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Советская дипломатия накануне Второй мировой войны. В середине 1930-х гг. нарастала опасность 

новой мировой войны. Италия, Германия, Япония все агрессивнее вели себя на международной арене. В 
создавшейся ситуации советское руководство столкнулось с необходимостью поиска новых путей и методов 
разрешения внешнеполитических проблем. 

Советское правительство стремилось избегать конфликтов. Вместе с тем СССР подверг резкой критике 
политику «нейтралитета» Англии и Франции, за которой, как полагало советское руководство, стояло 
желание столкнуть Германию с СССР. 

В ноябре 1937 г. Гитлер поставил перед своими военными вопрос о захвате Чехословакии. Лишь 24 
марта 1938 г. премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен выступил с декларацией о поддержке 
Чехословакии в случае немецкой агрессии. СССР был сторонником коллективной помощи Чехословакии. 
Переговоры советских дипломатических миссий по «чехословацкому вопросу» с Англией и Францией 
закончились безрезультатно. Напротив, лидеры Англии, Франции, Италии вступили в переговоры с 
Германией. В результате 29 сентября 1938 г. в Мюнхене было подписано соглашение между Германией, 
Великобританией, Францией и Италией, по которому часть Чехословакии – Судетская область – подлежала 
поэтапной оккупации немецкими войсками. 16 марта 1939 г. декретом Гитлера Чехословакия была 
расчленена на протекторат Богемию и Моравию, включенный в состав рейха, и Словакию, ставшую 
вассалом Германии. 

Мюнхенский сговор развязывал руки агрессору. Гитлеру становилось очевидным, что в Европе не будет 
коллективного отпора его имперским притязаниям. 

30 сентября 1938 г. Англия подписала с Германией декларацию с обязательствами «никогда не воевать 
друг с другом». 6 декабря 1938 г. аналогичная декларация была подписана Францией и Германией. 

11 апреля 1939 г. Гитлер утвердил директиву о подготовке вооруженных сил к войне на 1939 – 1940 гг. 
Вначале вермахт должен был завоевать Польшу затем разгромить Францию и Англию, создав тем самым 
благоприятные условия для «похода на Восток». Эти планы не стали секретом для Лондона, Парижа, 
Вашингтона и для Москвы. Обстановка требовала соответствующих действий. 17 апреля 1939 г. советское 
правительство предложило Англии и Франции заключить с СССР договор «о взаимном обязательстве 
оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против 
любого из договаривающихся государств». По вине западных держав переговоры были сорваны и 
закончились безрезультатно. 

Немецкая сторона стала инициировать переговоры с СССР. 23 – 24 августа 1939 г. в Москве с визитом 
находился министр иностранных дел Германии И. Риббентроп. В ходе его визита был подписан советско-
германский договор (пакт) о ненападении, а также секретный дополнительный протокол, в котором 
разграничивались сферы «обоюдных интересов». Германия отказывалась от претензий на Украину и 
Прибалтику, от планов экспансии в те районы, где это могло представлять опасность для СССР. В случае 
войны между Германией и Польшей немецкие войска обязались не вторгаться в Латвию, Эстонию, 
Финляндию и Бессарабию, а вступив в Польшу, не продвигаться дальше рек Нарев, Висла, Сан. 

В годы перестройки этому договору была дана соответствующая оценка. В постановлении Съезда 
народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г. говорилось, что «содержание этого договора не 
расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для 
подобного рода урегулирований. Однако как при заключении договора, так и в процессе его ратификации 
скрывался тот факт, что одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный протокол». 
В постановлении подтверждалось, что договор потерял силу после нападения Германии на СССР. 

Договор от 23 августа 1939 г. становится понятным, полагают современные историки, если исходить из 
того, что Сталин хотел избежать мюнхенской ситуации 1938 г., когда СССР был исключен из мировой 
политики. Он надеялся на войну в Европе между капиталистическими державами, чтобы продолжать 
вооружение армии и индустриализацию, подготовить страну к отпору агрессорам. 



В августе 1939 г. Европа была охвачена предвоенной лихорадкой. Германия уже не скрывала 
намерений напасть на Польшу. Одновременно она налаживала контакты с Англией. 11 августа Гитлер в 
своей резиденции тайно встречался со швейцарским дипломатом К. Буркхардтом, получившим согласие на 
эту встречу от министров иностранных дел Англии, Франции и Польши. «Все, что предпринимаю, – сказал 
Гитлер Буркхардту в ходе беседы, – направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, что не может 
этого понять, я буду вынужден договориться с русскими. Затем я ударю по Западу и после его поражения 
объединенными силами обращусь против Советского Союза». 

Расширение западных границ СССР. Для Европы Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. в 4 
часа 45 минут нападением гитлеровской Германии на Польшу. 3 сентября Англия и Франция объявили войну 
Германии. 

В Москве внимательно следили за развитием событий. 17 сентября 1939 г., когда германские войска 
достигли Варшавы и пересекли линию, оговоренную в секретном протоколе, польскому послу в Москве 
была вручена нота правительства СССР, в которой говорилось: «Польское правительство распалось и не 
проявляет признаков жизни. Это означает, что польское государство и его правительство перестали 
существовать. Советское правительство не может так же безразлично относиться к тому, чтобы 
единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол 
судьбы, остались беззащитными». 

Красная Армия 17 сентября перешла советско-польскую границу и 25 сентября достигла 
согласованного с Германией в секретных протоколах рубежа по рекам Западный Буг и Сан. Польские 
офицеры и солдаты в столкновениях с советскими войсками почти не участвовали, а сдавались в плен. 
Дальнейшая судьба многих из них трагична. Значительная часть военнослужащих была интернирована, а 
гражданское население – депортировано в восточные районы СССР. По решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 
5 марта 1940 г. 21 857 офицеров и других арестованных поляков были расстреляны. Подлинные документы 
так называемого Катынского дела опубликованы в России лишь в 1993 г.1 

Итак, в сентябре 1939 г. к Советскому Союзу были присоединены обширные территории, которые 
отошли к Польше по Рижскому договору 1921 г. Западная Украина и Западная Белоруссия воссоединились 
с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками. Воссоединение народов 
Западной Украины и Западной Белоруссии с Россией в едином государстве восстанавливало историческую 
справедливость. После захвата Польшей в 1920 г. Западной Украины и Западной Белоруссии началось 
насильственное ополячивание населения; закрывались украинские и белорусские школы; православные 
церкви превращались в костелы; у крестьян отбирались лучшие земли и передавались польским 
колонистам. Поэтому для большинства украинцев и белорусов приход Красной Армии в 1939 г. означал 
избавление от национального гнета. 

28 сентября 1939 г. между Советским Союзом и Германией был подписан договор о дружбе и границе 
и новые секретные протоколы. Договор зафиксировал территориальные изменения, которые произошли в 
Восточной Европе после разгрома Польши. 

26 ноября 1939 г. на границе у деревни Майнила возник инцидент, который СССР использовал как 
повод для начала военных действий. Советско-финляндская война продолжалась с 30 ноября 1939 г. по 12 
марта 1940 г. В апреле 1940 г. на встрече с командным составом Красной Армии И. В. Сталин отметил: 
«Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность 
Ленинграда надо было обеспечить». 

12 марта 1940 г. в Москве был заключен мирный договор, в соответствии с которым граница севернее 
Ленинграда отодвигалась на линию Выборг – Сортавала. К СССР отошли Карельский перешеек, ряд островов 
в Финском заливе, небольшая территория с городом Куолаярви и часть полуострова Рыбачий. Советскому 
Союзу передавался в аренду на 30 лет полуостров Ханко с правом создания на нем военно-морской базы. 

Советские потери за 105 дней войны составили 333 тыс. человек, в том числе убитыми – 65 тыс., 
пропавшими без вести и пленными – 20 тыс., ранеными и обмороженными – около 200 тыс., заболевшими 
– 51 тыс. человек. Большие потери советских войск привели к тому, что в мире сложились негативные 
оценки боеспособности Красной Армии. В политическом плане война нанесла серьезный ущерб и 
международному престижу Советского Союза. По решению Лиги Наций СССР был исключен из этой 
организации и оказался в международной изоляции. 

