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Пояснительная записка 

В последнее время в российском обществе все более пристальное 

внимание уделяется вопросам отечественной истории. Это связано с про-

блемами сохранения исторической памяти, необходимостью воспитания 

граждан в духе патриотизма, обострением дискуссий о смысловых и куль-

турных доминантах современности, поиском идентичности в условиях 

нарастания геополитического противостояния на мировой арене и смены 

векторов международного партнерства. 

Президент России В. В. Путин в публичных выступлениях регулярно 

обращается к различным аспектам истории страны для объяснения теку-

щего положения дел и обоснования курса развития государства на бли-

жайшую перспективу. Помимо этого, в последние годы им были изданы 

несколько важных Указов: «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» (№ 400, 02.07.2021 г.), «Об утверждении Основ госу-

дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» (№ 809, 09.11.2022 г.) и «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области исторического просвещения» (№ 314, 08.05.2024 г.). В этих доку-

ментах подчеркивается необходимость сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений, акцентируется важность формирования и 

укрепления общероссийской гражданской и национальной идентичности, 

констатируется потребность в усилении патриотического воспитания. В 

ряду официально зафиксированных традиционных российских ценностей 

важное место занимают патриотизм, гражданственность, служение Отече-

ству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемствен-

ность поколений; все они неразрывно связаны с прошлым нашей Родины. 

Новые тренды были восприняты большинством должностных лиц 

на всех уровнях властной вертикали и оказали влияние на систему выс-
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шего образования: в последние годы она находится в стадии трансформа-

ции, реагируя на новые вызовы и установки. 

С 2023/2024 учебного года в вузах Российской Федерации было су-

щественно увеличено количество часов, выделяемых на изучение отече-

ственной истории студентами 1 курса бакалавриата и специалитета. Кроме 

того, 8 августа 2022 г. было разослано Письмо Министерства науки и 

высшего образования России № МН-11/965-ГГ «О внедрении образова-

тельного модуля "Великая Отечественная война: без срока давности"», по-

сле которого в высших учебных заведениях страны началось углубленное 

изучение отдельных вопросов фашистской агрессии против советского 

народа. Данные нововведения вызвали ряд сложностей, которые особенно 

заметны у студентов технических и естественно-научных направлений 

подготовки: сравнительно слабая база школьных знаний по предмету при-

водит к затруднениям в освоении вузовской программы по данной дисци-

плине. Способствовать разрешению этих проблем призвано в том числе 

настоящее учебное пособие. 

В истории России Великая Отечественная война 1941–1945 гг. зани-

мает совершенно особое место, выделяясь в ряду других вооруженных 

столкновений. Она характеризуется массовым участием населения в борь-

бе с врагом и исключительно сложным положением дел на фронте, кото-

рое грозило стране потенциальным военным поражением и возможной 

утратой государственности. Необходимо подчеркнуть следующее: в исто-

рии нашей страны и нашего народа не было другого момента, когда бы 

противник ставил целью, помимо уничтожения государства, истребление 

населения. В этом отношении германская агрессия стала действительно эк-

зистенциальной угрозой для всего советского общества. 

К знанию событий этого масштабного вооруженного конфликта 

сегодня предъявляются особые требования в части усвоения фактоло-

гического материала и понимания протекавших процессов, поэтому со-
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здание учебного пособия для проработки данных вопросов представля-

ется важной и актуальной задачей. 

Помимо этого, 2025 г. является «круглой датой», когда Россия и мир 

торжественно отмечают 80-летие Победы над нацистской Германией; это 

подталкивает к осмыслению исторического опыта, систематизации важ-

нейших вех эпохи и актуализации имеющихся знаний. 

Учебное пособие включает теоретический материал, раздел с ключе-

выми историческими документами и практическую часть. Вопросы, пред-

ставленные в тестовых заданиях, помещенные после текстов источников 

и в конце лекционных параграфов, нацелены на проверку знаний по сле-

дующим блокам истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

 датировка событий;

 геополитическая обстановка в мире в период, связанный с дан-

ным вооруженным противостоянием;

 внутренняя жизнь в странах-участницах войны;

 военные операции и связанные с ними важнейшие географиче-

ские объекты;

 термины из области военного дела и международного права;

 выдающиеся личности эпохи;

 культурный контекст войны.

Ввиду этого в практических заданиях, в подборке источников и 

предваряющем их лекционном разделе затронуты, например, вопросы 

внешней политики СССР в 1930–1940-е гг., события Второй мировой вой-

ны и послевоенного урегулирования, Нюрнбергский трибунал и пр. 

Данное учебное пособие адресовано в первую очередь студентам 1-го 

курса бакалавриата и специалитета неисторических направлений подго-

товки, реализуемых в Тверском государственном университете, всех форм 

обучения (очная, очно-заочная, заочная). Его назначение – помощь 

в подготовке к рейтинговым контрольным работам и к промежуточной ат-



8 

тестации по курсу «История России», инструмент для самопроверки. По-

мимо этого, пособие имеет целью активизацию интереса обучающихся к 

истории Великой Отечественной войны, стимулирование самостоятельно-

го и углубленного поиска информации по затронутым темам и вопросам. 

Представленные задания способствуют формированию универсаль-

ных компетенций УК-1 («Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-

тегию действий») и УК-5 («Способен воспринимать межкультурное разно-

образие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах»), закрепленных в учебных планах 1-го курса бакалавриата и 

специалитета Тверского государственного университета за дисциплиной 

«История России» и обязательных для формирования у обучающихся всех 

направлений подготовки.  

Пособие также может быть полезно студентам 4-го курса бакалаври-

ата направления «История» в рамках изучения дисциплин «История Рос-

сии», «История Русской православной церкви» и «Новейшая история За-

пада», а также студентам 3–4-го курса при прохождении курса «История 

отечественной культуры». 

Преподаватели вузов, а также учителя системы основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования могут его ис-

пользовать при: 

 проведении уроков и лекционных занятий по курсу «История

России»;

 создании фонда оценочных средств по дисциплине «История

России»;

 подготовке обучающихся к диагностическим работам в рамках

аккредитационных мониторингов;

 реализации элективных/факультативных дисциплин, тематиче-

ски связанных с Великой Отечественной войной 1941–1945 гг.,
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Второй мировой войной 1939–1945 гг. и Нюрнбергским трибу-

налом 1945–1946 гг.; 

 организации просветительских и военно-патриотических ме-

роприятий;

 формировании блока заданий для исторических диктантов

и олимпиад;

 подготовке обучающихся к олимпиадам, историческим дик-

тантам и конкурсам.

В 2024–2025 гг. учебное пособие проходило обсуждение на заседа-

ниях кафедры отечественной истории Тверского государственного универ-

ситета. Лекционный материал и тестовые задания прошли апробацию 

в рамках учебного процесса и внеучебной работы в Тверском государ-

ственном университете в 2020–2025 гг., в том числе в ходе проведения ря-

да исторических диктантов, олимпиады школьников «Историческое мно-

гоборье» (исторический факультет Тверского государственного универси-

тета), текущего рейтингового контроля, при разработке заданий для диа-

гностических работ аккредитационного мониторинга, при формировании 

фонда оценочных средств для рабочей программы по дисциплине «Исто-

рия России».  
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Великая Отечественная война 1941–1945  гг. 

в истории России 

Великая Отечественная война – это героический период в истории 

страны, который имеет принципиально важное значение для прошлого, 

настоящего и будущего современной России. В этот переломный момент 

решался вопрос о том, «быть или не быть» государству как самостоятель-

ному и независимому субъекту, останется ли на мировой этнической карте 

многонациональный советский народ, сохранится ли его неповторимая 

культура, будет ли у последующих поколений право на свободную и 

счастливую жизнь. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. составляет 

важнейшую часть культуры и исторической памяти россиян. 

§ 1. Европа накануне Великой Отечественной войны

1 сентября 1939 г. нацистская Германия (Третий рейх) осуществила 

нападение на Польшу; это положило начало Второй мировой войне, про-

длившейся долгих 6 лет. Постепенно в масштабный конфликт оказались 

вовлечены 61 государство, на территории которых проживало более 80 % 

населения планеты. 

Следует отметить, что вопрос о нижней хронологической границе 

Второй мировой войны является отчасти дискуссионным. Согласно тради-

ционной версии, начало конфликта относят к 1 сентября 1939 г., когда 

Германия осуществила вторжение в Польшу; данный вариант датировки 

получил распространение на Западе, в послевоенной советской и в совре-

менной российской историографии. 

Однако в «Кратком курсе истории ВКП(б)», опубликованном 

в 1938 г., прямо говорилось о том, что Вторая империалистическая (миро-

вая) война стала реальностью; маркерами развязывания нового планетар-

ного конфликта явились агрессивные шаги фашистских стран с целью вы-
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давливания Великобритании и Франции из ключевых районов мира и для 

перехвата контроля над важнейшими торговыми коммуникациями: 

 вторжение Италии в Эфиопию (1935–1936 гг.);

 поддержка Германией и Италией одной из сторон в Граждан-

ской войне в Испании (1936–1939 гг.);

 агрессия Японии против Китая (1937 г.);

 аншлюс А. Гитлером Австрии (1938 г.).

Таким образом, во второй половине 1930-х гг. острые международ-

ные конфликты обрели перманентный характер.  

В историографии азиатских стран начало Второй мировой войны не-

редко связывают с развертыванием широкомасштабной военной агрессии 

Японии против Китая (1937 г.), что подтверждает возможность альтерна-

тивной датировки нижней хронологической границы планетарного кон-

фликта. 

Несмотря на вторжение армии Германии 1 сентября 1939 г. в преде-

лы соседнего государства, на европейском континенте ситуация поначалу 

была относительно спокойной: хотя Англия и Франция как союзники 

Польши объявили Берлину войну, но с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. 

продолжалась так называемая «Странная война», когда французские, ан-

глийские и германские войска не вели друг против друга активных боевых 

действий. 

Очень скоро почти вся Европа оказалась под властью А. Гитлера и 

его сателлитов, однако Советский Союз пока оставался в стороне от этого 

масштабного конфликта. На протяжении 1930-х гг. советское правитель-

ство стремилось создать в Европе систему коллективной безопасности и 

наладить взаимодействие с правительствами Англии и Франции для про-

тиводействия растущей угрозе из Берлина, однако эти инициативы 

не находили поддержки в среде европейских элит. В итоге СССР был вы-

нужден кардинально пересмотреть внешнеполитический курс и пойти на 
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сближение с Германией, что вылилось в подписание 23 августа 1939 г. (за 

неделю до начала Второй мировой войны) пакта Молотова-Риббентропа о 

ненападении сроком на 10 лет (см. Приложение 2). Впрочем, этот доку-

мент не обеспечил безопасности Советскому Союзу, и 22 июня 1941 г., 

с нападением А. Гитлера и началом Великой Отечественной войны, Вторая 

мировая война вступила в новую фазу. 

Каковы были предпосылки развязывания нового вооруженного кон-

фликта планетарного масштаба, породившего, в свою очередь, Великую 

Отечественную войну? Исследователи указывают на следующие моменты: 

 специфический миропорядок, сформированный после оконча-

ния Первой мировой войны положениями Версальского догово-

ра (1919 г.). Данный документ изначально создавал основу для

нового противостояния и передела мира, т.к. дискриминацион-

ные условия, навязанные проигравшей стороне, неизбежно

должны были породить реваншистские настроения и агрессию;

 мировой экономический кризис 1929–1933 гг., который резко

обострил противоречия между капиталистическими странами

и сыграл роль катализатора для уже существовавших (в скры-

той или явной форме) конфликтов;

 складывание двух групп государств, которые стремились к ми-

ровому господству: один блок был представлена Германией,

Италией и Японией, второй – Англией и Францией;

 империалистическая внешняя политика капиталистических

держав делала практически неизбежным военный способ раз-

решения конфликтов и новый передел мира;

 приход к власти в ряде стран фашистских правительств нес

миру смертельную угрозу, которая не была вовремя распозна-

на. Именно эти государства стали агрессорами в будущей

войне (Германия, Италия и Япония, а также их союзники);
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 антисоветские настроения в Европе, которыми были заражены

многие представители политических элит. Установка на про-

тивостояние с СССР возникла у А. Гитлера задолго до прихода

к власти. Вместе с тем лидеры Англии и Франции стремились

направить захватнические устремления Германии на восток,

проводили политику «умиротворения агрессора», чтобы рука-

ми немцев уничтожить «красную угрозу».

Несмотря на то, что детальным и всесторонним изучением различ-

ных аспектов истории Второй мировой войны на протяжении десятилетий 

занимались тысячи исследователей из разных стран, до сих пор остаются 

проблемы, по которым нет полной ясности и по которым продолжаются 

дискуссии. Одним из спорных моментов является определение виновника 

развязывания Второй мировой войны, и по данному вопросу сформирова-

лось три основных подхода: 

 виновными являются западные империалистические государства,

которые желали очередного передела сфер влияния и во имя это-

го не остановились перед новым мировым конфликтом;

 ответственность лежит на германском нацистском режиме, ко-

торый жаждал мировой гегемонии, планировал проведение

масштабного геноцида по расовому признаку и пр.;

 виновным является Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая

фамилия – Джугашвили), который стремился к построению

в планетарном масштабе социалистическо-коммунистического

строя, а потому намеревался развязать войну для провоцирова-

ния мировой пролетарской революции.

Выбор той или иной точки зрения сегодня во многом обусловлен по-

литико-идеологическими причинами, однако исторические факты свиде-

тельствуют о том, что именно германский нацизм является главным ви-
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новником начала войны, тогда как все остальные позиции являются лишь 

гипотезами разной степени научности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему войну 1939–1945 гг. именуют «мировой»?

2. Что такое «Странная война» (применительно к европейской воен-

ной истории второй четверти XX в.)?

3. Когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа? Каково главное

содержание данного документа?

4. Перечислите предпосылки начала Второй мировой войны, выделяе-

мые в историографии.

5. Какие существуют позиции в исторической науке относительно

определения виновной стороны в развязывании Второй мировой

войны?

§ 2. Подготовка Германии к нападению на СССР

Рассмотрев истоки Второй мировой войны, необходимо остановить-

ся на предпосылках начала Великой Отечественной войны. Следует выде-

лить два основных пункта: 

 принципиальное противостояние двух моделей – национал-

социалистической (в лице Германии) и социалистиче-

ской/коммунистической (в лице СССР). Обе претендовали на

господство в мировом масштабе, что подразумевало борьбу и

конкуренцию между ними;

 агрессия А. Гитлера в восточном направлении, намерение рас-

ширить «жизненное пространство» Германии за счет террито-

рий СССР, богатых природными ресурсами и плодородными

землями.
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Доктринально захватническая концепция нацистского правительства 

была оформлена в виде генерального плана «Ост» (разрабатывался в 1940–

1942 гг.), согласно которому европейская часть территории СССР подле-

жала завоеванию и освоению Германией, а значительная часть населения 

Советского Союза – уничтожению и переселению. Данный план преду-

сматривал режим кровавого террора и проведение масштабного геноцида: 

за несколько десятилетий планировалось уничтожить до 140 млн чел. 

на территории СССР и Польши; цыгане и евреи должны были полностью 

исчезнуть, другие народы ждало частично – истребление, частично – об-

ращение в онемеченных рабов. Таким образом, предполагалась колониза-

ция и экономическая эксплуатация захваченной территории, уничтожение 

Советского государства, а также значимых культурно-исторических цен-

тров (например, Москвы и Ленинграда). Таков был «новый порядок», ко-

торый немцы собирались нести на восток, и данный план был проработан 

до мельчайших деталей. 

Источники позволяют утверждать, что планы нападения на СССР 

вынашивались в Германии еще до прихода к власти нацистов. В частности, 

А. Гитлер развивал эту мысль с 1920-х гг. (про подход на Восток говорится 

в его книге «Mein Kampf» – «Моя борьба»), а в 1932 г. он открыто заявил 

о необходимости организации крестового похода против большевизма. 

Позднее, в августе 1936 г., тезис о неизбежности столкновения Германии 

с СССР был зафиксирован в Меморандуме об экономической подготовке 

к войне (см. Приложение 1). 

Помимо идеологической обработки населения и нагнетания антисо-

ветской истерии, которые четко фиксируются с середины 1930-х гг., 

нацистское руководство вело активную подготовку к будущему вооружен-

ному противостоянию. Так, немецкая операция против военно-морского 

флота СССР была разработана в 1936 г., а план воздушного нападения на 

страну – в 1938 г. 
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После разгрома Франции, который произошел в июне 1940 г., немец-

кое военно-политическое руководство приступило к подготовке молние-

носной войны против Советского Союза. 21 июля 1940 г. главнокоманду-

ющему немецких сухопутных сил был дан приказ начать разработку плана 

вторжения в СССР. Открыто о готовящемся нападении А. Гитлер заявил 

на совещании с высшим генералитетом 31 июля 1940 г. В начале декабря 

1940 г. был издан оперативный приказ о подготовке армии к войне с 

СССР, а 18 декабря того же 1940 г. А. Гитлером был утвержден план мол-

ниеносной войны под кодовым именованием «Барбаросса» (назван в честь 

германского императора XII в. Фридриха I Барбароссы, участника II и 

III Крестовых походов). Эти захватнические устремления поддерживались 

не только военно-политическим руководством страны, но также немецким 

промышленным и финансовым капиталом. Таким образом, можно с уве-

ренностью говорить о спланированном характере германской агрессии. 

К началу Великой Отечественной войны у Германии и Советского 

Союза имелась общая государственная граница: в результате событий сен-

тября 1939 г. часть польской территории отошла Германии, а часть (в виде 

земель Западной Украины и Западной Белоруссии) – к СССР, что было за-

креплено в советско-германском договоре «О дружбе и границе» от 

28 сентября 1939 г. 

Немецкий план нападения на СССР («Барбаросса») предполагал 

в предельно сжатые сроки (всего за 6–7 недель) разгромить Красную ар-

мию, к осени 1941 г. оккупировать европейскую часть страны, а затем 

уничтожить СССР как государство. Как показали еще первые месяцы Вто-

рой мировой войны, стратегия Германии сильно отличалась от тех подхо-

дов, которые превалировали в среде военных теоретиков в 1930-е гг.: 

немецкое руководство изначально делало ставку не на «стратегию измора» 

и борьбу экономик, как это было в годы Первой мировой войны, а на 

«стратегию сокрушения» со стремительными операциями, использованием 
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маневренных соединений и массированным применением авиации. Эти 

установки уже были опробованы в отношении Польши, Дании, Норвегии, 

Франции, Югославии, Греции и пр. и показали высокую эффективность; 

они же лежали в основе планов немецкого генерального штаба относи-

тельно будущего противостояния с СССР. 

План войны с СССР был амбициозным, и для его реализации требо-

вались очень большие силы, учитывая потенциал Красной армии и мас-

штаб территории, которую требовалось захватить. К середине 1941 г. вер-

махт (так назывались вооруженные силы гитлеровской Германии в 1935–

1945 гг.) насчитывал 7,3 млн чел., и по этому параметру он в 1,3 раза пре-

восходил Красную армию. Вообще нацистская верхушка не считала СССР 

серьезным противником. В Берлине царило убеждение, что, победив к осе-

ни 1941 г. Советский Союз, далее можно будет нанести удар с Кавказа на 

Ближний Восток, в сторону Афганистана и Персии, и одновременно с этим 

из Северной Африки вторгнуться в район Суэца. Таким образом, речь шла 

о попытке достижения подлинного мирового господства после оконча-

тельного покорения Европы. На пути реализации этих планов стоял СССР. 

На протяженной западной советской границе противник сосредото-

чил 190 дивизий: 153 из них были немецкими, еще 37 принадлежали стра-

нам-союзникам А. Гитлера (Финляндии, Румынии и Венгрии). Эти силы 

должны были нанести одновременные удары по трем основным направле-

ниям: 

 Московское, группа армий «Центр», командующий – генерал-

фельдмаршал Ф. фон Бок (1880-1945 гг.): войска должны были 

двигаться из северной части Польши через Беларусь по линии 

Минск–Смоленск с дальнейшим выходом на Москву;

 Киевское,   группа   армий   «Юг»,   командующий –  генерал-

фельдмаршал Г. фон Рундштедт (1875–1953 гг.): после выдви-

жения из  южной части Польши она должна была действовать
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на территории Украины, выйти в Причерноморье, к Черному 

морю и далее к Волге; 

 Ленинградское направление, группа армий «Север», команду-

ющий – генерал-фельдмаршал В. фон Лееб (1876–1956 гг.):

здесь планировался выход фашистских подразделений из Во-

сточной Пруссии в Прибалтику и к Ленинграду.

На обозначенных направлениях противник сосредоточил большие 

силы, которые превосходили советские войска по численности личного со-

става и степени боеготовности, однако уступали им по количеству самоле-

тов, танков и артиллерии. Удары должны были наноситься крупными бро-

нетанковыми соединениями при поддержке авиации, при этом предполага-

лось создание «котлов» для окружения частей Красной армии с их после-

дующим добиванием и пленением. Результатом скоординированных дей-

ствий трех групп армий должен был стать выход немецких войск на линию 

Архангельск–Астрахань, т.е. оккупация европейской части СССР. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите предпосылки начала Великой Отечественной войны.

2. Какие цели преследовал немецкий генеральный план «Ост»? Какие

шаги он предполагал для их достижения?

3. Когда в Германии начинает вызревать мысль о необходимости

нападения на СССР? Подтвердите ответ конкретными примерами.

4. Когда нацистское военно-политическое руководство приступило

к разработке плана молниеносной войны с СССР? Какое кодовое

обозначение он получил?

5. Изложите общий замысел немецкого плана молниеносной войны

с СССР и намерения А. Гитлера относительно дальнейших дей-

ствий на международной арене.
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6. Охарактеризуйте состояние вермахта накануне вторжения

в СССР. Какие силы привлек противник для реализации захватни-

ческих планов?

§ 3. Периодизация Великой Отечественной войны

В истории Великой Отечественной войны традиционно выделяют 

три этапа: 

 начальный период: 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. Первые

1,5 года противостояния стратегическая инициатива в основ-

ном принадлежала Германии, ее войскам в целом сопутствовал

успех, хотя план молниеносной войны реализовать не удалось,

и противоборство приняло затяжной характер. За это время со-

ветская экономика перестроилась на «военные рельсы», в тылу

врага развернулось масштабное движение народного сопро-

тивления, а в международном поле сформировалась антигитле-

ровская коалиция;

 коренной перелом в течении войны: 19 ноября 1942 г. – конец

1943 г. В это время советская военная экономика укрепилась,

а стратегическая инициатива была перехвачена Красной арми-

ей, которая перешла от обороны к стратегическому наступле-

нию. Результатом качественных изменений стали поражения

немцев под Сталинградом, на Курской дуге и в битве за Днепр,

освобождение Левобережной Украины и Кавказа. Антигитле-

ровская коалиция в этот период укрепилась, что продемон-

стрировала Тегеранская конференция союзников (ноябрь – де-

кабрь 1943 г.);

 завершающий этап борьбы: 1944 г. – 9 (11) мая 1945 г. В этот

период была освобождена вся территория СССР, ряд стран Во-

сточной, Центральной и Южной Европы, Берлин пал, а союз-



20 

ники по антигитлеровской коалиции провели Ялтинскую кон-

ференцию, посвященную послевоенному устройству мира. 

Вопрос для самоконтроля 

1. Какие этапы выделяют исследователи в истории Великой Отече-

ственной войны? Охарактеризуйте каждый из них.

§ 4. Начальный период войны

Приказ о вторжении в СССР был подписан А. Гитлером 17 июня 

1941 г. На рассвете 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная вой-

на: нацистская Германия, разорвав пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. о 

ненападении, приступила к реализации плана «Барбаросса». Так через 

23 года после окончания Первой мировой войны наша страна оказалась 

втянута в новое вооруженное противостояние планетарного масштаба. 

Следует отметить, что распространенное в историографии (особенно 

в трудах советских авторов) утверждение относительно того, что Германия 

напала на СССР без объявления войны, не вполне точное: правильней го-

ворить о том, что официальное уведомление нацистским правительством 

советской стороны о переходе двух государств в состояние конфронтации 

произошло по дипломатическим каналам практически одновременно 

с началом военных действий – ранним утром 22 июня 1941 г. 

За день до этого, 21 июня, немецкому послу в Москве Вернеру фон 

дер Шуленбургу имперским министром иностранных дел И. Риббентропом 

было направлено предписание встретиться с наркомом иностранных дел 

СССР В. М. Молотовым и сделать важное официальное заявление. В пере-

даваемой ноте констатировалось изменение позиции Германии по отноше-

нию к Советскому Союзу, объяснялись причины этого шага (звучали раз-

ного рода обвинения), а также давалось общее представление относитель-

но будущих действий Третьего Рейха (см. текст телеграммы в Приложе-



21 

нии 3). Данное указание было исполнено Шуленбургом в 5 ч. 30 мин. 

22 июня (см. Приложение 4). Чуть раньше советский посол в Берлине 

В. Г. Деканозов был вызван И. Риббентропом для вручения меморандума 

(ноты) с более подробным раскрытием тех же тезисов. Примечательно, что 

в немецком заявлении так и не прозвучало прямое объявление войны 

СССР – говорилось лишь о принятии Германией «военных контрмер» (см. 

Приложение 4), которые к тому моменту уже начали проводиться ее во-

оруженными силами. 

Первый удар нанесла немецкая авиация: бомбардировщики атакова-

ли крупнейшие и стратегически важные военные и промышленные центры 

в западной части страны (Киев, Минск, Севастополь, Каунас и др.). Одно-

временно началось выдвижение сухопутных частей Германии и их союз-

ников по всей линии фронта, которая достигала протяженности 4,5 тыс. 

км. Вражеский удар был беспрецедентным: по замыслу противника, Крас-

ная армия должна была быть деморализована и разбита до того, как сумела 

бы выстроить оборону. Управление советскими войсками на Западном 

фронте было утрачено, а части понесли огромные потери как в живой силе, 

так и в технике. 

Следует иметь в виду, что термин «фронт», применительно к перио-

ду Великой Отечественной войны, используется в научной литературе в 

нескольких значениях, однако наиболее важными являются два из них. 

В традиционном (обыденном) понимании фронт – это зона ведения боевых 

действий, область столкновения противоборствующих сил. В более специ-

фическом значении – это высшее оперативное объединение вооруженных 

сил на континентальном театре военных действий; фронт предназначен 

для выполнения оперативных и оперативно-стратегических задач на одном 

или нескольких направлениях. Обычно в состав фронта входят несколько 

общевойсковых, танковых и воздушных армий, отдельных соединений и 

частей различных родов войск. 
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В первые дни Великой Отечественной войны советским командова-

нием было образовано 5 фронтов (Северный, Северо-Западный, Западный, 

Юго-Западный и Южный), но постепенно их количество увеличилось и за-

тем составляло от 10 до 15. Отдельные фронты выполняли преимуще-

ственно оперативные задачи, тогда как достижение стратегических целей 

обычно возлагалось на группы фронтов. Периодически фронты переиме-

новывали в зависимости от изменения оперативно-стратегической ситуа-

ции и места ведения боевых действий. 

Советские граждане узнали о начале войны из сообщения по радио, 

с которым 22 июня 1941 г. в 12:15 выступил заместитель председателя Со-

вета народных комиссаров (СНК) СССР, народный комиссар иностранных 

дел В. М. Молотов (см. Приложение 5); позднее текст его речи в несколько 

измененном виде был опубликован в газетах. 

Также в народной памяти отложилось извещение о вероломном 

нападении Германии, оглашенное в первый день войны известным совет-

ским диктором Юрием Борисовичем Левитаном: «Внимание, говорит 

Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и 

гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявле-

ния войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского 

Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. 

Победа будет за нами!» 

Примечательно, что в данном тексте война с самого начала была 

названа «Великой Отечественной» – это было гениальное предвидение, хо-

тя вначале никто не мог предугадать и предсказать, сколько продлится 

противостояние и какой ценой будет завоевана Победа. Последние слова 

данного радиообращения («Наше дело правое, враг будет разбит. Победа 

будет за нами!», которыми также заканчивалось и выступление В. М. Мо-
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лотова) стали поистине крылатыми. И. В. Сталин обратился к народу по 

радио лишь 3 июля 1941 г. (см. Приложение 8). 

Первые несколько недель Великой Отечественной войны были в це-

лом успешными для немецких войск: уже на седьмой день вторжения ос-

новные силы Западного фронта оказались окружены, а к 7 июля только 

в плен попало 620 тыс. чел. За первый месяц боевых действий враг про-

двинулся вглубь территории СССР на 350–500 километров. Захватчики 

полагали, что сумели разгромить основные советские силы и уже победи-

ли. Из-за череды неудач моральный дух Красной армии падал, и для про-

тиводействия этому 16 июля 1941 г. был восстановлен институт военных 

комиссаров (политруков). 

Немецкий план «Барбаросса» поначалу реализовывался довольно 

успешно: 

 на центральном направлении фронта вражеского наступления

находилась Белоруссия: к 4 сентября 1941 г. она была полностью

оккупирована, а 10 сентября 1941 г. завершилось масштабное

Смоленское сражение, которое в целом оказалось удачным для

захватчиков (г. Смоленск пал еще 29 июля 1941 г.);

 на северо-западном направлении лежала Прибалтика: она тоже

была захвачена врагом, а 8 сентября 1941 г. началась блокада

Ленинграда;

 на южном направлении была занята Молдавия и Правобереж-

ная Украина, в сентябре 1941 г. враг прорвался в Крым, а ос-

новные силы Юго-Западного фронта попали в окружение.

Таким образом, к осени 1941 г. план немецкого командования был ча-

стично реализован, и под контролем неприятеля оказалась значительная 

часть европейской территории СССР. Красная армия была вынуждена отой-

ти на линию Днепр – Западная Двина и перейти к стратегической обороне 

для подтягивания резервов, изматывания противника, эвакуации предприя-
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тий и людей. Немецкой «стратегии сокрушения» советское государство в 

тех условиях могло противопоставить только «стратегию измора». 

Первоначальный успех немцев, огромные потери в рядах РККА и 

продолжительное отступление советских войск стали результатом соеди-

нения целого комплекса факторов: 

 Германия обладала рядом явных преимуществ в экономиче-

ской и военно-стратегической сферах, ее военно-

промышленный комплекс к началу войны был прекрасно от-

лажен (см. Приложение 1);

 А. Гитлер в войне против СССР использовал потенциал союз-

ников, а также ресурсы уже оккупированных к тому моменту

государств Европы. Вместе это составляло внушительный спи-

сок из Франции, Финляндии, Словакии, Венгрии, Хорватии,

Италии, Болгарии, Турции и Японии; помимо этого, вермахту

помогали добровольческие соединения из Бельгии, Дании, Ис-

пании, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Таким образом, во-

енно-экономический потенциал агрессора превосходил СССР:

несмотря на достигнутые в годы индустриализации успехи,

к 1941 г. по ряду важнейших экономических показателей от-

ставание от Третьего рейха (с его сателлитами и потенциалом

оккупированных территорий) было кратным (2–3,5 раза);

 к моменту нападения на Советский Союз немецкие штаб и

войска имели почти двухлетний опыт ведения боевых дей-

ствий в новых условиях и хорошо отработали проведение круп-

ных наступательных операций. Германия опробовала силы

против разных противников, в различных природно-

климатических зонах, ее армия была отмобилизована;

 немецкие вооруженные силы были гораздо лучше оснащены

в части авиации, бронетехники, средств связи и даже в стрел-
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ковом оружии, тогда как отставание СССР в этом отношении 

было налицо; 

 процесс перевооружения Красной армии велся в рамках треть-

ей «пятилетки» (Третьего пятилетнего плана хозяйственного 

развития СССР, который стартовал в 1938 г.), однако к началу 

войны он не был завершен (в определенном смысле повторя-

лась ситуация кануна Первой мировой войны). В предвоенные 

годы шел процесс насыщения армии современными образцами 

вооружения (самолетами Як-1, МиГ-3, Ил-2, Пе-2, танками 

Т-34, КВ-1 и пр.), однако бо льшая часть техники была устарев-

шей. Основным стрелковым оружием советской пехоты на 

начальном этапе войны была трехлинейная винтовка С. И. Мо-

сина образца 1891/30 г. (наименование «трехлинейной» проис-

ходит от калибра винтовки: «линия» – это русская мера длины 

в 2,54 мм, таким образом, три линии – это калибр 7,62 мм);

 часть руководства Красной армии не была готова к войне ново-

го типа – с интенсивным применением бронетехники, авиа-

ции, с новыми способами ведения боевых действий и пр. Ряд 

командующих ориентировался на опыт Гражданской войны с 

ее лихими кавалерийскими атаками, ввиду чего недооценен-

ными оказались новые виды боевой техники и потенциал ме-

ханизированных соединений;

 план советского командования на будущую войну предпола-

гал, что она будет вестись на территории противника, а победа 

будет достигнута малой кровью. Данная концепция была раз-

работана К. Е. Ворошиловым и С. К. Тимошенко и строилась 

на опыте Гражданской войны. Исходя из такого видения бу-

дущего противостояния (наступательного, а не оборонительно-

го   характера   боевых действий), войска не готовились к обо-
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роне, а серьезных защитных сооружений на западном направ-

лении не возводилось. Более того, после 1939 г. ситуация 

ухудшилась: когда к СССР были присоединены территории 

Западной Украины и Западной Белоруссии, то оборонительные 

рубежи на старой границе были демонтированы, а на новых 

границах, отодвинутых на запад на сотни километров, защит-

ные линии возводились медленно; 

 оборонительные рубежи были сооружены лишь для частей

первого оперативного эшелона, тогда как войска второго и

третьего эшелонов оказались их лишены;

 при моделировании гипотетического нападения Германии со-

ветское руководство ожидало нанесение противником главного

удара в направлении Киева, тогда как в действительности

группа армий «Центр» двигалась через Белоруссию на Москву;

 малый опыт советских командиров и низкий уровень их про-

фессионализма. В значительной степени это стало следствием

массовых репрессий военачальников (особенно в период

Большого террора 1937–1938 гг.), при этом последняя довоен-

ная волна чисток прокатилась в июне 1941 г., т.е. прямо нака-

нуне вражеского вторжения. В результате к началу Великой

Отечественной войны 75 % командиров Красной армии нахо-

дились на своих постах менее года;

 в первые недели войны большое количество советских коман-

диров попало в плен, что снизило управляемость войсками;

 внезапность вражеского нападения для политического руко-

водства страны. И. В. Сталин не верил в то, что война начнется

летом 1941 г., хотя об этом его неоднократно информировали

внешняя разведка (Ш. Радо, Р. Зорге, Х. Шульце-Бойзен), вой-

сковая разведка, перебежчики с немецкой стороны и диплома-
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ты, причем называлась даже точная дата вторжения. Столь 

важная информация, поступающая по разным каналам, оста-

лась проигнорированной: И. В. Сталин не допускал мысли о 

том, что А. Гитлер решится вести войну на два фронта, и был 

убежден, что Англия и США пытаются посеять недоверие 

между СССР и Германией. В результате не были вовремя от-

даны распоряжения о приведении войск в боевую готовность, 

силы и средства для отражения вторжения были распределены 

неверно, что привело к катастрофическим последствиям. Пока-

зательно, что значительная часть советской авиации (около 

1200 самолетов) была уничтожена в первый день войны прямо 

на аэродромах базирования у линии фронта, т.к. никто не ждал 

воздушного нападения, а крупные соединения сухопутных сил 

из-за особенностей дислокации быстро попали в окружение, 

после чего были уничтожены или захвачены в плен. 

