное пространство», т.е. захват территорий, принадлежа-
щей другим народам, и в первую очередь славянским госу-
дарствам. О создании своей колониальной империи в Афри-
ке и бассейне Средиземного моря мечтала и Италия. В Ита-
лии в мирное время в войсках было занято 400 тыс. человек,
но в военное время они легко увеличивались в 5 раз. Италия
имела свой подготовленный флот и авиацию.

Вслед за Японией, Италия начала «малые войны» за пе-
редел мира. В ходе итало-эфиопской войны (октябрь 1935
– май 1936 гг.) итальянская армия после упорных боев за-
хватила Эфиопию (Абиссинию), единственно независимую
страну в Африке.

В октябре 1936 года Германия и Италия подписали согла-
шение о совместных действиях в международных отношени-
ях, а в ноябре 1936 года Германия и Япония заключили «Ан-
тикоминтерновский пакт», к которому через год присоеди-
нилась и Италия (ось Рим-Берлин-Токио). Так в мире был
оформлен военный союз фашистских государств.

Первая вооруженная схватка с фашизмом произошла в
Испании. В 1936 году в Испании против республиканско-
го правительства поднял мятеж генерал Франко. В Испании
началась гражданская война, которая продолжалась три го-
да. С самого начала она приобрела международное значе-



 
 
 

ние. На стороне республиканского правительства выступил
Советский Союз, который в ограниченных количествах стал
обеспечивать республиканскую армию вооружением и воен-
ными специалистами (5 тыс. военных специалистов и добро-
вольцев воевало в Испании). Германия, Италия и Португа-
лия поддержали генерала Франко и послали свои регулярные
войска в Испанию (всего 300 тысяч иностранных солдат во-
евало на стороне испанских фашистов). Англия и Франция
объявили нейтралитет. Это мешало регулярным поставкам
вооружения из СССР в Испанию.

Помощь Советского Союза и добровольцы из интербригад
(40 тысяч бойцов) не смогли переломить ситуацию в пользу
республиканцев. В результате упорных боев 1 апреля 1939
г. пал Мадрид. Над всей территорией Испании утвердилась
фашистская диктатура. Гражданская война в Испании стои-
ла жизни около 1 миллиона испанцев, в большинстве мир-
ных жителей, и десяткам тысяч иностранных волонтеров.

В этих условиях укрепление и перевооружение Красной
армии стало жизненной необходимостью.

Успешному перевооружению армии способствовали
большие темпы индустриализации страны, создание оборон-
ной промышленности. За модернизацию армии был ответ-
ственен М.Н. Тухачевский, который с 1928 г. был началь-
ником вооружения РККА и являлся сторонником развития
бронетанковых войск и авиации. В стране началось произ-
водство танков, самолетов, тяжелых и легких орудий, обнов-



 
 
 

ление Военно-Морского флота, постоянно шла разработка
новых, совершенных образцов боевой техники и вооруже-
ния.

Накануне Великой Отечественной войны на вооруже-
нии стрелковых подразделений имелись следующие образцы
стрелкового оружия: винтовки, карабины, снайперские вин-
товки, автоматические винтовки, пистолеты-пулеметы, руч-
ные, станковые и зенитные пулеметы.

Основным видом массового вооружения пехоты остава-
лась 7,62-мм винтовка обр. 1891/30 г. Наряду с винтовкой
на вооружении стоял 7,62-мм карабин обр. 1938 г. Среди
новых образцов стрелкового оружия наибольшей эффектив-
ностью пользовались самозарядная винтовка Токарева обр.
1940 г. (СВТ), самозарядная автоматическая винтовка Си-
монова (АВС), пистолет-пулемет (автомат) Шпагина обр.
1941 г. (ППШ), ручной пулемет Дегтярева (ДП) и созданные
на его основе танковые, зенитные и авиационные пулеметы.

Исход современного боя в большей степени зависел от
применения массированного огня. В этом плане в бою боль-
шая роль отводилась минометам и артиллерии. В 1941 г.
стрелковые войска имели три вида минометов: 50-мм, 82-мм
и 120-мм калибра. Накануне войны артиллерия стрелковых
подразделений была представлена 37-мм зенитной пушкой
обр. 1939 г., 45-мм противотанковой пушкой обр. 1937 г.,
76-мм дивизионной пушкой обр. 1936 г., 122-мм гаубицей
обр. 1938 г., 152-мм гаубицей обр. 1937 г. На вооружении



 
 
 

частей ПВО находилась 85-мм зенитная пушка.
Бронетанковая техника делилась тогда на танкетки, сред-

ние и большие танки. На вооружении Красной армии в
1931-1935 гг. поступают танкетка Т-25, средний танк Т-28,
тяжелый танк Т-35, быстроходный гусеничный танк БТ. За-
тем Красная армия получает средний танк Т-34 и тяжелый
танк КВ («Клим Ворошилов»). Средний танк Т-34 с 76-мм
пушкой был создан конструкторами Кошкиным, Морозо-
вым и Кучеренко. Это был лучший средний танк II миро-
вой войны. Достаточно сказать, что этот танк по сравнению с
немецким танком Т-III имел лучшую подвижность, проходи-
мость, в несколько раз больший запас хода, а также абсолют-
ное превосходство в броне и вооружении. Тяжелый танк КВ,
созданный коллективом во главе с конструктором Котиным,
имел броню в 75 мм и в начале войны вообще не пробивал-
ся снарядами ни танковых, ни противотанковых пушек вра-
га. К сожалению, этих образцов этих танков было очень ма-
ло в частях РККА. Хотя главными подразделениями Крас-
ной армии оставались стрелковые и кавалерийские дивизии,
уже с 1932 года начинается формирование механизирован-
ных корпусов. К началу 1936 года было создано 4 механизи-
рованных корпуса и 6 отдельных механизированных бригад.

Военно-воздушные силы РККА состояли из истребитель-
ной, штурмовой и бомбардировочной авиации. Перед вой-
ной основным истребителем наших ВВС был И-16. В 1940
г. на вооружение истребительной авиации стали поступать



 
 
 

новые самолеты Як-1 и МиГ-3. Эти истребители по сво-
им летно-тактическим данным превосходили тогда лучшие
иностранные самолеты этого класса. Например, истребитель
МиГ-3 имел максимальную скорость 655 км/час на высо-
те 7000 м; немецкий же истребитель Мессершмитт такой
скоростью стал обладать лишь в 1942 г., когда на нем уста-
новили более мощный двигатель. Очень эффективным са-
молетом поддержки наземных войск был одноместный са-
молет-штурмовик Ил-2 (конструктор Ильюшин). Бомбар-
дировочная авиация была представлена бомбардировщиком
ТБ-3 и пикирующим бомбардировщиком Пе-2 (конструктор
Петляков). В Военно-воздушных силах создаются крупные
авиационные соединения – дивизии и корпуса.

В 1928 году начали формироваться войска Противовоз-
душной обороны (ПВО), в военных округах появляются ба-
тальоны химической защиты. В 1930 г. впервые в мире был
создан новый род войск – воздушно-десантные войска.

В строительстве Военно-морского флота был взят курс
на создание подводного флота, легких надводных кораблей
и морской авиации. В 1932 году был воссоздан Тихооке-
анский флот, а в 1933 г. создана Северная военная флоти-
лия, укрепляется Балтийский и Черноморский флот, Кас-
пийская, Амурская и Днепровская флотилии.

В 1938 году численность Вооруженных сил составляла 1,5
млн. человек. Армия и флот были достаточно перевооруже-
ны, однако образцов нового вооружения явно не хватало.



 
 
 

 
Организация Красной армии,

идеологические изменения в стране
и политические репрессии 30-х годов

 
В 1934 году Реввоенсовет РККА упраздняется, а народ-

ный комиссариат по военным и морским делам переимено-
вывается в Народный комиссариат обороны. Наркомом обо-
роны оставался К.Е. Ворошилов. При Наркомате обороны в
этом же году был создан Военный Совет, в который входило
85 высших чинов Красной армии, в том числе 5 маршалов:
К.Е. Ворошилов, М.Н. Тухачевский (зам. народного комис-
сара обороны), А.Н. Егоров (начальник штаба РККА), С.М.
Буденный и В.К. Блюхер.

В 1937 году был создан комитет обороны при Совете
народных комиссаров СССР. Председателем комитета был
В.М. Молотов, членами И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов и др.
Территория страны была разделена на 15 военных округов,
во главе которых стояли командармы 1-го и 2-го рангов.

В стране расширилась база военных школ и училищ. Была
возрождена Академия Генерального штаба, появились выс-
шие военные институты бронетанковых войск и авиации, во-
енная инженерно-артиллерийская академия, высшие воен-
но-морские училища и многие другие военные институты,
школы и училища. Число курсантов в 1937 году по сравне-



 
 
 

нию с 1924 годом увеличилось в 2 раза (около 50 тысяч).
В Вооруженных силах возрождались лучшие традиции

царской армии: дух боевого товарищества, дух чести и до-
стоинства офицера, верности присяге и Отечеству. Офицер-
ский корпус отчасти состоял из династий потомственных во-
енных, отчасти из молодых офицеров из рабоче-крестьян-
ской среды. Особенно сохранились военные традиции и во-
енные династии в Военно-Морском флоте.

Служба в армии считалась «священным долгом каждого
гражданина СССР» и это была не декларация, а норма жиз-
ни для многих молодых ребят и мужчин в Советском Союзе.
Военные были в СССР привилегированным и особенно по-
читаемым сословием. После прихода Гитлера к власти в Гер-
мании, когда угроза войны нависла над Европой, в Совет-
ском Союзе произошли важнейшие изменения в коммуни-
стической идеологии. Произошел пересмотр исторических
ценностей. Теперь больше не оплевывалось дореволюцион-
ное величие России, на щит стала подниматься идея патрио-
тизма, вместо антирусской космополитической идеологии. В
средней и высшей школе вновь стала преподаваться история
России, отмененная в 20-е годы. В 1937 году в стране торже-
ственно отмечалась 125-годовщина Бородинского сражения.
Появился ряд патриотических фильмов, в частности фильм
С. Эзейштейна «Александр Невский» (1940 г.). Но при этом
надо отметить, что русский национал-большевизм в отличие
от немецкого национал-социализма не содержал идей расо-



 
 
 

вого и национального превосходства.
Однако изменения в коммунистической идеологии сопро-

вождались массовыми репрессиями в стране, которые косну-
лись и армии. Укреплению обороноспособности страны был
нанесен колоссальный ущерб политическими репрессиями
30-х годов.

В ходе борьбы с так называемыми «врагами народа»
в 1937-1939 гг. было репрессировано более 40 тысяч офице-
ров, большинство из которых расстреляно. Острие репрес-
сий направлялось против наиболее опытных и подготовлен-
ных генералов и офицеров, прошедших школу старой рус-
ской армии и гражданской войны. Командное звено Рабо-
че-крестьянской Красной армии оказалось обескровленным.
Расширение сети военных училищ не успевало восполнить
нехватку командных кадров, особенно в воинских частях.

Вот некоторые цифры этих массовых репрессий среди ко-
мандного состава РККА. По «делу военных» (так называ-
ла мировая печать судебный процесс над военачальниками
Красной армии): из 5 маршалов 3 было расстреляно, из 85
человек Высшего Военного Совета 76 человек было репрес-
сировано, из 733 человек высшего командного состава от
комбрига до маршала 579 человек было осуждено на рас-
стрел или тюремное заключение.

Такие известные военачальники как М.Н. Тухачевский,
И.П. Уборевич, И.Э. Якир, Я.К. Гамарник и еще 5 человек
были обвинены в создании в Красной армии «антисоветской



 
 
 

троцкистской военной организации» и расстреляны в июне
1937 года. Затем были расстреляны В.К. Блюхер, А.Н. Его-
ров и еще многие советские военачальники.

Почти все обвинения были сфабрикованными и являлись
по сути дела устранением И.В. Сталиным и К.Е. Ворошило-
вым авторитетных в армии и народе людей. Хотя надо при-
знать, что почти все они были запятнаны в братоубийствен-
ной гражданской войне, в подавлении народных мятежей и
восстаний. На смену «героям гражданской войны» шла но-
вая плеяда военачальников, которая стала «генералами по-
беды в Великой Отечественной войне».



 
 
 

 
Вооруженный конфликт с Японией

 
В целях создания «Великой Японии» в  июле 1937 года

японские войска из Маньчжурии численностью в 400 тыс.
человек вторглись в Центральный Китай. В этих условиях
СССР, действуя по линии Коминтерна, добился от китай-
ских коммунистов заключения соглашения с Гоминьданом
о создании единого фронта для отпора японским агрессо-
рам. Красная армия китайских коммунистов вошла в состав
единой Народной армии (4-я и 8-я армии). Кроме того, за
1938-39 гг. Советский Союз поставил Китаю более 600 са-
молетов, 100 орудий, 8 тыс. пулеметов и другого вооруже-
ния. В боях против японских агрессоров сражалось около 4
тыс. советских военных специалистов. Но ни объединение
сил, ни военная помощь СССР не способствовали военным
успехам китайских войск, в течение полутора лет боев япон-
ские войска оккупировали основные провинции Китая с го-
родами Пекин, Шанхай, Нанкин, Гуангжоу. В начале 1939
года гоминьдановское правительство заключило перемирие
с Японией и переехало в город Чунцин.

Успехи японской армии в Китае вскружили головы япон-
ского командования, что выразилось в готовности проверить
обороноспособность своего северного соседа, то есть СССР.
Эта проверка привела к двум пограничным конфликтам: на
озере Хасан (район советско-китайской границы) и на реке



 
 
 

Халхин-Гол (район монголо-китайской границы).
29 июля 1938 г. японские войска силами 3 дивизий пере-

секли советскую границу в районе озера Хасан (у границы с
Китаем и Кореей). 31 июля они захватили высоты Заозерная
и Безымянная. Попытки выбить их оттуда силами одной ди-
визии успеха не имели. После подхода подкрепления 6 авгу-
ста советские войска при поддержке танков и самолетов воз-
обновили натиск и выбили японцев со своей территории. 10
августа была отражена новая попытка вторжения, а 11 авгу-
ста по просьбе японской стороны, военные действия были
прекращены. Советскими войсками тогда командовал ком-
кор Штерн.

Более крупный пограничный конфликт разгорелся в мае
1939 г. в  районе реки Халхин-Гол на востоке Монголии,
Японцы захватили часть территории МНР до Халхин-Гола с
целью создания там укрепленного рубежа, который прикры-
вал бы проектируемую западнее КВДЖ стратегическую же-
лезную дорогу к границам Забайкалья. СССР пришел на по-
мощь своей союзнице – Монголии.

В июне командующим советско-монгольской группиров-
кой (12,5 тыс. чел.) был назначен Георгий Константинович
Жуков. В июле японские войска (38 тыс. чел.) перешли в на-
ступление и захватили плацдарм на западном берегу Хал-
хин-Гола. Однако в боях 4-5 июля они потерпели поражение
и были отброшены за реку.

В августе японцы сосредоточили в районе Халхин-Гола 6-



 
 
 

ю армию под командованием генерала Риппо (75 тыс. чел.).
Советско-монгольские войска также получили подкрепле-
ние и были сведены в 1-ю армейскую группу под командова-
нием генерала Жукова (57 тыс. чел.).

Жуков спланировал нанести фланговые удары по япон-
ской армии с целью ее окружения. Операция готовилась тща-
тельно и скрытно. 20 августа советско-монгольские войска
неожиданно для японцев перешли в наступление. К 26 авгу-
ста 6-я японская армия была окружена, а к 31 августа полно-
стью ликвидирована. 4 и 8 сентября подошедшая к монголь-
ской границе японская пехотная дивизия сделала попытку
нанеси ответным удар, но была отброшена. 16 сентября по
просьбе японской стороны боевые действия были прекраще-
ны. В боях с мая по сентябрь японцы потеряли 61 тыс. чел.
убитыми, ранеными и пленными. Потери советско-монголь-
ских войск составили 18,5 тыс. чел.

Поражение у реки Халхин-Гол серьезно повлияло на
внешнеполитическую стратегию Японии, удержав ее от даль-
нейшей экспансии в северном направлении. 13 апреля 1941
г. между СССР и Японией был заключен договор о нейтрали-
тете, согласно ст. 2 которого «в случае, если одна из догова-
ривающихся сторон окажется объектом военных действий со
стороны одной или нескольких третьих держав, другая дого-
варивающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в про-
должение всего конфликта». Однако военная угроза со сто-
роны Японии сохранялась, в Маньчжурии она всю Вторую



 
 
 

мировую войну держала почти миллионную так называемую
Квантунскую армию, где были воинские части, обученные
воевать в условиях сибирских снегов и морозов. Советское
командование так же вынуждено было держать на Дальнем
Востоке 40 дивизий (500 тыс. чел.), которые были так необ-
ходимы на советско-германском фронте всю Великую Оте-
чественную войну.



 
 
 

 
Накануне суровых испытаний.
Начало Второй мировой войны

 
 

От системы коллективной
безопасности к пакту о ненападении

 
Во второй половине 30-х годов резко возросла агрессив-

ность фашистской Германии. В 1936 г. германские войска
вступили в Рейнскую демилитаризованную зону, тем самым
нарушив условия Версальского мира, подписанного после
окончания Первой мировой войны. Англия и Франция про-
молчали на этот первый агрессивный шаг Гитлера. Они на-
деялись, что Германия, укрепившись, направит острие своей
агрессии на Восток, против Советского Союза.

Лишь СССР осудил этот шаг Германии и предложил
создать систему коллективной безопасности против стран
агрессоров (Германии, Японии, Италии).

В 1938 году Гитлер выдвинул лозунг, что все немцы долж-
ны жить в одном государстве. В результате этого в марте
1938 года была ликвидирована независимость Австрии, да-
лее Гитлер потребовал у правительства Чехословакии, чтобы
они отдала Германии Судеты (территорию преимуществен-
но заселенную немцами).



 
 
 

На границе с Чехословакией было сосредоточено 47
немецкий дивизий, Гитлер угрожал войной Чехословакии.
В этих условиях Советский Союз обещал военную помощь
Чехословакии, сосредоточив у западных границ до 50 диви-
зий. Но правительство Чехословакии отказалось от помощи
Сталина.

В Мюнхене 29-30 сентября 1938 года состоялась конфе-
ренция по судьбе Судет, на которую приехали главы четы-
рех европейских государств: Англии (Чемберлен), Франции
(Даладье), Германии (Гитлер) и Италии (Муссолини). Было
принято решение, что Судетскую область Чехословакии яко-
бы для того, чтобы «спасти мир в последнюю минуту» пере-
дать Германии.

15 марта 1939 года Германия оккупировала Прагу. При
этом сопротивление немцам чехословацкие войска не ока-
зали, немцы разоружили 30 дивизий. Чехия и Моравия ста-
ли германскими протекторами, а Словакия были объявлена
независимым государством, союзным к Германии. Таким об-
разом, политика «умиротворения» Гитлера дала свой есте-
ственный результат.

Далее Германия для расширения своей территории окку-
пировала города Клайпеду и Гданьск, а Италия – Албанию.
В мае 1939 года Германия и Италия подписали военный до-
говор «стальной пакт», к которому присоединились Венгрия
и Словакия. Таким образом, соотношение сил в Европе ста-
ло складываться в пользу фашистских государств.



 
 
 

Такой оборот дела, который не раз предсказывал Совет-
ский Союз, поставил перед Англией и Францией вопрос:
а вдруг Гитлер, которого они подталкивали своей политикой
«умиротворения» на Восток, повернет на Запад? С весны
1939 года Англия и Франция начали применять энергичные
меры к самообороне: были введены новые военные програм-
мы, был заключен договор о военной помощи Польше, на-
конец, Англия и Франция в августе 1939 года сели за стол
переговоров с Советским Союзом, который давно предла-
галась создать систему коллективной безопасности против
стран агрессоров.

Переговоры велись на уровне военных миссий. Советская
делегация сообщила, что в случае агрессии в Европе, Крас-
ная армия готова выделить 120 пехотных и 16 кавалерий-
ских дивизий (около 2 млн. чел.), 5 тыс. тяжелых орудий,
9-10 тыс. танков, от 5 до 5,5 тыс. боевых самолетов. В ответ
Англия заявила, что для войны против агрессора она может
предоставить лишь 5 пехотных и 1 механизированную диви-
зию. Франция вообще воздержалась, кроме того, Польша от-
казалась пропустить через свою территорию советские вой-
ска. При таких обстоятельствах переговоры были прерваны.

В этих условиях советское правительство сделало неожи-
данный поворот в своей внешней политике, согласившись
на предложение Гитлера подписать договор о ненападении.
23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германией
был подписан «пакт о ненападении» сроком на 10 лет. Кро-



 
 
 

ме этого в секретных протоколах оговаривалось, что Совет-
ский Союз не будет вмешиваться в войну Германии с Поль-
шей, Англией и Францией, а Германия не будет препятство-
вать возвращению в состав Советского Союза бывших тер-
риторий Российской империи (за исключением Польши). Со
стороны Германии его подписал министр иностранных дел
Германии Риббентроп, со стороны Советского Союза – Мо-
лотов.

Таким образом, все двери для начала Второй мировой
войны в Европе были открыты. Своеобразие международной
обстановки накануне Второй мировой войны состояло в том,
что, с одной стороны, ведущие мировые державы оказались
разделенными на враждующие военно-политические груп-
пировки, а с другой – все эти государства объединял анти-
советизм. Гитлер 11 августа 1939 года откровенно заявлял:
«Все, что я предпринимаю, направлено против России. Если
Запад слишком глуп и слеп, чтобы уразуметь это, я вынуж-
ден буду сначала разбить Запад, а потом, после его пораже-
ния, повернуться против Советского Союза со всеми накоп-
ленными силами». Не советско-германский пакт о ненапа-
дении является главным фактором начала Второй мировой
войны, а отказ правящих кругов Англии, Франции и Поль-
ши от совместных с СССР действиях против гитлеровской
агрессии.



 
 
 

 
Разгром Польши. Советско-

финляндская война
 

Советско-германский договор и одновременный разгром
японцев на Халхин-Голе обезопасили рубежи СССР на За-
паде и Востоке. В Москве не строили иллюзий насчет миро-
любия Гитлера и пытались максимально использовать этот
период стабильности для укрепления обороноспособности
страны.

В 1939 году Германия уже достаточно подготовилась к но-
вой мировой войне. Сухопутные войска Германии (вермахт)
имели более 90 дивизий, (2600 тыс. чел.) военно-воздушные
силы (люфтваффе) около 4,5 тыс. самолетов, военно-мор-
ские силы 35 боевых кораблей.

11 апреля 1939 года немецкий Генштаб разработал план
нападения на Польшу, получивший кодовое наименование
«Белый план». С этой целью на границах с Польшей было со-
средоточено 58 дивизий, 2500 танков и 2000 самолетов. Для
сдерживания Англии и Франции на западной границе стояли
23 немецкие дивизии. 23 мая 1939 года, выступая перед ге-
нералитетом вермахта, Гитлер заявил: «Германия выбыла из
числа могущественных держав (после поражения в Первой
мировой войне – Прим. автора)… Удовлетворение жизнен-
ных требований Германии и ее возвращение в число великих
держав… невозможно сделать без вторжения в иностранные



 
 
 

государства или без овладения чужой собственностью».
Будущую политическую карту Европы германские мили-

таристы представляли себе так. В центре Европы – «сталь-
ное ядро» – «выкованная в нерушимое единство Германия»
с присоединенной к ней Австрией, Чехословакией и Запад-
ной Польшей. Восточная Польша, Прибалтика, балканские
государства, Украина, Поволжье и Грузия должны были быть
объединены в зависимый от Германии «Восточный Союз» –
«Союз вспомогательных народов, не имеющих ни армии, ни
собственной политики, ни собственной экономики». По та-
кому же образцу планировались «Западный Союз», объеди-
няющий Голландию, Бельгию и Северную Францию, и «Се-
верный Союз» из Дании, Швеции и Норвегии. Затем гегемо-
ния Германии должна была распространиться на обширные
пространства Африки, Азии и Америки.

1 сентября 1939 г. Германия начала вторжение в Поль-
шу. 3 сентября Англия и Франция, согласно военному согла-
шению с Польшей, объявили войну Германии. Так началась
Вторая мировая война.

Однако, имея 5-краткое превосходство на западном
фронте над Германией, Англия и Франция не спешили при-
ступить к активным военным действиям. Тем самым прави-
тельства этих стран еще тешили себя надеждами, что боль-
шой пожар войны будет гореть лишь на Востоке.

Когда германская армия успешно наступала в Западной
Польше, 17 сентября 1939 г. Красная армия перешла совет-



 
 
 

ско-польскую границу и освободила территорию Западной
Украины и Западной Белоруссии, которые по Рижскому до-
говору 1921 г. вошли в состав Польши. Это означало, что
именно 17 сентября 1939 г. Советский Союз вступил во Вто-
рую мировую войну.

В течение сентября 1939 г. польская армия была раз-
бита войсками вермахта и Красной армии, при минималь-
ных потерях, было разгромлено свыше 50 польских дивизий.
Огромное количество польских солдат и офицеров попало в
плен, и было отправлено в гитлеровские и сталинские конц-
лагеря (около 0,5 млн. чел.). Линия соприкосновения вер-
махта и РККА прошла по линии рек Нарева, Висла и Сана.

После разгрома Польши, Германия и СССР между собой
стали иметь общую границу. 28 сентября 1939 года между
ними был подписан договор о «дружбе и границе», кото-
рый закреплял раздел Польши и установление тесных друже-
ственных и торговых отношений между Германией и Совет-
ским Союзом. После этого в советской прессе, вместо при-
вычной критики фашистской диктатуры, появились статьи,
восхваляющие Гитлера и Германию. Для многих советских
людей такой резкий поворот на «дружбу» с фашизмом был
непонятен.

12 октября согласно немецкого декрета о разделе Польши,
Западная Польша (Силезия, Великая Польша и Поморье) во-
шли в состав Германской империи, а в Восточной Польше
было создано генерал-губернаторство.



 
 
 

А 1 и 2 ноября 1939 года Западная Украина и Западная
Белоруссия вошли в состав Украины и Белоруссии (13 млн.
человек и 200 тысяч кв. км территории. Сложность в отно-
шении между СССР и населением бывшего польского госу-
дарства Сталин решил разрешить силовым путем. 5 декабря
1939 г. СНК принял постановление о выселении из Западной
Украины и Западной Белоруссии офицеров польской армии,
полицейских, жандармов, помещиков, крупных чиновников
госаппарата бывшей буржуазной Польши и членов их семей
в восточные районы СССР. Мероприятия по выселению бы-
ли осуществлены в 1940 -1941 гг. В общей сложности было
выселено около 270 тыс. человек, часть из них была аресто-
вана. Таким образом, вместе с польскими военнопленными
в лагерях и в спецпоселениях оказалось около 500 тыс. быв-
ших жителей буржуазной Польши. К некоторым из них были
применены репрессивные меры. Так весной 1940 г. в лесах
вблизи деревни Катынь (Смоленская область) было расстре-
ляно 14.700 человек – взятых в плен польских офицеров,
полицейских, жителей западных областей Украины и Бело-
руссии, враждебно настроенных против советской власти.

В октябре 1939 года Сталин предложил Финляндии об-
менять некоторые территории в Карелии на Выборгскую об-
ласть. По Ништадскому миру (1721 г.) Выборгская губерния
вошла в состав России. Но в 1811 году, спустя два года после
включения Финляндии в состав Российской империи, после
последней русско-шведской войны 1808-1809 гг., император



 
 
 

Александр I присоединил Выборгскую губернию к Великому
княжеству Финляндскому. Разойдясь с Россией в 1917 году,
Финляндия прихватила с собой и «Александровский пода-
рочек» – Выборгскую губернию.

Переговоры о возврате (обмене) Выборгской области сво-
их результатов не дали, поэтому 30 ноября 1939 года Со-
ветский Союз после ряда пограничных инцидентов объявил
Финляндии воину. За это Советский Союз в Лиги Наций был
объявлен агрессором и 14 декабря 1939 г. исключен из нее.

Война с Финляндией было особенно тяжелой для Крас-
ной армии, она проходила в зимних условиях на огромном
фронте протяженностью свыше 1 тыс. километров (от Фин-
ского залива до Баренцева моря), где не было дорог, в зоне
покрытой тундрой и скалами. Глубокие снега и сильные мо-
розы до 40-450 сковывали наступательную активность войск.

Красная армия имела подавляющее преимущество в тан-
ках, авиации и артиллерии, а также в 2,3 раза превышала
финскую армию по численности личного состава (Финлян-
дия мобилизовала почти весь свои мужской контингент и до-
вела свою армию до 600 тысяч человек). Однако все эти пре-
имущества были снижены хорошей выучкой финских сол-
дат, их желанием сражаться за свою землю и сильно подго-
товленной линией укреплений, так называемой линией Ман-
нергейма. Кроме того, сказался низкий уровень командного
состава Красной армии, низкая моральная и боевая подго-
товка солдат.



 
 
 

Основные бои проходили за линию Маннергейма, кото-
рую ценой неимоверных потерь удалось взять только к на-
чалу марта 1940 года. Бои к северу от Ладожского озера то-
же были тяжелыми. Незнание местности и неумение ориен-
тироваться некоторыми командирами привели к тому, что
несколько советских дивизий было окружено и разгромлено.
Большой урон советским войскам доставляли финские снай-
перы (кукушки) и финские разведчики, много людей погиб-
ло от жестоких морозов.

Понимая, что затяжную войну с Советским Союзом не
выиграть, Финляндия и СССР 12 марта 1940 года заключи-
ли мирный договор, по которому СССР получил почти весь
Карельский перешеек с Выборгом.

Потери Красной армии в ходе советско-финляндской вой-
ны 1939-1940 гг. составили около 290 тыс. чел, из них 74
тыс. убитыми, урон финнов составил около 70 тыс. чел, из
них 23 тыс. убитыми.

Советско-финляндская война резко снизила престиж
Красной армии, эта война стала «незнаменитой», о ней ста-
рались не вспоминать. Во всем мире сложилось неблагопри-
ятное мнение о боеспособности Красной армии. Ее неуме-
ние грамотно воевать стало одной из причин, подтолкнув-
ших Гитлера к нападению на СССР, он называл Красную ар-
мию «колоссом на глиняных ногах».

Советское руководство извлекло определенные уроки из
этой войны, в стране ускорился выпуск новых видов воору-



 
 
 

жений, началось активное создание механизированных кор-
пусов. Со своего поста наркома обороны был снят К.Е. Во-
рошилов, его заменил С.К. Тимошенко, место начальника
Генерального штаба вместо Б.М. Шапошникова занял К.А.
Мерецков.



 
 
 

 
Победы немецких войск

на Западном фронте
 

Не поддержав активными военными действиями свою со-
юзницу Польшу, Англия и Франция и далее не вели бо-
ев на Западном фронте, что получило название «странной
войны». Активные военные действия велись только на море
между английским флотом и немецкими подлодками.

Тем самым правительства этих стран давали понять Гит-
леру, что не будут мешать продолжению его агрессии на Во-
сток. Более того, Англия и Франция заняли враждебную по-
зицию по отношению к Советскому Союзу. Уже был подго-
товлен 150-ти тысячный экспедиционный корпус в помощь
Финляндии. Только быстрое окончание Финской войны со-
рвало планы его переброски.

Сталин открыто предлагал Гитлеру заключить с ним воен-
ный союз против Западных стран. Но тот отклонил военную
помощь Советского Союза, ограничив «дружбу» с СССР по-
ставками угля, нефти, чугуна, продовольствия и других стра-
тегических товаров.

В первых числах марта 1940 г. Гитлер утвердил план од-
новременного захвата Норвегии и Дании, условно назван-
ный «Учение на Везере». В апреле 1940 г. началось немец-
кое вторжение в эти страны. Слабые попытки англо-фран-
цузских экспедиционных сил помешать оккупации Норве-



 
 
 

гии (Дания сдалась без боя) не имели успеха. Захватив эти
страны и заключив военный союз с Финляндией (Швеция
объявила о нейтралитете), Гитлер тем самым создал «Север-
ный союз».

Далее перед ним стал выбор – направить агрессию Гер-
мании на Восток или на Запад. Было решено, что разгром
Франции и Англии более простая задача, чем война с Совет-
ским Союзом. Это решение было на руку Сталину, который
считал, что Германия увязнет на Западном фронте.

К маю 1940 г. Германия развернула на Западном фронте
136 дивизий (3,3 млн. человек, 2600 танков, 3800 самоле-
тов). Вторжение в страны Западной Европы получило назва-
ние «Желтый план». 10 мая 1940 г. началась немецкое на-
ступление на Западном фронте. Через Голландию и Бельгию
немецкая армия вторглась на север Франции (в обход оборо-
нительной линии Мажино). Голландская и бельгийская ар-
мии не оказали существенного сопротивления и вскоре ка-
питулировали.

21 мая немецкие танковые части достигли побережья Ла-
Манша, отрезов 28 французских и английских дивизий от
главных сил. Лишь приказ Гитлера, остановить движение
танковых корпусов до подхода пехотных дивизий, позволил
союзникам вывести из порта Дюнкерт 338 тысяч солдат и
офицеров, в том числе 224 тыс. солдат английской экспе-
диционной армии. 40 тысяч французских солдат попали в
плен.



 
 
 

Французские войска, деморализованные разгромом со-
юзных сил в Северной Франции, не сумели организовать
прочной обороны на последующих рубежах и начали мас-
сово сдаваться в плен. Через полтора месяца после вторже-
ния французской армии уже не существовало, около 2 млн.
французских солдат оказалось в плену, 90 тыс. – погибло.
22 июня 1940 г. в Компьенском лесу был подписан акт о ка-
питуляции Франции. Северная Франция с Парижем вошла в
зону немецкой оккупации, а также Голландия и Бельгия, на
юге Франции было создано марионеточное государство, воз-
главляемое генералом Петеном. Так молниеносно и блестя-
ще была выполнена задача по созданию «Западного союза».

Теперь на очереди стала Англия. Английское правитель-
ство, возглавляемое теперь У. Черчиллем, решило бороться
до конца. Так выступая 13 мая в палате общин, он заявил,
что в ближайшие годы не может обещать своему народу ни-
чего, кроме «крови, труда, пота и слез». Не имея превосход-
ства на море, Гитлер начал с июля 1940 г. вести массиро-
ванные налеты на Британские острова, но английские коро-
левские ВВС оказались на высоте в «битве за Англию». В
сентябре 1940 г. немецкий генштаб планировал вторжение
на Британские острова (операция «Морской лев»). Но втор-
жение в Англию было отменено в связи с планами развития
немецкой агрессии на Восток.

Успехи фашистской Германии на полях сражений вызва-
ли у Муссолини зависть и желание продолжить создания



 
 
 

Итальянской Средиземноморской державы (в руках Италии
были Сомали, Ливия и Эфиопия на Африканском континен-
те, и Албания на Балканах). В июне 1940 г. 415-ти тысяч-
ная итальянская армия из Ливии и Эфиопии начала наступ-
ление на английский Египет, но небольшая английская ар-
мия вскоре разбила итальянские войска и даже изгнала ита-
льянцев из Сомали, Эфиопии и почти из Ливии. Тогда, что-
бы спасти своего союзника, в феврале 1941 г. в Ливию был
переброшен немецкий «Африканский корпус» под командо-
ванием генерала Э. Роммеля. Силами двух немецких и двух
итальянских дивизий он изгнал англичан из Ливии, хотя ан-
гличанам удалось удержать город Тобрук.

Неудачей закончилась попытка Италии овладеть Грецией.
200 тысячная итальянская армия углубилась на территорию
Греции на 50 км, но вскоре была изгнана греческими вой-
сками.

Все это время не прекращалась война Японии против Ки-
тая, которая шла с 1937 г. Ежегодно она уносила жизни
300-400 тыс. китайских и японских солдат.



 
 
 

 
Укрепление

обороноспособности страны
 

Советское руководство было разочаровано быстрой побе-
дой Гитлера на Западе. Теперь стало ясно, что война ско-
ро приблизится к нашим рубежам. В этих условиях ничего
не оставалось, как форсировано укреплять обороноспособ-
ность страны.

В 1940 году продолжалось расширение территории Со-
ветского Союза. Согласно решениям секретного протоко-
ла «пакта Рибентроп-Молотов» в  июне 1940 года совет-
ское правительство потребовало от румынского правитель-
ства возвращения в состав СССР Молдавии (Бессарабии),
аннексированной Румынией еще в 1918 г. Румынское прави-
тельство вынуждено было пойти на уступку, и передать Со-
ветскому Союзу территорию Бессарабии и Северной Буко-
вины.

Ещё в октябре 1939 г. в соответствии с договорами о вза-
имопомощи с Литвой, Латвией и Эстонией на территории
Прибалтики были созданы военные гарнизоны и базы Крас-
ной армии. В июне 1940 года на территорию Прибалтики бы-
ли введены дополнительные советские войска. После этого в
прибалтийских государствах к власти стали приходить «на-
родные правительства», которые «восстановили советскую
власть» в своих странах. В августе 1940 года эти правитель-



 
 
 

ства включили Литву, Латвию и Эстонию в состав Советско-
го Союза.

Далеко не все население прибалтийский республик и
Молдавии было довольно фактом вхождения в состав СССР.
Как и в западных областях Украины и Белоруссии к неблаго-
надежным были применены репрессивные меры. Так из При-
балтики в восточные районы страны было выселено около 40
тыс. «враждебных элементов», из Молдавии – около 30 тыс.
человек.

Все эти присоединения явились следствием новой расста-
новки сил на политической карте Европы. Таким образом,
население страны увеличилось еще на 10 млн. человек, со-
ставив к середине 1941 г. около 200 млн. граждан.

Одновременно с включением новых территорий в состав
страны государственная граница была перенесена на сотни
километров на запад, что вызвало необходимость строитель-
ства новых оборонительных сооружений.

В то время вся страна выполняла третий пятилетний план
(1938-1942 гг.), в ходе которого произошла существенная
корректировка в сторону увеличения военного производ-
ства.

В 1939-1941 гг. была проделана большая работа по тех-
ническому оснащению армии. Так, в 1940 г., объем воен-
ной продукций вырос по сравнению с 1939 годом более чем
на одну треть. За этот же период было произведено 7 тыс.
танков, 81 тыс. орудий, более 105 тыс. пулеметов. По осна-



 
 
 

щенности вооруженных сил техникой (за исключением ма-
шин, автоматического оружия и др.) СССР в целом не усту-
пал Германии. Но большую часть советской военной техни-
ки (танков, самолетов) составляли устаревшие образцы. Но-
вые конструкции только начинали поступать на вооружение.

Хуже обстояло дело с личным составом. Большой удар по
военным кадрам нанесли чистки в армии, которые снизили
уровень командного состава. Ослабляла подготовку армии и
введенная в 20-е гг. система смешанного комплектования.
Наряду с небольшой кадровой армией существовали и тер-
риториальные войска. В них рядовой и часть командного со-
става привлекались к военному обучению лишь периодиче-
ски (на военных сборах и т.д.) Уровень подготовки был на
порядок ниже, чем в кадровых частях. Многие не имели ни
представления о современном бое, ни опыта взаимодействия
с танками и артиллерией. В связи с этим в сентябре 1939 года
был принят закон «О всеобщей воинской обязанности», ко-
торый закреплял кадровый принцип формирования воору-
женных сил и отменил классовые ограничения при призыве
на военную службу. По новому закону в армию призывали с
19 лет, служба проходила от 2 до 5 лет в разных родах войск.
Таким образом, с июня 1939 г. по июнь 1940 г. численность
армии увеличилась в 2,8 раза и достигла 5 млн. 370 тыс. чел.

Страна и ее вооруженные силы активно готовились к вой-
не. Но все же не хватило времени для того, чтобы перево-
оружить армию новыми образцами вооружения и укрепить



 
 
 

новую западную границу.
К концу 1940 года к фашистскому блоку присоединилась

Румыния, управляемая генералом Антонеску, затем в союз с
Германией вступила Финляндия и, наконец, 1 марта 1941 г.
военный союз с Германией подписала Болгария. Еще рань-
ше военными союзниками Германии объявили себя Италия,
Венгрия и Словакия.

Победы на Западе и приток новых союзников окончатель-
но убедили Гитлера, что пора начинать войну против Совет-
ского Союза. В декабре 1940 года был утвержден план воен-
ного нападения на СССР («план Барбаросса»). Войну пред-
полагалось начать в мае 1941 г., но события на Балканах
несколько отодвинули сроки нападения на нашу страну.



 
 
 

 
Начало Великой

Отечественной войны
 
 

Перед войной
 

Новая война на Востоке в 1941 году началась с Балкан.
Югославское правительство Т. Цветковича проводила про-
фашистскую политику. 25 марта 1940 г. Югославия присо-
единилась к военному союзу с Германией и Италией. Но уже
27 марта, в ходе антифашистского движения, вспыхнувше-
го в стране, к власти пришли военные во главе с генералом
Душаном Симоновичем. 5 апреля новое югославское прави-
тельство подписало с СССР договор о дружбе и ненападе-
нии.

В этих условиях 6 апреля 1941 г. Германия и Италия на-
чали агрессию против Югославии. Одновременно агрессия
началась и против Греции. Югославская и греческая армии
не могли оказать должного сопротивления. 17 апреля сложи-
ла оружие югославская армия, а 27 апреля немецкие войска
вступили в Афины. К концу мая территорию Греции поки-
нул и английский экспедиционный корпус. 2 июня с помо-
щью парашютного десанта немцы овладели островом Крит.
Но здесь гитлеровцы понесли ощутимые потери, около 4 тыс.



 
 
 

только убитыми.
Югославию фашисты разделили между Германией (ей до-

сталась Сербия), Италией, Венгрией и Болгарией. Хорватия
была объявлена независимым государством, которое тут же
вошло в фашистский блок. В Греции было установлено ма-
рионеточное правительство.

Решение балканской проблемы перенесло сроки вторже-
ния в СССР с мая на июнь 1941 года. Одновременно Гит-
лер решил нейтрализовать Англию перед началом войны
с Советским Союзом. 10 мая 1941 г. в  Англию с особой
миссией прибыл заместитель Гитлера по фашистской пар-
тии Рудольф Гесс. Он предложил английскому правитель-
ству заключить англо-германский союз против СССР или, по
крайней мере, заключить мир с Англией. Черчилль отверг
все предложения фашистских лидеров. Г. Гесс был взят под
стражу, где просидел всю войну.

К июню 1941 года Германия контролировала всю Европу
(за исключением Англии), заставив работать на себя её по-
тенциал. Германская промышленность превосходила совет-
скую промышленность по производству чугуна, стали, элек-
троэнергии, алюминия и станков. Используя свой экономи-
ческий и людской потенциал, а также потенциал порабощен-
ных стран Германия к июню 1941 года имела вооруженные
силы по технической оснащенности в два раза превосходя-
щей довоенный потенциал и в два с половиной раза уровень
1939 года по числу подготовленных дивизий. Общая чис-



 
 
 

ленность вооруженных сил Германии составляла 8500 тыс.
человек, из них в сухопутных войсках около 6 млн., в во-
енно-воздушных силах около 1700 тыс. человек. Сухопут-
ные войска были сведены в 214 дивизий и 7 бригад, из кото-
рых танковых было 21, моторизованных – 14. На вооруже-
нии немецко-фашистской армии состояло 7 тыс. боевых са-
молетов, 5 тыс. танков и 78 тыс. орудий и минометов.

Немецкая армия располагала современным оружием и
имела богатый опыт боевых действий. Немецкий солдат был
хорошо психологически подготовлен к войне и нацелен на
победу. Немцы успешно применяли стратегию современной
войны, в которой успех достигался за счет маневренных ме-
ханизированных соединений и четкого взаимодействия пе-
хоты, танков и авиации. В целом, по экономическому потен-
циалу, по степени оснащенности современным оружием и
уровню подготовки германские вооруженные силы (вермахт)
превосходили Красную армию.

Своим нападением на СССР Гитлер решал две задачи:
во-первых, он уничтожал советскую мощь. Во-вторых, и это
главное, он получал земли и ресурсы на востоке, без кото-
рых Германия не могла достичь мирового господства. В сво-
ей книге «Майн Кампф» Гитлер писал: «Если мы хотели за-
хватить земли и территории в Европе, то это могло произой-
ти за счет России. Поэтому новая империя должна была дви-
гаться по пути прежних орденских рыцарей, чтобы добыть
немецким мечом землю для немецкого плуга, а для народа



 
 
 

– хлеб насущный».
Согласно разработанному плана «Барбаросса» предпола-

галось нанести поражения Советскому Союзу в быстротеч-
ной, молниеносной войне (в течение 2-2,5 месяцев). Ис-
пользуя танковые группировки, немцы планировали окру-
жить и уничтожить основные силы Красной армии западнее
рек Днепр и Западная Двина, не допустив их отхода вглубь
России. Далее намечался выход на рубеж Архангельск-Ка-
зань-Астрахань. Гитлер заявлял: «Следует ожидать, что рус-
ская армия, если получит один удар, потерпит еще большее
поражение, чем Франция в 1940 году».

План быстрой победы над Россией строился на двух со-
ображениях: во-первых, что Красная армия это «колосс на
глиняных ногах», во-вторых, на магических способностях и
безупречности прогнозов Адольфа Гитлера и его ближайше-
го окружения. Гитлер, будучи крупным магом, обладал ги-
гантской гипнотической силой, превращающей рациональ-
ный немецкий народ в слепую толпу своих поклонников.
Фюрер обладал даром контакта с падшими духами, он делал
поразительные по своей точности прогнозы, которые застав-
ляли поверить в его особые сверхъестественные способности
даже седовласых немецких генералов. Все это оправдыва-
лось поразительными военными успехами Германии: за один
год без единого выстрела Германия захватила Австрию и Че-
хию. С осени 1939 года до лета 1940 года фашисты захватили
Польшу, Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию.



 
 
 

В 1941 году немцы оккупировали Югославию и Грецию.
Главной целью идеологии Третьего Рейха, не официаль-

ной, а тайной, стала замена христианства на так называемую
арийскую церковь. Если рядовым немцам и солдатам вер-
махта еще не были до конца ясны завоевательные планы Гит-
лера, то членам национал-социалистической партии и вой-
скам СС была понятна конечная цель военных походов. Вой-
ска СС стали настоящим орденом демонопоклонников. Даже
рядовые эсэсовцы не справляли Рождество, Пасху и другие
христианские праздники, но отмечали языческие торжества,
совершая на них магические ритуалы. Темные сатанинские
обряды, магические ритуалы, расовая мистика были стерж-
нем мировоззрения фашизма.

По приказу Гитлера в недрах СС был создан секретный
отдел под названием Анненэрбэ, что в переводе с немецко-
го означает «наследие предков». Но вождей Третьего Рей-
ха интересовало только языческое наследие, наследие древ-
негерманской, или арийской, религии. Большой интерес со-
трудников этого отдела проявлялся к Тибету, где соединение
буддизма с шаманизмом (от слова «шаман» – колдун) поро-
дило поистине демоническую религию. Именно оттуда были
заимствованы фашистская свастика и фашистское привет-
ствие.

Гитлер мечтал соединить материалистическую филосо-
фию Запада с мистической религией Востока. По этой при-
чине еще в 1938 г. по разрешению правительства Тибета и



 
 
 

Далай-ламы была организована немецкая научная экспеди-
ция на Тибет. Целью этой экспедиции было изучение раз-
личных методов вхождения человека в общение со сверхъ-
естественными, демоническими силами, возможностей мас-
сового гипнотического воздействия на сознание людей. Весь
этот огромный опыт успешно применялся на практике в фа-
шистской Германии.

Таким образом, перед русским народом стояла не про-
сто самая страшная военная машина, но и демоническая си-
ла, которую имели в своих руках главари фашистской Гер-
мании. Сообразно этой демонической силе война в России
должна была нести «истребительный» характер. Гитлер в
особом приказе перед войной напутствовал своих солдат:
«Убивай всякого русского, советского, не останавливайся,
если перед тобой старик, или женщина, или мальчик – уби-
вай»

Помимо военного плана «Барбаросса», гитлеровцами бы-
ла разработана программа «Ост», в которой предусматрива-
лась ликвидация Польши и Советского Союза, «выселение»,
т.е. уничтожение, 46-51 млн. человек славянского населения
и заселения свободных территорий немецкими колониста-
ми, которые ставились в положение господ по отношению
к сохранившимся туземцам. Гитлер заявлял: «Речь идет не
только о разгроме государства с центром в Москве. Дело за-
ключается, скорее всего, в том, чтобы разгромить русских
как народ, разобщить их».



 
 
 

Планы советского командования относительно будущей
войны исходили из господствующей тогда наступательной
доктрины. Проект Полевого устава Красной армии 1939 г.
утверждал: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-крестьян-
ская Красная армия будет самой нападающей из всех ко-
гда-либо нападающих армий». В случае начала войны, воен-
ные действия предполагалось перенести на территорию про-
тивника и там совершить разгром врага. С этой целью темпы
возведения новых оборонительных сооружений были недо-
статочны, в глубине территории уничтожались ранее под-
готовленные партизанские базы. Принцип наступательной
обороны в сложившихся условиях более соответствовал за-
дачам коммунистической пропаганды, чем здравому смыс-
лу. В данном случае военная доктрина стала заложницей
господствующей идеологии, подавившей профессиональную
оценку ситуации.

Кроме того, в стране распространялось ложное мнение,
что немецкие рабочие не будут воевать против своих братьев
по классу. Но уже в самом начале войны всем стало ясно,
что, воспитанные фашистской пропагандой, немецкие рабо-
чие национальные интересы ставили выше классовых инте-
ресов. Для них русские и другие народы Советского Союза
были людьми низшей расы.

К лету 1941 года соотношение сил на западной границе
было не в пользу Красной армии. К началу нападения на
СССР Германия сосредоточила на нашей границе 153 диви-



 
 
 

зии из них 19 танковых и 14 моторизованных (в каждой ди-
визии было от 14 до 16 тыс. человек), кроме того, 29 дивизий
и 16 бригад выделили союзники Германии: Финляндия, Ру-
мыния и Венгрия. Для поддержки наступления сухопутных
войск было создано 4 воздушных флота, военные флоты в
Балтийском, Черном и Северном морях. Всего силы вторже-
ния насчитывали 5,5 млн. человек, из них 4 млн. войска пер-
вого эшелона, которые начали вторжение 22 июня 1941 г., а
остальные в резерве. На их вооружении было около 4,3 тыс.
танков, почти 5000 боевых самолетов, более 47 тыс. орудий
и минометов и около 200 боевых кораблей. Немецкие сухо-
путные войска имели в своем составе 3 млн. 300 тыс. чело-
век, военно-воздушный флот и войска ПВО 1 млн. 200 тыс.
человек, военно-морские силы – 100 тыс. человек. Всего бы-
ло 4 млн. 600 тыс. немецких солдат и офицеров. Войска со-
юзников насчитывали 900 тыс. человек из них 700 тыс. су-
хопутные войска.

Из этих сил вторжения было сформировано три группы
армии: «Север», «Центр» и «Юг». Они действовали на трех
стратегических направлениях: из Восточной Пруссии на Ле-
нинград; из района восточнее Варшавы на Минск и далее на
Москву; из района Люблина на Житомир и Киев. Также на-
носились удары с территории Румынии, Финляндии и Вен-
грии. Наиболее сильная группировка была сосредоточена на
направлении Минск-Москва.

Этой грозной армии вторжения противостояли войска пя-



 
 
 

ти западных военных округов, на территории которых рас-
полагалось 170 дивизий и 2 бригады (советские дивизии по
численности в 2 раза уступали немецким), что составляло
2,3 млн. человек (54% состава советских сухопутных сил).
Фактически они занимали территорию по фронту 3375 км
и в глубину до 300-400 км. Ближе всех к границе располага-
лись войска первого эшелона – 56 дивизий и 2 бригады. При
этом все танковые дивизии входили в состав вторых эше-
лонов и резервов. На границе было сосредоточено и более
половины авиационных дивизий (33 дивизии). Сухопутные
фланги прикрывали Северный, Балтийский и Черноморский
флоты.

Непосредственно на границе находилось 100 тыс. человек
(пограничные и оперативные части, подразделения внутрен-
них войск). Всего советских войск на западной границе было
около 3,3 млн. человек.

Советские войска имели примерное равенство по артил-
лерии и по военным кораблям с противником, а по танкам
и самолетом значительно превосходили его (около 15,5 тыс.
танков и около 10.700 самолетов). Однаков качественном от-
ношении наши танки и самолеты заметно уступали немец-
ким танкам и самолетам. Но самое главное мы уступали про-
тивнику в количестве и качестве танковых и авиационных
ремонтно-восстановительных подразделений.

Еще больше наши войска уступали противнику по бое-
вой подготовке командного и рядового состава. Высший ко-



 
 
 

мандный состав оказался ослаблен репрессиями. К началу
войны 70-80% командующих округами, армиями, команди-
ров корпусов и дивизий находились на своих должностях ме-
нее года и не успели приобрести опыт руководства войсками.
Лишь 4,3% офицеров имели высшее военное образование,
15,9% командиров не прошли военную подготовку, осталь-
ные окончили краткосрочные военные курсы. Рядовые воен-
нослужащие не обладали опытом использования современ-
ной военной техники. Все это могло прийти лишь с практи-
кой участия в военных действиях, которую офицеры и сол-
даты вермахта уже имели.

Все эти обстоятельства усугублялись еще тем, что вой-
ска не были приведены в состояние повышенной боевой го-
товности. На все предложения Тимошенко и Жукова отдать
приказ о приведении войск в состояние отразить возможную
агрессию, Сталин отвечал отказом, мотивируя это тем, что
это может спровоцировать немцев. Он все надеялся на то,
что еще на один год можно оттянуть войну.



 
 
 

 
Вторжение

 
22  июня, в день Всех святых, в земле Российской про-

сиявших, в 3 часа 30 минут немецкие войска без объявле-
ния войны вторглись на территорию СССР. Началась Вели-
кая Отечественная война. На стороне Германии выступали
также Румыния, Финляндия, Словакия, Венгрия и Италия,
а также множество добровольцев из покоренных Германией
стран. Как и в 1812 году Россия оказалась один на один с
силами объединенной Европы.

Военное превосходство и неожиданность нападения уже
в первые дни войны дало фашистским войскам ощутимые
результаты. Во-первых, благодаря действиям диверсантов и
авиационным налетам, было нарушено управление между
войсками, во-вторых, ощутимые потери понесла советская
авиация, только в первый день войны было уничтожено 1300
самолетов из них 800 на аэродромах.

Смяв пограничные заставы, германские вооруженные си-
лы уже к исходу 22 июня глубоко вклинились в пределы Со-
ветского Союза. Вечером 22 июня нарком обороны С.К. Ти-
мошенко отдал директиву войскам Северо-Западного (При-
балтийского округа), Западного (Западного округа) и Юго-
Западного (Киевского округа) фронтов перейти на главных
направлениях в наступление, разгромить ударные группи-
ровки противника и перенести боевые действия на враже-



 
 
 

скую территорию. Но директива эта не соответствовала дей-
ствительности. Состояние советских войск, подвергшихся
внезапному удару, было таково, что они не смогли не только
перейти в контрнаступление, но даже организованно встре-
тить врага на пограничных оборонительных рубежах. Поэто-
му 25 июня последовала новая директива из Ставки – перей-
ти к стратегической обороне.

Используя своё превосходство в воздухе, и нанося уда-
ры танковыми и моторизованными частями, немецкие вой-
ска к 10 июля 1941 года (за 19 дней войны) продвинулись
вглубь территории Советского Союза на 300-600 километ-
ров. Красная армия отступала с тяжелыми оборонительны-
ми боями, неся большие потери. Однако многие гарнизоны
и части Красной армии оказали захватчикам упорное сопро-
тивление. Более месяца в полном окружении сдерживал на-
тиск врага гарнизон Брестской крепости. В районе Минска
окруженные советские войска оборонялись почти две неде-
ли.

Против войск Прибалтийского округа (Северо-Западно-
го фронта) (командующий Ф.И. Кузнецов), в составе кото-
рого было 25 дивизий и 1 бригада, противником была бро-
шена группа армий «Север» (командующий фон Лееб), в со-
ставе которой были 2 полевые армии и 4-я танковая группа
(29 дивизии). Немецкие сухопутные войска поддерживал 1-
й воздушный флот и корабли Балтийского флота Германии.
Имея численное превосходство в Прибалтике в 2 раза в лю-



 
 
 

дях, за две с половиной недели немцы захватили Литву, Лат-
вию, часть Эстонии и уже 9 июля вошли в Псков. За 18 дней
боев войска Северо-Западного фронта отступили на глуби-
ну до 450 км, потеряв при этом 90 тыс. человек, св. 1 тыс.
танков и 1 тыс. самолетов.

Против войск Западного округа (Западного фронта) (ко-
мандующий Д.Г. Павлов), который имел 44 дивизии, про-
тивник сосредоточил самую сильную группировку войск –
группу армий «Центр» (командующий фон Бок). Она имела
2 полевые армии и 2 танковые группы (50 дивизий без резер-
вов). Немецкое наступление поддерживал самый сильный 2-
й воздушный флот (1670 самолетов).

Благодаря тому, что немцы успешно использовали пре-
восходство в танках и авиации (в группе армий «Центр»
была почти половина танков и 1/3 самолетов), танковыми
клиньями они глубоко вклинивались в советскую оборону и
окружили советские дивизии. Западнее Минска в окружение
попали две армии (3-я и 10-я армии), 4-я армия с боями про-
билась к Минску, но 28 июня вынуждена была его оставить.
К 10 июля была потеряна вся Белоруссия, войска Западного
округа почти полностью были разгромлены. Советские вой-
ска потеряли более 3 тыс. танков, всю авиацию и 341 тыс. че-
ловек пленными и убитыми, раненых было 76 тыс. человек.

Наиболее достойно встретили врага войска Юго-Западно-
го фронта (командующий М.П. Кирпонос). Против 58 ди-
визий Киевского особого округа (4 армии) выступили вой-



 
 
 

ска группы армий «Юг» (командующий фельдмаршал фон
Рундштедт). В составе его войск было 2 полевые армии и 1-я
танковая группа (35 дивизий) и 4-й воздушный флот. Здесь
немцам удалось продвинуться лишь на 300 км и занять тер-
риторию Западной Украины.

С территории Румынии против войск Одесского военного
округа и с территории Финляндии против войск Ленинград-
ского военного округа активных военных действий в первые
недели войны не велось. Кроме того, 24 дивизии были в ре-
зерве сухопутных войск Германии.

В первые 19 дней Великой Отечественной войны Красная
армия понесла самые тяжелые потери за весь период войны,
было разгромлено 72 дивизии (разгромленной считалась ди-
визия, потерявшая более половины личного состава) и пол-
ностью уничтожено 28 дивизий. Это означало, что войска
трех пограничных округов потеряли более половины своих
войск (850 тысяч убитых, раненных и пленных, особенно
много было пленных). Причиной таких неудач были, конеч-
но, фактор неожиданности, а также численное превосход-
ство противника в технике и людях на главных направлени-
ях боев, просчеты командования в Ставке и в военных окру-
гах и, наконец, отсутствие опыта ведения современного боя.

Вся вина за поражения в первые недели войны была воз-
ложена Сталиным на командующих фронтов и армий. Так
было арестовано все командование Западного фронта. 22
июля 1941 г. по приговору военной коллегии Верховного су-



 
 
 

да СССР командующий Западным фронтом (округом) гене-
рал армии Д.И. Павлов, его начальник штаба В.Е. Климов-
ский, а также еще ряд генералов были обвинены в трусости,
бездеятельности, паникерстве и расстреляны. Кроме того, в
начале войны было расстреляно еще 20 человек Высшего
командного состава, арестованных накануне войны. Среди
них был Герой Советского Союза генерал-полковник Г.М.
Штерн. Перед арестом застрелился и прославленный совет-
ский летчик, дважды Герой Советского Союза, генерал-лей-
тенант авиации Я.В. Смушкенич.

Первые недели войны для Гитлера были радостными, ка-
залось, сбываются его прогнозы о судьбе Советского Союза
и планы молниеносной войны. Но в тоже время поступали
и тревожные для Гитлера симптомы – это героизм и упор-
ное сопротивление советских войск, в, казалось, совершен-
но безнадежных ситуациях, пример тому обороны Брест-
ской крепости. Германия также понесла ощутимые потери
на фронтах (к середине июля гитлеровская армия потеряла
более 100 тыс. солдат и офицеров, свыше 1200 самолетов и
свыше 1500 танков), таких потерь немецкая армия не несла
ни в Польше, ни во Франции.



 
 
 

 
Мобилизация сил на отпор врагу.

Создание антифашистской коалиции
 

Сразу же после нападения на нашу страну, в заявлении по
радио 22 июня в 12 часов партия и советское правительство
призвали советских людей дать отпор агрессорам. «Наше де-
ло правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» – эти
полные оптимизма слова стали знаменем нашей борьбы.

В этот же день была объявлена мобилизация военнообя-
занных 1905-1918 годов рождения на территории четырна-
дцати, за исключением Среднеазиатского, Забайкальского
и Дальневосточного, военных округов, а также вводилось
военное положение в европейской части страны. На фронт
из центральных военных округов перебрасывались кадровые
армии.

В директиве от 29 июня 1941 г. к «партийным и советским
организациям прифронтовых областей» было указанно, что-
бы руководители прифронтовых территорий заблаговремен-
но эвакуировали народнохозяйственные объекты, а что нель-
зя вывести уничтожали и готовились к развертыванию пар-
тизанской войны.

30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет
обороны (ГКО) во главе со И.В. Сталиным. Позже была об-
разована Ставка Верховного Главнокомандующего под пред-
седательством И.В. Сталина.



 
 
 

Наконец, 3 июля 1941 г. к народу по радио обратился Ста-
лин, который дал характеристику начавшейся войны и кон-
кретизировал ряд последних решений партий и правитель-
ства.

В целях перестройки народного хозяйства на военный лад
с первых дней войны осуществлялся целый комплекс воен-
но-экономических мероприятий, направленных на подчине-
ние всех отраслей экономики на службу фронту.

В целом с самого начала войны на фронт ускоренным тем-
пом пошла новая современная техника. В армию к концу
1941 г. было призвано 5 млн. 300 тыс. человек (фактически
была создана еще одна довоенная армия). Те, кто по возрас-
ту и состоянию здоровья не подлежали призыву в армию, за-
писывались в народное ополчение. В стране было сформи-
ровано 60 дивизий, 200 полков и 1755 батальонов народного
ополчения (2 млн. 250 тыс. человек). Многие ополченские
формирования становились со временем кадровыми частя-
ми.