Осенью 1939 г. советское правительство предложило прибалтийским государствам заключить пакты о 
взаимопомощи, которые были подписаны с Эстонией – 28 сентября, с Латвией – 5 октября, с Литвой – 10 
октября. На территории этих государств были размещены советские гарнизоны, военно-морские базы и 



аэродромы. В ходе переговоров Сталин и Молотов не скрывали от своих партнеров, что между СССР и 
Германией состоялось разграничение «сфер обоюдных интересов», следовательно, балтийские государства 
были ограничены в дипломатических решениях. Сказывался и территориальный интерес: по договору от 10 
октября 1939 г. СССР передавал Литве г. Вильно и Виленскую область. 

В июне 1940 г. СССР обвинил правительство Литвы в провокациях против советских солдат, потребовал 
сменить правительство и разместить в важнейших центрах Литвы дополнительные воинские части. 14 июня 
1940 г. такое согласие было получено от Литвы, 16 июня – от Латвии и Эстонии. Советские требования 
носили ультимативный характер. Выбранные под жестким контролем советских представителей народные 
сеймы Литвы, Латвии и Госдума Эстонии почти одновременно (21 – 24 июля 1940 г.) приняли декларации о 
провозглашении в своих странах советской власти и вступлении в состав СССР. 

В 1938 – 1939 гг. Япония дважды пыталась силой «откорректировать» дальневосточные границы СССР 
и Монгольской Народной Республики. Первая попытка была предпринята в июле – августе 1938 г. у озера 
Хасан. Японцы начали военные действия, ссылаясь на якобы неточно установленную границу между 
Россией и Китаем. Япония получила должный отпор, и 9 августа советские войска выбили со своей 
территории японские части. 

В мае 1939 г. японцы вторглись на территорию Монголии в районе реки Халхин-Гол. Упредив 
противника, советские войска 20 августа перешли в наступление, окружили японскую группировку и к 
исходу 31 августа полностью ее уничтожили. Руководивший операцией Г. К. Жуков учел просчеты 
предыдущих боевых действий, в ходе которых наши части несли большие потери в живой силе и технике. 
Конфликт был ликвидирован. 

Большим успехом советской дипломатии стало заключение в Москве 13 апреля 1941 г. пятилетнего 
пакта о нейтралитете между СССР и Японией. 

Накануне войны. Большинство историков сходятся на том, что одной из основных причин больших 
потерь Красной Армии в начале войны с Германией было ослабление офицерского корпуса массовыми 
репрессиями. Погибли как «агенты иностранных разведок» и «враги народа» три из пяти маршалов 
Советского Союза – М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, А. И. Егоров. Из 16 командармов 1-го и 2-го рангов были 
уничтожены 15; из 67 командиров корпусов – 60; из 199 комдивов – 136, погибли все 17 армейских 
комиссаров 1-го и 2-го рангов. 

В 1936 – 1939 гг. из Красной Армии было уволено 42 575 человек начальствующего состава, 
значительная часть – по политическим мотивам. К маю 1940 г. около 11 тыс. из числа уволенных 
командиров были восстановлены в армии. Общее число жертв среди высшего состава РККА (от бригадного, 
дивизионного, корпусного звена и выше) за 1936 – 1941 гг. составило 932 человека. Красная Армия, по 
существу, была обезглавлена. На командные должности выдвигались молодые и не имеющие опыта 
управления войсками кадры. 

Перед войной в сухопутных войсках в звене округ – полк в среднем 75 % командиров и 70 % 
политработников имели стаж службы в занимаемой должности до одного года. В 1940 – 1941 гг. были 
обновлены более 80 % командующих округами, около половины – командующих армиями, примерно 70 % 
– командиров корпусов и дивизий. Немецкие войска, в отличие от советских соединений, во всех звеньях 
имели стабильный и опытный командный состав. 

О технической оснащенности Красной Армии накануне войны свидетельствуют следующие данные. В 
течение 1939 – 1940 гг. были созданы истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, пикирующий бомбардировщик Пе-
2, штурмовик – Ил-2. В первой половине 1941 г. истребителей новых типов насчитывалось около 2 тыс., 
бомбардировщиков – 458 и штурмовиков – 249. Летом 1940 г. вновь вернулись к идее формирования 
крупных механизированных корпусов, отвергнутой в 1939 г. К этому времени конструкторы М. И. Кошкин, 
А. А. Морозов и Н. А. Кучеренко создали новый танк Т-34. По оценке наших противников, это был лучший 
средний танк. По достоинству был оценен и тяжелый танк KB (конструктор Ж. Я. Котин). Накануне войны с 
Германией также были созданы: реактивные минометные установки – знаменитые «катюши» (конструктор 
А. Г. Костиков), станковый пулемет системы В. А. Дегтярева, самозарядная винтовка Ф. В. Токарева, пистолет-
пулемет Г. С. Шпагина. Однако перевооружение советских войск автоматическим оружием значительно 
отставало от немецкой армии. Крупные пробелы имелись в оснащении техникой связи сухопутных войск: 
большая часть аппаратуры устарела, новой недоставало. 

План «Барбаросса». 18 декабря 1940 г. Гитлер утвердил план «молниеносной войны» («блицкриг») 
против СССР под кодовым названием «Барбаросса». Стратегия немцев сводилась к разгрому в ходе 



«кратковременной кампании» противостоящих советских войск и их уничтожению, овладению огромной 
территорией и выходу немецких войск на рубеж Волга – Северная Двина. 

С февраля по июнь 1941 г. немцы сосредоточили у наших западных границ главные силы вермахта, 
выдавая передислокацию своих войск за маневр, маскирующий подготовку к вторжению в Англию. 

Таким образом, по мнению большинства историков, степень готовности Германии весной – летом 
1941 г. к ведению полномасштабной войны против Советского Союза отвечала следующим главным 
условиям: во-первых, еще в июле 1940 г. было принято политическое решение, что «Россия должна быть 
ликвидирована». Во-вторых, был разработан план «Барбаросса», определявший направления главных 
ударов. В-третьих, Германия располагала первоклассно подготовленной армией, оснащенной 
современным вооружением и техникой, с опытом ведения войны. В-четвертых, был составлен план 
эксплуатации и управления завоеванными территориями, определен курс на планомерное уничтожение 
местного населения. В-пятых, стратегическое развертывание немецких сил на востоке началось еще в 
феврале 1941 г. и осуществлялось с таким расчетом, чтобы мощный ударный кулак сформировался 
непосредственно перед началом вторжения в СССР. 

22 июня 1941 г. Гитлер в обращении к германскому народу пытался объяснить, почему он начал войну 
против СССР. Он обвинил Москву в «предательском нарушении» пакта о дружбе, указав, что около 160 
русских дивизий находятся на границе с Германией, непрерывно нарушают эту границу, продолжая 
осуществлять концентрацию своих войск. По его словам, «большевистская клика» стремилась к тому, чтобы 
«бросить в огонь пожара не только Германию, но и всю Европу». Так впервые возник тезис о превентивной 
(упреждающей действия противника, готового к нападению) войне. 

После войны этот тезис использовали для своей защиты главные немецкие военные преступники и их 
адвокаты на Нюрнбергском процессе. Затем тезис о превентивной войне Германии против СССР стали 
усиленно распространять многие немецкие генералы в мемуарах и книгах, посвященных Второй мировой 
войне, а также некоторые западные историки из других стран. 

Отечественные историки доказали в своих исследованиях, что миф о превентивной войне Германии 
против СССР рожден и поддерживается теми, кто заинтересован в фальсификации истории Второй мировой 
войны и оправдании фашизма. 

Тяжелые поражения лета 1941 г. 22 июня 1941 г. в 3 часа 30 минут немецкая армия начала наступление 
на территорию СССР от Черного до Балтийского моря. Массированным воздушным бомбардировкам 
подверглись десятки городов Советского Союза. На главных стратегических направлениях противник 
сосредоточил мощные бронетанковые соединения, которые при поддержке авиации протаранили 
укрепления советских войск и глубоко вклинились в нашу территорию. Авиация противника, диверсионные 
группы нарушили связь и управление войсками. Советское командование было не в состоянии 
проанализировать обстановку и принять обоснованные решения. Именно такая картина первых дней войны 
описана в мемуарах военачальников, встретивших в июне 1941 г. на границе немецкие войска – Г. К. Жукова, 
К. К. Рокоссовского, Л. М. Сандалова, И. В. Болдина, И. И. Федюнинского и др. 