В первые дни войны военно-политическое руководство СССР нахо-

дилось в некоторой растерянности, однако ситуация заставила принимать 

быстрые и радикальные решения в сферах экономики и системы управле-

ния для отражения агрессии Германии и ее союзников. Уже на следующий 

день после нападения, 23 июня 1941 г., была создана Ставка Главного ко-

мандования (позднее переименована в Ставку Верховного Главнокомандо-

вания), в состав которой вошли члены политбюро ЦК ВКП (б) и Народно-

го комиссариата обороны: 

 Иосиф Виссарионович Сталин (1878–1953 гг.) – занял пост

Главнокомандующего, а вскоре возглавил Наркомат обороны;

 Климент Ефремович Ворошилов (1881–1969 гг.) – нарком по

военным и морским делам СССР в 1925–1934 гг., нарком обо-

роны СССР в 1934–1940 гг. Один из создателей Всероссийской

чрезвычайной комиссии (ВЧК), лично ответственен за репрес-
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сии советских военачальников и флотоводцев в предвоенные 

годы. В военном отношении – малообразованный человек, од-

нако отличался личной храбростью. Один из создателей культа 

личности И. В. Сталина; 

 Вячеслав Михайлович Молотов (1890–1986 гг.) – видный пар-

тийный деятель, который с 1939 г. на протяжении 10 лет воз-

главлял советское внешнеполитическое ведомство;

 Семен Михайлович Буденный (1883–1973 гг.) – легендарный

участник Гражданской войны, командир знаменитой Первой

конной армии, внес большой личный вклад в разгром Белого

движения, однако в условиях новой войны (с массированным

применением танков, авиации и пр.) не смог проявиться себя

как полководец;

 Семен Константинович Тимошенко (1895–1970 гг.) – в ходе

Советско-финской войны 1939–1940 гг. руководил прорывом

оборонительной линии Маннергейма, а после окончания кам-

пании принимал неотложные меры по перестройке Красной

армии с учетом тяжелого опыта боевых действий против Фин-

ляндии. В ходе Великой Отечественной войны руководил ря-

дом важных и успешных операций;

 Борис Михайлович Шапошников (1882–1945 гг.) – единствен-

ный советский маршал, который не дожил до Победы и скон-

чался от туберкулеза за 44 дня до капитуляции Германии. В

период Великой Отечественной войны в разные годы являлся

начальником Генерального штаба, начальником Высшей воен-

ной академии и пр. Замечательный военный теоретик и талант-

ливый полководец. Под его руководством Красная армия про-

водила Стратегическое отступление в 1941 г., а затем наступ-

ление зимой 1941/1942 г.;
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 Георгий Константинович Жуков (1896–1974 гг.) – выдающийся

отечественный полководец, большое значение которого для

исхода противостояния с Германией обозначилось уже в пер-

вые месяцы войны. После разгрома врага получил неофици-

альное почетное наименование «маршал Победы», что уже го-

ворит о многом.

После фашистского вторжения Советский Союз оказался перед 

необходимостью максимально мобилизовать все ресурсы для противодей-

ствия захватчикам. Достижению этой цели способствовало создание 30 

июня 1941 г. Государственного Комитета Обороны (ГКО); он стал глав-

ным органом управления в стране в период войны, сосредоточил всю пол-

ноту власти, возглавил перестройку экономики на «военные рельсы», а его 

распоряжения подлежали немедленному исполнению всеми лицами и ор-

ганизациями. В состав этого чрезвычайного органа вошли И. В. Сталин, 

В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия и пр. 

С началом войны И. В. Сталин сосредоточил в своих руках практи-

чески всю полноту власти в государстве: он возглавил Ставку, ГКО, 

Наркомат обороны, а с мая 1941 г. являлся также главой советского прави-

тельства – Совета народных комиссаров (СНК). 

После первых успехов немецкой армии стало понятно, что прежняя 

концепция ведения боевых действий на неприятельской территории оказа-

лась несостоятельной; первостепенной задачей стало выстраивание страте-

гической обороны и изматывание врага, чтобы в конце концов остановить 

его наступление. Начался перевод промышленности на «военные рельсы», 

авральное возведение оборонительных сооружений силами населения 

и личного состава армии, проводились призывные мероприятия по уком-

плектованию рядов вооруженных сил и пр. 

В конце июня и первой половине июля 1941 г. в западной части 

страны велись крупные оборонительные сражения. Символом сопротивле-
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ния захватчикам стала оборона Брестской крепости, бои в которой против 

неприятеля продолжались до начала августа 1941 г. Аналогичными очага-

ми борьбы стали Гродно и Минск. 

Два месяца – с середины июля по середину сентября 1941 г. – про-

должались оборонительные бои в районе Смоленска, что затормозило про-

движение неприятеля. Более того, именно на этом направлении (под Ель-

ней) Красной армией под руководством Г. К. Жукова был нанесен первый 

серьезный контрудар, что на время заставило группу армий «Центр» пе-

рейти к обороне. На северо-западном направлении реализация немецкого 

наступательного плана также испытывала сложности: группе армий «Се-

вер» удалось 8 сентября 1941 г. блокировать Ленинград, но не удалось его 

захватить (на начальном этапе, в сентябре – начале октября 1941 г., оборо-

ной города руководил Г. К. Жуков). На юго-западном направлении у не-

приятеля тоже имелись проблемы: Киев оборонялся до 19 сентября 1941 г., 

Одесса – до 16 октября 1941 г. Это лишь отдельные (и далеко не все) эпи-

зоды первых месяцев боевых действий, однако, складываясь воедино, они 

в итоге сорвали немецкий план молниеносной войны. 

Несмотря на это, успехи врага все равно были значительными: уже 

к осени 1941 г. огромная территория была занята неприятелем, большие 

массы населения оказались под вражеской оккупацией, СССР потерял 

многие стратегически важные промышленные центры и источники ресур-

сов, а также часть хлеборобных южных районов. 

Все крупные операции, которые реализовывались немецким и совет-

ским командованием в годы Великой Отечественной войны, получали ко-

довые обозначения. После того как план «Барбаросса» был фактически со-

рван, в конце сентября – начале октября 1941 г. началась новая операция 

германской армии под кодовым названием «Тайфун», целью которой был 

захват столицы СССР. Примечательно, что если план «Барбаросса» преду-



31 

сматривал одновременные удары на трех направлениях, то при реализации 

«Тайфуна» было выделено только одно – на Москву. 

Битва за столицу продолжалась с 30 сентября 1941 г. по 7 января 

1942 г., при этом в ней выделяют два этапа: 

 30 сентября – 4 декабря 1941 г. – отражение двух волн немец-

кого наступления на город;

 5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г. – успешное контрнаступ-

ление Красной армии.

В рамках реализации плана «Тайфун» 5–6 октября 1941 г. немецкой 

армии удалось прорвать первую линию советской обороны в центральной 

части фронта, в результате чего пали такие города, как Брянск и Вязьма. 

В ходе Вяземской оборонительной операции значительные силы Красной 

армии попали в «котел» и потеряли более 380 тыс. чел. погибшими и ране-

ными, еще свыше 600 тыс. чел. пленными, что стало настоящей трагедией. 

Вторая линия обороны Москвы пролегала в районе Можайска, но она 

лишь на несколько дней смогла задержать продвижение неприятеля. 

Для стабилизации ситуации в столь критический момент 10 октября 

1941 г. командующим Западным фронтом был назначен Г. К. Жуков. Из-за 

близости врага 19 октября 1941 г. в Москве было введено осадное положе-

ние. К концу месяца в 80 км от города Красной армии удалось остановить 

дальнейшее продвижение врага, однако ценой этого стали огромные поте-

ри и массовый героизм воинов. 

После остановки немецкого наступления советское руководство по-

лучило 3-недельную передышку. За это время удалось укрепить оборону 

столицы, дополнительно мобилизовать население в армию, а также сосре-

доточить силы и средства для противодействия неприятелю – в первую 

очередь, стянуть к Москве авиацию, а также перебросить свежие дивизии 

из Сибири и Казахстана. 7 ноября 1941 г. состоялся знаменитый парад на 

Красной площади, который был посвящен очередной годовщине Октябрь-
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ской революции; прямо с брусчатки воинские части и ополченцы отправи-

лись на фронт, который располагался в нескольких десятках километров от 

Кремля. Сам факт проведения парада в столь непростое время вселил в 

народ веру в Победу и вызвал подъем патриотизма. 

15 ноября 1941 г. начался второй этап немецкого наступления 

на Москву. Фашисты несли огромные потери, но сумели в начале декабря 

выйти на подступы к городу и взять его в полукольцо: на севере они заня-

ли район Дмитрова, на юге стояли около Тулы, но ближе всего они подо-

брались к столице на клинском направлении. На этом наступление врага 

вновь удалось остановить, и вновь ценой огромных потерь. Пока шли сра-

жения под Москвой, командование продолжало перебрасывать в европей-

скую часть страны войска из Сибири, с Дальнего Востока, из Средней 

Азии, сосредотачивало технику, проводило мобилизационные мероприя-

тия. В целом, за вторую половину 1941 г. в СССР было сформировано 

300 новых дивизий; хотя их оснащение и подготовка подчас оставляли 

желать лучшего, однако это позволило сначала замедлить, а потом и 

остановить немецкую военную машину. 

К концу ноября 1941 г. враг на московском направлении ввел в бой 

все доступные резервы, а 4 декабря 1941 г. стал последним днем его 

наступления; к этому моменту захватчики находились в 20–25 км от сто-

лицы СССР. 

5–6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной армии под 

Москвой, при этом советские войска не дали врагу времени закрепиться 

на достигнутых рубежах и перейти к обороне. Контрудар осуществлялся 

силами трех фронтов – Западного, Калининского и Юго-Западного, кото-

рыми командовали Г. К. Жуков, Иван Степанович Конев и С. К. Тимошен-

ко соответственно. 

Так как враг не был готов к обороне, его войска стремительно отка-

тывались на запад. В ходе контрнаступления немцы впервые в истории 
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Второй мировой войны потерпели крупное поражение и были отброшены 

от советской столицы на расстояние от 100 до 250 км, при этом сильные 

морозы не позволили им отвести боевую технику, что привело к ее боль-

шим потерям. В концу декабря 1941 г. было освобождено более 400 насе-

ленных пунктов, а первым областным центром, который был очищен от 

неприятеля, стал г. Калинин (наименование г. Твери в 1931–1990 гг.). Так-

же были освобождены Калуга, Малоярославец и ряд других крупных насе-

ленных пунктов. 

Таким образом, в конце 1941 г. Красной армии на время удалось пе-

рехватить стратегическую инициативу. Если до этого немецкий план мол-

ниеносной войны буксовал, но все же реализовывался (с существенным 

отставанием от первоначального графика), то теперь он рассыпался окон-

чательно, несмотря на тотальное военно-техническое превосходство про-

тивника. В итоге блицкриг был сорван, война приобрела затяжной харак-

тер, и это заложило основу для будущей Победы, т.к. Германия ввиду 

ограниченности ресурсов не была готова к длительному противостоянию. 

Успешный контрудар Красной армии под Москвой имел также важ-

ный психологический эффект: он развеял миф о непобедимости немцев 

и внушил народу веру в будущую Победу. Однако цена этого успеха для 

СССР была огромной: удержание столичного района – важнейшего инду-

стриального центра и транспортного узла – стало возможным только бла-

годаря массовому героизму советских людей. 

К сожалению, развить достигнутый успех Красной армии не удалось, 

и на этих рубежах враг оставался до зимы 1942/1943 г. 

Контрнаступление под Москвой – это центральное событие зимы 

1941/1942 г., однако на других участках фронта советские войска также 

предпринимали усилия, чтобы отбросить врага. Одной из задач ставился 

прорыв блокады Ленинграда, однако этого сделать не удалось. На южном 
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направлении в это время удалось ненадолго выбить гитлеровцев с Керчен-

ского полуострова и из г. Феодосия (Крым). 

После провала блицкрига немецкому командованию пришлось изме-

нить подход к ведению войны. К началу весенне-летней кампании 1942 г. 

захватчики по-прежнему сохраняли преимущество в численности личного 

состава армии, в артиллерии и в авиации. Однако убедившись в том, что 

«стратегия сокрушения» в отношении СССР не работает, Германия решила 

перейти к «стратегии измора» и подорвать экономику Советского Союза, 

для чего был разработан «Голубой план» (план «Блау»). В рамках него все 

внимание сосредотачивалось на южных и юго-западных районах СССР. 

Ставка делалась на захват важных нефтеносных районов Кавказа (Грозно-

го, Майкопа и Баку) и черноземных регионов страны, а также на заверше-

ние оккупации Донбасса – промышленно развитой территории с мощной 

производственной базой и богатыми залежами руды и угля. Это позволило 

бы врагу начать эксплуатацию данных районов и одновременно лишило 

бы Красную армию и государство стратегически важного сырья и произ-

водственных мощностей. По мысли немецкого командования, это должно 

было привести к капитуляции Москвы, и обозначенные цели планирова-

лось достигнуть в летне-осеннюю кампанию 1942 г. 

И. В. Сталин как Верховный Главнокомандующий не сумел верно 

предугадать направление вражеского удара, трезво оценить количество 

имеющихся у противника сил и резервов, а также возможности Красной 

армии; это стало новым просчетом, который повлек за собой серьезное 

осложнение ситуации на фронте. И. В. Сталин полагал, что при реализации 

операции «Тайфун» неприятель задействовал все резервы, а потому совет-

ские войска чередой серьезных ударов могут нанести фашистам пораже-

ние. Вопреки мнению ряда военных специалистов, он приказал иницииро-

вать наступление сразу на нескольких фронтах. 
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Первоначально достигнутые советскими войсками успехи (срез 

«Тихвинского выступа», наступление на Вязьму, прорыв в районе Изюма, 

освобождение Керченского полуострова) обернулись чередой тяжелых по-

ражений, главные из которых произошли в районе Харькова и в Крыму. 

Керченско-Феодосийская и Барвенково-Лозовская операции Красной ар-

мии, проведенные в декабре 1941 – январе 1942 гг., имели ограниченный 

успех, однако в целом в результате допущенных ошибок были утрачены 

такие важные города на Черноморском побережье, как Керчь и Севасто-

поль. Харьковская наступательная операция (май 1942 г.) и попытка про-

рыва блокады Ленинграда завершились неудачами, что позволило против-

нику перехватить стратегическую инициативу.  

В конце июня 1942 г. немецкая армия начала общее наступление 

по всему фронту. Несмотря на ожесточенное сопротивление, врагу удалось 

завершить захват Донбасса, выйти к Воронежу и достичь района верхнего 

течения р. Дон. После этого успеха для неприятеля была открыта дорога 

на двух стратегически важных направлениях: 

 в сторону Волги – в район Нижнего Поволжья и Сталинграда;

 в район Северного Кавказа.

На северном участке фронта (около Воронежа) советские войска сто-

яли насмерть, поэтому здесь развить наступление немцы не смогли. 

На южном направлении в конце июля 1942 г. германская армия пе-

реправилась через р. Дон, после чего захватила такие важные центры, как 

Ростов-на-Дону, Ставрополь и портовый город Новороссийск. На Кавказе 

действовали специальные немецкие горные части. Несмотря на то что 

успехи фашистов были налицо, стратегические задачи вновь не были ре-

шены: противнику так и не удалось прорваться в Закавказье, чтобы уста-

новить контроль над Бакинским нефтяным районом, также он не сумел за-

получить грозненскую нефть. Между тем дефицит углеводородов ощу-



36 

щался Германией все сильнее. В конце сентября 1942 г. немецкий прорыв 

в районе Кавказа был полностью остановлен. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как началось вражеское вторжение в СССР летом 1941 г.? Как

складывалась ситуация на фронте в первые недели войны? Был ли

реализован немецкий план «Барбаросса»?

2. Перечислите факторы, которые способствовали успешности

немецкого наступления на начальном этапе войны и привели к се-

рьезным неудачам Красной армии.

3. Дайте характеристику Государственному Комитету Обороны –

когда был создан данный орган, какие полномочия сосредоточил

в своих руках, кто вошел в его состав.

4. Какие крупные сражения происходили летом-осенью 1941 г.? Каков

был их исход?

5. Охарактеризуйте немецкую операцию «Тайфун».

6. Какие меры предпринимало советское военное командование

для остановки немецкого наступления на Москву осенью 1941 г.?

7. Как и когда проходило советское контрнаступление под Москвой?

8. Какое изменение в стратегии германского командования происхо-

дит после провала операции «Тайфун»? Какие цели ставились гер-

манским военно-политическим руководством при разработке плана

«Блау»?

9. Каковы были причины неудач Красной армии на фронте весной–

летом 1942 г.? Каких успехов удалось в это время достичь врагу?

§ 5. Коренной перелом в противостоянии Германии и СССР

Параллельно с натиском на Кавказ летом 1942 г. враг развернул 

наступление в районе р. Волги. Для противодействия ему был создан от-
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дельный Сталинградский фронт, который получил наименование по 

г. Сталинграду (современный Волгоград). Командование этим важнейшим 

направлением было поручено маршалу С. К. Тимошенко. С 17 июля 

1942 г. начался оборонительный этап битвы за Сталинград. 

Части Красной армии оказались в крайне сложном положении; при-

чинами этого стали просчеты в стратегическом планировании, недостаточ-

ная компетентность военно-политического руководства, дефицит доверия 

И. В. Сталина по отношению к военным, а также неэффективность управ-

ления войсками. В этой критической ситуации для укрепления армейской 

дисциплины 28 июля 1942 г. был издан знаменитый Приказ наркома обо-

роны № 227, который получил неофициальное название «Ни шагу назад»; 

такие слова прямо содержались в тексте, и они верно передавали его об-

щий смысл. В частности, документ констатировал: «… У нас нет уже те-

перь преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хле-

ба. Отступать дальше – значит загубить себя и вместе с тем нашу Родину 

… Пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть 

наш главный призыв! … Мы должны установить в нашей армии строжай-

ший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и 

отстоять нашу Родину. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красно-

армейца, политработника должно являться требование: "Ни шагу назад!" 

без приказа высшего командования. Единственной причиной ухода с пози-

ции может быть только смерть!» (см. полный текст Приказа в Приложе-

нии 9). Из бойцов, проявивших трусость, должны были формироваться 

штрафные роты и батальоны, а в тылу неустойчивых соединений развора-

чивались заградотряды (воинские формирования, главные задачи которых 

заключались в предотвращении бегства военнослужащих с поля боя, по-

имке шпионов, диверсантов и дезертиров). 
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Принятие столь жестких мер И. В. Сталин оправдывал аналогичны-

ми мерами, которые были приняты немецким командованием после зимы 

1941/1942 г., что позволило укрепить дисциплину вермахта. Следует при-

знать, что Приказ наркома обороны № 227 оказал мобилизационное воз-

действие на бойцов Красной армии. 

На Сталинградском направлении развернулось мощнейшее сраже-

ние, которое продлилось несколько месяцев и вошло в историю как Ста-

линградская битва. Вражеской группировкой командовал знаменитый 

немецкий генерал (позднее – генерал-фельдмаршал) Фридрих Вильгельм 

Эрнст Паулюс (1890–1957 гг.). Во второй половине июля 1942 г. – тогда 

же, когда немцы форсировали р. Дон для выхода в район Кавказа – непри-

ятель нанес мощный удар по войскам Сталинградского фронта. Враг имел 

серьезный перевес в силах, однако упорное сопротивление Красной армии 

привело к тому, что за месяц боев захватчики смогли продвинуться лишь 

на 60–80 км. Несмотря на это, фашисты приблизились к дальним подсту-

пам обороны Сталинграда и вышли к р. Волге. 

До 12 сентября 1942 г. борьба шла за Сталинградскую область, 

но с этого дня начались оборонительные бои за сам город, которые про-

длились до конца 1942 г. Сталинградское сражение сыграло исключитель-

но важную роль в Великой Отечественной войне: вместе с Курской битвой 

его считают переломным моментом всего противостояния, который озна-

меновался перехватом инициативы Красной армией. 

Враг прилагал невероятные усилия для захвата Сталинграда, и при-

чин для такого упорства было как минимум три:

 город имел стратегически важное значение, и контроль над

ним позволил бы неприятелю перекрыть для СССР поставки

по Волге бакинской нефти;

 выход захватчиков к великой русской реке Волга и утрата го-

рода, названного в честь Верховного Главнокомандующего,
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произвела бы сильный деморализующий эффект на страну в 

        целом и на армию в частности;

• взятие Сталинграда обеспечило бы немецкому

командованию безопасность фланга для развития

наступления на Кавказ.

Ввиду этого ответственность, лежавшая на руководителях обороной 

Сталинграда, была огромной: здесь реализации вражеского замысла про-

тивостояли генералы Василий Иванович Чуйков (1900–1982 гг.) и Михаил 

Степанович Шумилов (1895–1975 гг.). 

Всего за период с сентября по ноябрь 1942 г. на Сталинград было со-

вершено около 700 вражеских атак, нацеленных на захват города и сброс 

его защитников в Волгу. В этих кровопролитных боях мужество и героизм 

проявили тысячи советских воинов. Неприятель нес невероятные потери, 

однако обе стороны понимали, что во многом именно здесь решается 

судьба войны и определяется победитель. Для компенсации потерь и до-

стижения перевеса над Красной армией А. Гитлер ежемесячно отправлял в 

район Сталинграда около 250 тыс. солдат и офицеров; сюда же шел основ-

ной поток немецкой военной техники, направляемой на Восточный фронт. 

Красная армия также несла серьезнейшие потери: к концу 1942 г. дивизии 

62-й армии генерала В. И. Чуйкова имели такую численность личного со-

става, которая соответствовала даже не полкам, а батальонам (500–

700 чел.). 

Борьба в Сталинграде шла за каждый дом и за каждый квадратный 

метр. В этой связи уместным кажется привести один известный анекдот, в 

котором в шутливую оболочку облечен отнюдь не юмористический смысл. 

В послевоенной Германии школьник на уроке географии спрашивает 

у учителя: 

— А правда, что у русских самые длинные в мире улицы? 

— Почему ты так решил? – удивляется тот. 

— Мне дедушка рассказывал, что они по одной улице в Сталинграде 

три месяца пробирались, а конца ее так и не увидели... 
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Именно здесь, в Сталинграде, имел место один из самых известных 

эпизодов Великой Отечественной войны – 58-дневная оборона «Дома Пав-

лова». Это четырехэтажное здание находилось в центре города, и в конце 

сентября 1942 г. в нем закрепилась группа из четырех советских разведчи-

ков под руководством сержанта Якова Федотовича Павлова. С верхних 

этажей строения можно было наблюдать за той частью города, которая 

находилась под противником, и обстреливать ее. Для обороны здания к 

разведчикам прибыло подкрепление под руководством старшего лейтенан-

та Ивана Афанасьева; в доме разместили пулемет и несколько противотан-

ковых ружей, после чего он стал опорным пунктом дивизии. Здание было 

подготовлено для круговой обороны, подземными ходами его соединили с 

огневыми точками поблизости, территория вокруг была заминирована, что 

обеспечило устойчивость пункта к вражеским штурмам. В этих стенах 

сражалось около 30 солдат (по разным данным, от 24 до 31 человек), пред-

ставители 9 национальностей многонационального советского народа. 

Для немцев этот дом был огромной помехой, поэтому его обстрели-

вали из артиллерии и минометов, бомбили с самолетов, но все тщетно. 

Оборона длилась 58 дней, в боях погибли трое защитников, однако здание 

так и не было взято неприятелем. Сержант Я. Ф. Павлов был удостоен зва-

ния Героя Советского Союза, хотя такой же награды были достойны все 

воины отважного гарнизона. Возможно, правильней было бы называть 

данное здание не «Домом Павлова», а «Домом солдатской славы». 

В середине ноября 1942 г. германское наступление в районе Сталин-

града прекратилось. За 2,5 месяца сражения за город потери немецкой ар-

мии составили 180 тыс. чел. убитыми и около полмиллиона ранеными. 

В целом, в результате наступления вермахта летом–осенью 1942 г. 

враг занял огромную территорию в европейской части СССР, на которой 

проживало 15 % населения страны, производилось 30 % всей продукции 

и где находилось 45 % посевных площадей. Несмотря на столь значитель-
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ный успех, немецкая армия была обескровлена и измотана, что фактически 

обнуляло достигнутый результат. В этих боях А. Гитлер потерял около 

1 млн солдат и офицеров, свыше 20 тыс. артиллерийских орудий и более 

1,5 тыс. танков. К ноябрю 1942 г. продвижение захватчиков было останов-

лено, что было обусловлено в том числе следующими факторами: 

 советское командование по ходу войны приобретало опыт, вы-

делились талантливые полководцы и офицеры;

 ко второй половине 1942 г. перевод советской экономики

на «военные рельсы» был завершен, благодаря чему удалось

добиться перевеса над Германией по количеству производимой

техники. Это стало материальной основой будущей Победы.

Между тем советское военно-политическое руководство готовило 

контрнаступление, концентрируя силы севернее и южнее Сталинграда. 

Еще во время боев за город началась разработка плана по окружению и 

уничтожению вражеской группировки, сосредоточенной между Волгой и 

Доном. Данная операция получила кодовое обозначение «Уран», и боль-

шой вклад в ее планирование внесли Георгий Константинович Жуков и 

Александр Михайлович Василевский. Для реализации плана были созданы 

сразу три новых фронта: 

 Юго-Западный, которым командовал Николай Федорович Ва-

тутин (1901–1944 гг.);

 Донской, которым руководил Константин Константинович Ро-

коссовский (1896–1968 гг.);

 Сталинградский, который возглавил Андрей Иванович Ере-

менко (1892–1970 гг.).

Для проведения операции были сосредоточены огромные силы: бо-

лее 1,1 млн чел., 15 тыс. орудий и минометов, около тысячи танков и САУ, 

более 1900 самолетов. По численности советская группировка превосходи-

ла силы немцев, румын и итальянцев в этом районе.  
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19 ноября 1942 г. началось советское контрнаступление, что стало 

полной неожиданностью для неприятеля. Операция «Уран» предполагала 

выполнение охвата врага сразу с двух сторон. Красная армия действовала 

успешно и стремительно продвигалась вперед, прорвав позиции румын-

ских частей. Всего через несколько дней, 23 ноября 1942 г., войска Юго-

Западного и Сталинградского фронтов соединились у хутора Советский и 

города Калач-на-Дону, что означало успешное завершение окружения. В 

образовавшемся котле оказалось 22 дивизии, в которых насчитывалось 330 

тыс. солдат и офицеров; это была 6-я армия вермахта во главе с генералом 

Ф. Паулюсом. Внешнее кольцо окружения было огромным (протяженно-

стью в 450 км), поэтому существовала опасность прорыва врага. 

А. Гитлер не мог бросить на произвол судьбы столь крупную груп-

пировку. Для деблокирования окруженных частей немецкое командование 

создало группу армий «Дон», в которую вошли 30 немецких и итальянских 

дивизий; их задачей стал прорыв к окруженным войскам. Попытка спасе-

ния была предпринята в середине декабря 1942 г. – ею стала операция 

«Зимняя гроза» («Зимняя буря»), которой руководил генерал-фельдмаршал 

Эрих фон Манштейн (1887–1973 гг.); впрочем, данный план провалился, и 

брошенные на выручку силы были разгромлены в ходе Котельниковской 

операции Красной армии (12–30 декабря 1942 г.). 

Перебросить к Сталинграду дополнительные резервы немцам не поз-

волило то, что практически синхронно с операцией «Уран» советское ко-

мандование войсками Западного и Калининского фронтов начало на 

«Ржевском выступе» операцию «Марс» (Вторую Ржевско-Сычевскую опе-

рацию), которая продлилась с 25 ноября по 20 декабря 1942 г. Несмотря на 

крайне ограниченный успех «Марса», эти действия сковали вражеские си-

лы и не позволили захватчикам спасти положение на юге. 

К концу декабря 1942 г. Красная армия вышла в район Котельнико-

во, после чего началось наступление на Ростов-на-Дону; положение частей 
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Ф. Паулюса стало безвыходным. С 10 января по 2 февраля 1943 г. силами 

Донского фронта была проведена операция «Кольцо», в ходе которой 

окруженная группировка была рассечена. 2 февраля 1943 г. генерал-

фельдмаршал капитулировал вместе с остатками своих войск: в руки 

Красной армии попали 24 немецких генерала и 91 тыс. солдат и офицеров. 

Так завершилась Сталинградская битва, которая позволила Красной 

армии перейти к широкому наступлению на многих направлениях: 

 в январе 1943 г. был нанесен удар вдоль южного берега Ла-

дожского озера, освобожден Шлиссельбург, и тем самым про-

рвана (но пока еще не снята) блокада Ленинграда. Хотя страте-

гически это не изменило ситуацию на данном участке фронта,

но стало важной морально-психологической победой;

 в январе–феврале 1943 г. были освобождены Воронеж, Курск,

Белгород, Ростов-на-Дону и Харьков (в первый раз, пока всего

на 1 месяц);

 в феврале 1943 г. от присутствия врага был очищен Северный

Кавказ: немцы, боясь оказаться в окружении, начали выводить

войска на Кубань и Донбасс;

 в феврале–марте 1943 г. фронт был отодвинут от Москвы еще

на 130–160 км.

Все это стало возможным благодаря победе под Сталинградом, где 

осенью–зимой 1942/1943 г. военной машине нацистской Германии был 

нанесен очень серьезный удар.  

Современные исследователи по-разному датируют «коренной пере-

лом» в Великой Отечественной войне: 

 одни считают его уже свершившимся к лету 1943 г.;

 другие полагают, что он наступил после окончания Курской

битвы, т.е. к осени 1943 г. (данная точка зрения доминировала

в советской исторической науке);



44 

 наконец, некоторые ученые трактуют данное понятие расши-

рительно, полагая, что наступление перелома ознаменовало

окончание борьбы за Днепр (ноябрь 1943 г.).

Однако все без исключения исследователи относят битву за Сталин-

град к периоду «коренного перелома». 

В последнее время все чаще обсуждается вопрос о возвращении Вол-

гограду советского названия «Сталинград». Сторонники данной инициати-

вы указывают на чрезвычайно большое значение данного города для исхо-

да Великой Отечественной войны, в связи с чем возврат прежнего наиме-

нования помог бы сохранить у потомков память о войне и героическом по-

двиге его защитников. 

Генералы В. И. Чуйков и М. С. Шумилов, руководившие обороной 

Сталинграда, после разгрома группировки фашистов были награждены пол-

ководческим орденом Суворова I степени. Позднее оба (за другие успехи 

на фронтах войны) были удостоены звания Героя Советского Союза. 