При нападении на Советский Союз Гитлер рассчитывал,
что весь мир замрет, и будет наблюдать за ходом борьбы, но
он просчитался. Уже 22 июня 1941 г. премьер-министр Ан-
глии У. Черчилль и 24 июня 1941 г. президент США Ф. Ру-
звельт заявили, что считают войну Советского Союза против
Германии справедливой, и будут оказывать ему всяческую
помощь. Уже в июле советское правительство подписало со-
глашения о совместных действиях в войне против Германии



 
 
 

с правительствами Великобритании, Чехословакии и Поль-
ши. Важное значение в развитии союзнических отношений
между СССР, Великобританией и США имела Московская
конференция, состоявшаяся 29 сентября – 1 октября 1941
года. На ней было принято решение о ежемесячной постав-
ке Советскому Союзу 400 самолетов и 500 танков. Так было
положено начало созданию антифашисткой коалиции.

С самого начала создания антифашистской коалиции Со-
ветский Союз ставил вопрос о создании второго фронта в
Европе против фашистской Германии. Но решение этого во-
проса затянулось на долгие три года.

Однако уже в августе 1941 года СССР и Англия прове-
ли совместную операцию в Иране. Иранское правительство
склонялось к поддержке Германии, страна была наводнена
немецкой агентурой. Что бы ни допустить включения Ира-
на в фашистский блок, 26 августа 1941 года советские и ан-
глийские войска без боев вступили на территорию Ирана. С
его правительством был заключен союзный договор и Иран
включился в антигитлеровскую коалицию.

Уже в конце 1941 г. на территории СССР началось фор-
мирование первой интернациональной части. Это так назы-
ваемая армия польского генерала В. Андерса, сформирован-
ная из польских военнослужащих, интернированных в ходе
присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии.
В феврале 1942 г. она насчитывала 73 тыс. человек. Одна-
ко Андерс отказался направить свою армию на Восточный



 
 
 

фронт, и она была направлена для несения караульной служ-
бы вначале в Иран, а потом в Ирак.



 
 
 

 
Вынужденное отступление

Красной армии(1941 г.)
 
 

Оборонительные сражения
Красной армии летом 1941 года

 
К середине июля 1941 года положение на советско-гер-

манском фронте немного стабилизировалось. Сопротивле-
ние советских войск стало носить организованный характер.
К войскам, понесшим большие потери в первые недели вой-
ны, стали подходить резервы из Центральных и Восточных
военных округов, а также вновь созданные дивизии и армии
за счет мобилизации населения европейской части России.
За период с июля по ноябрь 1941 года из внутренних воен-
ных округов на фронт было отправлено 97 сухопутных и 21
авиационная дивизия и заново сформировано 240 сухопут-
ных и 30 авиационных дивизий.

В июле 1941 года противник перешел в наступление с
территории Финляндии на войска Ленинградского военного
округа. На Кольском полуострове наступала немецкая армия
«Норвегия» в составе 6 дивизий, в задачу которой входил
захват города Мурманска и Мурманской железной дороги.
Но, благодаря усилиям бойцов 14-й армии, враг смог про-



 
 
 

двинуться только на несколько десятков километров. Война
здесь приобрела позиционный характер.

Против 7-й армии, оборонявшей территорию Каре-
ло-Финской ССР, наступала финская армия «Карелия», ко-
торой удалось выйти к Онежскому озеру и захватить город
Петрозаводск. На Выборгском направлении наступала самая
сильная финская армия «Юго-Восточная», которой удалось
вернуть территории, утраченные Финляндией в ходе совет-
ско-финляндской войны 1939-40 гг., включая города Выборг
и Кексгольм.

Наступление финских и немецких дивизий с территории
Финляндии поддерживал 5-й воздушный флот Германии и
финская авиация. Всего с территории Финляндии наступало
21 дивизия и 3 бригады противника, в которых насчитыва-
лось 325 тыс. человек, около 4 тыс. орудий и минометов и
900 самолетов.

Перед немецкой группой армии «Север», овладевшей в
начале войны почти всей Прибалтикой, ставилась задача за-
хватить город Таллин, который тогда был главной базой Бал-
тийского флота и занять город Ленинград. В начале войны
группа армий «Север» превосходила войска Прибалтийско-
го военного округа по людям и технике в 2 раза (в ее соста-
ве было 725 тыс. человек, 13 тыс. орудий и минометов, 1500
тыс. танков и 1070 самолетов). К 10 июля группа армий «Се-
вер» уже превосходила войска Северо-Западного фронта по
пехоте – в 2,4 раза, по орудиям – в 4 раза, по танкам – в 1,2



 
 
 

раза. Превосходство в авиации было тоже на стороне про-
тивника.

Вначале немецкие войска начали наступление на Ленин-
градском направлении. Гитлеровское командование решило
подойти к Ленинграду с юга, через город Лугу, где не бы-
ло войск и укреплений. Оборона Луги была возложена на
командование Северного фронта, на который ранее возла-
галась лишь задача прикрывать город с севера. Срочно был
создан Лужский оборонительный рубеж, на котором сосре-
доточили три стрелковые дивизии и три дивизии народного
ополчения, а также полки и батальоны ленинградских кур-
сантов и моряков Кронштадтской военно-морской базы.

В тяжелых и кровопролитных боях войска Лужского
оборонительного рубежа отразили первую попытку немец-
ко-фашистских войск овладеть Ленинградом с ходу. Группе
армий «Север» пришлось перейти к обороне.

30 июля Гитлер приказал возобновить наступление на Ле-
нинград, нанося фланговые удары в обход Лужского рубежа
на Новгород и Нарву. На Новгородском направлении двум
армейским корпусам удалось оттеснить 48-ю армию Севе-
ро-Западного фронта и продвинуться к Новгороду.

В этой обстановке по указанию Верховного Главнокоман-
дования 11-й и 27-й армиями Северо-Западного фронта был
подготовлен контрудар из района Старой Руссы.

В ходе контрнаступления почти был разгромлен 56-й
немецкий мехкорпус Манштейна, только переброска допол-



 
 
 

нительно двух механизированных дивизий позволило про-
тивнику стабилизировать обстановку и отбросить советские
войска на старые рубежи.

Затем боевые действия для советских войск начали скла-
дываться менее успешно. 16 августа наши войска остави-
ли Кингисепп и Новгород, а 20 августа – Чудово. В ру-
ках немцев оказалась шоссейная и железная дорога Ленин-
град-Москва. Одновременно 18-я немецкая армия вела на-
ступление на Таллин. 29 августа пал Таллин. В этот день по-
следних защитников города и моряков Балтийского флота на
кораблях эвакуировали в Кронштадт. 8 сентября 1941 года
подвижные соединения врага вышли в район Шлиссельбур-
га на южное побережье Ладожского озера и блокировали тем
самым Ленинград с суши. Город попал в осаду.

Бои на дальних подступах к Ленинграду позволили укре-
пить город и сильно измотали войска группы армий «Север».
Но, тем не менее, положение под Ленинградом оставалось
очень сложным. Гитлер приказал спешно взять Ленинград,
чтобы перебросить часть сил группы армии «Север» для на-
ступления на Москву. 9 сентября немцы начали новое на-
ступление на Ленинград с юго-запада. В это время вокруг го-
рода прошел крестный ход с иконой Казанской Божией Ма-
тери.

Начались бои уже на ближних подступах к городу, обе
стороны бросили в бой все свои силы. В этой обстановке 10
сентября командующим Ленинградским фронтом (в составе



 
 
 

фронта было 5 армии, Балтийский флот, Ладожская флоти-
лия) был назначен Г.К. Жуков, сыгравший важную роль в
организации обороны города. В течение 10 дней немецкие
войска, наступавшие через районы плотной пригородной за-
стройки, продвинулись на 30 км, и вышли к Пулковским вы-
сотам, где разгорелось ожесточенное фронтальное сражение.
На этом рубеже немцы были остановлены стойким сопротив-
лением и контратаками защитников города. В то же время
советские войска нанесли удар южнее Ладожского озера с це-
лью прорыва блокады Ленинграда. Хотя наше наступление
здесь не достигло цели, но оно всё же сковало значительную
часть немецких сил, оказав существенное влияние на исход
сражения в районе Пулковских высот. 25 сентября фон Лееб
доложил в Берлин, что не может продолжить наступление
имеющимися силами. После этого из состава войск группы
армии «Север» была выведена 4-я танковая армия и переда-
на в состав группы армий «Центр», оставшиеся пехотные ди-
визии перешли к блокаде Ленинграда. Линия фронта оста-
валась здесь без существенных изменений до января 1943
года.

Таким образом, к концу сентября ценой огромных жертв
и усилий (с 10 июля по 30 сентября безвозвратные потери
советских войск составили 214 тыс. человек) советские вой-
ска остановили наступление группы армий «Север». По сути
дела это было первое стратегическое поражение вермахта в
войне против СССР.



 
 
 

Самым главным сражением лета 1941 года, пожалуй,
стало Смоленское сражение. После разгрома войск Запад-
ного фронта (генерала Павлова), 10 июля группа армий
«Центр» (фельдмаршал фон Бок) начала наступление на
Смоленск с линии Могилев-Орша-Витебск. Советское ко-
мандование срочно перебросило 6 армий (22, 19, 20, 13, 16 и
21) из центральных и восточных округов страны и букваль-
но воссоздало Западный фронт, который возглавил маршал
Тимошенко. Однако противник все равно имел на смолен-
ском направлении двукратное превосходство в живой силе
и четырехкратное в танках.

Немцы начали наступление своими танковыми армиями.
К 16 июля 2-я танковая армия немцев продвинулась вперед
на 100-150 км, и ворвались с юга в Смоленск. Одновремен-
но 3-я танковая группа продвинулась на восток до Ярцева
и, повернув на юг, соединилась западнее Смоленска с пере-
довыми частями 2-й танковой армии. В результате севернее
города попали в окружение 16-я (генерал Лукин) и 20-я (ге-
нерал Курочкин) армии. Одновременно оказалась в окруже-
нии и 13-я армия, оборонявшая Могилев. Однако окружен-
ные армии не сложили оружие и дрались еще десять дней.

С целью освобождения окруженных войск советское ко-
мандование предприняло ряд сильных контрударов. Еще 14
июля было развернуто два новых фронта Резервный (генерал
Жуков) и Центральный (генерал Кузнецов) в состав которых
вошло семь армий, шесть из которых были сформированы из



 
 
 

резервистов. 20 дивизии этих фронтов перешли в контрна-
ступление. Однако немцы ценой огромных усилий удержали
фронт и не допустили прорыва советских войск к Смолен-
ску. И все же некоторым подразделениям удалось пробить-
ся из окружения. 30 июля, впервые с начала войны против
СССР, гитлеровское командование отдало приказ группе ар-
мий «Центр» перейти к обороне.

Не добившись быстрого прорыва к Москве через Смо-
ленск, Гитлер часть сил группы армий «Центр» (2-ю танко-
вую армию Гудериана) повернул на Левобережную Украину
в помощь группы армии «Юг», где шла Киевская операция.

Под Смоленском бои в августе шли с переменным успе-
хом. Но в начале сентября части Резервного фронта провели
под Ельней одну из первых успешных наступательных опера-
ций. Перешедшая здесь в наступление 24-я армия (генерал
Ракутин) нанесла немцам мощный контрудар и 6 сентября
освободила Ельню. В ходе операции советские войска про-
двинулись на 24 км и ликвидировали угрожавшей Москве
ельнинский выступ. За бои под Ельней 4 советские дивизии
первыми удостоились звания гвардейских дивизий.

Но развить успех и ударить в тыл немецким частям, рвав-
шимся с севера на Украину, советским войскам не удалось.
10 сентября Красная армияперешла на смоленском направ-
лении к обороне. Так закончилось двухмесячное Смолен-
ское сражение, в котором по признанию немецких генералов
было выведено из строя 250 тыс. немецких солдат и офице-



 
 
 

ров. Безвозвратные потери советских войск в Смоленском
сражении составили 486 тыс. человек.

В Смоленском сражении Красной армией впервые была
применена реактивная артиллерия. 14 июля 1941 г. бата-
рея реактивных машин БМ-8 в составе семи боевых устано-
вок под командованием капитана И.А. Флерова дала залп по
железнодорожной станции Орша, где скопилось много жи-
вой силы и боевой техники противника. Об эффективно-
сти применения этого нового вида оружия говорит выдерж-
ка из приказа верховного командования вермахта по вой-
скам: «Русские имеют автоматическую многоствольную ог-
неметную пушку. Выстрелы производятся электричеством.
Во время выстрела у нее образуется дым. При захвате таких
пушек сообщать немедленно».

Битва за Смоленск резко контрастировала с июньской
катастрофой Красной армии в Белоруссии. Если в первые
две недели войны группа армий «Центр» продвинулась на
500-600 км, то за последующие два месяца – лишь на
150-200 км, понеся при этом в пять раз больше потерь.
По мнению ряда немецких военачальников, задержка под
Смоленском отрицательно повлияла на весь дальнейший ход
борьбы Германии против СССР, уже стало ясно, что план
молниеносной войны не удается.

В связи с этим в приказе Гитлера от 21 августа 1941 го-
да указывалось, что теперь приоритетом немецкого наступ-
ления становиться не Москва, а южное направление. В нем



 
 
 

в частности говорилось: «Развитие операции в направле-
нии на Москву не соответствуют моим планам. Приказываю:
Важнейшей целью до наступления зимы считать не захват
Москвы, а захват Крыма, индустриального и угольного рай-
она Донбасса и лишения русских доступа к кавказской неф-
ти». Приостановка на два месяца наступления на Москву,
по мнению начальника немецкого Генерального штаба сухо-
путных войск Германии генерал Ф. Гальтера, было роковой
ошибкой Гитлера в летнюю кампанию 1941 года.

Теперь вся напряженность боев переместилась на Украи-
ну. Здесь войска Юго-Западного фронта (4 армии) с боями
отступали вглубь Украины под натиском превосходящих сил
немецкой группы армий «Юг». Уже 23 июня 1941 г. в райо-
не Луцк-Дубно-Ровно произошло первое крупное танковое
сражение. С обеих сторон в нем участвовало до 1,5 тыс. тан-
ков. В течение недели четыре советских механизированных
корпуса сдерживали натиск 1-й танковой группы (генерал
Клейст), а затем отошли на новые рубежи. В результате было
выиграно время для отхода всей львовской группировки и
подготовки обороны Киева. Однако бои на Западной Укра-
ине стоили немалых потерь в людях (165 тыс. безвозвратные
потери) и технике (5,8 тыс. орудий и минометов, 4,5 тыс.
танков и 1,2 тыс. самолетов).

11 июля началась битва за Киев. Здесь со стороны нем-
цев действовало 3 полевых и 1 танковая армия (св. 1,2 млн.
человек). Им противостояли войска Юго-Западного фронта



 
 
 

под командованием генерала Кирпоноса (5-я, 6-я, 26-я, 12-
я армии, ВВС фронта и Пинская военная флотилия). Нем-
цам удалось прорвать фронт у Житомира и выйти к Киеву.
Но они не смогли овладеть им из-за фланговых ударов совет-
ских частей и стойкой обороны столицы Украины. Тогда ко-
мандующий немецкими армиями «Юг» Рундштедт прекра-
тил фронтальный натиск на Киев и нанес удар в южном на-
правлении, на Умань. Там немцы окружили 100-тысячную
советскую группировку, что позволило им овладеть Право-
бережной Украиной.

Сражение за Киев возобновилось в конце июля. В упор-
ных двухнедельных боях советские войска отстояли город.
Но в целом обстановка складывалась не в пользу советских
войск. Левобережной Украине угрожал нависший над ней с
севера Смоленский выступ, где действовала немецкая груп-
па «Центр», это грозило окружением всей киевской груп-
пировки советских войск. Начальник Генерального штаба
Г.К. Жуков предложил Сталину пока не поздно оставить
Киев и отвести советские войска на восток, но получил от-
каз. Для сдерживания наступления 2-й танковой армии Гу-
дериана Ставка создала Брянский фронт (генерал Еремен-
ко). Но немцам удалось прорвать Брянский фронт и двинуть-
ся с севера на Киев. Тем временем части группы армий «Юг»
захватили в районе Кременчуга плацдарм на левом берегу
Днепра и двинулись оттуда навстречу наступавшим с севера
войскам. 15 сентября обе немецкие группы соединились у



 
 
 

Лохвиц, окружив 600-тысячную киевскую группировку.
19 сентября войска Юго-Западного фронта оставили Ки-

ев. Их отход сопровождался большими потерями. Только
150 тысяч солдат и офицеров Юго-Западного фронта сумели
вырваться из окружения, остальные погибли в боях на под-
ступах к Киеву и при выходе из окружения или оказались
в фашистском плену. Безвозвратные потери составили 616
тыс. человек. Погиб и командующий фронтом М.П. Кирпо-
нос вместе со всем своим штабом. Это было одно из круп-
нейших поражений советских войск в Великой Отечествен-
ной войне. Но захват Киева на время отложил немецкое на-
ступление на Москву, что позволило подготовить столицу к
обороне.

1 июля началось наступление немецко-румынских войск
с территории Румынии, вместе с немцами советскую грани-
цу перешли 18 румынских дивизий (2 армии). Войска Одес-
ского военного округа образовали Южный фронт, в который
вошли 18-я, 9-я и отдельная Приморская армии. Вскоре 18-
я и 9-я армии с боями отступили за линию реки Днепр, по-
теряв при этом 172 тыс. человек, но город Одесса продолжал
сопротивление. 19 августа был образован Одесский Оборо-
нительный рубеж, в состав которого вошли Отдельная При-
морская армия и Одесская военно-морская база. Началась
многодневная героическая оборона Одессы. В тяжелых усло-
виях защитники Одессы мужественно отражали непрерыв-
ные атаки немецких и румынских дивизий. В конце сентяб-



 
 
 

ря Ставка приняла решение об оставлении Одессы в связи с
ухудшением положения советских войск в Крыму и необхо-
димостью усиления обороны Севастополя. Утром 16 октяб-
ря последний транспорт с войсками покинул Одесский порт.
Благодаря хорошо организованной обороне Одессы против-
ник потерял под городом свыше 160 тыс. человек, около 200
самолетов и до 100 танков. Безвозвратные потери советских
войск составили около 17 тыс. человек.

Итогом летне-осенних боев на советско-германском
фронте для немецкого командования стал разгром большо-
го количества советских войск и захват огромных террито-
рий Советского Союза – всей Прибалтики, Молдавии, Бело-
руссии, почти всей Украины, западных областей Российской
Федерации. Враг стоял у стен Ленинграда и Москвы. Однако
противник не смог достигнуть своих военных целей в наме-
ченные сроки ни на одном из стратегических направлений
советско-германского фронта. Все это говорило о срыве пла-
на «молниеносной войны» против СССР. «Стало совершен-
но очевидным, что способ ведения боевых действий и бо-
евой дух противника, равно как и географические условия
данной страны, были совсем непохожими на те, с которы-
ми немцы встретились в предыдущих «молниеносных вой-
нах», приведших к успехам, изумивших весь мир», – писал
начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии
генерал Ф. Гальдер.

До 30 сентября 1941 года только сухопутная армия вер-



 
 
 

махта потеряла на советско-германском фронте свыше 552
тысяч убитыми, раненными и пропавшими без вести или
около 17% от первоначальной ее численности (для сравне-
ния на других фронтах за этот период Германия потеряла
всего 9 тыс. человек). В воздушных боях было сбито 1600
и повреждено более 1000 фашистских самолетов. В связи с
этими потерями уже перед битвой за Москву фашистское ко-
мандование ввело в состав действующих войск все свои стра-
тегические резервы (24 дивизии), которые почти все были
переданы группе армий «Центр». Всего вооруженные силы
Германии и её союзников потеряли к концу сентября 1941
года около 750 тыс. человек общих потерь.

Красная армия, хотя и понесла огромные потери, сохра-
нила боеспособность и дух сопротивления врагу. Наши без-
возвратные потери к концу сентября 1941 г. составили более
2 млн. человек, из них большая часть это попавшие в плен и
без вести пропавшие. Кроме того, не менее 1 млн. человек
составили санитарные потери. Потери советской авиации со-
ставили 8 тыс. самолетов.

Для того, чтобы усилить отпор врагу, Верховное коман-
дование часто прибегало к карательным мерам. Так в прика-
зе Ставки ВГК за №270 от 16 августа 1941 года в частности
говорилось о том, что необходимо расстреливать на месте
всех дезертиров и паникеров, невзирая на звания и должно-
сти, а «семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать го-
сударственного пособия и помощи». В это же время началась



 
 
 

практика применения позади обороняющихся войск загра-
дительных отрядов, в задачу которым вменялось выявление
и расстрел дезертиров.



 
 
 

 
Земное и небесное в Великой

Отечественной войне
 

Но далеко не карательные меры усиливали сопротивляе-
мость врагу. С самого начала народы Советского Союза вос-
приняли войну, как Отечественную, как войну за свою Ро-
дину, за свой дом, за право своего существования. Но за об-
щим патриотическим подъемом в стране тогда мало кто знал
и понимал, что эта война несла еще на себе печать духовного
противостояния сил добра со злом.

Третий Рейх представлял собою антихристианскую, ми-
стическую силу, которая особенно проявлялась через его во-
ждей. Так, в доверительных беседах в Австрийских Альпах
Гитлер говорил некому фон Рауншенгу, что из земли, из Ва-
лгаллы (по древнегерманским верованиям дворец, где живет
верховный бог германцев Вотан), а попросту из ада, он полу-
чает высшую силу, которая позволяет ему управлять миром.

Идеологию Третьего Рейха наиболее полно изложил Ге-
ринг, когда он писал с полной откровенностью такие слова:
«Когда нам говорят, что мы упразднили веру, мы спрашива-
ем, когда в Германии была более глубокая, более страстная
вера, чем сейчас, когда была более сильная вера, чем вера в
нашего вождя. Храмы не помогут народу переставшему ве-
рить в себя, веря в мой народ и его будущее, я верю во все-
могущего. Каждое учение имеет свою эмблему, мы замени-



 
 
 

ли крест портретом Фюрера, наши образы святых – знамена-
ми со свастикой. Евангелие заменено нашей библией – кни-
гой «Майн Кампф». Как раньше считали годы от Рождества
Христа, так отныне будут считать годы от рождения Третье-
го Рейха. Неверно говорить, что национал-социализм хочет
основать новую религию, он уже есть новая религия».

Итак, в Германии вместо Бога признавался Космос, вме-
сто сил Любви – сила Земли, подземная сила ненависти. Ли-
ку Христа был противопоставлен облик Антихриста или ис-
тинного арийца, свирепого, незнающего жалости.

Гитлер знал, что главным препятствием на пути его за-
мыслов станет Россия, которая исторически была защитни-
цей христианских ценностей.

Но каково было положение Русской Православной Церк-
ви накануне войны? Вот уже как третий десяток лет право-
славие подвергалось жесточайшим гонениям. Уже в 1919 го-
ду мощи игумена земли Русской преподобного Сергия бы-
ли большевиками изъяты и осквернены, такая же страшная
участь постигла других святых. Десятки миллионов право-
славных были истреблены в огне гражданской войны, крас-
ного террора, от голода и репрессий. Вместе с гонением на
Церковь беспощадному уничтожению подвергалось все рус-
ское. За одно слово – патриотизм в начале тридцатых годов
посылали на смерть. Если в России 1917 года действовало 57
духовных семинарий, около 1025 монастырей, более 57000
храмов, то к концу 30-х годов на территории России не бы-



 
 
 

ло ни одной духовной семинарии, ни одного действующего
монастыря и действовало чуть более 500 открытых храмов.
Почти все духовенство к этому времени было предано муче-
нической смерти или оказалось в заключении.

По плану большевиков третья пятилетка должна стать
«безбожной пятилеткой» и к 1943 году в СССР с Церковью
должно было быть покончено.

Многим тогда казалось, что Россия погибла навсегда. Но
не было в мире другой силы, которая могла бы сломить хре-
бет фашизму. «Бог поругаем, не бывает», именно Великая
Отечественная война прервала эти зловещие планы, вой-
на, по словам митрополита Сергия (Страгородского), стала
«очистительной грозой» для нашего Отечества.

Но прежде чем пришла победа, было много горя, много
крови, много поражений во искупление грехов русского на-
рода.

Вот что писал по этому поводу архиепископ Лука (про-
фессор медицины Войно-Ясенецкий): «О мать моя, поруган-
ная презираемая мать святая Церковь Христова! Ты сияла
светом правды и любви, а ныне, что с тобою. Тысячи и ты-
сячи храмов твоих по всему лицу земли Русской разруше-
ны и уничтожены, а другие осквернены: превращены в ово-
щехранилища, заселены неверующими, только немногие со-
хранились. О мать моя святая Церковь, кто повинен в твоем
поругании, только ли строители новой жизни, церкви земно-
го царства, социальной справедливости и изобилия плодов



 
 
 

земных. Нет должны мы сказать с горькими слезами, не одни
они, а сам народ. Какими слезами оплатит народ наш дорогу,
забытую в храм Божий?»

Многие подвижники и святители молились за Россию, ко-
гда началась война. Так, митрополит Гор Ливанских Илия
затворился у себя в кельи и три дня не ел, не пил, не спал, а
лишь молился образу Богородицы. На третий день в огнен-
ном видении ему явилась Богородица и дала Божие опреде-
ление для России:

1. Открыть по всей стране храмы, монастыри, духовные
семинарии и академии. Священников возвратить с фронта,
отпустить из тюрем, они должны начать служить.

2. Отслужить молебен и совершить крестные ходы с Ка-
занской Иконой вокруг Ленинграда, Москвы, Сталинграда.
Эти города не сдавать.

3. Казанская Икона должна идти до границы, и когда
окончится воина, митрополит Илия должен приехать в Рос-
сию и рассказать, как была спасена Россия.

Это определение, через иерархов Русской Православной
Церкви, дошло до Сталина, и он отнесся к нему совершенно
серьезно и обещал все исполнить.



 
 
 

 
Битва за Москву

 
 

Москва готовится к обороне
 

Несмотря на отвлечение в августе, сентябре 1941 г.сво-
их усилий на фланги для немецко-фашистского командова-
ния московское направление оставалось главной осью, цен-
тром концентрации всех усилий на Восточном фронте. Гит-
лер всегда держал в «уме» Москву как главнейшую цель вой-
ны. Захват Москвы означал для него победоносное заверше-
ние войны.

Остановив сухопутное наступление на Москву, Гитлер
приказал усилить бомбардировки города. Первый налет
немецкой авиации на Москву был совершен 22 июля 1941 г,
в нем принимало участие 250 бомбардировщиков. С этого
момента началась битва за небо Москвы, которая продолжа-
лась 8 месяцев, в течение которых немцы совершили более
140 налетов на столицу. Небо Москвы оборонял Московский
корпус ПВО, который имел 600 истребителей и более 1000
зениток и пулеметов, и силы местной самообороны (250 ис-
требительных батальонов). В этой битве советские летчики
и зенитчики сбили 1,5 тысячи самолетов противника, а бой-
цы истребительных батальонов и батальонов ПВО погасили
40 тыс. зажигательных бомб. Москва была хорошо замаски-



 
 
 

рована и защищена с воздуха и не понесла больших разру-
шений и жертв.

За 2 месяца передышки силами москвичей был подготов-
лен Можайский оборонительный рубеж, который стал глав-
ным рубежом обороны Москвы. Кроме того, Москва напра-
вила на фронт 12 дивизий народного ополчения. Некоторые
из них приняли боевое крещение в Смоленском сражении.

После падения Киева в немецком генеральном штабе был
разработан военный план по захвату Москвы под кодовым
названием «Тайфун», и уже с 16 сентября началась подго-
товка по его реализации.

Во-первых, существенно была усилена группа армий
«Центр». После боев в Белоруссии и в Смоленском сраже-
нии в некоторых пехотных ротах численность личного соста-
ва достигала всего 60 – 70 человек (т.е. половину личного
состава). С этой целью в состав войск группы армий «Центр»
были переданы два армейских корпуса и 2-я армия из резер-
ва Восточного фронта, а также 4-я танковая группа из соста-
ва войск группы армий «Север».

Таким образом, число дивизий было увеличено с 50 до 77,
из них 14 танковых и 8 моторизованных, что составляло 38%
пехотных и 64% танковых и моторизованных соединений,
действующих на всем советско-германском фронте. Непо-
средственно для участия в боях было привлечено 1 млн. сол-
дат и офицеров сухопутных войск, а всего в составе группы
армий «Центр» было 1 млн. 800 тыс. солдат и офицеров, 14



 
 
 

тыс. орудий, 1700 танков и 1390 самолетов.
Согласно операции «Тайфун» планировалось наступлени-

ем пехотных дивизий уничтожить советские войска в райо-
не Вязьмы и Брянска, а танковыми клиньями с северного и
южного флангов окружить Москву, чтобы «ни один русский
солдат, ни один житель не смог ее покинуть». Гитлер рас-
порядился произвести специальные приготовления, чтобы с
помощью огромных сооружений Москва и ее окрестности
были затоплены водой.

Войскам противника противостояли армии Западного
фронта (22, 29, 30, 19, 16, 20, 24 и 43 армии), командую-
щий генерал-полковник Конев, Резервного (31, 49, 32, 33 ар-
мии), командующий маршал Буденный и Брянского (50, 3,
13 армии), командующий генерал-полковник Еременко. Не
смотря на такое обилие армий (15 советских армий против
6 немецких армий) в их рядах было всего 800 тысяч бой-
цов. Все немецкие полки, дивизии и армии были по лично-
му составу в 2 раза, а то и в 2,5 раза больше наших анало-
гичных соединений. Часто немецкий полк был равен нашей
дивизии. Кроме того, по танкам и артиллерии немецкое пре-
восходство было более чем двукратное. Всего в сухопутных,
авиационных и противовоздушных дивизиях, оборонявших
Москву, было 1 млн. 250 тыс. человек.



 
 
 

 
Немецкое наступление на Москву

 
Немецкое наступление на Москву началось 30 сентября.

В этот день из района Брянска на Орел и Тулу перешла в на-
ступление 2-я немецкая танковая армия Гудериана. 2 октяб-
ря перешли в наступление на Москву все остальные немец-
кие войска.

С самого начала битва за Москву стала катастрофической
для советского командования. Используя подавляющие пре-
восходство в танках и людях в местах прорыва, немецкие
войска в районе Брянска окружил три советские армии, еще
четыре армии были окружены в районе Вязьмы. Уже в на-
чале октября более половины войск, оборонявших Москву
на дальних подступах, было взято в плен или уничтожено,
остальные начали отступление к Москве и Туле.

На южном фланге битвы за Москву еще в начале октяб-
ря немецким войскам удалось расчленить войска Брянского
фронта, и значительная часть их соединений попала в окру-
жение. Однако прочно окружить и уничтожить войска Брян-
ского фронта не удалось. В ночь на 8 октября 3-я, 13-я и 50-
я армии Брянского фронта пробились из окружения на во-
сток. В результате чего 50-я армия вышла в район Белева, 3-
я армия – в район Ефремова, 13-я армия – в район Ельца.

В прорыв на Тулу через Орел и Мценск была брошена 2-
я танковая армия Гудериана, в которой было более чем 600



 
 
 

танков. Начав наступление 30 сентября, Гудериан уже 3 ок-
тября был в Орле. Но его продвижение под Мценском на две
недели остановил 1-й гвардейский корпус генерала Д.Д. Ле-
люшенко, что дало возможность подготовить к обороне Ту-
лу. В составе корпуса были 6-я гвардейская стрелковая ди-
визия, 4-я и 411-я танковые бригады, батальон тульских кур-
сантов и другие воинские подразделения. В боях под Мцен-
ском особенно проявилось превосходство советского сред-
него танка Т-34 над немецким средним танком Т-IV.

Но наиболее угрожающим было положение на Западном
фронте. За 10 дней наступления немцы продвинулись здесь
на 200-250 км, прорвали Ржевско-Вяземский оборонитель-
ный рубеж и вышли на линию Калинин – Можайск – Калуга.
12 октября они взяли Калугу, а 14 октября Калинин и вплот-
ную подошли к Можайскому оборонительному рубежу. На
тот момент в составе фронта осталось лишь 90 тыс. бойцов,
которые обороняли фронт протяженностью в 500 км. 12 ок-
тября командующим Западным фронтом был назначен Г.К.
Жуков, заменив на этом посту И.С. Конева. 16 октября нем-
цы перешли в новое наступление на войска Западного фрон-
та. В этот момент у Ставки Верховного командования не бы-
ло крупных резервов, Сталин приказал срочно перебросить
с Дальнего Востока и других военных округов все танковые
и часть стрелковых дивизий, которые по мере прибытия на
фронт сразу же вступали в бой. А до их прибытия в помощь
войскам Западного фронта направлялись курсанты военных



 
 
 

училищ, запасные полки и новые дивизии московского опол-
чения. Неувядаемой славой покрыли себя курсанты Подоль-
ского пехотного училища, которые ценной своей жизни на
несколько дней удержали немцев под Малоярославцем.

В Берлине уже ликовали, предвкушая падение Москвы,
казалось, сбываются предсказания и «пророчества» Гитле-
ра о судьбе России, уже на 7 ноября был назначен парад
немецких войск на Красной площади. В самой Москве нача-
лась паника, 17 октября правительство было эвакуировано в
Куйбышев, однако Сталин остался в столице. 20 октября в
Москве было введено осадное положение. Казалось, что сто-
лица падет. Но вот тут-то и произошло чудо, которое спас-
ло Москву, а затем помогло выиграть войну. Чудо то было
в глубинности русского бытия, в заступничестве небесных
сил за Россию. В эти тревожные дни в Москву из Ленин-
града была привезена икона Казанской Божией Матери, где
перед ней служились непрестанные молебны о победе рус-
ского оружия. И вскоре враг был остановлен на подступах к
Москве и Туле.

Не имея в октябре крупных резервов, советское коман-
дование прикрывало наиболее угрожающие направления,
оставляя на других участках лишь слабые прикрытия.

Так, волоколамское направление мужественно прикрыва-
ла 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова, недавно
прибывшая из Казахстана, на Бородинском поле, защищая
Можайск, держала оборону 32-я стрелковая дивизия пол-



 
 
 

ковника Полосухина, переброшенная с Дальнего Востока.
К концу октября немцам удалось на западном направлении
продвинуться лишь на несколько десятков километров, за-
няв города Волоколамск, Можайск, Малоярославец. К 29 ок-
тября немцы прекратили свое наступление на Москву с за-
пада.

Вскоре было остановлено немецкое наступление на юж-
ных рубежах. Здесь 2-й немецкой танковой армии противо-
стояла 50-я армия, которая уступала немцам в живой силе в
3,6 раза, в артиллерии и танках в 6 раз. 29 октября передовые
части Гудериана подошли к Туле с юга. Завязался бой за го-
род, в котором принимали участие бойцы тульского гарни-
зона и воины 50-й армии. Три дня дивизии Гудериана штур-
мовали Тулу, по мере того как в город подходили части 50-
й армии. Потеряв в боях за Тулу около 80 танков и несколь-
ко батальонов пехоты, Гудериан остановил лобовые атаки на
город.

Таким образом, первое немецкое наступление на Моск-
ву к началу ноября выдохлось, растянутость коммуникаций,
осенняя распутица, а главное, доблестное сопротивление со-
ветских войск в районе Вяземского и Брянского котлов, у
стен Москвы и Тулы не позволили группе армий «Центр»
успешно продолжить наступление. Немцы остановились на
линии Калинин (ныне Тверь) – Тула.

7 ноября состоялся традиционный парад советских войск
на Красной площади. Прямо с парада войска отправлялись



 
 
 

на фронт, где установилось временное затишье.
Советское командование использовало передышку: вой-

ска получили пополнение, были созданы новые оборони-
тельные рубежи. Только Западный фронт получил с 1 по 15
ноября в качестве пополнения 100 тысяч солдат и офицеров,
300 танков, 2 тысячи орудий.

Однако немцы тоже получили под Москвой подкрепления
и имели почти в 2 раза больше солдат и офицеров, в 2,5 раза
больше артиллерии и в 1,5 раза больше танков. Против войск
Западного фронта они сосредоточили 51 дивизию, из них 20
танковых и моторизованных. Под Тулой у немцев было 14
дивизий в составе 2-й танковой армии.

Гитлер приказал возобновить наступление на Москву, но
немецкое командование было обеспокоено ведением наступ-
ления в зимних условиях, к этому немецкая армия была
неподготовлена – не было зимней одежды, танки работали
на летнем виде топлива. Но Гитлер заявил, что морозы – это
его проблема, и, по его «пророчествам», зима будет легкой.

16 ноября из района Волоколамска и Тулы немцы нача-
ли новое наступление. Но на этот раз фронт их наступления
значительно сузился, а сопротивление советских войск рез-
ко возросло.

На волоколамском направлении немцы наступали на по-
зиции 30-й и 16-й армий. Так уже в первый день нового
немецкого наступления у разъезда Дубосеково, что в 7 км
юго-восточнее Волоколамска произошел исторический бой



 
 
 

2-го батальона 1075 стрелкового полка 316 дивизии генера-
ла Панфилова с 50 немецкими танками. В ходе ожесточен-
ного боя было подбито и сожжено 24 вражеских танка и бо-
лее чем на 4 часа задержана танковая группа противника,
что не позволило ей в этот день прорваться к Волоколам-
скому шоссе, ведущему к Москве. Наиболее массированный
танковый удар пришелся по 4-й роте, которая уничтожила
14 танков. Многие воины батальона погибли, но части диви-
зии сумели отойти на заранее подготовленный рубеж оборо-
ны. В те дни всю страну облетели слова политрука Клочкова:
«Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». В этих
же боях под Волоколамском погиб генерал И.В. Панфилов.
Позже 28 воинам из 2-го батальона было присвоено звание
Героя Советского Союза. Этот бой и вошел в историю как
подвиг 28 героев-панфиловцев.

Большую помощь героям панфиловцам и всем бойцам,
оборонившим Москву, помогало в борьбе с немецкими тан-
ками новое оружие – противотанковое ружье. К осени 1941
г. на вооружение пехотных подразделений поступили два
мощных по тому времени противотанковых ружья калибра
14,5 мм: противотанковое самозарядное ружье системы Си-
монова (ПТРС) и противотанковое однозарядное ружье си-
стемы Дегтярева (ПТРД). Это были простые и достаточно
надежные средства борьбы с легкими (Т-I, Т-II) и средними
(Т-III) танками противника.

За три недели боев немецкие войска продвинулись на во-



 
 
 

локоламском направлении на 50-80 км, заняв города Клин,
Солнечногорск и Истру, но не добились решительного успе-
ха. Ближе всего немцы подошли к Москве в районе деревни
Крюково (23 км северо-западнее столицы). Им удалось дой-
ти и до Волго-Московского канала в районе Красных Полян,
где уже немецкие генералы из биноклей видели башни Крем-
ля, но вскоре они были выбиты оттуда контратакой совет-
ских войск. В ночь с 30 ноября на 1 декабря колона немец-
ких мотоциклистов прорвалась через канал Москва–Волга
и подошли к городу Химки. Но штыковой атакой сводного
офицерского полка курсантов Военно-политической акаде-
мии немцы были сброшены с этого берега и моста. При этом
пали все до единого 1500 офицеров полка в звании от капи-
тана и выше.

Безуспешными были попытки врага пробиться к Москве
с юга. Обойдя Тулу с северо-востока, 2-я танковая армия
Гудериана захватила города Узловую, Сталиногорск, Венев,
Михайлов. Но пробиться к линии реки Оки они не смогли.
Получив подкрепление танковыми и кавалерийскими диви-
зиями, 50-я армия остановила наступление немцев с юга.
Одновременно потерпела неудачу попытка окружить Тулу с
севера.

Наконец, командование группы армий «Центр», не до-
бившись решающего успеха на флангах, в первых числах
декабря попыталось пробиться к Москве вдоль магистрали
Москва-Минск. Но враг был остановлен частями 5-й и 33-



 
 
 

й армий в сражениях под городом Наро-Фоминском около
деревень Акулово и Головеньки. В этих боях противник по-
терял более 10 тыс. человек и 50 танков.

Ко всему, в начале декабря неожиданно ударили сильней-
шие морозы, отказывало немецкое автоматическое оружие,
синтетическое топливо разлагалось в баках, немецкие сол-
даты умирали под шинелью и в форменных ботинках от мо-
розов. В зиму 1941–1942 гг. морозы достигали 40o C.

В этих условиях Гитлер приказал остановить второе на-
ступление на Москву, оно обошлось немецкому командова-
нию гораздо большими потерями, чем первое. Всего немец-
кое наступление на Москву обошлось вермахту потерей 55
тыс. человек убитыми и замерзшими и свыше 100 тыс. чел.
раненными и обмороженными. Было подбито 777 танков и
сбито 1500 самолетов. Этот урон немецкая армия уже не
могла быстро восполнить. Но отстоять Москву пришлось
большими потерями и для Красной армии (безвозвратные
потери составили 514 тыс. человек, санитарные – 144 тыс.
человек).



 
 
 

 
Контрнаступление Красной
армии под Москвой, боевые
действия на других фронтах

 
В то время, когда советские войска отбивали второе на-

ступление немцев на Москву. Ставкой были подготовлены
еще 4 новые армии и 2 кавалерийских корпуса, в основном
за счет прибывших с востока страны резервов.

Уже в конце ноября – начале декабря 1941 года наши-
ми войсками был проведен ряд контрударов на Западном
и Юго-Западном фронтах. В общее контрнаступление под
Москвой Красная армия перешла 5 и 6 декабря 1941 года.
Закончилось это контрнаступление на Западном стратегиче-
ском направлении 7 января 1942 года.

Это первое крупное наступление советских войск в ходе
Великой Отечественной воины происходило при численном
превосходстве немцев в живой силе (1 млн.700 тыс. немец-
ких военнослужащих против 1 млн. 100 тыс. советских) и
технике (в артиллерии – в 1,8; в танках – в 1,4 раза). Лишь
в авиации Красная армия имела примерно двойное количе-
ственное превосходство. Не имея численного перевеса, со-
ветские воины обладали более высоким боевым духом, твер-
дым желанием защитить свою столицу и разгромить врага.
Немцы же испытывали кризис, связанный с крушением на-



 
 
 

дежды на легкую победу, борьбой в непривычных, суровых
условиях.

Утром 5 декабря 1941 года после артиллерийской подго-
товки войска Калининского фронта (ком. генерал-полков-
ник И.С. Конев) форсировали Волгу и завязали бои за Кали-
нин. На следующий день перешли в наступление Западный
(ком. генерал армии Г.К. Жуков) и Юго-Западный фронт
(ком. маршал С.К. Тимошенко).

В зимнем контрнаступлении особенно хорошо проявили
себя подвижные соединения: танковые бригады, кавалерий-
ские корпуса и лыжные батальоны. Большой урон врагу на-
нес 2-й гвардейский (генерал Л.М. Доватор) и 1-й гвардей-
ский (генерал П.А. Белов) кавалерийские корпуса, которые
прорывали фронт и действовали в тылу врага. Так во время
рейда по тылам врага в районе города Гжатска геройски по-
гиб генерал Доватор.

Уже 8 декабря Гитлер отдал директиву о переходе герман-
ских войск к обороне на всем советско-германском фрон-
те. В директиве говорилось, что «внезапно наступившие мо-
розы на Восточном фронте и связанные с этим трудности
подвоза снабжения вынуждают немедленно прекратить все
крупные наступательные операции и перейти к обороне».

Но остановить наступление советских войск германские
войска уже не могли. И дело было не в морозах, хотя и мо-
розы сделали свое дело – у фашистов насчитывалось мно-
жество обмороженных солдат. За декабрь 1941 года и нача-



 
 
 

ло января 1942 года советские войска отбросили врага от
столицы на 150 – 200 км, были освобождены почти полно-
стью Тульская область, частично Калининская, Московская,
Калужская и Орловская области. В ходе контрнаступления
было освобождено 11 тыс. населенных пунктов, включая 80
городов, в том числе областные центры Калинин и Калуга.
Непосредственная угроза Москве отпала.

Немецкие войска отступали, бросая военную технику.
Но полностью разгромить противника советские войска не
смогли. Сказались нехватка сил, тяжелые условия зимнего
наступления, упорное сопротивление немцев, для которых
Гитлер впервые ввел безжалостные наказания за сдачу пози-
ций. Досталось и немецким генералам. 19 декабря 1941 года
был уволен из армии главком сухопутных войск фельдмар-
шал Браухич. Были сняты с должностей командующий груп-
пой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок, командующий
группой армий «Юг» фельдмаршал Рундштедт и командую-
щий группой армий «Север» фельдмаршал Лееб. 26 декаб-
ря 1941 года был отстранен от должности командующий 2-й
танковой армии генерал Гудериан. Всего за провал наступ-
ления на Москву было уволено 177 генералов, в том числе
66 из действующих армий.

В конце 1941 года Красная армия достигла побед и на дру-
гих фронтах. В октябре 1941 гола войска группы армий «Се-
вер» сделали попытки окружить Ленинград двойным коль-
цом блокады, для этого они нанесли удар через Тихвин в на-



 
 
 

правлении реки Свирь, где должны были соединиться с фин-
скими войсками. Врагу удалось захватить Тихвин, но даль-
ше он продвинуться не смог.

С 10 ноября по 30 декабря 1941 года войска Ленинград-
ского и Северо-Западного фронтов провели контрнаступле-
ние, в результате которого нанесли гитлеровцам тяжелое по-
ражение, освободили Тихвин и отбросили их на запад, за ре-
ку Волхов.

После захвата Левобережной Украины и Киева войска
группы армий «Юг» продолжили наступление на Харьков и
Донбасс. Были оставлены города Харьков и Ростов-на-Дону.

Но в ноябре 1941 года советские войска провели контр-
наступление на Южном фронте и отбили у немцев город Ро-
стов-на-Дону. Потери противника убитыми и ранеными со-
ставили 20 тысяч человек.

В те дни, когда немецкие войска рвались к Москве, нача-
лась знаменитая оборона Севастополя (30 октября 1941 го-
да). Город осаждала 11-я немецкая армия под командовани-
ем генерала Манштейна. Попытки ее передовых частей (по-
сле прорыва у Перекопа) взять город с ходу не удалась из-за
стойкого сопротивления местного гарнизона (23 тыс. чел.).
В начале ноября к Севастополю почти одновременно с пере-
довыми немецкими частями подошли отступавшие с севера
подразделения Приморской армии, которые влились в ряды
защитников города. Главой Севастопольского оборонитель-
ного района (СОР) стал командующий Черноморским фло-



 
 
 

том вице-адмирал Октябрьский.
17 ноября 1941 года немцы предприняли новый штурм

Севастополя. Против 60 тыс. защитников СОРа Манштейн
выделил 100-тысячную группировку. Ее части прорвались
к городу с севера, но в это время к защитникам Севастопо-
ля прибыли на кораблях Черноморского флота подкрепле-
ния из Одессы, и совместными усилиями они отбили натиск
врага. 16 декабря 1941 года в районе Керчи и Феодосии бы-
ли высажены советские десанты (свыше 40 тыс. чел.). Они
захватили города Керчь и Феодосию, после чего Манштейн
прекратил штурм Севастополя и перебросил часть своих сил
против десанта. Так прошли два месяца из 250-дневной обо-
роны Севастополя.



 
 
 

 
Всемирно-историческое значение

битвы под Москвой и итоги
военных действий в 1941 году

 
Хотя битва за Москву стоила Красной армии огромных

потерь (свыше 1 млн. убитыми, ранеными и пленными), но
все же это была победа. Во-первых, удалось отстоять Моск-
ву – столицу нашей Родины, что имело важное морально-по-
литическое значение. Во-вторых, под Москвой фашистские
войска понесли значительные потери в живой силе и техни-
ке, было разгромлено 38 вражеских дивизий (разгромлен-
ными считались дивизии, которые потеряли более полови-
ны личного состава), что составляло 260 тысяч убитыми и
ранеными. В-третьих, Красная армия, проведя контрнаступ-
ление, заставила фашистские войска отступить, освободив
значительную часть своей территории.

В целом под Москвой была одержана первая победа совет-
ских войск в Великой Отечественной войне, битва за Моск-
ву стала первым крупным поражением вермахта во Второй
мировой войне. Отныне немецкая армия лишилась ореола
непобедимости, что имело важное внешнеполитическое зна-
чение.

Несмотря на победу под Москвой, для советского ко-
мандования военная компания 1941 года была проиграна.



 
 
 

Советская армия понесла огромные потери (безвозвратные
потери составили 3 млн. 138 тыс. солдат и офицеров, из
них больше половины это пленные и без вести пропавшие).
Красная армия лишилась 6 млн. единиц стрелкового ору-
жия, 20 тыс. танков и самоходных артиллерийских устано-
вок, 100 тыс. орудий и минометов, 10 тыс. самолетов. Бы-
ла оставлена огромная территория, почти половина евро-
пейской территории СССР, на которой до войны проживало
свыше 70 млн. человек. Но все же удалось отстоять Москву
и Ленинград, была сохранена армия, а главное, не пропала
уверенность в победе над врагом. К концу 1941 года были за-
вершена перестройка экономики на военный лад; проведена
эвакуация промышленных предприятий на восток (было вы-
ведено 1523 промышленных предприятий и переселено 10
млн. человек), начиная с 1942 года, промышленность стала
в достаточном количестве обеспечивать армию военной тех-
никой. На оккупированной врагом территории началась пар-
тизанская война, к концу 1941 года было создано 3500 пар-
тизанских отрядов, в которых было 90 тыс. бойцов. Доста-
точно сказать, что партизанскими отрядами и диверсионны-
ми группами Подмосковья было уничтожено свыше 17 тыс.
оккупантов. Народные мстители действовали мужественно,
не щадя жизни. Звание Героя Советского Союза было при-
своено З.С. Космодемьянской, А.М. Гурьянову, И.Н. Кузи-
ну, С.И. Солнцеву.

Важнейшим итогом военных действий на советско-гер-



 
 
 

манском фронте в 1941 году явился срыв плана «молниенос-
ной войны» против СССР и разгром гитлеровских войск под
Москвой. В битве за Москву впервые не исполнились «про-
рочества» Гитлера о легкой победе, магические силы Тре-
тьего Рейха разбились о броню благодати Божией. Теперь
перед Германией вырисовывалась перспектива ведения дли-
тельной войны, к которой не были подготовлены ни ее во-
оруженные силы, ни ее экономика.

В 1941 году только сухопутные войска Германии потеря-
ли более 900 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавши-
ми без вести. Перед фашистским руководством остро встала
проблема восполнения военных потерь, увеличения произ-
водства военной техники и вооружения.

Для восполнения военных потерь в Германии была про-
ведена дополнительная мобилизация, с декабря 1941 года по
апрель 1942 года на фронт прибыло 800 тыс. чел. маршевого
пополнения. Кроме того, из Франции, Германии и Югосла-
вии было переброшено дополнительно 39 дивизий и 6 бри-
гад. Таким образом, командование вермахта не только вос-
полнило потери первого года войны, но и значительно уве-
личило силы вторжения.



 
 
 

 
Военные действия на других

фронтах Второй мировой войны
 

Победа советских войск под Москвой укрепила антифа-
шистскую коалицию, по ленд-лизу в Россию через Мурманск
и Архангельск стали поступать военная техника и продо-
вольствие из США и Англии.

В ноябре 1941 года английские войска перешли в наступ-
ление против итальянских и немецких дивизий в Северной
Африке, они вывели из строя 13 тыс. немецких и 20 тыс.
итальянских солдат и вновь освободили территорию Ливии
и сняли восьмимесячную осаду Тобрука.

Однако военные действия в Северной Африке по своим
масштабам и значению никак не могли считаться вторым
фронтом против Германии и Италии. На переговорах с США
и Англией вопрос об открытии второго фронта в Европе в
1942 году отклонился этими державами. Однако новый те-
атр военных действий появился, но в другом регионе – в ре-
гионе Юго-Восточной Азии и Тихого океана.

В геополитические планы Японии входило вести завое-
вательные войны в двух направлениях: северном – против
Советского Союза и Монголии и южном – против Китая
и США. Фактически уже к началу Второй мировой войны
Япония владела Северо-Восточным и Восточным Китаем. В
совместной японо-маньчжуро-китайской декларации от 30



 
 
 

ноября 1940 года провозглашалось, что «Япония, Маньчжу-
рия и Китайская республика взаимно уважают суверенитет и
территориальную целостность», это означало, что гоминьда-
новское правительство Китая признало аннексию завоеван-
ных Японией в 1933-1939 годах провинций Китая. Теперь
вся мощь японской армии обрушилась на освобожденные
районы Китая, которые были под контролем китайских ком-
мунистов.

В этих районах, на юге и севере Китая проживало 100
млн. человек, их защищали 8-я и 4-я армии, насчитываю-
щие 500 тыс. бойцов. Против этих войск Япония бросила до
двух третей своей оккупационной армии в Китае (1 млн. че-
ловек), и все войска Маньчжоу-Го (220 тыс. человек). Кро-
ме того, нападение на части Красной армии Китая соверша-
ли и гоминьдановские войска. В результате чего территория
освобожденных районов и население сократились к 1942 го-
ду вдвое, а численность 8-й и 4-й армий на 20%.

После овладения Китаем японское правительство встало
перед дилеммой, в каком направлении продолжить агрес-
сию. Начать войну с Советским Союзом Японию сдержива-
ла память о поражении на реке Халхин-Гол, а также договор
о нейтралитете с СССР от 1941 года. Кроме того, у Японии
ухудшились отношения с Германией, после того, как Герма-
ния, без согласования со своей союзницей по «Антикомин-
терновскому пакту», подписала пакт о ненападении с СССР.

Продолжая держать на советской дальневосточной грани-



 
 
 

це в 1941 году 25 дивизий (500 тыс. человек), японское пра-
вительство решило продолжить свою агрессию в южном на-
правлении. В июле 1941 года, воспользовавшись оккупацией
Франции Германией, Япония «мирно» оккупировала фран-
цузские колонии в Индокитае. Кроме того, правительство
соседнего Таиланда заключило военный союз с Японией.

Осенью 1941 года Японское правительство склонялось к
плану войны с США на Тихом океане. Об этом через со-
ветского разведчика Рихарда Зорге было доложено Сталину.
Это позволило снять несколько дивизий с Дальнего Восто-
ка и Сибири для обороны Москвы. 1 декабря 1941 года на
совещание у японского императора было окончательно ре-
шено начать войну против Соединенных Штатов, Англии и
Голландии.

7 декабря 1941 года японская авиация с авианосного со-
единения (500 самолетов) нанесла внезапный удар по глав-
ной базе Тихоокеанского флота США Перл-Харбору. Было
выведено из строя 18 американских боевых кораблей, в том
числе все 8 линкоров и свыше 300 самолетов, погибло свы-
ше 2,5 тыс. американцев.

8 декабря конгресс США объявил войну Японии. 11 де-
кабря Германия и Италия объявили войну США. В ответ на
это конгресс единогласно принял решение об объявлении им
войны. В январе 1942 года Таиланд объявил войну США и
Англии. Так началась война на Тихом океане.

Для Японии эта война начала складываться вполне удач-



 
 
 

но. В декабре 1941 года они высадились на Филиппинах и
2 января 1942 года заняли ее столицу Манилу. 25 декабря
1941 года они заняли Гонконг, захватили всю Малайю и по-
дошли к Сингапуру.



 
 
 

 
Суровые испытания

продолжаются (1942 год)
 
 

Зимнее наступление Красной армии
 

5  января 1942 года на совещании в Ставке Верховного
Главнокомандующего было принято решение о переходе в
наступление по всему советско-германскому фронту. Идея
наступления принадлежала В.И. Сталину, который считал,
что пока к немцам не подошли резервы, нужно измотать их
активными боевыми действиями еще до наступления весны.

Это наступление планировалось при примерно равной
численности войск в живой силе по всему фронту и на ос-
новных участках наступления. У советского командования
не было еще преимущества по артиллерии и танкам, поэто-
му некоторые военачальники Красной армии считали, что
идея широко наступления не будет столь эффективной, но
этот вопрос был уже решен Сталиным, поэтому 9 и 10 ян-
варя 1942 г. войска Западного фронта (ком. генерал армии
Г.К. Жуков), Калининского фронта (ком. генерал-полковник
И.С. Конев) и часть войск Северо-Западного фронта (ком.
генерал-лейтенант П.А. Курочкин) перешли в наступление
на ржевско-вяземском и торопецко-холмском направлениях.



 
 
 

В начале января также перешли в наступление войска
Волховского и Ленинградского фронтов с целью снятия бло-
кады Ленинграда. На Юго-Западном фронте перед войска-
ми были поставлены задачи: освободить город Харьков и
Донбасс. Перед войсками Южного фронта ставилась задача
освобождения Крыма.

Наиболее успешными были действия наших войск против
немецкой группы армий «Север». Несмотря на то, что не
удалось соединиться войскам Ленинградского и Волховско-
го фронтов и снять блокаду Ленинграда, войска Северо-За-
падного фронта в районе Демянска окружили 6 дивизий 16-
й немецкой армии. Однако сил для их уничтожения не хва-
тило. В апреле немецкие войска прорвали кольцо извне и со-
единились с окруженной группировкой. Попытки советских
армий ликвидировать образовавшийся «коридор» не увен-
чались успехом.

На юго-западном направлении советским войскам не уда-
лось выполнить поставленной задачи, была освобождена
незначительная территория и разгромлены три вражеские
дивизии. Не смогли советские войска продвинуться и в Кры-
му. Но самые главные и ожесточенные бои происходили то-
гда против немецкой группы армии «Центр».

В январе 1942 года войска Западного фронта прорвали
оборону немецких войск на реке Ламе, отбросили их к Гжат-
ску и одновременно, прорвав немецкую оборону на Можай-
ском направлении, 20 января вступили в Можайск, а к концу



 
 
 

января была освобождена вся Московская область.
В феврале – апреле 1942 года наиболее ожесточенные бои

развернулись в районе Ржева и Вязьмы, где находились 4-
я танковая армия и 9-я немецкая армия. В Ржевско-Вязем-
ской операции помимо фронтовых ударов применялись дей-
ствия партизан и десантных отрядов. Немцы использовали
принцип обороны хорошо укрепленных узловых пунктов.
Настойчивые попытки советских войск взять Ржев и Вязьму
успеха не имели. У наступавших здесь армий не хватало сил
для достижения успеха. Немцы же, получив подкрепление,
смогли не только отстоять ржевско-вяземский рубеж, но и с
помощью контрударов окружить вышедшие к Вязьме совет-
ские соединения. Не сумев ликвидировать ржевско-вязем-
ский выступ, Красная армия перешла 20 апреля к обороне.
Советские соединения, оказавшиеся в немецком тылу, сра-
жались в окружении до лета 1942 года, когда был получен
приказ – пробиваться на соединение с основными частями
Западного фронта. При прорыве погибла почти вся ударная
группировка вместе с их командующим генералом Ефремо-
вым. Советские войска потеряли в Ржевско-Вяземской опе-
рации 774 тыс. человек, из них 272 тыс. безвозвратных по-
терь и 502 тыс. санитарных потерь.

Ржевско-Вяземской операцией закончилась битва за
Москву, которая длилась с 30 сентября 1941 г. по 20 ап-
реля 1942 г. В ее результате удалось отстоять Москву, но
окружить и уничтожить войска группы армий «Центр» не



 
 
 

удалось. Контрнаступлением враг был отброшен на Запад
на 150-400 км. Противник потерял более 320 тыс. человек,
1300 танков, 2500 орудий и минометов. Всего в Битве за
Москву общие потери вермахта составили 582 тыс. человек.
Германия потерпела первое крупное поражение во Второй
мировой войне. Но эта первая победа досталась дорогой це-
ной, в Московской битве безвозвратные потери советских
войск составили 926 тыс. человек, санитарные – 880 тыс. че-
ловек



 
 
 

 
Блокада Ленинграда

 
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой, Тих-

вином и Ростовом, а также контрнаступление по всему
фронту в январе – апреле 1942 года вынудили немецко-фа-
шистское командование зимой 1941-1942 годов отказаться
от попыток штурма Ленинграда. Однако и попытки совет-
ских войск прорвать кольцо блокады успеха не имели. В го-
роде, в котором оставалось 2 млн. 687 тыс. мирных граждан,
обстановка зимой 1941-1942 годов была крайне сложной.
В Ленинграде прекратилось водоснабжение, кончилось топ-
ливо, перестали работать электростанции. Кроме того, бли-
зость фронта позволяла врагу наносить артиллерийские и
авиационные удары. Но самой опасной стала проблема голо-
да. Были разбомблены продовольственные склады города и,
в связи с этим, резко уменьшилась выдача продовольствен-
ного пайка среди населения. Это стало приводить к большой
смертности. В ноябре 1941 года от голода погибло 11 тыс.
человек, в декабре – 53 тыс. За январь и февраль 1942 года
от голодного истощения умерло 200 тыс. ленинградцев. За
время блокады норма выдачи хлеба населению снижалась в
5 раз, а в период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года была
самой низкой и составляла: для рабочих и инженерно-тех-
нических работников – 250 граммов суррогатного хлеба в
день, для служащих, иждивенцев и детей – 125 граммов на



 
 
 

человека.
Удалось по замерзшему Ладожскому озеру проложить

дорогу, по которой в осажденный Ленинград стали посту-
пать грузы, а оттуда вывозилось нетрудоспособное населе-
ние. Благодаря этим усилиям оказалось возможным увели-
чить норму выдачи хлеба в Ленинграде до 400 грамм для
рабочих, 300 грамм служащим и 250 грамм всем остальным
жителям. Поистине Ладожская дорога спасла город зимой
1941-1942 годов от голодной смерти, за это она получила на-
звание «Дорога жизни».



 
 
 

 
Соотношение сил на советско-

германском фронте весною 1942 года,
планы сторон на летнюю кампанию

 
Расчет фашистского руководства на «молниеносную вой-

ну» с  минимальными потерями не предполагал проведе-
ния дополнительных мобилизаций и значительного развер-
тывания военного производства. Однако провал «блицкри-
га» и огромные потери в технике и людях на советско-гер-
манском фронте заставил Гитлера пересмотреть свои воен-
ные и военно-экономические планы.