На советско-германском фронте разворачивалась трагедия. За три недели боев были оставлены 
Латвия, Литва, Белоруссия, значительная часть Украины и Молдавии. Немецкая армия продвинулась в глубь 
страны на северо-западном направлении на 450 – 500 км, на западном – на 450 – 600, на юго-западном – 
на 300 – 350 км. 

Итоги начала войны были бы еще более тяжелыми, если бы не доблесть и самопожертвование 
советских солдат Они своим мужеством и стойкостью практически сорвали немецкие планы блицкрига. 
Оборона Смоленска, Киева, бои на подступах к Ленинграду навсегда останутся символами высокого 
патриотизма и героизма миллионов советских людей. Враг каждую пядь советской земли брал с боями. 

Давалось все это дорогой ценой. По различным данным, в 1941 г. Красная Армия потеряла от 1,5 до 
2,5 млн солдат и офицеров убитыми и около 3 млн пленными. Количество погибшего гражданского 
населения точно не установлено, но исчисляется миллионами. Потери немецкой армии – около 200 тыс. 
человек убитыми и пропавшими без вести и почти 500 тыс. ранеными. В конце ноября 1941 г. дивизии 
вермахта находились в 25 – 30 км от Москвы. 

Причины неудач Красной Армии. Как могла случиться такая катастрофа? Было ли действительно 
внезапным нападение Германии на Советский Союз? Была ли готова страна к организованному отражению 
агрессии? Кто повинен в катастрофе 1941 г.? Эти вопросы продолжают волновать не только историков, но и 
нынешнее поколение российских граждан. 



В своем обращении к советскому народу 3 июля 1941 г. Сталин объяснял все случившееся 
«неожиданностью» нападения, полной готовностью и отмобилизованностью немецких войск, опытом 
войны, который они получили в западных кампаниях. 

Летняя катастрофа 1941 г. показала, что проводимые в СССР перед войной мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны оказались недостаточными. Имеющиеся в распоряжении историков факты 
опровергают расхожую версию о «неожиданности нападения». Хотя немцы до последнего момента 
держали точную дату нападения в тайне, но, как считают многие историки, суммарный анализ всей 
информации, получаемой советской разведкой и ложившейся на стол Сталина, позволял сделать вывод о 
том, что германское руководство приняло политическое решение о нападении на Советский Союз. Историки 
полагают, что Сталин стоял перед проблемой не дефицита, а избытка информации, но по своей 
маниакальной подозрительности он из всего потока сообщений выбирал те, которые подтверждали его 
прогнозы. Сталину казалось, что без завершения военных действий с Англией Германия, боясь войны на два 
фронта, не нападет на СССР. Поэтому он стремился всячески избегать конфликта с Германией, не 
провоцировать ее на агрессию, чем и объясняется его нерешительность. 

Многие историки, вслед за политиками и военными, по-прежнему полагают, что один из основных 
просчетов заключался в определении возможного времени нападения на Советский Союз гитлеровской 
Германии. Однако при более глубоком рассмотрении причин катастрофы выясняется, что дело заключалось 
не только в просчетах относительно сроков нападения противника. 

В своих записках, не вошедших в книгу «Воспоминания и размышления» и опубликованных 
сравнительно недавно, маршал Г. К. Жуков писал, что Сталин и «полностью согласное с ним» Политбюро 
ошиблись не только в своей оценке обстановки, но и во всех прогнозах в отношении действий гитлеровской 
Германии («У Гитлера не хватит сил, чтобы воевать на два фронта, а на авантюру Гитлер не пойдет»). Они 
не приняли необходимого политического решения – разрешить высшему военному командованию заранее 
развернуть войска прикрытия в боевые порядки и создать на всех стратегических направлениях группировки 
войск, способные отразить массированные удары германской армии. По этой же причине, по мнению 
маршала, не был осуществлен еще до войны – весной 1941 г. – столь необходимый перевод основной 
промышленности «на военные рельсы». Жуков не снимал вины за поражения и с военного руководства, но 
ошибки последнего, по его твердому убеждению, были производными от политических просчетов Сталина 
и возглавляемого им правительства. Жуков также подчеркивал, что в том состоянии, в котором находилась 
к началу войны Красная Армия, она не могла отразить массированные удары германских войск и не 
допустить их глубокого прорыва. 

За счет высокой концентрации войск немцы создавали многократное превосходство в силе на 
направлении главных ударов. Советские же войска были растянуты по фронту и имели низкую оперативную 
плотность. Именно это обстоятельство, т. е. характер самого удара, нанесенного всей массой немецких 
бронетанковых войск, по словам маршала Г. К. Жукова, не был предусмотрен ни Генштабом, ни наркоматом 
обороны. 

Война потребовала оперативной перестройки деятельности партии, органов государственной власти и 
управления. 30 июня 1941 г. под председательством И. В. Сталина был создан Государственный комитет 
обороны (ГКО). В руках ГКО сосредоточивалась «вся полнота власти в государстве». В ряде городов, 
расположенных в непосредственной близости к фронту (Севастополь, Сталинград, Тула, Ростов-на-Дону 
Мурманск и др.), создавались городские комитеты обороны. Обороной Москвы и Ленинграда руководил 
ГКО. 

Для руководства военными действиями 23 июня 1941 г. была создана Ставка Главного командования, 
преобразованная 8 августа в Ставку Верховного главнокомандования во главе со Сталиным. Генштаб 
являлся рабочим органом Ставки. 

Битва за Москву. Кульминацией начального периода войны стала Московская битва. Она делится на 
два этапа: оборонительный (30.09 – 5.12.1941) и наступательный (5.12.1941 – 7.01.1942). К началу 
наступления на Москву в 77 дивизиях германской группы армий «Центр» насчитывалось свыше 1 млн 
человек, свыше 14 тыс. орудий и минометов, 1700 танков. Поддерживающий наступление 2-й воздушный 
флот имел в своем распоряжении 950 самолетов. Наши войска на западном направлении значительно 
уступали врагу, имея только 770 танков, 364 самолета, 9150 орудий и минометов. 

Генеральное наступление на Москву началось 30 сентября, а 7 октября немцы в результате прорыва 
обороны Западного фронта в районе Вязьмы завершили окружение 19, 20, 24 и 32-й армий. В ходе сражений 



в полосе Брянского фронта советские войска оказались рассеченными на части, а пути их отхода 
перерезанными. В «котел» под Брянском попали части 3,13, 50-й армий. 

В числе главных причин катастрофы этого периода можно назвать превосходство противника в технике; 
маневренность войск; господство в воздухе; владение инициативой и умелое ее использование; промахи 
Ставки и командования Западного фронта в организации обороны. Советские войска даже в окружении 
мужественно сражались с врагом, до середины октября сковывая крупные силы группы армий «Центр». 

2 июля 1941 г. ГКО и ЦК ВКП(б) на специальном совещании поддержали инициативу Москвы и 
Ленинграда о создании народного ополчения. В ополчение вступали люди различных возрастов и 
профессий, иногда целыми коллективами и семьями. Формирование дивизий народного ополчения 
проводилось на добровольной основе, по районам. Вначале было создано 25 дивизий, но затем из-за 
нехватки вооружения и рабочих рук в московской промышленности число их сократили до 12. На должности 
командиров дивизий, полков и начальников штабов направлялись кадровые военные. Из-за быстрого 
продвижения немецкой армии дивизии народного ополчения не успели завершить формирование и пройти 
необходимую боевую подготовку. В критические дни Московской битвы плохо вооруженные и 
необученные дивизии народного ополчения были брошены на фронт, чтобы закрыть зияющие бреши в 
обороне. Ценой огромных потерь они героически защитили столицу в самое суровое для страны время. 