После успехов Красной армии, которые имели место в первые два 

месяца 1943 г., стратегическая инициатива стала переходить к советскому 

командованию. В первой половине 1943 г. был проведен ряд операций 

(Воронежско-Касторненская, Острогожско-Россошанская и др.), вслед-

ствие которых Курск был освобожден, а в районе города образовался 

«Курский выступ»: фронт здесь был очень неровным, сильно выступал в 

виде дуги и тем самым вдавался в территорию, которую контролировал 

противник. Для Ставки это был хороший шанс нанесением ряда ударов 

быстро овладеть новыми районами, а для врага – привлекательная воз-

можность вклиниться в фланги, окружить и уничтожить советскую груп-

пировку около города, ликвидировав при этом угрожающий выступ. 

Успешное проведение подобной операции позволило бы немцам вернуть 

инициативу в свои руки. 
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Для достижения данной цели немецкий штаб разработал операцию 

«Цитадель», целью которой являлся прорыв фронта и окружение частей 

Красной армии под Курском. Согласно плану, группы армий «Центр» 

и «Юг» должны были ударить с севера и юга во фланги советским войскам 

в районе «Курского выступа», окружить их и тем самым разгромить 

2 из 13 существовавших на тот момент фронтов Красной армии. 

Примечательно, что в данной ситуации гитлеровское командование 

хотя и ставило стратегическую по масштабу цель, однако это не было опе-

рацией, которая могла бы сама по себе обеспечить Германии победу над 

СССР; в этом было существенное отличие «Цитадели» от плана «Барба-

росса», операции «Тайфун» или немецкого наступления летом 1942 г. По-

нимания того, как можно одолеть Советской Союз, у фашистского руко-

водства уже не было. 

Хотя немцы к лету 1943 г. и понесли огромные потери в войне с 

СССР, однако вермахт еще оставался грозной силой. Впрочем, важнее бы-

ло то, что Красная армия к этому времени накопила большой опыт и серь-

езно усилилась в материально-техническом отношении благодаря слажен-

ной работе тыла. Так как в битве экономик (в рамках «стратегии измора») 

Третий рейх потерпел поражение, шансы на победу Германии становились 

призрачными. С этого времени единственной надеждой немецкого военно-

политического руководства стал потенциальный раскол антигитлеровской 

коалиции, а пока он не произошел, требовалось держать фронт. Фактиче-

ски, в рамках этой стратегии «деятельного ожидания» и задумывалась 

«Цитадель». 

К счастью, намерения врага в районе «Курского выступа» были 

предугаданы, а его планы раскрыты советским командованием и развед-

кой; если в первой половине 1942 г. И. В. Сталин допустил стратегический 

просчет, то в 1943 г. немцы не сумели застать руководство Красной армии 

врасплох. Так как Ставке стало известно время и место реализации «Цита-



46 

дели», было принято решение организовать на главных направлениях вра-

жеских ударов глубоко эшелонированную оборону, чтобы измотать непри-

ятеля в оборонительных боях, а затем перейти в контрнаступление. Так ве-

лась подготовка к битве на Курской дуге, которая стала крупнейшим сра-

жением всей Второй мировой войны. В рамках него боевые действия ве-

лись на огромной территории в период с 5 июля по 23 августа 1943 г. 

Немецкие войска в Курской битве насчитывали более 900 тыс. чел., 

около 10 тыс. орудий и минометов, около 2,7 тыс. штурмовых орудий и 

танков (среди них – новейшие «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды»), более 

2 тыс. самолетов (в том числе новые истребители «Фокке-Вульф» FW-

190D, штурмовики «Хеншель» Hs-129). Силы Красной армии в этом рай-

оне превосходили противника по всем параметрам: советскому командо-

ванию удалось сосредоточить около 1,9 млн чел., более 26,5 тыс. орудий и 

минометов, свыше 4,9 тыс. танков и САУ, около 2,9 тыс. самолетов. Со-

ветскими войсками здесь командовали выдающиеся полководцы: маршалы 

Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский, 

генералы Николай Федорович Ватутин (возглавлял Воронежский фронт), 

Константин Константинович Рокоссовский (командовал Центральным 

фронтом) и Иван Степанович Конев (Степной фронт). 

Было ясно, что готовящаяся битва станет одной из главных во всей 

войне, а потому требовалось иметь стратегический резерв (им командовал 

генерал И. С. Конев) как для отражения немецкого натиска, так и для пе-

рехода в контрнаступление, пока противник не успеет сориентироваться 

в изменившихся условиях. 

5 июля 1943 г. началось немецкое наступление, которое продлилось 

всего неделю: 12 июля враг был остановлен. В этот день у д. Прохоровка 

состоялось знаменитое танковое сражение, аналогов которому в мировой 

истории нет; результатом битвы стало уничтожение лучших бронетанко-

вых сил противника. После этого началось советское контрнаступление на 



47 

орловском и белгородском направлениях, а также было организовано бо-

лее 20 наступательных операций на всей протяженности фронта от Бал-

тийского до Черного морей, что привело к целому ряду успехов: 

 5 августа 1943 г. были освобождены Орел и Белгород (второй

раз), в честь чего в столице впервые за время Великой Отече-

ственной войны состоялся праздничный салют (приказ об этом

был отдан И. В. Сталиным в д. Хорошево под Ржевом во время

выезда на фронт);

 в течение августа 1943 г. была проведена Белгородско-

Харьковская операция, в ходе которой немецкая армия потер-

пела сокрушительное поражение, а 23 августа был вновь (во

второй и последний раз) взят Харьков;

 в сентябре 1943 г. были освобождены Донбасс и вся Левобе-

режная Украина;

 в октябре 1943 г. Красная армия севернее Киева форсировала

Днепр;

 в ноябре 1943 г. враг был выбит из столицы Украины Киева,

что фактически завершило борьбу за Днепр.

Борьбой за Днепр (октябрь–ноябрь 1943 г.) ряд историков датирует 

завершение «коренного перелома» в Великой Отечественной войне, т.к. 

это означало не просто срыв наступательных планов немецкого командо-

вания, но и крушение его оборонительной стратегии, которая предполагала 

удержание фронта по данной реке. Стало понятно, что война Германией 

проиграна, хотя бои после этого продолжались еще более 1,5 лет. 

Одним из показателей того, что неизбежность поражения немцев пре-

красно осознавалась советским руководством, стало издание 8 ноября 

1943 г. указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена 

«Победа» для награждения членов высшего командного состава. Он вручал-

ся за успешное проведение крупномасштабных боевых операций в рамках 
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одного или нескольких фронтов, в результате чего ситуация в корне меня-

лась в пользу Красной армии. Данный орден был настоящим произведением 

ювелирного искусства: помимо золота и серебра, он содержал около 40 г 

платины и большое количество бриллиантов (от 162 до 174 камней). Всего 

было изготовлено 20 орденов для награждения 17 человек (И. В. Сталину, 

Г. К. Жукову и А. М. Василевскому он был вручен дважды). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каких успехов удалось достичь немецкой армии в ходе наступления

летом-осенью 1942 г.? В чем заключалась важность обладания

Сталинградом для немецких захватчиков?

2. Сколько продлилась битва за Сталинград? Назовите командующих

Красной армией и немецкими силами в этом сражении.

3. В чем состоял подвиг защитников Дома Павлова?

4. Какие факторы позволили Красной армии остановить немецкое

наступление к концу осени 1942 г.?

5. Какие цели преследовала операция «Уран»? Как, когда и какими си-

лами она была реализована? Что обеспечило ее успех?

6. Какие возможности открыла для Красной армии победа в Сталин-

градской битве? Какие успехи на фронте стали ее следствием?

7. Дайте характеристику немецкой операции «Цитадель» (замысел,

реализация, итоги).

8. Какое сражение стало крупнейшим в истории Второй мировой

войны? Когда и где оно проходило?

§ 6. Завершающий этап борьбы и разгром Третьего рейха

На заключительном этапе Великой Отечественной войны СССР имел 

явный перевес над Германией по всем параметрам. Героизм тружеников 

тыла и мобилизация сил страны обеспечили снабжение фронта всем необ-
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ходимым, качественное военно-техническое оснащение, достижение эко-

номической победы над врагом. Стратегическая инициатива находилась в 

руках Ставки, уровень планирования, благодаря накопленному опыту, по-

стоянно повышался, реализация операций была на высоте. На междуна-

родной политической арене СССР занимал явно более выгодное положе-

ние, чем Германия.  

В то же время среди государств фашистского блока усиливались 

разногласия и недоверие. Япония так и не объявила войну СССР, хотя это 

заставило бы советское командование перебросить часть сил Красной ар-

мии на восток и вести борьбу на два фронта. Венгрия, Румыния и Болга-

рия, которые сражались на стороне А. Гитлера, здраво оценивали перспек-

тивы германской коалиции и стремились перейти на сторону ее противни-

ков. В Италии еще в июле 1943 г. был свергнут и арестован Бени то Муссо-

лини, в итоге в сентябре 1943 г. страна капитулировала, а в октябре 1943 г. 

вступила в войну против Германии. 

В этих сложных условиях А. Гитлер объявил о том, что 1944 г. ста-

нет для немецкой армии годом защиты «европейской крепости»; он наде-

ялся, что разногласия и недоверие в рядах союзников дадут ему шанс 

одержать победу. Между тем продолжать борьбу Германии было чрезвы-

чайно сложно: боевые действия велись на нескольких направлениях, линия 

фронта была крайне протяженной, коммуникации – растянутыми. Невоз-

можность достижения победы в данных условиях была осознана немецким 

командованием слишком поздно. Несмотря на столь непростое положение, 

фашистское руководство продолжало проводить мобилизационные меро-

приятия и создавать оборонительные рубежи. 

На завершающем этапе борьбы, когда стало понятно, что Германия 

терпит поражение, на оккупированных территориях усилились партизан-

ское движение и народное сопротивление захватчикам. Диверсии, саботаж, 

засады и пр. серьезно ослабляли немецкую армию. Большую роль в подоб-
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ных акциях играли советские граждане, которые бежали из лагерей и плена 

и вливались в отряды народных мстителей. 

В 1944 г. Красная армия провела ряд операций, в результате которых 

территория СССР окончательно была освобождена от врага. 27 января 

1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции со-

стоялось долгожданное событие: после 872 дней нечеловеческих испыта-

ний была окончательно снята блокада Ленинграда, а противник был от-

брошен на линию Нарва – Псков. В годы блокады снабжение города осу-

ществлялось по «Дороге жизни», и за 2,5 года в нем погибло от голода и 

холода, по разным данным, от 632 тыс. до 1 млн чел. В самый критический 

момент в обеспечении Ленинграда продовольствием (конец 1941 – начало 

1942 гг.) рабочие получали в день 250 г хлебного суррогата, дети и ижди-

венцы – по 125 г. Известность получил трудовой подвиг пекаря Д. И. Кю-

тинена, работавшего в осажденном городе: 3 февраля 1942 г. этот человек, 

ежедневно державший в руках десятки и сотни буханок, умер от голода у 

печи, выпекая хлеб – совесть и долг не позволяли ему взять ни крошки 

сверх того, что было положено. Будни и быт блокадного Ленинграда до-

статочно точно воссозданы в художественном фильме «Блокадный днев-

ник» (2021 г.). 

Ряд важных операций был проведен на Украине, и в ходе их подго-

товки были образованы 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты. В январе–

мае 1944 г. командование реализовало Днепровско-Карпатскую, Корсунь-

Шевченковскую, Одесскую и Крымскую операции, в результате которых 

были освобождены Правобережная Украина и Причерноморье – Херсон, 

Николаев, Одесса, частично Крым. По итогу этих наступательных дей-

ствий Красная армия вышла к Карпатам, а на одном из участков – к госу-

дарственной границе СССР. 9 мая 1944 г. – ровно за год до окончания вой-

ны – был освобожден Севастополь.  
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10 апреля 1944 г. произошло первое награждение орденом «Победа»: 

его были удостоены маршалы Георгий Константинович Жуков и Александр 

Михайлович Василевский за освобождение Правобережной Украины. 

6 июня 1944 г. состоялось долгожданное событие: союзники СССР 

по международной коалиции в лице США, Великобритании и Канады вы-

садились в Нормандии (на севере Франции), что ознаменовало открытие 

Второго (европейского) фронта. Командование союзнической группиров-

кой осуществлял генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, который позднее, в 

1953 г., станет 34-м президентом США. Открытие Второго фронта, кото-

рое столь долгое время откладывалось западными странами, укрепило 

международную коалицию союзников, улучшило отношение с ними СССР 

и одновременно поставило Германию в крайне сложное положение. 

Летом 1944 г. на центральном участке фронта была реализована зна-

менитая операция под кодовым наименованием «Багратион», которая ста-

ла одной из самых крупных и значимых в истории Великой Отечественной 

войны: в ходе нее была полностью освобождена Белоруссия. Операция 

была тщательно подготовлена: за несколько дней до ее начала белорусские 

партизаны организовали ряд диверсий, которые парализовали железнодо-

рожное сообщение в тылу врага, а советские спецслужбы провели дезин-

формационные мероприятия. Реализовывалась операция силами четырех 

фронтов: 1-го Белорусского (командующий К. К. Рокоссовский), 2-го Бе-

лорусского (Г. Ф. Захаров), 3-го Белорусского (И. Д. Черняховский) и 

1-го Прибалтийского (И. Х. Баграмян). 

23 июня 1944 г. началось наступление Красной армии, при этом 

впервые в истории войны было достигнуто господство в воздухе. Были 

освобождены Витебск, Могилев и ряд других городов. Итогом операции 

стало нанесение поражения группе армий «Центр», ее вытеснение на за-

пад, а также полное освобождение Белоруссии, что открыло путь Красной 

армии сразу в нескольких направлениях – на Польшу, в Прибалтику и в 
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Восточную Пруссию. В результате в середине августа 1944 г. Красная ар-

мия широким фронтом вышла на советско-германскую государственную 

границу. 

На протяжении 1944 г. шло освобождение Закарпатской Украины, 

Прибалтики, Карельского перешейка и Заполярья. В июне–августе 1944 г. 

была проведена Выборгско-Петрозаводская операция, по итогу которой 

Финляндия была вынуждена подписать перемирие с СССР и выйти 

из войны. В конце августа 1944 г. была успешно реализована Ясско-

Кишиневская операция, в ходе которой советские войска не только осво-

бодили Молдавию, но и перешли границу Румынии (союзницы Герма-

нии); таким образом, были созданы условия для выбивания из состава

гитлеровской коалиции еще одного государства-сателлита. Отступавшая 

от Ленинграда группа армий «Север» в октябре 1944 г. в ходе проведения 

Красной армией Прибалтийской наступательной операции оказалась 

блокиро-вана с суши на Курляндском полуострове (территория 

современной Латвии) и оставалась в таком положении до конца войны. 

К осени 1944 г. враг был выбит с территории СССР, и началось 

освобождение от фашистского ига стран Восточной, Центральной и Юж-

ной Европы. 

Триумфальное продвижение Красной армии в 1944 г. способствовало 

тому, что в странах-союзницах Германии (Румынии, Болгарии, Чехослова-

кии, Венгрии и Югославии) развернулось широкое народное антифашист-

ское движение. Прогерманские правительства были свергнуты, к власти 

пришли силы, ставящие во главу угла национальные интересы собственно-

го народа. Обвинения советского руководства в том, что освобождаемым 

государствам Восточной и Южной Европы навязывалась социалистиче-

ская модель развития, спорны – подобная тенденция прослеживается толь-

ко после развязывания «Холодной войны». Впрочем, полностью отрицать 

влияние присутствия Красной армии на внутриполитические трансформа-
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ции в этих государствах также невозможно: успешное продвижение совет-

ских войск усиливало влияние СССР в данных регионах и повышало авто-

ритет национальных левых сил, что создавало предпосылки к последую-

щему переходу данных стран в социалистический блок. 

К 1944 г. относится проведение ряда операций уже за пределами 

СССР; примером могут служить: 

 Белградская операция (сентябрь–октябрь 1944 г.), которая про-

водилась на территории Югославии;

 Будапештская операция (октябрь 1944 – февраль 1945 гг.), ко-

торая заключалась в освобождении Венгрии и выводе ее из

числа союзников А. Гитлера.

Эти и другие подобные операции позволили освободить целые стра-

ны от нацистского ига, но одновременно в ходе их реализации уничтожа-

лись присутствовавшие немецкие войска, что исключало возможность их 

последующей переброски для защиты территории Германии. 

Примечательно, что при освобождении стран Европы Красная армия 

преследовала цель не просто выбить врага любой ценой, но и по возмож-

ности сохранить имевшиеся объекты культурного наследия. Так, при 

освобождении Будапешта было принято решение не бомбить город, чтобы 

сохранить столицу Венгрии и ее памятники; аналогичным образом 

советские войска поступали при взятии Кракова, Вены и Праги.

1944 г. стал решающим в борьбе с гитлеровской Германией: ее воен-

ная машина была окончательно подорвана огромными потерями. В тече-

ние года на Восточном фронте немцы лишились более 1,5 млн чел. и 

огромного количества техники. Восполнить такие потери было невозмож-

но: страна была обескровлена, ее экономика подорвана, а значительная 

часть оккупированных территорий (откуда можно было выкачивать ресур-

сы) утрачена. Несмотря на это, вермахт все еще оставался грозной силой, и 

немецкие войска не только оборонялись, но и наносили контрудары. Сле-
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дует понимать, что успехи Красной армии на заключительном этапе войны 

были обусловлены не столько слабостью противника, сколько продолжа-

ющимся материально-техническим усилением советских войск, ростом 

опыта полководцев, мужеством и отвагой воинов. 

В начале 1945 г. участники антигитлеровской коалиции координиро-

вали действия для быстрого совместного разгрома Германии. Западные 

союзники внесли вклад в разгром Третьего рейха, однако их успехи были 

менее яркими, чем у Красной армии. 

Так, в декабре 1944 – январе 1945 гг. немецким командованием в 

Бельгии и Нидерландах была проведена Арденнская операция – одна из 

последних крупных наступательных операций вермахта, в ходе которой 

союзные силы оказались в сложном положении, были вынуждены отсту-

пить и перейти к обороне. В начале января 1945 г. премьер-министр Вели-

кобритании Уинстон Черчилль обратился к И. В. Сталину с просьбой ока-

зать помощь, оттянув на себя силы неприятеля, и спустя неделю после это-

го (раньше запланированного срока) Красная армия начала наступление в 

Польше и в Восточной Пруссии. Советские войска провели Висло-

Одерскую (январь–февраль 1945 г.) и Восточно-Прусскую (январь–апрель 

1945 г.) операции, освободили Польшу, большую часть Чехословакии и 

Венгрии. Ввиду активизации наступления Красной армии А. Гитлер был 

вынужден начать переброску сил с запада на восток, что спасло англо-

американские войска от разгрома. Далее союзники освободили значитель-

ную часть Западной Европы и вышли к границам Германии. 

В конце февраля 1945 г. советские войска стояли на р. Одер в 60 км 

от Берлина, однако дальнейшее наступление на столицу Третьего рейха за-

держалось. Причинами стали наличие мощных немецких оборонительных 

сооружений, необходимость занятия Силезии и Померании для обеспече-

ния флангов дальнейшего движения, серьезные потери советских войск в 
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ходе сражений в Померании, а также тяжелые бои в Восточной Пруссии и 

под Будапештом.  

В начале марта 1945 г. (всего за два месяца до капитуляции Герма-

нии) немецкие силы общей численностью свыше 430 тыс. чел. начали 

наступление около столицы Венгрии. Эта операция преследовала сразу не-

сколько целей: деблокировать окруженную в Будапеште группировку вер-

махта, отсечь и разгромить часть советских войск, выйти на р. Дунай, со-

хранить контроль Третьего рейха над нефтедобывающими районами Вен-

грии, снять угрозу утраты южных промышленных центров Германии. Дан-

ные действия вылились в Балатонское сражение, которое завершилось раз-

громом фашистов и позволило Красной армии приступить у освобожде-

нию Вены. Однако Балатонская операция продемонстрировала сохранение 

вермахтом высокого уровня боеспособности. 

Лишь в середине апреля 1945 г. началась Берлинская наступательная 

операция, целями которой стали взятие Берлина и нанесение окончатель-

ного поражения фашистскому режиму. Операция проводилась силами: 

 1-го Белорусского фронта, которым командовал Георгий Кон-

стантинович Жуков;

 2-го Белорусского фронта, возглавляемого Константином Кон-

стантиновичем Рокоссовским;

 1-го Украинского фронта, которым руководил Иван Степано-

вич Конев.

Примечательно, что все трое командующих на момент проведения 

данной операции являлись маршалами и кавалерами ордена «Победа». 

Йозеф Геббельс, курирующий идеологическую сторону жизни 

нацистской Германии, объявил о начале тотальной войны. К тому моменту 

подступы к Берлину были серьезно укреплены, однако советскому коман-

дованию удалось сосредоточить группировку, которая превосходила силы 

противника. Наступление началось 16 апреля 1945 г. сражением за Зеелов-
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ские высоты, которые противник постарался превратить в неприступную 

крепость. Примечательный факт: для ослепления немецких воинов и осве-

щения их позиций в ночное время на поле боя были задействованы 143 зе-

нитных прожектора, что стало новым приемом. 

25 апреля 1945 г. состоялась знаменитая встреча на Эльбе: советские 

и американские войска, наступающие с востока и запада соответственно, 

соединились недалеко от г. Торгау (южнее Берлина). 

В результате советского наступления группировка немецких сил, 

оборонявших столицу Германии, была разбита, около полумиллиона вра-

жеских солдат и офицеров попало в плен, огромное количество техники и 

вооружения были захвачены в качестве трофеев. 30 апреля 1945 г. Красная 

армия заняла центр Берлина, в том числе здания рейхсканцелярии и рейхс-

тага (немецкого парламента). 

А. Гитлер не вынес поражения: 30 апреля 1945 г. в личном бункере 

он покончил с собой вместе с женой Евой Браун. За день до этого в поли-

тическом завещании он назначил в качестве преемника на посту рейхс-

канцлера Йозефа Геббельса – министра пропаганды, который являлся од-

ним из ближайших сподвижников фюрера. Однако 1 мая тот тоже наложил 

на себя руки: вместе с женой они отравили своих шестерых детей и после 

этого умертвили себя. Таким образом, в момент краха Третий рейх оказал-

ся фактически обезглавленным. Впоследствии также покончили с собой 

такие видные деятели фашистского режима, как: 

 Герман Геринг – рейхсмаршал авиации, официальный преем-

ник фюрера;

 Генрих Гиммлер – рейхсфюрер СС;

 Мартин Борман – самый влиятельный политик нацистской

Германии после А. Гитлера, секретарь фюрера, руководитель

партийной канцелярии НСДАП (Национал-социалистическая

немецкая рабочая партия).
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1 мая 1945 г. Берлин был взят, и в ночь с 30 апреля на 1 мая  над

рейхстагом было водружено Красное знамя, которое стало Знаменем 

Победы; его установили Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон 

Кантария. Текстовая надпись, размещенная на полотнище, 

расшифровывалась следующим образом: «150-я стрелковая ордена 

Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 

3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта».

2 мая 1945 г. генерал В. И. Чуйков принял капитуляцию гарнизона 

Берлина; в этот же день у стен рейхстага состоялся знаменитый концерт 

Л. А. Руслановой и казачьего ансамбля песни и пляски М. Туганова. 

Однако Германия пока еще не признала своего поражения. Вечером 8 мая 

1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте в присутствии английских, аме-

риканских и французских представителей состоялось подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии; согласно данному документу, все 

немецкие войска должны были сложить оружие и сдаться в плен (см. При-

ложение 10). Со стороны поверженного противника Акт подписал бывший 

начальник Верховного главнокомандования Вермахта Вильгельм Кейтель, 

а со стороны СССР капитуляцию принял заместитель Верховного главно-

командующего маршал Георгий Константинович Жуков. 

Известный факт: в Европе День Победы отмечают 8 мая, а в России 

– 9 мая. Причина данного расхождения кроется в том, что Акт о безогово-

рочной капитуляции Германии по Центрально-Европейскому времени был 

подписан 8 мая в 22 ч. 43 мин., но из-за разницы в часовых поясах в 

Москве на тот момент было 9 мая 0 ч. 43 мин. Таким образом, для СССР 

Третий Рейх капитулировал днем позже. Кроме того, именно 9 мая 1945 г. 

был издан Приказ Верховного Главнокомандующего № 369, в котором 

объявлялось о Победе советского народа над нацистской Германией и о 

проведении вечером этого дня в Москве торжественного салюта – 30 зал-

пов из 1000 орудий (см. Приложение 11). 
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Хотя 9 мая считается Днем Победы и датой окончания Великой Оте-

чественной войны, однако до 11 мая 1945 г. еще продолжалась Пражская 

наступательная операция, в ходе которой в г. Праге (столице Чехослова-

кии) была ликвидирована последняя крупная группировка противника. 

Говоря о Великой Отечественной войне, в основном вспоминают 

сражения, которые велись на суше или в воздухе, однако советский флот – 

надводный и подводный – тоже внес вклад в Победу. В годы войны самы-

ми массовыми советскими средними подводными лодками были суда типа 

«Щука»: из 44 воевавших лодок этого типа 31 погибла, но на них при-

шлась треть всех вражеских кораблей, потопленных советским подводным 

флотом. 

Параллельно с разгромом сил вермахта Красная армия освобождала 

узников нацистских концентрационных лагерей; к сожалению, лишь малая 

часть заключенных дожила до избавления от фашистских ига. 

В конце июля 1944 г. советские воины заняли два немецких «лагеря 

смерти», располагавшихся на территории Польши – Треблинка (недалеко 

от г. Варшава) и Майданек (около г. Люблин). 27 января 1945 г. войска 

1-го Украинского фронта под командованием маршала И. С. Конева осво-

бодили один из крупнейших «лагерей смерти» гитлеровской Германии – 

Освенцим (Аушвиц), находившийся на территории Польши. Над его воро-

тами была размещена печально знаменитая надпись «Arbeit macht frei» 

(«Труд освобождает»), которая стала одним из символов нацистской про-

паганды. 

13 февраля 1945 г. Красная армия вступила на территорию лагеря 

Гросс-Розен (Польша). 22 апреля 1945 г. силы 1-го Белорусского фронта 

освободили людей, содержавшихся в «лагере смерти» Заксенхаузен (Гер-

мания, около г. Берлин), 29 апреля 1945 г. войска 2-го Белорусского 

фронта заняли женский концлагерь Равенсбрюк (Германия, около г. Фюр-
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стенберг), 9 мая 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта вошли в конц-

лагерь Штуттгоф (Польша, около г. Данциг). 

В этих концентрационных лагерях в годы Второй мировой войны 

были уничтожены миллионы ни в чем не повинных людей, которые не до-

жили до Победы и не смогли увидеть падения гитлеровского режима. 

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся Парад По-

беды: командовал парадом К. К. Рокоссовский, а принимал его верхом на 

белом коне «маршал Победы» Г. К. Жуков. Спустя три дня И. В. Сталину 

было присвоено высшее воинское звание в Вооруженных Силах Красной 

армии – звание генералиссимуса, что стало единственным случаем в исто-

рии СССР. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте отношения между странами фашистского бло-

ка на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

2. Сколько продлилась блокада Ленинграда? Когда она была снята?

Каковы были последствия блокады?

3. Какую цель преследовало советское командование при проведении

операции «Багратион»? Когда она была реализована? Каковы были

ее итог и значение?

4. Какие успехи были достигнуты Красной армией во второй поло-

вине 1944 г.?

5. Когда, где и кем было водружено Знамя Победы?

6. Когда, как и кем была подписана капитуляция нацистской Германии?

7. Объясните, почему в Европе День Победы отмечают 8 мая, а в

России – 9 мая.

8. Какие фашистские концентрационные лагеря были освобождены

силами Красной армии?

9. Когда и где состоялся Парад Победы? Кто его принимал?
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§ 7. Значение и цена Победы

 В ходе Великой Отечественной войны советский народ отстоял не-

зависимость и обеспечил право на жизнь последующим поколениям. СССР 

внес огромный вклад в Победу над фашизмом. В 1941 г. Германия выста-

вила против Советского Союза 95 % своих сухопутных сил, а в 1944 г. на 

Восточном фронте сражалось 74 % ее солдат. За годы войны Красная ар-

мия разбила 607 немецких дивизий, тогда как союзники – лишь 176. Таким 

образом, попытки преуменьшить роль СССР в достижении Победы во 

Второй мировой войне не отвечают исторической правде и являются анти-

научными политическими инсинуациями. 

Дискуссии в научном сообществе относительно цены Победы и по-

несенных СССР жертв продолжаются до сих пор. Прямые материальные 

потери из-за фашистской агрессии, а также затраты на ведение боевых 

действий были колоссальными: страна потеряла около 30 % национально-

го богатства, более 1700 городов и 70 тыс. деревень были разрушены, уни-

чтожено около 32 тыс. предприятий и 65 тыс. км железнодорожных путей, 

разорено около 100 тыс. колхозов и совхозов, крова лишились 25 млн чел. 

Однако материальный ущерб народному хозяйству был восполним, 

в отличие от урона культуре и демографии, причем в последнем случае 

следует иметь в виду как прямые, так и косвенные утраты. Относительно 

величины человеческих потерь оценки исследователей существенно раз-

нятся, и споры ведутся даже вокруг того, кого именно следует относить 

к жертвам войны. 

И. В. Сталин оценивал людские потери СССР в 7 млн чел., 

Н. С. Хрущев признавал 20 млн погибших, М. С. Горбачев говорил о 27–

28 млн жертв, отдельные ученые доводят их число до 36 млн чел., а прези-

дент США Д. Трамп в январе 2025 г. заявил о якобы 60 млн. чел. Такой 

разброс демонстрирует различие подходов к подсчету жертв, отсутствие 

единой методики, а также ангажированность некоторых политиков и ряда 
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исследователей при изучении данного вопроса. Сегодня общепринятой 

считается цифра приблизительно в 26,6 млн чел., полученная методом де-

мографического баланса (к середине 1941 г. население страны составляло 

приблизительно 196,7 млн чел.); она включает погибших на фронте, умер-

ших в плену, не переживших оккупации, скончавшихся от голода и болез-

ней и пр. Людские жертвы СССР составляют от 40 % до 50 % всех сово-

купных человеческих потерь всех воюющих сторон в годы Второй миро-

вой войны. 

Из 26,6 млн погибших 8,7 млн чел. – это потери Красной армии, при-

чем около 1 млн солдат (по другим подсчетам – в разы больше) пало при 

освобождении таких стран Европы, как Польша, Румыния, Югославия, 

Болгария, Австрия, Венгрия, Норвегия и др. 13,7 млн чел. – это прямые по-

тери среди мирного населения СССР: свыше 7,4 млн чел. было целена-

правленно уничтожено нацистами, более 4,1 млн чел. погибло в условиях 

нечеловеческого режима оккупации (включая последствия рукотворного 

голода), более 2,2 чел. млн скончалось в плену. Еще около 4,2 млн чел. 

приходится на повышенную смертность в отдельных категориях населе-

ния, вызванную войной (дети, заключенные лагерей и пр.), и некоторые 

другие факторы. Из общей совокупности людских потерь СССР примерно 

75 % пришлось на мужскую часть населения страны. 

Помимо погибших в 1941–1945 гг. военных и гражданских лиц, 

не следует забывать о многих миллионах советских людей, которые из-за 

войны стали инвалидами, позднее скончались от ран, истощения и перене-

сенных заболеваний, утратили работоспособность и пр. Также необходимо 

иметь в виду снижение рождаемости в 1941–1945 гг. и в послевоенные го-

ды, а также «демографическое эхо», которое ощущается до сих пор. 

Таким образом, День Победы в Великой Отечественной войне – это, 

как поется в знаменитой песне Д. Ф. Тухманова, действительно «праздник 

с сединою на висках, это радость со слезами на глазах». 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каково значение Победы СССР в Великой Отечественной войне?

2. Какие потери понес Советский Союз в ходе войны?

3. Чем обусловлен разброс в цифрах при подсчете количества челове-

ческих жертв, понесенных СССР в годы Великой Отечественной

войны? Какие оценки даются современными исследователями?

§ 8. Героизм на фронтах войны

Массовым явлением в годы войны стал героизм, который проявляли 

советские воины в борьбе с врагом. Некоторые случаи отваги и самопо-

жертвования вошли в историю и остались в ней как беспримерные подвиги: 

 летчик Иван Иванович Иванов 22 июня 1941 г. в 4 ч. 25 мин.

погиб в Ровенской области Украины, защищая аэродром

от налета вражеской авиации: израсходовав боекомплект, он

пошел на таран немецкого бомбардировщика, в результате че-

го оба самолета потерпели крушение. Посмертно удостоен зва-

ния Героя Советского Союза;

 летчик Николай Францевич Гастелло 26 июня 1941 г. совер-

шил «огненный таран» – направил подбитый и горящий само-

лет в колонну вражеской техники, при этом весь экипаж из че-

тырех человек погиб. Николаю Гастелло посмертно было при-

своено звание Героя Советского Союза, а его имя и подвиг

стали нарицательными;

 летчик Виктор Васильевич Талалихин в ночь на 7 августа

1941 г. во время воздушного боя при отражении налета враже-

ских бомбардировщиков на Москву совершил ночной таран

немецкого самолета и сбил его. Сам пилот получил ранение и

приземлился с парашютом. За отважный поступок был удосто-
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ен звания Героя Советского Союза. Погиб в воздушном бою 

спустя 2,5 месяца; 

 автоматчик Александр Матвеевич Матросов 27 февраля 1943 г. 

закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, что дало его со-

служивцам возможность занять немецкий опорный пункт. Ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а 

его имя навечно занесено в списки части;

 летчик Алексей Петрович Маресьев в марте 1942 г. был сбит в 

воздушном бою, самолет упал в немецком тылу, после чего 

тяжелораненый пилот 18 дней ползком пробирался через ли-

нию фронта к позициям Красной армии. После ампутации обе-

их голеней он с 1943 г. продолжил летать с протезами и сбил 

7 вражеских самолетов. В 1943 г. удостоен звания Героя Совет-

ского Союза. Его подвиг описан в произведении Б. Н. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке», а также воплощен в 

одноименных фильме А. Б. Столпера (1948 г.) и опере 

С. С. Прокофьева (1948 г.);

 Александр Иванович Покрышкин – летчик-ас, одним из пер-

вых в своем полку освоил МиГ-3 и на нем начал боевой путь в 

Великую Отечественную войну. Немецкие летчики боялись 

одного имени советского пилота и по радиосвязи предупре-

ждали друг друга: «Внимание, внимание! В небе Покрышкин!» 

За годы войны сбил лично 59 (по другим данным – 75) самоле-

тов противника и еще 6 в составе группы. Трижды удостоен 

звания Героя Советского Союза: дважды в 1943 г. и один раз в 

1944 г.;

 Степан Христофорович Горобец – командир танка Т-34, кото-

рый 17 октября 1941 г. совершил легендарный прорыв в окку-

пированный Калинин. Боевая машина сумела проникнуть в го-
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род и в одиночку пройти его по центральным улицам с запада 

на восток, уничтожая по пути вражескую технику и живую си-

лу противника. Танк смял колонну машин с немецкими солда-

тами, раздавил на аэродроме два «Юнкерса», расстрелял ко-

лонну мотоциклистов, переехал противотанковую пушку, по-

сле чего сумел благополучно выйти в расположение советских 

войск. Подобный случай стал единственным за всю историю 

Великой Отечественной войны. Погиб С. Х. Горобец 8 февраля 

1942 г., а 5 мая 1942 г. он был посмертно удостоен звания Ге-

роя Советского Союза; 

 Зоя Анатольевна Космодемьянская – в возрасте 18 лет добро-

вольно ушла на фронт, выполняла боевые задания в тылу врага

в составе диверсионно-разведывательной группы. В ходе оче-

редной операции была схвачена, под пытками не выдала своего

имени, товарищей, сути задания и 29 ноября 1941 г. была каз-

нена оккупантами. Стала первой женщиной в стране, полу-

чившей звание Героя Советского Союза в период Великой

Отечественной войны (1942 г., посмертно);

 Елизавета Ивановна Чайкина – жительница Калининской обла-

сти, с началом войны ушла в партизаны, занималась антифа-

шистской деятельностью. В ноябре 1941 г. была схвачена

немцами, во время пыток не выдала информацию об отряде, в

результате была расстреляна. Ей было всего 23 года. Герой

Советского Союза (посмертно).

Эти легендарные защитники Родины стали примером для многих со-

ветских воинов, и их подвиги затем повторяли не раз. 

Города, в которых в ходе борьбы с врагом были проявлены особые 

мужество, героизм и доблесть, были удостоены высшего звания «Город-

герой». Уже 1 мая 1945 г. в Приказе Верховного Главнокомандующего та-
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кой статус обрели Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса; в 1961 г. 

к ним был причислен Киев. В 1965 г., в канун 20-летия Победы, число Го-

родов-героев увеличилось до шести (к ним прибавилась Москва), а Брест-

ской крепости было присвоено звание «Крепость-герой» (ее гарнизон ока-

зался блокирован фашистами уже 22 июня 1941 г., однако сражался в пол-

ном окружении до начала августа 1941 г., не имея связи с командованием, 

испытывая острую нехватку воды, продовольствия, медикаментов 

и боеприпасов). В 1973 г. высокого звания были удостоены Новороссийск 

и Керчь, в следующем году – Минск, в 1976 г. – Тула. Последнее награж-

дение званием «Город-герой» состоялось в 1985 г., в год 40‑летия Победы: 

его обладателями стали Смоленск и Мурманск, после чего Городов-героев 

стало 12. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите прославленных воинов Великой Отечественной войны

и кратко опишите совершенные ими подвиги.

2. Какое почетное звание было учреждено советским правитель-

ством для городов, внесших значительный вклад в Победу прояв-

ленным мужеством и героизмом? Назовите несколько таких горо-

дов.

§ 9. Тыл в годы Великой Отечественной войны

и трудовой подвиг советского народа 

 Победу над Третьим рейхом приближали не только Генеральный 

штаб, который разрабатывал успешные операции, и не только солдаты 

Красной армии, которые являли образцы беспримерного мужества: огром-

ную роль в разгроме фашизма сыграл тыл и его самоотверженные труже-

ники. Вся страна работала на сокрушение врага – на этом были сфокусиро-

ваны государственная идеология, экономика, социальная сфера, культура и 
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пр. «Все для фронта, все для Победы» – именно в годы Великой Отече-

ственной войны появился данный лозунг (сформулирован в Директиве 

Совнаркома и ЦК ВКП (б) «О мобилизации всех сил и средств на разгром 

фашистских захватчиков» от 29 июня 1941 г.), который стал поистине 

крылатым выражением и сохранился до наших дней. Этот партийный при-

зыв совпадал с внутренним патриотическим настроем народа, сформиро-

вавшимся после вероломного нападения Германии. 

Действительно, с началом войны страна испытала огромный обще-

ственный подъем, и граждане прилагали максимум усилий для того, чтобы 

Красная армия скорее разбила врага: 

 годные к военной службе записывались добровольцами, юноши

нередко приписывали себе 1–2 года, чтобы соответствовать воз-

растному цензу, подростки же порой просто сбегали на фронт;

 население участвовало в возведении оборонительных линий,

в рытье противотанковых рвов и окопов. Очень часто эта

нагрузка ложилась на женщин и подростков, которые не могли

сражаться на передовой, или же на рабочих стратегически

важных предприятий, которые имели «бронь» от мобилизации,

но после окончания смены на заводе отправлялись на соору-

жение укреплений;

 люди вступали в команды противовоздушной обороны, защищая

города и важные предприятия от налета вражеской авиации;

 граждане массово становились донорами крови, в которой

так нуждались раненые бойцы;

 население в большом количестве сдавало деньги и ценности

для пополнения фонда обороны. Не остались в стороне и рели-

гиозные организации (в том числе Русская православная цер-

ковь), которые проводили специальные сборы, а также помога-

ли фронту из собственных средств (об этом см. ниже);
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 женщины и дети в большом количестве изготавливали и соби-

рали теплую одежду для бойцов. Это было актуально на про-

тяжении всего периода войны, но особенно остро проблема

со снабжением фронта стояла в первую военную зиму

1941/1942 г.: она была особенно холодной (неслучайно многие

говорили про «генерала Мороза», который помогает Красной

армии побеждать), при этом в первые месяцы боевых действий

было потеряно огромное количество войсковых складов, в том

числе и с обмундированием. В этой связи полушубки, рукави-

цы, валенки, телогрейки и пр. были крайне востребованы,

и восполнением их запасов занималась вся страна.

Мощный патриотический подъем в обществе был обусловлен, среди 

прочего, немецкой политикой на оккупированной территории: по мере 

продвижения врага и установления фашистами «нового порядка» делалось 

все более очевидным, что борьба идет за само существование Советского 

государства, его народа и культуры, за сохранение политической и этниче-

ской идентичности. 

Важнейший процесс для экономики любой страны, вступающей 

в длительное вооруженное противостояние – это ее перестройка на «воен-

ные рельсы». В экономической политике советского правительства в годы 

Великой Отечественной войны выделяют два периода: 

 с июня 1941 г. по конец 1942 г. – процесс перестройки эконо-

мики на всестороннее обеспечение нужд фронта. Это было

крайне сложной задачей, учитывая масштабные утраты терри-

торий (оккупация немецкой армией Украины, Белоруссии,

Крыма, Прикавказья, части Поволжья, северо-западных райо-

нов СССР), на которых были сосредоточены важнейшие ре-

сурсные и производственные базы. В этих условиях требова-

лось найти им замену в других частях страны, эвакуировать
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производства и развернуть в тылу новые предприятия, нала-

дить хозяйственные связи, обеспечить их инфраструктурой, 

расширить мощности уже существующих заводов, перепрофи-

лировать их на выпуск военной продукции, восполнить утрату 

квалифицированных кадров и оборудования и т.д.; 

 1943–1945 гг. – данный период характеризовался ростом воен-

ного производства, достижением преимущества в экономиче-

ской сфере над Германией и ее сателлитами, а также экономи-

ческим восстановлением тех территорий, которые постепенно

освобождались от вражеской оккупации.

Адаптация экономики к целям и задачам военного времени началась 

в первые же дни после вражеского вторжения. Данный процесс предпола-

гал три основных направления деятельности: 

 эвакуацию предприятий;

 перевод гражданских производств на выпуск продукции воен-

ного назначения;

 ускорение строительства новых промышленных объектов.

Третья «пятилетка», которая по плану должна была продлиться 

с 1938 по 1942 гг., была прервана нападением Германии; в изменившихся 

условиях главным стал план производства вооружения и боеприпасов, ко-

торый составлялся на относительно короткие временные промежутки – 

на кварталы и месяцы. 

Летом–осенью 1941 г. снижение промышленного производства 

в СССР достигало 30 %, однако к концу 1941 – началу 1942 гг. падение уда-

лось остановить. Причинами спада были разрушение предприятий в резуль-

тате бомбежек, утрата промышленных центров в ходе продвижения немец-

ких частей, мобилизация части рабочих в армию, а также серьезные вре-

менные затраты, которые требовались для эвакуации вглубь страны пред-

приятий, их развертывания и налаживания производственных цепочек. 
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В чрезвычайных условиях фашистской агрессии в сферах промыш-

ленного производства, сельского хозяйства и транспорта была внедрена 

очень жесткая система контроля и управления. Ввиду необходимости 

налаживания массового и быстрого производства оружия создавались но-

вые центральные органы: наркоматы по выпуску отдельных видов воору-

жения (например, наркоматы танковой и минометной промышленности), 

Комитет продовольственного и вещевого снабжения Красной армии, Ко-

митет по учету и распределению рабочей силы (на местах возникали под-

ведомственные ему профильные бюро), Совет по эвакуации при ГКО (в 

декабре 1941 г. преобразован в Управление по делам эвакуации при СНК 

СССР). В составе местных органов власти создавались отделы эвакуации, а 

на железных дорогах – эвакуационные пункты. С учетом требований воен-

ного времени была перестроена работа Наркомата путей сообщений и 

Наркомата связи. В 1942 г. из-за оккупации немцами Донбасса и их выхода 

в район Кавказа осложнилось снабжение советской промышленности и 

Красной армии топливом; в изменившихся условиях для оперативного ре-

шения проблем были созданы Главное управление по снабжению углем 

(1942 г.) и Главное управление по снабжению нефтью, искусственным 

топливом и газом (1943 г.). 

Буквально сразу же после начала войны началась эвакуация про-

мышленных предприятий, населения, музейных собраний и архивных 

фондов из западных и центральных районов страны, которым угрожала 

оккупация, на восток. За вторую половину 1941 г. было вывезено более 

1,5 тыс. крупных предприятий (не считая средних и мелких), из которых 

1350 имели оборонное значение. За полтора года – с середины 1941 по ко-

нец 1942 гг. – в Поволжье, Сибирь, Среднюю Азию и на Урал были пере-

дислоцированы около 2–2,5 тыс. предприятий. В целом, удалось переме-

стить и тем самым спасти от врага две трети станочного парка заводов. 
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Особенно интенсивно эвакуация проходила в два временных проме-

жутка: 

 на первом этапе войны, летом–осенью 1941 г., когда немецкое

наступление развивалось быстро, а части Красной армии были

вынуждены выстраивать стратегическую оборону и постепен-

но отступать на восток. Данная волна эвакуации оказалась

наиболее проблемной: она осложнялась массовым и отчасти

беспорядочным отходом войск, кризисом на железных доро-

гах, неподготовленностью персонала к подобного рода опера-

циям, отсутствием или несоответствием ситуации довоенным

планам действий, дефицитом транспорта и упаковочной тары и

пр. Из-за немецкого наступления эвакуация не была проведена

в полном объеме: так, например, в августе 1941 г. она была

прекращена в Белоруссии, в сентябре 1941 г. – в Ленинграде и

Ленинградской области и т.д.;

 на втором этапе войны, летом–осенью 1942 г., когда немцы

рвались к Волге и Кавказу и добились на этих направлениях

значительных успехов.

Таким образом, в самые сложные моменты войны, когда части Крас-

ной армии терпели поражение и отступали, вывоз людей, предприятий 

и культурных ценностей на восток оказывался наиболее интенсивным. 

Можно констатировать, что эвакуация 1941–1942 гг. стала абсо-

лютно беспрецедентным в мировой истории комплексом мероприятий, 

который позволил сохранить важнейшую часть отечественной инду-

стрии. Как полагают исследователи, это стало одной из причин пораже-

ния Германии в противостоянии с СССР: немецкое военно-политическое 

руководство на стадии планирования войны в принципе не рассматрива-

ло возможность эвакуации советским правительством предприятий (и, 
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таким образом, сохранения СССР значительной части промышленного 

потенциала оккупированных областей). 

Однако, помимо вывоза фабрик и заводов, следовало в кратчайшие 

сроки организовать их запуск на новых местах. Порой выпуск продукции 

начинался прямо под открытым небом на станках, размещенных практиче-

ски «в чистом поле», и уже затем вокруг них происходило возведение стен 

производственных зданий. 

Что касается эвакуации населения, то, по разным оценкам, в годы 

войны на восток было перемещено от 10 до 17 млн чел., что создавало це-

лый комплекс проблем. Одним из наиболее острых являлся жилищный во-

прос, и зиму 1941/1942 г. многие вывезенные люди были вынуждены про-

вести в землянках и палатках. 

Важным направлением деятельности советского руководства в обла-

сти экономики было перепрофилирование предприятий, выпускавших 

прежде продукцию гражданского назначения, на реализацию военных за-

казов; это закономерно привело к сокращению производства товаров 

народного потребления и гражданской продукции, однако являлось вы-

нужденным шагом. Так, в результате слияния Ленинградского завода им. 

Кирова, Харьковского завода по производству дизелей и Челябинского 

тракторного завода на базе последнего возник знаменитый «Танкоград»; 

аналогичные предприятия были созданы в Поволжье и в Горьковской (се-

годня – Нижегородской) области. Помимо этого организовывались новые 

производства: уже в первый год войны появилось 850 заводов, шахт и руд-

ников. 

Для обеспечения фронта в СССР было запущено массовое производ-

ство современных видов вооружения: самолетов, танков, артиллерийских 

установок, автоматов для пехоты и пр.; многие из них уже были разрабо-

таны советскими конструкторами в предвоенные годы, поэтому главной 

задачей стало насыщение ими Красной армии. Среди наиболее известных 
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передовых образцов вооружения – реактивные минометы БМ-13 («Катю-

ша», серийный выпуск с июня 1941 г.), истребители Як-7 (с декабря 

1941 г.), тяжелые танки ИС-1 («Иосиф Сталин», с 1943 г., представляли 

собой глубокую модернизацию танка КВ-1) и ИС-2 (с 1943 г.), средние 

танки Т-34-85 (с января 1944 г.), штурмовики Ил-10 (с 1944 г.) и др. Все 

они обладали высокими тактико-техническими характеристиками, что 

обеспечило важный вклад в Победу. 

Ценой невероятных усилий тружеников тыла и благодаря грамотно 

выстроенной управленческой работе во второй половине 1942 г. СССР 

удалось создать эффективный военно-промышленной комплекс, который 

не только был способен конкурировать с противником, но и превзошел 

его: в конце 1942 г. по выпуску продукции военного назначения Советский 

Союз существенно опередил Германию, производя ежемесячно 2100 само-

летов и 2000 танков. Большую роль в организации тылового снабжения 

вооруженных сил сыграл генерал армии А. В. Хрулев (1892–1962 гг.). 

Наряду с промышленностью, не менее важной отраслью советской 

экономики являлось сельское хозяйство: требовалось не только обеспечить 

армию оружием, но также накормить ее и людей в тылу. На первом этапе 

войны потери в области сельского хозяйства были колоссальными: 

в отличие от предприятий, которые можно было вывезти в тыл, поля и уго-

дья эвакуировать было невозможно. В результате 38 % площадей по произ-

водству зерна в СССР и 84 % земель про производству сахара оказались за-

няты врагом. В целом, поголовье крупного рогатого скота и посевные пло-

щади в стране сократились вдвое, а производство валовой сельскохозяй-

ственной продукции составило только одну треть от довоенного уровня.  

Еще в годы, предшествующие вражеской агрессии, было начато уве-

личение посевных площадей в Сибири, Казахстане и Средней Азии, и те-

перь данный процесс ускорился, т.к. перенос «житницы» страны в эти рай-

оны стал жизненной необходимостью. 
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Благодаря комплексу предпринятых мер к концу 1942 г. перевод со-

ветской экономики на «военные рельсы» был завершен. 

Следует отметить, что в первые 1,5 года войны определенную роль 

в снабжении фронта сыграли поставки в СССР продукции из стран-

союзниц. Ленд-лиз (Lend-Lease) – это помощь, которую оказывали Соеди-

ненные Штаты и Британия (в гораздо меньшей степени – Канада) партне-

рам по антигитлеровской коалиции в 1941–1945 гг.; соответствующее со-

глашение между СССР, США и Великобританией было подписано 1 ок-

тября 1941 г. Согласно договору, союзники поставляли друг другу продук-

цию и сырье и оказывали услуги, при этом расчет за оставшиеся к концу 

войны единицы техники и пр. должен был производиться после Победы с 

возможностью рассрочки в несколько лет. В общей сложности США и 

Британия передали СССР продукции и оказали услуг на сумму около 

13 млрд долларов.  

Международные поставки в Советский Союз осуществлялись через 

Дальний и Ближний Восток, Иран, порты Мурманск и Архангельск, при 

этом почти половина грузов поступала через Дальний Восток. Импорт в 

основном включал боевую технику, лекарства, продовольствие и топливо, 

однако в целом объемы помощи были скромными. Кроме того, часть по-

ставленной в СССР военной техники оказалась устаревшей и заведомо 

проигрывала немецким и советским образцам. 

Между историками ведутся дискуссии относительно того, насколько 

большой вклад в Победу внес ленд-лиз. По разным подсчетам поставки 

союзников составляли 4–10 % от объема советского производства, но по 

отдельным категориям продукции эти показатели были существенно выше. 

Основная ценность международной помощи заключалась в двух аспектах: 

 она была оказана в самый сложный период войны, когда

огромное количество техники и складов оказались уничтоже-

ны, советская экономика находилась в состоянии трансформа-
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ции и перестройки, хозяйственные цепочки были нарушены, 

СССР испытывал острый дефицит сырья, военной продукции и 

изделий «двойного назначения»; 

 особую ценность представляли поставки паровозов, радио-

станций, радаров, грузовых и пассажирских автомобилей и пр.,

т.к. СССР в данный период производил такого рода технику в

сравнительно малом количестве. Например, на Горьковском

автозаводе еще в 1936 г. начался выпуск первого советского

серийного легкового автомобиля ГАЗ-М1 (знаменитой «эмки»,

упомянутой в известной «Песне военных корреспондентов»),

однако в условиях боевых действий потребности страны в вы-

сокотехнологичной продукции возросли.

В 1943 г. СССР достиг очевидного перевеса над Германией как на 

полях сражений, так и в экономическом плане, в том числе по выпуску во-

енной продукции. Следует понимать, что без «экономической победы» 

«коренной перелом» был бы невозможен. В 1943–1945 гг. в СССР было 

запущено 7,5 тыс. крупных предприятий, а объем промышленного произ-

водства в это время вырос более чем на треть (38 %) по сравнению с пред-

шествующим временем. 

Показательны и красноречивы следующие цифры: в 1943 г. в 

СССР было произведено почти 35 тыс. самолетов, 24 тыс. танков и САУ, 

130 тыс. артиллерийских установок, почти 70 тыс. минометов. Наряду с 

выпуском уже освоенных образцов, создавались новые виды вооруже-

ния; так, в армии появились пистолеты-пулеметы, новые истребители 

Ла-5 и Як-9, а также тяжелые стратегические бомбардировщики ТБ-7, 

радиус боевого применения которых позволял наносить удары по Бер-

лину и возвращаться назад без промежуточных посадок для дозаправки. 

Важным было то, что все новинки инженерной мысли оперативно шли в 
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серию и массово поставлялись на фронт. Максимальный уровень воен-

ного производства в стране был достигнут в 1944 г. 

В августе 1943 г. было принято постановление правительства 

(СНК СССР) и высшего партийного руководства (ЦК ВКП (б)) «О неотлож-

ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 

от немецкой оккупации». В соответствии с этим документом было начато 

налаживание экономики на территориях, очищенных от присутствия непри-

ятеля. Наиболее серьезно пострадали регионы, дольше всего находившиеся 

под врагом, поэтому приоритетное внимание уделялось восстановлению 

районов Донбасса и Приднепровья, которые традиционно являлись центра-

ми добывающей, металлургической и энергетической промышленности. 

1944 – начало 1945 гг. – время абсолютного доминирования военно-

го производства СССР над Германией: по сравнению с предвоенным пери-

одом оно выросло в 3 раза. Экономический рост фиксировался не только в 

области промышленности, но и в сельском хозяйстве, где объемы произ-

водства продукции также увеличивались. 

В годы войны важные изменения происходили в социальной сфере. 

Так как все было нацелено на достижение Победы, а борьба велась за пра-

во страны и народа на существование, то принимаемые решения были 

чрезвычайными и вынужденными. 

22 июня 1941 г., сразу после известия об осуществлении немецкого 

вторжения в СССР, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о проведении мобилизации; в ходе нее в армию были призваны лица в воз-

расте от 19 до 55 лет. Кроме того, в 1941 г. из лагерей было освобождено 

около 200 тыс. чел., которые были направлены в ряды Красной армии; 

важно, что среди них имелись ценные военные кадры. За годы войны на 

фронт ушли миллионы советских граждан, при этом в тылу для подготовки 

резерва было введено всеобщее обязательное обучение военному делу, ко-

торое прошли 10 млн чел. 
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Одной из мер по переводу экономики на «военные рельсы» стало 

введение с 26 июня 1941 г. обязательных сверхурочных работ, продление 

для взрослых рабочего дня до 11 ч. при шестидневной рабочей неделе, от-

мена отпусков. В декабре 1941 г. все работники военных производств при-

знавались мобилизованными и прикреплялись к заводам, в 1942 г. была 

введена общая трудовая мобилизация для городского и сельского населе-

ния, а также ужесточена трудовая дисциплина. Несмотря на сложные 

условия и ограниченное снабжение продовольствием, многие работники и 

целые бригады систематически перевыполняли норму на производстве, 

отдавая все силы снабжению фронта; возникли движения, которые объ-

единяли самоотверженных тружеников тыла. 

Так как большое количество мужчин оказалось на фронте, требова-

лось заместить мобилизованные кадры в промышленном и сельскохозяй-

ственном производстве. Освободившиеся места вынужденно заняли жен-

щины и подростки, что первоначально привело к снижению уровня квали-

фикации работников. Решение данной проблемы велось по нескольким 

направлениям. С одной стороны, была расширена сеть фабрично-

заводских училищ (в них прошли подготовку 2 млн чел.), созданы разно-

образные курсы повышения квалификации, стахановские школы, внедрена 

система индивидуально-бригадного ученичества на производстве и пр. С 

другой стороны, советские конструкторы и технологи стремились внедрять 

инновации в производственные процессы и повышать их автоматизацию, 

чтобы таким образом нивелировать недостатки подготовки рабочих. Так, 

были освоены методы автоматической сварки брони, появились автомати-

зированные станки по выпуску патронов, внедрялась штамповка при про-

изводстве стрелкового оружия и пр. 

В условиях необходимости снабжать огромную армию, оккупации 

обширных территорий и перевода экономики на «военные рельсы» уси-

лился дефицит продовольствия, товаров народного потребления и первой 
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необходимости. С осени 1941 г. в СССР, как и во многих других воюющих 

странах того времени, было введено централизованное распределение про-

дуктов питания: около 70 млн горожан получали карточки, без предъявле-

ния которых совершить покупку было невозможно. Такое нормирование 

позволяло избежать массовых спекуляций и голода. 

Для жителей села большим подспорьем в обеспечении продоволь-

ствием являлись подсобные хозяйства. В 1942 г. городским рабочим и 

служащим также стали выделять землю под индивидуальные или коллек-

тивные огороды на окраинах населенных пунктов; порой на производствах 

создавали бригады рыболовов и животноводов. Еще одной возможностью 

для горожан получить дополнительные продукты являлась работа в вы-

ходные дни в колхозах, расположенных вблизи городов. Крестьянам были 

предоставлены расширенные права по продаже продукции, произведенной 

в приусадебных хозяйствах: это позволяло реализовывать продукты пита-

ния, стимулировало насыщение рынка и давало сельским труженикам воз-

можность на вырученные средства приобретать товары промышленного 

производства. 

Печальной составляющей социальной политики военного времени ста-

ли продолжающиеся репрессии, которые затронули не только граждан 

в тылу, но и возвращавшихся из плена солдат и офицеров: советская власть 

рассматривала их как трусов и предателей Родины. Более того, репрессиям 

подвергались целые народы СССР, что стало продолжением курса 1930-х гг., 

когда с Дальнего Востока были выселены корейцы и китайцы (1937–1938 

гг.). Из-за надуманного обвинения в предательстве в годы Великой Отече-

ственной войны пострадали сотни тысяч человек: в 1941 г. депортации под-

верглись немцы Поволжья, в 1942 г. – финно-угорские народы Ленинград-

ской области, в 1943 г. – калмыки и карачаевцы, в 1944 г. – чеченцы, ингуши, 

крымские татары, греки, болгары, турки-месхетинцы и курды. Национальные 

автономии данных народов после депортации ликвидировались. 
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В ходе войны наблюдались заметные изменения в области идеоло-

гии. Практика показала, что классовые и социалистические ценности были 

достаточно далекими для обычных людей, поэтому упор стал делаться на 

такие понятия, как Родина и Отечество: только они могли обеспечить под-

линный патриотический подъем. Пролетарский интернационализм, во-

площенный в лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в это время 

уходит в тень, а в мае 1943 г. был распущен Коминтерн – главный орган, 

который координировал международную деятельность в этой сфере. Отход 

от идей пролетарского интернационализма был обусловлен тем, что более 

актуальной стала борьба с фашизмом («Смерть немецким оккупантам!» и 

пр.), а не с капитализмом; кроме того, против Третьего рейха в одном 

строю сражались страны с разными общественно-политическими моделя-

ми, а потому выдвигать на авансцену антикапиталистические призывы бы-

ло несвоевременно. 

Также началось прославление подвигов героев прошлых эпох, в том 

числе тех, которые в категориях марксизма-ленинизма являлись предста-

вителями класса эксплуататоров и угнетателей. Следует заметить, что дан-

ный процесс начался еще за несколько лет до войны, но в годы противо-

стояния немецким захватчикам получил серьезное развитие: идеи преем-

ственности истории и советского патриотизма пришли на смену открещи-

ванию от дореволюционного прошлого. В период противоборства с 

нацистской Германией были учреждены ордена Александра Невского 

(1942 г.), Александра Васильевича Суворова (1942 г.), Михаила Илларио-

новича Кутузова (1942 г.), Богдана Хмельницкого (1943 г.), Федора Федо-

ровича Ушакова (1944 г.), Павла Степановича Нахимова (1944 г.). Также 

произошла «реабилитация» некоторых традиций царской армии: 18 сен-

тября 1941 г. в РККА было введено понятие «гвардейская часть», а 6 янва-

ря 1943 г. были возвращены погоны (вместо прежде существовавших пет-

лиц на воротнике и нарукавных нашивок). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие формы помощи армии и фронту получили распространение

среди населения в тылу в период Великой Отечественной войны?

2. Какие периоды выделяют в экономической политике советского

правительства в 1941–1945 гг.? Чем они отличались друг от друга?

3. Какие шаги были предприняты для адаптации советской экономи-

ки к нуждам военного времени?

4. Дайте характеристику комплексу эвакуационных мероприятий,

который был реализован в СССР в годы войны.

5. Какие новые образцы вооружения появились в Красной армии

в 1941–1945 гг.?

6. Какие меры были предприняты для улучшения снабжения продо-

вольствием армии и тыла в условиях военного времени?

7. Что такое ленд-лиз? Какую роль он сыграл в противостоянии

СССР врагу?

8. Какие изменения происходят в СССР в период Великой Отече-

ственной войны в области идеологии?

§ 10. Религиозные организации СССР

в годы Великой Отечественной войны 

В период войны наметилось потепление в отношениях между совет-

ской властью и религиозными организациями Советского Союза. Большую 

роль в этом сыграла поддержка последними борьбы с немецкими захват-

чиками, что заставило правительство перейти от репрессий к диалогу. 

Значительную помощь фронту и тылу оказала Русская православная 

церковь (самая крупная конфессия страны) в лице ее священнослужителей 

и верующих. Примечательно, что уже 22 июня 1941 г. в «Послании пасты-

рям и пасомым Христовой Православной Церкви» местоблюститель Пат-

риаршего престола митрополит Московский и Коломенский Сергий (Стра-
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городский) призвал защищать священные рубежи Родины и давал на это 

соответствующее благословение: «Фашиствующие разбойники напали на 

нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обру-

шились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. 

… Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз по-

пытаться поставить народ наш на колени … Наши предки не падали духом 

и при худшем положении потому, что помнили … о священном своем дол-

ге перед родиной и верой и выходили победителями. … Отечество защи-

щается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послу-

жить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. … Вся-

кий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и ис-

кусства. … Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа … 

Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным бла-

гословением и предстоящий всенародный подвиг» (см. полный текст об-

ращения в Приложении 6). 

Воззвание митр. Сергия (Страгородского) было разослано по епар-

хиям и приходам страны и, несмотря на смертельную опасность, оглаша-

лось и распространялось даже на оккупированной немцами территории, 

за что несколько священнослужителей были арестованы и казнены гестапо 

(такие случаи имели место в Киеве, Крыму и в других местах). Немецкие 

власти знали о патриотической позиции местоблюстителя Патриаршего 

престола, а потому в августе 1941 г. группенфюрер СС Р. Гейдрих даже 

издал приказ о немедленном аресте митрополита в случае взятия Москвы. 

Стремление к сплочению в противостоянии врагу, антифашистская 

пропаганда и молитва о Победе (в том числе регулярное совершение осо-

бых молебнов) поднимали дух солдат и укрепляли авторитет власти. За 

время с июня 1941 г. по сентябрь 1943 г. Предстоятель Русской православ-

ной церкви митр. Сергий (Страгородский) выпустил 23 послания, которые 

были посвящены борьбе с неприятелем, раскрывали лживость немецкой 
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пропаганды и чуждость нацистской идеологии христианскому духу, со-

держали призыв прикладывать все усилия для приближения Победы (в том 

числе через участие в партизанском движении). 

За годы войны Церковь и верующие передали в помощь фронту бо-

лее 300 млн руб. (не считая стоимости ценностей и вещей). Для оценки 

степени значимости этого вклада можно привести следующие цифры: в 

1945 г. танк Т-34 стоил 135 тыс. руб., бомбардировщик Ил-4 – 380 тыс. 

руб., а пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) – 148 руб. 

Помимо этого, в рамках православных приходских общин люди со-

бирали вещи, продовольствие, медикаменты и драгоценности, подписыва-

лись на государственные займы, оказывали помощь госпиталям и сиротам. 

Самый известный и наиболее «осязаемый» факт помощи Церкви Красной 

армии – это создание танковой колонны имени Димитрия Донского, день-

ги на которую по призыву митр. Сергия (Страгородского) начали собирать 

в конце декабря 1942 г.; из 40 боевых машин, построенных к марту 1944 г., 

некоторые дошли до Берлина. Аналогичным образом были сформированы 

эскадрильи «Александр Невский» и «За Родину». 

С 1942 г. представители епископата привлекались к работе в составе 

территориальных Комиссий по расследованию фашистских преступлений. 

Одним из самых известных архиереев, который занимался такого рода дея-

тельностью, стал митрополит Николай (Ярушевич), который вошел в со-

став Чрезвычайной государственной комиссии; для выполнения возложен-

ных на него функций он выезжал на фронт и в освобожденные от оккупа-

ции районы, собирал информацию о злодеяниях захватчиков, фиксировал 

ущерб и пр. 

Ряд клириков Русской православной церкви принимал участие в бое-

вых действиях и с оружием в руках защищал Родину. Так, иеромонах Пи-

мен (Извеков), который в 1971 г. будет избран Патриархом Московским и 
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всея Руси, в годы войны служил в стрелковом полку, получил звание 

старшего лейтенанта, был тяжело ранен и не раз контужен. 

Зафиксировано достаточно много случаев, когда священнослужители 

оказывали помощь подпольщикам и партизанам, выполняли функции 

связных и т.д., за что позднее удостаивались государственных наград. 