В Германии были приняты меры по централизации во-
енно-хозяйственных органов. Во главе министерства воору-
жений в феврале 1942 года был поставлен приближенный
Гитлера Шпеер. Германия все больше и больше мобилизо-
вала свои собственные ресурсы, а также ресурсы оккупиро-
ванных стран. Был увеличен рабочий день до 10-12 часов,
начались различные сборы у населения. Мобилизация в ар-
мию сотен тысяч людей привела к нехватке квалифициро-
ванных рабочих. Попытка вовлечь в производство женскую
часть населения не увенчалась успехом, тогда стали исполь-
зовать в экономике военнопленных и иностранных рабочих.
В 1942 году число военнопленных и иностранных рабочих,
занятых на работах в различных отраслях хозяйства, превы-



 
 
 

сило 4 млн. и продолжало быстро расти.
К маю 1942 года на советско-германском фронте Герма-

нии удалось восполнить свои потери летней и зимней кам-
паний 1941 и 1942 годов. Общие потери вермахта составили
около 1,5 млн. человек, а безвозвратные – более 1 млн. В мае
1942 года Германия имела на Восточном фронте 182 диви-
зии, что на 22 дивизии больше, чем в начале войны. Всего на
Восточном фронте Германия держала 76% своих вооружен-
ных сил или 5388 тыс. человек в армии, авиации и на флоте.
Восполнено и увеличено было количество артиллерийских
орудий, однако танков и самолетов было меньше, чем в июне
1941 года.

Кроме того, большие потери понесли союзники Германии,
особенно Румыния и Венгрия. К февралю 1942 года Румы-
ния потеряла 100 тыс. человек только убитыми. Правитель-
ство Румынии перебросило на советско-германский фронт
8 свежих дивизий, а всего союзники Германии держали на
Восточном фронте в мае 1942 года 45 дивизий. В их армиях,
авиации и флоте было 810 тыс. человек.

Итого к маю 1942 года враг располагал на советско-гер-
манском фронте более чем 6-миллионной армией (6,2 млн.
человек), которая имела 3229 танков и штурмовых орудий,
до 57 тыс. орудий и минометов, 3395 боевых самолетов.

В директиве немецкого командования перед войсками
Восточного фронта № 41 от 5 апреля 1942 года прямо указы-
валось на необходимость придерживаться «первоначальных



 
 
 

основных целей восточного похода», т.е. добиться разгрома
Советских Вооруженных Сил и вывода СССР из войны. Од-
нако гитлеровское командование уже не могло организовать
одновременного наступления на всех трех стратегических
направлениях. Начальник германского генерального штаба
сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер решающим
направлением считал центральное направление. Командую-
щий группировкой «Север» генерал В. Лейб предлагал на-
нести главный удар на северо-западе. Но Гитлер решил со-
средоточить главные усилия на южном крыле советско-гер-
манского фронта. С этой целью здесь было сосредоточено
свыше 70 дивизий. Гитлеровское командование предполага-
ло уничтожить действовавшие там советские войска, пере-
резать коммуникации, связывающие центр страны с югом,
захватить нефтеносные районы Кавказа, плодородные земли
Дона и Кубани и создать условия для окончательного разгро-
ма Советского Союза. Предполагалось также, что в резуль-
тате поражения Красной армии на юге в войну против СССР
втянется Турция, а на Дальнем Востоке – Япония. Гитле-
ровское руководство рассчитывало, что успешная реализа-
ция этих планов позволит, в конечном счете, нанести завер-
шающий удар по центральной группировке советских войск.
Недаром на центральном направлении оно держало до 70 ди-
визий.

Действующая армия вооруженных сил СССР к 1 мая 1942
года насчитывала 5534500 человек. Несмотря на то, что по-



 
 
 

тери первого года войны были огромными, (общие безвоз-
вратные потери составили около 4 млн. человек) тем не ме-
нее, это была сила, способная противостоять врагу. В вой-
сках было 4959 танков, 40798 орудий и минометов и 2480
самолетов, т.е. наши войска превосходили противника толь-
ко по количеству танков. В людях, артиллерии и самолетах
мы уступали врагу.

Советское командование планировало на весну-лето 1942
года активную оборону, т.е. сдерживание противника на всех
направлениях и нанесение наступательных ударов под Ле-
нинградом, в районе Демянска, на смоленском и на льгов-
ско-курском направлении, в районе Харькова и в Крыму.

Ставка считала, что главные события могу развернуть-
ся на центральном направлении, что противник предпримет
новое наступление на Москву, поэтому сосредоточило здесь
основные силы в ущерб южному направлению.



 
 
 

 
Поражение в Крыму и под

Харьковом. Падение Севастополя
 

Май 1942 года стал месяцем поражений для Красной ар-
мии. На Керченском полуострове наши войска в составе
Крымского фронта (командующий генерал-лейтенант Коз-
лов и начальник штаба генерал-лейтенант Толбухин) имели
двукратное превосходство над немцами. Но командование
Крымского фронта, где его инициативу сковывал предста-
витель Ставки, начальник политуправления РККА Мехлис,
не реализовало это преимущество. Инициативу перехватили
немцы, командующий 11-й немецкой армии Манштейн, со-
средоточив 10 дивизий из 15 дивизий своей армии против
Крымского фронта, 8 мая 1942 года перешел в наступление.
Удар пришелся в южной части Керченского полуострова, где
было меньше всего войск, на участке фронта, который удер-
живала так называемая «национальная» дивизия. В резуль-
тате фронт был прорван, а бойцы этой «национальной» ди-
визии разбежались при первых выстрелах. После этого слу-
чая Ставка перестала формировать национальные части, по-
няв, что только русский солдат может вынести тяготы этой
страшной войны.

Прорвав фронт, Манштейн 19 мая овладел Керчью. Нача-
лась эвакуация советских войск на Таманский полуостров,
которая шла она неорганизованно. В результате в течение



 
 
 

мая Крымский фронт потерял около 180 тыс. человек, в бо-
ях погибли многие опытные командиры. Немцы захватили
почти всю нашу технику.

12 мая 1942 года, в разгар боев в Крыму, советские вой-
ска Юго-Западного (маршал Тимошенко) и Южного (гене-
рал Малиновский) фронтов перешли в наступление на Харь-
ков, с целью разбить харьковскую группировку немцев, а за-
тем наступать на Днепропетровск. Им противостояла немец-
кая группа армий «Юг» (фельдмаршал фон Бок).

Всего против 640 тыс. советских войск при 1200 танков и
926 самолетов было сосредоточено 636 тыс. немецких войск
при 1000 танков и 1220 самолетов. Советское командование
тогда не знало о том, что немцы сосредотачивают крупные
силы на юге для летней компании, поэтому наступление в
условиях отсутствия численного преимущества по сути дела
было уже в самом начале обречено на провал. Инициатора-
ми этого наступления были маршал Тимошенко и член во-
енного совета Юго-Западного фронта Хрущев.

Главный удар на Харьков с Изюм-Барвенского выступа на-
носил Юго-Западный фронт. Создав на участке прорыва по-
луторное превосходство в людях и двойное в танках, совет-
ские войска перешли в наступление. Они прорвали немец-
кую оборону и продвинулись вперед на 25-30 км. Но насту-
павшие не смогли расширить свои позиции на флангах, кото-
рые оказались уязвимыми. Советские войска, наступавшие
севернее Харькова, не смогли прорвать немецкую оборону.



 
 
 

Немецкое командование воспользовалось слабой защитой
флангов наступавшей советской группировки. 17 мая 1942
года армейская группа генерала Клейста в составе 17-й по-
левой и 1-й танковой армии нанесла мощный удар из района
Краматорска во фланг и тыл наступавшим войскам. Ей на-
встречу двинулись части 6-й немецкой армии (генерал Пау-
люс). 23 мая подразделение Клейста и Паулюса встретились
в районе Изюма, окружив южнее Харькова крупную совет-
скую группировку (6-я и 57-я армии). Из котла вырвалось
лишь 27 тыс. бойцов. Большинство же погибло или попало в
плен. В Харьковском сражении 1942 г. было потеряно около
280 тыс. бойцов, из них 171 тыс. составили безвозвратные
потери. После поражения под Харьковом Советская армия
не смогла быстро пополнить силы на южном участке фронта,
и германские войска без особых затруднений начали здесь
летнее наступление.

С потерей Керченского полуострова резко ухудшилось по-
ложение защитников Севастополя. В начале июня немецкое
командование сосредоточило против защитников Севасто-
поля (к тому времени его защищало 106 тыс. чел.) основные
силы 11-й армии (204 тыс. чел.). По танкам немцы имели 12-
ти кратное а по авиации 6-ти кратное превосходство, кроме
того город был блокирован с моря торпедными катерами и
подводными лодками.

Фактически Севастополь был обречен. Но командующий
Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденый, в подчинении



 
 
 

которого находился Севастопольский оборонительный ру-
беж, запретил эвакуацию гарнизона на Кавказское побере-
жье. Защитники Севастополя ценой своей жизни должны
были нанести как можно больший урон противнику – таков
был план командования.

2 июня 1942 года немцы начали обстрел города. По мне-
нию немецкого командования, это было самое массирован-
ное применение германской артиллерии в годы Второй ми-
ровой войны. 7  июня части 11-й армии пошли на третий
штурм Севастополя. Бои, которые непрерывно длились по-
чти месяц, оличались крайним упорством с обеих сторон.

Из-за господства в воздухе немецкой авиации подвоз под-
крепления и боеприпасов стал почти невозможен. Однако,
несмотря на это, Черноморскому флоту ценой чувствитель-
ных потерь, удалось доставить за июнь более 24 тыс. человек
пополнения, до 15 тыс. тонн различных грузов и эвакуиро-
вать из города 25 тыс. раненных и больных. 26 июня 1942
года в осажденный Севастополь прорвался посленднний ко-
рабль – легендарный лидер эсминцев «Ташкент», доставив-
ший в город подкрепления, топливо и боеприпасы. В обра-
тый путь эсминец взял раненных бойцов, женщин и детей, а
также полотна знаменитой панорамы «Оборона Севастополя
1854-1855 гг.».

30 июня немцы ворвались в южную часть города, которая
превратилась в сплошные развалины и пожарища. Защит-
ники города во главе с генералом Новиковым отошли к по-



 
 
 

луострову Херсонес, где на раскаленном от солнца кусочке
крымской земли героически сражались до 4 июля. Почти все
защитники Севастополя погибли или попали в плен, так как
эвакуация проводилась лишь отдельными катерами и под-
лодками, что позволило вывезти лишь старший офицерский
состав.

250-дневная оборона Севастополя сковала значительные
силы немецко-румынских войск, они обескровили 11-ю
немецкую армию и нарушили планы фашистского командо-
вания. Но потеря Крыма резко изменила обстановку на Чер-
ном море и на южном крыле советско-германского фронта
в пользу врага: сузилась зона базирования Черноморского
флота, через Черноморские проливы Турция стала пропус-
кать корабли фашисткого блока, над Кавказом нависла угро-
за с моря.

В боях в Крыму 11-я немецкая армия потеряла безвоз-
вратно более 100 тыс. человек (1/3 армии), но эта была еще
боеспособная армия, возглавляемая талантливым генералом
Манштейном, который за взятие Севастополя получил чин
фельдмаршала. Но Гитлер не стал усиливать освободивши-
мися дивизиями 11-й армии южную группировку, а прика-
зал передросить их под Ленинград, вместе с осадными ору-
диями, разрушившими Севастополь.

По прибытии под Ленинград подкрепления Гитлер до-
говорился с Манергеймом начать новый немецко-финский
штурм Ленинграда. Над городом на Неве опять нависла



 
 
 

смертельная угроза, которая усугубилась еще тем, что в
июне 1942 года в боях по деблокированию Ленинграда на
Мгинско-Синявском направлении погибла 2-я ударная ар-
мия Волховского фронта. Ее командующий генерал Власов
во время попытки вырваться из окружения попал в плен со
всем своим штабом.



 
 
 

 
Немецкое наступление на южном

фланге советско-германского
фронта. Военные действия на других

фронтах Второй мировой войны
 

В конце июня 1942 года была закончена подготовка
немецкого наступления на юге. Главные удары намечалось
нанести на Сталинград и Кавказ. Взяв Сталинград, нем-
цы устанавливали контроль над Волгой. При благоприятном
развитии событий они планировали двигаться на север вдоль
Волги. Тем самым немецкие войска отрезали центр России
от уральского тыла, а затем могли окружить и взять Москву.

Кроме того, немцы рассчитывали, что с падением Сталин-
града в войну вступит Япония, которая опять увеличила си-
лы своей Квантунской армии летом 1942 года до 1 млн. че-
ловек. Взятие Кавказа означало, что немцы получали доступ
к Кавказским нефтяным ресурсам, а также в политические
планы Гитлера входило то, что наступление на Кавказ под-
толкнет Турцию к войне с Советским Союзом (Турция дер-
жала на Кавказской границе 26 дивизий – 500 тыс. чел.).

Группа немецких армий «Юг» была разделена на две ча-
сти: группу армий «Б» в составе 2-й и 6-й немецкой полевых
армий (400 тыс. чел.), в задачу которой входило наступление
на Сталинград, и группу армий «А» в составе 17-й полевой



 
 
 

и 1-й и 4-й танковой армии (500 тыс. чел.), в задачу кото-
рой входило наступление на Кавказ. Всего было 900 тыс. чел,
1260 танков, 17 тыс. орудий и 1640 боевых самолетов.

Им противостояли войска Брянского, Юго-Западного и
Южного фронтов, где к июлю 1942 г. насчитывалось 655 тыс.
чел, 740 танков, 14200 орудий, 1 тыс. самолетов. Впослед-
ствии обе группировки усиливались за счет подкреплений.

28 июня войска армейской группы «Вейхс» в составе двух
немецких армий и вновь прибывшей 2-й венгерской армии
перешли в наступление из района восточнее Курска на вой-
ска левого фланга Брянского фронта. 30 июня перешла в
наступление 6-я немецкая армия генерала Паулюса против
войск правого крыла Юго-Западного фронта. Поддержан-
ные крупными силами авиации, гитлеровцы прорвали обо-
рону Красной Армии. На стыке Брянского и Юго-Западного
фронтов образовалась брешь, открывшая путь к Дону и Во-
ронежу. Контрудар из района Ельца заставил противника на-
править на север танковый корпус и три пехотные дивизии,
что ослабило немецкое наступление на Воронеж. Советские
войска отступили за реку Дон. Здесь был образован новый
Воронежский фронт под командованием Н.И.Ватутина.

Одновременно 17-я полевая и 1-я танковая армия немцев
начали наступление в Донбассе против войск Южного фрон-
та. Командование фронтом отвело войска за Дон.

Таким образом, в сражениях под Воронежем и в Донбассе
советские войска вынуждены были отступить и оставить зна-



 
 
 

чительную территорию. Противник вышел в излучину Дона,
захватил Ростов и создал угрозу прорыва к Волге и на Кав-
каз. Однако окружить советские войска к югу от Воронежа
им не удалось.

17 июля 1942 года 6-я немецкая армия, насчитывающая
19 дивизий, начала наступление на Сталинград, а 26 июля
1942 г. немецкая группа «А» начала наступление на Кавказ.

Историки с 17 июля 1942 года начали отчет Сталинград-
ской битвы, которая длилась более полугода, и закончилась 2
февраля 1943 года. Это была решающая битва Великой Оте-
чественной и Второй мировой войны. От ее исхода зависела
судьба войны, судьба Советского Союза.

В 1942 году, помимо советско-германского фронта, во-
оруженная борьба велась в Северной Африке и Юго-Восточ-
ной Азии.

В январе-июле 1942 г. происходило наступление ита-
ло-немецких войск против 8-й английской армии в Северной
Африке, в результате чего англичане были вновь изгнаны из
Ливии и войска фашистской оси углубились на территорию
Египта. Но в 100 км от Александрии у города Эль-Аламей-
на итало-немецкая группировка Роммеля была остановлена
англичанами.

Успешно продолжала наступательную операцию в Юго-
Восточной Азии Япония. Сосредоточив здесь большую часть
своего флота, 400 тыс. наземных войск и 1600 самолетов,
против 420 тыс. вооруженных сил США, Англии и Гол-



 
 
 

ландии при 1300 самолетов, Япония с декабря 1941 г. по
июнь 1942 года захватила Гонконг, Малайю, Сингапур, Бир-
му, Индонезию, Филиппины, Новую Гвинею, а также многие
острова. Площадь всей оккупированной территории равня-
лась 3800 тыс. кв. км. На ней проживало 150 млн. человек.
Громадные успехи были достигнуты малой ценой: в боях бы-
ло убито всего 15 тыс. японских солдат. Но на море японский
флот терпел поражения от англо-американских военно-мор-
ских сил.

Соединенные Штаты и Англия рассматривали Тихоокеан-
ский театр военных действий как второстепенный по срав-
нению с фронтом войны против Германии. Несмотря на ис-
терическую компанию американской прессы, требовавшей
бросить все силы против Японии, на англо-американском со-
вещании (24 декабря 1941 г. – 14 января 1942 г.) было под-
тверждено, что врагом № 1 является Германия.

В 1942 г. вооруженные силы США и Англии были серьез-
ной силой. Так в сухопутных войсках Англии было 2 млн.
человек, в авиации 750 тыс., во флоте – 500 тыс. Вооружен-
ные силы США, находившиеся в процессе развертывания, к
началу 1942 года имели 2173 тыс. человек. Уже в 1941 году
Англия и США произвели самолетов и танков больше чем
Германия.

Но, располагая значительными силами, наши союзники не
собирались в 1942 году открывать второй фронт в Европе,
исход войны продолжал решаться на советско-германском



 
 
 

фронте.



 
 
 

 
Сталинградская битва

 
 

Оборонительный
период Сталинградской
битвы. Битва за Кавказ

 
23 июля Гитлер издал директиву о том, что к концу лет-

ней кампании 1942 года немецкие войска должны были взять
Ленинград, Сталинград и Кавказ.

Немцам на сталинградском направлении противостояли
войска Сталинградского фронта под командованием генера-
ла Гордова (187 тыс. чел), а на кавказском направлении вой-
ска Северо-Кавказского фронта под командованием марша-
ла Буденного (112 тыс. чел.). На обоих этих направлениях у
немцев было превосходство в людях и технике.

В июле 1942 года немецкое наступление было стремитель-
ное, в день они проходили 50-60 км и уже 22 июля взяли Ро-
стов-на-Дону и Новочеркасск.

В этих тяжелых условиях 28 июля появился приказ № 227
наркома обороны Сталина, известный под названием «Ни
шагу назад!». В нем предельно коротко и ясно была обрисо-
вана тяжелая ситуация, в которой оказался Советский Союз
к лету 1942 г., выявлены причины и намечены пути преодо-



 
 
 

ления кризисных явлений на фронте. Приказ № 227 преду-
сматривал создание штрафных батальонов, и применение
жестоких мер к бойцам и командирам, самовольно покида-
ющим боевые позиции, в частности позади обороняющих-
ся частей выставлялись заградительные отряды НКВД, кото-
рым был дан приказ расстреливать всех, кто бежал с поля
боя.

Одновременно с ужесточением мер правительство прове-
ло ряд указов и действий, направленных на религиозно-пат-
риотический подъем в стране. Уже в стране не закрывались
храмы, а наоборот открывались новые, где читались непре-
станные молебны о победе русского оружия. Люди получи-
ли возможность открыто ходить в храмы, отмечать Пасху,
Рождество и другие православные праздники. 29 июля 1942
г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был учре-
жден орден Александра Невского, которым награждались
командиры за проявленную во время боя инициативу и на-
несению врагу крупного поражения с малыми потерями для
своих войск. Позже были учреждены ордена Кутузова и Су-
ворова. В августе 1942 г. в Сталинград была привезена из
Москвы икона Казанской Божией Матери. Там перед иконой
шла непрерывная служба и молебны, причащались и благо-
словлялись воины, отпевались погибшие. Все это сильно по-
действовало на войска, и степень сопротивления советских
войск резко возросла.

Бои в июле – августе 1942 года в излучине Дона и Волги



 
 
 

отличались необычайным упорством и возросшим боевым
мастерством. Красная армия вела маневренную оборону и
не допускала окружения своих частей. Уже, начиная с июля
1942 года, число убитых на полях сражения солдат Красной
армии превышало число попавших в плен.

31 июля для усиления удара на Сталинград с кавказско-
го направления была переброшена 4-я танковая армия Го-
та. Одновременно шло усиление Сталинградского и Севе-
ро-Кавказского фронтов. Поняв, что главный удар немцы на-
носят на юге, сюда из резерва Ставки и других фронтов бы-
ло переброшено в августе 1942 года 15 стрелковых и 4 тан-
ковых дивизии.

Усилив натиск, 23 августа части 6-й немецкой армии вы-
шли к Волге у северной окраины Сталинграда. В этот же
день на штурм города пошли немецкие танки, а за ними пе-
хота, одновременно немецкая авиация совершила массиро-
ванный налет на город. Потеряв 85 самолетов, враг фактиче-
ски превратил город в развалины, при этом погибло 40 ты-
сяч мирных граждан и 150 тысяч получило ранения. Были
подожжены нефтехранилища, и нефть растеклась по Волге,
поджигая корабли. Тем временем с юга к Сталинграду про-
рвалась 4-я танковая армия. Но взять город сходу немцам не
удалось.

25 августа город был объявлен на осадном положении, его
обороняли как регулярные части, так и отряды народного
ополчения. Начиная с сентября, немцы перешли к система-



 
 
 

тическим штурмам Сталинграда, которые длились 2 месяца.
Для взятия Сталинграда была создана 210-тясячная немец-
кая группировка (прежде всего, из сил 6-й армии). Город за-
щищала 62-я армия (генерал Чуйков) и 64-я армия (генерал
Шумилов), которые уступали врагу в людях в 1,5 раза, в тех-
нике – более чем в 2 раза.

Одновременно со Сталинградской битвой, шла битва за
Кавказ. Группа армий «А» под командованием фельдмарша-
ла Листа, получив взамен 4-й танковой армии 49-й горно-
стрелковый корпус, стремительно рвалась к Кавказу. 11 ав-
густа немцы овладели Краснодаром, 25 августа они захвати-
ли Новороссийск и Моздок, в период с 17 августа по 9 сен-
тября, оттеснив 46-ю армию, они овладели почти всеми пе-
ревалами центральной части Главного Кавказского хребта.

В планах немецкого командования было наступление на
Кавказ по двум направлениям: туапсинском, вдоль побере-
жья Черного моря, здесь наступала 17-я немецкая армия,
поддержанная 42-м корпусом 11-й армии, и грозненском, че-
рез главные Кавказские перевалы, здесь наступал 49-й гор-
нострелковый корпус, поддержанный 1-й танковой армией.
Немецким войскам на Кавказе противостояли войска обра-
зованного здесь Закавказского фронта (генерал Тюленев).

В сентябре 1942 года в результате тяжелых боев немецкое
наступление на всех направлениях было остановлено, уда-
лось даже отбить у врага главные Кавказские перевалы. В
октябре немецкие войска предприняли попытку прорвать-



 
 
 

ся через центральную часть Кавказа, они взяли Нальчик, но
были остановлены в 8 км от Орджоникидзе (Владикавказа).
Потеряв к началу зимы свыше 100 тыс. человек, фельдмар-
шал Лист отдал приказ перейти к обороне. В конечном итоге
судьба немцев на Кавказе зависела от Сталинградской бит-
вы.

13 сентября начался первый штурм Сталинграда. Если
раньше советские войска не участвовали в уличных боях,
то здесь разгорелась упорная борьба за каждый дом и даже
каждый этаж дома. Немцы оттеснили 64-ю армию к южной
окраине города, и основная тяжесть Сталинградской оборо-
ны легла на плечи бойцов Чуйкова (50 тыс. чел.), связь с ко-
торой поддерживалась лишь через Волгу. 14 сентября на по-
мощь Чуйкову была переброшена 13-я Гвардейская дивизия
А.И. Родимцева, которая буквально спасла оборону Сталин-
града.

До 27 сентября основная борьба шла за Центральный вок-
зал, который 13 раз переходил из рук в руки. Другими опор-
ными пунктами обороны стали Мамаев курган, дом Павлова,
заводы «Красный Октябрь», «Баррикады», С.Т.З. Сражения
не затихали ни днем, ни ночью, переходя от перестрелок к
рукопашным схваткам.

Героизм стал повсеместным явлением. Так в последних
числах сентября четверо бойцов во главе с сержантом Я.Ф.
Павловым закрепились в жилом четырехэтажном доме. В
дальнейшем к ним присоединилось еще 20 бойцов. 58 дней



 
 
 

24 смельчака обороняли дом, так и не отдав его фашистам.
Смертельно раненый связист Василий Титаев зубами сжал
оборванные концы провода и восстановил связь между ча-
стями. Воины Н.И. Сарафанов и М.Ф. Чембаров мужествен-
но вели неравный бой с 10 танками. Один танк они подбили
из противотанкового ружья, три подожгли бутылками с го-
рючей смесью, а потом, обвязавшись гранатами, бросились
под гусеницы танков. Девизом защитников Сталинграда ста-
ли слова снайпера В.Г. Зайцева: «За Волгой для нас земли
нет!»

Защитники Сталинграда сохраняли высокий боевой дух
и сражались с невиданным упорством. Еще никогда агрессор
с Запада не заходил так далеко в пределы России. На волж-
ском рубеже немцы в полной мере ощутили глубинную мощь
русского народа. В советских солдатах жил несгибаемый дух
многих поколений, создавших великую державу и не допус-
кавших ее подчинения захватчикам. Сталинградская битва
превратилась в многодневное, безжалостное и жестокое по-
боище, равного которому трудно найти в российской исто-
рии.

Все больше и больше войск втягивалось в Сталинград-
скую мясорубку. С той стороны Волги по немцам била даль-
нобойная артиллерия, новые дивизии переправлялись через
Волгу на помощь защитникам Сталинграда. Только 62-я ар-
мия получила 6,5 дивизий подкрепления. Постоянные под-
крепления получал и противник. Так армия Паулюса полу-



 
 
 

чила в помощь два армейских корпуса. Кроме того, на флан-
гах заняли оборону 8-я итальянская армия, 3-я и 4-я румын-
ские армии.

14 октября немцы предприняли новый штурм. Штурм
продолжался три недели. Атакующие овладели Сталинград-
ским тракторным заводом, и вышли к Волге на северном
участке обороны 62-й армии. Но защитники Сталинграда,
прижатые к реке, с необычайной стойкостью продолжали от-
ражать натиск штурмовых отрядов. 14 ноября германское
командование предприняло последнюю попытку овладения
городом. Штурмовые части немцев взяли южную часть за-
вода «Баррикада» и прорвались на данном участке к Волге.
Это был их последний успех. В целом за время уличных боев
бойцы Чуйкова и Шумилова отразили до 700 атак. К сере-
дине ноября противник оказался вынужденным прекратить
атаки и перейти к обороне. С июля по ноябрь 1942 г. немцы
потеряли в Сталинградской битве 700 тыс. человек, более 1
тыс. танков, 1600 самолетов.

Потери советских войск составили около 644 тыс. чел. Ха-
рактерно то, что икона Казанской Божией Матери была в то
время на правом берегу Волги, и немецкие войска так и не
смогли перейти реку, сколько усилий не прилагали.



 
 
 

 
Военные действия на других

участках советско-германского
фронта. Итоги первого периода
Великой Отечественной войны

 
В то время как на юге шли тяжелые бои, ставка провела

ряд частных наступательных операций на других участках
фронта.

С июля по сентябрь 1942 г. войска Северо-Западного
фронта трижды наступали против 16-й немецкой армии в
районе Демянска, но не добились поставленной цели, одна-
ко немцы понесли большие потери. Гитлеровцам пришлось
перебросить часть дивизий 18-й армии, блокировавшей Ле-
нинград, для усиления 16-й немецкой армии.

Готовясь к захвату Ленинграда, немецкое командование
усилило летом 1942 года 18-ю армию за счет 4 дивизий 11-й
армии, переброшенных из Крыма, и одной испанской диви-
зией. Сюда же была подтянута тяжелая осадная артиллерия,
которая участвовала в осаде Севастополя. Но в конце авгу-
ста войска Ленинградского и Волховского фронтов сами пе-
решли в наступление. Прорыв блокады города не удался, но
и гитлеровское командование израсходовало резервы, под-
готовленные для штурма Ленинграда.

Ожесточенные бои шли и на дальних подступах к Москве.



 
 
 

30 июля – 23 августа 1942 г. Калининский (генерал Конев) и
Западный (генерал Жуков) фронта провели Ржевско-Сычев-
скую наступательную операцию, имевшую цель ликвидиро-
вать ржевско-вяземский выступ. В этом сражении действо-
вало с обеих сторон до 3 млн. человек. В ходе ожесточен-
ных боев советские войска продвинулись всего на 15-30 км.
На подступах к Ржеву их натиск был остановлен упорным
сопротивлением немецких частей. 7-10 августа в районе де-
ревень Карманово и Карамзино произошло крупнейшее тан-
ковое сражение (в нем участвовало с обеих сторон до 1500
танков). Чтобы отстоять ржевско-вяземский выступ, немцы
перебросили туда крупные силы – 12 дивизий, ослабив тем
самым Сталинградское направление.

В сентябре борьба за Ржев вспыхнула с новой силой. Про-
рвав немецкую оборону, советские части ворвались в город,
где разгорелись яростные уличные бои. Однако поле битвы
все же осталось за немцами, которые ценой огромных жертв
отбили Ржев.

В августе – сентябре 1942 г. наступательные опера-
ции проводили и войска Воронежского фронта против 2-й
немецкой армии. Лишь усилив 2-ю немецкую армию 9 све-
жими дивизиями, немцам удалось удержать Воронеж.

Всего для отражения советских ударов на Северном и
Центральном фронтах враг дополнительно перебросил сюда
до 27 дивизий, в том числе 9 дивизий из армий, действовав-
ших на юге.



 
 
 

К середине ноября 1942 года закончился первый период
Великой Отечественной войны, который длился 17 месяцев.
Это был самый тяжелый период войны, когда Красная ар-
мия, неся большие потери, оставила огромные территории.
Безвозвратные потери вооруженных сил СССР к середине
ноября 1942 г. составили не менее 6 млн. человек (убитых
и умерших от ран, пленных и пропавших без вести). Вра-
гом была захвачена огромная территория 1795 тыс. кв. км,
где до войны проживало 80 млн. человек, или 41,9% всего
населения советского государства. Здесь выпускалась одна
треть всей валовой продукции промышленности и половина
сельскохозяйственной продукции. Враг по-прежнему стоял
на дальних подступах к Москве и вплотную к Ленинграду и
Кавказу, бои шли в самом Сталинграде.

Вооруженные силы Германии осуществили за это время
два грандиозных наступления, пытаясь разгромить Красную
армию и победоносно закончить войну. Оба наступления
были остановлены, в конце концов, стойкостью и мужеством
советских воинов. Однако стратегическая инициатива еще
оставалась на стороне Германии. Но враг уже выдыхался, на-
прягая последние силы, не хватило резервов и вооружения.

Вторжение на советскую землю дорого обошлось против-
нику. Общие потери Германии и их союзников к середине
ноября 1942 г. составили не менее 3 млн. человек, а потери
германской армии не менее 2,5 млн. человек. Немецко-фа-
шистская авиация лишилась более 25 тыс. самолетов и мно-



 
 
 

гих опытных летчиков.



 
 
 

 
Соотношение сил на советско-

германском фронте в ноябре
1942 года. Планы сторон на

зимнюю кампанию 1942/1943 гг.
 

Глубокой осенью 1942 года на советско-германском
фронте наблюдалось равновесие сил. Германия и ее союзни-
ки восстановили свои потери за летне-осеннюю кампанию и
даже превысили свои силы на 70 тыс. человек по сравнению с
маем 1942 года. Всего против советских войск было выстав-
лено 193,5 немецких дивизий и 72,5 дивизии их союзников
(6270 тыс. солдат и офицеров, 70 980 орудий и минометов,
6800 танков и штурмовых орудий и 3500 боевых самолетов).
Это был максимальный состав живой силы и техники про-
тивника за весь период Великой Отечественной войны на со-
ветско-германском фронте.

Но восполнение сил произошло за счет союзников Герма-
нии по фашистскому блоку. Гитлер потребовал от ряда со-
юзников увеличения своего участия в войне против СССР. С
этой целью Италия и Венгрия направили в Россию по одной
армии (2-я венгерская и 8-я итальянская), воинские контин-
гента направили Испания, Словакия и Хорватия. К середине
ноября 1942 года на советско-германском фронте было уже
66 дивизий и 13 бригад сателлитов. Всего войска союзников



 
 
 

Германии имели осенью 1942 г. на Восточном фронте 1 млн.
270 тыс. человек.

Для восполнения своих потерь за лето, осень 1942 г. Гер-
мания дополнительно перебросила на советско-германский
фронт 12 свежих дивизий, а также несколько сот тысяч мар-
шевого пополнения. Однако она уже не могла восполнить
своих потерь 1942 года, и численность немецких войск на
Восточном фронте составила осенью 1942 года около 5 млн.
человек, что на 400 тыс. больше чем в июне 1941 г. и на 400
тыс. меньше чем в мае 1942 года. Всего в вооруженных си-
лах Германии находилось в это время 6795 тыс. человек.

Перед своими войсками Гитлер ставил те же задачи: за-
хват Сталинграда и Кавказа.

С нашей стороны на фронт со всех концов страны двига-
лись эшелоны с маршевым пополнением и с резервами, с бо-
евой техникой и боеприпасами. К тому времени уже в пол-
ную мощность заработали эвакуированные на восток пред-
приятия, которые снабжали войска современным вооруже-
нием. Военная промышленность к осени 1942 года достигла
серьезных успехов, если за первое полугодие 1942 года бы-
ло произведено 9600 самолетов, то за второе полугодие 1942
г. – 15800 самолетов, производство танков за это же время
увеличилось с 11 тыс. до 13600, а артиллерийских орудий –
с 14 тыс. до 15600.

В действующей армии Советского Союза в этот период
было 6124 тыс. человек, 77734 орудий и минометов, 6956



 
 
 

танков и самоходных артиллерийских установок, 3254 бое-
вых самолетов. Фронта имели в своем составе 391 дивизию,
247 стрелковых, танковых и механизированных бригад, 15
танковых и механизированных корпусов, 8 воздушных ар-
мий. В резерве Ставки было 25 дивизий, 7 бригад и 13 тан-
ковых и механизированных корпусов.

В стране была налажена система подготовки военных кад-
ров. Офицеров младшего звена готовили в артиллерийских,
авиационных, танковых и пехотных училищах. Рядовой со-
став, прежде чем попасть на фронт проходил краткосроч-
ную военную подготовку в так называемых ВУПах (воен-
но-учебных пунктах). По 110-часовой программе давался
объем знаний и навыков в одиночной подготовке бойца. По
особым программам готовились бойцы-специалисты: истре-
бители танков, снайперы, автоматчики, пулеметчики, мино-
метчики и др. К 1 октября 1941 г. в  стране было создано
свыше 18 тыс. ВУПов, которые к 1 января 1943 подготовили
3 млн. бойцов. А всего за годы войны через систему ВУПов
прошли 9 млн. 862 тыс. человек. Из этого видно, что тех,
кого призывали в армию, без какой-либо подготовки не ки-
дали сразу в бой.

Таким образом, советская сторона восстановила потери
первого периода войны, и теперь силы сторон стали рав-
ны. В дело начали вступать коренные источники могущества
СССР. В то время министр пропаганды Третьего рейха Геб-
бельс писал: «Кажется каким-то чудом, что из обширных



 
 
 

степей России появлялись все новые массы людей и техни-
ки, как будто какой-то великий волшебник лепил из ураль-
ской глины большевистских людей и технику в любом коли-
честве».

На зимнюю кампанию 1942/43 годов советское командо-
вание планировало окружить и ликвидировать Сталинград-
скую группировку немецко-фашистских войск, освободить
Кубанские и Донские земли, ликвидировать, наконец, ржев-
ско-вяземский выступ и прорвать блокаду Ленинграда.



 
 
 

 
Окружение и разгром
немецко-фашистской

группировки под Сталинградом
 

После третьего штурма Сталинграда в 62-й армии Чуйко-
ва и 64-й армии Шумилова полностью сменился боевой со-
став, от прежних армий остались лишь штабы. И не удиви-
тельно, ведь жизнь солдата на передовой в Сталинграде со-
ставляла всего 7,5 часов. В ноябре немцы владели 90 проц.
города, наши войска удерживали лишь узкую полоску зем-
ли вдоль Волги. Но в ноябре войска оборонявшие Сталин-
град подкреплений не получали, все резервы направлялись
на фланги, где готовилось грандиозное контрнаступление на
Волге.

Советскому командованию удалось дезориентировать
противника относительно главного удара зимнего наступле-
ния 1942/43 годов. Немецкое командование, учитывая силы
Калининского и Западного фронтов, а также активные дей-
ствия наших войск летом и осенью 1942 года под Ржевом ре-
шило, что главное наступление советских войск может быть
против группы армий «Центр», поэтому усилило эту груп-
пировку на 12 дивизий (7 дивизий из Франции и Германии, 3
дивизии из-под Ленинграда и 2 дивизии с юга). Теперь груп-
па армии «Центр» имела в своем составе 82 дивизии.



 
 
 

А тем временем советское командование скрытно стало
перебрасывать войска из-под Москвы и из резерва Ставки
в район Сталинграда. В составе Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов было сосредоточено 10 общевой-
сковых армий, одна танковая, четыре воздушные армии, а
также отдельные танковые, механизированные и кавалерий-
ские корпуса. Всего 1 млн. 15 тыс. человек, 15,5 тыс. орудий,
1463 танка, 1350 боевых самолетов.

В составе сил группы армий «Б» у противника было 5 ар-
мий из них две – немецкие (6-я полевая и 4-я танковая), две
румынские (3-я и 4-я армии) и одна итальянская (8-я армия).
Эти армии поддерживал 4-й воздушный флот и 8-й авиакор-
пус Германии. В войсках противника было 1 млн. 11,5 тыс.
солдат и офицеров, 10 тыс. орудий, 675 танков, 1216 само-
летов.

Итак, имея превосходство только в танках и орудиях, со-
ветское командование могло рассчитывать на успех. Во-пер-
вых, он заключался в качестве солдат. Советские солдаты
были нацелены на победу, в то время, когда у немецких сол-
дат наступила усталость и разочарование. Качества же ру-
мынских и итальянских солдат, которых было около полови-
ны общей численности войск группы «Б», были намного ни-
же, чем у немецких. Во-вторых, большую роль сыграл фак-
тор неожиданности. Немцы никак не предполагали, что рус-
ские начнут столь мощное наступление под Сталинградом.

Немецкий генерал Йодль писал позже: «Мы абсолютно не



 
 
 

имели представления о силе русских войск в этом районе.
Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесен удар
большой силы, имевший решающее значение».

Советская наступательная операция под кодовым назва-
нием «Уран» началась рано утром 19 ноября 1942 года. На-
ступлению предшествовала мощная артподготовка, которая
возвестила о начале второго периода великой битвы на Вол-
ге и второго периода Великой Отечественной войны.

Со стороны Дона против 3-й румынской армии наступа-
ли Донской (генерал Рокоссовский) и Юго-Западный (гене-
рал Ватутин) фронты. С юга против 4-й румынской армии
им навстречу наносил удар Сталинградский фронт (генерал
Еременко). Прорвав оборону румынских войск, оттеснив 4-
ю румынскую армию и почти уничтожив 3-ю румынскую ар-
мию, наступавшие войска встретились 23 ноября у города
Калач, окружив под Сталинградом 6-ю немецкую и часть сил
4-й танковой армии в составе 22 дивизий и 160 отдельных
частей (330 тыс. человек).

22 ноября командующий окружной немецкой группиров-
ки генерал Паулюс провел экстренное совещание с коман-
дирами корпусов, на котором было принято решение про-
рываться из окружения в юго-западном направлении. Но из
Германии поступил приказ от Гитлера – войскам перейти к
круговой обороне и ждать освобождения извне.

В ноябре 1942 года для дезориентации противника и ско-
вывания его сил, перешли в наступление войска Закавказ-



 
 
 

ского и Западного фронтов, но существенных результатов
эти наступления не получили.

В декабре 1942 года главные события развернулись во-
круг попытки немецкого командования деблокировать Ста-
линградскую группировку.

Для помощи окруженной группировке была создана груп-
па армии «Дон» из остатков 4-й немецкой танковой армии и
4-й румынской армии, кроме того, из Западной Европы и с
других участков советско-германского фронта она получила
дополнительно 10 дивизий. Эту группировку (всего 30 диви-
зий) возглавил фельдмаршал Манштейн. Советские войска
под Сталинградом тоже были пополнены тремя армиями (2-
й и 3-й гвардейской и 5-й ударной армией).

16 декабря 1942 года из района Котельниковского на вы-
ручку 6-й армии двинулись танковые и механизированные
корпуса группы армий «Дон». 19 декабря они прорвали уча-
сток обороны 51-й армии и ударная немецкая танковая груп-
пировка (до 300 танков) вышла к реке Мышкова, которая
оставалась последним естественным рубежом на пути к Ста-
линграду. Отсюда до Сталинградского котла оставалось 40
км.

Для ликвидации прорыва советское командование выдви-
нуло в район Мышковой 2-ю гвардейскую армию (генерал
Малиновский). В течение нескольких суток немцы настой-
чиво пытались прорвать этот рубеж. Бои в районе Мышко-
вой отличались интенсивностью и высокой самоотверженно-



 
 
 

стью советских воинов. 24 декабря, к моменту подхода всех
частей 2-й гвардейской армии, советские войска перешли в
контрнаступление. К 31 декабря они отбросили немцев на
200 км западнее Сталинграда.

Одновременно с боями юго-западнее Сталинграда шло
наступление войск Воронежского и Юго-Западного фронтов
против 8-й итальянской армии. В течение 8 дней ожесточен-
ных боев они нанесли крупное поражение 8-й итальянской
армии и левому крылу группы армий «Дон». Стремясь оста-
новить наступление Воронежского и Юго-Западного фрон-
тов, немецко-фашистское командование спешно переброси-
ло сюда до 8 дивизий из группы армий «Дон».

Эти победы решили судьбу армии Паулюса. С этого мо-
мента она превратилась, по словам Чуйкова, «в окружен-
ный лагерь военнопленных». Но в январе 1943 года сталин-
градская группировка продолжала сопротивление. Это нуж-
но было, чтобы успеть вывести с Северного Кавказа почти
миллионную немецкую группу армий «А», которая с поте-
рей Ростова-на-Дону оказалась бы тоже в окружении.

10 января 1943 года началась ликвидация окруженной
группировки. В январе в Сталинград ворвалась с запада 21-
я армия (генерал Чистяков), а с востока усилила натиск 62-
я армия. 26 января обе армии соединились, расчленив нахо-
дящиеся в городе немецкие войска на две части. Немцы ока-
зывали отчаянное сопротивление, но сил для прорыва и обо-
роны уже не было. 31 января южная группа во главе с Пау-



 
 
 

люсом (накануне он получил чин фельдмаршала) капитули-
ровала. 2 февраля сдалась и северная группа. В плен попала
91 тыс. человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала
во главе с Паулюсом.

С 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. было уничтожено
32 дивизии и 3 бригады противника, остальные 16 дивизий
потеряли от 50 до 75% личного состава, что составляет более
800 тыс. человек.

Всего в Сталинградской битве немцы и их союзники поте-
ряли 1,5 млн. человек убитыми, ранеными и пленными (т.е.
четвертую часть всех сил Германии и ее союзников, действо-
вавших на советско-германском фронте), 3500 танков и са-
моходных орудий, 12 тыс. орудий и минометов, до 3-х тыс.
самолетов. «Никогда прежде за всю историю Германии,  –
писал немецкий генерал Вестфиль, – не было случая столь
страшной гибели такого количества войск». Потери Красной
армии в Сталинградской битве составили 1 млн. 130 тыс. че-
ловек, из них 479 тыс. составили безвозвратные потери и 651
тыс. – санитарные потери.

Победа под Сталинградом означала наступление перело-
ма в войне. Теперь стратегическая инициатива перешла к
Красной Армии. Очень важной была моральная сторона по-
беды. В Германии поколебалась вера в победу в войне с Со-
ветским Союзом, фашистские правители были вынуждены
объявить трехдневный траур по погибшим под Сталингра-
дом. В наших же войсках значительно поднялся боевой дух,



 
 
 

советские воины обрели достаточную уверенность в своих
силах и чувство превосходства над противником. Немец-
кий же солдат стал бояться фланговых ударов. Разгром под
Сталинградом резко ослабил внешнеполитические позиции
Германии: Япония окончательно отказалась от мысли о вой-
не с Советским Союзом, нейтральные страны (Турция, Ис-
пания, Швеция и др.) отступились от Гитлера, а иллюзии ев-
ропейских союзников Германии на счет победы в войне рас-
сеялись.



 
 
 

 
Курская битва

 
 

Зимнее контрнаступление Красной
армии. Победы союзников в

Северной Африке и на Тихом океане
 

После победы на Волге, Красная армия перешла в широ-
кое наступление на многих участках советско-германского
фронта от Ленинграда до Кавказа. Но главное усилие опять
сосредотачивалось на южном крыле фронта.

Сразу после разгрома немецкой группы армий «Дон»
фельдмаршала Манштейна, перед советским командовани-
ем встала задача окружения и уничтожения группы армий
«А», действующей на Кавказе. Эта задача возлагалась на
войска Южного (бывшего Сталинградского) и Северо-Кав-
казского (бывшего Закавказского) фронтов. Войска Южно-
го фронта (командующий Малиновский) вели наступление
на Ростов. Опасаясь быть отрезанными на Кавказе, груп-
па армий «А» начала отход в северо-западном направле-
нии, частично к Ростову-на-Дону, частично к Таманскому
полуострову. 1-я танковая немецкая армия отошла к Росто-
ву, но удержать город немцы не могли. 14 февраля Ростов
был освобожден. А 12 февраля войска Северо-Кавказского



 
 
 

фронта освободили Краснодар. Но продвинуться вдоль по-
бережья Черного моря не удалось. 17-я немецкая армия за-
крепилась на линии Новороссийск-Темрюк. Советскому ко-
мандованию удалось высадить десант у южного предместья
Новороссийска. Все усилия врага сбросить десант в море
успеха не имели. Горстка храбрецов 7 месяцев удерживала
плацдарм у мыса Мысхако, получившего название «Малая
земля».

Освобождение Северного Кавказа завершилось к середи-
не февраля, в этих районах до войны проживало 10 млн. че-
ловек.

Одновременно с наступлением советских войск на Север-
ном Кавказе были проведены Острогожско-Россошанская и
Воронежско-Косторненская наступательные операции.

Во второй половине января 1943 года войска Воронежско-
го фронта (командующий генерал Голиков) и правого флан-
га Юго-Западного фронта разгромили 3 вражеские армии,
державшими фронт на Дону от Воронежа до Кантемировки.
Главный удар был нанесен по 2-й венгерской и остаткам 8-й
итальянской армий. В ходе Острогожско-Россашанской опе-
рации было полностью разгромлено более 15 дивизий, а 6
дивизиям нанесено поражение. Противник потерял свыше
140 тыс. человек, в том числе 86 тыс. пленными. Советские
войска продвинулись на 140 км, и вышли к реке Оскол.

Вслед за этим была проведена Воронежско-Косторнен-
ская операция силами Воронежского и левого фланга Брян-



 
 
 

ского фронтов против 2-й немецкой армии. В кольцо окру-
жения попали 11 дивизий этой армии, лишь остатки враже-
ских дивизии пробились из кольца окружения. Войска Брян-
ского и Воронежского фронтов освободили большую часть
Воронежской и Курской областей, в том числе и город Во-
ронеж.

В результате этих двух операций на верхнем Дону потер-
пела поражение немецкая группа армий «Б». Особенно тя-
желые потери понесли армии союзников Германии – Вен-
грии и Италии. 2-я венгерская армия была фактически уни-
чтожена, потеряв 135 тыс. человек. Такая же участь постигла
8-ю итальянскую армию, ввиду полной утраты боеспособно-
сти она была снята с советско-германского фронта.

В начале февраля 1942 г. в  наступление перешли вой-
ска Юго-Западного фронта с целью освобождения Донбас-
са, Харькова и выхода на рубеж реки Днепр. Наступление
войск Юго-Западного фронта поддержали войска Воронеж-
ского фронта.

Развивая наступление, советские войска 8 февраля овла-
дели Курском, а 16 февраля – Харьковом, был освобожден
и Белгород. На отдельных участках войска вышли к Днепру.
Однако наступавшие войска оторвались от баз снабжения на
300-350 км. Они стали испытывать недостаток горючего и
боеприпасов. Кроме того, стремясь прорваться к Днепру, ко-
мандование Юго-Западного фронта не обратило должного
внимания на свои фланги, которые оказались открытыми и



 
 
 

незащищенными.
Между тем гитлеровское руководство задумало провести

здесь большое контрнаступление. Немецкая группа «Дон»
была преобразована в группу армий «Юг» (фельдмаршал
Манштейн), на усиление которой спешно подбрасывались
подкрепления из Западной Европы, с Балкан, а также с дру-
гих участков советско-германского фронта.

Всего группа армий «Юг» имела 31 дивизию, в том чис-
ле 13 танковых и моторизованных. 19 февраля немцы на-
несли со стороны Северного Донбасса (4-я танковая армия)
и Полтавы (группа «Кемпф») два мощных фланговых уда-
ра по наступающим войскам. После нескольких дней встреч-
ных боев Ватутин (командующий Юго-Западным фронтом)
правильно оценил обстановку и начал отступление из-за на-
висшей над его войсками угрозы окружения. Немцам не уда-
лось окружить части Юго-Западного фронта, которые орга-
низованно отошли за Северский Донец.

Далее германское командование вновь перегруппировало
силы и нанесло 4 марта сильный удар по левому крылу Во-
ронежского фронта в сторону Харькова и Белгорода. Под на-
тиском крупных сил немцев, которые имели на данном на-
правлении двойное превосходство в людях, Красная армияо-
ставила эти города. В целом в феврале-марте 1943 года вой-
ска Юго-Западного и Воронежского фронтов отступили на
100-150 км. За счет переброски в район Белгорода крупных
резервов (двух армий) Красной армииудалось в марте оста-



 
 
 

новить немецкое наступление, и на данном участке фронта
до лета установилось относительное затишье.

Таким образом, Харьковская наступательная операция (с
2 февраля по 3 марта 1943 г.) переросла в Харьковскую обо-
ронительную операцию (с 4 по 25 марта 1943 г.). В боях за
Харьков в 1943 г. Красной армииудалось избежать тех по-
терь, какие были под Харьковом весной 1942 г., но, тем не
менее, Харьков для наших войск оставался роковым горо-
дом. Другим роковым городом для наших войск был Ржев.

С 25 ноября по 20 декабря 1942 г. советское командова-
ние провело третью наступательную операция на Ржев. Ее
готовил Г.К. Жуков, она получила кодовое название опе-
рация «Марс». Операция имела цель окружить и уничто-
жить главные силы группы армий «Центр». Советских войск
тут было сосредоточено больше, чем под Сталинградом. Но
Красной армии не удалось добиться успеха, который по мас-
штабам мог превзойти Сталинградскую победу. Зимнее на-
ступление в лесистой местности не было доведено до конца
из-за упорной и хорошо организованной обороны противни-
ка (немцы называли Ржев «Воротами на Берлин»). Однако
для укрепления данного участка немецкому командованию
пришлось перебросить сюда 5 дивизий (в том числе 4 тан-
ковые), что помогло победе советских войск под Сталингра-
дом.

Весной 1943 года, в связи с общим наступлением Красной
армии, немецкое командование начало отвод своих войск



 
 
 

с ржевско-вяземского направления. 2-31 марта 1943 г. Ка-
лининский (генерал Пуркаев) и Западный (генерал Соко-
ловский) фронты провели новую операцию по освобожде-
нию Ржева и Вязьмы. На сей раз ржевско-вяземский выступ
был ликвидирован и города Ржев и Вязьма взяты советски-
ми войсками. Угроза Москве была, наконец, ликвидирована.
Бои в данном районе, который немцы называли «краеуголь-
ным камнем Восточного фронта», носили упорный крово-
пролитный характер. Только безвозвратные потери Красной
армии в Ржевской битве (1942 – 1943) составили свыше 800
тыс. человек.

Одной из важнейших задач, которые успешно решили со-
ветские войска в зимней кампании 1942/43 гг. был прорыв
блокады Ленинграда. Гитлеровцы держали под Ленинградом
крупную группировку войск. 18-я немецкая армия, блокиро-
вавшая город с юга и с юго-востока, имела 25 дивизий, фин-
ская армия, замыкавшая кольцо блокады с севера насчиты-
вала около 5 дивизий. Оборона Ленинграда возлагалась на
войска Ленинградского (командующий Говоров) и Волхов-
ского (командующий Мерецков) фронтов, которые имели в
своем составе 8 армий. 12-30 января 1943 г. силами 67-й ар-
мии Ленинградского фронта, 2-й ударной и 8-й армии Вол-
ховского фронта была проведена войсковая операция «Ис-
кра». В ходе встречных ударов, войска обоих фронтов со-
единились 18 января у Шлиссельбурга. В результате здесь
образовался коридор шириной 10 км. Больше его увеличить



 
 
 

не удалось из-за упорного сопротивления немцев. Здесь бы-
ла проложена железная дорога, названная «Дорогой побе-
ды». Прорыв блокады значительно облегчил положение Ле-
нинграда. 18 месяцев мужественные ленинградцы, испыты-
вая немыслимые лишения, находились в полном окружении.
От голода и обстрелов, особенно в первую блокадную зиму,
погибло свыше 800 тыс. жителей города.

15 февраля 1943 года войска Северо-Западного фронта
(командующий Тимошенко) и 3-я ударная армия Калинин-
ского фронта начали наступление против соединений 16-й
немецкой армии, оборонявшейся в «Демьянском мешке».
Противник, понеся потери, вышел из окружения. В боях се-
вернее Великих Лук 23 февраля совершил свой бессмерт-
ный подвиг гвардии рядовой Александр Матросов. Своим
телом он закрыл пулеметную амбразуру вражеского дзота и
ценой жизни обеспечил успех атакующему подразделению.

В ходе второй зимней кампании 1942/43 гг. было выведе-
но из строя еще 900 тысяч солдат и офицеров противника.
А итогом четырех с половиной месяцев боев с середины но-
ября 1942 года по конец марта 1943 года стало, не только
сведением на нет всех успехов германского командования в
летней кампании 1942 года, но и оставление противником
ряда городов и районов, где они закрепились еще в 1941 го-
ду. Фронт отодвинулся на запад местами до 600-700 км. Бы-
ла освобождена территория в 480 тысяч кв. км, где до войны
проживало 20 млн. человек.



 
 
 

За время зимней кампании 1942/43 гг. фашистские агрес-
соры понесли колоссальные потери. Советские войска раз-
громили более 100 вражеских дивизий. По данным герман-
ского генерального штаба сухопутных войск, только армия
фашистской Германии лишилась за это время около 1200
тыс. солдат и офицеров. Особенно тяжелые потери понесли
армии сателлитов Германии. 3-я и 4-я румынские армии, 2-
я венгерская и 8-я итальянская армия фактически переста-
ли существовать. Всего фашистский блок потерял с середи-
ны ноября 1942 года до 1700 тыс. человек, 24 тыс. орудий
и 7400 танков. Но дело не только в людских и материаль-
ных потерях, поражение глубоко подорвало моральное со-
стояние армии и населения стран «оси». Италия, Венгрия
и Испания полностью вывели свои войска из России, кроме
того, в этих странах резко повысились антигитлеровские на-
строения. Германия для продолжения войны вынуждена бы-
ла провести тотальную мобилизацию, немцы еще поддержи-
вали свое правительство, хотя перелом в настроениях насе-
ления уже чувствовался.

Перелому во Второй мировой войне способствовала
и победа англо-американских войск в Северной Африке.
Итало-немецкие войска под командованием фельдмаршала
Роммеля, сосредоточенные под Эль-Аламейна в 100 км от
Александрии, имели 4 немецких и 8 итальянских дивизий,
Получить значительные подкрепления они не могли, все ре-
зервы поглощал советско-германский фронт. Наоборот 8-я



 
 
 

английская армия, которой теперь командовал Б.Монтгоме-
ри, получила новое подкрепление и уже превосходила к осе-
ни 1942 года войска держав «оси» в два раза в технике и в
людях. Перейдя в наступление, в октябре 1942 года англий-
ские войска сбили оборону противника, и заставили Ромме-
ля отступать в Ливию, при этом он потерял более половины
людей (25 тыс. убитыми и 30 тыс. пленными) и почти все
танки.

В ноябре 1942 года началась высадка 1-й американской
армии под командованием Д.Эйзенхауэра в Марокко и Ал-
жире, которые были французскими колониям, принадлежа-
щими режиму Виши. Но французские колониальные войска
перешли на сторону англо-американского командования.

Одновременно в Тунисе по приказу Гитлера была выса-
жена 5-я танковая армия, состоящая из немецких и итальян-
ских дивизий, сюда же отступили и войска Роммеля, а вслед
за ним подошла 8-я английская армия. В марте 1943 года
американские и английские войска с двух сторон начали на-
ступление на Тунис, где к тому времени находилась 15 ита-
ло-немецких дивизий. Имея двух кратное численное превос-
ходство, англо-американские войска прорвали фашистскую
оборону и окружили итало-немецкие войска. 13 мая 1943
года итало-немецкие войска в Тунисе, израсходовав все бое-
припасы и горючие, капитулировали. В общей численности в
плен попал 150 тысяч человек половину, из которых состав-
ляли немцы. Таким образом, к середине мая 1943 года вся



 
 
 

Северная Африка была очищена от итало-немецких войск.
В западной печати, после войны, появились публикации

приравнивающих победу союзников к Северной Африке с
разгромом немцев под Сталинградом. Но никакое сравнение
здесь неуместно. Во-первых, при равной численности войск,
с двух сторон, под Сталинградом сражалось от 3 до 4 млн.
человек, тогда как в Северной Африке с октября 1942 г. по
май 1943 г. не более 700 тыс. человек, при явном превос-
ходстве союзников. Во-вторых, никак нельзя сравнивать сте-
пень ожесточенности боев, даже после окружения Сталин-
градской группировки на одного пленного немца приходи-
лось два убитых в бою.

Перелом наступил и в войне на Тихом океане. В июне
1942 г. японский флот потерпел неудачу у острова Мидуэй.
Это вынудило Японию прекратить наступательные операции
на Тихом океане. Накопив к лету 1943 года свои наступа-
тельные возможности, США и Англия перешли в наступле-
ние в этом регионе. Имея небольшое преимущество в сухо-
путных силах (500 тысяч американских и английских солдат
против 450 тыс. японских), англо-американское командова-
ние имело значительный перевес во флоте и авиации против
Японии. В течение 1943 года у японцев были отвоеваны Со-
ломоновы и ряд других островов в Тихом океане.



 
 
 

 
Военно-политическая

обстановка к лету 1943 г.
Планы сторон на лето 1943 года

 
В апреле 1943 года на советско-германском фронте уста-

новилось относительное затишье, которое продолжалось 3
месяца. Бои шли лишь на Таманском полуострове, а также
в небе над Кубанью. В воздушных боях над Кубанью и на
других участках советско-германского фронта наша авиация
взяла верх над немецкой. Это означало начало перелома и в
авиационных боях. Теперь советская авиация господствова-
ла в воздухе. Среди советских ассов особенно прославились
трижды Герои Советского Союза Александр Покрышкин и
Иван Кожедуб. На счету каждого из них более 50 вражеских
самолетов.

Обе стороны готовились к решающим битвам летом 1943
года.

По данным немецкого генерального штаба Германия к то-
му времени потеряла более 4500 тыс. человек убитыми, ра-
неными, пропавшими без вести, из них 86% общих потерь
составляли потери на советско-германском фронте. Герма-
ния уже в полной мере не могла рассчитывать на своих союз-
ников, которые на Восточном фронте потеряли 1 млн. сол-
дат и офицеров.



 
 
 

Однако Гитлер и его окружение не считали войну про-
игранной. 13 января 1943 года в Германии была объявлена
тотальная мобилизация, в армию было призвано 35% все-
го призывного населения мужского возраста. Недостаток ра-
бочей силы в промышленности и сельском хозяйстве гитле-
ровцы пытались восполнить за счет военнопленных и ино-
странных рабочих, которых в 1943 году было задействова-
но 6300 тыс. человек. За счет тотальной мобилизации уда-
лось не только восполнить людские потери, но и увеличить
вооруженные силы Германии на 1,5-2 млн. человек.

К лету 1943 года немецко-фашистская армия представля-
ла большую силу. В ней насчитывалось 10300 тыс. человек,
в том числе в действующей армии 6682 тысячи человек (294
дивизии). Из них на советско-германском фронте было 4800
тыс. человек (196 дивизий). Кроме того, в армии сателли-
тов Германии было 525 тыс. человек. Следовательно, на Во-
сточном фронте было 5325 тыс. войск противника. В 1943 г.
значительно увеличилось в Германии производство военной
техники. На советско-германском фронте в июне 1943 г. бы-
ло 56250 орудий, 5850 танков и 2980 самолетов противника.

В массовом масштабе стали производиться новые тан-
ки «тигры», «пантеры» и самоходные орудия «фердинанд».
Средние немецкие танки Т-III и Т-IV не могли успешно бо-
роться с нашим средним танком Т-34, потому в 1943 году в
Германии в серийное производство был загущен новый сред-
ний танк Т-V или «пантера», который обладал мощной бро-



 
 
 

нею и его с дальней дистанции не брали ни орудия тридцать-
четверок ни противотанковые пушки. Это был второй по
численности танк немецких бронетанковых войск (за годы
войны было выпущено 7300 «пантер»). В противовес нашим
тяжелым танкам КВ немецкая танковая промышленность
выпустила свой тяжелый танк Т-VI Н или «тигр». Истреби-
телем танков на дальние дистанции считалось немецкое са-
моходное орудие «фердинанд» («слон»). Эти новые мощные
машины по замыслу немецкого командования должны были
таранить советскую оборону.

Немецкая авиация тоже получила новые виды самолетов.
Так самый массовый и лучший истребитель начала Второй
мировой войны «Мессершмитт–109» к 1943 году исчерпал
свои возможности, и был заменен на новый истребитель
«Фокке-Вульф 190-А», который обладал более мощным во-
оружением и скорость (685 км/ч. против 570 км/ч у Мессер-
шмита-109). На смену немецкому бомбардировщику «Хейн-
кель-111 пришел бомбардировщик «Хейнкель-129» Как и
в начале войны много хлопот нашим наземным войскам
доставляли немецкие штурмовики «Юнкерс-87» и «Юн-
керс-88».