Сменивший И. С. Конева на посту командующего Западным фронтом Г. К. Жуков имел в своем 
распоряжении незначительные силы и до подхода резервов построил оборону так, чтобы прикрывались 
наиболее уязвимые участки вдоль шоссейных и железных дорог. На подступах к Москве создавались четыре 
укрепленных района: Волоколамский, Малоярославецкий, Можайский и Калужский. Для укрепления 
ближних подступов к столице силами мобилизованных москвичей была создана линия, включавшая и 
городской рубеж обороны. ГКО 15 октября принял постановление «Об эвакуации столицы СССР города 
Москвы», согласно которому в Куйбышев переводились часть партийных и правительственных учреждений, 
весь дипломатический корпус. Стали распространяться тревожные слухи о сдаче столицы – тысячи жителей 
в панике покидали город. ГКО 19 октября ввел в Москве и прилегающих к ней районах осадное положение. 
7 ноября в 8 часов утра в Москве, по указанию Сталина, состоялся традиционный парад войск, которые 
прямо с Красной площади направлялись в бой. 

15– 16 ноября немцы возобновили наступление на Москву. Но здесь они столкнулись с фактом своего 
бессилия перед противником; огромные потери подействовали на их моральное состояние. К началу 
декабря враг на ближайших подступах к столице был полностью остановлен. На московском направлении в 
районы предстоящих боевых действий выдвигались резервные армии Калининского, Западного и Юго-
Западного фронтов. За счет этих пополнений (в том числе полностью укомплектованных сибирских дивизий) 
удалось создать новую стратегическую группировку, превышающую по своему составу прежнюю, начавшую 
оборонительные операции под Москвой. 

Основная масса войск находилась на флангах, чтобы, по свидетельству Г. К. Жукова, «в максимальной 
степени ослабить и обескровить танковые группы противника и выйти во фланги и тылы группы армий 
«Центр». Слабое состояние инженерных войск, почти полное отсутствие средств связи и автотранспорта 
лишили советские войска возможности проведения маневра с целью окружения и уничтожения врага. В 
ходе контрнаступления преобладали лобовые атаки, приводившие к большим людским потерям; не 
отличались четкостью маневра танковые части. И тем не менее на рассвете 5 декабря войска левого крыла 
Калининского фронта (командующий И. С. Конев) нанесли мощный удар по врагу, а утром следующего дня 
в контрнаступление перешли ударные группы Западного и правого крыла Юго-Западного (С. К. Тимошенко) 
фронтов. В итоге группировки врага удалось отбросить к западу от столицы на 100, а в ряде мест на 250 км. 
Непосредственная угроза Москве была ликвидирована, и советские войска перешли в наступление по всему 
фронту. 

Победа Красной армии под Москвой окончательно сорвала план «блицкрига» и развеяла миф о 
непобедимости немецкой армии. Противник вынужден был перейти к обороне на всем советско-
германском фронте и вести затяжную войну. Вырос международный авторитет Советского Союза. Япония 
воздержалась от агрессивных планов в отношении СССР. 

Боевые действия весны – лета 1942 г. В планировании операций на летнюю кампанию 1942 г. Ставка 
допустила ряд просчетов. Одним из главных, по мнению маршала А. М. Василевского, было «решение 
одновременно обороняться и наступать». Немецкое командование планировало: «на севере взять 
Ленинград, на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ». Немецкие войска представляли в это 



время внушительную силу: пехотные, егерские и горнострелковые дивизии были полностью 
укомплектованы, танковые и моторизованные части по боевой мощи превосходили прежние. 

После захвата Крыма и катастрофического поражения советских войск под Харьковом в конце мая 
1942 г. немецкие войска продолжали наращивать свой успех. К середине июля они заняли Донбасс, вышли 
в большую излучину Дона, создали угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. Война вступала в решающую 
стадию. 

Чтобы укрепить дисциплину, предотвратить пораженческие настроения и прекратить отступление 
советских войск, 28 июля 1942 г. Сталин, как нарком обороны, подписал приказ № 227. В нем было 
сформулировано требование к войскам – «Ни шагу назад!». Средние и старшие командиры и 
политработники, провинившиеся «в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости», 
направлялись в штрафные батальоны, рядовые бойцы и младшие командиры – в штрафные роты. В каждой 
армии создавались заградотряды, которые ставились в тылу «неустойчивых дивизий» и обязывались «в 
случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов». 
Штрафные роты и батальоны использовались на самых трудных участках фронта; штрафники, получившие 
ранение в бою, считались отбывшими наказание. 

На оккупированной территории. К ноябрю 1942 г. в немецкой оккупации находилось 1795 тыс. км2 
территории с населением около 80 млн человек (почти 40 % от общего числа населения перед войной). 

Немецкая оккупационная политика не оставляла сомнений в ее истинных целях – порабощении и 
эксплуатации оккупированных земель. В ведомстве рейхсфюрера СС Г. Гиммлера был разработан 
«Генеральный план Ост», важнейшей целью которого являлась немецкая колонизация Центральной и 
Восточной Европы. В качестве предназначенных для этой цели территорий фигурировали оккупированные 
районы Польши, прибалтийские республики, Белоруссия, ряд областей Украины, Ленинградская область и 
Крым вместе с землями в излучине Днепра. Среди 45 млн жителей перечисленных районов около 31 млн 
объявлялись «нежелательными по расовым показателям». Они подлежали переселению в Западную 
Сибирь. Помимо насильственного выселения, сокращение коренного населения должно было 
осуществляться путем запланированного голода. 

Регионы, захваченные немцами, подчинялись военной и гражданской администрации. В Германии 
было создано специальное министерство по делам оккупированных областей во главе с А. Розенбергом. 
Экономическим ограблением руководил специальный штаб, а полицейским надзором – служба СС и 
полиция. На местах оккупанты образовывали «самоуправление» – городские и районные управы, в селах и 
деревнях были введены должности старост. Все жители оккупированной территории в возрасте от 15 лет 
должны были работать. 

Помимо этого, имел место массовый угон гражданского населения на принудительные работы в 
Германию. Эта акция была направлена не только на сохранение экономического потенциала в условиях 
краха блицкрига, но и на прямое уничтожение славян. Выступая перед командирами дивизий СС в апреле 
1943 г., Г. Гиммлер говорил: «Мы должны вести войну с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских 
людские ресурсы – живыми или мертвыми. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей 
силой, либо погибнуть в бою». Советские граждане в Германии носили нашивку «остарбайтер» и 
размещались в особых лагерях без права передвижения. По данным, приведенным на Нюрнбергском 
процессе над нацистскими преступниками, гитлеровцы уничтожили на территории Советского Союза 9 987 
000 человек. 

Победа под Сталинградом. В ноябре 1943 г. Сталин охарактеризовал минувший год не только как 
переломный в Великой Отечественной войне, но в мировой войне в целом. Для подобного вывода были 
основания: Красная Армия стала побеждать в крупных битвах не только зимой (Сталинградское сражение), 
но и летом (Курская дуга), уничтожая отборные части немецко-фашистских войск. Германию охватил 
экономический кризис, а в Советском Союзе, напротив, военная промышленность наращивала мощности. 
Внушала оптимизм и согласованность в действиях антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне во многом был связан со Сталинградским 
сражением. В этом сражении выделяют два этапа: оборонительный (17.07 – 18.11.1942) и наступательный 
(19.11.1942-2.02.1943). 

Несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, 6-я немецкая армия 25 августа 1942 г. заняла 
западную окраину Сталинграда, окружив город с севера. Одновременно 4-я танковая армия совместно с 
румынскими частями продвигалась к Сталинграду с юго-запада. Город готовился к обороне: возводились 
противотанковые заграждения, из добровольцев формировалось народное ополчение. Советские войска 



героически обороняли город. В боях отличились стрелковые дивизии А. И. Родимцева, И. И. Людникова, Н. 
Ф. Батюка, В. Г. Жолудева и др. Навсегда остались в народной памяти командующие армиями генералы В. 
Я. Колпакчи, А. И. Лопатин, В. И. Чуйков, М. С. Шумилов, тысячи солдат Красной Армии и жителей города. 