Например, протоиерей Александр Романенко совмещал служение в храме 

в Пинской области с участием в партизанском отряде: вместе с двумя сы-

новьями он участвовал в боевых операциях, ходил в разведку, склонял ве-

рующих и коллаборантов к сопротивлению захватчикам, был награжден 

медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Уникальным примером вклада Церкви в дело Победы является слу-

жение архиепископа Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) – 

выдающегося отечественного хирурга, ученого с мировым именем, пионе-

ра в области гнойной хирургии. В начале 1940 г. он постановлением Осо-

бого совещания при НКВД СССР был выслан на 5 лет в Красноярский 

край, где встретил начало войны. Желая помочь Родине и ее защитникам в 

это сложное время, он отправил телеграмму председателю Президиума 

Верховного Совета СССР М. И. Калинину: «Являюсь специалистом по 

гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта и тыла 

– [там,] где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать [и напра-

вить] в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». 

Уже в конце июля 1941 г. он был перевезен в Красноярск, сразу же 

назначен главным хирургом эвакогоспиталя на 1000 коек, а через 10 дней 

определен консультантом всех госпиталей Красноярского края, в которых 

насчитывалось в общей сложности около 10 тыс. коек. Оперирование, кон-

сультирование и административную работу 65-летний профессор совме-

щал с преподаванием для повышения уровня квалификации врачей (как 

молодых, так и опытных заведующих хирургическими отделениями). В 
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феврале 1944 г. его назначают главным хирургом тамбовской госпиталь-

ной базы, в которую входило около 150 госпиталей (в каждом – от 500 до 

1000 коек).  

В декабре 1945 г. за вклад в дело Победы архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий) был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», а вершиной официального признания его 

заслуг в СССР стало присуждение ему в 1946 г. Сталинской премии 

I степени за «разработку новых хирургических методов лечения гнойных 

заболеваний и ранений». 

Врачебный труд в годы войны этот выдающийся человек совмещал 

со служением Церкви, возглавляя епископские кафедры сначала в Красно-

ярске, а затем в Тамбове. Обращаясь с проповедями к верующим, архиепи-

скоп Лука (Войно-Ясенецкий) воспитывал их в духе патриотизма и горя-

чей любви к Родине: постоянно говорил о необходимости борьбы с фа-

шизмом, подчеркивал, что Великая Отечественная война – справедливая и 

благословенная Богом. В сентябре 1944 г. в «Журнале Московской Патри-

архии» (официальном печатном издании Русской православной церкви) 

вышла его статья под названием «Бог помогает народам СССР в войне 

против фашистских агрессоров», а в январе 1946 г. – статья с заголовком 

«Возмездие совершилось», в которой он настаивал на необходимости 

справедливо покарать нацистских преступников в рамках работы Нюрн-

бергского трибунала. 

Событием, которое ознаменовало радикальный поворот в советской 

религиозной политике и положило начало периоду «Малого церковного 

возрождения», считают встречу И. В. Сталина и В. М. Молотова с высшим 

церковным руководством, которая состоялась 4 сентября 1943 г.; вслед-

ствие достигнутых договоренностей стали возможными созыв Архиерей-

ского собора, выбор после длительного перерыва патриарха в лице Сергия 

(Страгородского), формирование Св. Синода, открытие многих церквей и 
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Духовой академии, возобновление издания «Журнала Московской

Патриархии», освобождение части священнослужителей из лагерей, 

прекращение массового преследования православных и пр. 

Подавляющее большинство других конфессий, представленных 

в СССР, с началом Великой Отечественной войны также заняли патриоти-

ческую позицию: их духовные лидеры обращались к верующим с призыва-

ми всемерно содействовать разгрому врага и осуждали тех граждан 

и представителей духовенства, кто пошел на сотрудничество с неприятелем. 

Глава старообрядцев Белокриницкой иерархии архиепископ Иринарх (Пар-

фенов) в начале 1942 г. призвал паству честно исполнять долг перед Роди-

ной, воюя с нацистами в рядах Красной армии и в составе партизанских от-

рядов. Лидер обновленческого раскола А. И. Введенский выступал 

с патриотическими воззваниями, адресованными его последователям. Ар-

мянская апостольская церковь проводила сборы в помощь фронту и переда-

вала деньги в целевые фонды; на ее средства в начале 1944 г. была построе-

на танковая колонна имени св. Давида Сасунского. Украинская греко-

католическая Церковь (униаты) вносила средства в Фонд Красного креста. 

Руководители Союзов баптистов и евангельских христиан в мае 

1942 г. в письме, адресованном членам общин, указывали на опасность 

фашизма для христианства и призывали делать все для разгрома врага 

на фронте и в тылу. Баптисты производили пошив одежды и сбор вещей 

для бойцов, оказывали помощь сиротам, работали в госпиталях. На со-

бранные ими средства был построен санитарный самолет «Милосердный 

самаритянин» для вывоза в тыл тяжелораненных бойцов. С Католической 

церковью в период войны правительством СССР тесные контакты налаже-

ны не были из-за антикоммунистической позиции Ватикана, однако это не 

означает отсутствия среди советских католиков патриотов.  

Последователи ислама, вдохновляемые Центральным духовным 

управлением мусульман, в годы войны собирали средства в помощь фрон-
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ту (10 млн руб. было передано на создание танковой колонны), оказывали 

помощь нуждающимся, поддерживали семьи воинов и пр. 

Таким образом, представители различных религиозных организаций 

СССР поддержали советский народ и правительство в противостоянии 

фашистским захватчикам и внесли значимый вклад в достижение Победы. 

Несмотря на определенные религиозные послабления, которые делали ок-

купанты на занятой территории в противовес богоборческой и атеистиче-

ской политике большевиков, советские верующие разных конфессий оста-

лись верны Родине и боролись в одном строю со всей страной против об-

щего врага. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какую позицию заняла Русская православная церковь с началом Ве-

ликой Отечественной войны? Какие шаги были ею предприняты?

2. Приведите конкретные случаи помощи Русской православной церкви

и ее священнослужителей фронту и Красной армии в годы войны.

3. Когда и как происходит радикальный поворот в советской религи-

озной политике? Какие он имел последствия?

4. Какой вклад в Победу внесли религиозные организации СССР?

§ 11. Геноцид населения СССР и движение народного сопротивления

на оккупированных территориях 

 Народная борьба, которая развернулась в годы Великой Отече-

ственной войны на занятых врагом территориях, внесла значимый вклад 

в дело Победы и разгром Германии. Благодаря партизанам и подпольщи-

кам сотни эшелонов захватчиков были пущены под откос, тысячи танков 

не доехали до фронта и сотни тысяч фашистов погибли в глубоком тылу, 

даже не попав на передовую. 

Размах данного движения был обусловлен несколькими факторами: 
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 вероломное нападение нацистской Германии вызвало в совет-

ском народе мощный патриотический подъем, а развернувшая-

ся борьба носила освободительный характер и велась за неза-

висимость и будущее страны;

 народное движение было организационно, идеологически и

материально поддержано советским правительством;

 действия армий Германии и ее союзников, а также оккупаци-

онной администрации вызывали народный гнев, питали непри-

язнь к захватчикам и не были способны обеспечить им лояль-

ность со стороны населения.

В этой связи следует упомянуть целый ряд проявлений антигуман-

ной сущности немецкого «нового порядка» и преступных деяний его 

«строителей»: 

 нацистская идея о расовой неполноценности славян и других

советских народов, которая оправдывала совершение фаши-

стами самых чудовищных беззаконий;

 организация Холокоста (дословный перевод с греческого –

«сжигаемый целиком»), т.е. геноцида евреев в Третьем рейхе

и на оккупированных им территориях. Так, например, Бабий

Яр в Киеве стал местом расстрела более 100 тыс. евреев в сен-

тябре 1941 г., а Эстония в январе 1942 г. была объявлена

«юденфрай» – т.е. землей, свободной от евреев;

 узаконенный произвол вермахта и СС в отношении граждан-

ских лиц, проведение репрессий против мирного населения.

Например, в д. Жестяная Горка в Новгородской области было

убито нескольких тысяч человек, в д. Хацунь в Брянской обла-

сти – несколько сотен человек, в д. Хатынь в Минской области

были заживо сожжены 149 человек, из них 75 детей, в д. Ксты

Калининской области – расстреляны и сожжены 78 человек;
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к настоящему времени выявлено огромное количество подоб-

ных случаев. Сегодня эти действия в судебном порядке при-

знаны актами геноцида советского народа, и соответствующие 

решения вынесли, например, судебные инстанции в Белгород-

ской, Воронежской, Волгоградской, Московской, Смоленской 

и других областях России. В Калининской области за годы ок-

купации нацистами было уничтожено как минимум 41 000 мир-

ных граждан, и 21 июня 2024 г. постановлением Тверского 

областного суда это было квалифицировано как геноцид; 

 жесточайшая экономическая эксплуатация захваченных терри-

торий, централизованный системный вывоз продовольствия

и создание рукотворного голода в оккупированных районах.

Эти преступные шаги были разработаны и утверждены еще

до начала гитлеровской агрессии против СССР, что зафикси-

ровано в соответствующих документах;

 принудительный угон населения на работу в Германию. Начи-

ная с зимы 1941/1942 г. около 5 млн чел. из числа граждан

СССР вынуждено стали «остарбайтерами», при этом из Кали-

нинской области в немецкое рабство было отправлено свыше

23 тыс. чел.;

 массовое создание лагерей (только на территории РСФСР – бо-

лее 500), тюрем и гетто, в которых содержалось мирное населе-

ние и военнослужащие Красной армии. Порой для этих целей

использовались культовые объекты, а в отдельных случаях фа-

шисты подрывали их вместе с находящимися внутри людьми;

 жестокое обращение с военнопленными, которое граничило

с откровенным истреблением;

 массовое убийство партийцев и представителей местной адми-

нистрации на занятых территориях;
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 централизованный и системный вывоз материальных и куль-

турных ценностей, которым занимались специально созданные

подразделения и организации, а также обычные солдаты и

офицеры вермахта. Из похищенных вещей впоследствии уда-

лось вернуть обратно лишь незначительную часть. Так, в 2012

г. в Тверском объединенном государственном музее прошла

выставка «Возвращение домой. Музейные предметы – жертвы

войны»: на ней были представлены артефакты, которые

до 1941 г. находились в собрании местного краеведческого му-

зея, потом в период оккупации Калинина были отправлены

в Германию и уже в наше время были переданы на Родину;

 целенаправленное уничтожение объектов культурного насле-

дия. Фашистские захватчики стали причиной гибели огромно-

го числа памятников архитектуры, изобразительного искус-

ства, декоративно-прикладного искусства и пр. В руины были

обращены Новоиерусалимский монастырь (г. Истра), древние

монастыри Новгородской земли, огромный урон был нанесен

дворцово-парковым ансамблям Петергофа, Павловска и пр.

Следует констатировать, что нацистское руководство просчиталось 

с идейной основой политики, проводимой на оккупированных территори-

ях: немцы планировали использовать национальные противоречия внутри 

советского народа, а также недовольство населения большевистской вла-

стью, однако эта ставка провалилась. 

Гитлеровской армии и ее пособникам в занятых регионах пришлось 

столкнуться с целым рядом проблем: во вражеском тылу действовали спе-

циальные группы НКВД, подпольные организации и партизанские отряды. 

Во многих населенных пунктах были созданы подпольные партийные 

органы – обкомы, райкомы, горкомы и пр., которые становились центрами 

народного сопротивления и руководяще-организационными структурами. 
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Одна из важнейших задач, которую решали такие организации – это сохра-

нение у местного населения веры в то, что советская власть никуда не де-

лась, а присутствие врага – лишь временное явление; осознание этого по-

вышало уровень патриотизма и усиливало борьбу с врагом в его тылу. 

К середине войны практически в каждом оккупированном городе ве-

лась подпольная разведывательно-диверсионная деятельность, а также ра-

бота по информированию советских граждан о действительном положении 

дел на фронте (это было важно для противодействия немецкой пропаганде 

и поднятия духа населения на оккупированных территориях). Враг боролся 

с такими патриотами беспощадно. Бессмертным стало имя 18-летней раз-

ведчицы Зои Космодемьянской, которая была повешена гитлеровцами 

29 ноября 1941 г. Одна из самых известных подпольных групп – комсо-

мольская «Молодая гвардия», действовавшая в г. Краснодон (сегодня 

находится на территории Луганской Народной Республики) в 1942–

1943 гг. Подобные организации возникали во многих городах страны – в 

Калинине, Калуге, Кривом Роге и пр. 

29 июня 1941 г. – т.е. через считанные дни после начала войны – 

правительство и руководство партии (СНК и ЦК ВКП (б)) выпустили ди-

рективу об организации борьбы в немецком тылу и развертывании движе-

ния сопротивления. В этом документе звучал призыв к проведению меро-

приятий по дезорганизации связи и транспорта захватчиков, уничтожению 

врага и его пособников, созданию диверсионных истребительных групп. 

Первые партизанские отряды появились в Белоруссии, а также в Тульской 

и Калининской областях. Считается, что самый первый отряд был органи-

зован В. З. Коржем и вступил в бой с врагом на Пинщине (Беларусь) на 

шестой день войны. 

Первоначально партизанское движение носило стихийный характер. 

К концу 1941 г. действовало уже свыше 2000 отрядов, в которых находилось 
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более 100 тыс. чел.; в основном это были ушедшие в подполье коммунисты, 

военнослужащие разбитых частей, представители местного населения. 

Следует заметить, что хотя в 1920–1930-е гг. ввиду ожидания буду-

щей империалистической войны в СССР действовали курсы подготовки 

партизан, в начале Великой Отечественной войны у многих народных 

мстителей отсутствовал опыт подпольной работы, а условия их жизни и 

деятельности были крайне сложными. Для эффективной работы требова-

лась централизованная поддержка – продукты, оружие, боеприпасы, ле-

карства, вывоз раненых на лечение и пр. Для обеспечения регулярного 

снабжения, помощи и координации деятельности отрядов 30 мая 1942 г. 

при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный 

штаб партизанского движения во главе с Пантелеймоном Кондратьевичем 

Пономаренко (1902–1984 гг.); помимо этого, при штабах армий организо-

вывались специальные отделы по связи с партизанскими отрядами. Таким 

образом, с середины 1942 г. деятельность партизанского движения стала 

более организованной, а его акции координировались с действиями Крас-

ной армии. 

Результатом партизанской борьбы стало то, что обширные районы 

в тылу врага оказались освобождены, а на территории Белоруссии и 

РСФСР появились целые партизанские края, в которых были восстановле-

ны советские порядки. На противодействие данной угрозе немецкое ко-

мандование было вынуждено направить в общей сложности 22 дивизии. 

В 1943 г. партизанское движение достигло пика. В это время отряды 

объединялись в крупные соединения – полки, бригады и пр., насчитываю-

щие по несколько тысяч бойцов. Посредством радиосвязи их деятельность 

направлялась советским командованием, которое использовало партизан 

в тылу врага для повышения эффективности операций, проводимых 

на фронте.  
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Пожалуй, самые известные акции такого рода прошли в августе–

октябре 1943 г. и носили кодовые обозначения «Рельсовая война» и «Кон-

церт». Их итогом стал вывод из строя более 2000 км железных дорог (вме-

сте со специальным железнодорожным оборудованием и мостами) на про-

тяженном пространстве от Риги до Одессы. Это стало серьезной помехой 

для врага в разгар Курской битвы, при освобождении советскими войсками 

Харькова и Орла: диверсии вызвали инфраструктурный кризис в тылу про-

тивника, затруднили переброску подкреплений, чем сумела воспользовать-

ся Красная армия. 

Летом–осенью 1943 г. настоящий рейд по немецким тылам провел 

отряд под командованием легендарного партизанского командира Сидора 

Артемьевича Ковпака (1877–1967 гг.). Этот рейд, который вошел в исто-

рию как «Карпатский», продлился 100 дней, и за это время народные мсти-

тели перешли с территории Житомирской области на Западную Украину, 

преодолев около 2000 км. Данный поход не только сыграл большую роль в 

патриотическом подъеме среди местного населения, но также осложнил 

германскому командованию переброску войск на восток в разгар Курской 

битвы, оттянул на себя значительные силы фашистов, а также нанес серь-

езный урон находящейся под вражеским контролем нефтяной промыш-

ленности в районе Карпат. Подобная партизанская акция была не един-

ственной в истории войны, и благодаря им нарушались вражеские комму-

никации даже там, где захватчики чувствовали себя в относительной без-

опасности. 

Среди других известных партизанских командиров следует назвать 

А. Н. Сабурова, А. Ф. Федорова, Н. З. Коляду, С. В. Гришина и пр. 

В 1944 г. партизаны внесли большой вклад в борьбу с врагом при освобож-

дении Белоруссии и Правобережной Украины.  

Когда районы, в которых партизанские отряды противостояли за-

хватчикам, оказывались полностью освобождены, а линия фронта откаты-
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валась на запад, народные мстители вливались в ряды действующей армии 

или уходили дальше, чтобы действовать в тылу врага уже на новых терри-

ториях. Когда советская земля была очищена от присутствия неприятеля, 

ряд партизанских отрядов продолжил деятельность в Польше, Словакии и 

других местах. 

Всего за годы Великой Отечественной войны действия партизан ста-

ли причиной потери врагом 1–1,5 млн солдат и офицеров, 12 тыс. мостов, 

20 тыс. поездов, 65 тыс. автомашин, более 6000 танков и бронемашин, 

1100 самолетов, 17 тыс. км линий связи. 

Таким образом, следует констатировать, что деятельность советских 

патриотов в немецком тылу и на оккупированных территориях сыграла 

большую роль в достижении Победы над нацистской Германией. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем был вызван широкий размах движения народного сопротивле-

ния на оккупированной немцами территории?

2. Перечислите основные формы народного сопротивления захватчи-

кам в занятых врагом районах. Какие задачи они решали?

3. Какие меры предпринимало советское руководство для поддержки

и расширения партизанского движения во вражеском тылу?

4. Назовите наиболее известных партизан и разведчиков, действо-

вавших на оккупированных территориях в годы войны.

5. Перечислите наиболее крупные операции, проведенные партизана-

ми в период Великой Отечественной войны.

§ 12. Коллаборационизм в годы войны

Необходимо признать, что наряду с движением народного сопротив-

ления захватчикам имело место и противоположное явление – коллабора-

ционизм, т.е. осознанное и добровольное сотрудничество части советских 
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граждан с врагом, деятельность в его интересах и в ущерб собственному 

государству. Данная тема по идеологическим соображениям не пользова-

лась популярностью в советской исторической науке, поэтому ее глубокое 

изучение началось сравнительно недавно. 

Немцы действительно находили на оккупированных территориях по-

собников среди местного населения. В целом, подобные социальные эле-

менты обнаруживаются всегда и везде, ими двигают разные мотивы, одна-

ко больше коллаборантов было в тех регионах страны, которые были при-

соединены к Советском Союзу в предвоенные годы. Всего на стороне Гер-

мании выступило (в той или иной форме) около 1 млн советских граждан, 

и побудительные мотивы для подобного выбора могли быть различными. 

Среди них: 

 неверие в то, что Красная армия в принципе может устоять

в вооруженном противоборстве с Германией;

 ненависть к принципам и деяниям советской власти. В СССР

имелось достаточное количество людей, которые пострадали

после установления социалистического строя: например,

«бывшие» (из числа дворян, предпринимателей, интеллиген-

ции, духовенства, сотрудников полиции и пр.), которые с по-

бедой Октябрьской революции 1917-го г. потеряли все,

оскорбленные воинствующей антицерковной политикой веру-

ющие (тогда как немцы часто давали разрешения на открытие

храмов) и пр.;

 рассмотрение германского вторжения как возможности возро-

дить русское государство в дореволюционном виде или же пе-

реформатировать его на принципах, отличных от идеологии

большевиков;
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 месть Советскому государству за несправедливость, допущен-

ную по отношению к человеку или к членам его семьи в ходе

раскулачивания, сплошной коллективизации, репрессий и пр.;

 возможность использовать немецкое присутствие и положение

в оккупационной администрации для сведения личных счетов

с врагами;

 стремление жить в сравнительно хороших условиях, избежать

голода и бедствий в сложное военное время;

 страх за жизнь (собственную и близких людей);

 использование германским руководством национального фак-

тора (разыгрывание «национальной карты»). Уже на стадии

планирования нападения на СССР захватчики принимали в

расчет сепаратистские движения, которые можно было под-

держать для разжигания на территории Советского Союза по-

добия гражданской войны.

Наиболее крупной военной силой, объединившей на стороне Герма-

нии противников советской власти из числа граждан СССР, стала Русская 

освободительная армия (РОА). Ее возглавлял генерал-лейтенант А. А. Вла-

сов – в прошлом советский военачальник, кавалер орденов Ленина и Крас-

ного знамени, участник Московской битвы, командующий 2-й ударной ар-

мией на Волховском фронте. Летом 1942 г. он попал в плен, изменил при-

сяге, работал в отделе пропаганды вермахта, а затем стал руководителем 

прогерманских воинских формирований. После Победы этот человек ока-

зался в руках СМЕРШ (Главного управления советской военной контрраз-

ведки в системе Народного Комиссариата Обороны СССР), и 1 августа 

1946 г. был казнен как военный преступник и предатель. 

Известным профашистским формированием стала дивизия СС «Га-

личина», личный состав которой в основном был представлен жителями 

Западной Украины. Соединение коллаборантов было сформировано в 



95 

1943 г., но в июле 1944 г. в ходе проведения Красной армией Львовско-

Сандомирской наступательной операции в первом же серьезном бою оно 

было разбито силами 1-го Украинского фронта (командующий – маршал 

И. С. Конев). После этого «Галичина» выполняла в основном полицейские 

функции. 

Следует констатировать, что основная часть пособников врага изби-

рала иные формы сотрудничества с захватчиками, нежели действие с ору-

жием в руках против частей Красной армии: в большинстве случаев это 

были служба в полиции и во вспомогательных частях немецкой армии, 

участие в карательных операциях. Необходимо признать, что в последнем 

случае коллаборанты из числа украинцев и прибалтов отличались особой 

жестокостью при проведении акций против мирного населения на оккупи-

рованных территориях. 

В качестве примера можно привести следующий факт: печально из-

вестным уничтожением жителей д. Хатынь (Минская область), в ходе ко-

торого 22 марта 1943 г. были заживо сожжены 149 человек (из них 75 де-

тей), руководил украинец Г. Н. Васюра – бывший старший лейтенант 

Красной армии, который после попадания в плен добровольно пошел на 

сотрудничество с нацистами и проходил службу в 118-м полицейском ба-

тальоне. 

Одной из самых известных националистических структур, проявив-

ших себя в годы Великой Отечественной войны, стала Организация укра-

инских националистов (ОУН). Первоначально она возникла как движение 

заграницей в 1929 г., и уже с середины 1930-х гг. наладила сотрудничество 

с руководством и спецслужбами нацистской Германии. Одним из лидеров 

ОУН стал С. А. Бандера. Отряды, состоящие из членов этой организации, 

принимали участие на стороне фашистов в войне против Польши (1939 г.), 

а затем в агрессии против СССР (батальоны «Нахтигаль» и «Роланд»). 

ОУН до начала 1943 г. сотрудничала с захватчиками, надеясь создать при 
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помощи А. Гитлера украинское националистическое государство, однако 

это не входило в планы немецкого руководства, для которых славяне в ра-

совой иерархии находились невысоко. 

Деятельность ОУН фактически контролировалась абвером (немецкой 

разведкой и контрразведкой) и гестапо (тайной государственной полицией 

нацистской Германии), однако руководство организации стремилось скры-

вать эти контакты. Боевые отряды ОУН в феврале 1943 г. объединились 

в Украинскую повстанческую армию (УПА), которая на территории За-

падной Украины и Южной Белоруссии сражалась с Красной армией и пар-

тизанами, проводила карательные мероприятия, осуществляла геноцид по 

национальному признаку. Численность УПА превышала 60 тыс. чел. 

В общей сложности от рук украинских националистов погибли более 

100 тыс. мирных жителей, 15 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Сре-

ди жертв были Герои Советского Союза: 

 генерал армии Николай Федорович Ватутин, освободивший

от немецкой оккупации Киев;

 легендарный советский разведчик Николай Иванович Кузне-

цов (1911–1944 гг.), который действовал на территории захва-

ченной врагом Украины;

 талантливые советские летчики гвардии старший лейтенант

Михаил Степанович Лиховид (1922–1944 гг.) и майор Яков

Николаевич Топорков (1917–1944 гг.).

Эти и многие другие люди, которые посвятили жизнь делу защиты 

Родины, умерли от предательских ударов бандеровцев. 

Впрочем, следует констатировать, что коллаборанты составляли по-

давляющее меньшинство среди населения страны. Большинство советских 

граждан, являясь представителями многочисленных народов СССР, от-

вергло работу на врага, сражалось в годы войны плечом к плечу, вместе 
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защищая Отечество, и даже в условиях немецкой оккупации стремилось 

приближать Победу и бороться с неприятелем. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое коллаборационизм? Сколько советских граждан в 1941–

1945 гг. стали коллаборантами?

2. Что толкало людей на сотрудничество с захватчиками?

3. Что такое «Русская освободительная армия» (РОА)?

4. Охарактеризуйте деятельность украинских националистов в годы

Великой Отечественной войны.

§ 13. Внешняя политика СССР в 1941–1945 гг.

В период войны советское правительство координировало курс на 

международной арене с союзниками по антигитлеровской коалиции. 

После нападения Германии на СССР Англия и США объявили о 

поддержке Москвы, что противоречило ожиданиям А. Гитлера – тот наде-

ялся на изоляцию большевистского государства. Впрочем, отношение к 

Советскому Союзу у Великобритании и США было неодинаковым. Обще-

ственное мнение на «Туманном Альбионе» достаточно быстро встало на 

сторону советского народа, т.к. англичане испытали на себе гитлеровскую 

агрессию – бомбежки городов, гибель родных и пр. Именно с этим связано 

то, что уже 22 июня 1941 г. У. Черчилль выступил по радио с обращением, 

в котором выказал поддержку СССР (см. Приложение 7), о чем газета 

«Правда» сообщила советским гражданам на следующий день, 23 июня. 

Америка же находились далеко от театров боевых действий, ее территория 

не подвергалась налетам вражеской авиации, а потому Советский Союз 

достаточно долго воспринимался обществом США скорее не как друг, а 

как враг врага. 
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Процесс складывания антигитлеровской коалиции занял месяцы: 

сначала союзнические отношения налаживались между СССР и Велико-

британией, несколько позднее к ним присоединились США и другие госу-

дарства. Именно СССР, США и Великобритания стали лидерами огромно-

го блока стран мира, которые вели совместную борьбу против фашизма за 

сохранение независимости стран и народов. 

Следует признать, что сложившийся альянс был в некотором смысле 

парадоксальным, т.к. в рамках него сплотились идейные противники: ка-

питалистические западные страны и социалистический Советский Союз. 

Данное объединение вызывало удивление А. Гитлера, который на протя-

жении всей войны питал надежду, что его оппоненты, представляющие со-

вершенно разные общественно-политические модели, рано или поздно 

рассорятся. Однако в тот исторический момент противоречия СССР и 

стран Запада оказались менее существенными, чем противоречия с фа-

шистскими государствами, поэтому до поры до времени союзников скреп-

ляла идея противостояния Германии и ее сателлитам. Впрочем, этот союз 

действительно являлся вынужденным и был обусловлен сложившимися 

обстоятельствами. Когда же режим А. Гитлера пал, тогда на первый план 

вновь вышли противоречия Запада и СССР, что в конечном счете привело 

к «Холодной войне». 

В 1941 г. шло активное сближение союзников перед лицом общей 

экзистенциальной угрозы. Впрочем, помимо стремления сокрушить 

нацистский режим А. Гитлера, каждая страна также преследовала соб-

ственные политические цели, которые часто шли вразрез с устремлениями 

остальных государств. Все это делало отношения между членами коалиции 

сложными и противоречивыми. 

Для Советского Союза было важно выйти из политической изоляции 

и получить помощь боеприпасами, вооружением, медикаментами и пр. 

В свою очередь странам Запада было выгодно иметь в рядах союзников 
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СССР, людской потенциал которого давал большие надежды относительно 

будущей Победы. 

12 июля 1941 г. между Москвой и Лондоном было заключено согла-

шение о сотрудничестве, по которому оба государства обязались не подпи-

сывать сепаратный мир с Германией. Через месяц, 16 августа, появилось 

соглашение о торговле и кредитах. 

С самого начала одним из главных вопросов (и одновременно основ-

ной препоной в отношениях между союзниками) стало открытие Второго 

фронта на континенте. СССР был крайне заинтересован в том, чтобы Ве-

ликобритания и США начали боевые действия в Западной Европе, что за-

ставило бы германское командование перебросить часть сил с восточного 

направления в район оккупированных Франции и Бельгии. Первый запрос 

такого рода со стороны И. В. Сталина поступил еще в сентябре 1941 г. За-

падные партнеры всячески оттягивали этот шаг и решали собственные за-

дачи: в 1941–1943 гг. боевые действия велись ими в Северной Африке, 

а в 1943 г. состоялась высадка на Сицилии и в Италии (это привело к пере-

ходу Италии на сторону союзников), что в их понимании отвечало просьбе 

Москвы. Полноценный Второй фронт в Северной Франции появился лишь 

6 июня 1944 г. – тогда, когда стало понятно, что СССР в состоянии само-

стоятельно победить Германию. 

За годы Второй мировой войны СССР, Великобритания и США про-

вели ряд конференций, при этом наиболее значимыми среди них были 

пять. На этих встречах принимались важные решения относительно сов-

местных действий на внешнеполитической арене, а также обсуждались во-

просы послевоенного устройства мира. 

С 29 сентября по 1 октября 1941 г. проходила Московская конферен-

ция. Ключевым вопросом на ней стало согласование плана экономической 

помощи СССР, которая реализовывалась в форме поставок по программе 

ленд-лиза. 
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Советский внешнеполитический курс не ограничивался отношения-

ми с уже названными союзниками. В 1941–1942 гг. были заключены со-

глашения с целым рядом стран о совместной борьбе против Германии и о 

принципах устройства послевоенного мира. Такие договоренности были 

достигнуты с Чехословакией, Польшей, Югославией и эмигрантским пра-

вительством Франции, которое пребывало в Лондоне (правительство ре-

жима «Виши», которое находилось в Южной Франции и возглавлялось 

маршалом Ф. Петеном, являлось марионеткой в руках нацистской Герма-

нии). 

1 января 1942 г. 26 стран мира подписали в Вашингтоне Декларацию 

Объединенных Наций; это ознаменовало создание антигитлеровской коа-

лиции, которую возглавляли США, Великобритания и СССР. Заключи-

тельным этапом оформления данного объединения стало подписание двух 

документов: 

 советско-английского договора (26 мая 1942 г.) о союзе в

войне против Германии, ее сателлитов, о сотрудничестве и

взаимной помощи после Победы;

 советско-американского договора (11 июня 1942 г.) о принци-

пах взаимопомощи в войне.

Несмотря на положительные изменения в дипломатическом поле, 

добиться прогресса в вопросе об открытии Второго фронта СССР пока не 

удавалось, хотя этот вопрос поднимался во время визитов наркома ино-

странных дел В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон в мае–июне 1942 г. 

Причиной промедления со стороны союзников являлось их стремление 

укрепить собственные позиции в других регионах мира, отсюда – их ак-

тивность в Тихом океане, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Цен-

тральной и Юго-Восточной Азии, но только не в Западной Европе, где 

пришлось бы сражаться с основными силами фашистов и нести большие 

потери. 
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В октябре 1943 г. состоялась очередная конференция в Москве, на 

которой присутствовали министры иностранных дел стран-союзников. Об-

суждаемые вопросы во многом готовили переговоры лидеров ведущих 

стран антигитлеровской коалиции: открытие Второго фронта, послевоен-

ная судьба Германии, Австрии (аннексирована Германией в 1938 г.) и Ита-

лии, а также создание после окончания боевых действий новой междуна-

родной организации. 

В конце 1943 г. (28 ноября – 1 декабря) состоялась Тегеранская кон-

ференция, на которой произошла первая встреча лидеров трех великих 

держав антигитлеровской коалиции: 

 И. В. Сталин возглавлял на переговорах советскую делегацию;

 Уинстон Черчилль (1874–1965 гг.) как премьер-министр Вели-

кобритании представлял «Туманный Альбион»;

 группа от США прибыла вместе с президентом страны Фран-

клином Делано Рузвельтом (1882–1945 гг.).

Принятые решения во многом были обусловлены серьезными успе-

хами, которых к этому времени достигла на полях сражений Красная ар-

мия: позади были сражение за Сталинград и Курская битва, от врага были 

освобождены Харьков, Киев и многие другие важные города, практически 

завершилась борьба за Днепр. Было очевидно, что военная машина СССР 

способна в одиночку одолеть Германию – вопрос был только в цене Побе-

ды и времени, которое пришлось бы на это потратить. В этих условиях со-

юзникам пришлось включаться в полноценную войну на европейском кон-

тиненте. В итоге США и Великобритания дали обещание открыть Второй 

фронт не позднее мая 1944 г. (впрочем, и тут соглашение было нарушено, 

т.к. высадка в Нормандии произошла лишь 6 июня 1944 г.). 