Для предотвращения разрастающейся катастрофы на Во-
сточном фронте Гитлер собирался провести крупную лет-
нюю наступательную операцию на центральном участке со-
ветско-германского фронта, где в районе Курска образовал-
ся выступ в южной части группы армий «Центр» и северной



 
 
 

части группы армий «Юг». Было решено нанести удары с се-
вера и юга по основанию этого выступа и уничтожить войска
Центрального и Воронежского фронта и затем нанести удар
в тыл Юго-Западного фронта. Для осуществления операции
под Курском (кодовое название «Цитадель») выделялось 900
тыс. солдат и офицеров, около 10 тыс. орудий, 2700 танков,
2 тыс. самолетов. Гитлер назвал операцию «Цитадель» по-
следней битвой за Германию.

В ходе ожесточенной двухлетней борьбы советские воору-
женные силы понесли тяжелые невосполнимые потери в лю-
дях и боевой технике. Безвозвратные фронтовые потери со-
ставили более 7 млн. человек из них 4 млн. погибло, умер-
ло от ран или было замучено в фашистском плену. Однако
к лету 1943 г., несмотря на все трудности, удалось не толь-
ко возместить утраченное, но и значительно увеличить ар-
мию, снабдив ее новейшей боевой техникой и снаряжением.
Общая численность действующей армии вместе с резервами
Ставки к июлю 1943 г. составляла 6442 тыс. солдат и офи-
церов, что на 17% больше, чем осенью 1942 года и на 20%
больше, чем у фашистской Германии и ее союзников на Во-
сточном фронте. Еще большее превосходство наблюдалось в
боевой технике, мы в 2 раза превосходили противника в ар-
тиллерии, на 80% в танках и на 180% в самолетах. Все вой-
ска, объединенные в 13 фронтов, представляли собой гроз-
ную силу.

Планы гитлеровского командования на лето 1943 г. не



 
 
 

остались тайной для советских военных руководителей. Раз-
ведка своевременно вскрыла общие замыслы и направление
главных ударов со стороны противника. Была установлена
примерная численность его ударных группировок и возмож-
ные сроки наступления. У Красной армии имелось достаточ-
но сил для того, чтобы первой начать наступление. Однако
было принято решение: дать противнику возможность на-
чать наступление, измотать его силы в оборонительных боях
и, наконец, перейти в контрнаступление и сокрушить ослаб-
ленный вражеский фронт.

В районе Курской дуги на протяженности 550 км, что
составляло 13% протяженности всего советско-германского
фронта, в составе трех фронтов Воронежского, Центрально-
го и Степного – было сосредоточенно 30% людских сил (око-
ло 1800 тыс. человек), 26% орудий (27 тыс. орудий), 33,5%
боевых самолетов (2800) и 46% танков (4500). Таким обра-
зом, Красная армия имела достаточно сил не только для обо-
роны, но и для последующего перехода в наступление.

На фронте наступило затишье, готовое взорваться грохо-
том боя. Обе стороны с напряжением ждали решающей ми-
нуты.

В мае 1943 г. президент США Ф. Рузвельт и премьер-ми-
нистр Англии У. Черчилль, наконец, приняли решение об
открытии второго фронта в Западной Европе лишь весной
1944 г., о чем уведомили И.В. Сталина. Еще целый год Со-
ветскому Союзу предстояло один на один вести борьбу с со-



 
 
 

юзом фашистских государств во главе с Германией.



 
 
 

 
Курская битва – решающая битва

Великой Отечественной войны
 

1 июля 1943 года Гитлер объявил на совещании в своей
ставке, что назначает начало операции «Цитадель» на 4 ча-
са утра 5 июля. Немецкое командование рассчитывало к си-
ле своих танков и самолетов добавить фактор неожиданно-
сти в «последней битве за Германию». Но враг жестоко про-
считался, советская армейская разведка узнала о времени
немецкого наступления.

5 июля за час до немецкого наступления артиллерия Во-
ронежского и Центрального фронтов обрушила на врага ла-
вину огня. Враг был застигнут врасплох, и понес большие
потери, но остановить военный механизм было уже нельзя
и с трехчасовым опозданием немецкие войска все же пере-
шли в наступление на орловском и белгородском направле-
нии против войск Курской дуги.

На участке Центрального фронта (командующий К.К. Ро-
коссовский) против 13-й армии генерала Н.П. Пухова, враг
бросил 9 дивизий 9-й немецкой армии из группы армий
«Центр». Впереди шла новая боевая техника: танки «тигр»,
«пантера». Наступление поддерживалось с воздуха сотнями
самолетов.

С юга на Воронежский фронт (командующий П.Ф. Вату-
тин) повели наступление еще большие силы – одна мотори-



 
 
 

зованная, две пехотные и пять танковых дивизий 4-й тан-
ковой армии из группы армий «Юг» (командующий гене-
рал-фельдмаршал Э. Манштейн). Наступление поддержива-
ла целая воздушная армада.

Гитлеровцы, будучи уверенными в неуязвимости «тиг-
ров», «пантер» и «фердинандов», изменили своей обычный
тактике «клиньев» и решили наступать прямо в лоб – «ром-
бом». Немецкие танки расстреливались огнем наших ору-
дий, из противотанковых ружей, из закопанных в землю
танков и самоходок, поражались штурмовой авиацией, мно-
гие подрывались на минах. Пехота противника отсекалась
от танков и истреблялась артиллерийским, минометным и
ружейно-пулеметным огнем, уничтожалась в рукопашных
схватках в траншеях. Небо над полем боя почернело от ды-
ма и пыли. Едкие газы от взрывов снарядов и мин слепили
глаза.

Несмотря на чудовищное напряжение всех сил, против-
ник не смог ничего поделать с обороной наших войск. До
10 июля ему удалось вклиниться в нашу оборону на узких
участках фронта на глубину всего 8-10 километров на севе-
ре Курской дуги и до 35 километров на юге. А ведь по плану
«Цитадель» на пятый день наступления фашистские войска
должны были соединиться восточнее Курска и окружить на-
ши войска.

Немцы перебросили в район Курска еще несколько диви-
зий и усилили свой натиск южнее Курска. Кульминация бит-



 
 
 

вы наступила 12 июля. В этот день, который пришелся на
православный праздник апостолов Петра и Павла, два тан-
ковых корпуса из группы армии «Юг» (около 700 танков и
штурмовых орудий), прорвали последнюю тыловую линию
обороны, и вышли на оперативный простор. Фашисты бро-
сили в бой свои отборные войска – танковые дивизии СС
«Мертвая голова», «Рейх» и «Адольф Гитлер». Советское
командование ввело в бой стратегический резерв – 5-ю гвар-
дейскую танковую армию генерала Ротмистрова и 5-ю гвар-
дейскую общевойсковую армию генерала Жадова (около 800
танков и САУ), которые с ходу атаковали немецкие танки в
районе поселка Прохоровка. Как и многие сражения крити-
ческой фазы, битва на Прохоровском поле отличалась край-
ним ожесточением и самоотверженностью с обеих сторон.
Советские танкисты решительно шли в ближний бой, в кото-
ром «тигры» не могли использовать свои преимущества точ-
ной наводки и вооружения. В ближнем бою советский сред-
ний танк Т-34 оказался более маневренным и точно поражал
противника с короткой дистанции.

Одновременно в небе над Прохоровкой шла яростная воз-
душная битва, в которой советские летчики не позволили
германской авиации поддержать атаку своих танков. Наши
самолеты по технико-тактическим характеристикам ни чем
не уступала новейшим образцам немецких самолетов, а на-
ши летники своей выучкой и самоотверженностью немец-
ким асам. В грандиозной схватке железных гигантов, кото-



 
 
 

рая продолжалась до позднего вечера, немцы были останов-
лены.

На следующий день 200 немецких танков предприняли
еще одну отчаянную попытку прорваться, но советские вои-
ны отразили и этот натиск. Германские корпуса, потерявшие
более половины своих танков (400 машин), оказались не в
состоянии наступать. 5-я танковая армия потеряла около 300
танков. По мнению маршала Конева, сражение под Прохо-
ровкой стало «лебединой песнью» немецких бронетанковых
войск.

Вскоре обескровленные немецко-фашистские войска бы-
ли вынуждены отойти на рубежи, с которых начали наступ-
ление, и перейти к обороне. Оборонительный период Кур-
ской битвы перешел в наступательную операцию Советской
армии(12 июля – 23 августа).

Кичливые гитлеровские генералы считали Советскую Ар-
мию неспособной к широким наступательным действиям ле-
том. Исходя из неправильно оцененного ими опыта преды-
дущих кампаний, они полагали, что советские войска могут
наступать лишь в «союзе» с лютыми морозами. Фашистская
пропаганда настойчиво создавала миф о «сезонности» со-
ветской стратегии. Но события опровергли эти представле-
ния.

Контрнаступление Советских войск проводилось в двух
направлениях: на орловском и харьковско-белгородском.
Всего в нем принимали участие 2300 тыс. человек, 34500



 
 
 

орудий и минометов, 5 тыс. танков и САУ, 3700 боевых са-
молетов.

Орловская операция, получившая название «Кутузов»
проводилась силами трех фронтов: Западного, Брянского и
Центрального (11 армий из них 2 танковые) против 9-й и 2-й
танковой армии Германии. Начав наступление 12 июля уже,
5 августа советские войска освободили город Орел, немец-
кие войска отошли на линию «Хаген», проходившую восточ-
нее Брянска.

Белгородско-Харьковская наступательная операция, по-
лучившая название «Полководец Румянцев», проводилась
тоже силами трех фронтов: Воронежского, Степного и Юго-
Западного (14 армии из них 2 танковые) против 4-й танковой
армии и оперативной группы «Кемпф», которая позже была
переименована в 8-ю армию. Утром 3 августа после мощной
артиллерийской и авиационной подготовки войска Воронеж-
ского (генерал Ватутин) и Степного (генерал Конев) фрон-
тов перешли в контрнаступление. В первый же день наступ-
ления главная полоса обороны противника была прорвана. В
прорыв были введены 1 и 5-я танковые армии генералов Ка-
тукова и Ротмистрова, а уже 5 августа был освобожден Бел-
город. Вечером этого дня в Москве впервые прогремел ар-
тиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгоро-
да.

Гитлеровское командование срочно перебрасывало новые
дивизии на Курскую дугу, чтобы остановить наступление со-



 
 
 

ветских войск. Большую помощь в срыве переброски немец-
ких войск оказали партизаны, которые в ночь на 3 августа на-
чали операцию «Рельсовая война», продолжавшуюся до се-
редины сентября. В этой грандиозной операции участвовало
почти 100 тыс. партизан.

Завершающим актом Курской битвы стало взятие города
Харькова, который 23 августа был освобожден силами Степ-
ного и Юго-Западного фронтов.

Всего в Курской битве с 5 июля по 23 августа с обеих сто-
рон было вовлечено более 4 млн. человек, свыше 69 тыс.
орудий и минометов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс.
самолетов. Стремясь добиться победы, немецко-фашистское
командование бросило в борьбу более 100 дивизий, что со-
ставило свыше 43 процентов дивизий, находившихся на со-
ветско-германском фронте. В целом это гигантское сраже-
ние по своим масштабам превзошло Московскую и Сталин-
градскую битву. Советская армия разгромила 30 вражеских
дивизий. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми,
пропавшими без вести и тяжело ранеными около 500 тыс.
человек, 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и более 3,7 тыс. са-
молетов.

Нашим войскам победа тоже обошлась очень дорого.
Только убитыми было потеряно 254 тыс. человек. Под Кур-
ском советские войска одержали решительную победу в лет-
ней кампании, противопоставив немцам грозную техниче-
скую мощь. После Курской битвы стратегическая инициати-



 
 
 

ва окончательно перешла к советским войскам.



 
 
 

 
Капитуляция Италии

 
Уже после победы Советской армиипод Курском, в июле-

августе 1943 г. начался распад фашистского блока. В воен-
ный союз с Германией входили Италия, Финляндия, Вен-
грия, Румыния, Словакия и Болгария. Его основой был
«стальной блок» между Германией и Италией. Именно с вы-
ходом Италии из войны начался распад фашистского союза.

Началом крушения итальянского фашизма стал разгром
8-й итальянской армии под Сталинградом и поражение ита-
ло-немецких войск в Северной Африке.

10 июля 1943 г. англо-американские войска силами до 15
дивизий (около 500 тыс. человек) при поддержке 4 тыс. са-
молетов начали операцию по овладению островом Сицилия.
Им противостояла 6-я итальянская армия, имевшая в своем
составе 9 итальянских и 2 немецкие дивизии (более 250 тыс.
человек). Итало-немецкие войска после месяца боев, вынуж-
дены были оставить Сицилию.

В самой Италии набирала силу антифашистское движе-
ние. Король Италии Виктор Эммануил в условиях острого
внутриполитического кризиса арестовал Муссолини, новое
правительство возглавил маршал Пьетро Бадальо. 3 сентяб-
ря 1943 г. новое итальянское правительство подписало сек-
ретное соглашение о перемирии с англо-американским ко-
мандованием. В этот же день началось англо-американское



 
 
 

вторжение в Южную Италию.
В ответ немцы оккупировали Северную и Центральную

Италию, им удалось с помощью парашютистов группы Отто
Скарцени освободить Муссолини, который на занятой нем-
цами территории провозгласил «социалистическую респуб-
лику» со «столицей» в г. Сало в Северной Италии.

13 октября 1943 года новое правительство Бадольо объ-
явило войну Германии, но итальянские войска за малым ис-
ключением теперь больше не принимали участия во Второй
мировой войне. Для Италии война окончилась, идея Муссо-
лини о создании «Великой Итальянской Средиземной дер-
жавы» стоила жизни 400 тысячам итальянских солдат и офи-
церов, из них 60 тыс. нашли свой конец на русской земле.

Теперь территория Италии стала ареной борьбы меж-
ду Германией, которая разоружила итальянскую армию, и
англо-американскими войсками. Немецким войскам на Ита-
льянском фронте противостояли войска 15-й группы армий
в составе 5-американской и 8-английской армии под коман-
дованием английского генерала Г. Александера. Для англо-
американского командования итальянская компания носила
второстепенный характер, чтобы как можно больше немец-
ких войск отвлечь от главного театра военных действий во
Франции. Немецкие войска под командованием фельдмар-
шала А. Кессельринга хорошо укрепили Аппенинский полу-
остров двумя линиями обороны в Центральной Италии (ли-
ния Густова) и в северной Италии (Готская линия). Узость



 
 
 

фронта и горный рельеф местности сделали бои в Италии
долгими и упорными, вплоть до мая 1945 года.



 
 
 

 
Тыл в годы войны

 
 

Все для фронта, все для победы
 

Уже к концу 1941 года стало ясно, что война между фа-
шистской Германией и Советским Союзом будет долгой и
кровопролитной. В этих условиях победу могла одержать та
сторона, которая имела бы более крепкий тыл, которая мог-
ла бы мобилизовать все свои силы и возможности для фрон-
та, для победы.

Казалось, что Германия и ее союзники имеют более креп-
кий тыл. Судите сами, уже перед войной Германия вместе
с оккупированными и союзными странами имели больший
промышленный и людской потенциал, чем Советский Со-
юз. Германская промышленность превосходила советскую
промышленность по производству чугуна, стали, электро-
энергии, алюминия, станков и по производству современно-
го оружия. К этому надо добавить то, что уже к декабрю 1941
года Советский Союз потерял территорию, где проживало
40% населения, производилось 63% всей довоенной добы-
чи угля, 68% всей выплавки стали, 60% всего производства
алюминия, 38% довоенного производства зерна.

В результате военных потерь валовая продукция промыш-
ленности СССР с июня по ноябрь 1941 г. уменьшилась в 2,1



 
 
 

раза. Кроме того, если ушедших на фронт немецких солдат
заменяли миллионами военнопленных и иностранных рабо-
чих, то русских солдат заменяли только их матери, жены и
дети.

Но в ходе войны советская экономика победила герман-
скую экономику. Как и за счет чего, это произошло?

Уже с самых первых дней войны перед советским прави-
тельством была поставлена задача – перестроить экономику
на военный лад.

Вначале была поставлена задача, эвакуировать промыш-
ленные предприятия и людей из западных районов на восток
страны.

Уже 24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации под
председательством Н.И. Шверника. За лето и осень 1941 г.
было организованно вывезено в тыловые районы 10 млн. че-
ловек и 1523 крупных промышленных предприятия, в том
числе 500 из Москвы и 100 из Ленинграда. В 1942 г. было
вывезено на восток еще 150 предприятий и эвакуировано 2
млн. человек. Многие эвакуированные предприятия, а также
большинство уже действующих предприятий переводились
на выпуск военной продукции.

Все ценное имущество и продовольственные запасы, ко-
торые невозможно было эвакуировать в тыл, разрушались и
уничтожались. Об этом говорилось в директиве Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г., в которой призы-
валось население при вынужденном отходе Красной армии



 
 
 

«угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять
врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять
противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего».

С неимоверными трудностями, порой с большими поте-
рями людей и оборудования от вражеских бомбежек в пути,
эвакуированные эшелоны прибывали на место назначения.
А там, в глубоком тылу, начинались свои трудности, связан-
ные с восстановлением заводов и фабрик. Фронту их продук-
ция требовалась немедленно – и станки, несмотря на осен-
ние и зимние холода, устанавливались прямо под открытым
небом. Люди, не дожидаясь, когда вырастут стены цехов и
появится заводская крыша над головой, приступали к рабо-
те, начинали выпускать автоматы и пушки, патроны и снаря-
ды, танки и самолеты. Сверху лил дождь, сыпал снег, между
станков завывала лютая зимняя вьюга, руки прилипали к хо-
лодному металлу, но люди не отходили от станков по 15, 18,
и бывало, и более часов. Все мысли, все чувства, все силы
людей были направлены только на одно, чтобы фронт полу-
чил все необходимое для борьбы с врагом.

На востоке страны (в Поволжье, Урале, Сибири, Казахста-
не, Средней Азии) была создана новая промышленная ба-
за. Потребовалось 3-4 месяца, чтобы перевести промышлен-
ность на военный лад, а все народное хозяйство – в течение
одного года. Уже в начале 1942 г. действующая армия начала
получать в достаточном количестве вооружение.

Военная промышленность была представлена наркомата-



 
 
 

ми Авиапромышленности, Танкопромышленности, Воору-
жения, Черной металлургии, Боеприпасов. Курировал рабо-
ту наркоматов обороны Николай Алексеевич Вознесенский.

Экономика страны имела определенный успех. Так,
несмотря на то, что добыча угля, нефти, выплавка стали у
нас была в среднем на 30% ниже, чем в 1940 г., а число ра-
бочих и служащих сократилось более чем на 40% к уровню
1940 г., валовой продукт в 1944 г. превзошел уровень 1940
года. Особенно выросла военная промышленность, которая
в первой половине 1945 г. превысила уровень первой поло-
вины 1941 г. в 6 раз. Все это могло произойти лишь благо-
даря самоотверженному труду советских людей.

С наращиванием выпуска военной продукции соотноше-
ние сил по основным видам вооружения между действую-
щими армиями Советского Союза и фашистской Германии
решительно склонялось в пользу Вооруженных Сил СССР.
Уже осенью 1942 г. советские войска превзошли противника
по орудиям и минометам в 1,5 раза, по танкам и штурмовым
орудиям – в 1,4 раза, по боевым самолетам – в 1,3 раза. В
1943-44 гг. это преимущество еще больше выросло. К нача-
лу 1945 г. Советская армия имела на советско-германском
фронте орудий и минометов в 1,9 раза, танков и штурмовых
орудий – 1,5 раза и боевых самолетов – в 3,6 раза больше,
чем у вермахта.

За годы войны промышленность поставила на вооружение
нашей армии свыше 112 тыс. боевых самолетов, около 103



 
 
 

тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок, до 352
тыс. минометов, более 482 тыс. орудий, свыше 1,5 млн. пу-
леметов, 6 млн. автоматов и 12 млн. винтовок и карабинов.

В среднем в год СССР производил 23,7 тыс. танков и
САУ, 32,5 тыс. самолетов, 270 тыс. орудий и минометов. Для
сравнения Германия в среднем за год производила 13,4 тыс.
танков, 20 тыс. самолетов, 116,5 тыс. орудий и минометов.

За время войны советские войска израсходовали более
10 млн. тонн боеприпасов, 13 млн. тонн горючего, около 40
млн. тонн продовольствия и фуража. За эти же годы армия
была 4 раза переодета в новое зимнее и летнее обмундиро-
вание. Было выдано свыше 38 млн. шинелей, 73 млн. гимна-
стерок и столько же другого имущества и обуви. Для пере-
возки сотен миллионов тонн различных грузов воины тыла
построили и восстановили свыше 100 тыс. километров ав-
томобильных дорог, около 12 тыс. км железных путей, т.е.
больше, чем вся эксплуатационная сеть накануне войны. Для
нужд авиации было оборудовано более 6 тыс. аэродромов.
Отремонтировано сотни тысяч единиц разнообразного во-
оружения, военной техники и имущества. Все это стало яр-
кой страницей в боевой летописи тружеников тыла.

Сужение материальной и людской базы в годы войны на-
учило наших инженеров эффективно использовать сырье-
вые и людские ресурсы, снижая себестоимость военной про-
дукции. Так в расчете на 1 тыс. тонн выплавленной стали на
оборонных заводах производилось в 5 раз больше танков и



 
 
 

артиллерийских орудий, а на 1 тыс. металлорежущих стан-
ков – в 8 раз больше самолетов, чем в германской индустрии.
Кроме того, трофейный металл вовсю работал на нашу По-
беду. Трофейные команды собрали на полях сражений свы-
ше 10 млн. тонн металла. Что касается снижения себестои-
мости военной продукции, то об этом говорят такие факты:
если бомбардировщик Пе-2 в 1941 г. стоил 420 тыс. рублей,
то к 1945 г. – 265 тыс. рублей, легендарный танк Т-34 в 1941
г. стоил 269,5 тыс. рублей, то в 1945 г. – уже 142 тыс. руб-
лей, знаменитый пистолет-пулемет ППШ в 1941 г. стоил 500
рублей, то в 1945 г. – всего 148 рублей.

Немалая доля трудового подвига легла на плечи тружени-
ков сельского хозяйства. К концу 1941 г. число трудоспособ-
ных в колхозах сократилось на 44%. В 1942 г. число зерно-
вых районов страны сократилось на 40%, единиц сельскохо-
зяйственной техники – в 2 раза. Но, несмотря на это, в 1945
г. продукция сельского хозяйства составила 63% к уровню
1940 г. В основном сельскохозяйственная продукция шла в
армию, на долю мирных граждан доставалось гораздо мень-
ше продуктов питания, но благодаря карточной системе рас-
пределения в стране не было голода.

В чем же был секрет «экономического чуда» Советского
Союза?

Конечно, жесткая система централизации народного хо-
зяйства имела свои результаты. Но ведь и в Германии была
введена система государственного регулирования экономи-



 
 
 

ки. Немецкий рабочий всегда был мастеровым и трудолюби-
вым, но даже загипнотизированный идеями национал-соци-
ализма о своей расовой исключительности, он не смог пере-
работать русского мужика. Трудовой героизм советских лю-
дей превзошел фанатизм немецкого народа. Особенно на-
до склонить головы перед русскими женщинами, ведь 53%
всех, кто трудился в тылу, были женщины. А Гитлеру так и
не удалось включить в процесс производства немецких жен-
щин.

В годы войны основной кузницей оружия был Урал. Здесь
производилось 40% всего вооружения, 60% средних и 100%
тяжелых танков. Его промышленный потенциал за 4 года
войны увеличился в 3,6 раза, в Сибири в 2,8 раза, в Повол-
жье в 3,4 раза.

Определенная доля вооружений поступала в Советский
Союз из Соединенных Штатов Америки по так называемо-
му ленд-лизу (от англ. «давать в займы»). Если говорить по
основным видам вооружениям, то решающего значения для
вооружения Советской армии они не имели. Так, по амери-
канским данным, в СССР за время войны отправлено 14795
самолетов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131600 пу-
леметов. В среднем это составляло около 4 % к отечествен-
ному производству. Кроме того, основные поставки пошли
тогда, когда мы уже перевели свою экономику на военный
лад. Но надо отдать должное в том, что и некоторые виды
американских поставок по ленд-лизу оказали нашей стра-



 
 
 

не существенную поддержку. Так было поставлено около 2
тыс. паровозов (95 % паровозного парка), около 400 тыс.
грузовых автомобилей («студебекеров»), что составляло 60
% нашего автомобильного парка, более 50 тыс. легковых
автомобилей («виллисов»), почти полностью наши воору-
женные силы были укомплектованы американскими броне-
транспортерами и транспортной авиацией («Дугласы»). Из
Америки было много поставок для нашего флота: 202 тор-
педных катера, 140 охотников за подлодками, 77 тральщи-
ков, 28 фрегатов. Наши корабли были оборудованы англий-
ским гидролокаторами и американским бомбометами. Кро-
ме того, поставки знаменитой американской тушенки, яич-
ного порошка, комбижиров, муки и ряда других продуктов
сыграли большую роль в обеспечении продовольствием дей-
ствующую армию и тыл.

Драматичными были события связанные с доставкой во-
оружения и гражданских грузов в Советский Союз. Часть
из них доставлялась воздушным и железнодорожным пу-
тем через Дальний Восток, но основные поставки шли мор-
ским путем через Атлантику. Через Атлантику английские
и американские суда доставляли грузы в Мурманск и Ар-
хангельск.Транспортные конвои союзников в водах Север-
ного, Норвежского и Баренцева морей подвергались нападе-
нию немецких подводных лодок и самолетов. Было потопле-
но большое количество кораблей с грузами (немцы потопили
58 судов союзников), погибли тысячи моряков. Всего по Ат-



 
 
 

лантике к нам за войну пришло 722 морских транспортов из
США, Англии и Канады. Основные поставки грузов, пошли
только с 1943 г., когда моряки и летчики Северного флота,
совместно с английскими моряками взяли под контроль во-
ды северных морей.



 
 
 

 
Оружие победы

 
Наше оружейное производство не только превзошло воен-

ную промышленность Германии по количеству вооружений,
но и по качеству. Уже в предвоенные годы были изобретены
и направлены в производство лучшие образцы современно-
го оружия.

Однако малое их количество в действующей армии было
одной из причин неудач Красной армии в начале войны. Но
по мере поступления современного оружия на фронт, рос-
ла сопротивляемость советских войск, а в дальнейшем ка-
чественное и количественное превосходство советского ору-
жия явилось одним из решающих факторов победы совет-
ского народа над фашистской Германией.

Первоосновой всякой армии являлось стрелковое оружие.
Эволюцией стрелкового оружия от Первой до Второй миро-
вой войны явился переход от магазинных винтовок к авто-
матическому оружию. Однако основным оружием пехотин-
ца, как советского, так и немецкого, во время Великой Оте-
чественной войны оставалась магазинная винтовка или ка-
рабин. Немецкий солдат, вопреки художественному вымыс-
лу о войне, был в основном вооружен 7,92-мм карабином
«98К». Как уже известно из стрелкового оружия перед вой-
ной у на вооружении нашей армии были: магазинная винтов-
ка Мосина образца 1891 года (знаменитая трехлинейка, са-



 
 
 

мая массовая и старая винтовка советской армии), автома-
тическая винтовка АВС-36 конструкции С.Г. Симонова, са-
мозарядная винтовка СВТ-40 конструкции Ф.В. Токарева в
обычном и снайперском вариантах.

Из ручного автоматического оружия в немецкой армии
почти всю войну был пистолет-пулемет «МП-40», так назы-
ваемый «шмайсер». Гитлер был против вооружения вермах-
та автоматическим оружием, поэтому оно находилось в ос-
новном во вспомогательных и карательных войсках. Одна-
ко на фронте немецкой армией широко применялся пуле-
мет МГ-34 (ручной и станковый). Из советского автомати-
ческого оружия до войны на вооружении наших стрелковых
дивизий были два вида автоматов: 7,62-мм пистолет-пуле-
мет Дегтярева (ППД – обр. 1940 г.) и 7,62-мм пистолет-пу-
лемет Шпагина (ППШ – обр. 1941 г.). Уже в начале войны
первый автомат был снят с производства, так как имел бо-
лее сложную конструкцию, затруднявшую массовое произ-
водство. Наибольшую популярность у нашей пехоты завое-
вал второй автомат. В ходе войны конструктором Судаевым
был разработан автомат обр. 1943 г. (ППС-43). Этот авто-
мат был более легким, простым по устройству и портатив-
ным. Этим автоматом можно было вести огонь, как корот-
кими очередями, так и одиночными выстрелами. Автоматы
в ходе войны приобрели все большее значение и к концу ее
стали одним из основных видов массового вооружения пехо-
ты. Так, например, количество автоматов в стрелковых ди-



 
 
 

визиях возросло за войну почти в 21 раз.
Пехотные подразделения были усилены различными пу-

леметами и противотанковыми ружьями. Основным пулеме-
том стрелкового отделения стал 7,62-мм ручной пулемет ДП,
разработанный конструктором Дегтяревым. На его же осно-
ве были созданы танковые, авиационные и зенитные пулеме-
ты. Так для борьбы с авиацией противника на малых высо-
тах применялись два крупнокалиберных пулемета: 12,7-мм
пулемет обр. 1938/46 г. и 12,7-мм пулемет обр. 1938 г. Дег-
тярева – Шпагина крупнокалиберный (ДШК). Кроме того,
стрелковые роты имели на вооружении станковый пулемет
«Максим» образца 1887 г., модернизированный в 1931 г. В
1943 году на вооружении принимается новый станковый пу-
лемет системы Горюнова (СГ-43).

В 1941 г. конструкторы В.А. Дегтярев и С.Г. Симонов со-
здали противотанковые ружья, которые способствовали по-
беде под Москвой, когда бронебойщики вместе с артиллери-
стами остановили гитлеровский «стальной вал». Уже во вто-
рой половине 1943 г. число противотанковых ружей в стрел-
ковых дивизиях было доведено до 279. В качестве личного
оружия командиров были револьвер типа «наган» образца
1895 года и пистолет ТТ (Тульский Токарева) конструкции
Токарева образца 1940 г.

Сила советского стрелкового оружия в годы войны была
такова, что немецкое командование было вынужденно лю-
бое наступление предпринимать только при массированной



 
 
 

поддержке танков. Незаменимым стрелковое оружие стано-
вилось в бою на близких дистанциях, когда нельзя было при-
менять артиллерию и минометы, например, в боях в лесу и
населенных пунктах.

Еще до войны в нашей стране было создано ГАУ (Глав-
ное артиллерийское управление), которое занималось разра-
боткой артиллерийского вооружения. За короткое время бы-
ли разработаны, испытаны и приняты на вооружение: 45-мм
противотанковая пушка, 76-мм дивизионная пушка, 37-мм
и 85-мм зенитные пушки, 122 и 152-мм дивизионные гауби-
цы, множество авиационных и танковых пушек.

Важным событием предвоенных лет для нашей армии
явилось создание отечественных минометов. Ни в одной из
армий не было в то время орудия, подобного нашему 120-мм
полковому миномету. Гитлеровская армия получила такой
миномет на вооружение лишь в 1943 году, скопировав его с
нашего полкового миномета. Простота производства позво-
ляла в годы войны заводам, никогда не выпускавшим воору-
жение, быстро наладить выпуск минометов. И не случайно
уже в 1943 году они составляли более половины всех наших
артиллерийских средств.

Танковые, артиллерийские и авиационные пушки кон-
струировались в коллективе, возглавляем В.Г. Грабиным.
Около 40% артиллерийских систем, находившихся на воору-
жении нашей армии и участвовавших в боях, были сконстру-
ированы во время войны. Срок освоения новых образцов со-



 
 
 

кратился до месяца вместо 1-2 лет. Так 152-мм гаубица Д-1
была сконструирована в 1943 г. за 18 суток, а серийный вы-
пуск освоен за полтора месяца. Она могла стрелять на 25 км.
В сжатые сроки в 1942 г была создана и новая полевая 76-
мм пушка ЗИС-3 обр. 1942 г., прозванная «зверобоем» за
успешную борьбу с немецкими «тиграми» и «пантерами».
В 1943 г. на вооружение поступает 57-мм противотанковая
пушка ЗИС-2 обр. 1943 г., которая заменяет 45-мм проти-
вотанковую пушку.

В основном на усиление стрелковых соединений посту-
пали 122-мм и 152-мм гаубицы, а с 1943 г. 160-мм мино-
меты. Эти мощные системы успешно разрушали вражеские
оборонительные сооружения. Наряду с этим с 1944 г. корпу-
са и дивизии стали усиливаться 100-мм и 122-мм пушками.
Эти пушки, обладая большой дальностью стрельбы, значи-
тельной бронепробиваемостью и мощностью огня, дополня-
ли огонь минометов и гаубиц. Большой эффект их огонь да-
вал не только на большие дистанции, но и при стрельбе пря-
мой наводкой по оборонительным сооружениям и особенно
по немецким танкам.

Накануне войны было создано новое грозное оружие – по-
левая реактивная артиллерия залпового огня – знаменитые
«катюши». Она создавалась Н.И. Тихомировым, Б.С. Пет-
ропавловским и другими учеными и конструкторами. Как
известно первый образец реактивной установки БМ-8 был
применен еще летом 1941 г. Начиная с 1943 г. для разру-



 
 
 

шения особо прочных оборонительных сооружений начала
применяться реактивная артиллерия типа БМ-13 и БМ-31.
Этой артиллерией усиливались стрелковые соединения, за-
тем начали формироваться специальные полки, бригады и
дивизии реактивной артиллерии. В начале 1945 г. у нас бы-
ло уже 7 дивизий, 40 отдельных бригад, 105 отдельных пол-
ков и 40 отдельных дивизионов реактивной артиллерии. Всю
войну реактивные минометы («катюши») приводили в ужас
фашистские войска.

Победы Советской армии в годы войны неразрывно связа-
ны с первоклассной артиллерией. Артиллерия по праву бы-
ла названа «богом войны», так как без ее мощного и гибкого
огня был бы невозможен ни взлом подготовленных врагом
оборонительных рубежей, ни отражение его массированных
танковых атак.

Перед войной у нас выпускалось много колесно-гусенич-
ных танков. Однако опыт применения танков в боях в Испа-
нии, у озера Хасан, на Халхин-Голе выявил необходимость
усиления броневой защиты, в связи с этим пришлось отка-
заться от колесно-гусеничных танков, отказались и от мно-
гобашенных танков. Начался выпуск новых танков на гусе-
ничном ходу с сильной броневой защитой.

Первыми новыми танками были: средний танк Т-34 (глав-
ный конструктор М.И. Кошкин) и тяжелые танки КВ-1 и
КВ-2 (главный конструктор Ж.Я. Котин). Эти танки имели
надежное противоснарядное бронирование, мощный дизель,



 
 
 

вместо ранее применявшихся авиационных бензиновых дви-
гателей. На вооружении танков стояла 76-мм пушка, заме-
ненная в начале 1941 г. на более мощную пушку того же ка-
либра, установленную в литой башне, что было технологи-
ческой новинкой.

С 1944 г. на фронт стал поступать танк Т-34-85, который
имел 85-мм пушку. Танк Т-34 («тридцатьчетверка») успеш-
но боролся с лучшими немецкими средними танками Т-IV и
Т-V («пантера») и был признан лучшим танком Второй ми-
ровой войны.

В 1941 г. был создан также легкий танк Т-70. Этот танк
был вторым по массовости после Т-34, он успешно исполь-
зовался для разведки.

В октябре 1943 г. для противодействия новым немецким
тяжелым танкам T-VI «тигр» началось производство нового
советского тяжелого танка ИС-2 («Иосиф Сталин») со 85-
мм пушкой. Помимо пушки этот танк имел три обычных и
один зенитный крупнокалиберный пулемет.

На полную мощность наша танковая промышленность за-
работала в 1942 г, когда закончилась эвакуация на Урал ос-
новных танковых заводов. Так в феврале 1942 г. танков было
выпущено в 2 раза больше, чем в январе 1942 г., в марте в 5
раз, в декабре – в 10 раз. За 1942 г. только один Харьковский
завод, перебравшийся на Урал, поставил армии 5684 танка,
в 1943 г. – 7466, в 1944 – 8421 танк. Всего за годы войны
было выпущено около 85 тысяч танков.



 
 
 

В годы войны были также созданы самоходные артил-
лерийские установки (САУ). Так в период ожесточенных
сражений под Курском в войска стала поступать самоход-
но-артиллерийская установка СУ-122. Почти одновременно
на усиление стрелковых и танковых соединений стала по-
ступать самая мощная самоходно-артиллерийская установка
Су-152. Она была создана на базе тяжелого танка КВ и 152-
мм гаубицы. Эта самоходка легко уничтожала немецкие так-
ни Т-VI («тигр») и Т-V («пантера»), за что немцы прозвали
ее «зверобой». Самыми распространенными были средняя
самоходная установка СУ-100, вооруженная 100-мм пуш-
кой и тяжелая самоходная установка ИСУ-152, вооруженная
152-мм гаубицей. За войну танковая промышленность вы-
пустила более 21 тыс. САУ, а артиллерийская промышлен-
ность – около полумиллиона орудий различного назначения,
в том числе более 100 тыс. танковых пушек и более 21 тыс.
орудий для самоходных артиллерийских установок.

Стрелковые соединения Советской армии в течение всей
войны не имели штатных танков и лишь в конце войны по-
лучили небольшое количество САУ. Для выполнения задач
фронтовых прорывов создавались танковые корпуса и тан-
ковые армии (в танковой армии в среднем было 800 танков
и САУ). За счет мощного артиллерийского огня и танковых
прорывов боевые действия стали развиваться в более высо-
ком темпе, при глубокоэшелонированном прорыве фронта и
окружении группировок противника. Одновременно бурное



 
 
 

развитие бронетанковой техники явилось одной из причин
моторизации пехоты, которая не имела средств передвиже-
ния и не успевала наступать за танками, особенно в опера-
тивной глубине.

В годы войны главной задачей нашей авиации была под-
держка стрелковых подразделений. Слабое участие совет-
ской авиации на фронте в первые месяцы войны плачевно
сказывалось на результатах сражений. В последующем, на-
чиная с битвы под Москвой, наша авиация начинает более
активно и чаще действовать в интересах стрелковых войск.

В первую очередь задача поддержки наземных войск воз-
лагалась на штурмовую авиацию. В противовес немецким
штурмовикам «Юнкерс-87» и «Юнкерс-88» был создан со-
ветский штурмовик Ил-2 («летающий» танк) конструкции
С.В. Ильюшина. В годы войны он был модернизирован из
одноместного в двухместный, с кабиной стрелка в задней
верхней полусфере и с мощным крупнокалиберным пулеме-
том. Это был «главный самолет войны», немцы прозвали его
«черной смертью». Ил-2, идя на высоте в несколько сот де-
сятков метров, обстреливал из пушек и пулеметов, забрасы-
вал бомбами и реактивными снарядами вражеские танковые
колонны, самолеты на аэродромах, железнодорожные соста-
вы, артиллерийские батареи, переправы и живую силу про-
тивника. В ходе войны нашим конструкторским коллекти-
вом под руководством Ильюшина был создан новый, луч-
ший, чем Ил-2, штурмовик Ил-10. За годы войны было вы-



 
 
 

пущено 41 тыс. самолетов этой конструкции. Немцы выпу-
стили лишь 20 тыс. штурмовиков.

Для нанесения бомбовых ударов по тылам противника
предназначались дневные фронтовые бомбардировщики СБ,
Пе-2, ТУ-2. Для полетов в глубокий тыл служили дальние
ночные бомбардировщики ИЛ-4, Ер-2, Пе-8. Нашим основ-
ным пикирующим бомбардировщиком был Пе-2 («пешка»)
конструкции В.М. Петлякова. По скорости с ним не мог
сравниться не один немецкий фронтовой бомбардировщик.
Наши дальние бомбардировщики ИЛ-4 и Пе-8 надавали по-
коя врагу и в глубоком тылу, так уже в августе-сентябре
1941 г. дивизия дальней авиации нанесла 8 ударов по Берли-
ну. Неожиданные боевые возможности раскрылись в учеб-
но-тренировочном самолете По-2, который оказался хоро-
шим ночным легким бомбардировщиком.

Огромная роль отводилась истребительной авиации. Она
должна была уничтожать вражеские самолеты всех типов:
штурмовики, бомбардировщики «Хейнкель-111» и «Хейн-
кель -129», истребители «Мессершмитт-109» и «Мессер-
шмитт-110», «Фоке-Вульф-190», разведчики, транспортные
самолеты. В конечном итоге основным типом нашего ис-
требителя с мотором водяного охлаждения стали истреби-
тели конструктора А.С. Яковлева: Як-1, Як-7, Як-9, Як-3, а
основным типом истребителя с мотором воздушного охла-
ждения – истребители конструктора С.А. Лавочкина: Ла-5 и
Ла-7. Хорошо себя зарекомендовали истребители МиГ-3 и



 
 
 

ЛаГГ-3. В годы Великой Отечественной войны самыми мас-
совыми были самолеты Як-9, (17 тыс. самолетов) Ла-5 (10
тыс. самолетов) и Ла-7 (около 6 тыс. самолетов). Эти само-
леты вооруженные 35-мм и 45-мм пушками одним попада-
нием разваливали вражеские самолеты в воздухе.

Всего перед войной и в годы войны в серийное производ-
ство было запущенно 25 новых типов самолетов. Начиная в
1943 г. наша авиация завоевала господство в воздухе и удер-
живала его повсеместно до конца войны.

Во время Второй мировой войны наибольшее распростра-
нение получили корабли малого водоизмещения и подвод-
ные лодки. За годы предвоенных пятилеток наш флот полу-
чил 105 кораблей (4 крейсера, 7 лидеров, 30 эсминцев, 18
сторожевых кораблей, 38 тральщиков и 8 речных монито-
ров), 206 подводных лодок, а также 477 боевых катеров.

Основным типом подводных лодок стала подводная лодка
типа «Щ» – «щука», которая имела 6 торпед в аппаратах.

На Северном флоте хорошо себя показали подводные лод-
ки. На Черном море важную роль сыграли надводные кораб-
ли, которые высаживали десанты, обстреливали побережье,
снабжали осажденные города, вывозили войска и население.
На Балтике хорошо показали себя малые надводные кораб-
ли, а в конце войны – подводные лодки.



 
 
 

 
Внутренняя политика советского

государства в годы войны
 

В годы Великой Отечественной войны внутренняя поли-
тика советского государства претерпела существенное изме-
нение.

Во-первых, стало терпимым отношение государства к
Церкви, открылись многие храмы, священники были возвра-
щены из тюрем и с фронта на свои приходы, было разреше-
но богослужение, отмечались всенародно Пасха и Рождество
Христово.

Во-вторых, государство обратилось к патриотическим
чувствам народа. В речах и воззваниях руководителей пар-
тии и государства, стали слышны нотки, обращенные к на-
шему славному историческому прошлому. Не случайно Ста-
лин в своей знаменитой речи 7 ноября 1941 г. на Крас-
ной Площади к войскам, отправляющимся на фронт, сказал:
«Пусть вдохновляет вас в этой борьбе мужественный образ
наших великих предков – Александра Невского и Дмитрия
Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова и Михаила Кутузова».

Существенно изменились награды, которыми награжда-
ли героев Великой Отечественной войны. Помимо орденов
и медалей, учрежденных еще в предвоенные годы, – таких,
как медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, орде-



 
 
 

на Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», – уже во время войны появи-
лась необходимость в учреждении новых наград.

Художником А.И. Кузнецовым в апреле 1942 г. был раз-
работан орден Отечественной войны I-й и II-й степени. Им
награждали лиц рядового и начальствующего состава армии,
флота, войск НКВД и партизаны, проявивших в боях с фа-
шистами храбрость, стойкость и мужество. Орденом Отече-
ственной войны I-й степени было удостоено около 350 тыс.
человек, II-й степени – более 1 млн. 28 тыс. человек.

В октябре 1943 г. Верховным Главнокомандующим был
одобрен проект ордена Славы» (проект художника Москале-
ва). Он имел три степени, из которых первая степень – выс-
шая, в золоте, а вторая и третья – серебряные. По статуту
этим орденом награждали за личный подвиг на поле боя ря-
довых и сержантов Красной Армии, младших лейтенантов
авиации. Выдавался орден в порядке строгой очередности –
от низшей ступени к высшей. По сути дела это было повто-
рение дореволюционного ордена Георгия Победоносца. 2,5
тыс. солдат Советской армии стало полными кавалерами ор-
дена Славы.

Для младшего и среднего командного состава в июле 1942
г. был учрежден орден Александра Невского. Им награж-
дались командиры взводов, рот, батальонов и полков, реже
бригад и дивизий за проявленную во время боя инициативу
и нанесения врагу крупного поражения с малыми потерями



 
 
 

для своих войск. Первым, кто получил этот орден, был стар-
ший лейтенант И. Рубан. Руководя боем стрелкового бата-
льона прикрывавшего форсирование Дона, он проявил неза-
урядное военное умение. Всего орденом Александра Нев-
ского было произведено более 42 тыс. награждений. Некото-
рые офицеры были дважды награждены орденом Александра
Невского, а 2 офицера – трижды. Награждались орденом
Александра Невского и воинские части, которых за время
войны было 1,5 тысячи.

Затем для высшего и среднего командного состава бы-
ли учреждены ордена Суворова и Кутузова 3-х степеней.
Орденом Суворова I-й степени награждались командующие
фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов,
начальники родов войск. Первый такой орден получил Г.К.
Жуков. Орденом Суворова II-й степени – командиры корпу-
сов, дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов.
Орденом Суворова III-й степени – командиры полков, бата-
льонов, рот и начальники штабов полков. Орденом Кутузова
награждались военачальники от командира роты до коман-
дующего фронтом за хорошо разработанный и проведенный
план операции. Первым орденом Кутузова I-й степени был
награжден генерал-лейтенант И.В. Галанин. За годы войны
орденом Суворова и Кутузова было награждено около 8 тыс.
человек. Орденами Суворова и Кутузова награждались и во-
инские соединения.

Для командиров партизанских и диверсионно-разведыва-



 
 
 

тельных соединений был разработан орден Богдана Хмель-
ницкого 3-х степеней, для моряков – ордена Ушакова и На-
химова 2-х степеней.

Высшим орденом войны стал орден Победы. Он выдавал-
ся всего 19 раз. Дважды им были награждены Сталин, Жуков
и Василевский. По одному разу – маршалы Конев, Рокоссов-
ский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Ме-
рецков и генерал армии Антонов, а также им были награж-
дены командующий войском Польским Михаль Роля-Жи-
мерский, командующий Народно-освободительной армией
Югославии Иосип Броз Тито, командующий американски-
ми войсками в Европе Дуайт Эйзенхауэр, командующий ан-
глийскими войсками в Европе Монтгомери и король Румы-
нии Михай I.

В годы войны было учреждено множество медалей «За
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина», «За победу над Японией» и т.д., которым награж-
дались участники этих боев. В 1945 г. были учреждены ме-
дали «За победу над Германией», которой было награжде-
но около 15 млн. человек и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» – ею наградили более
16,1 млн. человек.

Еще накануне войны воинские чины командного состава
от командира полка и выше были приведены в соответствие с
чинами царской армии. В начале 1943 г. в армию и на фронт
были возвращены погоны, а Красная армия стала официаль-



 
 
 

но называться Советской армией.
Все эти изменения в армии и стране призваны были уси-

лить религиозно-патриотические чувства людей, власть об-
ращалась к природному духу русского человека. Но при
этом руководители страны не забывали о таком человече-
ском чувстве – как страх, аппарат репрессий во время войны
продолжал действовать во всю мощь.

В каждом воинском подразделении (кроме штрафбатов)
от роты до фронта были политработники (комиссары) или
политотделы, которые были недремлющим оком партии, они
следили за морально-политическим состоянием солдат и
офицеров, занимались воспитательной работой и выявля-
ли настроенных по-антисоветски люди. Надо признать, что
большинство людей в Советском Союзе верили в правоту не
только борьбы за свою Родину, но и в правоту дела комму-
низма, поэтому в атаки ходили со словами: «За Родину, за
Сталина!» На фронте стало массовым явлением перед боем
вступать в ряды ВКП (б) – Всесоюзной коммунистической
партии большевиков.

В войсках были и карательные органы – это особые отделы
при штабах полков, дивизий и армий. Особисты выявляли
диверсантов, провокаторов и предателей. При этом исполь-
зовались любые методы, от подслушивания разговоров, чте-
ния писем с фронта и до избиения при допросах. Дела осуж-
денных передавались в военные трибуналы, а там или рас-
стрел или штрафной батальон (штрафная рота). По пригово-



 
 
 

рам военных трибуналов были расстреляны десятки тысяч
людей от командующих фронтов (генерал армии Павлов) до
рядового солдата. Многие из них были наказаны безвинно.
В 1942 г. после приказа Сталина за № 227 были созданы за-
градительные отряды из войск НКВД, которые расстрелива-
ли без суда и следствия отступающих без приказа солдат и
офицеров.

В 1942 г. были созданы специальные карательные отряды,
которые занимались борьбой с диверсантами и шпионами.
Они получили специальное название СМЕРШ, что перево-
дилось как «смерть шпионам».

Тщательную проверку проходили освобожденные из пле-
на советские военнослужащие. Далеко не все проходили
проверку. Лишь 78 % военнослужащих, успешно пройдя
проверку, возвращались в строй или направлялись на работу
в промышленность. Около 4% из них оказалось в штрафба-
тах и штрафротах. Около 18% – было арестовано и отправ-
лено в лагеря НКВД.

Уже в самом начале войны для восполнения больших во-
енных потерь из лагерей и колоний освобождалось много за-
ключенных и направлялось на фронт. Так на 22 июня 1941 г.
за ГУЛАГом (Государственное Управление Лагерей) числи-
лось 2 млн. 300 тыс. человек, из них 1680 тыс. мужчин тру-
доспособного возраста, что составляло 7% от общего числа
рабочих в Советском Союзе. Кроме того, 117 тыс. человек
обслуживало систему ГУЛАГа. В конце 1941 г. для уком-



 
 
 

плектования РККА было передано 420 тыс. заключенных,
что позволило создать 29 полнокровных дивизий. Всего же
за годы войны в ряды вооруженных сил было направлено 975
тыс. амнистированных и освобожденных граждан СССР, за
счет которых было укомплектовано 67 дивизий. Правда их
места во время войны восполнились за счет осужденных во
время войны, части освобожденных военнопленных, спец-
переселенцев и тех, кто служил фашистской Германии.

Все карательные органы в армии и в тылу подчинялись на-
прямую наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии. Но глав-
ную скрипку внутренней политики в стране, конечно, играл
И.В. Сталин – Верховный Главнокомандующий, Генераль-
ный секретарь ВКП(б) и Председатель Совета народных ко-
миссаров. Известно было его высказывание, что «гибель од-
ного человека это трагедия, гибель миллионов людей это уже
статистика».

Война шла как бы между молотом и наковальней – впере-
ди был враг, посягнувший на нашу Родину, а сзади каратель-
ный аппарат Советского государства. Поистине война выиг-
рывалась кровью, потом и страданиями наших солдат и офи-
церов. Они умирали на полях сражений, в фашистских и ста-
линских лагерях с верой в победу и в светлое будущее своего
народа.



 
 
 

 
Взаимоотношения Церкви

и государства в 1941-1945 гг.
 

Предупреждение митрополита Гор ливанских Илии и
других подвижников святости о том, что Россия не выигра-
ет войну с Германией, если власти не прекратят гонения на
православие, и не вспомнят о православных святых, которые
в тяжелую годину испытаний всегда были с Россией, возы-
мело свое действие. Сталин совершил крутой поворот в ре-
лигиозной политике. Правительство сделало ряд шагов на-
встречу Церкви: было разрешено свободное вероисповеда-
ние, открылись тысячи храмов, в городах и селах теперь раз-
решал колокольный звон, прекратилась атеистическая про-
паганда. «Союз воинствующих безбожников», возглавляе-
мый Ярославским (Губельманом) с началом войны навсегда
прекратил свое существование.

На сотрудничество с властями пошла и Русская Право-
славная Церковь. Нет, обиды не забывались, несправедли-
вость и гонения не прощались, но выше их становилось свя-
щенное чувство защиты Родины от иноземных захватчи-
ков. Уже с первых дней войны патриарший местоблюститель
митрополит Сергий (Страгородский) призвал православный
русский народ на защиту Отечества и разоблачил фашизм
как антихристианскую силу.

В те годы по всей стране в православных храмах служи-



 
 
 

лись молебны о даровании победы русскому оружию. В те
годы молилась вся Россия, даже в квартирах у членов партии
вновь появились «бабушкины иконы». У многих солдат и да-
же военачальников в партийные билеты были вложены икон-
ки и воинские молитвы. Так Георгий Константинович Жу-
ков всю войну возил с собой в машине образ Казанской Бо-
жией Матери, ему принадлежит известная фраза: «На войне
атеистов нет».

На средства верующих были созданы танковая колонна
«Дмитрий Донской» и авиационная эскадрилья «Александр
Невский». Они были переданы Красной армии от имени
Православной Церкви церковными делегациями. Так танко-
вая колонна «Дмитрия Донского» была официально переда-
на Церковью 7 марта 1944 года на знаменитом Куликовом
поле.

4 сентября 1943 г. в  Кремле произошла историческая
встреча Сталина с тремя иерархами Русской Православ-
ной Церкви: Митрополитом Московским Сергием (Стра-
городским), Митрополитом Киевским и Галицким Никола-
ем (Ярушевичем) и Митрополитом Ленинградским и Нов-
городским Алексием (Симанским). На этой встрече были
решены важнейшие вопросы: о возрождении патриархата в
РПЦ, об открытии духовных учебных заведений, об осво-
бождении архиереев, находящихся в ссылках, тюрьмах и ла-
герях, об открытии многих новых приходов. По сути дела это
был отказ государства от планов полного разгрома Церкви и



 
 
 

устранения её из жизни народа. По существу были заключе-
ны условия своеобразного «конкордата», который государ-
ственная власть соблюдала вплоть до начала хрущевских го-
нений. На прощание в конце встречи Сталин сказал Митро-
политу Сергию полные загадочности слова: «Ваше Высоко-
преосвященство, это все, что я пока могу для Вас сделать».

Вскоре на Архиерейском Соборе был избран Патриарх
Московский и всея Руси, которым стал Сергий (Страгород-
ский) и Священный Синод Русской Православной Церкви.
Но недолго Сергий был патриархом, он скончался 15 мая
1944 года в возрасте 77 лет, а его место занял митрополит
Ленинградский Алексий (Симанский).

Война воскресила в сознании народа, даже той части, ко-
торая отпала от Церкви, образы Святой Руси. За несколько
военных и первых послевоенных лет было открыто более 14
тыс. храмов, стало действовать 85 монастырей, 8 духовных
семинарий и 2 духовные академии. Вновь затеплилась лам-
пада у целебоносных мощей Сергия Радонежского.

Бог сделал так, что Великая Отечественная война, по сло-
ву митрополита Сергия (Страгородского), стала «очисти-
тельной грозой» для нашего Отечества.



 
 
 

 
Война в тылу врага

 
 

Фашистский «новый порядок»
 

Захватив в Европе и Советском Союзе огромные террито-
рии с населением около 200 млн. человек, фашистская Гер-
мания приступила к насаждению в завоеванных странах так
называемого «нового порядка». Суть его была в том, что-
бы немцы стали расой господ. Остальные народы должны
быть либо германизированы, либо превращены в рабов, ли-
бо истреблены. «Живут ли другие народы в довольствии, или
они подыхают с голоду, интересует меня лишь постольку, по-
скольку они нужны нам как рабы для нашей культуры», – за-
являл рейхсфюрер СС Гиммлер.

В первую очередь, как в самой Германии, так и на окку-
пированных территориях, полному уничтожению подлежали
евреи и коммунисты. Евреи лишались всех прав и подверга-
лись полной изоляции в гетто или же в специальных лагерях,
где их ожидала, в конечном счете, смерть от голода, репрес-
сий и непосильных работ. Славяне тоже, по мнению вождей
Третьего рейха, в конечном итоге должны быть уничтожены.

На захваченных территориях, которые гитлеровцы присо-
единили или намеревались присоединить к своей империи,
производились массовые высылки коренных жителей и по-



 
 
 

селение вместо них немецких колонистов. Стремясь запу-
гать население и заставить его отказаться от борьбы, фаши-
сты ввели систему коллективной ответственности и залож-
ничества. За любой акт, враждебный германским захватчи-
кам, на все население данной местности накладывалась кон-
трибуция. За убийство солдата или офицера оккупационной
армии и представителя оккупационных властей расстрели-
вались десятки и сотни заложников. Германия и часть Евро-
пы, оккупированная гитлеровцами, покрылась густой сетью
концентрационных лагерей (Дахау, Бухенвальд, Маутхаузен,
Освенцим, Майданек, Треблинка и многие другие). Это бы-
ли целые фабрики по уничтожению людей, в которых в об-
щей сложности погибло более 11 млн. человек.

В экономическом отношении «новый порядок» заключал-
ся в ограблении оккупированных стран: вывозе рабочей си-
лы, продовольствия, технического сырья, промышленного
оборудования и произведений искусств в Германию, в захва-
те предприятий германскими монополиями. Гитлеровская
Германия стремилась превратить порабощенные ею государ-
ства в свой аграрный и сырьевой придаток.

Режим террора и насилия на Западе был намного мяг-
че, чем на Востоке. В главном управлении имперской без-
опасности в строжайшей секретности был разработан план
политики Германии в отношении стран Восточной Европы.
Он получил кодовое название «Ост». По нему предусмат-
ривалось физически уничтожить до 30 млн. человек, высе-



 
 
 

лить свыше 50 млн. русских, украинцев, белорусов, поля-
ков, чехов и других народов в Западную Сибирь, на Север-
ный Кавказ, в Южную Америку. «Освобожденные» террито-
рии намечалось заселить немецкими колонистами, а остав-
шееся на них население онемечить. На захваченной террито-
рии было намечено создать 4 рейхскомиссариата: «Бантен-
ланд» («Остланд»), «Украина», «Кавказ» и «Россия» («Мос-
ковия»), где планировалось поселить 10 млн. колонистов.

Поражение Германии во Второй Мировой войне не поз-
волило осуществить эти античеловеческие замыслы, но в ка-
кой-то мере эти планы по уничтожению славян и евреев бы-
ли реализованы в годы фашистской диктатуры.

Выполнение своих замыслов гитлеровцы начали с массо-
вого уничтожения военнопленных. За годы войны в немец-
кий плен попало свыше пяти миллионов советских людей
(по немецким данным 5,7 млн. человек). Эта цифра больше,
чем число солдат и офицеров Красной Армии, взятых в плен
на поле боя, в число военнопленных были включены и все
мужчины призывного возраста, оставшиеся на оккупирован-
ной территории. Советские военнопленные рассматривались
немецким командованием как люди «низшей расы». В при-
казах гитлеровского командования указывалось, что «с ра-
неными русскими пленными нечего долго возиться, их на-
до просто приканчивать на месте», что «снабжение питани-
ем военнопленных является немецкой гуманностью». Совет-
ские военнопленные расстреливались на месте, гибли при



 
 
 

транспортировке, уничтожались в фашистских лагерях от
голода, холода, болезней, пыток и систематических расстре-
лов. Большое количество советских военнопленных погиб-
ло в многочисленных лагерях, устроенных немцами на окку-
пированной ими территории. Вязьма, Рославль, Кременчуг
стали в период временной оккупации немецкими фашиста-
ми кладбищем для советских людей. Советские военноплен-
ные сжигались в крематориях Освенцима и других концла-
герей, гибли от непосильного труда на германских заводах
и фабриках. Всего фашистским режимом было уничтожено
свыше трех миллионов советских людей, объявленных воен-
нопленными.

К сожалению, многие оставшиеся в живых советские во-
еннопленные объявлялись предателями и должны были ис-
купить свою вину или кровью на фронте (в штрафбатах), или
в составе рабочих батальонов в промышленности или в ла-
герях НКВД. Полное прощение получали лишь те, кто бежал
из лагерей или воевал в партизанских отрядах.

В годы войны фашисты захватили территорию, где до
войны проживало 80 млн. человек, из них примерно 63-65
млн. человек оказалось в кратковременной или долговре-
менной оккупации. Сразу же Гитлер приступил к расчлене-
нию СССР. Из части Литвы и Белоруссии образовали округ
Белосток и включили в состав Третьего рейха. На Западной
Украине создали округ Галиция и включили его в состав
Варшавского генерал-губернаторства. Бесарабия и Одесская



 
 
 

область включались в состав Румынии. На территории остав-
шейся Прибалтики и Белоруссии был создан рейхскомисса-
риат «Остланд» (рейхскомиссар Лозе), на территории остав-
шейся Украины рейхскомиссариат «Украина» (рейхскомис-
сар Кох). Для общего управления захваченной территорией
было создано министерство по делам восточных земель во
главе с рейхсминистром А.Розенбергом.

Массовым репрессиям подвергались советские граждане,
оказавшиеся в фашистской оккупации. Стал массовым угон
советской молодежи (в основном женщин) на принудитель-
ные работы в Германию. Пытаясь решить проблему рабочей
силы, в Германию из СССР было угнано около 5 млн. че-
ловек, так называемых «восточных рабочих», что составля-
ло 2/3 всех иностранных рабочих работающих на Германию.
1/3 из них трудилась в промышленности, 1/3 в строительстве
и 1/3 в крестьянских и помещичьих хозяйствах. Из них бо-
лее 750 тысяч погибло в результате жестокого обращения и
тяжелых жизненных условий.

На оккупированной территории, пытаясь подавить сопро-
тивление народных масс, оккупанты проводили страшные
по своей жестокости карательные экспедиции. Немецко-фа-
шистские войска сжигали «за связь с партизанами» целые
села и расстреливали их жителей. Так генеральный комис-
сар Белоруссии Кубе признавал, что в ходе одной лишь кара-
тельной операции было убито около 10 тыс. советских граж-
дан, в том числе «множество местных крестьян» и «очень



 
 
 

много женщин и детей».
В дневниках боевых действий подразделений германской

армии стали обычными такие записи: «Уничтожено 17 дво-
ров и расстреляно 19 мужчин, 22 женщины и 41 ребенок»,
«Расстрелян 1 мужчина, 1 женщина и 4 детей, бродивших…
в лесу и отказавшихся дать какие-либо показания».

За годы оккупации в республиках Прибалтики, в Бело-
руссии, на Украине, в оккупированных областях Россий-
ской Федерации гитлеровцы уничтожили миллионы совет-
ских граждан. От карательных действий и в ходе партизан-
ской войны погибло 7 млн. человек. Можно назвать несколь-
ко сот мест на территории СССР, где проводились массовые
казни. Вот названия только некоторых из них: Бабий Яр под
Киевом, Саласпилс под Ригой, Гродно, Рушаны, Ровно, Ха-
тынь в Белоруссии, Николаев, Ростов.