Немецкие генералы назвали оборону Сталинграда не поддающейся никакому описанию битвой, 
ставшей символом борьбы двух враждебных миров. В конце сентября 1942 г. ожесточенные бои 
переместились из центра города к северу. На узком участке, у завода «Баррикады», немцы прорвались к 
Волге. Советские войска удерживали лишь незначительную часть города. Однако, прорвавшись к Волге, 
немцы выдохлись. В уличных боях они потеряли свое основное преимущество – свободу маневра. Явный 
провал намеченных планов, огромные потери, приближение зимы – все это подрывало моральный дух 
немецких войск. Они оказались в кризисной ситуации. 

Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось 19 ноября. Советские войска провели 
три стратегические операции по окружению противника: «Уран», «Малый Сатурн» и «Кольцо». Решение о 
контрнаступлении Ставка приняла в середине сентября 1942 г. после совещания И. В. Сталина, Г. К. Жукова 
и А. М. Василевского. Все мероприятия по подготовке операций проводились в строжайшей тайне. 
Соотношение сил между советскими войсками и войсками противника было следующим: в личном составе 
– 1,1: 1, по артиллерии и танкам советские войска превосходили немецкие в 1,5 – 2 раза. 

Наступление Юго-Западного (командующий Н. Ф. Ватутин) и правого крыла Донского (К. К. 
Рокоссовский) фронтов началось в 8 часов 50 минут 19 ноября 1942 г. В первый же день оборона противника 
была прорвана. 20 ноября в наступление перешли войска Сталинградского фронта (А. И. Еременко). 23 
ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов завершили окружение немецкой группировки 
общей численностью 330 тыс. человек. Для деблокирования своих армий немецкое командование 
сформировало группировку под командованием генерала Г. Гота, которой удалось продвинуться до реки 
Мышковы в 40 км от Сталинграда. К 23 декабря в ходе операции «Малый Сатурн» группировка Гота была 
остановлена, а затем разбита. 

В результате нового наступления войск Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов 
(командующий Ф. И. Голиков) были разгромлены основные силы оперативной группы «Холлидт», 8-й 
итальянской и 3-й румынской армий. Положение противника под Сталинградом стало безнадежным. 
Однако ликвидировать окруженную группировку в ходе ноябрьско-декабрьских боев 1942 г. войскам К. К. 
Рокоссовского не удалось. Сказались просчеты в оценке боеспособности немецких войск, передача Ставкой 
резервов другим фронтам, как того требовала реально сложившаяся обстановка. В результате январского 
наступления войска Ф. Паулюса были рассечены на две части, 31 января сдалась южная, 2 февраля – 
северная группа врага. 

В ходе проведения трех операций были разгромлены 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянская армии. 
Потери противника составили свыше 800 тыс. человек, около 2 тыс. танков, более 10 тыс. орудий и 
минометов и множество другой боевой техники. 

Поражение под Сталинградом вызвало глубокий кризис в Германии; в стране был объявлен 
трехдневный траур. Пораженческие настроения охватили широкие слои населения, упал боевой дух 
немецкого солдата, все больше он стал бояться окружения, все меньше верить в победу. В стане врага 
начался серьезный разлад. Муссолини убеждал Гитлера заключить мир не с западными державами, а с 
Советским Союзом, так как, по его мнению, Россию победить невозможно. Серьезным образом повлияла 
победа под Сталинградом на взаимоотношения СССР с Великобританией и США. После Сталинградской 
битвы наш народ уверовал в окончательную победу над фашизмом. 

Партизанское движение. Немецкая оккупационная политика, сопровождаемая террором СС и полиции 
в отношении всех «враждебных рейху элементов», способствовала развитию партизанского движения даже 
в тех местностях, где до оккупации сохранялось лояльное отношение к немцам. В других регионах 
Советского Союза с самого начала развернулось широкое сопротивление. 

С первых месяцев войны стихийно возникали партизанские отряды. Им не хватало боеприпасов, связи 
друг с другом и с руководящими центрами. Партизанское движение вбирало в себя местных жителей, 
бежавших советских военнопленных, отбившихся от своих частей солдат. 30 мая 1942 г. при Ставке ВГК был 
образован Центральный штаб партизанского движения во главе с секретарем ЦК КП(б) Белоруссии П. К. 
Пономаренко. Создавались партизанские штабы и при военных советах фронтов. Они проводили подбор и 
подготовку руководящих кадров, устанавливали связь с партизанскими формированиями, снабжали их 
оружием и продовольствием. По данным отечественных историков, до 1,3 млн человек входили в состав 



6200 различных партизанских формирований. С 1943 г. партизаны стали приравниваться к 
военнослужащим. 

Огромную роль сыграло участие партизан в Московской, Сталинградской, Белорусской битвах. Нередко 
действия партизан носили самостоятельный характер. Они вели бои с полевыми войсками противника, 
освобождая большие территории. Борьба с партизанским движением велась немцами самыми жестокими 
методами; упоминание слова «партизан» было запрещено специальным приказом Гиммлера. Только в тылу 
группы армий «Центр» к маю 1942 г. по одному лишь подозрению в причастности к партизанскому 
движению были расстреляны 80 тыс. человек. Военные операции против партизанских отрядов часто 
носили характер устрашения: безжалостно сжигались целые деревни, уничтожались жители; оставшихся в 
живых вывозили в Германию в товарных вагонах. 

Битва на Курской дуге. Весной 1943 г. Гитлер намеревался вернуть вермахту стратегическую 
инициативу. Немецкое командование готовило наступление. Местом удара по советским войскам был 
выбран выступ, вдававшийся западнее Курска в расположение немецких войск почти на 200 км по фронту 
и 120 км в глубину. В приказе фюрера от 15 апреля 1943 г. указывалось, что «целью наступления является 
сосредоточенным ударом, произведенным ударной армией из района Белгорода и другой – из района 
Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска и уничтожить 
их». 

Операция получила кодовое название «Цитадель». В ней должны были участвовать свыше 900 тыс. 
человек, около 10 тыс. орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, более 2 тыс. самолетов. На 
вооружение вермахта поступили тяжелые танки «тигр», средние танки «пантера», самоходные установки 
«фердинанд» с 88-миллиметровой пушкой. Сроки операции неоднократно переносились главным образом 
из-за медленного производства новых типов боевых машин. Помимо бронетанковой техники, вермахт 
получил новые истребители «Фокке-Вульф-190А» и штурмовики «Хейнкель-129». 

Советской разведке удалось обнаружить подготовку немецкого наступления и даже установить его 
дату. Ставка, взвесив все обстоятельства и запросив мнение фронтов, приняла решение о преднамеренной 
обороне с последующим переходом в контрнаступление. С севера Курский выступ оборонял Центральный 
фронт (командующий К. К. Рокоссовский), с юга – Воронежский (Н. Ф. Ватутин). В них насчитывалось 
1337 тыс. человек, 20 тыс. орудий и минометов, 3306 танков и самоходно-артиллерийских установок, 2900 
самолетов. В тылу этих фронтов располагались резервы Ставки, объединенные в Степной фронт (И. С. 
Конев), который насчитывал 580 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, около 7,5 тыс. орудий и минометов. 
Советские войска значительно превосходили противника в живой силе и технике. 

Огромную роль в успехе оборонительного этапа Курской битвы (5 – 23 июля 1943 г.) сыграло умелое 
расположение войск Центрального фронта. Командование фронтами провело артиллерийско-авиационную 
подготовку перед самым наступлением противника. Таким образом, фактор внезапности, на который 
рассчитывало немецкое командование, был упущен. 

На орловско-курском направлении немцы перешли в наступление 5 июля, бои сразу же приняли 
ожесточенный характер. 11 июля противник, понеся огромные потери и не добившись успеха, прекратил 
наступление. На белгородско-курском направлении немецкие войска начали наступать 5 июля и ценой 
значительных потерь смогли прорвать главную (наиболее укрепленную) полосу обороны и вклиниться во 
вторую. 