В рамках Тегеранской конференции союзники начали формировать 

модель послевоенной Европы, т.к. было понятно, что авантюра А. Гит-

лера терпит крах. Относительно будущего устройства Германии вопрос 
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пока был оставлен открытым, однако по ряду других аспектов были 

приняты предварительные решения. 

Австрия и Венгрия, которые пока еще находились в фашистском ла-

гере, по согласованию союзников после войны должны были стать незави-

симыми государствами. Также был поднят вопрос относительно будущего 

Польши: она должна была вновь появиться как самостоятельное государ-

ство на политической карте мира в тех границах, которые обрела в 1918 г. 

(т.е. ее восточная граница должна была проходить по «линии Керзона», 

сохранив в составе СССР Западную Белоруссию и Западную Украину). 

Повышенное внимание к судьбе Польши были обусловлено тем, что она 

находилась на границе Советского Союза, поэтому в вопросе относительно 

этого стратегически важного региона каждая деталь оказывалась важна.  

На Тегеранской конференции союзники согласовали передачу СССР 

части Восточной Пруссии (сегодня – Калининградская область Российской 

Федерации). Также советскому правительству удалось отстоять сохране-

ние в составе государства прибалтийских республик, которые были вклю-

чены в СССР в июле–августе 1940 г. В обмен на эти уступки Москва обя-

залась объявить войну Японии не позднее чем через 3 месяца после окон-

чания боевых действий в Европе – это было важно для США, которые про-

тивостояли экспансии Токио в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Решения Тегеранской конференции были выполнены, включая от-

крытие Второго фронта; дальше откладывать этот вопрос было невозмож-

но, т.к. к тому времени Красная армия решительно громила фашистов в 

Восточной Европе и уже вышла на Балканы. В итоге 6 июня 1944 г. нача-

лась операция «Оверлорд», в ходе которой союзники под командованием 

Д. Эйзенхауэра переправились через проливы Ла-Манш и Па-де-Кале и 

высадились в Нормандии (Северной Франции). 

Следующая крупная конференция союзников прошла в Ливадии 

(около Ялты) с 4 по 11 февраля 1945 г. Главы участвовавших делегаций 
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были прежними – И. В. Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Делано Ру-

звельт. К этому времени было понятно, что до окончания войны остаются 

считанные недели. Именно на Ялтинской (Крымской) конференции были 

приняты решения относительно послевоенного устройства Европы. 

Лидеры антигитлеровской коалиции согласились с тем, что Германия 

сохранится как единое государство, но будет поделена на 4 оккупационные 

зоны – советскую, американскую, английскую и французскую. В Германии 

должны были быть запущены процессы денацификации, демилитаризации и 

демократизации («три Д»). Союзники признали законность требований 

СССР к Берлину о выплате репараций (форма материально-правовой ответ-

ственности государства, развязавшего агрессивную войну; репарации за-

ключаются в возмещении ущерба, причиненного другому государству, в 

денежной или иной материальной форме). Участники конференции согла-

совали выплату Германией СССР репараций в размере 10 млрд долларов, 

что составило половину всех репарационных платежей. Впрочем, было по-

нятно, что деньги у разоренной Германии отсутствуют, поэтому в счет ре-

параций планировалось вывозить товары, оборудование с предприятий и пр. 

(на практике Советскому Союзу были переданы станки и оборудование, ко-

торые по большей части являлись морально и физически устаревшими). 

На Ялтинской конференции СССР добился укрепления собственных 

позиций в странах Восточной и Южной Европы, что заложило основу для 

будущего социалистического лагеря, формирование которого относится уже 

к послевоенному периоду. Союзники приняли Декларацию об освобожден-

ной Европе, в которой говорилось о помощи стран-победительниц народам 

Европы в создании демократических режимов по их собственному выбору. 

Относительно будущего противостояния с Японией И. В. Сталин 

подтвердил обещание вступить в войну на Дальнем Востоке, в обмен на 

что союзники согласились на присоединение к СССР Курильских островов 

и Южного Сахалина. 
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На Ялтинской конференции было принято решение о создании Ор-

ганизации Объединенных Наций (ООН), при этом СССР добился получе-

ния в ней сразу трех мест – для РСФСР, УССР и БССР как наиболее по-

страдавших советских республик от продолжительной немецкой оккупа-

ции и от ведения на их территории боевых действий. Учредительная ас-

самблея ООН состоялась в Сан-Франциско (США) 25 апреля 1945 г. 

Последней конференцией союзников в период Второй мировой вой-

ны стала Потсдамская (Берлинская), которая оказалась самой продолжи-

тельной по времени (17 июля – 2 августа 1945 г.). Она подвела итоги Вто-

рой мировой войны и зафиксировала основы нового мироустройства. 

В Потсдамской конференции приняли участие: 

 И. В. Сталин;

 Гарри Трумэн (занял пост президента США после смерти

Франклина Делано Рузвельта, скончавшегося 12 апреля 1945 г.

от кровоизлияния в мозг);

 премьер-министр Великобритании: сначала Англию представ-

лял Уинстон Черчилль, но в конце июля его сменил Клемент

Ричард Эттли (1883–1967 гг.), т.к. по результатам парламент-

ских выборов консервативная партия потерпела поражение,

и У. Черчилль ушел в отставку.

На Потсдамской конференции были выработаны принципы, в соот-

ветствии с которыми должно было происходить послевоенное переустрой-

ство Германии и искоренение в ней преступной идеологии. В результате 

появились план «четырех Д»: 

 денацификация – запрет нацистской пропаганды, НСДАП и

любых иных нацистских организаций. Военные преступники

гитлеровского режима должны были понести наказание, и для

этого было решено создать международный трибунал;
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 демилитаризация – разоружение и ликвидация военной про-

мышленности страны-агрессора;

 демонополизация (декартелизация) экономики;

 демократизация государственного строя и децентрализация

управления.

Союзники вновь обсуждали вопрос о репарациях, а также о разделе 

немецкого военного и торгового флотов. Что касается пересмотра государ-

ственных границ, то СССР получал немецкий Кенигсберг (столицу Во-

сточной Пруссии) и прилегающую территорию (сегодня – Калининград-

ская область РФ). Признавалась советско-финская граница, установленная 

после войны 1939–1940 гг., и советско-польская граница, образовавшаяся в 

сентябре 1939 г. Польша получала дополнительные области на западе за 

счет Германии: граница между этими государствами теперь должна была 

пролегать по линии рек Одер-Нейсе. Подтверждалось разделение Герма-

нии на четыре зоны оккупации (под контроль СССР переходила ее восточ-

ная часть), и для управления данным государством создавался Контроль-

ный совет из представителей союзных держав. 

Следует констатировать, что не все решения Потсдамской конфе-

ренции были выполнены на практике. Причинами этого стали взаимное 

отдаление членов коалиции, рост конфронтации, фактическое развязыва-

ние «Холодной войны» и формирование «железного занавеса» (термин 

У. Черчилля из его знаменитой Фултонской речи, произнесенной 5 марта 

1946 г. в США), которые фиксировались в конце 1945 – начале 1946 гг. 

Исчезновение общего врага в лице фашистского блока привело к тому, что 

на повестке вновь оказались непримиримые противоречия между двумя 

общественно-политическими моделями, которые раскололи Европу на ка-

питалистический Запад и социалистический Восток. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как происходило складывание антигитлеровской коалиции? Какие

сложности при этом возникали? Когда этот процесс завершился?

2. Какую роль в отношениях между союзниками по антигитлеровской

коалиции играл вопрос открытия Второго фронта в Европе?

3. Перечислите конференции, организованные союзниками в годы

Второй мировой войны, охарактеризуйте обсуждавшиеся на них

вопросы и принятые решения.

4. Почему не все договоренности, достигнутые союзниками на Потс-

дамской конференции, были реализованы на практике?

§ 14. Вооруженный конфликт между СССР и Японией

и окончание Второй мировой войны 

 На Тегеранской и Ялтинской конференциях СССР взял обязатель-

ство вступить в войну с Японией не позднее чем через 3 месяца после 

окончания боевых действий в Европе. Еще 5 апреля 1945 г. СССР разорвал 

пакт о нейтралитете с Токио, и, выполняя союзнические договоренности, 8 

августа 1945 г. объявил Японии войну. К тому моменту данное государ-

ство совершенно очевидно проиграло борьбу: армия еще сохраняла бое-

способность, но была обескровлена, а экономика оказалась разрушена. Ис-

ход противостояния был очевиден, и это стало заслугой членов антигитле-

ровской коалиции из Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Под занавес Второй мировой войны человечеству была продемон-

стрирована мощь ядерного оружия, которым на тот момент обладали толь-

ко США. Его боевое применение явилось акцией морально-

психологического и политического устрашения, а жертвами чудовищного 

эксперимента стали жители японских городов Хиросима (6 августа 1945 г.) 

и Нагасаки (9 августа 1945 г.). С военной точки зрения в этих атаках не 

было никакого смысла: Япония и так была практически повержена, а 
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названные города не обладали каким-либо серьезным стратегическим зна-

чением. Вследствие атомной бомбардировки погибло, по разным оценкам, 

до 300 тыс. чел., еще около полумиллиона японцев пострадали от ядерного 

удара. 

Несмотря на то, что в целом военная машина Японии была подорва-

на, она еще сохраняла заметные силы на Курилах, Сахалине и на террито-

рии Северо-Восточного Китая. Именно в этих районах развернулись дей-

ствия Красной армии. 

Летом 1945 г. советское командование создало на востоке крупную 

группировку войск, которая превосходила по численности и насыщенно-

сти техникой японскую Квантунскую армию в несколько раз. Было созда-

но три фронта (1-й и 2-й Дальневосточные, а также Забайкальский), общее 

командование было вверено маршалу А. М. Василевскому. В ходе реали-

зации Маньчжурской операции 9–16 августа 1945 г. японским силам было 

нанесено сокрушительное поражение, и все вышеназванные районы, а 

также Корея оказались заняты Красной армией. 

2 сентября 1945 г. была окончена Вторая мировая война: на амери-

канском линкоре «Миссури» в Токийской бухте Япония подписала Акт о 

безоговорочной капитуляции, что заложило основу демилитаризации дан-

ного государства. После завершения конфликта территория страны была 

оккупирована США, однако СССР получил Южный Сахалин и Курильские 

острова. Мирный договор между СССР и Японией в силу ряда причин так 

и не подписан до настоящего времени. 

Таким образом, после окончания Второй мировой войны СССР при-

обрел новые территории в Европе и на Дальнем Востоке, международный 

авторитет и влияние Советского государства существенно выросли 

(это проявлялось в том числе в ведущей роли в международных организа-

циях), Победа укрепила личный авторитет И. В. Сталина внутри страны 

и за ее пределами, в СССР был создан мощный военно-промышленный 
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комплекс, сложились предпосылки для формирования социалистического 

блока из ряда государств Европы и Азии. Главным достижением стало то, 

что СССР выстоял в борьбе с фашистскими агрессорами, а в международ-

ном поле сформировалось новое мироустройство, которое именуют Ял-

тинско-Потсдамским (по названию двух союзнических конференций, на 

которых были выработаны соответствующие принципы). 

Героизм советского народа на фронте и в тылу выковал Победу и 

внес неоценимый вклад в поражение блока фашистских стран во Второй 

мировой войне. Масштаб этой Победы грандиозен, а исход противостоя-

ния имел огромное значение для течения мировой истории. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда и почему СССР начинает войну с Японией? Где проходили

боевые действия? Каковы были их итоги?

2. Когда и зачем США подвергли атомной бомбардировке Японию?

Назовите пострадавшие города, а также последствия данной акции.

3. Какое событие ознаменовало окончание Второй мировой войны?

4. Каковы были итоги Второй мировой войны для СССР?

5. Какова роль советского народа в Победе над фашизмом во Второй

мировой войне?

§ 15. Нюрнбергский трибунал и наказание нацистских преступников

 Нюрнбергский трибунал стал международным судебным процессом 

над нацистскими преступниками, который явился продолжением согласо-

ванного курса стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. В ходе Вто-

рой мировой войны на планете пострадало и погибло столь большое коли-

чество людей, что главари бесчеловечного нацистского режима должны 

были понести наказание за преступную авантюру. 
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Мысль о проведении подобного суда вызревала на протяжении не-

скольких лет. Так, например, У. Черчилль упомянул об этом в радиообра-

щении еще 22 июня 1941 г., в день нападения нацистской Германии 

на СССР (см. Приложение 7). Впервые на международном уровне данное 

намерение было зафиксировано в декабре 1941 г. в совместной декларации 

эмигрантского правительства Польши и правительства СССР; позднее оно 

было подтверждено в Московской декларации СССР, США и Великобри-

тании в 1943 г. и окончательно закреплено в документах Ялтинской кон-

ференции в феврале 1945 г. 

Во исполнение данных решений с ноября 1945 г. по октябрь 1946 г. 

во Дворце правосудия в немецком г. Нюрнберге состоялся Международ-

ный военный трибунал. Ничего подобного мировая судебная практика 

прежде не знала, а потому данный процесс стал уникальным по целому ря-

ду параметров. 

Перед судом, организованным Великобританией, СССР и США, в ка-

честве обвиняемых предстали более двух десятков человек – ключевые фи-

гуры высшего военно-политического и экономического руководства Треть-

его рейха. Среди наиболее известных следует упомянуть следующих лиц: 

 Герман Геринг – рейхсмаршал авиации, официальный преем-

ник фюрера;

 Рудольф Гесс – один из главных идеологов германского

нацизма, находился в британском плену с 1941 г.;

 Иоахим фон Риббентроп – возглавлял немецкое внешнеполи-

тическое ведомство с 1938 г.;

 Эрнст Кальтенбруннер – руководитель Главного имперского

управления безопасности (РСХА), начальник полиции без-

опасности и СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС);



110 

 Вильгельм Кейтель – генерал-фельдмаршал, начальник Вер-

ховного командования вермахта, 8 (9) мая 1945 г. подписал

Акт о безоговорочной капитуляции Германии;

 Альфред Йодль – генерал-полковник, начальник Штаба опера-

тивного руководства Верховного командования вермахта, один

из разработчиков плана «Барбаросса», близкий советник

А. Гитлера, лично преданный фюреру;

 Ялмар (Яльмар, Гельмар) Шахт – один из главных организато-

ров военной экономики Третьего рейха, в отдельные периоды

на протяжении 1920–1930-х гг. являлся министром экономики

и президентом Рейхсбанка Германии;

 Альберт Шпеер – личный архитектор А. Гитлера, рейхсми-

нистр вооружений и военного производства, с началом Второй

мировой войны занимался перестройкой немецкой промыш-

ленности для обеспечения нужд фронта;

 Густав Крупп – крупный немецкий промышленник и финансо-

вый магнат, на заводах которого изготавливался обширный пе-

речень военной техники, вооружений, боеприпасов и пр. В пе-

риод Второй мировой войны концерн Круппа являлся одним

из главных поставщиков вермахта;

 Альфред Розенберг – выходец из Российской империи,

один из идеологов нацизма, имперский министр оккупирован-

ных восточных областей, активно содействовал проведению

политики уничтожения евреев, цыган и славянского населения

в странах Восточной Европы и в СССР.

Все названные лица были ответственны за фашизацию и милитари-

зацию Германии. Международный трибунал представил обвинение в очень 

необычной формулировке: помимо совершения тягчайших военных пре-

ступлений, подсудимым вменялся в вину заговор против мира и человеч-
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ности. Они обвинялись в ведении бесчеловечной войны, агрессии против 

европейских стран, убийстве и жестоком обращении с военнопленными, 

преступлениях против частной и общественной собственности. 

Помимо рассмотрения преступлений отдельных лиц, Нюрнбергский 

трибунал выдвинул обвинения против ряда немецких организаций, что 

было новшеством для того времени: перед судом «предстали» НСДАП 

(Национал-социалистическая немецкая рабочая партия), СА (штурмовые 

отряды), СС (охранные отряды), СД (служба безопасности) и гестапо (тай-

ная полиция Германии). Также на процессе рассматривались преступные 

идеи нацистского режима, приведшие к многочисленным жертвам. 

На суде выступали свидетели, зачитывались письменные показания, 

предъявлялись вещественные улики, демонстрировались фото- и видеома-

териалы, заслушивались выступления адвокатов. Миру был явлен огром-

ный массив данных, который свидетельствовал о немыслимых и неслы-

ханных злодеяниях фашистов. В СССР централизованный сбор информа-

ции о преступлениях нацистов начался в 1942 г., когда была образована 

Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков, при этом на местах действовали анало-

гичные органы. Благодаря этому к Нюрнбергскому трибуналу советская 

сторона накопила огромный комплекс данных, изобличающий немецкий 

нацизм, его идеологов и практиков. 

После многомесячного процесса в начале октября 1946 г. было выне-

сено решение: 

 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через по-

вешение, при этом М. Борману, пропавшему без вести в конце

войны, приговор был вынесен заочно (позднее было доказано,

что он покончил с собой в мае 1945 г.);

 некоторые нацистские деятели получили длительные сроки за-

ключения (от 10 лет до пожизненного);
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 три человека (Ялмар Шахт, Франц фон Паппен и Ганс Фриче)

были оправданы.

Следует заметить, представитель от Советского Союза – заместитель 

председателя Верховного суда СССР, генерал-майор юстиции Иона Тимо-

феевич Никитченко – требовал наказания для всех лиц без исключения 

(см. Приложение 12). В качестве доводов он указывал на то, что Я. Шахт 

активно содействовал приходу к власти нацистов, сотрудничал с А. Гитле-

ром на протяжении 12 лет, создал экономическую основу для германской 

военной мощи, подготовил перевод немецкой экономики на «военные 

рельсы», участвовал в преследовании евреев и в выкачивании ресурсов 

из оккупированных территорий. Ф. фон Паппен помог нацистам захватить 

власть в Германии, был верным соратником фюрера и содействовал ан-

шлюсу Австрии в 1938 г. Г. Фриче внес большой вклад в информационно-

пропагандистскую подготовку и сопровождение захватнических войн Тре-

тьего рейха, оказывал влияние на общественное мнение в государстве, т.к. 

многие годы осуществлял политическое руководство немецкими СМИ 

(в первую очередь радио). Также И. Т. Никитченко оспаривал назначение 

Р. Гессу наказания в виде пожизненного заключения, указывая на то, что 

тот являлся третьим человеком в нацистской политической системе и сыг-

рал огромную роль в преступлениях гитлеровского режима.  

Что касается обвинений против организаций, то Международным 

трибуналом преступными среди них были признаны только СС, СД, геста-

по и руководство НСДАП, тогда как высшее командование германских во-

оруженных сил, генштаб и правительственный кабинет такого статуса не 

получили. СССР добивался осуждения всех перечисленных организаций 

(см. Приложение 12), указывая на то, что они несут прямую ответствен-

ность за совершенные преступления, выступали не в роли простых испол-

нителей поступающих приказов, а в качестве активных соучастников заго-

вора против мира и человечности. 
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Г. Геринг, не дождавшись приведения приговора в исполнение, 

за 2 часа до казни покончил с собой, приняв яд. 

Нюрнбергский трибунал стал первым случаем в мировой истории, 

когда агрессия была признана тягчайшим уголовным преступлением, а ру-

ководители государства-агрессора – уголовными преступниками. Это ста-

ло важным прецедентом, и принципы, которые были выработаны в ходе 

процесса, были подтверждены в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

в 1946 г.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как вызревала идея создания Международного военного трибунала

для осуждения нацистских преступников?

2. Где и когда проходил Международный военный трибунал? Кто

предстал перед ним?

3. Деятельность каких немецких организаций рассматривал суд?

4. Каков был приговор Международного военного трибунала? Какие

разногласия возникли среди членов суда при выработке итогового

решения?

5. В чем заключается уникальность Нюрнбергского трибунала?

§ 16. Великая Отечественная война в культуре и исторической памяти

В годы Великой Отечественной войны наблюдается некоторое смяг-

чение государственной политики в области культуры и ослабление адми-

нистративно-идеологического контроля. В то же время научная и творче-

ская интеллигенция, как и все советское общество, вносила вклад в при-

ближение Победы и работала на поднятие морального духа бойцов и тру-

жеников тыла. 

Многие советские писатели и репортеры с началом боевых действий 

оказались в действующей армии; одним из главных направлений их дея-
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тельности стала военная журналистика и работа в качестве военных корре-

спондентов. Например, прозаик Б. Н. Полевой (автор знаменитой «Повести 

о настоящем человеке», 1946 г.), жизнь которого оказалась связана с 

г. Калинином, писал с фронта для газет областного и всесоюзного уровня. 

В ТАСС (Телеграфном агентстве Советского Союза), Совинформбюро, 

на радио и в центральных газетах трудились В. В. Вишневский, Б. Л. Гор-

батов, Н. С. Тихонов и В. С. Гроссман. Ряд писателей работал в жанре 

публицистики, создавая очерки и статьи; среди них видное место занима-

ют И. Г. Эринбург, А. Н. Толстой и М. А. Шолохов. 

Продолжал развиваться жанр художественной литературы, однако 

условия войны оказали закономерное влияние на тематику. Например, по-

двиг советских людей на фронте и в тылу был запечатлен в романах 

М. А. Шолохова «Они сражались за Родину» и А. А. Фадеева «Молодая 

гвардия». В то же время в обществе возрос интерес к героическим страни-

цам прошлого, в связи с чем появляются такие сочинения, как «Багратион» 

С. Н. Горбатова, «Порт-Артур» А. Н. Степанова, роман-эпопея «Емельян 

Пугачев» В. Я. Шишкова (является уроженцем г. Бежецка Тверской губер-

нии). 

В творчестве советских поэтов центральное место заняла тема войны 

и сопротивления фашизму; среди авторов выдающихся стихотворных со-

чинений тех лет можно отметить А. Т. Твардовского (поэма «Василий Тер-

кин»), К. М. Симонова («Жди меня, и я вернусь», «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...», «Корреспондентская застольная»), С. В. Михал-

кова («Народ богатырский мой», «Я не хочу!», «Фашист», «Мой боец»), 

О. Ф. Берггольц (поэмы «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», 

«Памяти защитников»), М. В. Исаковского («До свиданья, города и хаты», 

«В прифронтовом лесу», «Огонек»), Н. Н. Асеева («Москва ополчается», 

«В последний час!», «Победа будет за нами!»), А. А. Суркова («В землян-

ке», «Песня смелых», «Песня защитников Москвы»), С. А. Щипачева 
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(«Горе матери», «О красоте», «Таран»), А. А. Ахматову («Мужество», 

«Победителям», «Причитание»), М. И. Алигер («Письмо с передовой», 

«Наступление», «Весна в Ленинграде») и пр. 

Композиторы создавали музыку, которая вдохновляла народ 

на борьбу и одновременно стала зеркалом эпохи. Всемирную известность 

получили такие монументальные сочинения, как симфония № 5 С. С. Про-

кофьева и симфония № 7 («Ленинградская») Д. Д. Шостаковича; последняя 

была исполнена в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 г. и транслирова-

лась по радио. 

Широчайшую популярность получили песни автора музыки к гимну 

СССР и Российской Федерации А. В. Александрова («Священная война», 

«Песня о Советской армии»), Б. А. Мокроусова («Марш защитников 

Москвы», «Заветный камень»), В. П. Соловьева-Седова («Вечер на рейде», 

«Соловьи», «Давно мы дома не были», «Услышь меня, хорошая»), 

М. И. Блантера («В лесу прифронтовом», «Песня военных корреспонден-

тов»), И. О. Дунаевского («Две подруги», «Жди меня»), Н. В. Богословско-

го («Темная ночь»),  М. Г. Фрадкина («Песня о Днепре», «Дорога на Бер-

лин», «Случайный вальс») и др. Музыка играла важную роль в поднятии 

морального духа бойцов на фронте и тружеников тыла, укрепляя веру в 

будущую Победу. 

Вклад в общее дело борьбы с врагом вносил кинематограф. В годы 

войны специальные киногруппы снимали хронику, которая потом исполь-

зовалась в том числе для создания документальных фильмов («Разгром 

немецких войск под Москвой», «Битва за Севастополь», «Ленинград 

в борьбе» и др.). Несмотря на тяжелое время, создавались и художествен-

ные картины: «Два бойца», «Жди меня», «Воздушный извозчик», «Секре-

тарь райкома», «Парень из нашего города», «В шесть часов вечера после 

войны» и др. 
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В области живописи военно-историческая и героико-патриотическая 

тематика становится ведущей. Широкую известность получили картины 

М. И. Авилова («Поединок Пересвета с Челубеем», 1943 г.), Н. П. Ульяно-

ва («Лористон в ставке Кутузова», 1940–1945 гг.), П. Д. Корина (триптих 

«Александр Невский», 1942–1943 гг.), Ю. И. Пименова («Фронтовая доро-

га» 1944 г., «Военный хлеб» 1941 г.), Н. М. Ромадина (цикл картин «Волга 

– русская река», 1944 г.), Я. Д. Ромаса («Зимние залпы Балтики» 1942 г.,

«У переправы в верховьях Невы» 1941 г.), А. А. Дейнеки («Оборона Сева-

стополя» 1942 г., «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» 1941 г.), 

А. А. Пластова («Фашист пролетел» 1942 г., графические серии «Захватчи-

ки»). 

Большую популярность в годы войны получили плакатный и карика-

турный жанр: произведения И. М. Тоидзе («Родина-мать зовет!»), 

Д. А. Шмаринова («Отомсти!»), В. Б. Корецкого («Воин Красной армии, 

спаси!»), В. А. Серова («Наше дело правое. Победа будет за нами!»), 

Л. А. Голованова («Дойдем до Берлина!»), Кукрыниксов («Потеряла я ко-

лечко») играли немаловажную роль в поднятии морального духа и в до-

стижении Победы. В ведение пропагандистской работы большой вклад 

внесли «Окна ТАСС» – агитационно-политические плакаты, которые вы-

вешивались сначала в Москве, а затем и в других городах страны; через 

них население информировалось о положении дел на боевом и трудовом 

фронтах. 

Для поднятия духа советских людей на фронте и в тылу работали 

специальные театральные, концертные и цирковые бригады, которые фор-

мировались из актеров, артистов и музыкантов; среди них были такие по-

пулярные лица советской эстрады, как Л. О. Утесов, К. И. Шульженко и 

Л. А. Русланова (за ней закрепилось почетное прозвание «гвардии певи-

ца»). Появились 25 фронтовых театра. Общая численность исполнителей, 
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входивших в перечисленные объединения, достигала 42 тыс. чел., и за го-

ды войны их силами было дано 440 тыс. концертов и спектаклей. 

Таким образом, в годы вооруженного противостояния нацистской 

угрозе в различных сферах искусства доминировали две основные темы: 

 борьба с фашистами и народное сопротивление немецким за-

хватчикам;

 героические страницы русской истории и великие полководцы

прошлого.

 Одной из составляющих Победы над врагом в Великой Отечествен-

ной войне стало достижение военно-технического превосходства, что тре-

бовало не только развития производства, но и научных прорывов. 

Уже 10 июля 1941 г. при ГКО был создан Научно-технический совет, кото-

рый занимался курированием исследовательской работы, имеющей значе-

ние для обороны страны. Проведение изысканий осложняли эвакуация 

научных центров, дефицит средств и пр., однако и в этих сложных условиях 

были сделаны важные открытия. Приоритетными направлениями развития 

научной мысли в это время стали химия, металлургия и машиностроение. 

Советские ученые открыли новые твердые сплавы и высококаче-

ственные стали, востребованные в сфере танкостроения, работали над со-

зданием отечественных радиолокаторов, выявили новые месторождения 

нефти и газа (для компенсации временно оккупированных врагом источ-

ников ресурсов) и пр. Для улучшения ситуации с продовольствием специ-

алисты в области сельского хозяйства выводили новые сорта картофеля и 

пшеницы, которые подходили природно-климатическим условиям Урала и 

Сибири. 

Ученые-медики – Н. Н. Бурденко, А. Н. Бакулев, А. И. Абрикосов, 

В. Ф. Войно-Ясенецкий (в 2000 г. прославлен в лике святых как святитель 

и исповедник Лука Крымский), А. В. и А. А. Вишневские, И. Я. Постов-

ский и др. – разрабатывали новые медицинские препараты, способы лече-
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ния раненых и больных, а открытие в 1942 г. З. В. Ермольевой отечествен-

ного пенициллина (антибиотика) вывело борьбу с целым рядом болезней 

на новый уровень. Если немецкие медики возвращали в строй после ране-

ния примерно половину военнослужащих, то советские врачи, благодаря 

совершенным прорывам, – свыше 70 %. 

Помимо решения прикладных задач, продолжались и фундаменталь-

ные научные исследования. Например, Л. Д. Ландау создал теорию движе-

ния квантовой жидкости, за что позднее был удостоен Нобелевской пре-

мии по физике. Были начаты работы по расщеплению атомного ядра, и с 

1943 г. в Москве под руководством И. В. Курчатова заработала специаль-

ная лаборатория. В конце войны были освобождены из лагеря ранее ре-

прессированные С. П. Королев, М. К. Янгель и Ю. Б. Харитон, что позво-

лило продолжить работы в области изучения ракетной техники. В Новоси-

бирске в годы войны был создан Западносибирский филиал АН СССР, ко-

торый стал важным научным центром страны. 

Таким образом, советские ученые также трудились на разгром врага, 

а советская наука приближала экономическую и военную Победу 

над фашистским государством. 

После нанесения поражения нацистской Германии Великая Отече-

ственная война нашла отражение в огромном количестве произведений са-

мых разных жанров. Ее события и герои были увековечены в опере 

С. С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке», романе-эпопее 

К. М. Симонова «Живые и мертвые», в сочинениях М. А. Шолохова «Они 

сражались за Родину» и «Судьба человека», в повести Б. Васильева «А зо-

ри здесь тихие…», в работах В. Быкова «Дожить до рассвета», «Сотников» 

и «Его батальон», в многочисленных кинофильмах («В бой идут одни ста-

рики», «Баллада о солдате», «Горячий снег», «А зори здесь тихие» и др.). 

Всенародную любовь получил персонаж М. М. Исаев (Макс Отто фон 

Штирлиц) – собирательный образ советского разведчика, ведущего борьбу 
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с фашизмом во вражеском тылу, созданный в серии романов Ю. С. Семе-

нова, а затем воплощенный в 12-серийном фильме «Семнадцать мгновений 

весны» (1973 г.). В 1975 г. – к 30-летию разгрома нацистской Германии – 

была написана песня «День Победы» (муз. Д. Ф. Тухманова, сл. В. Г. Ха-

ритонова), которая до сих пор остается главной песней праздника 9 мая. 

Следует отметить, что в период «Холодной войны» фиксируются 

первые попытки исказить и фальсифицировать историю Великой Отече-

ственной войны, которые продолжаются до сих пор. Так, одним из дискус-

сионных моментов в исторической науке стало предположение о подго-

товке СССР к нападению на Германию накануне немецкого вторжения. 

Одним из наиболее известных сторонников данной гипотезы стал В. Суво-

ров (В. Б. Резун) – бывший советский агент, перешедший на сторону врага. 

В публицистических сочинениях («Ледокол», «День М») он проводил 

мысль о том, что большевистское правительство не оставляло надежд на 

совершение мировой революции и готово было способствовать этому че-

рез мировой конфликт, который должен был разрушить «старую Европу» и 

привести к власти левые силы. В. Суворов стремился доказать, что именно 

поэтому в канун Великой Отечественной войны советские вооруженные 

силы были развернуты в наступательной конфигурации (хотя для осу-

ществления вторжения их было явно недостаточно). Исходя из этих посы-

лов, автор заключал, что ответственность за конфликт между Германией и 

СССР ложится на И. В. Сталина, а внезапное нападение А. Гитлера пред-

ставляется как вынужденная оборонительная мера (фактически это являет-

ся повторением одного из тезисов, который сформулировало немецкое 

правительство для обоснования агрессии по отношению к Советскому Со-

юзу, см. Приложение 3). 

Подобные рассуждения создают основу для концепции «превентив-

ной войны», согласно которой Германия, развернув агрессию против 

СССР в 1941 г., якобы действовала на опережение: она напала для того, 
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чтобы не быть атакованной силами РККА (Рабоче-крестьянской Красной 

армии). Такого рода идеи, которые активно тиражировались на Западе, 

безосновательны с точки зрения фактов: есть масса исследований отече-

ственных и зарубежных ученых, которые, основываясь на исторических 

свидетельствах и документах, бесспорно доказывают, что СССР не гото-

вился к нападению на Германию. Концепция «превентивной войны» – это 

не более чем одна из известных фальсификаций, созданная 

из идеологических соображений. 

Среди других ложных посылов, которые получили распространение 

и нацелены на искажение прошлого, необходимо назвать следующие: 

 уравнивание гитлеровского и сталинского режимов, признание

их одинаково преступными и бесчеловечными. Так, Парла-

ментская ассамблея ОБСЕ официально зафиксировала это в ре-

золюции «Воссоединение разделенной Европы» от 3 июля

2009 г.;

 возложение вины за развязывание Второй мировой войны в

равной степени на Москву и Берлин или же только на СССР.