 
 
 

 
Партизанское

движение в годы войны
 

Установление оккупационного режима на временно за-
хваченных врагом советских территориях вызвало партизан-
скую войну.

В 1941 году на оккупированной территории стали созда-
ваться партизанские отряды, которые базировались в лесах и
в незанятых фашистами деревнях, одновременно в городах
создавались подпольные организации. Инициаторами созда-
ния партизанских отрядов были партийные и советские ра-
ботники, оставшиеся на оккупированной территории. В пар-
тизанские отряды на добровольной основе вступали мест-
ные жители и воины-окруженцы. Численность партизанских
отрядов колебалась от 20 до 300 человек. На вооружении
их находились автоматы, пулеметы, винтовки, гранаты, ино-
гда минометы и орудия, подобранные на поле боя или захва-
ченные в виде трофеев. В партизанских отрядах была стро-
гая дисциплина, возглавлялись они командирами и комис-
сарами. В каждом отряде создавались различные службы:
диверсионная, разведывательная, материально-техническо-
го обеспечения и другие.

Всего к концу 1941 года на оккупированной территории
было создано 3,5 тыс. партизанских отрядов, в которых сра-
жалось 90 тыс. бойцов. Вначале партизанские отряды дей-



 
 
 

ствовали стихийно.
С 1942 года партизанское движение приобретает орга-

низованный характер и руководится из Центра. Стратеги-
ческое руководство партизанским движением осуществля-
ла Ставка Верховного Главнокомандующего. Она организо-
вывала взаимодействие партизан с Вооруженными Силами,
определяя им задачи в той или иной операции. Партизаны
имели свой Центральный штаб (ЦШПД), который действо-
вал при Ставке, начальником штаба был первый секретарь
ЦК компартии Белоруссии генерал П.К. Пономаренко. Кро-
ме того, на местах создавались республиканские и областные
партизанские штабы.

Через линию фронта в партизанские отряды стали до-
ставляться оружие, боеприпасы, переправлялись специально
подготовленные диверсионные и разведывательные отряды.

Перед партизанским движением были поставлены опре-
деленные задачи: создание на оккупированной территории
невыносимой обстановки для врага и всех его пособников,
уничтожение живой силы, материальных средств и боевой
техники противника, ведение разведки, содействие Совет-
ской армиив проведении операций на фронте, препятство-
вание фашистскому грабежу национальных богатств совет-
ского народа, противодействие угону населения на рабские
работы в Германию, оказание помощи движению Сопротив-
ления и другие.

К концу 1943 года под контролем Центрального шта-



 
 
 

ба партизанского движения находилось 6200 партизанских
формирований, в которых было 250 тыс. бойцов. А всего в
партизанском и подпольном движении было задействовано 1
млн. 300 тыс. человек. Особенно сильное партизанское дви-
жения было в Белоруссии, Брянской, Смоленской и Ленин-
градской областях.

Тактика партизанских действий отличалась большим раз-
нообразием форм и методов. Они совершали диверсии, на-
леты и засады, предпринимали дальние рейды по тылам вра-
га, вели наступательные и оборонительные бои, собирали
сведения разведывательного характера. Партизаны сами ис-
кали противника, первыми нападали на него, наносили уда-
ры внезапно по самым уязвимым местам, применяли широ-
кий маневр, хитрость и конспирацию, опираясь на всесто-
роннюю поддержку населения, действовали дерзко, смело и
решительно.

Партизаны сковывали огромное количество войск про-
тивника, которое использовалось для борьбы с партизана-
ми, охраны коммуникаций, поддержания оккупационного
режима. Фашистское командование старалось держать в ты-
лу дивизии своих союзников: румын, венгров и словаков, а
также полицейские соединения и части СС, сформирован-
ных из местных предателей, особенно в Прибалтике, Запад-
ной Украине и Белоруссии. Но этих сил не хватало, поэтому
снимали с фронта боевые части для борьбы с партизанами.

О накале войны в тылу врага говорят такие цифры. Если



 
 
 

в начале войны против СССР нацистский карательный ап-
парат, который следовал за частями вермахта, насчитывал
всего 100 тыс. человек, то уже осенью 1942 года, как свиде-
тельствуют иностранные источники, против советских пар-
тизан гитлеровцам пришлось использовать 15 полевых диви-
зий, 10 охранных дивизий, 27 полицейских полков и 144 по-
лицейских батальона, что составляло более 600 тыс. человек
или около 10 % всех войск, сражавшихся на советско-гер-
манском фронте. А уже в начале 1944 г. нацистский кара-
тельный аппарат на оккупированных советских территориях
вырос до 25 дивизий вермахта, 328 тыс. эсесовцев, солдат
и офицеров СД и полицейских и 500 тыс. вспомогательных
войск.

Партизанская война была особенно трудной. У партизан
ведь не было госпиталей, налаженного снабжения питания,
война велась и днем, и ночью, зимой и летом. Надо было
быть особенно бдительным, ведь часто в отряд легко внедря-
лись провокаторы. Враг не знал пощады к партизанам. Пар-
тизан – это не солдат, который, оказавшись в плену, мог рас-
считывать, что выживет. «…Все уличенные партизаны, неза-
висимо от пола, в форме или гражданской одежде, должны
быть публично повешены…» – гласил гитлеровский приказ.
Гитлеровцы жестоко пытали и казнили попавших в их руки
партизан. Партизаны тоже не жаловали захваченных фаши-
стов. Особенно доставалось полицаям, которых партизаны
называли «бобиками».



 
 
 

В организации и развитии партизанского движения было
два этапа. Первый этап (1941–осень 1942 гг.) характеризо-
вался обособленными действиями партизанских формиро-
ваний на территории своих районов и областей. Разрознен-
ные вылазки приводили к большим потерям. На втором эта-
пе (осень 1942–1944 гг.) наметился переход к крупным и хо-
рошо подготовленным операциям. Партизанские операции
становятся более эффективными. Этот период характерен
объединением отдельных партизанских отрядов в партизан-
ские соединения.

На втором этапе партизанской войны наибольший урон
врагу партизаны наносили своими действиями на его комму-
никациях. Нередко они выливались в крупные заранее спла-
нированные и всесторонне обеспеченные операции. Так, для
срыва пополнений противника во время контрнаступления
советских войск под Курском партизанами была проведена
операция «Рельсовая война», в которой приняло участие до
100 тыс. человек. Во второй половине сентября, когда со-
ветские войска подходили к Днепру, началась вторая опера-
ция под условным наименованием «Концерт». Она являлась
продолжением «Рельсовой войны» и преследовала те же це-
ли. В ней приняли участие 120 тыс. белорусских, украинских
и прибалтийских партизан.

Уже с 1942 года началась практика объединения парти-
занских отрядов в соединения, которые насчитывали от 300
до несколько тысяч бойцов. Самые крупные из них называ-



 
 
 

лись партизанскими бригадами и дивизиями. Известны име-
на таких партизанских вожаков, как С.А. Ковпак, А.Е. Са-
буров, М.И. Наумов, П.П. Вершигора, К.С. Заслонов и дру-
гие. Многие партизанские соединения действовали постоян-
но в определенных краях. Там они создавали так называе-
мые «партизанские края» – зоны и районы, которые контро-
лировали или полностью освободили от немецких захватчи-
ков. Освобожденные партизанами районы были в Белорус-
сии (около 60% территории), в Ленинградской, в Калинин-
ской, в Смоленской, в Орловской, в Ровенской областях, а
также в Крыму. Против этих районов немцы бросали огром-
ные силы, отвлекая их с фронтов. Только в Белоруссии с
февраля по июль 1944 года в боях с партизанами участвова-
ло 380 тыс. немецких солдат.

Когда же началось наступление наших войск, противник
не мог организовать оборону в этих зонах, и наши части
стремительно проходили через них в тыл врага, окружая и
круша его. Партизаны также наносили удары с тыла и содей-
ствовали окружению немецких войск.

При освобождении советской территории партизаны вли-
вались в ряды воинов Советской Армии, продолжая борьбу с
врагом. Наиболее сильные партизанские подразделения по-
лучали задание совершать знаменитые многокилометровые
рейды по далеким тылам врага. Так партизанская бригада
генерал-майора С.А. Ковпака, бывшего школьного учителя,
прошла с боями, гоня вражеские гарнизоны и сминая засло-



 
 
 

ны, от Брянска до отрогов Карпатских гор. Особенно выда-
ющимся был рейд соединения М.И. Наумова, которое за 65
суток в феврале-апреле 1943 г. совершило на санях 2500-
километровый марш по территориям Сумской, Полтавской,
Кировоградской, Одесской, Винницкой и Житомирской об-
ластей на Украине.

Если подвести итоги партизанской, диверсионной и под-
польной войны, то они таковы. Армия народных мстителей
уничтожила более 600 тысяч, и взяло в плен более 50 ты-
сяч фашистов и их пособников, вывела из строя 2300 танков,
1100 самолетов, 65 тыс. автомашин, взорвало 12 тыс. желез-
нодорожных и шоссейных мостов, осуществило 21 тыс. кру-
шений поездов.



 
 
 

 
Борьба с врагом в подполье

 
Еще задолго до войны в стране была развернута широ-

кая подготовка организаторов и руководителей подпольной
борьбы. Подбиралось специальное оружие и другие сред-
ства, создавались скрытые базы и склады. Некоторые объек-
ты были намечены для минирования. Но когда в 1938-1941 г.
появилась установка, что война будет вестись только на тер-
ритории противника, подпольные и партизанские базы лик-
видировались и специальные группы распускались.

Лишь 18 июля 1941 г. было принято решение ЦК ВКП (б)
о развертывании борьбы в тылу немецко-фашистских войск.
На оккупированной территории было создано свыше вось-
мисот городских и районных комитетов партии, около трех-
сот горкомов и райкомов комсомола. Они стали организато-
рами подпольной всенародной борьбы в тылу врага. Как пра-
вило, руководящий центр контролировал целую сеть под-
польных организаций. Эти организации были самыми раз-
ными: от небольших, нередко насчитывающих 3-4 человека,
до мощных, хорошо законспирированных, снабженных сред-
ствами связи и разведкой, оружием и боеприпасами, спо-
собных нанести серьезный ущерб противнику. И методы бы-
ли самыми разными: от расклейки антифашистских листо-
вок и сводок Совинформбюро до совершения крупных ди-
версий на складах, железных дорогах, аэродромах, от убий-



 
 
 

ства отдельных гитлеровцев или предателей-полицаев до на-
летов на вражеские гарнизоны и ликвидации крупных фа-
шистских чинов. Многие подпольные организации серьезно
занимались разведкой. Кроме того, сотни тысяч жителей ок-
купированных районов вели подрывную работу по собствен-
ной инициативе «на свой страх и риск». Некоторые подполь-
ные организации создавались учителями школ из своих уче-
ников.

Подпольная организация Минска возникла после начала
оккупации и осуществила ряд смелых операций. Эффектив-
ную пропагандистскую деятельность среди жителей города
они сочетали с нападением на фашистских чиновников и ди-
версиями, так подпольщица Е.Г. Мазаник убила генерально-
го комиссара Белоруссии Кубе.

Самоотверженно боролись с захватчиками подпольщики
Киева, которые создали разветвленную сеть групп и органи-
заций, охвативших не только столицу Украины, но и всю об-
ласть. Уже летом 1942 г. в их рядах сражалось более 2,5 тыс.
человек.

В особенно тяжелых условиях сражались партизаны и
подпольщики Одессы. Они ушли в катакомбы и оттуда со-
вершали нападения на немецких и румынских оккупантов.
Фашисты подорвали почти все выходы из подземелья. Од-
нако патриоты, лишенные продовольствия, воды и света не
сдались и продержались до подхода наших войск.

В сентябре 1942 г. в городе Краснодоне Ворошиловоград-



 
 
 

ской области возникла подпольная комсомольская организа-
ция «Молодая гвардия» во главе с Олегом Кошевым, Иваном
Земнуховым, Сергеем Тюлениным, Ульяной Громовой, Лю-
бовью Шевцовой и другими. Они уничтожали полицейских,
гитлеровских офицеров и солдат, срывали отправку совет-
ских людей в Германию. С помощью предателя гестаповцам
удалось разгромить «Молодую гвардию». Десятки патриотов
комсомольцев были замучены фашистами.

Уже в самом начале войны были созданы специальные
учебные центры по подготовке разведчиков и диверсан-
тов. Этой работой занимались Оперативно-учебный центр
(ОУЦ), который возглавлял легендарный диверсант Совет-
ского Союза И.Г. Старинов и 4-е управление НКВД во гла-
ве со своим знаменитым руководителем Павлом Анатолье-
вичем Судоплатовым. Лучшими в 4-ом управлении были от-
дельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМ-
СБОН) и специальное подразделение в/ч 9903. В них наби-
рали лучших выпускников военных и пограничных училищ,
спортсменов, студентов и учителей, знающих иностранные
языки. Набирали только добровольцев. Срок подготовки мо-
лодых разведчиков был недолог, два-три месяца – и в тыл
врага. Так бригада ОМСБОН, развернутая на столичном ста-
диона «Динамо» имела под своим началом более 25 тыс. че-
ловек, из них 2 тыс. иностранцев. Она в годы войны направи-
ла в тыл врага более 2 тыс. оперативных групп общей числен-
ностью 15 тыс. человек. Подразделениями 4-го управления



 
 
 

НКВД и отдельной мотострелковой бригадой особого назна-
чения было уничтожено 157 тыс. немецких солдат и офице-
ров, убито 87 высокопоставленных немецких генералов, раз-
облачено и обезврежено 2045 агентурных групп противника.

Одной из лучших была группа, возглавляемая разведчи-
ком Н.И. Кузнецовым, бывшим учителем. Безупречное зна-
ние немецкого языка позволяло ему под именем обер-лейте-
нанта Пауля Зиберта общаться в среде высшего командного
состава вермахта, гестапо и СД. Через них он узнавал воен-
ные сведения о планах гитлеровцев на фронте, в частности о
предстоящей Курской битве. При помощи подпольщиков он
убил многих видных фашистских чиновников. В 1944 г. Н.И.
Кузнецов погиб в стычке с украинскими националистами.

Многие подпольщики занимали в немецких учреждениях
различные должности, работали бургомистрами, полицей-
скими, старостами. Их положение было вдвойне тяжелым:
им угрожал не только провал в случае предательства или
других причин, но их постоянно преследовал гнев и пре-
зрение советских людей, более того, они могли стать жерт-
вой несогласованных действий партизан, когда кто-нибудь
из них, не зная истинной роли какого-нибудь «полицая» или
«старосты», расправлялся с ним как с изменников Родины.

За героизм и мужество, проявленные во время войны в
тылу врага, тысячи партизан и подпольщиков были награж-
дены орденами и медалями, 249–присвоено звание Героя
Советского Союза, среди них были партизанка-разведчица



 
 
 

Зоя Космодемьянская и подпольщица Лиза Чайкина. А та-
кие прославленные партизанские командиры, как С.А. Ков-
пак и А.Ф. Федоров-это высокое звание получили дважды.



 
 
 

 
Формирование пятой колонны

 
Под пятой колонной в истории Второй мировой войны по-

нималось создание воинских союзных формирований из жи-
телей той страны, с которой велась война. Термин этот по-
явился со времен гражданской войны в Испании (1936-1939
гг.), когда франкистские войска, наступая на Мадрид че-
тырьмя колоннами, имели воинские формирования своих
сторонников внутри республиканского Мадрида (пятая ко-
лонна), которые восстанием в столице Испании облегчили
его захват франкистами. К практике формирования пятой
колонны в годы Второй мировой войны прибегала и фашист-
ская Германия, и Советский Союз, и наши западные союз-
ники.

К практике формирования пятой колонны фашистская
Германия приступила еще до Второй мировой войны. Так, с
помощью своих сторонников Гитлер оккупировал Австрию
и Чехию. На территории оккупированных стран Западной
Европы создавались марионеточные правительства, напри-
мер Квислинга в Норвегии и Петена во Франции. В состав
немецкой армии для похода на Восток влились сотни тысяч
добровольцев из стран Западной Европы. Так свыше 50 ты-
сяч французских добровольцев, воевавших на стороне Гер-
мании, сложили свои головы на ее Восточном фронте.

Интересен состав военнослужащих, взятых в плен нашей



 
 
 

армией в ходе войны. Из общего количества 3 млн. 770 тысяч
военнопленных основную массу составляли, конечно, гер-
манцы (немцы и австрийцы) – 2 млн. 546 тыс. человек; 767
тысяч принадлежало к другим объявившим нам войну наци-
ям (венгры, румыны, итальянцы, финны и т.д.), но еще 457
тысяч военнопленных – это французы, бельгийцы, чехи, ис-
панцы и представители других вроде бы не воевавших с на-
ми европейских наций.

В отношении к гражданам Советского Союза фашистские
лидеры прибегали к политике двойных стандартов. Истин-
ные цели войны – расчленение Советского Союза, захват
жизненного пространства и уничтожение русского народа
– не разглашались, вместо них геббельсовская пропаганда
(Геббельс – министр пропаганды в фашисткой Германии)
провозглашала, что противником Германии являются не на-
роды Советского Союза, а исключительно «еврейско-боль-
шевистское советское правительство со всеми подчиненны-
ми ему сотрудниками и коммунистическая партия», что гер-
манские вооруженные силы пришли в нашу страну не как
враги, что они, напротив, стремятся избавить людей от со-
ветской тирании.

Гитлер, начав войну, стремился разыграть в свою пользу
две карты: противоречия между народами СССР и не зале-
ченные, кровоточивые раны гражданской войны. Конечно,
ни о каком возрождении русской державности в высших кру-
гах Третьего рейха речи и не велось, другое дело создание на



 
 
 

окраинах Советского Союза лоскутных национальных госу-
дарств. (план «Ост»).

Не могло быть речи о «защите» религии и «спасении»
якобы поруганной веры со стороны фашистского Рейха. В
планы Гитлера не входило возрождение Русской Православ-
ной Церкви. Он говорил: «Мы должны избегать, чтобы од-
на церковь удовлетворяла нужды больших районов, и каж-
дая деревня должна быть превращена в независимую секту,
которая бы почитала Бога по-своему… Короче говоря, наша
политика на широких русских просторах должна заключать-
ся в поощрении любой и каждой формы разделения и рас-
кола».

Таким образом, вся завоевательная политика фашиз-
ма укладывалась в старый римский принцип: «Разделяй и
властвуй». Готовя войну против СССР, идеологи и стратеги
гитлеровского фашизма пытались заранее определить те со-
циальные и духовные силы, которые могли бы стать их союз-
никами в предстоящей схватке.

Еще до начала войны взор немецких спецслужб был обра-
щен к белоэмигрантским и националистическим кругам за
пределами СССР. Часть белоэмигрантских кругов, в частно-
сти бывший атаман Донского войска генерал П.Н. Краснов, в
надежде на возрождении русской старины, поддержала Гит-
лера в войне против СССР. Другая часть, в частности быв-
ший командующий вооруженными силами юга России гене-
рал А.И. Деникин, категорически отказалась сотрудничать с



 
 
 

фашисткой Германией. Так Антон Иванович предупреждал
своих соотечественников об опасности сотрудничества с фа-
шистами: «Мне хотелось бы сказать – не пропавшим, с ни-
ми говорить не о чем, – а тем, которые в добровольном за-
блуждении собираются в поход на Украину вместе с Гитле-
ром: если Гитлер решил идти, то он, вероятно, обойдется и
без вашей помощи. Зачем же давать моральное прикрытие
предприятию, если, по вашему мнению, не захватному, то,
во всяком случае, чрезвычайно подозрительному. В сделках
с совестью в таких вопросах двигателями служат большей
частью властолюбие и корыстолюбие, иногда, впрочем, отча-
яние. Отчаяние – о судьбах России. И прольете вы не «че-
кистскую», а просто русскую кровь – свою и своих напрасно,
не для освобождения России, а для вящего ее закабаления».

Тем не менее, немцам до начала войны, удалось сформи-
ровать несколько диверсионных групп из русских эмигран-
тов, была сформирована и первая националистическая часть
– украинский карательный батальон «Нахтигаль» («Соло-
вей»).

На захваченных территориях немецкая оккупационная
власть из местных жителей стали назначаться представите-
ли местной администрации: бургомистров в городах и ста-
рост в деревнях, формировать полицейские части. Немецкие
власти начали заигрывать с националистическими кругами,
крестьянством и Русской Православной церковью. Сразу же
была отменена национализация земли и провозглашена сво-



 
 
 

бода вероисповедания, все это сопровождалось с уничтоже-
нием коммунистов и еврейской части населения.

Ни Русская Православная Церковь, ни крестьянство, ни
горожане не поддержали лживо пропагандистские ухищре-
ния фашистских лидеров, кроме небольшого числа мест-
ных предателей, на захваченной врагом территории началась
партизанская война. И сразу враг от демагогии перешел к
террористическим методам управления.

Но по-разному встречали немцев народы Советского Со-
юза. Наибольшую поддержку фашисты нашли в Прибалтике,
особенно в Латвии и Эстонии. Уже в 1941 году было сфор-
мировано множество литовских, латышских и эстонских по-
лицейских и охранных формирований, до 200 тыс. прибал-
тийцев сражалось на стороне Германии. Их идеологической
платформой скорее были не антисоветские, а антирусские
настроения. Фактически прибалтийские националисты были
готовы воевать за кого угодно (за немцев, за американцев, за
зулусов), лишь бы против России независимо от господство-
вавшего там политического режима. В конце 1943 – начале
1944 гг. были сформированы две латышские и одна эстон-
ская дивизии СС. Как правило, прибалты из войск СС в бо-
ях оказывали ожесточенное сопротивление и в плен не сда-
вались. Впрочем, в плен их особенно и не старались брать.

Сложной была обстановка на Украине. Помимо украин-
цев, служивших в вермахте, войсках СС и полиции, напри-
мер, 14-я гренадерская дивизия войск СС «Галичина», особ-



 
 
 

няком стояли 180-тысячная Украинская повстанческая ар-
мия С.А. Бандеры (УПА), которая боролась за «самостоя-
тельную Украину». Бандеровцы воевали не только с совет-
скими и польскими партизанами, но зачастую и с гитлеров-
цами. Для них война продолжалась и после 1945 года.

Гитлер, крайне отрицательно относился к возможности
использования славян в войне на стороне Германии, но не
возражал против формирования воинских подразделений из
тюркских и кавказских народов. Более того, идя навстречу
«национальным чаяниям народов Кавказа и Средней Азии,
и, прежде всего мусульман, он всерьез рассчитывал на под-
держку со стороны Турции и исламского мира в дальнейшей
борьбе против англичан. В ноябре-декабре 1941 г. Гитлер
отдал распоряжение о формировании из военнопленных че-
тырех национальных легионов – Туркестанского, Грузинско-
го, Армянского и Кавказско-Магометанского. Было сформи-
ровано несколько батальонов Восточных легионов, где ко-
мандный состав был немецкий, общей численностью более
200 тыс. человек. Их уже использовали в боях на Сталин-
градском и Кавказском направлениях. Но Восточные легио-
ны проявили низкую боеспособность или переходили на сто-
рону Красной Армии. В связи с этим Восточные легионы
стали использовать на строительно-дорожных работах или
на второстепенных театрах военного действия.

Наибольшие антисоветские и антирусские настроения
при приближении немецких войск проявили крымские тата-



 
 
 

ры, чеченцы и ингуши. Так в августе 1942 г. в связи с прибли-
жением фронта к территории Чечено-Ингушской респуб-
лике активизировалась деятельности антисоветских бандо-
формирований, был создан комитет Чечено-Горской нацио-
нал-социалистической партии, произошли погромы некото-
рых сельсоветов. После ухода немцев с Северного Кавказа
по приказу Сталина была проведена депортация чеченцев и
ингушей. В ходе операции по выселению чеченцев и ингу-
шей с 23 по 29 февраля 1944 года было вывезено 478 тыс.
чеченцев и ингушей в спецпоселения на территорию Казах-
стана и Узбекистана. Многие из них погибли во время пути.

Всего под переселение с 1940 по 1952 год попало около 2
млн. 300 тыс. человек. Из них советских немцев – 687 тыс.
чел., чеченцев – 387 тыс. чел., ингушей – 91 тыс. чел., крым-
ских татар – 190 тыс. чел., турок-месхетинцев – 90 тыс. чел.,
калмыков – 93 тыс. чел, карачаевцев – 70 тыс. чел., балкар-
цев – 37 тыс. чел, греков, болгар, армян, курдов – около 85
тыс. тыс. чел. Из западных областей СССР в предвоенный
и послевоенный период было выселено около 570 тыс. чело-
век.

Из всех переселенных народов только немцев выселили
без обоснованной вины, на всякий случай. Ведь до войны в
нашей стране проживало примерно 1,5 млн. немцев. И жи-
ли они компактными поселениями в Поволжье, на Украине
и других местах Советского Союза. Нацистское руководство
Германии и Абвер серьезно надеялись использовать совет-



 
 
 

ских немцев в качестве «пятой колонны» в советском тылу.
Поэтому 28 августа 1941 последовал Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О мероприятиях по проведению опе-
рации по переселению немцев из республики немцев Повол-
жья, Саратовской и Сталинградской областей». Немцев пе-
реселяли в районы Новосибирской и Омской областей, Ал-
тайского края, Казахстана и Киргизии. Что касается пересе-
ления малых народов СССР, то их переселение было связан-
но с «массовым дезертирством их представителей из Крас-
ной Армии, их массовым сотрудничеством с врагом на ок-
купированной территории, актами вооруженных диверсий
против частей Красной Армии, вплоть до массового выреза-
ния раненых красноармейцев и т. д.».

Как и все, переселение народов, сталинским режимом де-
лалось с перегибом и не разбирая вину конкретного чело-
века. В результате депортации погибло 200 тыс. чеченцев и
ингушей, половина всего калмыцкого народа, каждый тре-
тий карачаевец. После смерти Сталина все репрессирован-
ные народы были реабилитированы и возвращены на преж-
нее место проживания.

15 апреля 1942 года Гитлер лично разрешил использовать
казаков и кавказцев в борьбе против партизан и на фрон-
те в качестве «равноправных союзников». Зная сложные от-
ношения казаков с Советской властью и их высокие боевые
качества, фюрер решил, что пришло время для формиро-
вания казачьих воинских частей. Ядром их формирования



 
 
 

стал кавалерийский полк И.Н. Кононова, сдавшегося в плен
под Могилевом в августе 1941 года. В лагерях военноплен-
ных и в эмигрантских кругах начали рыскать немецкие аген-
ты в поисках добровольцев казаков. Из эмигрантских кру-
гов эту идею активно поддержали казачьи генералы времен
гражданской войны П.Н. Краснов и А.Г. Шкуро. Многие во-
еннопленные, чтобы спасти свою жизнь объявляли себя ка-
заками. Так, появились первые казачьи полки и дивизионы
в составе войск вермахта. Чтобы идеологически обосновать
их использование из пропагандистских недр Третьего рейха
появилась лжетеория, согласно которой казаки являются по-
томками остготов, владевших Причерноморским краем во
II-IV вв. н.э. и, следовательно, не славянами, а народом гер-
манского корня.

Когда летом 1942 г. немецкие войска оккупировали дон-
ские земли, а осенью 1942 г. – кубанские и терские, немец-
кое командование в целях привлечения казачьего населения
на свою сторону стало проводить по отношению к ним впол-
не лояльную политику: открывались церкви, и возрождалось
атаманское правление.

Надо сказать, что большинство казачьего населения не
поддержали Гитлера, и вела борьбу в составе Красной ар-
миипротив немецко-фашистских оккупантов, но все же зна-
чительная часть казаков, в надежде, что с коммунистами бу-
дет покончено, а казакам удастся создать свое самоуправле-
ние пошло на сотрудничество с немцами. Причем в казачьей



 
 
 

среде существовало два лагеря: «русских казаков» во главе с
генералом П.Н. Красновым, который считал, что судьба ка-
зачества неразрывно связана с судьбой России, и «казаков
самостийцев», которые считали, что казаки должны иметь
свои государство. Так вышеуказанный И.Н. Кононов еще в
самом начале войны выступил с призывом: «Первый враг –
русский, второй – большевик».

Но у Гитлера, Гиммлера и Розенберга в отношении каза-
ков были свои планы, никакого исторического возрождения
казачества они не планировали, казаки им были нужны лишь
для сохранности личного состава вермахта и восполнения
боевых потерь.

С уходом немцев из Северного Кавказа и Дона, вместе с
ними бежало до 200 тыс. казаков и горцев. Казачьи семьи под
названием «Казачьего стана» были размещены в Белоруссии,
здесь же было сформировано несколько казачьих полков. За-
тем Казачий стан был переброшен в Северную Италию. В но-
ябре 1943 г. была сформирована 1-я Казачья кавалерийская
дивизия, которая была направлена в Югославию для борь-
бы с сербскими партизанами, затем она была усилена и пре-
образована в 15-й казачий кавалерийский корпус. Команди-
ром корпуса был немецкий генерал Г. фон Паннвиц, он же
был объявлен походным атаманом всех казачьих войск Тре-
тьего рейха. Всего на стороне Германии воевало до 70 тыс.
казаков, в то время как в Красной армии их было сотни ты-
сяч. Преимущественно из казаков были сформированы в го-



 
 
 

ды войны 7 кавалерийских корпусов и конно-механизиро-
ванные группы. Известны имена таких казачьих кавалерий-
ских генералов как П.А Белов и Л.М. Доватор.

Невосполнимые военные потери Германии на Восточном
фронте и угроза открытия второго фронта в Западной Евро-
пе заставили Гитлера обратиться к идее использования рус-
ских военнопленных в войне против СССР и стран антигит-
леровской коалиции.

Для этого нужен был лидер и идея. Идея нашлась быст-
ро – освобождение России русскими силами вместе с Герма-
нией от большевистского ига. Лидера искали немного доль-
ше. Вначале обратили внимание на генерал-лейтенанта ин-
женерных войск Д.М. Карбышева, захваченного в плен в ав-
густе 1941 года. Немцы много раз предлагали ему перейти на
их сторону или хотя бы согласиться с немецким порядком,
но Карбышев решительно отказывался. Зимой 1945 г. нем-
цы заморозили его, обливая водой из шланга. Неожиданно
свои услуги предложил генерал-лейтенант А.А. Власов, быв-
ший командующий 2-й Ударной армией, попавший в плен в
окружении в июне 1942 г. под Ленинградом. В решении слу-
жить немцам Власов вкладывал двойной смысл: спасти свою
жизнь и искреннее желание с помощью немцев освободить
Россию от сталинского режима. Конечно, он подозревал об
истинных намерениях фашистского руководства в отноше-
нии России, но, тем не менее, надеялся переиграть Гитлера
в его дьявольской игре.



 
 
 

Под командованием Власова началось формирование из
военнопленных так называемой Русской освободительной
армии (РОА). Многие военнопленные, вступая в РОА, дума-
ли таким образом перебежать на другую сторону, но факти-
чески они дрались до конца, ведь власовцев в плен не брали.
Вначале батальоны Русской освободительной армии (Гитлер
дал указание – из русских военнопленных формировать во-
инские части не больше батальона) использовались большей
частью как вспомогательные войска, но потом их стали ис-
пользовать на фронте. Наконец, в самом конце войны Вла-
сов добился формирования полнокровных дивизий в соста-
ве РОА. Всего успели сформировать три дивизии, из них
только одна воевала на фронте (общая численность РОА не
превышала 150 тыс. человек).

Пытаясь стать лидером пятой колонны, в конце войны
Власов, под контролем СС, создал «Комитет освобождения
народов России» (КОНР) и предложил все восточные леги-
оны и казачьи войска включить в состав «Русской освобо-
дительной армии». Но это уже не имело никакого значения,
вторая Мировая война в Европе заканчивалась, все «рус-
ские» формирования должны были разделить бесславный
конец гитлеровского рейха.

Подводя итог усилиям фашистских лидеров по созданию
пятой колонны, надо сказать, что развязать вторую граждан-
скую войну и разобщить народы Советского Союза им не
удалось. Однако более одного миллиона советских граждан



 
 
 

служило в вермахте, войсках СС и полиции (без учета УПА
или бандеровцев).

Что руководило людьми, вставшими на путь предатель-
ства? Сейчас трудно их судить. Одни из них желали искрен-
него возрождения русской православной державы, другие
преследовали националистические цели, третьи – шкурные
интересы, наконец, четвертые просто хотели выжить.



 
 
 

 
Освобождение Родины

 
 

Битва за Днепр
 

Битва под Курском положила начало грандиозному лет-
нему наступлению 1943 года. Перед войсками была постав-
лена задача: нанося удары по всему советско-германскому
фронту, безостановочно гнать врага за пределы Советского
Союза.

Основные усилия Советской армии были сосредоточены
на юго-западном направлении, где действовали войска пяти
фронтов: Центрального, Воронежского, Степного, Юго-За-
падного и Южного, которыми командовали генералы армий
К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Мали-
новский, Ф.Н. Толбухин. В составе этих пяти фронтов на-
считывалось 2633 тыс. человек, свыше 51200 орудий, 2400
танков и САУ, 2850 самолетов.

Советским войскам противостояла немецкая группиров-
ка, в состав которой входила 2-я армия из группы армий
«Центр», 4-я и 1-я танковые и 8-я полевая армии из груп-
пы армий «Юг» и переброшенная на советско-германский
фронт 6-я полевая армия. В Германии, вместо прежней 6-й
немецкой армии, окруженной и ликвидированной под Ста-
линградом, была создана новая 6-я армия. В составе этих



 
 
 

немецких войск было 1240 тыс. солдат и офицеров, 12600
орудий, около 2100 танков и штурмовых орудий, до 2 тыс.
самолетов.

В начале проходила Донбасская операция войск Юго-За-
падного и Южного фронтов, которая началась 13 августа
1943 года. Перейдя в наступление, советские армии прорва-
ли фронт 6-й и 1-й немецких армий. В прорыв устремились
танковые и кавалерийские соединения, стремясь перерезать
пути отхода противника. Авиация фронтов наносила удары
по вражеским колоннам, узлам дорог и переправам. Усили-
вали удары по врагу действия партизан Черниговщины, Пол-
тавщины и Донбасса.

Гитлеровское командование, придавало большое значе-
ние удержанию Донбасса, оно создало здесь мощную, глубо-
ко эшелонированную оборону. Для обороны Донбасса была
сосредоточена более чем полумиллионная группировка гер-
манских войск – 22 дивизии. Особенно хорошо была укреп-
лена оборона по реке Миус. Но сдержать наступление совет-
ских войск не удалось. В результате Донбасской операции,
развернувшейся на фронте в 450 км и продолжавшейся бо-
лее 40 суток, советские войска продвинулись на запад на 300
км и разгромили 13 дивизий противника. Советской стране
были возвращены важнейшая угольно-металлургическая ба-
за и богатейший сельскохозяйственный район.

Одновременно войска Центрального, Воронежского и
Степного фронтов начали наступательную операцию по



 
 
 

освобождению Левобережной Украины. К концу сентября
были освобождены города Сумы, Чернигов, Нежин, Полтава
и Кременчуг. Немецкие войска спешно отступали за Днепр.

К этому времени немецкое командование разработало
план обороны «Вотан». Он предусматривал создание от Бал-
тийского до Черного моря укрепленного «Восточного вала»,
который проходил по линии Нарва-Псков-Гомель и далее
по Днепру. Этот рубеж, по замыслу немецкого руководства,
должен был остановить продвижение советских войск на за-
пад.

Перед советскими войсками, действующими на Украине,
была поставлена задача: форсировать Днепр и овладеть го-
родами Киевом, Днепропетровском и Запорожьем.

Уже в конце сентября части Советской армии начали с хо-
ду форсирование Днепра. Форсирование Днепра с ходу сто-
ило больших жертв. Передовые части, понеся большие по-
тери, не смогли удержать многие захваченные плацдармы.
Кроме того, провалилась десантная операция. Южнее Кие-
ва на Букринский плацдарм был сброшен подготовленный
парашютный десант. Но из-за неправильной корректировки
выброски: часть десантников была сброшена на наши пози-
ции, часть попала в воды Днепра, а большая часть была сбро-
шена прямо на немецкие позиции. В результате из 10 тыс.
десантников в живых осталось только 2 тысячи.

В октябре-ноябре 1943 г. операции по захвату плацдар-
мов на Днепре стали проходить более планомерно и осно-



 
 
 

вательно. Особенно ожесточенные бои проходили северней
Киева (на Лютежском плацдарме) и южнее Киева (на Бук-
ринском плацдарме).

Первоначально советское командование планировало ве-
сти наступление на Киев с юга, из района города Великий
Букрин. Однако желаемого результата достичь не удалось,
так как противник сумел создать мощную оборону и сосре-
доточить крупные силы (10 дивизий, в том числе 5 танко-
вых и моторизованных). По ходатайству командующего 1-го
Украинского фронта (бывшего Воронежского) генерала ар-
мии Н.Ф. Ватутина Ставка решила перенести основные уси-
лия на Лютежский плацдарм. На него с Букринского плац-
дарма были скрытно переброшены 3-я гвардейская танковая
армия, стрелковый корпус и артиллерийский корпус проры-
ва.

1 ноября первыми начали наступление армии, оставшие-
ся на Букринском плацдарме, чтобы ввести противника в за-
блуждение относительно главного удара и сковать дивизии
врага. Через двое суток начали наступление советские вой-
ска севернее Киева и после жарких боев перерезали шос-
се Житомир – Киев. Опасаясь окружения, немецко-фашист-
ское командование начало отвод своих войск в Юго-Запад-
ном направлении. К утру 6 ноября советские войска вошли в
Киев – столицу Украины, «матерь городов русских». Немец-
кий фронт был прорван, и советские подвижные соедине-
ния, взяв Житомир, устремились на просторы Правобереж-



 
 
 

ной Украины. Примечательно то, что освобождение Киева
произошло в те дни, когда русский народ вспоминал осво-
бождение Москвы от польских захватчиков в 1612 г., в дни
памяти иконы Казанской Божией Матери (4-7 ноября).

Для спасения ситуации германское командование пере-
бросило в район Житомира дополнительные силы из Запад-
ной Европы. В середине ноября немецкая танковая группи-
ровка численностью в 15 дивизий нанесла мощный контр-
удар, пытаясь отбросить советские войска к Киеву. После
ожесточенных боев немцы отбили Житомир и продвинулись
вперед на 50-60 км, но большего достигнуть не смогли. В
конце декабря 1943 г. Советская армия перешла в контрна-
ступление. Она вновь освободила Житомир, а затем вышла
к Южному Бугу, заняв грозное нависающее положение с се-
вера по отношению к основным силам группы армий «Юг».
Но попытка прорыва к ним в тыл была пресечена сильными
контрударами немцев из района Винницы и Умани. В боях
за Киев получила боевое крещение чехословацкая бригада
под командованием Л. Свободы.

Одновременно с операциями на киевском направлении
проходили бои на кировоградском, криворожском направ-
лениях и в Северной Таврии. В районе Кривого Рога про-
тивник сосредоточил свежие силы и предпринял контрата-
ку против войск 2-го Украинского фронта (бывшего Степно-
го), чтобы ликвидировать второй стратегический плацдарм
на Днепре, но был остановлен.



 
 
 

Таким образом, в ходе трехмесячных боев 2-й и 3-й Укра-
инский фронты в трудных условиях осенней распутицы со-
здали на правом берегу Днепра огромный плацдарм протя-
женностью около 400 км по фронту и до 100 км в глубину.
При этом было разгромлено 60 дивизий противника, в том
числе 11 танковых и моторизованных.

Успешно действовали также войска Южного (4-го Укра-
инского фронта). Они прорвали оборону на реке Молочной
и освободили Северную Таврию, выйдя к низовьям Днепра и
Перекопскому перешейку. Немецкая группировка в Крыму
оказалась отрезанной от остальных армий вермахта.

К концу 1943 г. битва за Днепр завершилась. «Восточ-
ный вал» на Украине был прорван почти на всем протяже-
нии. Советские войска захватили два крупных стратегиче-
ских плацдарма (от Киева до Припяти и от Черкасс до За-
порожья) и десятки оперативных плацдармов. По мнению
немецкого генерала фон Бутлера, в ходе этого наступления
«русская армия продемонстрировала свои высокие боевые
качества и показала, что располагает не только значительны-
ми людскими ресурсами, но и прекрасной военной техни-
кой». О значении, которое придавало советское руководство
прорыву «Восточного вала», свидетельствует тот факт, что
2438 воинов получило за форсирование Днепра звание Ге-
роя Советского Союза (20% от общего числа награжденных
этим званием за всю войну). Битва за Днепр была одной из
тяжелых битв для Красной армии, только безвозвратные по-



 
 
 

тери в ней составили 417 тыс. человек.



 
 
 

 
Освобождение

Новороссийска и Смоленска
 

Успехи, достигнутые летом 1943 года на Украине, создали
благоприятные условия для того, чтобы освободить Таман-
ский полуостров от немецко-фашистских войск. Противни-
ком здесь был создан оборонительный рубеж, получивший
название «Голубой линии», его обороняли части 17-й немец-
кой армии.

Прорыв этой линии укреплений возлагался на войска Се-
веро-Кавказского фронта под командованием генерал-пол-
ковника И.Е. Петрова и Черноморский флот под командова-
нием вице-адмирала Л.А. Владимирского.

В ночь на 10 сентября ударами с фронта, со стороны «Ма-
лой земли», где семь месяцев держали героическую оборону
советские бойцы, а также атакой торпедных катеров с моря
началась борьба за Новороссийск – ключ обороны всего Та-
манского полуострова. 16 сентября после ожесточенных бо-
ев Новороссийск был освобожден. Вслед за тем началось на-
ступление и на других участках Северо-Кавказского фронта.
Таманский полуостров был полностью очищен от немецких
оккупантов. Гитлеровцы бежали в Крым. В последнюю ночь
октября советский десант форсировал Керченский пролив и
высадился, несмотря на яростные атаки фашистов, в Кры-
му. Однако немцам удалось без особых потерь эвакуировать



 
 
 

свои войска в Крым.
7 августа, когда еще шли бои западнее Орла, по прика-

зу Ставки перешли в наступление войска Западного фрон-
та, а спустя шесть дней начал наступать соседний с ним Ка-
лининский фронт под командованием генерал-полковника
А.И. Еременко. Их целью было отбросить врага как можно
дальше от Москвы и выбить его из Смоленска. Кроме того,
это наступление должно было не дать противнику свободно
маневрировать резервами и перебрасывать силы на Украину.

17-ти армиям двух фронтов (1253 тыс. человек) проти-
востояло 40 дивизий группы армий «Центр» (850 тыс. че-
ловек), которые опирались на мощные оборонительные ру-
бежи. Враг сопротивлялся ожесточенно. Несмотря на его
непрерывные контратаки, наши войска хотя и медленно, но
все же продвигались вперед. Среднесуточный темп продви-
жения не превышал 2,5 – 3 км. Вся оперативная полоса вра-
жеской обороны, простиравшаяся на глубину 120-130 км,
была прорвана лишь 16 сентября – через 40 дней после нача-
ла операции. Сосредоточив усилия на Смоленском направ-
лении, войска обоих фронтов обошли Смоленск с юга и с се-
вера и, 25 сентября освободили от врага этот старый русский
город, издревле называвшийся «ключом государства Мос-
ковского».

К началу октября освобождение Смоленской области бы-
ло завершено, начались бои за освобождение Белоруссии. В
этих боях получила боевое крещение 1-я польская пехотная



 
 
 

дивизия.
Одновременно с наступлением на смоленском направле-

нии начали бои армии Брянского фронта. Совместно с пар-
тизанами они освободили 17 сентября Брянск, а 26 ноября
ими был освобожден от врага первый областной центр Бело-
руссии – Гомель.



 
 
 

 
Тегеранская конференция

 
Во второй половине 1943 г. продолжали развиваться меж-

союзнические отношения между странами антифашистской
коалиции. На Квебекской конференции между США и Ан-
глией в августе 1943 г. была подтверждена решимость втор-
жения во Францию 1 мая 1944 г. Однако, если Советская
армия достигнет слишком больших успехов, предусматрива-
лось более ранее открытие второго фронта (план «Рэнкин»).

В октябре 1943 г. в  Москве прошла конференция трех
министров иностранных дел – СССР, США и Англии. Глав-
ным вопросом на ней стояла подготовка встречи глав прави-
тельств основных держав антифашистской коалиции: СССР,
США и Англии («большая тройка»). Было решено такую
встречу провести в столице Ирана, который вот уже более
двух лет был под контролем СССР и Англии.

По дороге в Тегеран, Черчилль и Рузвельт встретились в
Каире, чтобы выработать единую платформу на переговорах
со Сталиным, а также в войне с Японией. Здесь, в Каире,
к ним присоединилась китайская делегация во главе с Чай
Кайши.

Тегеранская конференция проходила с 28 ноября по 1 де-
кабря 1943 г. Главным на ней был вопрос об открытии вто-
рого фронта в Европе. Несмотря на предложение У. Черчил-
ля открыть его на Балканах, было решено второй фронт от-



 
 
 

крыть на севере Франции, не позднее 1 мая 1944 г.
Наши союзники понимали, чтобы им не оказаться в про-

игрыше, второй фронт должен быть открыт, ибо ситуация
складывалась так, что советские войска уже были в состоя-
нии одни, без помощи союзников, победоносно завершить
войну и освободить всю Европу. Конечно, второй фронт был
нужен и нашей стране, ведь и без того советский народ нес
огромные потери.

Советская делегация заверила, что операции союзных
войск в Западной Европе будут поддержаны мощными уда-
рами Советской армии на советско-германском фронте.

Кроме вопроса об открытии второго фронта на Тегеран-
ской конференции рассматривался вопрос о вступлении в
войну Советского Союза против Японии после разгрома Гер-
мании, а также вопрос о разделе Германии на пять малых
государств, новых границах Польши и создания межправи-
тельственной организации стран антифашистской коалиции
(Организация объединенных наций).

После Тегеранской конференции полного доверия меж-
ду СССР и странами Запада не сложились. Несмотря на ро-
спуск Коминтерна в мае 1943 г., союзники опасались, что
СССР будет навязывать освобожденным народам коммуни-
стические идеи, стремиться к увеличению числа советских
республик. В свою очередь, руководство Советского Союза
не сомневалось в том, что союзники попытаются использо-
вать победу для очередного раздела мира на сферы влияния.



 
 
 

 
Итоги второго периода

Великой Отечественной
войны и военно-политическая
обстановка в начале 1944 года

 
Итогом второго периода Великой Отечественной войны

(19 ноября 1942 – 31 декабря 1943 года) стал переход стра-
тегической инициативы к Советской армии на всем совет-
ско-германском фронте. В ходе двух грандиозных наступа-
тельных операций зимней 1942/43 г.г. и летне-осенней 1943
года, было освобождено более половины территории, кото-
рую захватили немецкие войска в 1941-1942 годах. Начиная
с контрнаступления под Сталинградом и кончая прорывом
«Восточного вала», советскими войсками было полностью
уничтожено и пленено 56 дивизий, еще 162 дивизиям про-
тивника нанесено тяжелое поражение. Безвозвратные поте-
ри Германии и ее союзников за этот период составили око-
ло 2,8 млн. солдат и офицеров, из них более 2,2 млн. – это
немецкие потери, было уничтожено 7 тыс. танков, более 14
тыс. самолетов и до 50 тыс. орудий и минометов.

Германия на Восточном фронте за второй период войны
потеряла почти весь свой костяк опытных военных кадров,
ее вооруженные силы уже не могли вести серьезных наступа-
тельных операций. С этого момента гитлеровское руковод-



 
 
 

ство взяло курс на переход к стратегической обороне и за-
тягивание войны. Однако Германия обладала еще достаточ-
ными возможностями для активной оборонительной войны.
Пользуясь отсутствием второго фронта, она в 1943 г. пере-
бросила с запада еще 75 дивизий и большое количество бо-
евой техники.

Кроме того, потерпела провал гитлеровская стратегия
использования восточных «добровольцев» на советско-гер-
манском фронте. 10 октября 1943 года Гитлер издал дирек-
тиву, из-за случаев перехода на советскую сторону власов-
цев и других восточных формирований, расформировать все
войска пятой колонны (кроме казачьих и прибалтийских).
Но было уже невозможно расформировать сотни вооружен-
ных батальонов (до 600 тыс. бойцов). Тогда было решено ис-
пользовать их в военных действиях на территории Франции,
Италии и Югославии.

Советские вооруженные силы, хотя и понесли немалые
потери во второй период войны (более 2,5 млн. убитых,
умерших от ран, плененных и пропавших без вести), продол-
жали наращивать свою боевую мощь. За 1943 г. было сфор-
мировано 78 новых дивизий. Советская армия уже не испы-
тывала недостатка в вооружении и боеприпасах. Стали фор-
мировать отдельные танковые и артиллерийские части.

Так к концу 1943 г. было образовано 5 танковых армий,
37 танковых и механизированных корпусов, 26 артиллерий-
ских и 7 гвардейских реактивных минометных дивизий. На-



 
 
 

ступление советских войск поддерживало 18 воздушных ар-
мий и одна воздушно-десантная армия.

Третий и последний период Великой Отечественной вой-
ны начался в 1944 году – период окончательного изгнания
врага с советской земли, освобождения угнетенных европей-
ских народов и сокрушения фашистской Германии.

Первостепенной задачей 1944 года являлось освобожде-
ния Родины от немецко-фашистских захватчиков. Под пя-
той оккупантов продолжали оставаться северо-западная об-
ласти РСФСР, Белоруссия, прибалтийские республики, Ка-
рело-Финская ССР, Крым и значительная часть Украины,
Молдавия – огромная территория общей площадью 906 тыс.
кв. км. До войны здесь проживало около 39 млн. человек.

За зимнюю кампанию 1944 года советское командова-
ние планировало разгромить фланговые группировки врага
под Ленинградом и Новгородом из группы армий «Север»
и на Правобережной Украине из групп армий «Юг» и «А».
Для этого советские вооруженные силы обладали достаточ-
ной мощью. В действующих фронтах и флотах имелись 461
стрелковых, мотострелковых, воздушно-десантных и кава-
лерийских дивизий, 38 отдельных бригад, 23 танковых и ме-
ханизированных корпусов, 124 авиационные дивизии и дру-
гих соединений общей численностью 6165 тыс. человек. Ар-
мия и Военно-Морской флот имели на вооружении более
92,5 тыс. орудий и минометов, 5357 танков и самоходно-ар-
тиллерийских установок, более 8,5 тыс. боевых самолетов.



 
 
 

Кроме того, значительные силы имелись в резерве ставки, а
в тылу врага сражалась целая армия партизан.

Германия за 4 года и 4 месяца войны понесла большие
безвозвратные людские потери (не менее 6 млн. убитых,
умерших от ран, пленных и пропавших без вести, из них по-
чти 80% в войне с Советским Союзом). Причем были выве-
дены из строя лучшие войска, был сломлен хребет немецким
бронетанковым войскам и «люфтваффе» (немецким ВВС).
Но Германия обладала еще достаточной военной мощью.
В распоряжении вермахта было 318 боеспособных дивизий
(без резерва оперативного командования), из них 201 диви-
зия находилась на советско-германском фронте, 60 дивизий
в Северной Франции, 22 дивизии в Италии, 63 дивизии в
Германии и других оккупированных странах.

О том, что Восточный фронт для Германии продолжал
играть первостепенную роль, говорит тот факт, что из 6682
тыс. человек, находящихся в действующей армии, 4200 тыс.
человек было на Восточном фронте (63%). Вместе с войска-
ми союзников Советской армии противостояло 4906 тыс. че-
ловек, 54570 орудий и минометов, 5400 танков и штурмовых
орудий, 3073 самолета. Это была еще огромная сила. Одна-
ко она уступала военной мощи Советского Союза в людях в
1,3 раза, по артиллерии в 1,7 раза, по танкам в 1,4 раза и по
самолетам 2,7 раза.

Стратегический план немецко-фашистского командова-
ния был изложен в докладе начальника штаба вермахта Кей-



 
 
 

теля. Основные идеи плана состояли в том, чтобы «упорно
оборонять каждую пядь земли на востоке», отразить десант-
ную операцию англосаксов в Северной Франции, а затем за-
хватить инициативу в свои руки и с «помощью освободив-
шихся войск добиться победного исхода войны».



 
 
 

 
Зимняя кампания 1944 г. на

советско-германском фронте
 

Первой боевой операцией 1944 г. был разгром немец-
ко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом. Про-
шел ровно год после прорыва блокады Ленинграда в январе
1943 года. Положение ленинградцев несколько улучшилось.
Но враг все еще подвергал город артиллерийскому обстрелу
и бомбардировкам, а передний край фронта проходил по его
окраинам.

Свою линию обороны под Ленинградом и далее до Нов-
города враг называл «Северным валом». И действительно,
это были мощные рубежи обороны глубиной до 250 км, ко-
торые отстраивались, вооружались и укреплялись более двух
лет. По-прежнему, здесь располагались войска группы ар-
мий «Север» (18-я и 16-я армии), которыми теперь коман-
довал фельдмаршал Г. Кюхлер. Враг имел 46 дивизий (741
тыс. солдат и офицеров).

Против немецких армий были выставлены силы трех
фронтов: Ленинградского (генерал Л.А. Говоров), Волхов-
ского (генерал К.А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (гене-
рал М.М. Попов). Кроме того, наступление фронтов поддер-
живали моряки Балтийского флота (командующий адмирал
В.М. Трибуц) и огромная армия ленинградских партизан.

Наши пополненные войска к началу наступления превос-



 
 
 

ходили фашистские войска по количеству бойцов в 1,7 раза,
по числу орудий и минометов более чем в 2 раза, по числу
танков и самолетов в 4 раза.

14 января после мощной артиллерийской подготовки со-
ветские войска перешли в наступление против 18-й немец-
кой армии. Первой перешла в наступление 2-я ударная ар-
мия Ленинградского фронта. Она нанесла удар в самом
неожиданном для фашистов месте – со стороны Ораниенба-
умского плацдарма в направлении на Ропшу, в сторону Ле-
нинграда. Удар этой армии был неудержим. На следующий
день ей навстречу из района Пулковских высот начала на-
ступление 42-я армия генерала И.И. Масленникова. Одно-
временно перешли в наступление и войска левого фланга
Волховского фронта в направлении на Новгород.

По всей линии фронта завязались очень упорные бои. Ле-
нинградская и Новгородская области славятся своими леса-
ми и болотами. Передвижение по ним даже зимой связано
с большими трудностями. Но наши войска быстро продви-
гались. Уже ранним утром 19 января неподалеку от Ропши
соединились передовые части армий И.И. Федюнинского и
И.И. Масленникова. Гитлеровцы, оборонявшиеся в районе
Петергофа и Стрельни, были окружены и 20 января прекра-
тили сопротивление. В этих боях противник потерял только
убитыми около 20 тыс. человек.

Успешно наступали и войска Волховского фронта: 20 ян-
варя они освободили Новгород. Гитлеровцы разрушили этот



 
 
 

древний русский город и его знаменитый Софийский собор.
К исходу 27 января соединения Ленинградского и Волхов-
ского фронтов нанесли поражение группе армий «Север»
и  далеко отодвинули линию фронта от Ленинграда. Вече-
ром этого дня в Ленинграде прозвучал первый салют в честь
окончательного снятия вражеской блокады. Это был 876-й
день после начала фашистами блокады Ленинграда 8 сентяб-
ря 1941 года.

Печальную картину представляли царские пригородные
дворцы. Петергоф, Гатчина, Пушкин, Павловск были прак-
тически разрушены. Пропала и знаменитая янтарная ком-
ната, которая находилась в Екатерининском дворце города
Пушкина (бывшее Царское Село).

Угроза окружения 18-й немецкой армии в районе между
озером Ильмень и Чудским озером заставила командование
группы армий «Север» начать поспешно отводить свои вой-
ска в Прибалтику. Но для этого необходимо было удержать в
своих руках город Луга, через который проходили пути от-
хода. Ожесточенные бои за город продолжались вплоть до 12
февраля, когда сопротивление врага было сломлено.

В феврале перешли в наступление войска 2-го Прибал-
тийского фронта южнее озера Ильмень против 16-й немец-
кой армии. 18 февраля они овладели городом Старая Русса,
а 24 февраля заняли станцию Дно.

Группа армий «Север», понеся поражение, отвела свои
войска в Эстонию и Латвию. Всего были разгромлены 23 фа-



 
 
 

шистские дивизии, а 3 полностью уничтожены.
Самые крупные бои в зимней кампании 1944 года про-

ходили на Правобережной Украине. Здесь немцы держали
сильную группировку своих войск, состоящую из группы ар-
мий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Клейст)
в составе 105 дивизий, в том числе 18 танковых. Это состав-
ляло 1760 солдат и офицеров при 2200 танках. Им противо-
стояли войска четырех Украинских фронтов, которые имели
в своем составе 2365 тыс. солдат и офицеров при 2037 тан-
ках. Советские войска немного превосходили противника в
численности, по артиллерии и самолетам, а по количеству
танков даже уступали, но зато по моральному духу они были
намного выше противника.

Не сумев совершить крупный охват группы армии «Юг»
силами 1-го Украинского (генерал Ватутин) и 2-го Укра-
инского (генерал Конев) фронтов, советское командование
провело более локальную, но весьма эффективную опера-
цию в районе города Корсунь-Шевченковский. Здесь обра-
зовался выступ, глубоко охваченный с флангов советскими
войсками. На этом выступе упорно оборонялись 9 пехотных,
1 танковая дивизии и 1 моторизованная бригада, общей чис-
ленностью 170 тыс. чел.

24-28 января 1944 г. войска обоих фронтов нанесли флан-
говые удары по оборонявшим Корсунский выступ немецким
войскам. Прорвав оборону немцев, советские подразделе-
ния соединились в районе Звенигородки. В окружение по-



 
 
 

пало 80 тыс. человек. В первой половине февраля герман-
ское командование создало мощную группировку (до 110
тыс. чел.), которая неоднократно пыталась извне прорвать
кольцо окружения, но безуспешно. Лишь в ночь на 17 февра-
ля небольшой части окруженных удалось на танках, под по-
кровом пурги, пробиться к своим. В ходе Корсунь-Шевчен-
ковской операции противник потерял, не считая потерь на
внешнем фронте, 55 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными. Эта
победа имела решающее значение для освобождения Совет-
ской армии всей Правобережной Украины.

Большие успехи в ходе зимнего наступления были достиг-
нуты войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов, которые с
30 января по 29 февраля осуществили Никопольско-Криво-
рожскую операцию, после чего войскам 1, 2 и 3-го Украин-
ских фронтов была поставлена задача, выйти к Карпатам и
Днепру, а войскам 4-го Украинского приступить к освобож-
дению Крыма. Накануне наступления советские войска по-
несли тяжелую утрату. 29 февраля украинскими национали-
стами был смертельно ранен командующий 1-м Украинским
фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин – один из талантли-
вых молодых полководцев, выдвинувшихся в годы войны.
Его место в командовании фронта занял Г.К. Жуков.

Начавшееся в первых числах марта наступление трех
Украинских фронтов развивалось успешно. На огромном
пространстве от Полесья до устья Днепра завязались бои, в
которых участвовали миллионные массы людей и мощная



 
 
 

техника. Нанося противнику внезапные и сокрушительные
удары на разных направлениях, не давая ему возможности
закрепиться на промежуточных рубежах, советские войска
продвигались вперед. С ходу были форсированы Южный Буг
и Днестр. Распутица сильно затрудняла продвижение. Но ни
весенняя распутица и разлив рек, ни мощные оборонитель-
ные сооружения, ни ожесточенное сопротивление врага не
могли остановить наступательный порыв наших армий.

Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на
200-400 км, освободили многие советские города, отбросили
противника в предгорье Карпат и, наконец, перенесли бое-
вые действия на территорию Румынии. 26 марта 1944 г. стал
для советских людей знаменательным днем. В этот день на-
ши войска впервые вышли на государственную границу на
86-километровом участке реки Прут и, форсировав её, всту-
пили на территорию Румынии.

В этой связи советское правительство заявило, что Со-
ветская армия, преследуя врага на румынской территории,
не ставит перед собой каких-либо завоевательных целей,
что за румынским народом остается право самому решать
свою дальнейшую судьбу. Это была своеобразная деклара-
ция освободительной миссии Советского Союза.

Войска 1-го Украинского фронта за полтора месяца на-
пряженных наступательных боев нанесли тяжелое пораже-
ние 1-й и 4-й немецким танковым армиям группы армий
«Юг», в их 20 дивизиях осталось не более половины лично-



 
 
 

го состава. 1-й немецкой танковой армии лишь ценой огром-
ных потерь удалось вырваться из окружения. Войска фрон-
та продвинулись на 80-350 км, освободили областные цен-
тры Винницу, Каменец-Подольский, Тернополь, Черновцы и
свыше 700 крупных населенных пунктов. Недалеко от горо-
да Винницы более двух лет находилась ставка Гитлера под
кодовым названием «Вервольф» («Оборотень»). В начале
1944 г., отступая, гитлеровцы взорвали ставку Гитлера на
Восточном фронте.

Не отстал от своих соседей и 3-й Украинский фронт, ко-
торым командовал генерал Р.Я. Малиновский. Взломав вра-
жескую оборону, советские войска сбили 6-ю немецкую ар-
мию со своих позиций, и вышли к Южному Бугу, с ходу фор-
сировали его и повели наступление на Николаев и Одессу.

28 марта был освобожден Николаев. В начале апреля вой-
ска 3-го Украинского начали наступление на Одессу. Взла-
мывая оборонительные полосы врага, они упорно продви-
гались к городу. Вечером 9 апреля начался штурм города.
Советские войска ворвались на окраины города и завязали
уличные бои. Ночь опустилась на город, но бой не прекра-
щался ни на минуту. Командующий вводил в сражение все
новые и новые части. К утру 10 апреля Одесса была полно-
стью очищена от немецко-румынских оккупантов. Одесская
операция закончилась полным разгромом 6-й немецкой и 3-
й румынской армии, лишь их жалкие остатки были уведены
за Днестр.



 
 
 

В ходе боев за Правобережную Украину было разгром-
лено и уничтожено 87 дивизий противника, причем 16 из
них были полностью уничтожены. Для восполнения своих
потерь в течение января-апреля 1944 г. на Восточный фронт,
главным образом на Правобережную Украину, из Германии
и других стран Европы для пополнения было отправлено 42
дивизии.