Для ликвидации угрозы прорыва Ставка усилила Воронежский фронт своими резервами. Критический 
момент настал 12 июля: в районе Прохоровки произошло знаменитое танковое сражение, в котором 
участвовало 1100 танков и самоходных орудий. 13 – 15 июля противник еще пытался наступать, но 17 июля 
Гитлер остановил наступление, мотивировав свое решение контрнаступлением советских войск, 
отсутствием резервов, действиями англо-американских войск на Сицилии. Немецкий план по разгрому 
советских войск на Курском выступе потерпел крах. 

Второй этап Курской битвы – контрнаступление – проводился с 12 июля по 23 августа. Против 
орловской группировки врага действовали войска Брянского (командующий М. М. Попов), Центрального и 
части Западного (В. Д. Соколовский) фронтов. Противник упорно оборонялся, проводил танковые 
контратаки. Тем не менее 18 августа войска трех фронтов разгромили крупные силы врага и ликвидировали 
Орловский плацдарм. 

Несколько иначе развивалось советское наступление на белгородско-харьковском направлении: в 
период оборонительных боев войска Воронежского фронта понесли большие потери, а противник отошел 
на прочно укрепленные рубежи и был готов к отражению натиска. Операцию на этом направлении 



проводили с 3 по 23 августа войска Воронежского и Степного фронтов, координация действий между ними 
возлагалась на Г. К. Жукова. Завязались ожесточенные бои южнее Харькова; подтянув крупные резервы, 
советские войска пошли в наступление, и 23 августа Харьков был взят. 

В результате победы в Курской битве Красной Армией была сорвана последняя попытка Германии 
перехватить стратегическую инициативу на Восточном фронте. Отныне враг был обречен на 
оборонительную стратегию; моральный дух немецких солдат упал, взять реванш за Сталинград им не 
удалось. А это означало, что надежды на благоприятный исход войны провалились. Поражение немцев под 
Курском окончательно убедило страны фашистского блока в том, что соотношение сил коренным образом 
изменилось в пользу СССР. 

Ставка Верховного главнокомандования, используя благоприятную обстановку, сложившуюся под 
Курском, поставила перед войсками задачу освободить Донбасс, Левобережную Украину и Крым, выйти к 
Днепру и захватить плацдармы на его правом берегу. Помимо этого, планировался ряд операций в центре 
советско-германского фронта и захват плацдарма у Керчи. Поставленные задачи были выполнены. С конца 
августа по декабрь 1943 г. Красная Армия, разгромив основные силы группы армий «Юг», продвинулась на 
200 – 400 км, освободив почти половину территории Украины от фашистских оккупантов. За весь период 
летне-осенней кампании было освобождено более 40 тыс. населенных пунктов, в том числе 162 города: 
стали свободными от оккупации Киев, Харьков, Орел, Таганрог, Брянск, Смоленск, Гомель, Днепропетровск, 
Днепродзержинск, Запорожье, Сталино (ныне Донецк), Новороссийск и другие крупные промышленные 
центры. 

Государство и церковь. В годы войны значительная часть русского населения обратилась к 
православию, хотя в отношениях между церковью и государством мало что изменилось в лучшую сторону. 
В самом начале войны местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился ко всем 
верующим и к духовенству с посланием, в котором были и такие слова: «Церковь Христова благословляет 
всех православных на защиту священных границ нашей Родины». Патриотическая деятельность Русской 
православной церкви по сбору денежных средств, драгоценностей и вещей для нужд фронта послужила 
толчком к диалогу между властью и церковью. В феврале 1943 г. митрополит Сергий и Сталин обменялись 
посланиями, а 4 сентября Сталин принял митрополитов Сергия, Алексия и Николая. Результаты этой беседы 
превзошли все ожидания: вопросы, поставленные иерархами, и самый главный – созыв Архиерейского 
собора и выборы патриарха, престол которого пустовал 18 лет, были решены положительно. 

8 сентября 1943 г. в Москве состоялся Архиерейский собор, избравший митрополита Московского 
Сергия Патриархом Московским и Всея Руси. 8 октября того же года был образован Совет по делам Русской 
православной церкви при Совнаркоме СССР, которому отводилась роль посредника между правительством 
и церковью. 

Экстремальные обстоятельства, связанные с войной, вынудили советское правительство пересмотреть 
национальную политику вообще и в рамках этой политики отношение к церкви в частности. 
Неблагоприятный для страны ход событий на фронте остро поставил вопрос о выживании народа и 
существовании государства. Чем хуже шли дела на фронте, тем настойчивее обращалась пропаганда с 
призывами о защите Отечества к «великой русской нации». Конечно, догмы официального 
коммунистического мировоззрения не отвергались и даже не пересматривались, но реальное содержание 
идеологической работы в массах обрело, несомненно, национально-патриотические черты. Имена 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова, наряду с именем Ленина, упоминались Сталиным в его речи на Красной площади 7 
ноября 1941 г. как «вдохновляющие образы» в освободительной войне. 

С конца 1943 г. открываются для службы храмы, растет количество православных общин, возвращается 
из лагерей репрессированное духовенство. Прекращаются прямые гонения на верующих. Русская история 
и национальная культура из объектов глумления, грязных оскорблений и нападок превратились в объект 
почитания, вернулись на свое законное почетное место. Пока шла война, верующие собрали несколько сот 
миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна имени Дмитрия Донского и 
авиаэскадрилья имени Александра Невского. 

Наступление Красной Армии в 1944 г. В 1944 г. стратегическая инициатива, укомплектованность войск 
людскими и материально-техническими резервами давали возможность Красной Армии проводить 
крупные операции не на отдельных направлениях, а по всему фронту. 

Зимой 1944 г. сильнейший удар по врагу был нанесен под Ленинградом и Новгородом. Вся страна 
ликовала, узнав об окончательном снятии блокады Ленинграда 27 января. В феврале – марте 1944 г. 



советские войска прорвали оборону противника и освободили Правобережную Украину. Затем 
последовали победы на южном направлении: Красная Армия вошла в Одессу и Севастополь. 

В июне 1944 г. была освобождена Карелия, Финляндия отказалась воевать на стороне Германии, чья 
крупная группировка войск в Заполярье оказалась в тяжелом положении. 

Крупнейшим было наступление в Белоруссии под кодовым названием «Багратион». Оно проходило с 
23 июня по 29 августа 1944 г. Удар наносился по группе армий «Центр» – наиболее боеспособным частям 
вермахта. 

В операции «Багратион» с советской стороны участвовало 168 дивизий, 12 корпусов и 20 бригад. Удар 
был настолько мощным, что группа армий «Центр» была практически уничтожена. «Большего кризиса, чем 
мы имели в этом году на востоке, – сказал Гитлер, – представить себе нельзя». Командование сухопутных 
войск он обвинил в «пораженчестве» и «измене». 

В результате военных операций 1944 г. государственная граница СССР, вероломно нарушенная 
Германией и ее союзниками в июне 1941 г., была восстановлена на всем протяжении. Гитлеровцы были 
изгнаны из Румынии и Болгарии, из большинства районов Польши и Венгрии. Красная Армия вступила на 
территорию Чехословакии; во взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии очистила 
восточные районы этой страны. Война неумолимо приближалась к границам Германии. 

Не полагаясь больше на боевой дух немецкого солдата, главнокомандование вооруженных сил 
Германии усилило в декабре 1944 г. меры «по борьбе с перебежчиками». Отныне перешедшие к 
противнику приговаривались к смертной казни, а их семьи отвечали за «преступника» «имуществом, 
свободой или жизнью». 

Битва за Берлин. 1 апреля 1945 г. Ставка перешла к планированию Берлинской операции. Главная роль 
в ней отводилась войскам 1-го Белорусского фронта, которыми командовал Г. К. Жуков. В годы войны он 
проявил качества выдающегося полководца, приобрел необыкновенную популярность. Перед советскими 
войсками стояла тяжелейшая задача: прорвать мощные оборонительные укрепления Берлина, ворваться в 
город и взять его в ходе уличных боев, зная, что каждая улица, дом, канал, мост представляют собой 
оборонительный рубеж. Войскам 1-го Белорусского фронта предстояло нанести главный удар с небольшого 
Кюстринского плацдарма, атакуя в лоб глубоко эшелонированную оборону противника. За первой линией 
обороны, идущей вдоль Одера, следовали Зееловские высоты – мощная вторая линия немецкой обороны. 