Первый вариант фальсификации зафиксирован в резолюции

Европейского парламента «О важности сохранения историче-

ской памяти для будущего Европы», принятой подавляющим

большинством голосов 19 сентября 2019 г.;

 умолчание о СССР как стране-победительнице, продвижение

тезиса о ключевой роли США и стран Европы в разгроме

нацистской Германии, навязывание мысли о том, что именно

США победили во Второй мировой войне. В частности, подоб-

ные высказывания не раз делал 44-й президент США Барак

Обама (занимал Белый дом в 2009–2017 гг.);

 преуменьшение значения Европейского театра боевых дей-

ствий для хода Второй мировой войны, перенос акцента на Ти-
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хоокеанский и Африканские регионы, где действовали силы 

союзников СССР; 

 намеренное занижение численности вооруженных сил Герма-

нии и ее сателлитов, противостоявших Красной армии, для

умаления вклада советского народа в Победу и для обесцени-

вания его успехов на фронте;

 акцентирование и преувеличение роли погодных условий в

разгроме фашистских захватчиков (мороз, распутица и пр.);

 преувеличение значения союзнической помощи по программе

ленд-лиза для достижения Победы советским народом, что

принижает подвиг тружеников тыла и подчеркивает роль

стран-союзниц в нанесении Германии поражения;

 завышение числа потерь Красной армии для обоснования тези-

сов о неумелом управлении войсками, о безразличии командо-

вания к смертям солдат и о достижении Победы посредством

«заваливания врага трупами»;

 объяснение стойкости советских воинов в обороне и их успе-

хов в наступлении исключительно наличием в ближнем тылу

заградительных отрядов;

 преувеличение численности коллаборантов на оккупированной

врагом территории для «демонстрации» ненависти граждан

СССР к советской власти;

 выставление украинских и прибалтийских националистов, со-

трудничавших с нацистами, как участников «национально-

освободительной борьбы», затушевывание их преступлений,

умолчание о «неудобных» аспектах их идеологической базы.

Данный подход широко представлен в Украине и в прибалтий-

ских государствах (бывших республиках СССР);
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 умаление заслуг партизан в разгроме врага, преувеличение

значения украинских националистических формирований в

борьбе с гитлеровцами.

Призыв охранять историческую память и не допускать искажения 

прошлого не раз звучал из уст Президента России В. В. Путина и зафикси-

рован в ряде его Указов. В Уголовном кодексе Российской Федерации 

в 2014 г. появилась статья 354.1, предусматривающая ответственность за 

реабилитацию нацизма, отрицание установленных Нюрнбергским трибу-

налом фактов, распространение ложных сведений о деятельности СССР 

в годы Великой Отечественной войны, публичное оскорбление памяти за-

щитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов.  

Великая Отечественная война занимает важнейшее место в культуре 

современной России: ежегодно на эту тему снимаются кинофильмы, выхо-

дят литературные произведения, пишутся песни, создаются компьютерные 

и настольные игры, открываются новые музеи, воздвигаются монументы 

(в 2025 г. Ржевский мемориал Советскому солдату отмечает пятилетие 

со дня открытия) и пр. Для многих граждан 9 мая является главным празд-

ником календаря. В официальном перечне Дней воинской славы Россий-

ской Федерации из 20 чествуемых событий семь связаны с Великой Отече-

ственной войной, еще одно – со Второй мировой войной. 

К. К. Рокоссовскому – маршалу СССР, кавалеру ордена «Победа» – 

принадлежат замечательные слова: «Только тот народ, который чтит своих 

героев, может считаться великим». Доброй традицией стали ежегодные 

патриотические акции, объединяющие миллионы людей внутри страны и за 

ее пределами; среди них – «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георги-

евская ленточка», «Блокадная ласточка» и пр. Данные мероприятия – это 

проявление народной памяти, выражение гордости за предков и дань ува-

жения их подвигу. Большую популярность приобрело поисковое движение, 

в котором принимают участие представители всех возрастов, начиная с 



123 

подросткового. Приобщение к истории, происходящее посредством подоб-

ных действий, нравственно меняет личность, воспитывает уважение к веч-

ным человеческим ценностям – к миру, добру, справедливости и свободе. 

Как отмечалось выше, в 1985 г. состоялось последнее присуждение 

высшего звания «Город-герой». В современной России для увековечения 

подвигов, совершенных на фронте и в тылу, было учреждено два феде-

ральных звания, которые закрепляются за населенными пунктами, внес-

шими важный вклад в Победу: Город воинской славы (с 2006 г.) и Город 

трудовой доблести (с 2020 г.); их обладателями на данный момент являют-

ся десятки городов страны. В Тверской области Городами воинской славы 

являются Ржев (2007 г.) и Тверь (2010 г.), а Городом трудовой доблести – 

Бологое (2021 г.). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое влияние оказала война на деятельность представителей

разных областей культуры и искусства в 1941–1945 гг.? Какой

вклад они внесли в достижение Победы?

2. Перечислите наиболее известных писателей, поэтов, художников

и музыкантов, создававших в годы Великой Отечественной войны

произведения патриотической направленности. Назовите эти со-

чинения.

3. Какие тенденции прослеживаются в развитии советской науки в

период войны? Какие направления исследований являлись приори-

тетными? Какие были сделаны открытия и совершены прорывы?

4. Назовите сочинения и произведения послевоенного периода, в ко-

торых нашла отражение Великая Отечественная война.

5. Изложите содержание концепции «превентивной войны» Германии

против СССР и сформулируйте аргументы в ее опровержение.



124 

Приведите другие примеры фальсификации истории Великой Оте-

чественной войны. 

6. Какое место занимает память о Великой Отечественной войне

в культуре современной России?

7. Какие города в Тверской области носят почетные звания, связан-

ные с трудовыми и ратными подвигами, совершенными в годы Ве-

ликой Отечественной войны?
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В завершение материала, посвященного Великой Отечественной 

войне, уместным кажется привести два стихотворных сочинения, появив-

шихся практически в одно и то же время – в начале 1960-х гг., в разгар 

«Холодной войны». 

Первое представляет собой фрагмент из проникновенной поэмы 

Р. И. Рождественского «Реквием», которая стала важнейшим сочинением 

о Великой Отечественной войне в творчестве данного поэта. Приводимые 

ниже строки – это завещание, обращенное к нам, к потомкам Победителей, 

которое мы обязаны исполнить. Это воля наших дедов и прадедов, которая 

звучит сквозь века. 

Второе сочинение – это стихотворение «Хотят ли русские войны?..», 

написанное выдающимся советским поэтом Е. А. Евтушенко. Оно было 

положено на музыку Э. С. Колмановским, в результате чего родилась пес-

ня, впервые исполненная в 1961 г. знаменитым советским эстрадным пев-

цом Марком Бернесом. Она приобрела широкую популярность, выражала 

протест против конфронтации на международной арене и призывала все 

государства и народы планеты к миру. Сегодня, когда из недружественных 

стран вновь звучат требования «нанести Москве стратегическое пораже-

ние», данные строки являются своеобразным ответом всем недоброжела-

телям России. 

Помните (отрывок из поэмы Р. Рождественского «Реквием»)

Помните! 

Через века, через года, — 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда, — 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 
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Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

помните! 

Какою  

ценой 

завоевано счастье, — 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, — 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет, — 

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, 

— 

о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет никогда, — 

заклинаю, — 

помните! 

Источник: Рождественский Р. И. Помните (отрывок из поэмы 

«Реквием») // Культура.рф [Электронный ресурс]. URL: 
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https://www.culture.ru/poems/42523/pomnite-otryvok-iz-poemy-rekviem (дата 

обращения 02.03.2025 г.). 

«Хотят ли русские войны?..» (Е. А. Евтушенко) 

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины 

над ширью пашен и полей 

и у берез и тополей. 

Спросите вы у тех солдат, 

что под березами лежат, 

и пусть вам скажут их сыны, 

хотят ли русские войны. 

Не только за свою страну 

солдаты гибли в ту войну, 

а чтобы люди всей земли 

спокойно видеть сны могли. 

Под шелест листьев и афиш 

ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. 

Пусть вам ответят ваши сны, 

хотят ли русские войны. 

Да, мы умеем воевать, 

но не хотим, чтобы опять 

солдаты падали в бою 

на землю грустную свою. 

Спросите вы у матерей, 

спросите у жены моей, 

и вы тогда понять должны, 

хотят ли русские войны. 

Источник: Евтушенко Е. А. Хотят ли русские войны?.. // Культу-

ра.рф [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.culture.ru/poems/26580/khotyat-li-russkie-voiny (дата обращения 

02.03.2025 г.). 
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Приложения. Важнейшие документы эпохи 

Приложение 1. Меморандум Гитлера 

об экономической подготовке к войне (август 1936 г.) 

Германия 

… Германия всегда будет рассматриваться как основной центр за-

падного мира при отражении большевистского натиска Я вовсе не считаю 

это отрадной миссией, а рассматриваю как обстоятельство, усложняющее 

и обременяющее жизнь нашего народа, которое, к сожалению, обусловле-

но нашим неудачным географическим положением в Европе. Но мы не 

можем уйти в этом отношении от судьбы. 

Наше политическое положение обусловливается следующими мо-

ментами. 

В Европе имеется лишь два государства, которые серьезно могут 

противостоять большевизму, – это Германия и Италия. Что касается 

остальных стран, то одни оказались разложенными вследствие демократи-

ческих форм жизни, зараженными марксистской идеологией и поэтому в 

ближайшее время рухнут сами по себе, а во главе других стоят авторитар-

ные правительства, прочность которых определяется единственно военной 

силой, а это означает, что они, будучи вынужденными поддерживать свое 

господство внутри страны лишь с помощью средств насилия, не в состоя-

нии использовать эти средства для обеспечения внешнеполитических ин-

тересов государства. Все эти страны никогда не будут в состоянии вести 

войну против Советской России с видами на успех. 

И вообще, кроме Германии и Италии, только Японию можно считать 

силой, способной противостоять мировой угрозе. 

В задачи настоящего меморандума не входит предсказание того, ко-

гда нынешнее шаткое положение в Европе перейдет в открытый кризис. Я 
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хочу лишь выразить в данных строках мое убеждение, что этого кризиса 

невозможно избежать, ибо он обязательно наступит, и что Германия обя-

зана всеми силами и средствами обеспечить свое существование перед ли-

цом этой катастрофы, защитить себя, и что из этой неотвратимой перспек-

тивы вытекает ряд выводов, касающихся важнейших задач, когда-либо 

стоявших перед нашим народом. Ибо победа большевизма над Германией 

привела бы не к чему-либо вроде Версальского договора, а к окончатель-

ному уничтожению и истреблению германской нации. 

Невозможно предвидеть всех последствий такой катастрофы. И во-

обще густонаселенной Западной Европе (включая Германию) пришлось бы 

пережить в результате победы большевизма, пожалуй, самую страшную 

социальную катастрофу, какую никогда не переживало человечество со 

времен гибели античных государств. 

Перед лицом необходимости защиты от этой угрозы все другие со-

ображения отступают на задний план как не имеющие абсолютно ника-

кого значения. 

Обороноспособность Германии 

Обороноспособность Германии базируется на нескольких факторах. 

Важнейшим из этих факторов я считаю внутренние качества немецкого 

народа. Немецкий народ, имеющий безупречное политическое руководство, 

сплоченный единой идеологией, обладающий превосходной военной органи-

зацией, сам по себе, безусловно, является самым ценным фактором обороно-

способности, какой вообще существует в настоящее время в мире. Политиче-

ское руководство обеспечивается национал-социалистской партией; со вре-

мени победы национал-социализма наш народ еще никогда не был таким 

сплоченным идеологически. Опираясь на достигнутый уровень, мы должны 

все больше и больше укреплять эту идеологическую сплоченность. В этом 

заключается цель национал-социалистского воспитания нашего народа. 
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Использовать в военном отношении эти факторы должна новая ар-

мия. Масштабы и темпы военного использования наших сил должны быть 

максимально большими и быстрыми. Полагать, что можно дискутировать 

либо раздумывать в этом вопросе, принимая во внимание необходимость 

решения других жизненно важных проблем, является глубоким заблужде-

нием. Хотя жизнь народа и должна развиваться во всех ее сферах по воз-

можности пропорционально и равномерно, все же на определенных этапах 

приходится отдавать предпочтение некоторым проблемам в ущерб другим, 

менее важным вопросам. Если нам не удастся в кратчайший срок превра-

тить наши вооруженные силы в смысле боевой подготовки, количества 

соединений, технического оснащения и, в первую очередь, идейного воспи-

тания в самую сильную армию в мире, то Германия погибнет. В данном 

случае действует принцип: что будет упущено за несколько месяцев в 

условиях мира, невозможно будет наверстать и в течение столетий. Поэто-

му перед этой задачей все другие требования должны отступить на задний 

план. Ибо эта задача есть сама жизнь, есть продолжение жизни, а все про-

чие требования, сколь бы понятными они ни были в других условиях, те-

ряют свое значение перед лицом этой задачи либо даже создают угрозу 

существованию, и от них следует отказаться. Грядущие поколения не ста-

нут нас спрашивать, какими методами или в соответствии с какими гос-

подствующими ныне представлениями, воззрениями и т. д. мы спасли 

нацию, а спросят, спасли мы ее или нет. И нам не будет прощения за нашу 

гибель, сколько бы мы ни ссылались на столь испытанные средства и ме-

ры, которые, однако, к сожалению, явились бы причиной гибели. 

Экономическое положение Германии 

Как политическое движение в нашем народе имеет лишь одну цель – 

обеспечить права нашего народа и империи на существование, т.е. создать 

все духовные и прочие предпосылки для самоутверждения нашего народа, 
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так и экономическая жизнь должна быть подчинена лишь этой единствен-

ной задаче. Нация живет не ради экономики, не ради руководителей эко-

номики, экономических или финансовых теорий, а напротив – финансы, 

экономика, руководители экономики и все теории должны служить исклю-

чительно этой борьбе нашего народа за утверждение своих прав. 

Экономическое положение Германии, однако, характеризуется, 

вкратце, следующим. 

1. Мы испытываем перенаселение и не можем себя прокормить, опи-

раясь лишь на свою территорию. 

2. Если наш народ будет иметь от 6 до 8 млн безработных,

то вследствие низкой покупательной способности этих безработных про-

довольственное положение станет более благоприятным. Ведь есть разни-

ца в том, будут ли тратить эти 6 млн человек в месяц 40 или 100 марок. 

При этом нельзя забывать, что речь идет об одной трети всего занятого 

населения, а в пересчете на все население это означает следующее. В ре-

зультате проводимой национал-социалистской партией экономической по-

литики жизненный уровень примерно 28 млн человек в среднем возрос 

с 50 марок максимум в месяц до 100–120 марок минимум. А это, само со-

бой понятно, ведет к резкому росту требований, предъявляемых к продо-

вольственному рынку. 

3. Если же этого роста занятости не будет, то значительная часть

нашего народа вследствие недоедания постепенно станет утрачивать свою 

полноценность и ее нельзя будет принимать в расчет. Поэтому, несмотря 

на все продовольственные трудности, высший закон нашей экономической 

политики должен состоять в том, чтобы путем вовлечения всех немцев 

в производственный процесс обеспечить предпосылки для нормального 

потребления. 

4. Что касается предметов массового потребления, то потребности

можно удовлетворить в больших масштабах путем увеличения производ-
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ства. Поскольку это потребление зависит от продовольственного рынка, 

то удовлетворить его за счет внутренних экономических ресурсов Герма-

нии не представляется возможным. Производство многочисленных про-

мышленных товаров можно увеличить без особого труда. Существенно же 

повысить производство сельскохозяйственных продуктов больше уже не-

возможно. Точно так же мы не в состоянии в настоящее время искусствен-

ным путем производить отдельные виды сырья, которых не имеет Герма-

ния, либо чем-то заменить их. 

5. Но ровно ничего не значит беспрестанно констатировать этот

факт, т.е. факт, что нам не хватает продовольствия или сырья. Задача со-

стоит в том, чтобы принять меры, которые обеспечили бы окончательное 

решение проблемы в будущем, а в переходный период привели бы к неко-

торому временному облегчению положения. 

6. Окончательное решение проблемы состоит в расширении жизнен-

ного пространства, а также в расширении сырьевой и продовольственной 

базы нашего народа. Задача политического руководства состоит в том, 

чтобы в будущем добиться решения этой проблемы. 

7. Временное облегчение положения может быть найдено только

в рамках нашей сегодняшней экономики. По этому вопросу следует отме-

тить следующее: 

а) Учитывая, что немецкий народ в отношении продовольствия все 

больше и больше будет зависеть от импорта, а также будет вынужден при 

определенных обстоятельствах ввозить некоторые виды сырья хотя бы ча-

стично из-за границы, следует всеми средствами способствовать импорту. 

б) Увеличение собственного экспорта теоретически возможно, одна-

ко практически маловероятно. Германия экспортирует свои товары не в 

какие-то районы, где существует политический или экономический ваку-

ум, а в районы, за которые ведется неслыханно жестокая борьба. 
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Учитывая общий спад мировой экономики, наш экспорт сократился 

по сравнению с экспортом других стран меньше. Но, поскольку ввоз про-

довольствия в целом невозможно существенно сократить и даже, наоборот, 

приходится увеличивать, нужно искать других путей для выравнивания 

положения. 

в) Однако нельзя использовать определенные валютные фонды, 

предназначенные для закупки сырья, для ввоза продовольствия, если мы не 

хотим нанести хозяйству Германии тяжелый, быть может, даже уничто-

жающий удар. Совершенно невозможно также делать это за счет наци-

онального вооружения. Я должен здесь категорически выступить против 

представления, что за счет национального вооружения, т.е. путем ограни-

чения производства оружия и боеприпасов, можно создать «запасы» сырья, 

которыми Германия сможет-де воспользоваться в случае войны. Подобные 

представления основываются на нынешнем непонимании – если не сказать 

резче – стоящих перед нами задач и военных потребностей. Ибо даже са-

мая успешная экономия сырья путем ограничения, скажем, производства 

боеприпасов означает лишь, что мы будем в мирное время накапливать в 

складах это сырье, чтобы пустить его в производство лишь с началом вой-

ны. Иными словами, в самые критические месяцы мы будем лишены бое-

припасов, но будем иметь вместо них медь, свинец или, быть может, желе-

зо в виде сырья. Но в этом случае было бы все же лучше, чтобы нация 

начала войну, не имея ни одного килограмма запасов меди, но имея пол-

ные склады боеприпасов, нежели имея на складах вместо боеприпасов так 

называемое сэкономленное сырье. 

Война позволяет мобилизовать все запасы металлов без исключения. 

Ибо это будет тогда не экономической проблемой, а исключительно вопро-

сом воли, решимости. Национал-социалистское государственное руковод-

ство будет иметь волю, а также решимость и непреклонность, достаточ-

ные, чтобы решить эти проблемы в случае войны. Но значительно более 
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важным является подготовка к войне в мирное время! Кроме того, в этой 

связи вообще необходимо отметить следующее. 

Не должно быть никакого накопления запасов сырья на случай вой-

ны, как не может быть и накопления валютных фондов. Иногда некоторые 

пытаются представить дело так, будто Германия в 1914 г. вступила в вой-

ну, имея значительные заранее заготовленные запасы сырья. Это ложь. Ни 

одно государство не в состоянии заранее заготовить запасы сырья на слу-

чай войны, если эта война будет длиться дольше, нежели, скажем, один 

год. Если же в действительности какой-либо нации удалось бы создать за-

ранее запасы сырья на один год, то ее политическое, экономическое и во-

енное руководство заслуживает того, чтобы его повесили. Ибо оно создает 

запасы меди и железа на случай войны вместо того, чтобы производить для 

войны снаряды. Однако Германия вступила в мировую войну, не имея ни-

каких запасов сырья. И если имелись в Германии какие-то чисто символи-

ческие запасы сырья, созданные в мирное время, то это имело лишь отри-

цательный результат, выражавшийся в недостатке запасов боеприпасов. 

Между прочим, война требует столь больших количеств сырья, что 

в мировой истории еще никогда не было случая, чтобы кому-либо дей-

ствительно удалось создать запасы на длительное время. Что касается 

создания запасов в виде валютных фондов, то совершенно очевидно, что 

1) во время войны всегда может произойти обесценение валюты, ес-

ли только она не выступает в виде золота, и 

2) что превращение даже золота в сырье во время войны ничем аб-

солютно не гарантировано. Германия во время мировой войны во мно-

гих странах имела еще весьма значительные валютные активы. Но 

нашим хитрым экономистам и политикам не удалось получить за них 

для Германии в сколько-нибудь значительных масштабах ни горючего, 

ни резины, ни меди, ни олова. И если они утверждают обратное, то это 

просто смешно и глупо. По этой причине, а также исходя из необходи-
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мости обеспечить продовольственное снабжение нашего народа, мы 

неизбежно оказываемся перед следующей задачей. 

Недостаточно время от времени составлять сырьевые и валютные 

балансы или говорить о подготовке военной экономики в мирное время. 

Речь идет о том, чтобы обеспечить для продовольственного снабжения 

в мирное время и прежде всего для войны средства, которые могут быть 

приведены в действие человеческой энергией и волей. И поэтому я в целях 

окончательного решения наших жизненно важных проблем выдвигаю сле-

дующую программу. 

I. Одновременно с военной и политической подготовкой и мобилиза-

цией нашего народа следует вести также и экономическую подготовку 

к войне и притом такими же темпами, с такой же решительностью и, если 

потребуется, с такой же беспощадностью. Интересы отдельных господ в бу-

дущем не должны больше играть какой-либо роли. Существуют лишь одни 

интересы, и это – интересы нации, и единственная точка зрения должна со-

стоять в том, что Германию политически и экономически необходимо под-

готовить к тому, чтобы она была в состоянии утвердить свои права. 

II. Для этой цели необходимо экономить валюту во всех областях,

где потребности могут быть покрыты собственным производством, чтобы 

использовать ее для тех потребностей, которые при любых обстоятель-

ствах можно покрыть лишь импортом. 

III. В этой связи отныне необходимо самыми ускоренными темпами

развивать собственное производство горючего и окончательно наладить 

его в течение 18 месяцев. 

К решению этой задачи следует подходить с такой решимостью, как 

и к ведению войны. Ибо от ее решения будет зависеть ведение войны в бу-

дущем, а не от создания запасов бензина. 

IV. Очевидно также, что необходимо организовать и обеспечить мас-

совое производство синтетического каучука. Утверждения, что-де техно-
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логия производства еще не выяснена до конца, несостоятельны, и подоб-

ным отговоркам отныне не должно быть места. Вопрос о том, не следует 

ли нам подождать еще немного, не должен быть предметом дискуссии, ибо 

иначе будет потеряно время, и в час опасности мы окажемся застигнутыми 

врасплох. Прежде всего следует заметить, что ломать себе голову над тех-

нологией производства не является задачей политическою и хозяйственно-

го руководства. Это вовсе не дело министерства экономики. Либо у нас се-

годня частное хозяйство, – и тогда его задача состоит в том, чтобы ломать 

себе голову над технологией производства, либо мы считаем, что разреше-

ние всех вопросов технологии производства есть задача государства, и то-

гда нам не нужно частного хозяйства. 

V. Вопрос о стоимости сырья не имеет совершенно никакого значе-

ния. Если уж мы вынуждены создать крупную собственную экономику 

в духе автаркии, а это действительно так, потому что причитаниями и ука-

занием на недостаточность валютных фондов проблемы не решить, то 

конкретно цена сырья не играет больше решающей роли. Далее необходи-

мо максимально увеличить собственное производство железа. Возражение, 

что мы не можем производить из нашей железной руды с содержанием же-

леза в 26 процентов такое же дешевое железо, как из 45-процентных швед-

ских железных руд, не имеет никакого значения, ибо перед нами стоит во-

прос не о том, что нам хотелось бы делать, а о том, что мы можем делать. 

Возражение, что в этом случае было бы необходимо реконструировать все 

немецкие доменные печи, также не имеет значения, и прежде всего это не 

забота министерства экономики. Министерство экономики должно ставить 

лишь народнохозяйственные задачи, а частные предприятия должны их 

выполнять. Если частные предприниматели считают, что они не в состоя-

нии этого сделать, то национал-социалистское государство сумеет своими 

силами решить эту задачу. Между прочим, в Германии в течение тысячи 

лет не было чужих железных руд. Еще перед войной перерабатывалось 
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большее количество немецких руд, нежели во времена нашего самого глу-

бокого упадка. Если же мы все-таки будем иметь возможность ввозить 

более дешевые руды, то это хорошо. Но от этого не должно зависеть 

существование национальной экономики и тем более ведение войны. 

Далее необходимо немедленно запретить переработку картофеля 

на спирт. Горючее нужно добывать из земли, а не из картофеля. Вместо 

этого мы обязаны использовать освобождающиеся посевные площади для 

производства продуктов питания или кормов для животных, либо для воз-

делывания растений, из которых можно получать волокно. 

Далее необходимо добиться, чтобы снабжение нашей промышленно-

сти маслами стало независимым от импорта и потребность в них удовле-

творялась бы путем переработки угля. Химически эта задача решена, и она 

требует безотлагательного практического решения. Германская экономика 

либо поймет свои задачи, либо она окажется неспособной продолжать свое 

существование в нашу современную эпоху, когда к а к о е - т о  советское 

государство составляет гигантский план. Но тогда погибнет не Германия, 

а погибнут лишь отдельные промышленники. 

Далее необходимо, невзирая на стоимость, повысить добычу прочих 

отечественных руд и особенно максимально увеличить добычу руд легких 

металлов, чтобы найти заменители для ряда других металлов. 

И, наконец, и военная промышленность также должна уже сейчас ис-

пользовать по мере возможности те материалы, которые в случае войны при-

дется применять вместо благородных металлов. Лучше в мирное время проду-

мать и решить эти проблемы, нежели ждать, когда начнется война, чтобы 

затем наряду с решением множества других возникших задач приняться за 

эти экономические исследования и за освоение этих методов и технологий! 

Короче говоря: я считаю необходимым, чтобы отныне с железной 

решимостью осуществлялось стопроцентное самоснабжение во всех обла-

стях, в которых это возможно, и чтобы тем самым не только собственное 
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снабжение этими важными видами сырья стало независимым от импорта, 

но и оказались бы сэкономленными те валютные фонды, которые нам 

нужны в мирное время для ввоза продовольствия. Я хотел бы подчерк-

нуть, что именно в этих задачах я вижу единственную существующую 

возможность мобилизации хозяйства, а не в сокращении военного произ-

водства в мирное время с целью экономии и создания запасов сырья на 

случай войны. Далее я считаю необходимым безотлагательно проверить 

состояние валютных фондов немецкой экономики за границей. Нет сомне-

ний, что мы имеем огромные средства за границей. Нет сомнения и в том, 

что за этим скрываются также и подлые расчеты иметь для себя на всякий 

случай за границей определенный резерв, на который никто не может по-

сягнуть внутри страны. Я вижу в этом сознательный саботаж национально-

го самоутверждения и обороны государства и, исходя из этого, считаю не-

обходимым принятие рейхстагом двух законов: 

1) закона, предусматривающего за экономический саботаж смертную

казнь, и 

2) закона, накладывающего на всех евреев ответственность за весь

ущерб, который будет нанесен отдельными представителями этих пре-

ступников германской экономике и немецкому народу. 

Выполнение этих задач в рамках многолетнего плана, имеющего це-

лью добиться, чтобы наша национальная экономика стала независимой 

от заграницы, даст также возможность потребовать от немецкого народа 

в области экономики и продовольствия определенных жертв, ибо иначе 

народ вправе потребовать от своего руководства, которому оказывает сле-

пое повиновение, чтобы оно и в этой области со всей решимостью и настой-

чивостью предприняло действия к решению проблем, а не занималось бы 

просто их обсуждением, чтобы оно их решило, а не просто регистрировало! 

Прошло почти четыре года драгоценного времени. Нет сомнения, 

что мы уже сегодня в обеспечении потребности в горючем, резине и ча-
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стично в железной руде могли бы полностью быть независимы от заграни-

цы. Точно так же, как мы производим в настоящее время 700–800 тыс. т 

бензина, мы могли бы производить 3 млн т. Точно так же, как мы произво-

дим сейчас несколько тысяч тонн резины, мы могли бы ежегодно произво-

дить 70–80 тыс. т. Точно так же, как мы повысили добычу железной руды с 

2 ½ млн т до 7 млн т, мы могли бы перерабатывать 20 или 25 млн т немец-

кой руды, а если потребовалось бы, то дать и 30 млн т. Было достаточно 

времени за эти четыре года для того, чтобы определить, что мы не можем. 

Теперь необходимо установить, что мы можем. 

Я ставлю следующие задачи: 

1) через четыре года мы должны иметь боеспособную армию,

2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне.

Источник: Дашичев В. И. Стратегия Гитлера. Путь к катастро-

фе. 1933–1945 : ист. очерки, док. и материалы : в 4 т. / В. И. Дашичев ; 

Рос. акад. наук, Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. М.: Наука, 2005. 

Т. 1. С. 273-280.

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда Третий рейх начал экономическую подготовку к будущему во-

оруженному противостоянию?

2. Согласно Меморандуму, к сражению против какого противника го-

товил Германию А. Гитлер?

3. Почему, по мнению А. Гитлера, война в обозримом будущем была

неизбежна?

4. Какие проблемы немецкой экономики акцентируются в документе?

5. Охарактеризуйте план действий нацистского военно-

политического руководства по подготовке к будущей войне.
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Приложение 2. Договор о ненападении 

между Германией и Советским Союзом 

(«Пакт Молотова-Риббентропа») 

[23 августа 1939 г.] 

Правительство СССР 

и Правительство Германии 

Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Гер-

манией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заклю-

ченного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следую-

щему соглашению: 

Статья I 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от вся-

кого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в от-

ношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. 

Статья II 

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объек-

том военных действий со стороны третьей державы, другая Договариваю-

щаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. 

Статья III 

Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в буду-

щем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать 

друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV 

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-

нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена про-

тив другой стороны. 

Статья V 

В случае возникновения споров или конфликтов между Договарива-

ющимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут 
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разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в по-

рядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем со-

здания комиссий по урегулированию конфликта. 

Статья VI 

Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, по-

скольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год 

до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматиче-

ски продленным на следующие пять лет. 

Статья VII 

Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно корот-

кий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Бер-

лине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, 

в Москве, 23 августа 1939 года. 

По уполномочию 

Правительства СССР 

В. Молотов 

За Правительство 

Германии 

И. Риббентроп 

Секретный дополнительный протокол 

[23 августа 1939 г.] 

При подписании договора о ненападении между Германией и Сою-

зом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполно-

моченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке во-

прос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это 

обсуждение привело к нижеследующему результату:  

1. В случае территориально-политического переустройства областей,

входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Лат-
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вия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей 

сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отноше-

нию Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей,

входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Герма-

нии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Писса, Нарева, 

Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 

независимого Польского Государства и каковы будут границы этого госу-

дарства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего 

политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в по-

рядке дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркива-

ется интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее 

полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом

секрете. 

Москва, 23 августа 1939 года

По уполномочию 

Правительства СССР 

В. Молотов 

За Правительство 

Германии 

Риббентроп

Источники: Документы внешней политики СССР. 1939. Т. XXII. 

В 2 кн. Кн. 1. Январь – август. М.: Международные отношения, 1992. 

С. 630–632; Секретный дополнительный протокол о границе сфер инте-

ресов Германии и СССР // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 
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[Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/1293992 (дата об-

ращения 05.03.2025 г.) 

Вопросы для самоконтроля 

1. Изложите основные положения советско-германского договора.

Какие гарантии он давал СССР? Защищал ли он его интересы?

2. Как, согласно документу, должны были урегулироваться спорные

вопросы и конфликтные ситуации в случае их возникновения в от-

ношениях между двумя странами?

3. Подумайте, почему часть договора была засекречена и выделена

в отдельный протокол?

4. Где, согласно документу, проходила линия разграничения сфер вли-

яния Германии и СССР в Восточной Европе?

5. Каким, согласно секретному протоколу, было политическое буду-

щее Польши?

6. Когда был подписан данный документ? Когда он вступил в силу?
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Приложение 3. Телеграмма министра иностранных дел Германии 

И. Риббентропа послу в СССР Ф. Шуленбургу (перевод с немецкого) 

21 июня 1941 г. 

Срочно! 

Государственная тайна! 

По радио! 

Послу лично! 

1. По получении этой телеграммы все зашифрованные материалы

должны быть уничтожены. Радио должно быть выведено из строя. 

2. Прошу Вас немедленно информировать господина Молотова о

том, что у Вас есть для него срочное сообщение и что Вы поэтому хотели 

бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину Мо-

лотову следующее заявление: 

«Советский полпред в Берлине получает в этот час от имперского 

министра иностранных дел меморандум с подробным перечислением фак-

тов, кратко суммированных ниже: 

I. В 1939 г. имперское правительство, отбросив в сторону серьезные

препятствия, являющиеся следствием противоречий между национал-

социализмом и большевизмом, попыталось найти с Советской Россией 

взаимопонимание. По договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г. прави-

тельство рейха осуществило общую переориентацию своей политики в от-

ношении СССР и с тех пор занимало по отношению к Советскому Союзу 

дружественную позицию. Эта политика доброй воли принесла Советскому 

Союзу огромные выгоды в области внешней политики. 