 
 
 

 
Освобождение Крыма. Итоги

зимне-весенней кампании 1944 года
 

Последней операцией к началу лета 1944 года стало осво-
бождение Крыма. Немецкое командование придавало боль-
шое значение удержанию Крыма, обладание которым сковы-
вало значительные силы советских войск, серьезно затруд-
няло действия Черноморского флота и, наконец, позволяло
оказывать политическое давление на союзников Германии
в Юго-Восточной Европе и Турцию. Крым обороняла 17-я
немецкая армия в составе 5 немецких и 7 румынских диви-
зий, она насчитывала в своих рядах около 200 тыс. человек и
располагала значительной техникой. Гитлер на одном из со-
вещаний заявил, что Крым должен удерживаться до тех пор,
пока это возможно. Геббельское ведомство уточнило: «Если
русские обороняли Севастополь 250 дней, то мы будем обо-
ронять его 15 лет».

Для освобождения Крыма советское командование при-
влекло войска 4-го Украинского фронта, которым командо-
вал генерал армии Ф.Н. Толбухин, и Отдельную Примор-
скую армию под командованием генерала армии А.И. Ере-
менко. В операции по освобождению Крыма принимали уча-
стие Черноморский флот и Азовская флотилия. В целом со-
ветские войска превосходили противника по численности
более чем вдвое и обладали превосходством в боевой техни-



 
 
 

ке.
8 апреля войска 4-го Украинского фронта начали наступ-

ление. Прорвав оборону противника на южном берегу Сива-
ша, они вырвались на оперативный простор, и быстро двину-
лись к Симферополю. Одновременно 11 апреля со стороны
Керченского пролива с небольшого плацдарма, захваченного
нашими войсками еще в ноябре 1943 года, началось наступ-
ление отдельной Приморской армии. Это наступление яви-
лось для противника совершенно неожиданным. Он прозе-
вал концентрацию советских войск на маленьком «пятачке».

Уже в середине апреля были освобождены Симферополь
и Керчь и советские войска с двух сторон подошли к Сева-
стополю. С моря город блокировали корабли Черноморско-
го флота.

Гитлер отдал приказ, запрещающий эвакуировать всех
тех, «кто в состоянии носить оружие». Он обещал послать в
Севастополь подкрепление и боеприпасы. Но до города ни
то, ни другое не дошло.

После тщательной подготовки 5 мая советские войска на-
чали ложное наступление на Севастополь с его северо-во-
сточной окраины. Выждав ослабление вражеской обороны
в районе Сапун-горы, наши войска начали неожиданный
штурм этого ключевого пункта обороны Севастополя. Уже 7
мая Сапун-гора была взята, и 9 мая 1944 года наши войска
овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на
Черном море – Севастополем.



 
 
 

12 мая бои по очищению крымской земли от остатков
немецко-фашистских войск завершились. 17-я немецкая ар-
мия потеряла свыше 100 тыс. убитыми и пленными, осталь-
ные войска удалось вывести из Крыма. Всего 35 дней по-
надобилось советским войскам, чтобы освободить Крым и
неделю на взятие штурмом Севастополя.

Таким образом, в ходе трех ударов Советской армии зи-
мой-весной 1944 года была освобождена Ленинградская,
Новгородская области, Правобережная Украина, частично
Молдавия и Белоруссия. Стране были возвращены важные в
экономическом отношении районы, где до войны прожива-
ло 19 млн. человек. В ходе зимне-весенней кампании было
разгромлено 142 дивизии и 5 бригад противника, а 30 диви-
зий и 1 бригада полностью уничтожены. Фашисты потеряли
более 1 млн. человек, 20 тыс. орудий и минометов, 4,2 тыс.
танков, около 5 тыс. самолетов.



 
 
 

 
Открытие второго фронта.

Окончательное изгнание
фашистов с территории СССР

 
 

Открытие второго фронта.
Освобождение Франции и Бельгии

 
В начале 1944 г. Англия и Соединенные Штаты Амери-

ки вели интенсивную подготовку к вторжению в Западную
Европу. Главный удар планировалось нанести в северо-за-
падной части Франции через пролив Ла-Манш (операция
"Оверлорд") и вспомогательный – на юге Франции (опера-
ция «Энвилл»).

Главнокомандующим союзными экспедиционными сила-
ми в Европе был назначен американский генерал армии Д.
Эйзенхауер. Его заместителем стал англичанин главный мар-
шал авиации А. Тендер. Командующим сухопутными вой-
сками являлся генерал английской армии Б. Монтгомери.
Военно-морскими силами командовал английский адмирал
А. Рамсей, военно-воздушными силами – английский глав-
ный маршал авиации Ли-Мэллори. Верховное командование
на Средиземноморском театре военных действий возглавил



 
 
 

английский генерал Г. Уилсон.
Общий план боевых действий американо-английских ар-

мий в Западной Европе заключался в том, чтобы высадиться
с территории Англии на побережье бухты Сены и захватить
плацдарм с портами Нормандии и Бретани. После накопле-
ния сил на плацдарме предполагалось вести наступление в
восточном направлении и занять территорию северо-запад-
ной Франции. К тому времени должны были высадиться со-
юзные войска на юге Франции. Последующим наступлением
из северо-западной Франции на восток и из южной Франции
на север союзное командование надеялось отрезать немец-
кие войска в юго-западной Франции. В результате этих опе-
раций американские и английские войска должны были вый-
ти на границу Германии. Но до высадки в Нормандии со-
юзное командование планировало очистить от немецко-фа-
шистских войск центральную Италию и выйти в долину ре-
ки По. Это дало бы американо-английским армиям возмож-
ность в последующем, после освобождения северной Ита-
лии, развить наступление на Вену. Союзное командование
исходило из того определения, что немцы при равновесии
сил, как правило, одерживают победы, поэтому старалось
обеспечить общее превосходство сил и многократное пре-
восходство в местах предполагаемых наступлений.

Союзники в Италии располагали 19 дивизиями, которые
входили в 8-ю английскую и 5-ю американскую армии. Их
поддерживало 4 тыс. самолетов и свыше 3 тыс. боевых ко-



 
 
 

раблей и судов различного типа.
Гитлеровское командование, после капитуляции Италии,

в одиночку удерживало Итальянский фронт. Не имея доста-
точно резервов, оно выделило лишь 21 неполноценную ди-
визию в составе 10-й и 14-й армий. Их поддерживали 370
самолетов, флота почти не было.

Американо-английское командование надеялось на лег-
кую победу в Италии. Еще в начале 1944 года союзные вой-
ска предприняли три попытки прорвать оборону врага на ре-
ке Гарильяно по линии Густав и захватить Рим. Но, не до-
бившись успеха, они в конце марта прекратили наступление
и стали готовиться к новой операции. Причем в этих боях
англо-американское командование вопреки международным
конвенциям приказало до основания разбомбить старинный
христианский монастырь Монте-Кассино, построенный еще
в VI веке преподобным Венедиктом, основателем западно-
го монашества, лишь по тому, что заподозрило там наличие
немецких войск.

Для нового наступления на итальянском фронте количе-
ство англо-американских дивизий было увеличено до 28, сю-
да для усиления были переброшены французский и поль-
ский корпус. 11 мая 1944 г. наступление в центральной Ита-
лии возобновилось. Прорвав оборону противника, союзные
армии перешли к его преследованию и 4 июня без боя за-
няли Рим. Причем основная заслуга в этом принадлежала
польскому корпусу (бывшая армии Андерса). Затем союз-



 
 
 

ники медленно начали продвигаться за отходившим на се-
вер врагом. К середине августа немцы остановили америка-
но-английское наступление на так называемой Готской ли-
нии, проходившей через Аппенинские горы по линии Сан-
Марино, Пистоя, Каррари. Таким образом, несмотря на бла-
гоприятные условия, намеченный план – занять до вторже-
ния в Нормандию центральную Италию и выйти в долину
реки По – не был выполнен.

Для высадки в Нормандии союзники подготовили мощ-
ную экспедиционную группировку, состоящую из 4 армий:
1-я и 3-я американская, 2-я английская и 1-я канадская. В их
составе было 39 дивизии; 12 отдельных бригад, 10 отрядов
десантников, так называемых коммандос и рейнджерс. В со-
ставе этих войск было 20 американских, 14 английских, 3 ка-
надских, 1 французская и 1 польская дивизии. Дивизии со-
юзников были полностью укомплектованы и насчитывали от
11 до 18 тыс. человек. Для их высадки был подготовлен мощ-
ный военно-морской флот. Высадку обеспечивали 11 тыс.
боевых самолетов. Общая численность экспедиционных сил
достигала 2876 тыс. человек, из них 1533 тыс. американцев.
Кроме того, для дальнейшего действия в Западной Европе
можно было использовать до 20 английских дивизий, нахо-
дившихся на Британских островах, и 50 американских диви-
зий, подготовленных в Соединенных Штатах.

Войска союзников имели на вооружении современную
технику. Среди танков отличались английский танк «чер-



 
 
 

чилль» и американский танк «шерман». Особое превосход-
ство над немецкими самолетами имела бомбардировочная
авиация союзников. В английских Королевских ВВС это
были четырехмоторные тяжелые бомбардировщики «ланка-
стер» и «галифакс», в военно-воздушных сил США – Б-17
«фортресс» и  Б-24 «либерайтор». Прикрывали в воздухе
бомбардировочную авиацию такие новейшие истребители,
как английские «харрикейны», американские «мустанги»,
«спитфайры» и «тандерболты». Самым лучшим грузовиком
Второй мировой войны стал американский грузовик «студе-
бекер» Достаточно сказать, что в Красную армиюбыло по-
ставлено 400 тыс. этих машин (70 % нашего автопарка).

Немецкое командование имело во Франции, Бельгии и
Голландии в начале июня 1944 г. 61 дивизию. Хотя немцы
имели достаточно дивизий, но их боевые качества были на-
много ниже американо-английских. Почти во всех дивизи-
ях не хватало людей и вооружения, их численный состав ко-
лебался от 8 до 11 тыс. человек. Эти войска прикрывал 3-й
воздушный флот, который имел лишь 500 боевых самолетов.
Однако, не имея превосходства в воздухе, вермахт имел хо-
роший арсенал наземной техники – это истребитель танков
88-мм зенитное орудие «Герман Флак» и танк «тигр-2» или
«королевский тигр», для уничтожения которого союзники
теряли обычно до четырех «черчиллей» и трех «шерманов».

Немецкие войска были разделены на три части. Группа
«Б» под командованием фельдмаршала Э. Роммеля, включа-



 
 
 

ющая 7-ю, 15-ю армию и 88-й отдельный армейский корпус,
обороняли Северную Францию, Бельгию и Голландию. В её
составе было 36 дивизий. Группа «Г» – в составе 1-й и 19-й
армии (12 дивизий) обороняли южную Францию. В резерве
главнокомандующего Западным фронтом фельдмаршала Г.
Рунштедта находилась 25-я армия и 5-я танковая армия (13
дивизий).

В целом американо-английские вооруженные силы, пред-
назначенные для вторжения в северно-западную Францию,
имели большое превосходство над противником, особенно
в авиации и на флоте, где они превышали немецкие силы в
25 раз.

В ночь на 6 июня 1944 г. десанты союзников двинулись
через пролив Ла-Манш к побережью северной Франции. На
побережье северной Франции немцы имели оборонительные
сооружения «Атлантический вал». Но наиболее мощные со-
оружения были в районе пролива Па–де-Кале, здесь гитле-
ровское командование предполагало высадку десанта про-
тивника и поэтому удерживало здесь основные силы.

Но союзники высадились там, где их не ждали на полу-
острове Котантен, в Нормандии, где силы противника бы-
ли минимальными. К исходу первого дня операции частями
морского и воздушного десантов союзников были захвачены
три отдельных плацдарма и высажено на берег пять пехот-
ных и три воздушно-десантные дивизии. К 12 июня союзни-
ки имели плацдарм до 80 км по фронту и 17 км в глубину.



 
 
 

На нем сосредоточились 16 американских и английских ди-
визий против 12 немецких. В результате этого самого труд-
ного этапа высадки в северной Франции союзники потеряли
только убитыми 11 тыс. человек.

К концу июня 1944 г. плацдарм был расширен до 100 км
по фронту и 20–40 км в глубину. На нем было 13 амери-
канских, 11 английских и 1 канадская дивизии (1 млн. чело-
век). В Нормандии находилось всего 13 немецких дивизий,
немецкое командование по-прежнему считало, что основное
вторжение последует через Па-де-Кале, и не снимало оттуда
своих сил. Несмотря на значительный перевес в силах, вой-
ска союзников очень медленно расширяли плацдарм. Самые
упорные бои развернулись за город Кан, который штурмова-
ло 14 англо-канадских дивизий. Им противостояло 6 немец-
ких дивизий. Немцы проявили отчаянное упорство, особен-
но 12-я танковая дивизии СС «Гитлерюгенд», сформирован-
ной из немецкой молодежи. Лишь после того, как 1-я амери-
канская армия вышла в тыл немецкой группировке в Кане,
немцы оставили Нормандию, и отошли на рубеж рек Сены
и Луары. К 25 августа здесь союзники сосредоточили уже 37
дивизий и 13 бригад.

Таким образом, надежда на силу «Атлантического вала»
оказалась иллюзорной. Причиной поражения немцев в Нор-
мандии можно считать: слабую подготовку войск, отчаянно
воевали только дивизии «СС» и восточные батальоны Рус-
ской освободительной армии, превосходство американо-ан-



 
 
 

глийских войск в воздухе и на море, а также стратегический
просчет германского командования о месте высадки союз-
ников.

Не помогло немцам и новое «Секретное оружие» или
«Оружие возмездия», как его называли фашисты – это са-
молеты-снаряды ФАУ-1 и реактивные снаряды ФАУ-2. С 13
июня 1944 г. немцы начали обстреливать побережье Англии
снарядами ФАУ-1, а с 8 сентября – ФАУ-2. Но было уже
поздно, высадка войск закончилась, а главные удары прихо-
дились не по войскам, а по их тылам, и по мирному населе-
нию. Всего от бомбардировок ФАУ-1 и ФАУ-2 в Англии по-
гибло около 10 тыс. и было тяжело ранено более 23,5 тыс.
человек.

15 августа 1944 г. американские и французские дивизии
(11 дивизий) начали высадку на юге Франции. Благодаря по-
мощи французских патриотов и слабости немецких сил на
юге Франции, союзники уже к концу августа овладели юж-
ным побережьем Франции, а 2 сентября вступили в город
Лион, освобожденный в основном силами Сопротивления.

К 11 сентября американо-французские войска вышли в
район Дижона, к западу от которого соединились с частями
3-й американской армии. 19 августа в Париже началось на-
циональное восстание. 25 августа в помощь восставшим в
столицу вступила французская танковая дивизия Леклерка
из состава экспедиционных сил, и остатки немецкого гарни-
зона капитулировали. Парижское восстание закончилось по-



 
 
 

бедой патриотов. Французы сами освободили свою столицу.
В целом положение Франции во Второй мировой войне

было двойственным. После поражения в 1940 году фран-
цузское население разделилось на две части: часть францу-
зов участвовало в движении Сопротивления, и поддержива-
ла организацию генерала де-Голля «Свободная Франция»,
другая часть французов поддерживала генерала Петена и
немецкий оккупационный режим. Достаточно сказать, что
сотни тысяч французских добровольцев служило в вермах-
те, и большинство из них было использовано на Восточном
фронте, где 50 тысяч из них нашли свою смерть.

К концу августа гитлеровский вермахт находился в крайне
тяжелом положении. Напряженная борьба на советско-гер-
манском фронте не давали противнику возможности значи-
тельно увеличить свои силы в Западной Европе: во второй
половине августа во Францию было переброшено лишь 5 ди-
визий, а текущее пополнение не превышало 40 тыс. человек.
В силу всех этих обстоятельств немецко-фашистское коман-
дование решило отвести войска из северной Франции к гра-
ницам Германии на так называемую «оборонительную ли-
нию Зигфрида». Отход начался 28 августа. 3 сентября ан-
глийские войска вступили в столицу Бельгии – Брюссель.
Полностью отход немецких войск из Франции за линию Зиг-
фрида завершился к 12 сентября 1944 года. С этого момента
на Западном фронте наступило затишье.

Главным итогом вооруженной борьбы на Западе с 6 июня



 
 
 

по 12 сентября 1944 года явилось то, что союзные войска из-
гнали противника из Франции и большей части Бельгии, по-
теряв при этом 225 тыс. человек, из них 60 тысяч убитыми.

В ходе этой борьбы гитлеровцы потеряли 294 тыс. человек
и 1300 танков. Для сравнения на Восточном фронте за этот
период они потеряли 917 тыс. человек.

Отошедшие к западной границе Германии немецко-фа-
шистские войска сохранили боеспособность и были готовы
к продолжению борьбы.



 
 
 

 
Обстановка на советско-
германском фронте к лету

1944 года. Выход Финляндии
из войны. Победа в Заполярье

 
Несмотря на открытие второго фронта в Европе, немец-

ко-фашистское командование продолжало рассматривать
Восточный фронт как главный. Здесь находились основные
силы Германии и ее сателлитов, насчитывавшие в своих ря-
дах 4,3 млн. человек. Германии удалось лишь частично вос-
полнить потери зимне-весенней кампании, перебросив на
советско-германский фронт 40 новых дивизий.

Гитлеровское командование уже не думало о том, чтобы
спастись от поражения чисто военными средствами. Гене-
рал-фельдмаршал В. Кейтель позднее признавал, что к лету
1944 года «военные уже сказали свое слово… дело осталось
за политикой». Германия вела теперь войну за выигрыш вре-
мени, продолжая рассчитывать на раскол антифашистской
коалиции. Именно поэтому гитлеровское командование про-
должало держать на Востоке большую часть своих сил и тре-
бовало от войск упорной обороны каждого рубежа.

Планы советского командования на лето 1944 года состо-
яли в том, чтобы завершить освобождение советской земли
от захватчиков и помочь народам Европы сбросить с себя



 
 
 

фашистское иго. Сил у советских вооруженных сил было до-
статочно, удалось восполнить потери зимней кампании и до-
вести численность действующих фронтов и флотов до 6425
тыс. человек, а вместе с резервами Ставки их численность
достигала почти 7 млн. человек. Плечом к плечу с Советской
Армией сражались польские, чехословацкие, румынские и
югославские соединения, сформированные в Советском Со-
юзе, общей численностью более 100 тыс. человек. Вся эта
огромная масса людей была полностью оснащена боевой тех-
никой.

В начале 1944 года между СССР и правительством Фин-
ляндии при посредничестве США и Швеции начались пере-
говоры о заключении мира. Однако финское правительство,
возглавляемое Рюти, условием заключения мира поставила
требование – сохранение за Финляндией территорий, поте-
рянных СССР после советско-финской войны 1939-40 гг.

Чтобы вразумить финское правительство в июне, июле
1944 г. против финских войск была проведена войсковая
операция. К операции со стороны советских войск привле-
кались войска правого крыла Ленинградского фронта (2 ар-
мии) и левого крыла Карельского фронта (2 армии) при со-
действии Балтийского флота. Войска Ленинградского фрон-
та наносили удар на Карельском перешейке на Выборг, а Ка-
рельского фронта – на Медвежьегорск и Сортавалу.

Имея почти двукратное превосходство над финской ар-
мией (450 тыс. советских солдат против 270 тыс. финских),



 
 
 

наши войска 20 июня 1944 г. перешли в наступление.
В ходе наступательной операции была освобождена тер-

ритория, захваченная финской армией в 1941 году с города-
ми Петрозаводск и Выборг. В начале августа 1944 года со-
ветские войска вышли к советско-финской границе 1940 го-
да и получили приказ перейти к обороне.

1 августа 1944 года правительство Рюти подало в отстав-
ку, 5 августа президентом Финляндии был избран генерал
Маннергейм.

4 сентября 1944 г. Финляндия, второй после Италии, объ-
явила о выходе из войны и о разрыве с Германией. Граница
с СССР установилась на довоенном уровне. Всего в резуль-
тате двух войн с Советским Союзом в годы Второй мировой
войны военные потери Финляндии составили более 115 тыс.
убитых и умерших от ран.

Но на севере Финляндии еще находился 19-й немецкий
горнострелковый корпус, который насчитывал 53 тыс. чело-
век и имел на вооружении 753 орудия и минометов, а также
более 160 самолетов. Эту немецкую группировку войск под-
держивали немецкие военно-морские силы, которые базиро-
вались в портах Северной Норвегии.

Разгромить эти силы, было поручено 14-й армии Карель-
ского фронта (генерал В.И. Щербаков) и Северному флоту
(адмирал А.Г. Головко).

7 октября советские войска начали наступление и,
несмотря на ожесточенное сопротивление, прорвали оборо-



 
 
 

ну противника. С кораблей Северного флота была высажена
бригада морской пехоты, облегчившая действия основных
сил. Уже 15 октября соединения 14-й армии вместе с моря-
ками овладели портом Петсамо и развернули дальнейшее на-
ступление к границам Норвегии. 22 октября советские вой-
ска взяли поселок Никель, а 25 октября вступили в норвеж-
ский город Киркенес. Освобождением Петсамской области и
северных районов Норвегии завершились бои в Заполярье.
Только на суше немецкие войска потеряли 30 тыс. человек.



 
 
 

 
Белорусская и Львовско-
Сандомирская операция

 
Пожалуй, главной наступательной операцией 1944 года

была войсковая операция по освобождению Белоруссии под
кодовым названием «Багратион».

Через Белоруссию лежал кратчайший путь к Германии,
к ее столице Берлину, кроме того, Белоруссию защища-
ла самая сильная немецкая группировка – группа армий
«Центр» (фельдмаршал Буш), которая летом 1944 г. (вместе
с фланговыми частями групп армий «Север» и «Северная
Украина») составляла 1,2 млн. человек.

Три года белорусский народ жил в фашистской нево-
ле – Белоруссия была главным очагом сопротивления фа-
шистскому «новому порядку». Здесь в партизанских отрядах
и подполье сражалось 370 тыс. бойцов. Гитлеровцы несли
здесь самые большие тыловые потери и до трети войск груп-
пы армий «Центр» было задействовано в борьбе с партиза-
нами. На территории Белоруссии фашисты истребили свыше
2200 тыс. мирных жителей и военнопленных, 380 тыс. че-
ловек, преимущественно юношей и девушек, было угнано в
Германию. Освобождение Белоруссии было делом спасения
белорусского народа от полного уничтожения.

Однако немецкое командование предполагало, что глав-
ное летнее наступление русские начнут на юге, поэтому дер-



 
 
 

жало на Украине более 100 дивизий. Наше командование
сделало все, чтобы противник утвердился в правильности
своего ошибочного предположения: на юге находилось че-
тыре из шести танковых армий, на Белорусское направление
скрытно перемещались резервы, здесь строились оборони-
тельные сооружения.

Операцию по освобождению Белоруссии разработала
Ставка Верховного Главнокомандования. Она должна была
быть проведена силами четырех фронтов 1-го Прибалтий-
ского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. Координиро-
вать действия фронтов, было поручено маршалам Жукову и
Василевскому. Общая численность задействованных в ней
войск составила 2,4 млн. чел.

Операцию «Багратион» можно разделить на два этапа.
I этап проходил с 23 июня по 4 июля. На этом этапе было

сломлено сопротивление немецких войск, и был совершен
основной разгром немецкой группировки в Белоруссии.

1-й Прибалтийский фронт под командованием генерала
армии И.Х. Баграмяна наступал севернее Витебска. Армии
генералов И.М. Чистякова и А.П. Белобородова в первый же
день прорвали оборону противника на широком участке и
уже 24 июня вышли к Западной Двине. Они форсировали
реку и захватили плацдарм на ее левом берегу. Таким обра-
зом, советские войска оказались в тылу у крупной витебской
группировки немецких войск.

Навстречу им с юга шли войска 3-го Белорусского фрон-



 
 
 

та под командованием генерала армии И.Д. Черняховского,
25 июня 11-я гвардейская армия генерала К.Н. Галицкого
встретилась с наступающими с севера войсками 1-го При-
балтийского фронта. В районе Витебска оказались в окру-
жении 5 дивизий противника. Они пытались вырваться из
«котла», но были быстро расчленены и уже через два дня
прекратили сопротивление. Противник потерял 20 тыс. уби-
тыми и более 10 тыс. пленными.

28 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к реке
Березина. Здесь противник пытался задержать наши войска,
но эта попытка ему не удалась. Сильный удар по обороне
врага нанесла 1-я воздушная армия.

Войска 2-го Белорусского фронта под командованием ге-
нерала армии Г.Ф. Захарова наступали на Могилев. Главный
удар наносила 49-я армия генерала И.Г. Гришина. Она про-
рвала оборону противника, с ходу форсировала Днепр и на-
чала преследование врага. 28 июня был освобожден Моги-
лев и наши войска вышли в междуречье Друти и Днепра.

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием ге-
нерала армии Рокоссовского развивали наступление по юж-
ным районам Белоруссии. Армии генералов П.И. Батова и
А.А. Лучинского совместно с танковым корпусом генерала
Панова и конно-механизированной группой генерала И.А.
Плиева прорвали оборону противника и, двигаясь на севе-
ро-запад, вышли с запада к Бобруйску. Две другие армии
этого фронта, совместно с танковым корпусом вышли к Боб-



 
 
 

руйску с востока, завершив окружение города. В мешке ока-
залось 6 пехотных дивизий общей численностью до 40 тыс.
человек. 29 июня окруженная группировка была ликвидиро-
вана.

Затем наши войска устремились к Минску, окружая фа-
шистские войска, находящиеся к востоку от Минска. Гит-
леровское командование предпринимало отчаянные попыт-
ки, чтобы хоть как-то приостановить движение наших войск.
Новый командующий группой армий «Центр» фельдмаршал
В.Модель начал перебрасывать в Белоруссию войска из груп-
пы армий «Север» и «Северная Украина». Он дал приказ от-
водить войска из-под Минска, но было уже поздно. 3 июля
в Минск с севера вошли передовые части 3-го Белорусского
фронта, а с юга войска 1-го Белорусского фронта. Восточнее
Минска образовался гигантский «котел», в котором оказа-
лось 105 тыс. человек. Вырваться из этого котла им не уда-
лось. 11 июля группировка была ликвидирована. Около 70
тыс. человек было убито, а около 35 тыс. сдалось в плен.

С наступающими фронтами активно взаимодействовали
белорусские партизаны, которые дезорганизовали оператив-
ный тыл немцев. Своеобразным итогом первого этапа бело-
русской операции стало шествие 17 июля по улицам Москвы
около 60 тыс. германских солдат и офицеров, плененных в
ходе операции.

На втором этапе с 5 июля по 29 августа войска четырех
фронтов, развивая успех, развернули широкое наступление



 
 
 

от Прибалтики до Карпат. 13 июля была освобождена столи-
ца Литовской СССР – город Вильнюс. Развивая наступление
в этом направлении, войска 1-го Прибалтийского и 3-го Бе-
лорусского фронтов 27 июня освободили Белосток, а 1 авгу-
ста – Каунас, и вышли к границам Восточной Пруссии.

Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов освободили
Брест и уже 20 июля 1944 г. вступили на территорию Поль-
ши. Был освобожден город Люблин, и в конце июля бои раз-
вернулись на подступах к предместью Варшавы – Праге. Но
немцы ввели здесь крупные резервы, и советское наступле-
ние было остановлено. В конце августа бои прекратились, и
фронт стабилизировался. В ходе Белорусской операции Со-
ветская армия продвинулась вперед на 500-600 км, освобо-
дила всю Белоруссию, большую часть Литвы и вступила на
территорию Польши. В ходе Белорусской операции была раз-
громлена группа армий «Центр». Враг потерял около 500
тыс. человек убитыми, раненными и пленными. Для восста-
новления группы армий «Центр» гитлеровское командова-
ние вынуждено было перебросить в Белоруссию 48 дивизий,
в том числе и из Западной Европы. Так спустя три года Крас-
ная армия взяла реванш за поражение летом 1941 года в Бе-
лоруссии. Безвозвратные потери наших войск составили в
ходе Белорусской операции 180 тыс. человек.

В тесном взаимодействии с Белорусской проходила
Львовско-Сандомирская операция Красной армиив Запад-
ной Украине. 13 июля здесь перешел в наступление 1-й



 
 
 

Украинский фронт под командованием маршала Конева (1,2
млн. чел.). Ему противостояла группа армий «Северная
Украина» под командованием генерала Гарпе (900 тыс. чел.).
Советское наступление отличалось значительной насыщен-
ностью техникой (танками и артиллерией). В июле части 1-
го Украинского фронта взяли Львов, окружили 8 немецких
дивизий в районе Брод и рассекли группу армий «Северная
Украина» на две части. Одна из них отступила к Карпатам,
другая – в сторону Польши. В конце июля – начале авгу-
ста передовые части 1-го Украинского фронта форсировали
Вислу и захватили на ее левом берегу плацдарм в районе
Сандомира. Затем они выдержали ряд сильных контрударов
немцев. В конце августа войска 1-го Украинского фронта пе-
решли к обороне.

В ходе Львовско-Сандомирской операции войска 1-го
Украинского фронта нанесли крупное поражение немецкой
группе армий «Северная Украина», уничтожили 8 дивизий,
32 немецкие дивизии потеряли от 50 до 70% своего личного
состава. Противник потерял безвозвратными потерями око-
ло 200 тыс. человек и 500 танков. Наши войска освободили
большую часть Западной Украины, очистили от фашистов
юго-восточные районы Польши и захватили на Висле круп-
ный плацдарм. Безвозвратные потери советских войск соста-
вили 65 тыс. человек.

Но с освобождением Западной Украины война на ее тер-
ритории не прекратилась. Украинская повстанческая армия,



 
 
 

возглавляемая Степаном Бандерой, активизировала свою
борьбу с советской властью. На ее сторону перешли остат-
ки дивизии СС «Галичина» и других украинских формиро-
ваний, воевавших на стороне Германии. Кроме того, немцы
оставили бандеровцам много вооружений. Война с украин-
скими националистами носила партизанский характер и бы-
ла долгой и упорной. Последние бандоформирования были
ликвидированы только в начале 50-х годов. В этой внутрен-
ней войне погибло 60 тыс. бандеровцев, 50 тыс. бойцов Со-
ветской армиии войска НКВД, более 200 тыс. мирных граж-
дан. В послевоенные годы на территории Западной Украи-
ны продолжилась политика депортации населения враждеб-
ной советской власти. Так с Украины в 1947 г. во внутрен-
ние районы Советского Союза было выселено 78 тыс. чел., в
1951 г. – 9 тыс. человек. А всего из западных областей СССР
в предвоенный и послевоенный период было выселено 569
тыс. человек и арестовано 49 тыс. человек.



 
 
 

 
Освобождение Прибалтики

 
Последней территорией Советского Союза, освобожден-

ной Красной армией, была Прибалтика. Еще в ходе опера-
ции «Багратион» была освобождена большая часть Литвы.
27 июля войска 1-го Прибалтийского фронта вступили на
территорию Латвии и заняли город Шяуляй, а 31 июля вы-
шли на побережье Рижского залива западнее Риги. Но осво-
бодить Ригу тогда не удалось. Сильные контрудары со сто-
роны фашистских войск вынудили наши части отойти к Ел-
гаве.

После некоторой передышки наши войска перешли в но-
вое наступление с целью окончательного освобождения При-
балтики. Прибалтийская наступательная операция проходи-
ла с 14 сентября по 24 ноября силами трех Прибалтийских и
Ленинградского фронта. Их общая численность составляла
900 тыс. человек, около 17,5 тыс. орудий и минометов, 3080
танков и САУ, 2640 самолетов. Им противостояли войска
группы армий «Север» под командованием генерала Шерне-
ра. В 59 вражеских дивизиях было 700 тыс. человек 7 тыс.
орудий и минометов, 1,2 тыс. танков и САУ, до 400 самоле-
тов.

Первыми 14 сентября 1944 года перешли в наступление
на Ригу войска Прибалтийских фронтов, а 17 сентября на-
чал свое наступление Ленинградский фронт на Таллинн. Но



 
 
 

с ходу овладеть Ригой нашим войскам не удалось, немцы со-
здали здесь мощный укрепленный рубеж «Сигулда», зато в
ходе наступления 22 сентября войска Ленинградского фрон-
та освободили Таллинн. Немецкое командование начало от-
вод своих войск из Эстонии через «рижский коридор». Не
сумев с ходу взять Ригу, советские войска нанесли главный
удар южнее, в Литве. Здесь они стремились выйти в район
Мемеля (Клайпеды) и отрезать группе армий «Север» пути
отхода в Восточную Пруссию. Эту задачу должен был выпол-
нить 1-й Прибалтийский фронт генерала Баграмяна.

5 октября 1944 года войска Баграмяна прорвали немец-
кую оборону в районе Шяуляя и спустя пять дней вышли к
Балтийскому морю севернее и южнее Мемеля, взяв в окру-
жение 4 немецкие дивизии. В результате германские вой-
ска в районе Риги и на полуострове Курляндия оказались
отрезанными от основных сил. 6  октября начался штурм
Риги, который завершился 13 октября ее взятием. Остат-
ки рижского гарнизона отступили на полуостров Курляндия.
Здесь оказались блокированными 26 дивизий 18-й и 16-й ар-
мий. Они заняли оборону на линии Тукумс-Лиепая, которую
удерживали до капитуляции Германии.

Завершающая часть Прибалтийской операции была свя-
зана с освобождением Моонзундского архипелага, где основ-
ные бои развернулись за полуостров Сырве (юго-западная
оконечности острова Саоремаа). Здесь немцы создали проч-
ную оборону. Бои за Сырве затянулись до 24 ноября, когда



 
 
 

полуостров, наконец, был взят после недельного штурма. Те-
перь Балтийский флот получил надежное место базирования
в Рижском заливе. В ходе борьбы за Прибалтику в июле-но-
ябре 1944 года из 59 вражеских дивизий было разгромле-
но 26, а 3 дивизии оказались полностью уничтожены, остат-
ки группы армий «Север» в составе 30 дивизий оказались
отброшенными на Курляндский полуостров или зажатыми
в районе Клайпеды. Безвозвратные потери советских войск
составили 61,5 тыс. человек.

Более трех лет народы Прибалтики были под немецкой
оккупацией. Война принесла им неисчислимые бедствия.
Так Литва принесла в жертву войны 700 тыс. своих сыно-
вей, Латвия – 314 тыс. человек, Эстония – 125 тыс. человек.
Но и после освобождения народов Прибалтики от немец-
ко-фашистских оккупантов, на ее территории, как и в За-
падной Украине, продолжалась война. Пособники фашистов
из числа недобитков «охранных и полицейских формирова-
ний», а также Waften SS (войск СС) ушли в леса и продол-
жили борьбу против Советской власти под названием «лес-
ных братьев». Эта борьба стоила народам Прибалтики и рус-
скоязычному населению еще десятков тысяч жизней. Чтобы
сломить антисоветское подполье органами НКВД в Прибал-
тийских республиках было репрессировано в 1944 – 1953
гг. около 155 тыс. человек. Часть из них была арестована,
а большая часть отправлено на спецпоселения. Наибольшей
число репрессированных было в Литве – 91 тыс. чел., в Лит-



 
 
 

ве – 42 тыс. чел., в Эстонии – 22 тыс. чел. В целом это затро-
нуло от 5 до 7 % населения Прибалтийских республик. Так
что разговоры о поголовных репрессиях против прибалтий-
ских народов не соответствуют действительности.



 
 
 

 
Итоги летне-осенней наступательной

кампании 1944 года и изгнания
фашистов с территории СССР

 
Главным итогом летне-осеннего наступления Красной ар-

мии было окончательное изгнание немецко-фашистских ок-
купантов со всей территории Советского Союза и восстанов-
ление государственной границы на всем протяжении её за-
падных рубежей СССР.

В ходе летне-осенней кампании оказались полностью уни-
чтоженными или взятыми в плен 96 дивизий и 24 бригады
противника, 219 дивизий и 22 бригады разгромлены. Потери
войск противника превзошли потери зимне-весенней кам-
пании 1944 г. почти в полтора раза. Восполнение огромных
потерь в людях стало уже невозможным. Лишь сухопутные
войска Германии потеряли на Восточном фронте за три ме-
сяца – август, сентябрь и октябрь 672 тыс. солдат и офице-
ров, а пополнения, полученные войсками, едва превысили
200 тыс. человек.

Но, тем не менее, Германия продолжала оставаться опас-
нейшим врагом, для полного сокрушения которого требова-
лось еще очень много усилий и жертв. Однако главное уже
было ясно всем, что войска Третьего рейха никогда не смо-
гут наступать на Восточном фронте и никогда больше гер-



 
 
 

манский солдат не вступит на территорию Советского Сою-
за. По программе «Ост» Гитлер планировал после войны по-
селить на территории разгромленного СССР 10 млн. немец-
ких колонистов. На половину он эту задачу выполнил – 5
млн. немецких солдат и солдат союзников Германии навсе-
гда остались лежать в могилах на русской земле.

Теперь перед советскими войсками стояла задача освобо-
дить народы Европы от немецко-фашистских оккупантов и
добить противника на его территории.



 
 
 

 
Освобождение Европы

 
Войну в Европе можно было закончить лишь в логове

главного агрессора, т.е. в Берлине. Это прекрасно понимало
руководство Советского Союза и наши союзники. Поэтому
уже в ходе наступательных операций по освобождению своей
Родины, Красная армия переходила государственную грани-
цу и вступала на территорию сопредельных стран. Так в ходе
наступательной операции в Правобережной Украине, наши
войска вступили в марте 1944 г. на территорию Румынии,
а входе Белорусской и Львовско-Сандомирской операции в
июле 1944 г. – на территорию Польши.

Уже в самом начале Великой Отечественной войны наше
правительство поставило своей целью не только ликвидацию
опасности, нависшей над нашей Родиной, но и оказание по-
мощи всем народам Европы, оккупированным Германией.
Советские войска также должны были вступить на террито-
рию Германии и ее союзников по агрессии. Это вызывалось,
прежде всего, военной необходимостью, с целью разгрома
гитлеровцев. Одновременно Советский Союз осуществлял
освободительную миссию в отношении народов этих стран.

В то же время между Советским Союзом и его союзника-
ми США и Великобританией существовали внутренние про-
тиворечия по вопросу, кто возглавит освободительную мис-
сию в Европе. От этого зависела расстановка сил в послево-



 
 
 

енной Европе и всем мире, политический вес той или иной
державы



 
 
 

 
Ясско-Кишиневская операция.

Освобождение Румынии и Болгарии
 

Ещё в конце марта 1944 г. советские войска перешли со-
ветскую границу на реке Прут. С тех пор почти четыре меся-
ца войска 2-го и 3-го Украинских фронтов вели бои местного
значения, ожидая сигнала для наступления в глубь Юго-Во-
сточной Европы. Первой на их пути лежала Румыния, кото-
рая была самым активным союзником Германии на Восточ-
ном фронте. Кроме того, для Гитлера союз с Румынией имел
значение в том смысле, что на ее территории находились са-
мые большие запасы нефти в Европе (район Плоешти). Это
месторождение давало 1/3 потребляемого Германией бензи-
на. Понимая это, американская авиация еще 1 августа 1943
г. предприняла первую попытку разбомбить нефтепромыс-
лы, но не имела результата. Наконец летом 1944 года ценой
потери 300 бомбардировщиков американская авиация пол-
ностью вывела из строя нефтепромыслы Плоешти. Вскоре
последовала и советская сухопутная операция по освобож-
дению Румынии.

В августе сложилась такая военно-политическая обста-
новка, когда потребовалось приступить к решительным дей-
ствиям на ясско-кишиневском направлении. В войсках 2-го
(генерал Малиновский) и 3-го (генерал Толбухин) фронтов
было 900 тыс. человек боевого состава, 16 тыс. орудий и ми-



 
 
 

нометов, около 1900 танков и САУ и около 2200 самолетов.
Им противостояли германо-румынские войска из группы

армий «Южная Украина» под командованием генерала Фри-
снера (49 дивизий из них 25 немецких, остальные румын-
ские). Всего 700 тыс. человек боевого состава при 8 тыс. ору-
диях и минометах, 400 танков и 810 самолетов.

Ясско-Кишиневская операция проходила всего девять
дней (20-29 августа) и была самым блестящим «блицкри-
гом» Советской армии.

Утром 20 августа после мощной артподготовки советские
войска перешли в наступление, нанося основные удары по
сходящимся направлениям из района Ясс и Тирасполя. Опе-
рация отличалась высокой концентрацией войск и техники
на участках прорыва (до 1 стрелковой дивизии, 240 орудий и
минометов, 56 танков и САУ на 1 км). Уже на пятый день бо-
ев, 24 августа, после упорных и кровопролитных боев в коль-
це окружения юго-западнее Кишинева оказалась 6-я немец-
кая армия (18 дивизий). Всего пять дней понадобилось, что-
бы покончить с «кишиневским котлом». 6-я немецкая ар-
мия, воссозданная после Сталинградского котла, второй раз
прекратила свое существование. А еще раньше на побере-
жье Черного моря без сопротивления сложила оружие 3-я
румынская армия. 24 августа войска 3-го Украинского фрон-
та вступили в Кишинев и, не встречая упорного сопротивле-
ния, углубились в глубь Румынии.

Под влиянием успехов Красной армии 23 августа в Бу-



 
 
 

харесте произошел государственный переворот. Фашист-
ское правительство Антонеску было свергнуто и арестовано.
Власть в стране взял король Михай, уже 24 августа он объ-
явил о выходе Румынии из гитлеровского блока и объявле-
ние войны Германии.

Советские войска 29 августа завершили ликвидацию
окруженных германо-румынских соединений. Передовые
части наших наступавших войск вышли тем временем на
подступы к Плоешти и Бухаресту, а также заняли порт Кон-
станца. 31 августа войска 2-го Украинского фронта вступи-
ли в Бухарест, впереди шла румынская добровольческая ди-
визия имени Тудора Владимиреску, сформированная зимой
1943-44г. из румынских военнопленных. Уже 3 сентября по-
следние немецкие части покинули территорию Румынии. За
период боев с 20 августа по 3 сентября немцы потеряли в Ру-
мынии убитыми и плененными 256 тыс. солдат и офицеров
и огромное количество военной техники.

Эта молниеносная победа наших войск имела не только
военно-стратегическое, но и огромное политическое значе-
ние. Она в корне изменила обстановку на Балканах и при-
вела к установлению в большинстве стран Юго–Восточной
Европы зоны влияния СССР. Кроме того, потеря немцами
нефтяного района Плоешти нанесла тяжелейший удар по во-
енной экономике Германии.

В боях за освобождение Румынии погибло 69 тыс. совет-
ских воинов. Большую жертву за союз с Германией заплатил



 
 
 

и румынский народ. Свыше 1 млн. румынских солдат и офи-
церов было брошено на советско-германский фронт, 480 ты-
сяч из них погибло и 200 тысяч оказалось в плену.

12 сентября 1944 г. между СССР и Румынией было подпи-
сано перемирие, согласно которому Румыния выделяла вой-
ска против Германии и Венгрии. 260 дней плечом к пле-
чу с Красной Армией румынская армия вела борьбу против
немецко-фашистских войск и понесла при этом значитель-
ные потери – 170 тыс. человек убитыми, раненными и про-
павшими без вести.

8 сентября войска 3-го Украинского фронта, преследуя
остатки немецко-фашистских войск, разгромленных в Ру-
мынии, перешли границу и вступили на территорию Болга-
рии. Болгарское правительство ещё в марте 1941 г. вступило
в гитлеровский блок, но народ Болгарии не поддержал союз с
фашисткой Германией, поэтому болгарские войска не участ-
вовали в войне против Советского Союза. Лишь некоторые
болгарские части несли оккупационную службу в Греции и
Югославии, а основная масса 450 тысячной болгарской ар-
мии оставалась на территории страны.

В Болгарии шла и партизанская война. 30 тысяч болгар-
ских патриотов боролись с оружием в руках против анти-
народного правительства и немецко-фашистских войск, на-
ходящихся в Болгарии. За период народно-освободительной
борьбы ими было уничтожено 7,5 тыс. болгарских фашистов
и 2,5 тыс. гитлеровских солдат и офицеров.



 
 
 

9 сентября в Софии произошло народное восстание. Фа-
шистское правительство было свергнуто, и к власти пришел
Отечественный фронт во главе с К. Георгиевым.

Наши войска освободили Болгарию без всяких боев. Бол-
гарский народ повсюду восторженно встречал Советскую
Армию. Новое болгарское правительство объявило войну
Германии и уже с начала октября 1944 г. три болгарские ар-
мии численностью 450 тыс. человек в течение двух меся-
цев вели кровопролитные бои против гитлеровских войск на
территории Македонии и Южной Сербии. В конце ноября
1944 г. была сформирована еще одна армия в составе 130
тыс. бойцов, которая приняла участие в освобождении Вен-
грии. В войне против гитлеровской Германии Болгария по-
теряла 32 тыс. человек убитыми и раненными.



 
 
 

 
Военно-политическое и

экономическое положение
в Германии в 1944 г.

 
В начале осени 1944 г. фашисты были выбиты из преде-

лов СССР и изгнаны из Франции и Бельгии. Вслед за Ита-
лией она лишилась военного союза с Финляндией, Румыни-
ей и Болгарией. Германия с начала Второй мировой войны
понесла на всех фронтах тяжелые людские потери (около 9
миллионов убитых, раненых, пленных и пропавших без ве-
сти). Все источники людских пополнений были исчерпаны,
поэтому осенью 1944 года, несмотря на тотальную мобили-
зацию, вооруженные силы Германии не превышали 8 млн.
человек в войсках и в резерве

С середины 1944 г. начало быстро сокращаться и военное
производство Германии. Это было прямым следствием по-
ражений немецкой армии на Востоке и Западе, потерей Гер-
манией экономических ресурсов ряда стран, а также, хотя и
в меньшей степени, результатом воздушных бомбардировок.
Германская военная экономика лишилась румынской нефти
(около 5,5 млн. тонн в год), а затем и верхнесилезского угля.
С июля по декабрь 1944 г. выплавка стали упала в 2,5 раза,
производство синтетического каучука – в 5,5 раз, а произ-
водство вооружения сократилось на 18%.



 
 
 

Неуклонно ухудшалось и морально-политическое состоя-
ние германского тыла. Прошло время, когда немецкое насе-
ление, опьяненное успехом вермахта, подкрепленное добы-
чей, развращенное пропагандой о превосходстве немецкой
расы, ожидало молниеносной победы над всеми противни-
ками Германии. Немецкий народ все более познавал все тя-
готы и ужасы войны: огромные и все растущие жертвы на
полях сражений, опустошительные налеты англо-американ-
ской авиации, рост дороговизны. Не удивительно, что недо-
вольство фашистским режимом росло. Об этом косвенным
образом свидетельствовало, в частности, значительное уси-
ление репрессий в 1944 г. Лишь за первое полугодие чис-
ло арестованных превысило 300 тыс. человек. Гестаповцы
и эсесовцы выискивали повсюду «пораженцев» и «враждеб-
ных элементов», к которым относили всех, кто в какой-либо
форме выражал неодобрение действиями фашистских вла-
стей.

Недовольство, однако, не приобретало массового харак-
тера. Идеологический яд нацизма глубоко проник в созна-
ние широких слоев немецкого народа. Гитлеровцы прино-
равливали свою пропаганду к любым изменениям обстанов-
ки, изыскивая все новые и новые приемы для того, что-
бы удержать массы под своим влиянием. После того, как
возникла угроза полного поражения, нацисты обратили всю
свою пропаганду на то, чтобы внушить лживую идею, будто
противники Германии хотят уничтожить весь немецкий на-



 
 
 

род и ликвидировать Германию как государство. При этом
гитлеровцы запугивали народ наказанием за содеянные пре-
ступления, в которых якобы все немцы повинны одинаково.
Фашисты в первую очередь стремились усилить страх перед
местью советского народа за содеянные на его земле злоде-
яния.

Антифашистское движение в Германии в 1944 г. наби-
рало силы. Оно было представлено подпольной деятельно-
стью немецких коммунистов, а также различными кругами
немецкой буржуазии и генералитета, для которых давно бы-
ло не секретом, что гитлеровская клика не в состоянии осу-
ществить возлагаемые на нее надежды. Так среди бывшего
и настоящего руководства Третьего рейха возникла заговор-
щическая группа. Во главе её стояли бывший комиссар по
ценам К. Герделер, бывший начальник генерального штаба
вермахта Л. Бек, бывший министр И. Попиц и другие выс-
шие военные и гражданские чины. К ним примкнула и груп-
па офицеров-патриотов во главе с полковником Штауфен-
бергом. Они разрабатывали план устранения Гитлера и его
соратников от власти (заговор «Валькирия»), капитуляцию
перед англо-американскими войсками при одновременном
продолжении войны против СССР.

20 июля 1944 г. полковник Штауфенберг, присутствовав-
ший на совещании в ставке Гитлера, в Растенбурге, оставил
бомбу в зале заседания. Бомба взорвалась, но сила взрыва
оказалась значительно меньше ожидаемой. Гитлер остался



 
 
 

жив и невредим. Он расценил это как мистическое спасение.
Заговорщики располагали большими шансами на успех,

так как в их руках находились важные командные посты в
вермахте. Но, узнав о неудачном покушении, они проявили
полную растерянность, и никак не использовали своих воз-
можностей.

Фашисты использовали покушение на Гитлера для рас-
правы не только с оппозиционными генералами, но и со все-
ми, кого они подозревали во враждебном отношении к ре-
жиму. Всего в связи с покушением на Гитлера было аресто-
вано не менее 7 тыс. человек, многих из них фашисты каз-
нили. 18 августа 1944 г. в концлагере Бухенвальд был убит
руководитель Германской коммунистической партии Эрнст
Тельман. Пришлось застрелиться прославленному немецко-
му фельдмаршалу Эрвину Роммелю и фельдмаршалу Гансу
фон Клюге, которые были связан с заговорщиками. Был каз-
нен даже руководитель Абвера адмирал Канарис.



 
 
 

 
Белградская операция.

Освобождение Югославии, Албании
и Греции. Словацкое восстание

 
После вступления Болгарии в войну против Германии

немецкая группа армий «Е» (генерал Лер), находящаяся в
Греции, получила приказ Гитлера отходить через Белград
в Венгрию. Чтобы не допустить этого, советское командо-
вание решило поспешить со взятием Белграда. В Белград-
ской операции (28 сентября – 20 октября 1944 г.) участво-
вали войска 3-го Украинского фронта (маршал Толбухин),
части болгарской армии и Народно-освободительная армия
Югославии. Им противостояла немецкая армейская группа
«Сербия», прикрывавшая с востока эвакуацию германских
частей из Греции. Гитлеровское командование к началу на-
шего наступления на Белград имело в Югославии, Греции и
Албании 9 дивизий и 8 бригад. Здесь же, на территории Вое-
водины, было несколько венгерских дивизий, несших охран-
ную службу. Кроме того, в Югославии насчитывалось око-
ло 200 тыс. человек в различных националистических фор-
мированиях, например, хорватских националистов Повели-
ча (усташи), и сербских националистов Михайловича (чет-
ники). Итого общая численность фашистских войск в этом
регионе составляла около 500 тысяч человек.



 
 
 

В Югославии уже с самого начала оккупации страны фа-
шистами пылало пламя антифашисткой войны. Эта война
носила национальный и религиозный характер. Основу со-
противления составляло сербское (православное) население
Югославии.

Главной силой югославского сопротивления являлась На-
родно-освободительная армия Югославии (НОАЮ), воз-
главляемая коммунистом Иосипом Броз Тито. К сентябрю
1944 года она насчитывало в своих рядах 400 тыс. бойцов.
Советское правительство поддерживало связь с НОАЮ, и
обеспечивало её по воздушному сообщению вооружением, в
то время, когда Англия и США имели контакты с югослав-
ским правительством Д. Михайловича.

Война внутри Югославии носила ожесточенный крово-
пролитный характер, и могла сравниться лишь с партизан-
ской войной в Белоруссии. НОАЮ отбивалась не только от
немецких, итальянских оккупантов, но и от местной и заве-
зенной пятой колонны. Семь крупных наступлений отрази-
ла Народно-освободительная армия Югославии, понеся при
этом огромные потери. За четыре года войны только её во-
енные потери составили 230 тыс. человек убитыми. Но чис-
ло её бойцов неизменно пополнялось, целые районы находи-
лись под контролем НОАЮ. Однако, несмотря на значитель-
ные успехи, армия И.Тито не могла очистить всю страну от
врагов, она не имела тяжелого оружия и танков, чтобы раз-
бить немецкие войска, поэтому нужна была помощь извне.



 
 
 

И она пришла в лице Советской армиив ходе Белградской
операции.

Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе транс-
портного узла Кралево и Белград, через которые шли выво-
димые с юга германские соединения. В конце концов, совет-
ские войска и подразделения Народно-освободительной ар-
мии Югославии, сломив упорное сопротивление немцев, 20
октября ворвались в Белград. На следующий день части 3-го
Украинского фронта взяли штурмом Кралево и окончатель-
но перерезали магистраль Салоники – Белград. После сдачи
Белграда немцам пришлось отходить на север в обход, че-
рез труднодоступные, контролируемые партизанами горные
районы Боснии. Это не позволило им принять своевремен-
ное участие в битве за Венгрию. Во время Белградской опе-
рации погибло 8 тыс. советских воинов.

Окончательное освобождение страны произошло силами
Народно-освободительной армии Югославии, которая полу-
чила от Советского Союза немного танков, самолетов и ар-
тиллерии. В марте-апреле 1945 г. Югославская народная ар-
мия, так теперь стали называться НОАЮ, начала наступле-
ние и к 15 мая полностью освободила всю страну от фашист-
ских захватчиков. К концу войны Народная армия Югосла-
вии насчитывала 800 тыс. бойцов. В результате войны и ок-
купации югославский народ понес большие потери, погибло
1700 тыс. человек, свыше 11% всего населения страны.

Освобождение Греции и Албании произошло без помощи



 
 
 

Советской Армии.
В Албании борьбу с оккупантами возглавляла Националь-

но-освободительная армия, которая после ухода итальянцев,
а потом немцев к декабрю 1944 года полностью контролиро-
вала положение в стране. В партизанской войне с оккупан-
тами погибло около 30 тыс. албанских патриотов.

Борьба греческого народа против немецких и итальян-
ских оккупантов поистине была массовой и героической.
Эту борьбу возглавлял ЭАМ – Национально-освободитель-
ный фронт Греции, который объединял свыше 1 млн. чело-
век. ЭАМ имел свою Народно-освободительную армию, где
в конце войны было 125 тыс. человек. После ухода немец-
кой армии из Греции, вся власть в стране перешла к гре-
ческим патриотам. Но Англия, не желая социалистических
преобразований в Греции, в октябре 1944 года высаживает
в стране свои войска. Англичане привезли в своем обозе ре-
акционное эмигрантское правительство греческого короля.
Развязав преступную захватническую войну против Народ-
но-освободительной армии Греции, они добились установле-
ния угодного Англии режима.

Греческий народ понес во Второй Мировой войне тяже-
лые жертвы: погибло 405 тыс. человек, т. е. около 6% насе-
ления страны, две трети из них умерли голодной смертью.
Но фашистским оккупантом не удалось поработить греков.
По далеко не полным данным, потери оккупантов в Греции
составили более 140 тыс. человек. В годы оккупации движе-



 
 
 

ние сопротивления сковывало в стране 300-тысячную армию
захватчиков.

Марионеточное правительство предателя словацкого на-
рода Тисо было союзницей Германии во Второй Миро-
вой войне. Даже одна словацкая дивизия воевала на совет-
ско-германском фронте, где она и была разгромлена.

Летом 1944 г. на территорию Словакии стали проникать
советские партизанские бригады, они стимулировали борь-
бу словацкого народа против фашистского правительства. К
партизанам пошли словацкие крестьяне и рабочие, и даже
солдаты словацкой армии. 23 августа 1944 г. Тисо по указа-
нию Гитлера обратился к нему с просьбой о помощи «для
наведения спокойствия и порядка» в Словакии. 29 августа
немецко-фашистские войска вступили в Словакию. Это вы-
звало волну возмущения в стране. В Словакии началось на-
родное восстание, активную роль в котором играла и словац-
кая армия. Но силы были не равны, разрозненные партизан-
ские отряды не могли противостоять регулярным немецким
войскам. Словакия была оккупирована.

Тогда, чтобы оказать помощь словацкому народу, совет-
ское командование решило провести войсковую операцию,
которая получила название Восточно-Карпатской операции.
Она проводилась на стыке 1– го и 4-го Украинских фронтов.
Главную роль в ней сыграла 1-я гвардейская армия и 38-я
армия, в составе которой был 1-й чехословацкий армейский
корпус.



 
 
 

Восточно-Карпатская операция началась 8 сентября. Пре-
одолевая гористую, труднодоступную местность, мощную
оборону противника, и его ожесточенное сопротивление, со-
ветские и чехословацкие войска медленно продвигались впе-
ред. Фашистское командование сосредоточило здесь круп-
ные силы, сняв их с других фронтов. 6 октября наши вой-
ска с тяжелыми боями, неся значительные потери, овладе-
ли Дуклинским перевалом и вступили на территорию Сло-
вакии, пройдя по ней 50 км. Но дальше они продвинуться не
могли. Соединиться с повстанцами они тоже не смогли. Ска-
зались трудности, связанные с боевыми действиями в гор-
ных условиях, ограниченность сил, недостаточная подготов-
ка, на которую не было времени. В этой операции потери на-
ших войск составили убитыми и раненными свыше 90 тыс.
человек, а Чехословацкий корпус потерял до 6,5 тыс. бойцов.

Остановив Красную Армию, фашисты принялись за лик-
видацию восстания. Восточно-словацкий корпус, который
по плану восстания должен был ударить немецким войскам в
тыл, был разоружен. 28 октября гитлеровцы захватили центр
восстания – город Банска-Бистрицу. Словацкие партизаны
все ушли в горы.

Но словацкое восстание и Восточно-Карпатская операции
имели и положительные результаты: во-первых, они сковали
большие силы немецких войск, тем самым ослабив их обо-
рону в Венгрии, во-вторых, была освобождена Закарпатская
Украина и часть восточных районы Словакии.



 
 
 

 
Дебреценская и Будапештская

операция. Освобождение Венгрии
 

Осенью 1944 г. основные силы на южном крыле совет-
ско-германского фронта сосредоточились в Венгрии. Здесь
противник имел 34,5 немецкие и венгерские дивизии под ко-
мандованием генерала Фриснера. Им противостояли войска
2-го Украинского фронта под командование маршала Мали-
новского (40 советских и 21 румынская дивизии).

Начало освобождения Венгрии было положено Дебрецен-
ской операцией (2-27 октября 1944 г.), которая отличалась
высокой интенсивностью боев и чередой перехватов иници-
ативы. После стремительного наступления советских войск
на Дебрецен, немцы перебросили сюда 5 танковых дивизий
и нанесли сильный контрудар по передовым соединениям
Красной Армии. С 7 по 15 октября на Дебреценском на-
правлении развернулось крупное танковое сражение, в ходе
которого немцам удалось окружить ряд танковых и кавале-
рийских частей Красной Армии. Однако, наступавший сле-
дом второй эшелон советских стрелковых дивизий, прорвал
кольцо окружения и 20 октября овладел Дебреценом. В даль-
нейшем главные бои развернулись за город Ньиредьхаза. По-
сле взятия Дебрецена конно-механизированная группа гене-
рала Плиева повернула на север и 22 октября ворвалась в
Ньиредьхазу. Взяв этот город, советские войска грозили пе-



 
 
 

ререзать путь на запад отступавшим с востока немецко-вен-
герским соединениям. 23 октября немцы, нанеся удар с запа-
да и востока, отбили Ньиредьхазу. В результате группа Пли-
ева сама попала в окружение. В боях 23-27 октября она по-
несла тяжелые потери и была вынуждена пробиться обратно.

Упорная борьба за Ньиредьхазу отвлекла внимание гер-
манского командования от участка фронта юго-западнее Де-
бецена, где советские войска осуществили успешный прорыв
в сторону Будапешта. Дебреценская операция побудила вен-
герские власти искать пути к перемирию с СССР. Но немцам
удалось арестовать главу Венгрии Хорти и заменить его на
своего открытого ставленника Салаши.

Оценив шаткое политическое положение Венгрии, совет-
ское командование решило не снижать темп наступления.
29 октября следом за Дебреценской началась Будапештская
операция. Но ослабленные непрерывными боями войска 2-
го Украинского фронта не смогли быстро выполнить постав-
ленную задачу. Столкнувшись на будапештском направле-
нии с сильным сопротивлением немцев, Красная армияпе-
решла с ноября к обороне. Новое наступление на Будапешт
2-й Украинский фронт начал 5 декабря. Советское коман-
дование планировало захватить город двумя охватывающи-
ми ударами с севера и юга. Но обильные дожди, грязь, упор-
ное сопротивление немецко-венгерской группировки (она
насчитывала на данном участке не менее 250 тыс. человек),
усталость наступавших в течение 112 дней частей не поз-



 
 
 

волили 2-му Украинскому фронту выполнить поставленную
задачу. Его попытка с ходу прорвать сильно укрепленную
линию обороны «Маргарита» не увенчалась успехом. Тогда
ставка подключила к Будапештской операции войска 3-го
Украинского фронта (маршал Толбухин).

20 декабря оба фронта перешли в наступление, упредив
готовящийся немецкий контрудар с линии «Маргариты».
После яростного сражения они прорвали немецкую оборо-
ну и 26 декабря соединились в районе Эстергома, окружив
в Будапеште 188-тысячную группировку. После отвержения
ультиматума началось сражение за Будапешт, который нем-
цы хотели превратить в своеобразный Сталинград на Дунае.

Сражение за Будапешт отличалось упорством и длитель-
ностью. За 20 дней боев наши войска овладели левобереж-
ной частью города – Пештом. В правобережной части столи-
цы Венгрии – холмистой Буде, превращенной её защитника-
ми в гигантскую крепость, яростные бои продолжались по-
чти 4 недели. Здесь была сосредоточено много войск СС, по-
этому сопротивление врага было отчаянное.

Стремясь сохранить памятники архитектуры, советское
командование избегало применять здесь тяжелую артилле-
рию и авиацию. Главными участниками боев на будапешт-
ских улицах стали небольшие штурмовые группы.

На длительность боев за Будапешт повлияла сложная об-
становка на внешнем кольце фронта. Немцы трижды ак-
тивно пытались деблокировать будапештскую группировку.