К прорыву в Берлин тщательно готовились. На 1-м Белорусском и 1-м Украинском (командующий И. С. 
Конев) фронтах к началу операции насчитывалось: живой силы – 1 279 800 человек, танков – 3183, САУ – 
2027, противотанковых орудий – 3750, установок реактивной артиллерии – 2448, боевых самолетов – 5117. 
На участках главного прорыва армий в среднем на одну дивизию приходилось около 0,9 – 1,2 км 
пространства, а на одну немецкую дивизию – участок обороны шириной в среднем 8,2 км. 

16 апреля 1945 г. в 3 часа по местному времени началась авиа– и артподготовка. Затем неожиданно 
для немцев были включены 143 зенитных прожектора, слепивших немецких солдат, когда наступала 
советская пехота. Зееловские высоты не устояли и ценой больших потерь были преодолены нашими 
войсками. 

24 апреля войска Г. К. Жукова и И. С. Конева соединились, взяв город в кольцо. Начался штурм 
последнего бастиона «третьего рейха». Каждая Армия действовала в своей зоне, ломая оборону противника 
от улицы к улице, от дома к дому. 29 апреля начались бои за рейхстаг, а 30-го над рейхстагом уже 
развевалось Знамя Победы. Остатки берлинского гарнизона в количестве 134 тыс. человек сдались в плен. 
Еще до падения Берлина в бункере рейхсканцелярии покончил с собой Гитлер. 7 мая в Реймсе, в 150 км от 
Парижа, немцы подписали с представителями США и Великобритании акт о военной капитуляции. По 
предложению Сталина, в связи с продолжающимся сопротивлением вермахта, союзники согласились 
считать Реймский акт предварительным протоколом о капитуляции. 9 мая 1945 г. в 0 часов 43 минуты в 
Берлине было закончено подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. От советской стороны 
его подписал Г. К. Жуков. 

Битва за Берлин была одной из самых кровопролитных операций заключительного этапа Великой 
Отечественной войны. Количество убитых и раненых в войсках 1-го Белорусского фронта составило 179 тыс. 
человек; потери войск трех фронтов и взаимодействовавших с ними сил флота – 362 тыс. человек. 

Проблема коллаборационизма, депортации народов. Одной из наиболее острых проблем истории 
Отечественной войны является проблема коллаборационизма. Коллаборационистами называли лиц, 
сотрудничавших с фашистскими захватчиками в оккупированных ими странах во время Второй мировой 
войны. По официальным немецким данным, в начале 1943 г. в вермахте действовало до 400 тыс. так 



называемых «хиви» (добровольцев, коллаборационистов), около 70 тыс. бывших советских граждан 
находились в войсках службы по поддержанию порядка, примерно 80 тыс. в восточных батальонах – 
грузинском, армянском, туркестанском, кавказском, прибалтийском и др. 

Многие историки подчеркивают, что питательной средой предательства стали поражения Красной 
Армии в 1941 – 1942 гг., вызвавшие депрессию, панику, чувство безысходности. Сотни тысяч военнопленных 
подвергались унижениям, издевательствам. Голодный лагерный паек, не дающий шансов на выживание, 
ломал характер людей, и многие из них, загнанные судьбой в угол, искали выход в сотрудничестве с 
немцами. Вместе с тем среди перешедших на сторону врага было немало убежденных противников 
советской власти. Со временем все большее число немецких пособников осознавали, что они, в сущности, 
воюют не с коммунизмом, а с Россией, что приводило к горькому разочарованию, психическому надлому 
срывам, трагедиям. 

Исключительно тяжелой была участь тех, кто побывал в окружении, бежал из плена, просто отстал от 
своей части. Их нередко судили по статье 193 Уголовного кодекса РСФСР за самовольное оставление части 
в боевой обстановке. Большая часть офицеров, вышедших из окружения, были осуждены военными 
трибуналами. Солдата, пробившегося из плена или окружения к своим, могли приговорить к смертной казни 
по подозрению в шпионаже, в дезертирстве и пр. Особые отделы расстреливали без суда и следствия всех 
подозреваемых и «сомнительных» лиц, вышедших из окружения и отставших от своих частей. Жестоким 
репрессиям подвергались члены семей мнимых и действительных изменников Родины: их ссылали в 
отдаленные местности СССР, приговаривали к длительным срокам лишения свободы. 

В 1941 – 1945 гг. только военными трибуналами были осуждены 994 тыс. человек, из них приговорены 
к расстрелу – 158 тыс. человек. Находясь в спецлагерях, бывшие военнопленные и «окруженцы» 
привлекались к принудительному труду в шахтах, рудниках, в металлургической промышленности, на 
лесозаготовках. Не изменилось отношение к бывшим военнопленным и после завершения войны. 

Однако многочисленные документы, включая немецкие, свидетельствуют, что многие бойцы и 
командиры Красной Армии, несмотря на сложную, а порой безнадежную боевую обстановку, оказывали 
ожесточенное сопротивление германским войскам и попадали в плен, будучи ранеными, больными, 
лишенными возможности продолжать сопротивление. Об упорстве красноармейцев в обороне 
свидетельствуют и немецкие генералы. 

Наибольшую известность среди открытых противников советской власти приобрел попавший в плен 
летом 1942 г. бывший командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант А. А. Власов. 

Более двух лет немцы активно использовали Власова в антисоветской пропаганде, но только коренное 
изменение ситуации на советско-германском фронте подтолкнуло их к созданию Русской освободительной 
армии (РОА). К апрелю 1945 г. были сформированы три дивизии (одна в полном составе). Войска РОА 
участвовали в боях против советских войск. 

Еще одной трагической страницей истории Отечественной войны была проводившаяся руководством 
СССР депортация народов. Первыми принудительному переселению подверглись в 1941 – 1942 гг. 
советские немцы (главным образом из Республики немцев Поволжья и с Северного Кавказа). В конце 
февраля 1944 г. в восточные районы страны были выселены 650 тыс. чеченцев, ингушей, калмыков и 
карачаевцев. Летом 1944 г. их участь разделили около 225 тыс. крымских татар, а также болгар, греков, 
армян, проживавших в Крыму. В правительственных документах указывались следующие причины 
выселения: необходимость стабилизации политической обстановки в этом регионе и ликвидации 
бандитизма, чистка территории от «антисоветских, шпионских элементов», наказание за пособничество 
фашистам и выступления против советской власти. По данным НКВД, к осени 1944 г. общее число 
выселенных составило более 1,5 млн человек. 

Разгром Японии. 8 августа 1945 г. советское правительство заявило японскому послу в Москве, что с 9 
августа Советский Союз считает себя в состоянии войны с Японией. Главной целью дальневосточной 
кампании был разгром ударной силы японцев – Квантунской армии. 

Численность советских войск составляла 1 669 500 человек. В составе фронтов насчитывалось 26 тыс. 
орудий и минометов, 5,5 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 3,8 тыс. боевых 
самолетов. Для координации действий фронтов и флота было создано главное командование на Дальнем 
Востоке во главе с маршалом А. М. Василевским. 

Главную группировку сухопутных войск общей численностью свыше 1 млн человек японское 
командование продолжало держать против Советского Союза в Маньчжурии, Корее, на Южном Сахалине и 
Курильских островах. На территории Маньчжурии, граничащей в СССР, японцы создали 17 укрепрайонов, 



каждый из которых достигал более 40 км по фронту. Острова Курильской гряды прикрывались береговыми 
артиллерийскими батареями. 

Советским планом предусматривалось использовать выгодную для военной акции конфигурацию 
советско-маньчжурской границы и ударить по японским войскам в трех направлениях: два основных 
встречных удара – со стороны восточного выступа территории Монгольской Народной Республики и из 
Приморья, вспомогательный – из района юго-западнее Хабаровска. Целью были окружение и разгром 
противника. 

Наступление советских войск проходило в условиях упорного сопротивления японцев. И все же 
советские войска, проявив образцы массового героизма и воинской отваги, в короткий срок разгромили 
врага. 

С 19 августа 1945 г. японские войска начали капитулировать. В плену оказались 148 японских генералов, 
594 тыс. офицеров и солдат. Людские потери с нашей стороны составили 36 456 человек. 