 
 
 

Венгерский выступ был самой продвинутой на запад частью
советско-германского фронта. Отсюда Красная армия мог-
ла наступать на Вену и нанести с юга удар на Берлин, грозя
гигантским фланговым охватом и выходом в тыл немецким
войскам в Польше, Чехословакии. Поэтому германские во-
оруженные силы проявили исключительную активность на
будапештском участке и перебрасывали сюда все новые и но-
вые подкрепления.

Самым мощным стало наступление 18 января, когда
немецкие части сумели рассечь оборону 3-го Украинского
фронта и выйти к Дунаю. До Будапешта их отделяло менее
20 км. Положение фронта стало критическим. В эти дни воз-
никла возможность отхода советских войск за Дунай, но про-
рваться к Будапешту атакующей группировке все же не уда-
лось. В последний момент советское командование успело
ввести в бой свежие резервы (30-й стрелковый и 23-й танко-
вый корпуса). Они остановили немцев и 7 февраля отброси-
ли их на исходные позиции.

Провал немецкого наступления на Будапешт решил судь-
бу окруженной группировки. 13 февраля она капитулирова-
ла. В плен сдалось свыше 138 тысяч солдат и офицеров.

Из взятых Красной Армией европейских столиц Буда-
пешт занял первое место по длительности уличных боев. Ни
в одной из наступательных операций 1944 г. советские вой-
ска не вели столь ожесточенных оборонительных сражений,
как в Будапештской операции.



 
 
 

О накале боев на венгерской земле говорит цифра потерь.
140 тыс. советских солдат отдали свои жизни за освобожде-
ние Венгрии, кроме того, были большие потери наших но-
вых союзников Румынии, Болгарии и Югославии.

В ходе Дебреценской и Будапештской операции с начала
октября до середины февраля наши войска разгромили 41,5
дивизии врага и уничтожили 10,5 дивизий.

Итогом этих боев было освобождение Венгрии (за исклю-
чением западных областей) и выход венгерского правитель-
ства из союза с Германией. Союз с Германией стоил венгер-
скому народу 350 тысяч жизней солдат и офицеров, погиб-
ших на Восточном фронте, и 513 тыс. человек попавших в
плен.



 
 
 

 
Военные действия на

Западном фронте в конце
1944 – начале 1945 годов

 
К 5 сентября 1944 г. численность личного состава союз-

ных экспедиционных сил во Франции достигала 2086 тыс.
человек, в Италии около 500 тыс. человек (без учета воен-
но-морских и военно-воздушных сил). На второй Квебек-
ской конференции (11-16 сентября) между США и Велико-
британией был принят план вооруженной борьбы, как про-
тив Германии, так и против Японии. Главная цель военных
действий, заключалась в первоочередном разгроме Герма-
нии. На Западном фронте осенью 1944 предполагалось про-
рвать линию Зигфрида или Западный вал, захватить пере-
правы через Рейн, нанести удар по Руру и Саару и подгото-
виться к глубокому вторжению в Германию. На итальянском
театре военных действий была поставлена задача пробиться
в долину реки По.

Для прорыва Западного вала союзники сосредоточили
семь армий, из них четыре американские. Немецкому коман-
дованию удалось вывести свои войска из Франции и сосредо-
точить их на западной границе Германии. Сюда же были пе-
реброшены подкрепления из Италии, с Восточного фронта
и из Германии. К началу сентября немцам удалось восстано-



 
 
 

вить укрепления Западного вала, и, не смотря, двух кратное
численной превосходство союзников бои на западной грани-
це Германии ожидались долгие и упорные.

В ходе первой попытки прорвать Западный вал, продол-
жавшейся более двух месяцев, союзные войска на севере вы-
шли на реку Маис, и на юге – на Рейн, в районе Страсбурга,
но в центре пробиться к Рейну в районе города Майнц не
удалось. В целом задача прорыва линии Зигфрида и захвата
переправ через Рейн не удалась. Союзные войска, особенно
пехота, понесли большие потери. К концу ноября военные
действия на Западном фронте прекратились.

Еще меньших результатов американо-английское коман-
дование добилось в Италии. Все попытки выйти в долину
реки По провалились. Союзные войска вынуждены были зи-
мовать в Апеннинах.

Таким образом, к концу 1944 г. немецкому командова-
нию с большим трудом удалось стабилизировать Западный
фронт на франко-германской границе и закрепиться в Се-
верной Италии. Временное затишье было и на Восточном
фронте. Гитлер решил воспользоваться этой ситуацией, что-
бы нанести удар на Западном фронте и силой заставить аме-
рикано-английские правящие круги пойти на уступки и за-
ключить сепаратный мир.

В районе Арденн было сосредоточено три армии, из них
две танковые, в том числе вновь сформированная 6-я танко-
вая армия СС, общей численностью 23 дивизии. По замыс-



 
 
 

лу наступления предполагалось нанести удар в направлении
Антверпена и разгромить союзные войска к северо-востоку
от линии Антверпен – Брюссель – Бастонь.

16 декабря немецкие войска начали наступление. Слабая
оборона 1-й американской армии была легко прорвана. Спу-
стя три дня танковые дивизии находились уже в 40 км юж-
нее Льежа в районе Бастони. Удар гитлеровцев был полной
неожиданностью для американо-английского командования.
Оказавшись в этот критический момент без резервов, оно
вводило в сражение все, что только могло. Но, потеряв ини-
циативу, союзные войска с трудом сдерживали натиск про-
тивника. К концу декабря немцы расширили прорыв до 80
км по фронту и до 100 км в глубину. Однако и они стали
выдыхаться. Все силы ударной группировки были брошены
в сражение, и для развития наступления резервов не хва-
тало. Усилить же войска на Западе немецкое командование
не могло: не позволяла обстановка на советско-германском
фронте.

В ночь на 1 января 1945 г. гитлеровцы нанесли еще один
удар, на этот раз в Эльзасе, в лесистых Вогезах. К 5 янва-
ря они продвинулись в южном направлении до 30 км и се-
вернее Страсбурга форсировали Рейн. В Арденнах продол-
жались ожесточенные бои, в которых теперь уже ни одна из
сторон не имела успеха. Однако положение союзников здесь
и южнее оставалось тяжелым. 6 января Черчилль обратился
к Сталину с посланием, где просил начать «крупное русское



 
 
 

наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте
в течение января», чтобы отвлечь силы немцев от наступле-
ния в Арденнах и Эльзасе.

12 января 1945 года, на неделю раньше предполагаемо-
го срока, началась Висло-Одерская операция Красной Ар-
мии, кроме того, продолжались упорные бои за Будапешт.
Мощные наступления в Арденнах и Эльзасе полностью пре-
кратились, и 6-я танковая армия СС была отведена в тыл,
а затем направлена на советско-германский фронт. Вскоре
немецкое командование приняло решение перебросить с За-
падного фронта на Восточный фронт еще 16 дивизий. В кон-
це января фашистские войска отошли на исходные позиции.

Таким образом, временный успех германских вооружен-
ных сил на Западном фронте не смог переломить ход вой-
ны, однако германская военная машина ещё могла сопротив-
ляться. В начале 1945 года немецкое командование могло
думать лишь об обороне, как на Востоке, так и на Западе.

Кроме того, уже к концу 1944 года Германия окончатель-
но проиграла битву за Атлантику. Последней точкой этой
борьбы стала гибель в ноябре 1944 г. флагмана германско-
го Атлантического флота линкора «Тирпиц» и с ним тыся-
чи человек экипажа, потопленного английскими подлодка-
ми. Не помог и германский подводный флот, любимое дети-
ще командующего германскими Военно-Морскими Силами
адмирала Карла Дёница. Применяя тактику «волчьих стай»,
он поставил перед немецкими подводниками задачу топить



 
 
 

все американские и английские суда, которые обеспечивали
доставку вооружений и воинских контингентов в Англию и
Советский Союз. Несмотря на первоначальный успех, в кон-
це концов, немецкие субмарины не смогли помешать пере-
броски военной техники и солдат на морских коммуникаци-
ях. Этому активно мешали корабли военного конвоя и мор-
ская авиация. Кроме того, англичанам удалось найти ключ
к немецкой шифровальной машине «Энигма» и они знали о
планах морского командования Германии. В результате под-
водной войны было потоплено 784 немецких субмарин из
830, действующих на морских коммуникациях (всего в Гер-
мании построили 1162 подводные лодки). Из 41 тыс. немец-
ких подводников погибло 26 тыс. и 5 тыс. попало в плен.
Ими было потоплено 2828 судов общим водоизмещением 15
млн. тонн. Английские Военно-Морские Силы потеряли 175
боевых кораблей, в битве за Атлантику погибло 30 тыс. мо-
ряков и 8 тыс. летчиков.



 
 
 

 
Бои на ближних

подступах к Германии
 
 

Положение и планы
сторон на начало 1945 года

 
Наступил 1945 год. Все понимали, что это будет послед-

ний год войны в Европе. В то время газета «Правда» в но-
вогоднем номере писала: «Вместе с нашими союзниками мы
доведем до конца разгром гитлеровской Германии в этом го-
ду…Красная армия и армии наших союзников стоят на гра-
ницах Германии и занимают исходные позиции для реши-
тельного штурма гитлеровской крепости».

Основную тяжесть войны в Европе, конечно, нес Совет-
ский Союз. Несмотря на огромные человеческие и матери-
альные потери в ходе Великой Отечественной войны, эконо-
мика и Вооруженные Силы страны продолжали неуклонно
расти. В 1944 году было выпущено самое большое количе-
ство вооружений: 29 тыс. танков и САУ, более 40 тыс. са-
молетов. Советские Вооруженные Силы к январю 1945 года
имели 11556 тыс. человек, то есть почти столько же, сколько
в начале 1944 года. Военные потери 1944 года, которые со-
ставили не менее 2 миллионов человек, были восполнены за



 
 
 

счет призыва молодежи в ряды армии, мобилизации на осво-
божденной территории, и за счет возвращения в строй мно-
гих военнопленных. Наша действующая армия насчитывала
6532 тыс. человек, 108 тыс. орудий и минометов, 12900 тан-
ков и САУ и 15540 самолетов. Вместе с Красной армией дей-
ствовали польские, чехословацкие, румынские, болгарские
и югославские соединения, сформированные за счет Совет-
ского Союза. Они не входили в состав нашей армии, но нахо-
дились в оперативном подчинении командующих фронтов.
Они имели свои боевые знамена, форму одежды, знаки раз-
личия. На их вооружение Советский Союз передал 900 тыс.
единиц огнестрельного оружия, 16502 орудия и миномета,
1124 танка и САУ, 2346 самолетов. Общая численность этих
формирований к концу войны достигала 555 тысяч человек.

Для полного завершения разгрома врага перед нашими
войсками стояли задачи: разгромить группировки врага в
Польше, Восточной Пруссии, Венгрии, Австрии, при этом
основные усилия сосредотачивались на варшавско–берлин-
ском направлении. В последующем советские войска долж-
ны были взять Берлин, освободить Прагу и победоносно за-
кончить войну. Для решения этих задач привлекались вой-
ска семи фронтов – трех Белорусских и четырех Украин-
ских. Войскам 1 и 2-го Прибалтийских фронтов предстояло
и дальше блокировать с суши прижатую к морю курлянскую
группировку врага и во взаимодействии с Балтийским фло-
том не допустить переброски её войск на другие направле-



 
 
 

ния, при этом часть сил привлекалась для наступления в Во-
сточной Пруссии.

К началу 1945 года фашистский блок в Европе оконча-
тельно распался, и гитлеровская Германия оказалась изоли-
рованной в военном, экономическом и политическом отно-
шении. Однако Германия решила сопротивляться до конца,
и для этого у нее ещё оставались кое-какие резервы.

В 1944 году Германия выпустила самое большое коли-
чество военной техники по сравнению с другими годами:
27600 самолетов, 17300 тяжёлых и средних танков, 41 тыс.
орудий. Это явилось следствием пересмотра военной тео-
рии «молниеносных войн» и перехода к полной людской и
экономической мобилизации в стране и на оккупированных
территориях. Однако потеря к началу 1945 г. большей ча-
сти оккупированных территорий, большие людские потери,
а также союзнические бомбардировки привели к снижению
в конце 1944 – начале 1945 года военного производства.

Техническая оснащенность вермахта также была ещё до-
статочно высокой. Так немецкий подводный флот получил
новые образцы субмарин класса У, немецкая танковая про-
мышленность разработала сверхтяжелый танк «маус», прав-
да успели выпустить только два танка. Немецкий оружей-
ник Хуго Шмайсер сконструировал новый автомат «штурм-
гевер» (штурмовая винтовка), который стал прототипом из-
вестных советских автоматов Калашникова. В конце войны
на вооружение немецкой пехоты поступили фауст-патроны,



 
 
 

которые были особенно опасными для танков в условиях
уличных боев.

Немецким ученым удалось найти применению в военной
техники реактивной энергии. На этой основе впервые в мире
были созданы первоклассные образцы нового оружия: реак-
тивный самолет и реактивный снаряд. В мае 1943 г. в Гер-
мании появился первый образец истребителя с двумя ре-
активными двигателями «Мессершмитт 262». Он развивал
скорость в 960 км/час, с вертикальным набором высоты в
5000 м, таких показателей не было ни у одного самолета
противника. Однако в сентябре 1943 г. Гитлер распорядился
снять реактивный истребитель с производства, заявив, что
люфтваффе нужен реактивный бомбардировщик. Идея Гит-
лера в принципе была правильная, именно реактивные бом-
бардировщики могли сорвать англо-американскую высадку
в Нормандии. Но в результате проволочек полноценного ре-
активного бомбардировщика не получилось, а реактивных
истребителей было слишком мало, чтобы изменить ситуация
в небе Германии. Однако в весенних боях 1945 г эскадра
«Ме.262» безнаказанно сбивала американские истребители
и бомбардировщики, доказав, что немцы владеют реактив-
ным чудо-оружием. Большие хлопоты доставляли союзни-
кам немецкие ФАУ-1 (самолет-снаряд) и ФАУ-2 (реактив-
ный снаряд). Обладая дальностью полета в сотни километ-
ров, и бесшумностью полета они в то время были практиче-
ски не достигаемы для ПВО. Но реактивные снаряды были



 
 
 

средствами не фронтового боя, а бомбардировки городов и
промышленных объектов.

К счастью, образцы этого современного оружия появи-
лись в Германии слишком поздно, чтобы они получили ши-
рокое практическое применение. Часто фашистская пропа-
ганда выдавала желаемое за действительное. Так чтобы укре-
пить боевой дух вермахта и хоть что-то противопоставить
росту пораженческих настроений среди германского населе-
ния, фашистская пропаганда разжигала веру в некое необык-
новенное «секретное оружие», которое вскоре появится и
обеспечит победу. Разработка атомного оружия в Рейхе дей-
ствительно велась, но создать его нацистам так и не удалось.

Несмотря на тяжелые поражения, немецкая армия ещё со-
храняла боеспособность и обладала резервами, достаточны-
ми для того, чтобы предпринимать частичные контрнаступ-
ления. Сокращение территории, контролируемой Германи-
ей, открыло перед немецким командованием дополнитель-
ные возможности высвобождения резервов и их быстрой пе-
реброски по внутренним коммуникациям. Тщательное про-
чесывание тыла и тотальная мобилизация всего мужского
населения в возрасте от 16 до 65 лет позволили в какой-то
мере восполнить безвозвратные людские потери, которые с
начала Второй мировой войны превысили 10 миллионов че-
ловек.

Так на начало 1945 года в германских вооруженных си-
лах находилось 7476 тыс. человек, при этом действующая



 
 
 

армия имела 5343 тыс. человек (и ещё 350 тыс. человек бы-
ло в инонациональных формированиях). Вместе с венгер-
скими и итальянскими соединениями Третий рейх распола-
гал 315 дивизиями и 32 бригадами. На вооружении вермах-
та находилось 13,2 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше
7 тыс. самолетов и 110 тыс. орудий и минометов. Кроме то-
го, существовала так называемая армия резерва, в которой
было 2133 тыс. человек. В основном она была представлена
батальонами немецкого ополчения, так называемый фолькс-
штурм, который был вооружен карабинами и фауст-патро-
нами.

Фашистское руководство Германии и население цепля-
лись за иллюзию возможности «почетного мира», достиже-
ние которого они связывали с необходимостью «выстоять»,
пока не будут приняты политические решения. Эти реше-
ния основывались на возможности раскола в стане союзни-
ков, так как Советский Союз, с одной стороны, США и Ан-
глия, с другой стороны, имели разные точки зрения на по-
слевоенное устройство Европы. Усиление войны на Востоке
и заключение сепаратного мира с США и Англией – вот, что
вселяло надежды во многих представителей германского ру-
ководства.

Эти расчеты нашли своё отражение и в стратегическом
плане немецкого верховного командования. Сущность его
заключалась в том, чтобы сосредоточить основные силы на
Восточном фронте и не допустить дальнейшего продвиже-



 
 
 

ния советских войск на запад, поэтому на советско-герман-
ском фронте находилось до 60% войск Третьего рейха – 185
дивизий и 21 бригада, в том числе 16 венгерских дивизий
(3100 тыс. человек). На Западном фронте и в Италии дей-
ствовало 107 дивизий (1900 тыс. человек).

Наши союзники Англия и Соединенные Штаты Америки
к началу 1945 года накопили наибольший военно-экономи-
ческий потенциал.

Что касается Англии, которая воевала с Германией с сен-
тября 1939 года, то она несла немалые людские и матери-
альные потери. Напряжение войны привело к тому, что в
1944 году в Англии наблюдался спад производства, ухудше-
ние жизни населения. Производство танков и военных ко-
раблей в 1944 году резко упало, но удалось на прежнем уров-
не производить боевые самолеты (29,2 тыс. в 1944 г.). Чис-
ленность вооруженных сил Англии в начале 1945 года со-
ставляла 4,7 млн. человек.

США вступили во Вторую Мировую войну в декабре 1941
года. Пламя войны не коснулось территории Америки, аме-
риканский народ не испытал ужасов вражеского нашествия и
связанного с ним разорения хозяйства и огромных людских
жертв, как это было, например, в Советском Союзе. Поэтому
экономика и военное производство к концу войны достиг-
ли в стране невиданного развития. К концу войны в США
сократилось производство танков и артиллерийских орудий.
Всего за годы войны было произведено 651 тыс. орудий и ми-



 
 
 

нометов, 99 тыс. танков и САУ. Для сравнения в Германии
за всю войну было произведено 398 тыс. орудий и миноме-
тов, 46 тыс. танков и САУ; в СССР – 834 тыс. орудий и ми-
нометов, 102 тыс. танков и САУ. Производство военно-мор-
ских кораблей и самолетов в 1944 году в США наоборот рез-
ко увеличилось. Так в 1944 году в стране было произведено
96,4 тыс. самолетов всех видов, а всего за годы войны было
произведено 192 тыс. самолетов. В Германии было произве-
дено – 89 тыс. самолетов, в СССР – 112 тыс.

Государственные расходы США в 1943 году составили
88,1 млрд. долларов, в 1944 году – 97,2 млрд. долларов, в
1945 г. – 90,6 млрд. долларов, из них 90% это военные расхо-
ды. По ленд-лизу США поставили в разные страны товаров
и займов на 46 млрд. долларов из них Англии – 30,3 млрд.
долларов, СССР – 10,8 млрд. долларов. Вооруженные силы
США на начало 1945 года имели 11,9 млн. человек.

На Западном фронте в конце января 1945 года произо-
шла стабилизация. К этому времени у союзников было 87
полнокровных американских, английских, французских и
польских дивизий, 6500 танков, свыше 10 тыс. самолетов.
Им противостояли 75,5 слабо укомплектованных герман-
ских дивизий, свыше 1600 танков и 1750 боевых самолетов.
Таким образом, союзники превосходили противника по чис-
лу людей в 2 раза, по количеству танков – в 4 раза, а по бо-
евым самолетам – в 6 раз. А всего союзники имели на За-
падном и Итальянском фронтах 5,7 миллиона человек про-



 
 
 

тив 1,9 миллиона солдат и офицеров немецко-фашистских
войск.

Освобождение Франции и бои за линию Зигфрида, или
Западного вала стоили союзникам больших жертв, за период
с июня 1944 г. по январь 1945 г. только убитыми было 122
тыс. человек, из них 73 тыс. американцев. Поэтому прежде
чем начать форсирование Рейна и вторжение на территорию
Германии союзное командование решило усилить стратеги-
ческие бомбардировки Германии.

Основными объектами стратегических бомбардировок
являлись военные предприятия и крупные города Германии.
Целью этих бомбардировок было не только дезорганизация
военной промышленности и экономики, но и подрыв мо-
рального духа немецкого народа, ослабление его стремления
к сопротивлению.

В конце Второй мировой войны до тысячи американских
самолетов ежедневно бомбили Германию днем и пример-
но такое же количество самолетов Великобритании бомбили
Германию по ночам. Среди крупных налетов союзной авиа-
ции выделяются бомбардировки Гамбурга и Дрездена. Гам-
бург был практически стерт с лица земли: 50 тыс. человек
были убиты, около 1 млн. остались без крова. 13 февраля
1945 года союзники с целью устрашения совершили налет на
Дрезден, в результате которого погибло более 120 тыс. чело-
век. Всего в результате союзных бомбардировок были разру-
шены многие города Германии, погибло 600 тысяч мирных



 
 
 

граждан.
Стратегические бомбардировки Германии не достигли

своей основной цели – разрушения военной экономики Гер-
мании, не было и массированных бомбардировок Берлина,
однако некоторое влияние на снижение германского воен-
ного производства они имели. В ходе воздушной борьбы с
союзниками окончательно истощили себя немецкие воен-
но-воздушные силы (люфтваффе), в 1945 году они уже не
могли поддерживать операции своих сухопутных войск и за-
щищать города Германии от союзных налетов. Большую це-
ну заплатили и союзники, только американцы потеряли 2,5
тысяч бомбардировщиков, погибло 55 тысяч английских и
американских летчиков.



 
 
 

 
Варшавское восстание и

Висло-Одерская операция
 

1 августа 1944 года, когда на завершающих этапах про-
ходили Белорусская и Львовско–Сандомирская операции,
советские войска вступили в восточные районы Польши и
освободили одну четвертую часть страны, в Варшаве нача-
лось народное восстание.

После разгрома польского государства в сентябре 1939 го-
да, западные польские земли с населением в 10 млн. человек
вошли в состав Третьего рейха, Западная Украина и Запад-
ная Белоруссия с населением в 13 млн. человек – в состав
Советского Союза, а на остальной территории страны было
образованно, под контролем Германии, так называемое ге-
нерал-губернаторство. По отношению к польскому населе-
нию фашистское руководство Германии проводило полити-
ку геноцида. «Отныне политическая роль польского народа
закончена… Мы добьемся того, чтобы стерлось навеки само
понятие Польши. Никогда уже не возродится Речь Посполи-
тая или какое-либо иное польское государство», – цинично
заявлял гитлеровский наместник в Польше Франк.

Все еврейское население Польши было отправлено в
концлагеря или гетто (особые зоны для проживания), где оно
подвергалось неуклонному уничтожению. Более 1 млн. поль-
ских военнопленных и рабочих трудилось на каторжных ра-



 
 
 

ботах в Германии. На любое неповиновение оккупанты от-
вечали массовым террором.

На немецкую оккупацию польский народ ответил посиль-
ным сопротивлением. Польское движение Сопротивления
не было единым, часть его ориентировалось на Лондон, где
находилось эмигрантское правительство во главе с генера-
лом В. Сикорским, часть на Москву – это Польская рабочая
партия. Каждая из политических сил имела свои воинские
формирования. Эмигрантское правительство имело так на-
зываемую Армию Крайову, а Польская рабочая партия – Ар-
мию Людову, которая в 1944 г. насчитывала 65 тыс. бойцов.

Политическая линия польского эмигрантского правитель-
ства, которое с июля 1943 года, после гибели в авиакатастро-
фе генерала Сикорского, возглавил С. Миколайчик, исходи-
ла из концепции «двух врагов» – фашистской Германии и
Советского Союза. Сложные русско-польские отношения в
прошлом, их борьба за гегемонию в Восточной Европе еще
более осложнились в XX веке, когда возродилось польское
государство, и образовался Советский Союз. Советско-поль-
ская война 1920 года, затем совместный с Германией раз-
гром Польши в 1939 году, и, наконец, расстрел нескольких
тысяч польских пленных офицеров в лагерях НКВД (Катын-
ская трагедия) – все это приводило к существованию анти-
русских и антисоветских настроений среди польского насе-
ления.

Армия Крайова по мере приближения Красной армии к



 
 
 

польской столице решила взять инициативу по освобожде-
нию Польши в свои руки. 1 августа 1944 г. подразделения
Армии Крайовы, возглавляемые генералом Бур-Комаров-
ским, подняли в Варшаве восстание, к нему присоединилось
и население столицы. Целью этого восстания был захват Вар-
шавы до подхода Красной Армии, чтобы эмигрантское пра-
вительство могло провозгласить восстановление своей вла-
сти над Польшей.

С первых же часов восстания стало ясно, что оно не под-
готовлено, не хватало оружия, не было единства в действи-
ях повстанцев. Немецкое командование сразу же перехвати-
ло инициативу, в Варшаву вступили 4 танковые дивизии СС.
Выполняя приказ Гитлера, фашисты жестоко расправлялись
с восставшими. 2 октября повстанцы прекратили сопротив-
ление. Цена этого восстания – более 200 тысяч жизней по-
встанцев и почти полное разрушение Варшавы.

Восстание могло быть успешным при условии наступле-
ния Красной армии. Но кроме попыток польских частей 1-
го Белорусского фронта форсировать Вислу, никаких боев
в районе Варшавы советское командование не вело. Поче-
му это произошло? Во-первых, восстание началось на завер-
шающем этапе Белорусской операции, когда войска устали и
новое наступление без перегруппировки сил стоило бы боль-
ших жертв. Во-вторых, восстание началось без согласования
с советским командованием, и Сталин не собирался проли-
вать русскую кровь ради авантюристических планов Лондон-



 
 
 

ского эмигрантского правительства.
Окончательное освобождение Польши произошло лишь в

январе 1945 года в ходе Висло-Одерской операции.
Эта операция тщательно готовилась Ставкой Верховно-

го Главнокомандующего. Она намечалась на центральном
участке советско-германского фронта, между Варшавой и
Сандомиром. На этом 250-километровом отрезке, где рас-
полагались 1-й Белорусский (маршал Жуков), в составе ко-
торого была 1-я армия Войска Польского, и 1-й Украинский
(маршал Конев) фронты, к началу января 1945 г. было со-
средоточенно 2,2 млн. человек (около 40% действующих на
советско-германском фронте войск). Кроме того, два фрон-
та имели более половины танков, а также треть орудий и са-
молетов всей действующей армии (6,5 тыс. танков, 34 тыс.
орудий и 4,8 тыс. самолетов). Им противостояла немецкая
группа армий «А» под командованием генерала Гарпе (400
тыс. чел.). Она имела 5 тыс. орудий, 1220 танков и 630 са-
молетов. Ослабление немецкой группировки (более чем в 5
раз против советских войск) было вызвано не только изме-
нением общего соотношения сил на Восточном фронте, но
и тем, что немцы ожидали главного удара на южном крыле
советско-германского фронта, поэтому держали там основ-
ные силы.

Наступление намечалось начать 20 января. Однако, по
просьбе союзников, в связи с критическим положением со-
юзников в Арденнах, операция началась 12 января и закон-



 
 
 

чилась 3 февраля 1945 года.
После мощной артподготовки наши войска перешли в

стремительное наступление. Удар был настолько сильным,
что уже при первом натиске оказались разгромленными не
только дивизии первого эшелона, но и находящиеся в ты-
лу достаточно сильные резервы. Быстрый прорыв немецкой
обороны обеспечил продвижение войск по 25-30 км в сут-
ки. За 23 дня боев армии Жукова и Конева продвинулись
вперед на 500 км, заняли Варшаву, Краков, окружив круп-
ную немецкую группировку в Познани. К концу января со-
ветские войска вышли к Одеру. Первыми с ходу форсирова-
ли полузамерзшую воду бойцы 5-й ударной армии генерала
Берзарина. Когда передовой отряд ворвался на тихие улоч-
ки первого немецкого городка Кинитц (в 70 км от Берли-
на), там никто не ожидал появления советских войск. 3 фев-
раля три небольших плацдарма южнее Кюстрина захватили
также части 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова. На
этом наступление Красной армиизавершилось, для послед-
него броска на Берлин требовалась новая перегруппировка
сил. Кроме того, германское командование направило в Во-
сточную Померанию крупные силы для нанесения фланго-
вого удара по выдвинувшимся к Одеру частям. Жуков успел
разгадать данный умысел и развернул значительную часть
своих войск фронтом на север. В феврале войскам 1-го Бело-
русского фронта пришлось отражать контрудары немецких
войск из Восточной Померании, а также сдерживать силь-



 
 
 

ный натиск немецких соединений, переброшенных в район
Одера.

В результате Висло-Одерской операции советские войска
почти полностью очистили от немцев Польшу и вступили
на территорию Германии в 60-70 км от Берлина. В ходе на-
ступления были полностью уничтожены 35 и разгромлены
25 вражеских дивизий, захвачено более 147 тыс. пленных,
около 14 тыс. орудий и минометов, до 1400 танков и штур-
мовых орудий. Все это было достигнуто при весьма неболь-
ших потерях: 17 тысяч убитыми и около 60 тысяч ранеными
и больными.

Висло-Одерская операция была самой блестящей опера-
цией Второй мировой войны. Вот как оценил масштабы
наступления советских войск один из генералов вермахта
Ф.В. Меллентин: «Невозможно описать всего, что произо-
шло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 г. Евро-
па не знала ничего подобного со времен гибели Римской им-
перии». Кроме того, эта операция оказала немалую помощь
англо-американским войскам, немцы были вынуждены пре-
кратить наступления на западе и перебросить часть своих
войск на восток.

При освобождении Польши перед нашими войсками
предстала картина гитлеровских злодеяний, ведь именно
здесь были самые мощные фабрики по уничтожению людей:
Освенцим, Майданек, Треблинка и другие. Так при осво-
бождении Освенцима было спасено несколько тысяч чело-



 
 
 

век, которых гитлеровцы не успели уничтожить, а также они
не успели уничтожить следы своих преступлений. Газовые
камеры и крематории, орудия пыток, тысячи килограммов
человеческих волос и перемолотых костей, подготовленных
к отправке в Германию, предстали перед глазами советских
воинов. В Освенциме фашисты уничтожили 2,5 миллиона
заключенных, согнанных сюда со всей Европы, среди кото-
рых было немало и советских военнопленных. Кроме того,
500 тыс. человек погибло здесь от голода и болезней.

Для Польши Вторая мировая война стала суровым испы-
танием, польский народ понес самые большие в процентном
отношении потери – 5400 тысяч человек, или 30% довоен-
ного населения (без украинских и белорусских земель). При-
чем более 90% это потери гражданского населения (поляки
и польские евреи).



 
 
 

 
Форсирование союзниками Рейна.

Восточно-Прусская операция
 

Воспользовавшись ослаблением немецких сил на Запад-
ном фронте, и ещё больше нарастив свои силы (100 полно-
стью укомплектованных союзных дивизий против 70 весьма
ослабленных немецких дивизий), 8 февраля 1945 года союз-
ники перешли в наступление с целью форсирования Рейна
и прорыва линии Зигфрида.

За полтора месяца боев, к 25 марта союзники вышли к
Рейну и захватили плацдармы от 50 км на левом и до 150
км на правом крыле своего фронта. В течение последующих
нескольких дней войска союзников вели бои за расширение
захваченных плацдармов. С конца марта, не встречая силь-
ного сопротивления, они продвинулись на восток, и к 1 апре-
ля окружили немецко-фашистскую группировку в Рурском
промышленном районе. Через две недели эта группировка,
насчитывавшая до 325 тыс. человек, капитулировала без се-
рьезных боев.

В начале 1945 года на Восточном фронте к побережью
Балтийского моря были прижаты крупные немецко-фашист-
ские группировки. В Латвии на Курляндском полуострове
находились остатки 16 и 18-й немецких армий из бывшей
группы армий «Север» (26 дивизий, около 300 тыс. человек).
Для их блокировки с суши были задействованы войска 2-



 
 
 

го Прибалтийского фронта, с моря их блокировали корабли
Балтийского флота. Кроме того, в Клайпеде были блокиро-
ваны ещё 4 дивизии. Гитлер пытался вывести эти войска мо-
рем для обороны Берлина, но из этой затеи ничего не полу-
чилось.

30 января 1945 года немцы пытались вывести экипажи
подводных лодок из Клайпеды, но немецкий лайнер «Виль-
гельм Густлоф», на котором находилось 73 экипажа, был
торпедирован нашей подводной лодкой С-13 под командова-
нием капитана 3-го ранга А.М. Маринеско. Сотни офицеров
и генералов адмиралы подводники, несколько тысяч матро-
сов и беженцев были отправлены на дно.

В конце концов, курляндская и клайпедская группировки
немцев сдались в мае 1945 года, после всеобщей капитуля-
ции Германии.

В Восточной Пруссии и в Северной Польше оборонялись
войска группы армий «Север» (генерал Рендулич), в которой
насчитывалось 580 тыс. солдат и офицеров, а также 200 тыс.
фольксштурмистов, призванных по сверхтотальной мобили-
зации. Немецкие армии располагали 8200 орудиями и мино-
метами, 700 танками и 515 самолетами. На территории Во-
сточной Пруссии, старого оплота милитаризма, были созда-
ны многочисленные оборонительные сооружения. Основные
силы немецких военно-морских сил были стянуты в Балтий-
ское море для обеспечения морских коммуникаций между
Восточной Пруссией и германскими портами. Для ликвида-



 
 
 

ции восточно-прусской группировки советское командова-
ние выделило войска 2-го Белорусского (маршал Рокоссов-
ский), 3-го Белорусского (генерал Черняховский, затем мар-
шал Василевский) и часть сил 1-го Прибалтийского фрон-
та (маршал Баграмян). Краснознаменный Балтийский флот
под командованием адмирала В.Ф. Трибуца должен был пре-
рвать морские коммуникации противника. Всего в войсках
было 1670 тыс. человек, более 28 тыс. орудий и минометов,
3300 танков и около 3 тыс. самолетов.

Наступление велось по двум направлениям: через Гумби-
нен на Кенигсберг и из района Нарева в сторону Балтийско-
го моря. Восточно-Прусская операция началась почти одно-
временно с Висло-Одерской (13 января 1945 г.), но закон-
чилась только 25 апреля 1945 года. Бои за «колыбель прус-
ского милитаризма» отличались большим упорством и оже-
сточением.

26 января войска 2-го Белорусского фронта, выйдя север-
нее Эльбинга к балтийскому побережью, отсекли значитель-
ную часть группы армий «Север» от основных сил на западе.
Отразив попытки немцев восстановить прибрежный кори-
дор, Красная армия приступила к ликвидации отрезанных в
Восточной Пруссии немецких войск. Эта задача возлагалась
на 3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты. К началу
февраля восточно-прусская группировка немцев была рас-
сечена на три части. Наиболее крупная группировка нахо-
дилась юго-западнее Кенигсберга. Другая группировка обо-



 
 
 

ронялась в самом Кенигсберге. Третья оборонялась на Зем-
ландском полуострове (западнее Кенигсберга).

10 февраля началась ликвидация 140-тысячной герман-
ской группировки юго-западнее Кенигсберга. Бои здесь но-
сили ожесточенный характер, в них 18 февраля погиб коман-
дующий 3-го Белорусского фронта генерал армии И.Д. Чер-
няховский, которого заменил маршал А.М. Василевский. Но
все же 29 марта окруженная группировка сдалась, в плен по-
пало 93 тыс. человек.

После этого части Красной армии были стянуты к Ке-
нигсбергу (4 армии численностью 137 тыс. человек), где на-
ходился 134-тысячный гарнизон. Не имея превосходства в
пехоте, советские войска значительно превосходили оборо-
нявшихся в оснащении боевой техникой (по танкам в 5 раз,
по самолетам в 10 раз, по артиллерии в 12 раз). Но преиму-
щество немцев было в мощности крепостных укреплений,
которые строились на протяжении семи столетий. Поэтому
штурм Кенигсберга предстоял тяжелый.

Перед наступлением советская артиллерия (5 тыс. ство-
лов) в течение 4 дней ураганным огнем разрушала ке-
нигсбергские укрепления. Огонь артиллерии сопровождал-
ся массированными ударами авиации (1,5 тыс. самолетов).
6  апреля советские войска пошли на штурм. Четыре дня
шли ожесточенные бои, наши войска несли такие потери,
что казалось – штурм провалится, но в решающий момент
произошло чудо, которое решило исход сражения (смотри-



 
 
 

те об этом в приложение). 9 апреля гарнизон крепости Ке-
нигсберг капитулировал. В городе противник потерял уби-
тыми 42 тыс. человек, 92 тыс. человек сдались в плен.

К 25 апреля западнее Кенигсберга советские войска овла-
дели Земландским полуостровом и морским портом Пил-
лау. Остатки германских частей отступили на косу Фри-
ше-Нерунг и сдались там после капитуляции Германии. В
ходе Восточно-Прусской операции немцы потеряли свыше
300 тысяч человек (из них две трети пленными). В боях за
Восточную Пруссию погибло 127 тысяч советских воинов.



 
 
 

 
Бои на южных подступах
к фашистской Германии

 
Невзирая на прямую угрозу Берлину, германское руко-

водство весной 1945 г. все же решило нанести основной удар
по Красной армии в Венгрии. Оно планировало отбросить
советские войска за Дунай, ликвидировав тем самым угро-
зу Вене и южным районам Германии. Кроме того, в райо-
не венгерского озера Балатон находились одни из последних
доступных немцам нефтяных месторождений. Без них воен-
но-воздушные и бронетанковые силы Германии ждал пол-
ный паралич. Группировка немцев в Венгрии была усилена
специально переброшенной с Западного фронта (из района
Арденн) 6-й танковой армией СС под командованием гене-
рала Дитриха. В целом готовившиеся к наступлению немец-
кие и венгерские соединения насчитывали 430 тыс. человек
и 900 танков. Им противостояли войска 3-го Украинского
фронта под командованием маршала Толбухина (400 тыс.
человек и 500 танков).

Немецкое наступление началось 6 марта 1945 г. в районе
озер Веленце и Балатон. За десять дней ожесточенных боев
немцам удалось продвинуться вперед на 15-30 км. Сражение
у Балатона отличалось очень высокой интенсивностью и на-
сыщенностью техникой (до 50-60 танков на 1 км фронта).
Сражение не стихало круглые сутки. В расчете на низкую



 
 
 

эффективность советской артиллерии в темное время суток,
немцы продолжали вести наступление и ночью, используя
приборы ночного видения. Характерным было и небывалое
за время войны насыщение немецких ударных частей тяже-
лыми танками («королевский тигр» и «пантера»). Однако
стойкое сопротивление советских воинов и созданная ими
сильная линия обороны не позволили германским частям
прорваться к Дунаю. Потеряв 45 тыс. человек и около 500
танков, наступавшие были вынуждены 15 марта прекратить
наступление. Сражение у Балатона стало последней крупной
наступательной операцией германских вооруженных сил во
Второй Мировой войне.

Остановив натиск, Красная армия перешла на следующий
день (16 марта) в контрнаступление. Так началась Венская
операция, в которой приняли участие войска 2-го (маршал
Малиновский) и 3-го (маршал Толбухин) Украинских фрон-
тов. Одновременно правое крыло 2-го Украинского фронта
провело операцию по освобождению Словакии, уже 4 апре-
ля советские войска вошли в Братиславу. 5 апреля передо-
вые части Красной армии вышли на подступы к Вене. Основу
венского гарнизона составляли подразделения 6-й танковой
армии СС (генерал Дитрих). Советские войска обошли город
с севера и юга. Одновременно штурмовые группы завязали
уличные бои в самом городе. К 10 апреля немецкий гарнизон
Вены, лишившись своего командующего (Дитрих погиб на-
кануне), был зажат с трех сторон. Это вынудило немцев на-



 
 
 

чать отход на запад. 13 апреля состоялся генеральный штурм
города, который завершился к вечеру взятием австрийской
столицы. Остатки её гарнизона отступили по последнему со-
хранившемуся у них мосту через Дунай. В результате быст-
рого и решительного штурма город почти не пострадал. К
концу мая территория Австрии была полностью очищена от
фашистских войск. Австрия, которая с 1938 года была вклю-
чена в состав Третьего рейха, за активное участие в войне на
стороне Гитлера заплатила жизнями около 300 тысяч своих
граждан.

Причем западная часть Австрии была освобождена ан-
глийскими войсками из 8-й армии. Сюда из Северной Ита-
лии в район города Лиенца перебрались казаки с семьями
из Казачьего Стана, к ним присоединились части 15-го каза-
чьего кавалерийского корпуса СС. Все они сложили оружие
перед англичанами. Английское командование вначале аре-
стовало 35 казачьих генералов, в числе которых были П.Н.
Краснов, А.Г. Шкуро и Т.И. Доманов, и 1773 казачьих офи-
церов, которые все были выданы на расправу Сталину. А по-
том 1 июня 1945 года в окрестностях Лиенца началась на-
сильственная выдача англичанами 50 тысяч казаков с семья-
ми для репатриации в Советский Союз.

В апреле была, наконец, освобождена силами англо-аме-
риканских войск и итальянских партизан Северная Италия.
На Итальянском фронте 8-й английской и 5-й американской
армии (21 дивизия и 9 бригад) противостояли 26 немец-



 
 
 

ко-итальянских дивизий, 6 из которых были задействованы
против партизан. 9 апреля 1945 г. перешла в наступление 8-
я английская армия, а 14 апреля – 5-я американская армия.
Одновременно активизировали свои действия итальянские
партизаны, 25 апреля партизаны и рабочие овладели горо-
дом Миланом. Муссолини пытался бежать в Германию, но на
швейцарской границе фашистская колонна была задержана
партизанами. 28 апреля по приговору Комитета националь-
ного освобождения Муссолини и другие руководители нео-
фашистской «республики Сало» были повешены. 29 апреля
1945 года командующий немецкими войсками в Италии ге-
нерал-фельдмаршал Кессельринг подписал акт о капитуля-
ции немецких войск в Италии. Война на территории Италии
закончилась.



 
 
 

 
Крымская конференция

 
На фоне развивающегося наступления советских армий

4-11 февраля 1945 года в Ялте, в Крыму состоялась вторая
личная встреча лидеров антигитлеровской коалиции И.В.
Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля.

Главным на конференции был германский вопрос. Союз-
ники подтвердили решимость совместными усилиями до-
биться полной капитуляции Германии. СССР, Англия и
США приняли решение распустить вооруженные силы Гер-
мании, ликвидировать или взять под контроль ее воен-
ную промышленность, запретить национал-социалистиче-
скую партию, предать международному суду главарей фа-
шистского режима, взыскать с Германии репарацию. Репара-
ция определялась в размере 20 млрд. долл., причем полови-
ну этой суммы должен был получить Советский Союз, как
понесший самый большой ущерб от войны. Со стороны Ру-
звельта и Черчилля поступали предложения расчленить Гер-
манию на 5-7 государств, но Сталин настоял на сохранении
единой Германии.

Союзники разделили Германию на зоны будущей оккупа-
ции. Было решено, что Советский Союз оккупирует восточ-
ную часть Германии, Англия – северо-западную, Соединен-
ные Штаты – юго-западную. Союзные державы пригласили
и Франция принять участие в оккупации Германии. Конфе-



 
 
 

ренция постановила, что район Большого Берлина будет ок-
купирован силами трех союзных держав. Общее управление
Германией должен осуществлять Контрольный совет союз-
ников, включающий главнокомандующих оккупационными
войсками.

Крымская конференция приняла Декларацию об осво-
божденной Европе, которая подтвердила право каждого на-
рода самостоятельно выбирать себе форму своего правле-
ния, подчеркнула, что принимаемые союзниками меры не
ставят своей целью уничтожение немецкого народа.

Напряженным был на конференции польский вопрос, ко-
торый состоял в обсуждении новых границ Польши и о со-
ставе польского правительства. Советский Союз допустил
некоторые уступки по составу правительства освобожденной
Польши. В правительство Национального фронта, где пре-
обладали коммунисты, теперь должны были войти и пред-
ставители Лондонского эмигрантского правительства. Об-
разованное таким образом Польское Временное правитель-
ство национального единства обязывалось провести всеоб-
щие выборы в стране. Было также согласованно, что Запад-
ная Украина и Западная Белоруссия останутся в составе Со-
ветского Союза, а Польша получит существенные прираще-
ния на севере и западе за счет Германии.

Конференция также согласовала условия вступления Со-
ветского Союза в войну против Японии. За участие в разгро-
ме Японии, через три месяца после окончания войны в Ев-



 
 
 

ропе, наша страна должна была получить южную часть Са-
халина, Курильские острова, права аренды на Порт-Артур
и на совместную с Китаем эксплуатацию железных дорог в
Маньчжурии. Таким образом, СССР возвращал себе те по-
зиции, которые Россия утратила после русско-японской вой-
ны 1904-1905 гг.



 
 
 

 
Капитуляция Германии.

Потсдамская конференция
 
 

Положение в Германии.
Англо-американские планы

 
К середине апреля 1945 года в результате зимнего наступ-

ления советских войск на Восточном фронте и англо-амери-
канских войск на Западном фронте гитлеровская Германия
лишилась почти всех своих завоеваний, война пришла уже
на немецкую землю. Третья империя распадалась под удара-
ми с востока и запада. После капитуляции рурской группи-
ровки на Западном фронте, у Гитлера оставалось не более
4 миллионов солдат и офицеров вермахта и фольксштурма.
Кроме того, Гитлер лишился не только всех своих союзни-
ков в Европе, но и нейтральные страны Турция и Швеция
объявили войну Германии.

Однако гитлеровское руководство все еще не утратило на-
дежды на возможность победы немецкой армии под Берли-
ном или спасительное для него «политическое решение».
Потерявший всякое представление о реальной действитель-
ности Гитлер, то говорил о то, что немцы тоже стояли под
Москвой, но не смогли ее взять, то о неизбежности распа-



 
 
 

да антигитлеровской коалиции. В апреле 1945 г. в беседе с
обер-группенфюрером СС Вольфом он упрямо утверждал:
«Нет необходимости прекращать оборону. На Востоке мож-
но еще два месяца оказывать сопротивление русским… За
это время должен распасться союз между русскими и англо-
саксами». Неожиданная смерть президента Франклина Ру-
звельта, наступившая 12 апреля 1945 г., еще больше укре-
пила эти иллюзии. В ближайшем окружении Гитлера вспом-
нили о том, как во время Семилетней войны Фридрих II,
находившийся на грани катастрофы, был спасен от разгро-
ма неожиданной смертью императрицы Елизаветы и вступ-
лением на русский престол Петра III. В этой связи военно-
му командованию были отданы приказы о дальнейшем уси-
лении сопротивления на советско-германском фронте.

Используя выгодный характер местности, немецкое ко-
мандование создало глубокую и прочную оборону на подсту-
пах к Берлину, в особенности по западному берегу рек Одер
и Нейсе. Берлинский оборонительный рубеж состоял из 9
секторов обороны, последним из которых был рейхстаг. Бер-
линское направление обороняли в общей сложности около 1
млн. человек. Они располагали 10,5 тыс. орудиями, 1,5 тыс.
танками и 3,3 тыс. самолетами. Гитлер приказал оборонять
Берлин до последнего человека и потребовал от офицеров и
генералов применять карательные меры против перебежчи-
ков и дезертиров. Немецкая пропаганда распускала слухи о
том, что в последний момент будет применено новое «сек-



 
 
 

ретное оружие», которое уничтожит все советские войска,
наступающие на Берлин. Кроме того, окруженным группи-
ровкам в Курляндии, Восточной Пруссии и в Бреслау был
отдан приказ – упорно сопротивляться, чтобы не допустить
переброски советских войск на берлинское направление.

После смерти Рузвельта, президентом США стал Гарри
Трумэн, который подтвердил готовность страны сражаться
до полной капитуляции Германии. В связи с тем, что англо-
американские войска в середине апрель находились в 300 км
от Берлина, и прорыв к нему стоил бы потерей 100 тыс. жиз-
ней, командующим союзными войсками Эйзенхауэром было
принято решение наступать на дрезденском направлении.

Черчилль и английский комитет начальников штабов на-
стаивали на том, чтобы союзники сосредоточили главные
усилия для наступления на берлинском направлении, он пи-
сал, «что главная и подлинная цель англо-американских ар-
мий – Берлин и что их фронт в Европе должен уходить
как можно дальше на восток». Кроме того, Черчилль отдал
секретный приказ фельдмаршалу Монтгомери «тщательно
собирать немецкое оружие и боевую технику, чтобы легко
можно было бы раздать это вооружение германским частям,
с которыми пришлось бы сотрудничать, если бы советское
наступление продолжилось».

Однако вследствие того, что английские войска на конти-
ненте составляли всего четверть экспедиционных сил и что
решение Эйзенхауэра поддерживалось в Вашингтоне, Чер-



 
 
 

чилль не мог настоять на признании своих соображений, и
вынужден был согласиться с намеченным планом действий.



 
 
 

 
Берлинская операция

и падение Берлина
 

В плане Берлинской операции предусматривалось: про-
рыв обороны противника, расчленение, окружение и уни-
чтожение его берлинской группировки. Задача также заклю-
чалась в том, чтобы в короткий срок овладеть Берлином и за-
ставить гитлеровское руководство капитулировать. С совет-
ской стороны на берлинском направлении находились: 1-й
Белорусский (маршал Жуков), 2-й Белорусский (маршал Ро-
коссовский) и 1-й Украинский (маршал Конев) фронты. За
два с половиной месяца в их составе были накоплены огром-
ные силы: 2,5 млн. человек, свыше 40 тыс. орудий, свыше 6
тыс. танков и 7,5 тыс. самолетов. На берлинском направле-
ние в составе двух фронтов действовали две польские армии
(14 дивизий), танковый и авиационный корпуса. Всего 200
тыс. польских солдат и офицеров.

Наступление на столицу Германии началось 16 апреля
1945 года. Наиболее жаркие бои разгорелись на участке 1-
го Белорусского фронта, где находились прикрывавшие цен-
тральное направление Зееловские высоты. После 20-минут-
вой артиллерийской подготовки и ударов авиации, при осве-
щении 150 зенитных прожекторов, наша пехота пошла в
ночную атаку. Однако артиллерия и авиация не подавили
полностью огневую систему противника, и немцы оказали



 
 
 

ожесточенное сопротивление. Введенные в бой две танковые
армии, не смогли оторваться от своей пехоты, и вынуждены
были действовать в ее боевых порядках. Наступление приня-
ло характер последовательного овладения вражескими обо-
ронительными позициями. Лишь ценной больших потерь, к
19 апреля Зееловские высоты были взяты на глубину до 30
км. В более благоприятных условиях развивалось наступле-
ние войск 1-го Украинского фронта, части которого прорва-
лись к германской столице с юга. В это время войска 2-го
Белорусского фронта наступали в сторону балтийского по-
бережья Германии, прикрывая правый фланг наступавших
на Берлин сил.

21 апреля войска 1-го Белорусского фронта вышли к юго-
восточным и северо-восточным окраинам Берлина, а 25 ап-
реля 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты замкнули
кольцо окружения вокруг двух изолированных группировок
немецких войск: одной – в районе Берлина (300 тыс. чел.)
и второй в районе Котбуса (200 тыс. чел.). Так завершился
первый этап битвы за Берлин. 25 апреля наши войска встре-
тились на реке Эльбе с передовыми частями 1-й американ-
ской армии. К тому времени Западного фронта уже не суще-
ствовало, немецкие войска сдавались союзникам без боя.

С 26 апреля начался второй этап Берлинской операции
– ликвидация обеих окруженных немецких группировок,
штурм Берлина и выход советских войск широким фронтом
к Эльбе.



 
 
 

Деблокировать окруженные группировки попыталась 12-
я армия генерала Венка, снятая с Западного фронта. Это бы-
ла последняя надежда гитлеровской клики, но армия Вен-
ка была разгромлена, и ее остатки бежали на запад, что-
бы сдаться англо-американским войскам. К 1 мая ликвида-
ция котбуской группировки была завершена. Одновременно
шли ожесточенные бои по уничтожению окруженных войск
в Берлине.

Немцы, защищавшие свою столицу, дрались с большим
упорством. «Кого там только не было, – писал о защитни-
ках Берлина маршал Конев, – особенно в батальонах фолькс-
штурма, состоящих из стариков и подростков, которые пла-
кали, но дрались и поджигали своими фаустпатронами на-
ши танки. Солдаты по-прежнему сдавались в плен только то-
гда, когда у них не было иного выхода». С не меньшей са-
моотверженностью сражались и советские воины. «Битва за
Берлин шла не на жизнь, а на смерть, – вспоминал маршал
Жуков. – Из глубины матушки-России… пришли сюда на-
ши люди, чтобы завершить справедливую войну с теми, кто
посягнул на свободу их родины. У многих не зарубцевались
еще раны от прошлых боев. Раненые не покидали строя. Все
стремились вперед, чтобы свершить великое дело». Бои не
затихали ни днем, ни ночью. Днем штурмовые части насту-
пали первыми эшелонами, ночью – вторыми.

Если в Будапеште советское командование избегало при-
менять артиллерию и авиацию, то при штурме столицы на-



 
 
 

цистской Германии огня не жалели. По данным маршала
Жукова, с 21 апреля по 2 мая по Берлину было сделано почти
1,8 млн. артиллерийских выстрелов. По столичному центру
огонь вели, в том числе и крепостные орудия, снаряды кото-
рых весили около полутоны.

29 и 30 апреля советские войска развернули бои за цен-
тральный оборонительный сектор Берлина; они подошли к
рейхстагу и к имперской канцелярии, где в подземелье пря-
тались Гитлер и его приближенные. Борьба приняла исклю-
чительно ожесточенный характер. Рейхстаг и прилегающие
к нему районы были сильно укреплены. Засевшая в районе
рейхстага 5-тысячная группировка гитлеровцев оборонялась
с отчаянием смертников. Однако отдельные советские бой-
цы прорывались к зданию рейхстага и устанавливали крас-
ные флаги, так 1 мая на куполе рейхстага сержантом М.А.
Егоровым и рядовым М.В. Кантария было водружено Знамя
Победы.

Вечером 30 апреля Гитлер, окончательно лишившись
поддержки мистической демонической силы и убедившись
в бесперспективности борьбы, покончил жизнь самоубий-
ством. Тело его было сожжено во дворе имперской канце-
лярии. Перед смертью Гитлер оставил «политическое заве-
щание», в котором указывал, что передает верховную власть
гросс адмиралу К. Дёницу. Премьер-министром назначался
Геббельс. В ночь на 1 мая Геббельс и заместитель Гитлера по
партии Борман направили на переговоры нового начальни-



 
 
 

ка генерального штаба сухопутных войск генерала Кребса, с
целью подписать сепаратные переговоры с советским коман-
дованием. Но советское командование ответило требовани-
ем безоговорочной капитуляции. В тот же день Геббельс и
Кребс покончили жизнь самоубийством, а Борману удалось
скрыться в неизвестном направлении.

К утру 2 мая остатки берлинского гарнизона были расчле-
нены на отдельные группы, которые к 15 часам капитулиро-
вали. А к 7 мая советские войска вышли на Эльбу на широ-
ком фронте.

В результате Берлинской операции противник потерял
убитыми 250 тыс. человек, около 480 тыс. солдат и офице-
ров попало в плен. Для нашей армии эта операция была од-
ной из самых кровопролитных, штурм Берлина в лоб дикто-
вался скорее политическими соображениями, чем военны-
ми. Потери советской стороны составили 300 тыс. человек,
из них более 100 тыс. убитыми (вспомните, что Эйзенхауэр
отказался от таких потерь ради взятия Берлина).

Эта операция нанесла последний, сокрушительный удар
вооруженным силам Третьего рейха, которые с падением
Берлина потеряли способность к организованному сопро-
тивлению. Однако война еще не закончилась, так как в Чехо-
словакии оставалась крупная группировка немецко-фашист-
ских войск.



 
 
 

 
Пражская операция и окончательная

капитуляция Германии
 

В чешских областях действовала крупная группиров-
ка немецко-фашистских войск в составе группы армий
«Центр» (фельдмаршал Шернер) и «Австрия» (генерал Рен-
дулич). Кроме того, здесь находилось несколько дивизий
Русской освободительной армии во главе с генералом Власо-
вым. Общая численность этих войск составляла 900 тыс. че-
ловек. В начале мая они оказались фактически уже окружен-
ными. С севера, востока и юга их охватывало кольцо совет-
ских фронтов, а западнее Праги находились американские
войска. Главной задачей командования немецких войск стал
отвод своих сил на запад в американскую зону оккупации.

Пражская операция по ликвидацию немецкой группиров-
ки началась 6 мая 1945 года. Она проводилась силами войск
1-го Украинского (маршал Конев), 2-го Украинского (мар-
шал Малиновский) и 4-го Украинского (генерал Еременко)
фронтов. Помимо советских войск в Пражской операции
участвовали 2-я армия Войска Польского, 1-я и 4 -я румын-
ские армии и 1-й Чехословацкий армейский корпус. Всего к
операции привлекалось свыше 2 млн. чел., около 30,5 тыс.
орудий и минометов, около 2 тыс. танков и САУ и более 3
тыс. боевых самолетов.

Поводом, ускорившим начало Пражской операции, послу-



 
 
 

жило Пражское восстание жителей чешской столицы против
немцев 5 мая 1945 г. Пражское восстание, как и Варшавское,
носило авантюристический характер, и уже скоро немецкий
гарнизон Праги мог залить чешскую столицу кровью, если
бы пражанам не оказала неожиданную помощь 1-я дивизия
РОА под командованием Буниченко. А затем уже утром 9
мая передовые танковые части 1-го Украинского фронта во-
рвались в Прагу. Днем к ней подошли основные силы обоих
фронтов, завершивших окружение крупной немецкой груп-
пировки восточнее Праги. Немцы, деморализованные взяти-
ем Берлина и известием о капитуляции Германии, не оказы-
вали существенного сопротивления. Советские войска взяли
в плен 10-11 мая около 860 тыс. фашистских солдат и офи-
церов, в том числе и большую группу власовцев вместе с ге-
нералом Власовым и его штабом. Освобождение Праги ста-
ло последней крупной операцией Второй мировой войны в
Европе. Безвозвратные потери советских войск в ней соста-
вили 11,5 тыс. человек. А всего при освобождении Чехосло-
вакии погибло 140 тыс. советских воинов.

Нужно сказать правду, что движение сопротивления на
территории Чехословакии было слабым. Чехи исправно ра-
ботали на немецкое военное производство и служили доб-
ровольцами в вермахте, а словаки до определенного време-
ни были военными союзниками Германии. Слабое партизан-
ское движение, а также Словацкое и Пражское восстание –
вот вклад Чехословакии в борьбу против фашизма, к это-



 
 
 

му можно добавить еще действие Чехословацкого корпуса в
составе 2-го Украинского фронта (12 тыс. бойцов). Общие
людские потери Чехословакии во Второй Мировой войне со-
ставили около 400 тыс. человек, из этого числа 200 тыс. че-
ловек – судетские немцы, воевавшие в составе вермахта.

В сражениях 1945 года немецко-фашистская армия толь-
ко на советско-германском фронте потеряла более 1 млн. че-
ловек убитыми. Вооруженные силы СССР уничтожили 98 и
пленили 56 дивизий противника. На Западном фронте про-
исходила массовая сдача в плен немецко-фашистских войск.
29 апреля капитулировали немецко-фашистские войска в
Северной Италии. 4 мая произошла капитуляция фашист-
ских войск в Голландии, Северо-Западной Германии и Да-
нии. Вскоре гитлеровцы сложили оружие в Хорватии, Запад-
ной Австрии и Баварии и других частях Германии.

Созданное после смерти Гитлера фашистское правитель-
ство во главе с Дёницем, поставило своей главной задачей
уклониться от безоговорочной капитуляции и увести как
можно больше войск на запад. 7 мая в городе Реймсе в став-
ке англо-американских войск генерал Йодль по поручению
Дёница подписал акт о капитуляции Германии. От лица со-
юзников капитуляцию принял Эйзенхауэр. Однако Сталин
не принял такую капитуляцию и потребовал, чтобы акт ка-
питуляции был еще раз подписан в присутствие представи-
теля советского командования.

Вечером 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлхор-



 
 
 

сте в присутствии представителей вооруженных сил: Совет-
ского Союза – маршала Г.К.Жукова, Англии – главного мар-
шала авиации А. Теддера, Соединенных Штатов Америки –
генерала К. Спаатса, Франции – генерала де Латр де Тасси-
ньи, – уполномоченный германского верховного командова-
ния генерал-фельмаршал Кейтель подписал акт о безогово-
рочной капитуляции Германии.

После подписания акта о капитуляции Германии с 9 мая
по 17 мая 1945 года советским войскам сдалось в плен 93
дивизии противника (101 генерал и 1390978 немецких сол-
дат и офицеров). Война в Европе окончилась победой Со-
ветского Союз и его союзников.

Для нашей страны День Победы был установлен 9 мая,
когда закончились последние бои на советско-германском
фронте. Отрадно, что День Победы совпал с Пасхой 1945
года (в этом году день Светлого Христова Воскресения при-
шелся на 6 мая, когда еще отмечалась память Георгия Побе-
доносца). Возгласы с «победой» для нашего народа совпали
с возгласами «Христос Воскресе». Воистину Господь даро-
вал победу нашему народу в этой тяжелой и кровопролитной
войне. Победа означало не только то, что наш народ отстоял
свою свободу и независимость в борьбе с фашизмом, но и то,
что он проснулся от темной ночи богоборческого периода и
вспомнил веру своих предков.

В Германии правительство Дёница было упразднено, а его
члены и офицеры бывшего генерального штаба – арестова-



 
 
 

ны. Германия, согласно решениям Крымской конференции,
была разделена на четыре зоны оккупации (СССР, США,
Англии и Франции) под управлением Контрольного совета
союзных держав.



 
 
 

 
Парад Победы. Роль

советско-германского
фронта в победе над врагом

 
Еще на Крымской конференции союзники договарива-

лись провести совместный Парад Победы в Берлине. Но про-
вести его не удалось, зато Парад Победы был проведен в
Москве 24 июня 1945 года – в день праздника Пресвятой
Троицы. На Парад от каждого фронта должен был прибыть
сводный полк в составе тысячи человек – представителей
всех родов войск, а также по 36 боевых знамен особо отли-
чившихся частей и соединений. Возглавлять такие сводные
полки, было приказано командующим фронтов. Кроме де-
сяти сводных фронтовых полков и полка Военно-Морского
Флота СССР, в параде должны были принять участие слу-
шатели военных академий, курсанты военных училищ, вой-
ска Московского гарнизона. Принимать Парад Победы было
поручено маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, коман-
довать парадом – маршалу Советского Союза К.К. Рокоссов-
скому.