2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии, что означало конец Второй мировой войны. 
Антигитлеровская коалиция. В начале Великой Отечественной войны Советский Союз оказался 

практически один на один с фашистским агрессором. В первые месяцы войны Запад выжидал, устоит ли 
наша страна после столь сокрушительного удара врага. 

США еще в предвоенные годы планировали не только подчинить себе все Западное полушарие, но, 
воспользовавшись войной в Европе, серьезно укрепиться в этом регионе, а также в Восточной Азии. США 
располагали сведениями о плане «Барбаросса», но информацией не делились. 11 марта 1941 г. конгресс 
США принял закон о ленд-лизе. Правительство получило право оказывать финансовую и иную 
материальную помощь для укрепления обороны государств, чья устойчивость «жизненно важна» для США. 
Позднее конгресс разрешил использовать американскую армию для защиты интересов США за океаном. 

Осенью 1941 г. в Москве на конференции министров иностранных дел СССР, США и Англии 
обсуждались вопросы о помощи СССР со стороны союзников. Однако на начальном этапе войны военные 
поставки в нашу страну были крайне скудными. Вплоть до побед советских войск под Москвой западные 
страны не рассматривали СССР как реальную военную и политическую силу. Англия не торопилась с 
открытием второго фронта в Европе, несмотря на то что 70 % наиболее боеспособных и технически 
оснащенных немецких соединений противостояли Советскому Союзу. 

7 декабря 1941 г. Япония без объявления войны напала на американскую военно-морскую базу Перл-
Харбор на Гавайских островах. 8 декабря США объявили войну Японии. Затем то же сделала Англия. 11 
декабря Германия и Италия объявили войну США. Зона Второй мировой войны значительно расширилась. 

1 января 1942 г. в Вашингтоне была опубликована декларация, которую подписали 26 государств, в том 
числе СССР, США, Англия, Китай, они обязались совместно бороться против фашистского блока и не 
заключать сепаратного мира с врагом. Эти государства, а также страны, впоследствии присоединившиеся к 
ним, стали называться Объединенными Нациями. 26 мая 1942 г. между Великобританией и СССР был 
подписан договор о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве, a 11 июня – советско-американское 
соглашение. Так образовалась антигитлеровская коалиция. 

В 1942 г. основные боевые действия Англия вела в Средиземноморье. Для США главной была война на 
Тихом океане с Японией. 

Решение о втором фронте в Европе Рузвельт и Черчилль приняли лишь в августе 1943 г. на Квебекской 
конференции. Начало операции «Оверлорд» (высадки союзников в Северной Франции) намечалось на 1 
мая 1944 г. Американские историки отмечают, что США второй фронт был необходим для усиления 
собственных позиций в переговорах о послевоенной Европе и возможностей ограничить влияние СССР на 
переустройство Европы. Без проведения крупной операции в Северной Франции, предупреждали 
президента Рузвельта члены американского правительства, «мощь и престиж СССР будут настолько велики, 
что какое-либо противодействие советской политике со стороны США окажется невозможным». 

Впервые руководители трех ведущих союзных держав – И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль – 
встретились на Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). В итоговом документе 
говорилось, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 г. На конференции 
обсуждался вопрос о границах Польши. Рассматривалась и проблема послевоенного устройства Германии. 

В июне 1944 г. англо-американские войска высадились в Нормандии. Германия оказалась зажатой 
между двумя фронтами – Западным и Восточным. За семь месяцев союзные войска почти полностью 
освободили от немецких оккупантов Францию и Бельгию. Однако советско-германский фронт оставался 



главным фронтом Второй мировой войны. Как заметил в июле 1944 г. немецкий фельдмаршал Роммель, 
для немцев «куда важнее остановить русских, чем удерживать англо-американцев от прорыва в Германию». 

Важнейшими этапами мировой дипломатии стали Ялтинская и Потсдамская конференции. 
С 4 по 11 февраля 1945 г. в Ялте вели переговоры И. В. Сталин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт, министры 

иностранных дел трех держав, представители генштабов, политические и военные советники. На 
конференции было подписано секретное соглашение, предусматривавшее вступление Советского Союза в 
войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. Сталин поставил перед союзниками 
ряд политических условий, на которых Советский Союз «вступит в войну против Японии», а именно: 
возвращение Южного Сахалина и прилегающих к нему островов, аренда Порт-Артура в качестве советской 
военно-морской базы, совместная с Китаем эксплуатация КВЖД, получение Курильских островов. Эти 
предложения были приняты, так как СССР возвращал территории, утраченные Россией в результате русско-
японской войны. На конференции были согласованы условия безоговорочной капитуляции Германии. 
Стороны договорились, что вооруженные силы трех держав будут размещаться в побежденной Германии в 
определенных зонах. Вооруженным Силам СССР отводилась восточная часть Германии. Район Большого 
Берлина должны были занять вооруженные силы СССР, США и Великобритании. Особое место занял вопрос, 
поставленный нашей делегацией, о германских репарациях, которые составляли около 20 млрд долл. 
Советский Союз претендовал на половину. 

С 17 июля по 2 августа 1945 г. состоялась новая встреча глав трех держав в Потсдаме. Делегацию СССР 
возглавлял И. В. Сталин, США – Г. Трумэн, Великобритании – сначала У. Черчилль, а с 28 июля – К. Эттли. 
Главным был германский вопрос. В отношении Германии союзники исходили из принципов полного 
разоружения, демилитаризации Германии и ликвидации ее военной промышленности, запрещения 
национал-социалистской партии и создания условий для организации политической жизни на 
демократических началах. В Потсдаме союзники согласились на передачу СССР города Кенигсберга и 
согласовали западную границу Польши. 

Несмотря на разногласия между союзниками, следует признать реализм политики Сталина, Рузвельта 
и Черчилля. Летом 1945 г. в Сан-Франциско был подписан Устав Организации Объединенных Наций. 
Создавалась международная организация, призванная «избавить грядущие поколения от бедствий войны». 
Члены ООН обязались строить внешнюю политику на принципах суверенного равенства всех стран. 

Поставки по ленд-лизу. Исследователи отмечают значительный вклад союзников в укрепление 
боеспособности Красной Армии. Однако до 1943 г. помощь по ленд-лизу оказывалась в незначительных 
размерах. Затем поставки резко возросли. Ленд-лизовская техника по отдельным видам вооружения 
составляла значительный процент. В частности, по автомобилям – около 70 %, по танкам – 12, по самолетам 
– 10, в том числе морской авиации – 29 %. 

Общий объем поставок составил 11,3 млрд долл., в том числе 9,8 млрд долл. предоставили США. 
Четверть всех грузов составило продовольствие. По подсчетам отечественных историков, западные 
поставки смогли восполнить 40 % потерь Красной Армии в самолетах. 

Поставок самолетов союзников в ходе коренного перелома в войне хватило, чтобы восполнить потери 
советской авиации во всех основных сражениях от Сталинградской битвы до Курской. 

Для перевозки ленд-лизовских грузов в Советский Союз использовались три основных океанских 
маршрута: через Северную Атлантику (так называемые северные конвои), через Южную Атлантику – 
Персидский залив – Иран, через Тихий океан. Тяжелые потери несли отважные моряки союзников на 
опасных океанских путях. Только на Северном морском пути погибли экипажи около 100 транспортных 
судов и двух десятков боевых кораблей. 

 
 
 
1. Почему советское руководство приняло решение подписать договор о ненападении с Германией? 

Почему дополнительные протоколы к нему носили секретный характер? 
2. Сформулируйте основные причины неудач Красной Армии летом 1941 г. 
3. Каковы были результаты разгрома войск Германии и ее союзников под Сталинградом? Какую роль в 

войне с фашистами сыграло партизанское движение? 
4.Как относилось советское государство к бойцам и командирам, оказавшимся в плену? Попробуйте 

объяснить причины такого отношения. Как вы думаете, к каким результатам оно приводило? 



5. Каковы причины складывания антигитлеровской коалиции? Как происходило ее формирование?  
Составьте в тетради таблицу «Конференции «Большой тройки». 
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