Парад начался в десять часов утра с прохождения свод-
ного оркестра в составе 1400 человек и знаменной группы,
которая несла Знамя Победы, водруженное над рейхстагом.

Затем к трибунам Мавзолея, где стояли руководители



 
 
 

партии и правительства, приблизился первый сводный полк
– это представители Карельского фронта, самого северного,
действовавшего от берегов Баренцева моря до Ладожского
озера. Возглавлял колонну командующий фронтом маршал
К.А. Мерецков. Красочные орденские ленты, золотые кисти
украшали древки боевых знамен. Под этими знаменами сол-
даты Карельского фронта отстояли Мурманск и полуостров
Рыбачий, сражались в трудных условиях Заполярья, среди
топких болот, дремучих лесов и гранитных скал, очистили
от врага землю родной Карелии и освободили её столицу
Петрозаводск, вывели из войны союзника Германии – Фин-
ляндию.

За ними шли воины Ленинградского (2-го Прибалтий-
ского) фронта. Их возглавлял маршал Л.А. Говоров. 900
дней сдерживали войска этого фронта бешеный натиск вра-
га на Ленинград, а потом мощным ударом отбросили его и
погнали на запад. Это они сокрушили оборону финнов на
Карельском перешейке, освободили Ленинградскую, Новго-
родскую, Псковскую области, Эстонскую ССР, взяли в бло-
каду крупную немецкую группировку в Курляндии.

Сводный полк 1-го Прибалтийского фронта возглавлял
генерал армии И.Х. Баграмян. Войска этого фронта осво-
бождали Белоруссию, Прибалтику, прижали к морю на
Земландском полуострове крупную группировку вражеских
войск и заставили ее капитулировать.

Далее шел сводный полк 3-го Белорусского фронта. Впе-



 
 
 

реди его командующий маршал А.М. Василевский. Вой-
ска этого фронта принимали участие в освобождении Бело-
руссии, Прибалтики, штурмом овладели городом-крепостью
Кенигсбергом, крушили врага в Восточной Пруссии.

Следующим шел сводный полк 2-го Белорусского фронта
– его командующий маршал Рокоссовский принимал Парад
Победы, и во главе полка шел его заместитель генерал-пол-
ковник К.П. Трубников. Войска этого фронта принимали
участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши,
громили врага на его территории – в Восточной Пруссии и в
Померании, форсировали Одер и вышли к нижнему течению
Эльбы, овладели городом Ростоком и освободили от фаши-
стов датский остров Рюген.

Сводный полк 1-го Белорусского фронта возглавлял за-
меститель командующего фронтом генерал-полковник В.Д.
Соколовский, так как командующий этим фронтом маршал
Жуков командовал Парадом Победы. Войска 1-го Белорус-
ского фронта освобождали Варшаву, штурмовали Берлин. В
рядах сводного полка шли воины, офицеры и генералы, про-
шедшие путь от Волги до Эльбы, от Сталинграда до Берлина.

Вслед за сводным полком 1-го Белорусского фронта шла
колонна воинов Войска Польского. Впереди знаменосцы – в
руках знамена с национальной эмблемой Польши.

Маршал Конев шел во главе сводного полка 1-го Укра-
инского фронта. Москва множество раз салютовала вой-
скам этого фронта, освободившим столицу Украины – Ки-



 
 
 

ев, принимавшим участие в знаменитой Корсунь-Шевчен-
ковской операции. Они сражались на Сандомирском плац-
дарме, форсировали Одер, первыми вышли к Эльбе и соеди-
нились с американскими войсками, вместе с 1-м Белорус-
ским фронтом штурмовали Берлин. Это они пришли на по-
мощь восставшей Праге.

Следующим по Красной площади проходил сводный полк
4-го Украинского фронта. Его возглавлял генерал армии
А.И. Еременко. Руководимые им войска стойко защища-
ли Сталинград, изгоняли врага с Украины, освобождали
Крым, преодолели одну из самых трудных естественных пре-
град, усиленную вражескими укреплениями, – горный мас-
сив Карпат, освободили множество чехословацких городов.

Сводный полк 2-го Украинского фронта возглавлял мар-
шал Р.Я. Малиновский. Под водительством своего команду-
ющего войска этого фронта прошли путь от Белгорода до Бу-
дапешта. Они принимали участие в освобождении Украины,
Молдавии, Румынии, Венгрии.

Маршал Ф.И. Толбухин шел во главе сводного полка 3-
го Украинского фронта. Руководимые им войска отличились
при форсировании многих водных преград – Днепра и Дне-
стра, Прута и Дуная. Они освобождали Румынию, Болгарию,
Венгрию, штурмовали Белград, преодолели Карпаты, дошли
до Альп и освободили столицу Австрии – Вену.

Всего на фронтах Великой Отечественной войны и в ре-
зерве находилось 85 общевойсковых, 5 ударных, 11 гвардей-



 
 
 

ских, 2 приморские, 6 танковых армий (в танковой армии
было в среднем 800 танков и САУ), 18 воздушных армий (в
авиационной армии было от 800 до 2000 самолетов), 7 армий
ПВО и 1 воздушно-десантная армия.

Сводный полк Военно-Морского Флота СССР возглав-
лял герой Севастополя вице-адмирал В.Г. Фадеев. Вместе с
армейскими частями моряки защищали Одессу и Севасто-
поль, Ленинград и Мурманск, освобождали Керчь и Ново-
российск, Таганрог и Мариуполь, Констанцу и Варну. Мо-
ряки подводники и летчики морской авиации топили враже-
ские корабли и конвои в Баренцевом, Балтийском и Черном
морях. Легендарная морская пехота наводила ужас на гитле-
ровских вояк, они называли ее «черной смертью»…

В конце Парада наступила самая торжественная минута.
Со стороны Исторического музея, двести бойцов, кавалеров
многих орденов и медалей, пронесли склоненные до зем-
ли вражеские знамена. Эти знамена – трофеи наших войск,
разгромивших множество фашистских частей и соединений.
Поравнявшись с центральной трибуной, воины, остановив-
шись, сделали поворот направо и один за другим бросали
фашистские знамена к подножию Мавзолея. Осенью 1941
года гитлеровцы готовились пройти со своими знаменами по
Красной площади. И вот эти знамена вместе с личным штан-
дартом Гитлера валяются на брусчатке Красной площади.

Поистине это был торжественный и запоминающийся
день. Захватывало дух от гордости за силу и мощь наших



 
 
 

Вооруженных Сил, сокрушивших самого сильного агрессо-
ра, ликовали сердца от ощущения долгожданной Победы в
Великой Отечественной войне. Примечательно, что именно
в этот день в 1812 году Наполеон вторгся в Россию, а спустя
уже два года русские войска шагали по улицам Парижа, как
весной 1945 года по улицам Берлина.

Безусловно, что главным фронтом Второй мировой вой-
ны был советско-германский или Восточный фронт. Именно
здесь решалась судьба войны.

Здесь были задействованы основные силы противобор-
ствующих сторон. На Восточном фронте действовали не
только огромные армии, созданные Германией и Советским
Союзом, но и войска, созданные немцами на оккупирован-
ных территориях (западные и восточные добровольцы вер-
махта), а также вооруженные силы стран-сателлитов Гер-
мании (Румынии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Италии,
Хорватии и Словакии). На различных этапах войны на со-
ветско-германском фронте с обеих сторон одновременно на-
ходилось от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий
и минометов, от 5,7 до 20 тыс. танков и штурмовых орудий,
от 6,5 до 18,8 тыс. самолетов.

Именно на Восточном фронте Германия и ее союзники
вынуждены были держать основные силы своих сухопутных
войск: от 95% летом 1941 года до 74% в середине 1944 го-
да. Анализ распределения немецко-фашистских дивизий го-
ворит о следующем: от вторжения в СССР до открытия вто-



 
 
 

рого фронта на советско-германском фронте находилось от
153 до 201 немецкой дивизии. В тоже время на североаф-
риканском и итальянском фронтах против американских и
английских дивизий вели бои от 2 до 19,5 немецких диви-
зий. Правда, против американо-английских войск сражалось
еще от 38 до 86 итальянских дивизий. Но и против Красной
армии воевало от 37 до 72,5 дивизий сателлитов Германии.
Открытие второго фронта в Западной Европе внесло изме-
нения в соотношение немецко-фашистских дивизий, оборо-
нявшихся на Восточном и Западном фронтах. Но оно не из-
менило значение советско-германского фронта, как главного
в войне. Против советских войск в июне 1944 года действо-
вало 181,5 немецких дивизий и 58 – сателлитов Германии.
Союзническим войскам противодействовали 81,5 немецких
дивизий. Перед завершением войны в Европе в 1945 г. со-
ветские войска имели против себя 179 немецких и 16 вен-
герских дивизий, а англо-американские войска – 107 немец-
ких дивизий.

Кроме того, Восточный фронт был самым напряженным
по накалу боев. За 1418 суток существования советско-гер-
манского фронта 1320 суток приходилось на наступательные
действия с той или другой стороны (37 крупномасштабных
операций). В то время как на североафриканском фронте из
973 суток активными были 309 суток (3 операции), на ита-
льянском из 663 суток – 492 (3 операции), на западноевро-
пейском из 338 суток – 293 (6 операций).



 
 
 

Еще один фактор, говорящий о главенстве советско-гер-
манского фронта, это число разгромленных дивизий против-
ника и выведенных из строя солдат и офицеров. В Германии,
вместе с подчиненной ей Австрией и Чехией, перед войной
и за годы Второй мировой войны в вооруженные силы бы-
ло мобилизовано более 21 млн. немцев. Кроме того, более 1
млн. человек было западных добровольцев (французы, бель-
гийцы, чехи, испанцы и другие европейские народы). Итого
на стороне Германии воевало во Второй Мировой войне око-
ло 22,5 млн. человек. Из них 72% находилось на Восточном
фронте (560 дивизий и 85 бригад или более 15 млн. человек).
Советские вооруженные силы в течение войны уничтожили,
взяли в плен или разгромили 474 дивизии и 68 бригад вер-
махта и войск СС. Это составляло более 73% личного соста-
ва, до 75% танков (48 тыс.) и артиллерийских орудий (167
тыс.), более 75% авиации (77 тыс.) от всех боевых потерь
вооруженных сил Германии (это без учета тех дивизий вра-
га, которые сложили оружие после подписания акта о капи-
туляции Германии). Союзники же с 1942 по 1945 год выве-
ли из строя 176 немецко-фашистских дивизий. Всего общие
военные потери Германии за годы Второй мировой войны
составили 13 млн. 448 тыс. человек, из них на советско-гер-
манском фронте – 10 млн. человек. Причем безвозвратные
потери убитыми, умершими от ран и болезней, пропавши-
ми без вести и попавшими в плен на Восточном фронте со-
ставили 7,2 млн. человек, из них около 4,7 млн. погибло на



 
 
 

фронте и в плену.
Помимо немецких и западноевропейских формирований

на Восточном фронте находилось 141 дивизия и 66 бригад
союзников Германии Румынии, Венгрии, Италии, Финлян-
дии, что составляло еще более 4 млн. человек. 100 из этих
дивизий было разгромлено, а безвозвратные потери этих
стран составили 1725 тыс. человек. Кроме того, на совет-
ско-германском фронте воевало 800 тысяч восточных доб-
ровольцев, из них 150 тыс. человек в войсках СС, потери ко-
торых по некоторым данным составили от 500 до 600 тыс.
человек.

Таким образом, надо признать, что основная масса войск
фашистского блока была перемолота на советско-герман-
ском фронте, что явилось решающим фактором победы во
Второй мировой войне.

Теперь возникает вопрос, за счет чего была одержана по-
беда на советско-германском фронте? Советские историки
говорили, что за счет мудрого руководства коммунистиче-
ской партии и лично товарища Сталина, а также героизма со-
ветского народа. Западные историки – за счет огромной тер-
ритории, суровости климата, больших людских и материаль-
ных ресурсов Советского Союза. Была даже теория, что вой-
ну выиграли три генерала: «генерал мороз», «генерал распу-
тица» и «генерал бездорожье».

Так американский историк Второй мировой войны Эндрю
Молло пишет: «Германская армия проиграла Вторую миро-



 
 
 

вую войну на Восточном фронте. Это произошло не от недо-
статков в тактике и организации, а из-за роковой недооцен-
ки сил Советского Союза. Германская армия не имела доста-
точного количества людей и материалов, чтобы тягаться со
своим противником, который не испытывал недостатка ни
в чем и в то же самое время мог нести большие потери, не
терпя поражения».

В последнее время стали говорить, что победа была одер-
жана за счет огромных жертв, что мы завалили врага трупа-
ми. Да, наши потери, в самом деле, были огромными, но не
настолько большими, чем у противника, чтобы утверждать
это. Давайте обратимся к цифра и фактам.

Как известно перед войной в армии было около 5,5
млн. человек (вместе с пограничными войсками и войсками
НКВД). За годы войны было мобилизовано в вооруженные
силы еще 29,5 млн. человек. В общей сложности к 316 диви-
зиям, существовавшим перед войной, было добавлено еще
994 дивизии, сформированные в годы войны. Итого получа-
ется 35 млн. человек служило в армии, из них не менее 2/3
прошло через советско-германский фронт, т. е. 20-25 млн.
человек (заметьте, что в общей сложности нам тоже проти-
востояло 20 млн. человек). В конце войны в Вооруженных
Сила СССР оставалось около 13 млн. человек – значит, по
разным причинам, из армии убыло 22 млн. человек. Око-
ло 10 млн. человек убыло из армии по ранению, из них 2,6
млн. человек стали инвалидами, по болезням, по возрасту,



 
 
 

по тюремному осуждению и по другим причинам. Безвоз-
вратные же потери составили около 12 млн. человек, из них
около 11,5 млн. человек это фронтовые потери, 500 тыс. че-
ловек объявлено дезертирами, так как исчезли при прибы-
тии в воинскую часть. Итак, если сравнивать с безвозврат-
ными фронтовыми потерями противника, которые в общей
сложности составили 9,5 млн. человек, то они всего на 2 млн.
человек или на 18% меньше, чем наши потери. При этом на-
до учитывать, что более половины наших потерь пришлось
на первый период войны, в то время как противник тогда
потерял вдвое меньше, чем наши войска.

Из более точного числа наших потерь 11 млн. 444 тыс.,
погибло в бою и умерло от ран 6 млн. 330 тыс. человек, 555
тыс. составили не боевые потери (умерло по болезни, погиб-
ло от несчастных случаев, расстреляно по приговору воен-
ного трибунала). Итого погибло на фронте 6 млн. 885 тыс.
человек (соответственно со стороны противника погибло на
фронте около 5,2 млн. человек, без учета потерь восточных
добровольцев). Попало в плен и пропало без вести 4559 тыс.
человек, из них погибло в плену 1 млн. 783 тыс. человек (в
нашем плену погибло около 600 тыс. человек, из них 450
тыс. немцев).

Итого наши военные людские потери составили 8 млн.
668 тыс. человек, из них 8509300 чел. – потери армии и фло-
та, 97700 – внутренние войска, 61400 – пограничные войска
(потери партизан и ополченцев были отнесены к граждан-



 
 
 

ским потерям). У противника военные потери на Восточном
фронте составили 5,8 млн. человек убитыми (всего на евро-
пейских фронтах Второй мировой войны погибло 6,9 млн.
немцев и их союзников).

О военных потерях может говорить и число погибших со-
ветских генералов. Всего за войну их погибло 458 человек,
из них 1 маршал , 4 генерала армии и 6 генерал-полковников.
Из погибших генералов 80% – это генерал-майоры, т.е. ко-
мандиры дивизий. Из этого числа 296 – это боевые потери, а
162 генерала было казнено или умерло в тюрьме (23 генерала
приговорены немцами и 129 – органами НКВД). Для срав-
нения за годы Второй мировой войны погибло 963 немецких
генералов, из них 13 генерал-фельдмаршалов.

Большие людские потери советский народ понес при осво-
бождении Европы. В Румынии погибло 69 тыс. человек, в
Югославии – 8 тыс., Чехословакии – 140 тыс., Венгрии – 140
тыс., Австрии – 26 тыс., Польше – 600 тыс., в Германии – 102
тысяч. Итого 1 млн. 76 тысяч человек похоронено в брат-
ских могилах в Европе. При освобождении западноевропей-
ских стран наши союзники потеряли более 300 тысяч чело-
век убитыми в сухопутных войсках, из них половина – аме-
риканские военнослужащие.



 
 
 

 
Потсдамская конференция.

Послевоенное устройство Европы
 

1945  год стал пиком военных успехов, которые русская
армия не достигала уже 140 лет. Важнейшим результатом
войны стало укрепление авторитета СССР, его влияния на
ход мирового развития. Среди освобожденных от фашист-
ской тирании европейских народов, Красная армия воспри-
нималась как армия освободительница, а русский народ –
как спаситель мира от фашистской чумы. Но политическое
руководство Советского Союза стремилось подчеркнуть, что
победу обеспечил не только патриотический подъем, охва-
тивший всю страну, но и преимущества советского строя,
социализма. Подобная пропагандистская линия усилила по-
зиции коммунистов и друзей СССР в освобожденных от фа-
шизма странах. При поддержке советских военных админи-
страций коммунисты стали укрепляться во властных струк-
турах восточноевропейских государств.

В связи с этим трения между союзниками, возникшие в
конце войны, еще больше усилились. Лидеры стран Запада
считали коммунистов советскими агентами влияния и ста-
рались там, где не было советских войск восстанавливать
довоенные правительства. Так, высадившиеся в Греции ан-
глийские войска содействовали восстановлению в стране мо-
нархии, разоружению коммунистических партизанских от-



 
 
 

рядов. В итоге в стране началась гражданская война, продол-
жавшаяся до 1949 г.

В Югославии, после ухода немецких войск, продолжалась
гражданская война между коммунистами и националистами
(хорватским усташами и сербскими четниками). При под-
держке советских войск верх одержали коммунисты, воз-
главляемые Иосипом Броз Тито, 15 тысяч югославских ан-
тикоммунистов было убито и расстреляно. 18 июля 1945 го-
да, был казнен лидер сербских националистов Драголюб Ми-
хайлович. Это произошло в день убиения императора Нико-
лая II, которого он почитал как святого царя.

Против Советского Союза правительства Англии и США
стали проводить политику «твердого курса». Уже 22 мая
1945 г. объединенный штаб планирования военного кабине-
та Англии по настоянию У. Черчилля закончил разработку
экстренной операции под названием «Немыслимое», пред-
полагавшей отбросить Красную армию на восток, к дово-
енным границам СССР. В Европе под надзором Монтгоме-
ри было сформировано новое соединение вермахта «Норд»,
в его распоряжении находилась миллионная группировка
бывших гитлеровских войск, готовых в любую минуту вы-
ступить против советских частей. Новый президент США
Гарри Трумэн тоже настаивал на «твердом курсе» в отно-
шении СССР. Когда военный министр США Стимсон доло-
жил ему о разработке нового секретного оружия (атомной
бомбы) и заявил, что «одна бомба может уничтожить целый



 
 
 

город», Трумэн воскликнул: «Если она, как я полагаю, взо-
рвется, тогда у меня будет дубина против этих русских пар-
ней». За день до открытия Потсдамской конференции в Со-
единенных Штатах Америки была впервые успешно испыта-
на атомная бомба. Американские и английские руководите-
ли рассматривали её, прежде всего, как средство давления
на Советский Союз. У Сталина и Жукова тоже были мысли
выдавить военным путем союзников из Европы.

Но, к счастью, с двух сторон возобладал разум, и для ре-
шения вопроса о послевоенном устройстве Европы «боль-
шая тройка» вновь собралась на конференцию в пригороде
Берлина, городе Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 го-
да. Советский Союз на ней представлял И.В. Сталин, США
– президент Трумэн, Англию вначале представлял консерва-
тор У. Черчилль, а потом – лидер победившей на выборах
лейбористской партии К. Эттли.

Центральное место в работе конференции занял герман-
ский вопрос. Во-первых, согласно ялтинской договоренно-
сти все четыре страны, участвующие в оккупации Германии,
отвели свои войска в свои зоны оккупации. В Берлин при-
были в свои сектора американские, английские и француз-
ские войска. Во-вторых, было подтверждено решение Крым-
ской конференции о сохранении Германии, как единого го-
сударства. Контрольный совет союзников договорился при-
держиваться по отношению к Германии четырех принципов
ее нового существования: проведение демилитаризации Гер-



 
 
 

мании, т. е. ликвидации ее вооруженных сил; декартелиза-
ция Германии, т. е. роспуск промышленных объединений,
производивших военную продукцию; денацификация стра-
ны, т. е. ликвидация остатков нацизма и наказание нацист-
ских преступников; и, наконец, демократизация политиче-
ской жизни в Германии. Также было достигнуто между со-
юзниками соглашение о выплате Германией репараций, по-
ловину из которых получал Советский Союз.

12 лет фашистской диктатуры и поражение Германии
во Второй Мировой войне навсегда изменили менталитет
немецкого народа, который отказался от признания своей
какой-то расовой исключительности и осознал свою вину за
злодеяния в годы войны.

На конференции окончательно были согласованы вопро-
сы границ в Европе. Острая борьба разгорелась по вопросу о
западных границах Польши. Ей передавались Силезия и По-
мерания, а также часть Восточной Пруссии. СССР сохранял
за собой Прибалтику, Западную Украину и Западную Бе-
лоруссию, Молдавию. Советский Союз получал также город
Кенигсберг и прилегающие к нему районы (ныне Калинин-
градская область) и Закарпатскую Украину. В Восточной Ев-
ропе восстанавливались границы, существовавшие до нача-
ла германо-итальянской агрессии. Территориальные согла-
шения Мюнхенской конференции 1938 г. отменялись, Че-
хословакия вновь становилась единым, целостным государ-
ством. К прежним границам возвращались Венгрия, Румы-



 
 
 

ния, Болгария, Греция, Албания. Италия лишалась всех сво-
их колониальных владений. Австрия возвращала свою неза-
висимость, Франция возвращала себе вновь Эльзас и Лота-
рингию.

США и Англия на конференции сделали попытку воссо-
здать у западных границ СССР пояс недружественно отно-
сящихся к нему государств, потому хотели изменить состав
правительств в некоторых странах Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы, прежде всего в Румынии и Болгарии. Но эти по-
пытки были решительно отвергнуты советской делегацией.

В целом, несмотря на различия в позициях, конференции
удалось прийти к согласию по многим вопросам, она под-
вела итоги войны в Европе. Теперь перед народами Евро-
пы встали сложные проблемы восстановления разрушенно-
го. Для нашей страны главный итог Великой Отечественной
войны заключался в том, что Советский Союз сумел отсто-
ять свою независимость и одержать верх в борьбе с сильней-
шим военным противником за всю историю России. После
победы в этой войне СССР вошел в разряд великих держав,
решавших в тот период вопросы устройства послевоенного
мира. Фактически были признаны наши новые западные гра-
ницы. Победа СССР означала новую расстановку сил в Ев-
ропе, когда в зону советского влияния вошли Польша, Во-
сточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болга-
рия. Дружественный нейтралитет по отношению к Советско-
му Союзу стали проводить Финляндия и Югославия. Таким



 
 
 

образом в Европе кардинальным образом изменилась ситу-
ация у наших сухопутных границ, теперь там находились, в
основном, дружественные СССР страны.

Но полного мира на земле еще не установилось. Во-пер-
вых, война на Дальнем Востоке еще не была потушена, мили-
таристская Япония продолжала сопротивление. Во-вторых,
в конце горячей войны заблистали первые зарницы «холод-
ной войны» между Советским Союзом и его недавними со-
юзниками по антифашистскому блоку.



 
 
 

 
Разгром Японии. Итоги
Второй мировой войны

 
 

Война в Китае и на Тихом
океане в 1944 – 45 годах

 
Японское правительство, при реализации планов созда-

ния «Великой Японии», к лету 1942 года достигло наи-
больших успехов, японские войска контролировали основ-
ные районы Китая, овладели Индокитаем и частью Бирмы, а
также оккупировали Филиппины и Индонезию. Но на этом
наступательные возможности Японии исчерпались. США и
Англия наоборот постепенно накапливали свой военный по-
тенциал на Тихом океане.

После сражения у острова Мидуэй в июне 1942 г., в ко-
тором японский флот и авиация потерпели поражение, Япо-
ния перешла к стратегической обороне. Но японское коман-
дование не считало войну проигранной. Япония еще обла-
дала сильной сухопутной армией. В метрополии находилось
свыше 2 млн. человек, в Маньчжурии у границ СССР бы-
ла сосредоточена миллионная Квантунская армия, 800-ты-
сячная японская армия вела борьбу с китайскими войсками,
на островах Тихого океана и в Бирме находилось 450 тыс.



 
 
 

японских солдат, которых поддерживал почти весь флот и
значительные силы авиации. Всего в конце 1943 года в во-
оруженных силах Японии насчитывалось 4,8 млн. человек.
Кроме того, союзником Японии в Китае было государство
Маньчжоу-Го, а в Индокитае – Таиланд.

В марте 1944 года японские войска перешли в широко-
масштабное наступление в Южном Китае против гоминьда-
новских войск, с целью установления сплошной линии ком-
муникаций от Маньчжурии до Индии. Хотя войска объеди-
ненного антияпонского фронта (гоминьдановцы и коммуни-
сты) более чем вдвое по численности превосходили япон-
ские и маньчжурские войска, активных военных действий
они не вели. Чан Кайши и Мао Цзе-дун сберегали свои вой-
ска для продолжения борьбы за власть, после того, как Япо-
ния, по их мнению, потерпит поражение от других держав
антияпонской коалиции. Коммунистические войска контро-
лировали северные провинции Китая и вооружались за счет
Советского Союза. Их численность в 1945 году выросла до
900 тыс. человек. Гоминьдановские войск контролировали
центральные и южные провинции Китая, их численность в
начале 1944 года составляла 3800 тыс. бойцов. Вооружались
они и контролировались американцами.

Начав наступление в Южном Китае, японское командова-
ние ввело в бой 13 дивизий. Гоминьдановская армия, хотя
численно в 3-4 раза превосходила наступавшего противни-
ка, была сильно деморализована. При первом же ударе япон-



 
 
 

ских войск в провинции Хэнань гоминьдановский фронт на-
чал рушиться как карточный домик. Армия обратилась в
бегство, бросая вооружение и боеприпасы, многие гоминь-
дановские части сдались в плен. В начале 1945 года японские
войска вышли на границу с Вьетнамом, установив сплошную
линию фронта от Северо-Восточного Китая до Индии, за-
хватив при этом территорию с населением в 60 млн. человек.

Вооруженные силы США и Англии, действовавшие про-
тив Японии, делились на три группы. В центральной ча-
сти Тихого океана боевые действия вела группа войск, бази-
ровавшаяся на Гавайских островах под командованием ад-
мирала Нимица. В ее распоряжении находился американ-
ский тихоокеанский флот и большое количество самолетов
на авианосцах. В юго-западной части Тихого океана действо-
вала группа войск под командованием генерала Д. Макарту-
ра. Она состояла из американских, австралийских, новозе-
ландских, английских и голландских войск. Эту группу под-
держивал 7-й американский флот и одна воздушная армия.
Третья группа была сосредоточена в Бирме, она состояла из
английских, индийских и бирманских войск. Общая числен-
ность союзных войск в 1943 году на Тихом океане и в Юго-
Восточной Азии составляла 500 тыс. человек в сухопутных
войсках. При одинаковом соотношении в сухопутных силах,
союзное командование имело превосходство над противни-
ком во флоте и авиации. Основным типом корабля япон-
ского флота был линкор. Так японцы имели два сверхмощ-



 
 
 

ных линкора, которых не было ни в одном флоте – это лин-
кор «Ямато» и «Мусаси» оба водоизмещением 69 тыс. тонн.
Основным типом надводных кораблей у американцев был
авианосец, с расположенными на нем палубными самолета-
ми «Корсар». На одном авианосце могло размещаться от 60
до 70 самолетов. Основной тактической единицей американ-
ских флотов было авианосное соединение, которое, как пра-
вило, располагало 1 тыс. самолетов, 15 авианосцами, 7 лин-
корами, 13 крейсерами и 58 эсминцами.

В 1942-44 гг. американские войска на тихоокеанском
театре военных действий вели ожесточенную войну мето-
дом «прыжков с острова на остров». Вначале американцы
овладели Соломоновыми островами, особенно ожесточен-
ные бои велись за остров Гуадалканал, потом островом Но-
вая Гвинея, Маршалловыми и Марианскими островами. В
начале 1945 г. английские войска вытеснили японцев из
Бирмы, а американцы из Филиппин. Японии все тяжелее и
тяжелее становилось состязаться с военным и промышлен-
ным потенциалом своих противников, особенно США. Так,
к примеру, в 1944 году США выпустила более 95 тыс. воен-
ных самолетов, а Япония всего – 28 тыс. самолетов.

В начале 1945 г. Япония еще располагала значительны-
ми сухопутными войсками (свыше 4 млн. человек) и свыше
1,2 млн. человек во флоте. Боевых самолетов в районе Ти-
хого океана оставалось не более 3 тыс. Американо-англий-
ские сухопутные силы на Тихом океане и в странах Юго-



 
 
 

Восточной Азии насчитывали около 2 млн. человек (из них
1,4 млн. – американские). Союзники имели на Тихом океане
более чем двойное превосходство в авиации, более чем 20-
кратное в авианосцах и 4-7-кратное в остальных кораблях.
Не имея возможности превзойти союзников по качеству и
количеству вооружения японское правительство пошло по
пути создания оружия для смертников, так называемых «ка-
микадзе». Так был выпущен самолет для летчиков-смертни-
ков «Якосука» («Цветок вишни»), управляемая смертника-
ми торпеда «Кайтен» («Божья судьба) и катер самоубийца.

В феврале-марте 1945 г. американцы захватили стратеги-
чески важный остров Иводзина. При этом погибло 6 тыс.
американских морских пехотинцев, а от японской диви-
зии, оборонявшей остров, попало в плен всего 1 тыс. чело-
век. На этом острове американцы расположили свои новые
сверхтяжелые бомбардировщики Б-29, которые могли бом-
бить японские острова. Теперь японское командование го-
товилось к «решающему сражению» на своей территории.
Все взрослое население страны должно было стать под ру-
жье и воевать так, чтобы, «погибая, тянуть с собой на тот
свет и противника». Особые надежды возлагались на пило-
тов-смертников (камикадзе).

Американское командование весной 1945 года приступи-
ло к масштабным бомбардировкам японских городов и за-
хвату острова Окинава. 10 марта бомбардировке подверг-
лась столица Японии – Токио. Погибло более 100 тыс. чело-



 
 
 

век. Как и в Германии, разрушение японских городов долж-
но было подавить волю населения к сопротивлению. По офи-
циальным данным японского правительства, в результате
американских бомбардировок, было убито 260 тыс. и ране-
но 412 тыс. мирных жителей. После упорных боев в апре-
ле-июне 1945 г. остров Окинава, наконец, был захвачен аме-
риканскими войсками, при этом погибло 13 тыс. американ-
ских солдат. Особый урон американцам приносили япон-
ские пилоты-смертники, за период трехмесячных боев за
Окинаву они потопили 24 и серьезно повредили 164 боевых
корабля. Овладение в июне 1945 г. Окинавой было послед-
ней операцией в бассейне Тихого океана. Союзное командо-
вание дальнейшую борьбу с Японией связывало со вступле-
нием в войну Советского Союза.



 
 
 

 
Разгром Квантунской армии

и капитуляция Японии
 

После разгрома Германии, Япония и не думала склады-
вать оружие. Численность японских вооруженных сил к ав-
густу 1945 года выросла до 7,2 млн. человек. Японский сол-
дат был неприхотлив и вынослив, храбрости и мужества ему
не нужно было занимать. В японской армии существовал
культ императора, жизнь солдата принадлежала императору
и его командиру. В армии, авиации и на флоте существова-
ли особые подразделения смертников (камикадзе), которые
обязаны, были выполнять боевые задачи ценой своей жизни.

В целом, чтобы закончить войну на Тихом океане, нужны
были самые решительные меры. По расчетам военного ми-
нистра США Г. Стимсона требовалась группировка союзни-
ков не менее 5 млн. солдат и офицеров и не менее года вой-
ны, чтобы заставить Японию капитулировать. Он писал: «По
нашим подсчетам… главные бои должны были закончиться
самое ранее в конце 1946 г. <…> Такие операции будут сто-
ить нам более 1 млн. жертв, если говорить только об амери-
канских войсках. Наши союзники также могли понести боль-
шие потери…».

Единственный реальный выход из тупика затяжной вой-
ны союзники видели в помощи со стороны СССР в соот-
ветствии с решениями Крымской конференции. В войне с



 
 
 

Японией был заинтересован и Советский Союз: во-первых,
согласно Ялтинской договоренности СССР возвращал себе
Южный Сахалин и Курильские острова, что обеспечивало
выход в Тихий океан; во-вторых, разгром японской группи-
ровки в Китае обеспечивал влияние СССР на события в Ки-
тае и Корее. В связи с этим 5 апреля 1945 года Советский
Союз денонсировал советско-японский договор о нейтрали-
тете от 1941 года, и тем самым дал понять, что СССР готов
вступить в войну на Дальнем Востоке.

Находившихся на Дальнем Востоке 40 советских дивизий
было далеко недостаточно для проведения крупномасштаб-
ной операции против японских войск. Поэтому после раз-
грома Германии началась переброска частей Красной арми-
ииз Европы на Дальний Восток. С мая по июль 1945 г. с За-
пада на Восток прибыло 136 тыс. вагонов с вооружением и
закаленными в боях воинами. К советским войскам присо-
единилась и 80-тысячная армия Монгольской Народной Рес-
публики. К началу августа 1945 года на границе с Манчжу-
рией и на Тихом океане была создана крупная группиров-
ка войск, которая насчитывала свыше 1,7 млн. человек, 29,8
тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков и САУ и почти 5,2
тыс. боевых самолетов.

Главный удар советское командование планировало на-
нести в Маньчжурии, где находилась основная сухопутная
группировка японских войск – т. н. Квантунская армия под
командованием генерала Ямада Отодзо. Ее численность (с



 
 
 

учетом вооруженных сил государства Маньчжоу-Го) превы-
шала 1 млн. человек. На ее вооружении было 1,2 тыс. танков,
6,6 тыс. орудий и минометов и 1,9 тыс. боевых самолетов.
Причем численность японских вооруженных сил в Мань-
чжурии резко увеличилась после того, как Советский Со-
юз денонсировал договор о нейтралитете. Эта армия Япон-
ская армия в Маньчжурии опиралась на сеть долговремен-
ных укреплений, общая протяженность которых составляла
1 тыс. км. По воспоминаниям маршала Мерецкова, эти обо-
ронительные сооружения напоминали линию Маннергейма.
Кроме того, театр военных действий по размерам, географи-
ческим и климатическим условиям сильно отличался от ев-
ропейского. Достаточно сказать, что здешний фронт превос-
ходил по протяженности советско-германский. Сеть желез-
ных и шоссейных дорог была развита слабо. На пути насту-
павших войск лежали высокие, поросшие лесом и кустарни-
ком горы, глубокие и бурные реки, безводные пустыни.

Войска, предназначенные для войны с Японией, были раз-
делены на три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальнево-
сточные, а также советско-монгольская конно-механизиро-
ванная группа. Общее командование советской группиров-
кой осуществлял маршал Александр Михайлович Василев-
ский. Не имея особого преимущества в численном соста-
ве, Красная армия обладала подавляющим превосходством
в техническом оснащении (по артиллерии в 4 раза, танкам
в 5 раз, самолетам в 2,5 раза). Кроме того, советские воины



 
 
 

имели огромный боевой опыт и высокий моральный дух по-
сле победы в Великой Отечественной войне.

8 августа Советский Союз объявил войну Японии. Нака-
нуне этого, 6 августа 1945 года американский самолет Б-29
сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму, а 9
августа вторая бомба была сброшена на город Нагасаки. От
этих двух взрывов погибло около 100 тыс. человек и 350 тыс.
мирных жителей получили радиационное облучение (боль-
шинство из них потом умерло). Использование атомной бом-
бы – этого оружия массового уничтожения невиданной раз-
рушительной силы, не имело никакого военного значения на
исход войны с Японией. Главный смысл применения атом-
ного оружия заключался в устрашении Советского Союза,
как будущего политического соперника Соединенных Шта-
тов Америки.

Маньчжурская операция началась в ночь на 9 августа.
Утром советская авиация нанесла мощные бомбовые уда-
ры по основным железнодорожным станциям и узлам свя-
зи. За шесть дней наступления советские войска продвину-
лись на разных участках от 50 до 400 км. Особенно тяже-
ло пришлось войскам Забайкальского фронта и 2-й армии
2-го Дальневосточного фронта, которые, преодолев дикие
труднодоступные горы Большого Хинганского хребта, схо-
ду захватили мощные японские укрепления на цицикарском
и чангунском направлении, и вышли в глубокий тыл Кван-
тунской армии. Войска 1-го Дальневосточного фронта вели



 
 
 

упорные бои на востоке Маньчжурии, в районе города Му-
даньцнян. Бои за него приняли затяжной характер. Они дли-
лись шесть дней и завершились 16 августа взятием этого уз-
ла обороны.

К 19 августа советские войска преодолели от 200 до 800
км, и вышли на равнину. Основная часть японских войск
была расчленена и попала в окружение. Японцы начали по-
всеместно сдаваться в плен. Кстати еще 14 августа импе-
ратор Японии Хирохито издал приказ о капитуляции япон-
ских вооруженных сил. Японские войска капитулировали
перед армиями США, Англии и гоминдановского Китая, но
Квантунская армия продолжала сопротивление вплоть до 1
сентября 1945 г. 22 августа, в результате десантных опера-
ций был освобожден Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Да-
лянь). С помощью морских и воздушных десантов, а также
танковых наступлений наши войска освободили Северную
Корею. На Тихом океане были проведены две операции: Юж-
но-Сахалинская (11-25 августа) и Курильская (18 августа-1
сентября).

В целом Маньчжурская и другие операции по разгрому
японских войск проводились в течение 23 дней. Никогда им-
периалистическая Япония не терпела такого сокрушитель-
ного поражения. Ее общие потери в Маньчжурии, Северной
Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах состави-
ли 677 тыс. человек, в том числе 84 тыс. убитыми и свыше
593 тыс. пленными.



 
 
 

Кампания Советских Вооруженных Сил на Дальнем Во-
стоке была блестящим завершением Второй мировой войны.
Наши общие потери составили 36,5 тыс. человек, из них 12
тыс. составили безвозвратные потери.

В результате войны с Японией, в 1945 г. Советский Со-
юз вернул территории, утраченные Российской империей в
1905 году по итогам Портсмутского мира (южный Сахалин
и, временно, Ляодунский полуостров с городами Порт-Ар-
туром и Дальним). Также СССР вернул ранее уступленную
Японии в 1875 году основную группу Курильских островов
и закреплённую за Японией Симодским договором 1855 го-
да. Причем потерю Южных Курил Япония не признала до
сих пор.

Разгром Квантунской армии снял блокаду с освобожден-
ных районов Северного Китая, где находились коммунисти-
ческие войска (8-я и 4-я армия), которые теперь стали назы-
ваться Народно-освободительной армией (НОА). НОА стала
занимать территорию Северо-Восточного Китая (Манчжу-
рию) и разоружать остатки японских и маньчжурских войск.
Это наступление окончилось 10 октября 1945 года, была
освобождена территория в 315 тыс. кв. км со 190 городами
и с населением 18 млн. человек, при этом было выведено
из строя 230 тыс. солдат и офицеров японской и марионе-
точной армии. К маю 1946 года Советский Союз вывел все
свои войска, за исключением Порт-Артура, из Маньчжурии,
передав при этом все трофейное оружие НОА, которая те-



 
 
 

перь численно выросла до 1,2 млн. чел. Однако мира в Китае
не наступило. Чан-Кайши, поддерживаемый Соединенными
Штатами, сосредоточил на границах с освобожденными рай-
онами около 200 дивизий (2 млн. чел.) и весной 1946 года
начал наступление в Северо-Восточном Китае. Так в Китае
началась III гражданская война (1946-1949 гг.). Еще три го-
да китайскому народу пришлось быть в состоянии войны. В
целом три гражданских войны и война с Японией вылились
для китайского народа в 25 лет постоянного кровопролития.
Человеческие жертвы при многочисленности населения Ки-
тая и ожесточенности борьбы исчислялись многими милли-
онами жизней. Никто не вел подсчет убыли гражданского на-
селения, известно только, что в ходе многолетней войны с
Японией гоминьдановские и коммунистические войска по-
теряли более 2 млн. солдат и офицеров убитыми. Миллионы
погибли в годы Второй мировой войны и в других азиатских
странах, оккупированных Японией.

Окончание Второй мировой войны и капитуляция Япо-
нии состоялись 2 сентября 1945 года. В этот день на борту
американского линкора «Миссури» представители Японии
подписали акт о безоговорочной капитуляции Японии. От
имени всех союзных наций акт подписал генерал Макартур;
от имени США – адмирал Нимиц; от имени Китая – генерал
Су Юн-чан; от имени Великобритании – адмирал Фрэзер;
от имени Советского Союза – генерал-лейтенант К.Н. Дере-
вянко. Далее следовали подписи представителей Австралии,



 
 
 

Канады, Франции, Голландии, Новой Зеландии.
Японии Вторая мировая война стоила жизни (с 1937 г.)

около 2 млн. солдат и офицеров, не менее полумиллио-
на японцев погибло в результате американских атомных и
обычных бомбардировок. Кроме того, многие японских во-
еннослужащих и мирных граждан оказались в плену, из них
далеко не все вернулись на родину. Так до двух миллионов
японских военнослужащих и мирных граждан было депор-
тировано на работы в СССР. Окончательно вернуться домой
они смогли только после подписания советско-японской де-
кларации 1956 года. В результате тяжёлого труда, морозов и
болезней, по японским данным, в Советском Союзе погибло
374 тыс. человек

После подписания акта о капитуляции, Япония стала ок-
купированной страной (в основном американскими войска-
ми). Мирный договор между Японией и ее противниками
во Второй мировой войне был подписан только в 1951 г.
в Сан-Франциско. Однако Советский Союз не подписал Сан-
францисский мирный договор из-за территориальных про-
блем. Но в 1956 г. была подписана Московская декларация,
по которой было прекращено состояние войны и установле-
ны дипломатические и консульские отношения между СССР
с Японией. Но мирный договор с Японией не был подписан
из-за проблем с двумя островами Южно-Курильской гряды.
В 9 статье Декларации, в частности, сказано: «СССР, идя
навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы япон-



 
 
 

ского государства, соглашается на передачу Японии остро-
вов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан) с тем, однако,
что фактическая передача этих островов Японии будет про-
изведена после заключения Мирного Договора». Тем самым
Япония подтвердила юрисдикцию СССР над всеми Курила-
ми и Сахалином. Тем не менее, сразу же после подписания
Япония начала требовать возврата всей Южной группы Ку-
рил, как предварительного условия для переговоров по мир-
ному договору. Эта позиция японского правительства сохра-
нилась до сих пор, и препятствует заключению мирного до-
говора между Японией и Россией, как преемницей СССР.



 
 
 

 
Итоги и уроки Второй

мировой войны. Последствия
войны для нашего народа

 
Вторая мировая война по своим масштабам, грандиозным

потрясениям, разрушениям и жертвам не знала себе рав-
ных в истории войн. Она охватывала Европу, Азию, Африку,
Океанию – гигантские пространства в 22 млн. кв. км. В ее ор-
биту было втянуто 61 государство с населением в 1700 млн.
человек, или более трех четвертей населения земли. Война
шла на территории 40 государств. Под ружье было постав-
лено 110 млн. человек – на 40 млн. чел. больше, чем в го-
ды Первой мировой войны. Невозможно точно подсчитать
материальный ущерб, причиненный войной, или количество
средств, поглощенных ею, как невозможно точно опреде-
лить число человеческих жизней, сгоревших в огне войны.
Только Европа заплатила за войну 45 миллионами человече-
ских жизней, что в 4,5 раз больше, чем в 1914-1918 гг. Люд-
ские потери азиатских, африканских и американских стран,
участвующих во Второй мировой войне, точно не установ-
лены, можно лишь говорить о 5 млн. военнослужащих этих
стран, погибших в годы войны. Средства, затраченные на ве-
дение войны, и разрушения, причиненные ею, достигают аст-
рономической цифры – 4 триллионов долларов.



 
 
 

Вторая мировая война закончилась полным поражением
и капитуляцией тех, кто её развязал. Военное поражение
Германии, Италии, Японии и других стран фашистской оси
означало крушение не только жестоких диктаторских ре-
жимов и восстановление суверенитета стран, захваченных
агрессорами, но и спасение европейской и мировой христи-
анской цивилизации от оккультного, мистического мировоз-
зрения фашизма.

Вторая мировая война круто изменила судьбы многих
стран Европы и Азии, во многом предопределив своими ито-
гами их дальнейшее геополитическое положение и разви-
тие на весьма длительную перспективу, фактически до кон-
ца XX века.

Победа над Германией и Японией усилила симпатии к
СССР во всем мире, неизмеримо подняла авторитет нашей
страны. Советская армия завершила войну самой мощной
армией мира, а Советский Союз стал одной из двух сверх-
держав мира.

Исход борьбы с Германией и Японией решался на совет-
ско-германском и советско-японском фронтах. Всего за пе-
риод Второй мировой войны (включая финскую войну и
вооруженные столкновения с Японией до и после Великой
Отечественной войны) советские вооруженные силы разби-
ли более 650 вражеских дивизий, т.е. вывели из строя около
13 млн. солдат и офицеров противника.

За победу над врагом Советский Союз заплатил самую



 
 
 

большую цену. Война унесла жизни более 27 млн. человек.
Потери Красной армии за годы Второй мировой войны (в
том числе с Японией, прибалтийскими и украинскими на-
ционалистами) составили около 9 млн. человек убитыми.
13 млн. советских граждан погибли от бомбежек и артоб-
стрелов, были уничтожены захватчиками на оккупирован-
ной территории СССР, в концентрационных лагерях, умерло
от болезней и голода. Примерно 5,3 млн. человек было по-
вергнуто массовой принудительной депортации в Германию,
причем 1,7 млн. человек со статусом военнопленных, из них
погибло 2,2 млн. человек. Еще примерно 3 млн. человек ста-
ли жертвами националистической борьбы, «переселения на-
родов», жертвами заигрывания с немецкими властями и ста-
линских репрессий. Кроме того, около 0,5 человек, так или
иначе служивших немецким властям, не вернулось на Роди-
ну. В общей сложности к концу 1945 года население страны
составляло 162,4 млн. человек, что на 34,4 млн. меньше, чем
перед началом войны.

Огромные людские потери Советского Союза были свя-
занны не только с масштабом войны и фашистскими звер-
ствами, но и с тем, что сталинский режим ни во что не ста-
вил человеческую жизнь. Проведение военных операций це-
ной любых жертв было нормой многих командиров, в том
числе и прославленных полководцев. Кроме того, репрес-
сии против советских военнопленных и «переселенных на-
родов» продолжались и после войны, а это приносило новые



 
 
 

жертвы.
Война также принесла нашей стране огромный матери-

альный ущерб. Было разрушено 1710 городов и поселков,
уничтожено 70 тыс. сел и деревень. Более 25 млн. чело-
век лишились крыши над головой. 32 тыс. крупных и сред-
них промышленных предприятий вышли из строя. Было раз-
граблено 427 музеев и 1670 церквей. В целом материальные
издержки СССР в войне составили 2 трлн. 469 млрд. дово-
енных рублей, что соответствовало около трети националь-
ного богатства страны или 20 национальным доходам стра-
ны за 1940 год. Стране был нанесен и огромный экологиче-
ский ущерб, который в тот период почти не принимался во
внимание.

В счет репараций Советский Союз вывез значительную
долю промышленного оборудования Германии и других
стран ее союзников, а также и некоторые культурные ценно-
сти. Кроме того, получил определенное количество герман-
ских и итальянских судов.

Победа в Великой Отечественной войне для нашего наро-
да была «праздником со слезами на глазах», радость победы
перемешивалась с горечью утрат по родным и близким, не
дожившим до конца войны. Но уныния в стране не было, на-
род испытывал необычайный душевный подъем, патриоти-
ческие и религиозные чувства. Правда, коммунистическое
руководство страны, когда беда прошла стороной, вскоре за-
было, кому оно было обязано победой в этой смертельной



 
 
 

схватке, и в стране опять начались репрессии и гонение на
Церковь, особенно во времена «хрущевской оттепели». Ком-
мунистическая природа руководства взяла вверх над исто-
рическим предназначением русского народа.

После войны документальные свидетельства о Божией по-
мощи нашему народу в годы Великой Отечественной вой-
ны были под запретом, о православных чудесах на дорогах
войны нельзя было говорить, их не оказалось ни в одном
учебнике по истории войны. Все плоды победы забрало себе
коммунистическое руководство страны. А со времен Хруще-
ва между Церковью и государством опять была проложена
«китайская стена» недоверия, которая сохранялась вплоть
до 1000-летнего юбилея Крещения Руси.

В 1947 г. Сталин все же исполнил свое обещание и в ок-
тябре пригласил митрополита Гор Ливанских Илию (Кара-
ма) в Россию. Он побоялся не исполнить последнее указание
Божией Матери, ибо все пророчества, переданные владыкой
Ливана, сбылись. Митрополит Илия побывал в Москве, Ле-
нинграде, Киеве, Одессе, и везде восхищался глубиной веры
русского человека. Он говорил: «Как же у вас любят Бога!
Нигде так не любят Бога и Божию Матерь, как у вас! Какое
счастье быть в России! Такой любви и веры я не видел ни-
где!»

События войны и необыкновенный духовный подъем от-
разился на содержании произведений литературы и искус-
ства военных и послевоенных лет. Писатели и деятели ис-



 
 
 

кусства нашей страны с первого дня заняли свое боевое ме-
сто в схватке с врагом, опровергая старое изречение: «Когда
говорят пушки, музы молчат».

Более тысячи писателей добровольно ушли на фронт в
качестве бойцов, командиров, фронтовых корреспондентов,
275 из них погибли на войне. И.Г. Эринбург, Л.М. Леонов,
М.А. Шолохов, В.С. Гроссман, А.А. Фадеев, А.П. Гайдар на
страницах газет, журналов, боевых листках призывали на-
род к беспощадной борьбе с врагом. По свежим следам вой-
ны были написаны такие романы, как «Живые и мертвые»,
«Дни и ночи» К.М. Симонова, «Они сражались за родину»
М.А. Шолохова. Советская поэзия в годы войны пережива-
ла особый подъем. Стихи А.А. Суркова, М.В. Исаковско-
го, О.Ф. Берггольц, М.И. Алигер, К.М. Симонова были пол-
ны необычайного эмоционального накала. Они вдохновляли
бойцов фронта и тружеников тыла, помогали им переносить
невзгоды военных лет и разлуку с близкими людьми. Так, все
на фронте знали стихотворение «Жди меня…» Константина
Симонова. Символом времени стал образ русского солдата
Василия Теркина, главного героя одноименной поэмы А.Т.
Твардовского, воплотившего черты русского национального
характера.

Сильное влияние патриотических настроений сказалось
на музыкальном и театральном искусстве. Композитору Д.Д.
Шостаковичу принадлежит созданная в блокадном Ленин-
граде потрясающая по своей глубине «Седьмая симфония»,



 
 
 

посвященная героическим защитникам блокадного города.
Наше кино тоже участвовало в войне. Уже в первые меся-

цы войны на фронт выехало более 100 съемочных групп ки-
нохроники. Для истории были отсняты тысячи метров плен-
ки. Уже весной 1942 года был создан первый художествен-
ный фильм «Машенька», потом на экраны вышли такие по-
любившиеся зрителям фильмы, как «Два бойца», «Парень
из нашего города», «Радуга», «Пархоменко», «Котовский»,
«Кутузов» и многие другие.



 
 
 

 
Международная обстановка

после Второй мировой войны.
Начало «холодной войны»

 
Согласно решению Потсдамской конференции о наказа-

нии нацистских преступников и ликвидации нацистских ор-
ганизаций, в Нюрберге, городе, где созывались съезды наци-
онал-социалистической партии, с января по 1 ноября 1946
года проходил Международный военный трибунал над груп-
пой главных немецких военных преступников.

Перед международным судом предстали: Геринг – «вто-
рой наци» Германии, командующий люфтваффе; Гесс – бли-
жайший друг и помощник Гитлера, его напарник в создании
«Майн кампф» – «библии» нацизма; Риббентроп – министр
иностранных дел Германии; Кейтель – фельдмаршал, правая
рука Гитлера в его захватнических походах по Европе; Каль-
тенбруннер – руководитель СД и организатор «лагерей смер-
ти». Здесь еще были Розенберг, Фрик, Франк, Йодль, Дёниц,
Шпеер, Шелленберг и другие. Из высшего руководства Тре-
тьего рейха отсутствовали только Гитлер, Геббельс и Гимм-
лер, которые покончили жизнь самоубийством и Борман –
«третий» человек Германии – он пропал без вести, и его су-
дили заочно.

В течение почти девяти месяцев перед судьями предста-



 
 
 

вали преступления гитлеровского режима против человече-
ства. Главным обвинителем от СССР на процесс был гене-
рал-лейтенант Р.А. Руденко. Наконец, 1 октября 1946 года
Международный трибунал объявил свой приговор. Геринг,
Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, Фрик,
Франк, Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт и заочно
Борман были приговорены к смертной казни через повеше-
ние. 16 октября приговор был приведен к исполнению. Ге-
ринг накануне казни покончил жизнь самоубийством. Гесс,
Функ и Редер – к пожизненному заключению; Ширах и Шпе-
ер – к двадцати годам тюрьмы; Нейрат – к 15 и Дёниц – к 10
годам. Трое, в том числе Шелленберг, были оправданы, хотя
советская сторона возражала.

На Нюрнбергском процессе преступными организация-
ми были признаны: национал-социалистическая партия Гер-
мании, гестапо, СС и СА. Однако, вопреки требованиям
СССР, гитлеровское правительство, верховное командова-
ние и генштаб не были объявлены преступными организа-
циями. Также в Нюрберге, к сожалению, не рассматривал-
ся вопрос об антихристианской, мистической сущности фа-
шизма. Все стороны обошли этот вопрос стороной.

Однако секретные материалы, наработанные в фашист-
ской Германии по управлению психикой человека, попали в
руки американских и советских спецслужб. В Германии на
изучение методов психофизического воздействия на челове-
ческие массы потратили больше средств, чем американцы на



 
 
 

создание атомной бомбы. Может быть, поэтому, чтобы за-
крыть эту страницу фашистского прошлого Германии, аме-
риканцы спешно повесили руководителя Анненэрбэ полков-
ника СС Вольфганга Зиерса. Впоследствии в США и СССР,
используя богатейший опыт воздействия вождей Третьего
рейха на сознание немецкого народа, разработали множе-
ство различных методов психотропного управления поведе-
нием людей.

Вскоре оккупационные власти западных зон стали ограж-
дать от наказания «нужных людей»  – крупных промыш-
ленников, специалистов, определенные категории военных.
95% эсэсовцев вообще избежало суда, более 10 тыс. военных
преступников укрылось в Латинской Америке. Лишь в таких
странах как СССР, Франция и Израиль, нацистские преступ-
ники понесли заслуженное наказание.

С 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. в Токио проходили
заседания Международного военного трибунала. На скамье
подсудимых оказалось 28 японских военных преступников.
«Хозяевами» процесса были американцы, поэтому они из-
бавили от суда императора Японии Хирохито и представи-
телей крупнейших японских монополий. Семь обвиняемых
были приговорены к смертной казни, остальные – к тюрем-
ному заключению.

В СССР, Франции, Польше, Голландии, Норвегии и в дру-
гих странах были сурово наказаны те, кто сотрудничал с
немецкими оккупантами во время войны. В Советском Со-



 
 
 

юзе были казнены те, кто с точки зрения правительства были
предателями. В 1946 году по приговору суда, как военный
преступник и предатель, был повешен А.А. Власов и многие
активные члены РОА. В этом же году был казнен атаман За-
байкальского казачьего войска Г.М. Семенов, захваченный в
плен в Маньчжурии. В начале 1947 года, как пособники вра-
га, были казнены 12 казачьих генералов, в том числе Петр
Николаевич Краснов, А.Г. Шкуро, С.Н. Краснов, Т.И. Дома-
нов. Среди них был и немецкий генерал, командующий 15-
м казачьим кавалерийским корпусом Генрих фон Паннвиц,
который добровольно сдался органам НКВД, чтобы до кон-
ца разделить участь со своими казаками. Многим казакам и
бойцам РОА возмездием за войну против своего народа ста-
ла смертная казнь или тюрьма.

Важным итогом Второй мировой войны стал выход СССР
из политической изоляции. У Советского Союза теперь по-
явился ряд политических союзников в Европе и Азии.

С приходом к власти коммунистов в ряде стран Восточ-
ной Европы эти страны становились на путь социалистиче-
ского развития, и одновременно превращались в союзников
советского правительства. Так, еще в 1945 году коммунисти-
ческий режим был установлен в Югославии, а в 1946 г. – в
Албании. В 1946-48 гг. на смену коалиционным правитель-
ствам в Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Чехослова-
кии к власти приходят коммунистические правительства. В
1949 году, после образования ФРГ (Федеративной Республи-



 
 
 

ки Германии), из советской зоны оккупации была образован-
на Германская Демократическая Республика (ГДР) с комму-
нистами во главе. Ясно, что катализатором этих политиче-
ских процессов являлись материальная помощь СССР и на-
личие советских войск на территории этих стран.

После ухода японских войск и прихода Советской армии-
просоветский режим был установлен в Северной Корее в
1948 году. А в 1949 году, после победы коммунистов в граж-
данской войне с гоминьданом, была провозглашена Китай-
ская Народная Республика (КНР). Остатки антикоммуни-
стических сил под командованием Чан Кайши с помощью
военно-морских сил США эвакуировались на остров Тай-
вань. В 1950 году Сталин и Мао Цзэдун подписали договор
о дружбе и сотрудничестве между СССР и Китаем.

Вторая мировая война подорвала основы существования
колониальных империй, хотя для полного крушения колони-
ализма потребовалось почти три десятилетия. Уже к концу
Второй мировой войны четыре азиатские страны – Сирия,
Ливан, Вьетнам и Индонезия провозгласили свою независи-
мость. В Индии, Филиппинах, Малайзии, Бирме и других ко-
лониальных и зависимых странах Азии и Африки начался
рост национально-освободительного движения.

Важное место занял Советский Союз в новой междуна-
родной организации – Организации Объединенных Наций
(ООН). Задачей ООН являлось обеспечение стабильного
мира и международной безопасности. Основные принципы



 
 
 

её деятельности изложены в Уставе ООН – документе, при-
нятом 50 государствами на конференции в Сан-Франциско в
апреле-июне 1945 года. Важнейшим органом ООН стал Со-
вет Безопасности, включивший в качестве постоянных чле-
нов крупнейшие государства, создавшие антигитлеровскую
коалицию: США, СССР, Китай, Великобританию и Фран-
цию. Любая страна теперь, ставшая жертвой нападения, мог-
ла обратиться в Совет Безопасности, наделенный правом
принятия мер, вплоть до военных, для пресечения агрессии.

Укрепление позиции Советского Союза на международ-
ной арене после Второй мировой войны вызвал резкое недо-
вольство и обеспокоенность стран западной демократии.
Так, президент США Трумэн писал: «Русским нужно пока-
зывать железный кулак и говорить сильным языком». 5 мар-
та 1946 года в американском городке Фултон в присутствии
президента США У. Черчилль выступил с речью, которая
призывала объединиться против СССР и содержала угрозы
применить атомное оружие. С этого момента мир вошел в
еще один виток конфронтации, на этот раз между США и
СССР и их союзниками. В истории международных отноше-
ний этот период получил название «холодной войны».

В США началось новое наращивание военной силы и, в
первую очередь, атомного стратегического вооружения, раз-
рабатывались планы ядерного нападения на СССР. В фев-
рале 1947 года президент Трумэн развернул конкретную
программу мер по «спасению Европы от советской экспан-



 
 
 

сии». В эту программу входили следующие задачи: оказать
широкомасштабную экономическую помощь европейским
странам («план Маршалла»); образовать военно-политиче-
ский союз западных стран под эгидой США; разместить
вблизи советских границ сеть военных баз США; поддержи-
вать внутреннюю оппозицию в странах Восточной Европы;
при необходимости использовать вооруженные силы против
СССР и их союзников. Целями этой доктрины были назва-
но: не допустить дальнейшего расширения сферы влияния
СССР и коммунистической идеологии (доктрина сдержива-
ния социализма); заставить СССР уйти в свои прежние гра-
ницы (доктрина отбрасывания социализма).

«Доктрина Трумэна» расколола Европу на две группы го-
сударств, с одной стороны – сближающихся с США (17 го-
сударств); с другой стороны – оказавшихся в орбите влия-
ния СССР (7 стран). В апреле 1949 года была создана Орга-
низация Североатлантического договора (НАТО). Учреди-
телями этого военно-политического блока стали США, Ка-
нада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидер-
ланды, Люксембург, Португалия, Норвегия, Дания и Ислан-
дия. Позже к ним присоединились ФРГ, Турция, Греция и
Испания, но вышла Франция.

Советский Союз принимал энергичные меры для проти-
водействия агрессивной политике США. Во-первых, в 1949
году произошло первое удачное испытание ядерного ору-
жия, и СССР начал развертывание собственных стратегиче-



 
 
 

ских наступательных сил; во-вторых, в Восточной Европе в
1955 г. был создан оборонительный военно-политический
союз. В этот военный союз, получивший название Варшав-
ского договора, вошли Советский Союз, Польша, ГДР, Че-
хословакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Новая военная угроза и шок, пережитый страной от
страшного фашистского нашествия, привел, к сожалению, к
тому, что наше руководство, стремясь поддержать военный
паритет, ввязалось в бессмысленную гонку вооружения, ко-
торая в конечном итоге подорвала советскую экономику.

Победа многонационального советского народа, и, прежде
всего, русского народа, в самой кровавой и жестокой войне в
истории человечества стала звездным часом для нашей стра-
ны в XX веке.

Эта Победа определила ход исторического развития по-
чти на полвека после окончания войны. Правда о войне и
подвиг победителей никогда не должны быть забыты.
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