Имперское правительство поэтому чувствовало себя вправе предло-

жить, что с тех пор обе нации, уважая государственные системы друг друга, 

не вмешиваясь во внутренние дела другой стороны, будут иметь хорошие, 

прочные добрососедские отношения. К сожалению, вскоре стало очевидным, 

что имперское правительство в своих предположениях полностью ошиблось. 
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II. Вскоре после заключения германо-русских договоров возобновил

свою подрывную деятельность против Германии Коминтерн с участием 

официальных советских представителей, оказывающих ему поддержку. 

В крупных масштабах проводился открытый саботаж, террор и связанный 

с подготовкой войны шпионаж политического и экономического характе-

ра. Во всех странах, граничащих с Германией, и на территориях, оккупи-

рованных германскими войсками, поощрялись антигерманские настрое-

ния, а попытки Германии учредить стабильный порядок в Европе вызыва-

ли сопротивление. Советский начальник штаба предложил Югославии 

оружие против Германии, что доказано документами, обнаруженными в 

Белграде. Декларации, сделанные СССР в связи с заключением договоров 

с Германией относительно намерений сотрудничать с Германией, оказы-

ваются, таким образом, продуманным введением в заблуждение и обма-

ном, а само заключение договоров – тактическим маневром для получения 

соглашений, выгодных только для России. Ведущим принципом остава-

лось проникновение в небольшевистские страны с целью их деморализо-

вать, а в подходящее время и сокрушать. 

III. В дипломатической и военной сферах, как стало очевидно, СССР,

вопреки сделанным по заключении договоров декларациям о том, что он 

не желает большевизировать и аннексировать страны, входящие в его сфе-

ры интересов, имел целью расширение своего военного могущества в за-

падном направлении везде, где это только казалось возможным, и прово-

дил дальнейшую большевизацию Европы. Действия СССР против Прибал-

тийских государств, Финляндии и Румынии, где советские притязания 

распространились даже на Буковину, продемонстрировали это достаточно 

ясно. Оккупация и большевизация Советским Союзом предоставленных 

ему сфер интересов являются прямым нарушением московских соглаше-

ний, хотя имперское правительство в течение какого-то времени и смотре-

ло на это сквозь пальцы. 
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IV. Когда Германия с помощью Венского арбитража от 30 августа 

1940 г. урегулировала кризис в Юго-Восточной Европе, явившийся след-

ствием действий СССР против Румынии, Советский Союз выразил протест 

и занялся интенсивными военными приготовлениями во всех сферах. Но-

вые попытки Германии достигнуть взаимопонимания, нашедшие отраже-

ние в обмене письмами между имперским министром иностранных дел и 

господином Сталиным и в приглашении господина Молотова в Берлин, 

лишь привели к новым требованиям со стороны Советского Союза, таким, 

как советские гарантии Болгарии, установление в Проливах баз для совет-

ских наземных и военно-морских сил, полное поглощение Финляндии. Это 

не могло быть допущено Германией. Впоследствии антигерманская 

направленность политики СССР становилась все более очевидной. Преду-

преждение, сделанное Германии в связи с оккупацией ею Болгарии, и за-

явление, сделанное Болгарии после вступления германских войск, явно 

враждебное по своей природе, в этой связи были столь же значимы, как и 

обещания, данные Советским Союзом Турции в марте 1941 г. защитить 

турецкий тыл в случае вступления Турции в войну на Балканах. 

V. С заключением советско-югославского договора о дружбе от 

5 апреля этого года, укрепившего тыл белградских заговорщиков, СССР 

присоединился к общему англо-югославо-греческому фронту, направлен-

ному против Германии. В то же самое время он пытался сблизиться с Ру-

мынией для того, чтобы склонить эту страну к разрыву с Германией. Лишь 

быстрые германские победы привели к краху англо-русских планов вы-

ступления против германских войск в Румынии и Болгарии. 

VI. Эта политика сопровождалась постоянно растущей концентраци-

ей всех имеющихся в наличии русских войск на всем фронте – от Балтий-

ского моря до Черного, против чего лишь несколько позже германская 

сторона приняла ответные меры. С начала этого года возрастает угроза 

непосредственно территории рейха. Полученные в последние несколько 
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дней сообщения не оставляют сомнений в агрессивном характере этих рус-

ских концентраций и дополняют картину крайне напряженной военной си-

туации. В дополнение к этому из Англии поступают сообщения, что ведут-

ся переговоры с послом Криппсом об еще более близком политическом и 

военном сотрудничестве между Англией и Советским Союзом. 

Суммируя вышесказанное, имперское правительство заявляет, что 

Советское правительство вопреки взятым на себя обязательствам: 

1) не только продолжало, но и усилило свои попытки подорвать Гер-

манию и Европу; 

2) вело все более и более антигерманскую политику;

3) сосредоточило на германской границе все свои войска в полной

боевой готовности. Таким образом, Советское правительство нарушило 

договоры с Германией и намерено с тыла атаковать Германию, в то время 

как она борется за свое существование. Фюрер поэтому приказал герман-

ским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в 

их распоряжении средствами». 

Конец декларации. 

Прошу Вас не вступать ни в какие обсуждения этого сообщения. От-

ветственность за безопасность сотрудников германского посольства лежит 

на Правительстве Советской России. 

Риббентроп 

Источник: 1941 год: В 2 кн. Кн.2 / Сост. Л. Е. Решин и др.; Под ред. 

В. П. Наумова; Вступ. ст. акад. А. Н. Яковлева. М.: Международный фонд 

«Демократия», 1998. С. 417–419. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Когда немецкому послу в Москве были переданы из Берлина специ-

альные инструкции? Как Вы думаете, почему это было сделано

именно в это время?

2. Как Вы думаете, почему наряду с поручением встретиться с нарко-

мом иностранных дел СССР В. М. Молотовым немецкому послу

предписывалось уничтожить зашифрованные материалы и радио?

3. Какие аргументы приводит немецкое руководство в качестве ос-

нования для перехода к конфронтации с СССР?

4. Немецкая сторона обвиняет СССР в «большевизации Европы»;

объясните, что под этим имеется в виду.

5. В каких странах и регионах, судя по документу, в предшествующие

годы сталкивались интересы Берлина и Москвы?

6. Содержит ли документ объявление войны Германией СССР?
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Приложение 4. Заявление («нота») германского правительства 

о начале войны с СССР  

(приложение к беседе наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова 

с послом Германии в СССР Ф. фон дер Шуленбургом 22 июня 1941 г.) 

[Запись карандашом: «Заявление Шуленбурга 

в 5 час. 30 мин. 22 июня 1941 года»] 

Ввиду нетерпимой доли угрозы, создавшейся для германской во-

сточной границы вследствие массированной концентрации и подготовки 

всех вооруженных сил Красной Армии, Германское правительство считает 

себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры.  

Соответственная нота одновременно будет передана Деканозову 

в Берлине. 

Источник: Заявление («нота») германского правительства о начале 

войны с СССР (приложение к беседе наркома иностранных дел СССР 

В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. фон дер Шуленбургом 

22 июня 1941 г.) // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/1455858 (дата 

обращения 22.02.2025 г.) 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие обвинения со стороны немецкого политического руковод-

ства в адрес СССР зафиксированы в данном документе?

2. О каких намерениях информирует Москву Берлин?

3. В какое время, судя по документу, состоялась встреча посла Гер-

мании в СССР Ф. фон дер Шуленбурга и наркома иностранных дел

СССР В. М. Молотова?
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Приложение 5. Выступление по радио заместителя председателя 

Совета народных комиссаров Союза ССР и народного комиссара 

иностранных дел товарища В. М. Молотова 

22 июня 1941 года 

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

Советское правительство и его глава тов[арищ] Сталин поручили 

мне сделать следующее заявление: 

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Со-

ветскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 

нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бом-

бежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, 

Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. 

Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены 

также с румынской и финляндской территорий. 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным 

в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу 

страну произведено несмотря на то, что между СССР и Германией заклю-

чен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросо-

вестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу 

страну совершено несмотря на то, что за все время действия этого догово-

ра германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной пре-

тензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это раз-

бойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на 

германских фашистских правителей. 

Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве 

Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как Народному Комиссару 

Иностранных Дел, заявление от имени своего правительства о том, что гер-
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манское правительство решило выступить войной против СССР в связи 

с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. 

В ответ на это мною от имени Советского правительства было заяв-

лено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло 

никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила 

нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Сою-

за, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. 

По поручению правительства Советского Союза я должен также за-

явить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили 

нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румын-

ского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродро-

мы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провока-

цией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним 

числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Совет-

ским Союзом советско-германского пакта. 

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Со-

ветским правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье 

нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. 

Эта война навязана нам не германским народом, не германскими ра-

бочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо 

понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, по-

работивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Да-

нию, Голландию, Грецию и другие народы. 

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверен-

ность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Совет-

ской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским 

народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. 

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим 

зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш 
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народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, 

пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявив-

шим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ 

вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за 

свободу. 

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность 

в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интелли-

генция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим 

обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть спло-

чен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от дру-

гих дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной насто-

ящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной армии, 

флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. 

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского 

Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевист-

ской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего ве-

ликого вождя тов[арища] Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

Источник: В штабах Победы. 1941–1945. Документы : в 5 кн. / 

[отв. ред. А. К. Сорокин]. М. : Научно политическая книга, 2020. Кн. 1. 

1941. «Вставай, страна огромная». С. 42–44. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда и откуда началось вражеское вторжение в СССР?

2. Предъявлялись ли какие-либо претензии СССР германской сторо-

ной до нападения?
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3. Какой предлог, согласно документу, использовало германское пра-

вительство для нападения на СССР? Как В. М. Молотов на него

отвечает?

4. Кто конкретно, по мысли В. М. Молотова, ответственен за напа-

дение на СССР? На ком лежит вина за развязывание войны?

5. Называет ли В. М. Молотов начавшуюся войну «отечественной»?

6. Какими словами завершается обращение В. М. Молотова?
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Приложение 6. Обращение митрополита Московского и Коломенского 

Сергия (Страгородского) пастырям и пасомым 

Христовой Православной Церкви 

22 июня 1941 г. 

г. Москва 

Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви. 

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что 

военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, 

но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глу-

миться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз 

верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попи-

рая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот 

кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена 

Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки 

врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить 

народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его по-

жертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к свое-

му отечеству. 

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие 

испытания. С Божией помощью, и на сей раз, он развеет в прах фашист-

скую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем поло-

жении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о свя-

щенном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не 

посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по 

плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным по-

двигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания 

всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, 

женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен вне-

сти в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Вспомним свя-
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тых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия 

Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди 

это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных вои-

нов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной 

легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Попови-

че, разбивших наголову Соловья Разбойника. 

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе 

с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она 

народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением 

и предстоящий всенародный подвиг. 

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: 

«Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други 

своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения 

за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоро-

вьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время, ко-

гда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчали-

во посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, 

огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле 

Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к 

переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями 

насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая из-

мена родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пас-

тырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», 

как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя 

вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тыся-

чи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру 

во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая 

о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, 

и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. 
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Церковь Христова благословляет всех православных на защиту свя-

щенных границ нашей родины. 

Господь нам дарует победу. 

Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Мос-

ковский и Коломенский 

Источник: Русская Православная Церковь в годы Великой Отече-

ственной войны : сборник документов / Сост. О. В. Васильева, И. И. Куд-

рявцев, Л. А. Лыков. М.: Издательство Крутицкого подворья, Общество 

любителей церковной истории, 2009. С. 38–40. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие формы помощи Родине благословляет митр. Сергий (Стра-

городский) в данном обращении?

2. Какие наставления дает Патриарший Местоблюститель священ-

нослужителям?

3. Какую оценку дает митр. Сергий (Страгородский) потенциальным

коллаборантам из числа духовенства?
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Приложение 7. Выступление премьер-министра Великобритании 

У. Черчилля по радио 22 июня 1941 г. 

22 июня 1941 г. 

Лондон 

Война в очередной раз перешла на новый этап, и сегодня вечером 

я считаю необходимым высказаться по этому поводу. Первый ключевой 

момент имел место год назад, когда Франция пала под ударами немецких 

орудий и мы остались один на один с этой страшной напастью. Второй 

этап ознаменовался успехом королевских ВВС, которым удалось отразить 

дневные налеты вражеских бомбардировщиков и тем самым 

предотвратить вторжение нацистов на наш остров в тот момент, когда мы 

были плохо во-оружены и не готовы к открытому противостоянию. 

Третьим решающим шагом стало утверждение президентом и конгрессом 

Соединенных Штатов закона о лендлизе, согласно которому Новый Свет 

выделил почти 2 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы помочь нам 

защитить столь ценные для всех нас свободы. Теперь, когда три этих 

переломных момента уже по-зади, пришел черед четвертого. 

Сегодня в четыре часа утра Гитлер напал на Россию и вторгся в ее 

пределы. При этом, разумеется, оказались со скрупулезной тщательностью 

соблюдены все обычные для его вероломства формальности. Был торже-

ственно подписан договор о ненападении между двумя странами, который 

в общем никто не отменял. Германия не предъявила России никаких пре-

тензий, связанных с невыполнением его условий. Воспользовавшись наив-

ностью и доверием русских, немцы стянули к их границам колоссальные 

силы и разместили их от Белого до Черного моря. Нацистские флоты и 

бронетанковые дивизии заняли удобные для наступления позиции. Вне-

запно, без объявления войны и даже без предъявления ультиматума, на 

русские города обрушился град немецких бомб, а немецкая армия перешла 

границу. Через час посол Германии, который накануне не скупился на за-
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верения в дружбе и чуть ли не обещал русским военный союз, заявил рос-

сийскому министру иностранных дел, что их страны находятся в состоя-

нии войны. 

Таким образом, в очередной раз и, пожалуй, даже в значительно 

большем масштабе были грубо нарушены все действующие договоренно-

сти и нормы международного права. Ранее жертвами дипломатических игр 

с Гитлером стали Норвегия, Дания, Голландия и Бельгия, а потом его при-

хвостень Муссолини повторил тот же фокус в отношениях с Грецией. 

Случившееся нисколько меня не удивляет. Более того, в свое время 

я открыто и прямо предупреждал Сталина о том, что его ждет. Я преду-

преждал его так же, как и всех остальных. Остается лишь надеяться, что 

мои увещевания не остались вовсе не услышанными. Сейчас нам известно 

лишь о том, что советский народ отчаянно защищает свою родную землю, 

следуя призыву своего правительства сражаться до последней капли крови. 

Гитлер – это злобное чудовище, одержимое стяжательством и нена-

сытной жаждой крови. Ему мало того, что вся Европа уже стонет под его 

сапогом и бряцает рабскими кандалами в непроницаемой тьме нацистского 

террора, – теперь он хочет утопить в крови многомиллионное население 

России и Азии. Мощнейшая военная машина, которую на наших глазах год 

за годом буквально из ничего безнаказанно создавали нацистские бандиты, 

теперь не может простаивать – иначе она заржавеет и рассыплется на ча-

сти. Она должна непрерывно двигаться вперед, перемалывая жизни мно-

жества людей, разрушая их дома и попирая их права и свободы. Эту ма-

шину нужно не только регулярно кормить человеческой плотью, но и за-

правлять самым настоящим топливом. 

И вот теперь этот кровожадный ублюдок намерен натравить своих 

безжалостных солдат и направить свою несокрушимую технику на Рос-

сию, чтобы снова безнаказанно убивать, разрушать и грабить. Несмотря на 

бедность, в которой живут советские крестьяне, рабочие и солдаты, Гитлер 
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собирается отобрать у них хлеб насущный, лишить их урожая, отнять у 

них топливо, которым они заправляют свои сельскохозяйственные агрега-

ты, и в результате обречь страну на такой страшный голод, какого еще не 

было в истории человечества. Но даже страшное кровопролитие и опусто-

шение, которые эта, к счастью, еще не одержанная победа нацизма может 

принести русскому народу, сами по себе станут лишь промежуточным эта-

пом в триумфальном шествии нацизма по Азии. Покончив с Россией, Гит-

лер попытается ввергнуть в бездну деградации 400–500 миллионов чело-

век, живущих в Китае, и 350 миллионов человек, населяющих Индию. И 

тогда над целым континентом, погрузившимся во мрак вечной ночи, воца-

рится дьявольская свастика. Не будет преувеличением уже сегодня, этим 

летним вечером, заявить, что теперь зверства нацизма непосредственно 

угрожают жизни и счастью еще миллиарда человек. От одной этой мысли 

у меня захватывает дух. Но я хочу отметить еще один не столь очевидный 

факт, имеющий, однако, прямое отношение к будущему Британии и Со-

единенных Штатов. 

Нацистский режим в принципе ничем не отличается от худших про-

явлений коммунизма. У него тоже нет никакой идеологической основы 

и устоев: им тоже движут инстинктивные потребности толпы и расовая 

дискриминация. Обе эти формы человеческой греховности характеризуют-

ся крайней жестокостью и беспощадностью. За последние четверть века в 

мире не было другого такого последовательного врага коммунизма, как я. 

Я и сейчас не отказываюсь ни от одного своего слова по этому поводу. Но 

преступления коммунистов меркнут на фоне того ужасающего зрелища, 

которое мы наблюдаем сейчас. Прошлое, со всеми его трагедиями, неуда-

чами и просчетами, отступает на задний план. На переднем плане, на ли-

нии фронта, русские солдаты бесстрашно встают на защиту родной земли, 

ее лугов и полей, которые их отцы и деды возделывали с незапамятных 

времен. Эти смелые воины отстаивают родные города и деревни, грудью 
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заслоняют родные дома, где матери и жены день и ночь молятся (в такие 

моменты все начинают молиться) о том, чтобы все их близкие остались 

живы, чтобы кормильцы и заступники поскорее вернулись домой. Я вижу 

тысячи русских деревень, где люди без устали трудятся на земле, возделы-

вая хлеб, но где при этом есть место для простых человеческих радостей, 

где раздается девичий смех и беззаботно резвятся дети. Я вижу, как на эти 

мирные поселения стремительно надвигается черная тень нацизма: я слы-

шу бряцание оружия и стук кованых каблуков, жестокий смех холеных 

прусских офицеров и шепот шпионов, которые еще вчера наводили ужас 

на жителей дюжины других стран. Унылая серая масса безупречно вы-

муштрованной гуннской солдатни, похожая на стаю саранчи, неумолимо 

наступает, сметая все на своем пути. Германские бомбардировщики и ис-

требители заполняют небо: они еще помнят жгучую боль от ударов бри-

танского кнута и теперь радуются тому, что нашли, как им кажется, гораз-

до более легкую добычу. 

За этими мрачными декорациями, сквозь завесу поднимающегося 

урагана я вижу горстку подлых злодеев, которые планируют и организуют 

все эти ужасы и обрушивают их на человечество. Потом я мысленно воз-

вращаюсь в прошлое, в те дни, когда русские были нашими верными со-

юзниками в борьбе с тем же самым смертельно опасным врагом. Тогда они 

сражались вместе с нами плечом к плечу с бесстрашием и непреклонной 

решимостью и помогли нам одержать победу, плодами которой, увы, не 

смогли воспользоваться – впрочем, вовсе не по нашей вине. Мне очень до-

роги эти воспоминания, и я надеюсь, вы простите меня за, быть может, из-

лишнюю эмоциональность, с которой я рассказываю о давнем прошлом. 

Теперь я должен объявить о решении правительства Его Величества 

– и я убежден, что наши доминионы выразят согласие с этим решением, –

ибо мы обязаны заявить о нем сразу, без малейшего промедления. Эта 

официальная резолюция, разумеется, полностью соответствует нашим 
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внешнеполитическим приоритетам. Разве кто-нибудь сомневается в том, 

какие у нас сейчас приоритеты? Думаю, все знают, что у Британии нынче 

одна главная и неизменная цель – уничтожить Гитлера и искоренить 

нацистский режим. Ничто не заставит нас отказаться от этой цели. Мы не 

пойдем ни на какие переговоры с Гитлером или с кем бы то ни было из его 

шайки. Мы будем сражаться с ним на земле, на море и в воздухе, пока, с 

Божьей помощью, не избавим землю от этого проклятия и не освободим 

порабощенные народы. Каждый, кто борется против нацизма – будь то от-

дельный человек или целое государство, – может рассчитывать на нашу 

помощь. Каждый, кто поддерживает Гитлера – будь то отдельный человек 

или целое государство, – является нашим врагом. Это относится не только 

к странам, поддерживающим нацизм, но и ко всем представителям гнусно-

го племени коллаборационистов, которые добровольно сдались на милость 

преступного режима и стали проводниками его политики, направленной 

против своих соотечественников и своей родины. Сразу после нашей по-

беды эти предатели будут отданы вместе с нацистскими лидерами в руки 

правосудия и осуждены трибуналами, сформированными союзниками спе-

циально для этих целей, если только к тому времени их соотечественники 

не расправятся с ними самостоятельно, избавив государства от лишних 

хлопот. Такова наша официальная позиция. Из этого следует, что мы ока-

жем России и русскому народу любую посильную помощь в борьбе с Гер-

манией. Мы обращаемся к нашим друзьям и союзникам по всему миру с 

просьбой поступить точно так же, как и мы, и последовательно придержи-

ваться этой политики. 

Мы предложили правительству Советской России техническую и 

экономическую помощь, которая наверняка вскоре может ему понадобить-

ся. Мы будем бомбить Германию днем и ночью, непрерывно наращивая 

масштабы налетов, с каждым месяцем увеличивая количество сбрасывае-

мых бомб и заставляя немцев на собственной шкуре испытывать те несча-
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стья, которые обрушились на человечество по их вине. Не далее как вчера 

королевские ВВС с минимальными для себя потерями сбили 28 боевых 

машин гуннов в воздухе над французской землей, которую те оккупирова-

ли, осквернили и поклялись удержать. Но это только начало. Отныне наши 

ВВС будут все чаще получать значительные подкрепления. В ближайшие 

месяцы начнет приносить плоды та мощная поддержка в виде поставок во-

енного снаряжения и техники, особенно тяжелых бомбардировщиков, ко-

торую нам оказывают Соединенные Штаты. 

Это не классовая война, а война, в которую оказались вовлечены все 

граждане Британской империи и Содружества наций, независимо от их расы, 

вероисповедания и партийной принадлежности. Я не хочу сейчас говорить за 

Соединенные Штаты, но от лица своей страны я могу заявить следующее: ес-

ли Гитлер воображает, будто его нападение на Советскую Россию вызовет 

хотя бы малейшие разногласия по поводу основных целей между великими 

демократиями, которые уже вынесли ему обвинительный приговор, и заста-

вит их ослабить напор борьбы, то он заблуждается. Напротив, очередное пре-

ступление нацизма лишь укрепит нашу уверенность в своей правоте и по-

служит стимулом для активизации усилий, направленных на избавление че-

ловечества от гитлеровской тирании. Наша решимость и наш потенциал не 

только не ослабнут, но и, наоборот, возрастут. 

Сейчас не время полемизировать о причинах неосмотрительности 

правительств, которые одно за другим позволили покорить свои страны, 

в то время как, объединившись, они могли бы спасти и самих себя, и весь 

мир. Но, как вы помните, говоря о кровожадности Гитлера и низменных 

инстинктах, которые заставили его поддаться искушению продолжить за-

воевания и подтолкнули к авантюре с Россией, я упомянул, что, кроме все-

го прочего, у этого злодейского поступка был еще один, гораздо более 

глубокий мотив. Гитлер хочет расправиться с Россией, потому что, одер-

жав верх на Восточном фронте, он сможет вновь перебросить свои основ-
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ные сухопутные и воздушные силы на запад и обрушить их на наш остров, 

ведь пока он не покорит Британию, ему неминуемо грозит наказание за все 

его тяжелейшие преступления. Вторжение нацистов в Россию – лишь пре-

людия к будущей попытке завоевания нашей страны. Агрессор, по-

видимому, надеется осуществить задуманное еще до прихода зимы и до 

вмешательства в конфликт авиации и флота Соединенных Штатов. Он 

надеется еще раз применить на практике, на этот раз в грандиозном мас-

штабе, уже неплохо оправдавший себя прием поочередного уничтожения 

противников, который до сих пор был залогом его успеха и процветания. В 

конце концов, по замыслу Гитлера, сцена международной политики долж-

на опустеть, и тогда все будет готово для последнего акта мировой драмы, 

без которого все его завоевания останутся напрасными: для подчинения 

западного полушария отвратительной тирании и присоединения его к 

нацистской империи. 

Поэтому нависшая над Россией угроза – это угроза и нам, и Соеди-

ненным Штатам, а дело каждого русского, вставшего на защиту своего 

очага, – это дело всех свободных людей и народов повсюду на земном ша-

ре. Давайте усвоим уроки, преподанные нам жестоким прошлым. Давайте 

теснее сомкнем наши ряды и ударим по врагу все вместе, пока мы живы и 

у нас есть еще силы. 

Источник: Черчилль У. Никогда не сдаваться! Лучшие речи Чер-

чилля / Уинстон Черчилль; Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. 

С. 394–400. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие ключевые вехи в течении Второй мировой войны выделяет

У. Черчилль? Какое место в этом ряду занимает нападение 

А. Гитлера на Советский Союз?
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2. На кого британский премьер-министр возлагает ответствен-

ность за начавшуюся войну между Германией и СССР?

3. Согласно тексту данного выступления, что произошло первым –

нападение Германии на СССР или объявление Берлином войны

Москве?

4. Какие планы, по мнению У. Черчилля, вынашивает Германия после

победы над СССР (которой она надеется достичь)?

5. Почему Великобритания готова оказывать поддержку СССР?

Что ею движет? Какие формы помощи предлагает У. Черчилль

Советскому Союзу?

6. Какая судьба, по мысли британского премьер-министра, должна

ожидать в будущем нацистских лидеров и коллаборантов?

7. Что, по мнению У. Черчилля, позволило Германии покорить столь

значительное число европейских государств? Как этого можно

было избежать?
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Приложение 8. Выступление по радио И. В. Сталина 

о нападении фашистской Германии на СССР и о начале войны 

(опубликовано в газете «Правда» 3 июля 1941 г.) 

3 июля 1941 года 

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Ро-

дину, начатое 22 июня, – продолжается. Несмотря на героическое сопро-

тивление Красной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и 

лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сра-

жения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитле-

ровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, 

западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиа-

ция расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бом-

бардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Сева-

стополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. 

Как могло случиться, что наша славная Красная армия сдала фа-

шистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-

фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как 

об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? 

Конечно нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не 

бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита по-

переменно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую ар-

мию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже счита-

ли непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от рус-

ских и англо-французских войск и наконец была разбита англо-

французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-

фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопро-

тивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила 
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она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления 

лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей 

Красной армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же 

может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и 

Вильгельма. 

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же за-

хваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным 

образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при 

выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских 

войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были 

уже целиком отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных Германией про-

тив СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии пол-

ной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как совет-

ским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к грани-

цам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская 

Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заклю-

ченный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет 

признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролю-

бивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не мог-

ла стать на путь вероломства. 

Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство 

пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми 

и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со сто-

роны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападе-

нии есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт 

предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство 

отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое 

государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней дер-

жавой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, 
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как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии 

– если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территори-

альной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. 

Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является 

именно таким пактом. 

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы 

обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность 

подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы 

напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для 

нас и проигрыш для фашистской Германии. 

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно 

разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некото-

рого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, 

но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как 

кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжитель-

ный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громад-

ный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным 

фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные 

успехи Красной армии в войне с фашистской Германией. 

Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный Воен-

но-морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все 

лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Герма-

нии – клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно 

относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского 

правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что 

мы должны победить. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную 

схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом. 

Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов тан-
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ками и авиацией. Красная армия и Красный флот, преодолевая многочис-

ленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской зем-

ли. В бой вступают главные силы Красной армии, вооруженные тысячами 

танков и самолетов. Храбрость воинов Красной армии – беспримерна. Наш 

отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной армией на защиту Родины 

поднимается весь советский народ. 

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую 

над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгро-

мить врага? 

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поня-

ли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились 

от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, 

вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, ко-

гда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумо-

лим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, 

захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит 

своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, 

разрушение национальной культуры и национальной государственности 

русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, та-

тар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов 

Советского Союза, их онемечивание, их превращение в рабов немецких 

князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского 

государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам Со-

ветского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы со-

ветские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мо-

билизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, 

не знающий пощады врагу. 

Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам 

и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха 
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в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную 

войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший 

наше государство, говорил, что основным качеством советских людей 

должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность 

биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы 

это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и 

миллионов Красной армии, нашего Красного флота и всех народов Совет-

ского Союза. 

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный 

лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома вра-

га. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм 

неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспе-

чившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Со-

ветского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли про-

тив врага. 

Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза 

должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней 

капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу 

и сметку, свойственные нашему народу. 

Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной армии, 

обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем 

необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками 

и военными грузами, широкую помощь раненым. 

Мы должны укрепить тыл Красной армии, подчинив интересам этого 

дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, 

производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, са-

молетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и те-

леграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону. 
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Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорга-

низаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, 

уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая 

во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. 

Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распро-

странении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться 

на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала 

всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, не-

взирая на лица. 

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь 

подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного парово-

за, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, 

ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать 

под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые рай-

оны. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, 

которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. 

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, 

конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями 

вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для 

взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога ле-

сов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые усло-

вия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 

каждом шагу, срывать все их мероприятия. 

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 

является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с 

тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских 

войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских 

угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 

страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом герман-
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ского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. 

В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов 

Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного 

гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества со-

льется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демо-

кратические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свобо-

ду, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских ар-

мий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобри-

тании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства 

США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать 

лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являют-

ся вполне понятными и показательными. 

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен бу-

дет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной армией поднимаются мно-

гие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим 

врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся 

Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народ-

ного ополчения на поддержку Красной армии. В каждом городе, которому 

угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное 

ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью за-

щищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной 

войне с германским фашизмом. 

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведе-

ния отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государ-

ственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся 

полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны присту-

пил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Лени-

на – Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной под-

держки Красной армии и Красного флота, для разгрома врага, для победы. 
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Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной армии, 

нашего славного Красного флота! 

Все силы народа – на разгром врага! 

Вперед, за нашу победу! 

Источник: В штабах Победы. 1941–1945. Документы : в 5 кн. / 

[отв. ред. А. К. Сорокин]. М. : Научно политическая книга, 2020. Кн. 1. 

1941. «Вставай, страна огромная». С. 112–118. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем И. В. Сталин объясняет успехи вермахта, достигнутые в пер-

вые дни войны?

2. Как советский лидер объясняет заключение пакта о ненападении

между Германией и СССР в 1939 г.? Признает ли он ошибочность

данного шага?

3. Какие цели, по мнению И. В. Сталина, ставили фашистские за-

хватчики в начавшейся войне?

4. С каким призывом И. В. Сталин обращается к советскому народу?

Чего ждет от него в условиях начавшейся войны? В каких сферах

жизни общества должны произойти изменения?

5. Какие инструкции даются населению относительно действий

при приближении врага, при отходе сил Красной армии и в случае

установления режима немецкой оккупации?

6. Называет ли И. В. Сталин начавшуюся войну «отечественной»?

7. Какое отношение к немецкому народу прослеживается в данном

обращении?
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Приложение 9. Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

№ 227 

28 июля 1942 г.             Москва 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими 

для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захва-

тывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилу-

ет, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на 

Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к 

Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный 

Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Во-

рошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, 

Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за 

паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивле-

ния и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся 

к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную 

армию, а многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдает 

наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о 

том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много тер-

ритории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в 

избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. 

Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгод-

ными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, 

что наши средства не безграничны. Территория Советского государства – 

это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, 

матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стре-

мится захватить враг, – это хлеб и другие продукты для армии и тыла, ме-
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талл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие ар-

мию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Укра-

ины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало 

намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, 

хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населе-

ния, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн 

металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в люд-

ских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить се-

бя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставлен-

ной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаб-

лять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем воз-

можность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша 

велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие раз-

говоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают 

врага, ибо, если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топ-

лива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, 

каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок совет-

ской земли и отстаивать его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а за-

тем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не 

так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. 

Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев – это значит 

обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? 

Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, 
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и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артилле-

рии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, диви-

зиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный 

недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок 

и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять 

нашу Родину. 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, 

части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нель-

зя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допус-

кают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, что-

бы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу 

назад без приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие ко-

миссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа 

свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политра-

ботниками и поступать надо, как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 

Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Роди-

ну, истребить и победить ненавистного врага. 

После своего зимнего отступления под напором Красной 

армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для 

восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, при-

ведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штраф-

ных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусо-



176 

сти или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и 

приказали им искупить кровью свои грехи. 

Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из 

командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные 

участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформи-

ровали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади 

неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в 

случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки 

сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь 

немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, 

что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвы-

шенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель – 

покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель за-

щиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят 

ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учи-

лись в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними по-

беду? 

Я думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной армии приказывает: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фрон-

тами: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках 

и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны 

якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет 

якобы вреда; 
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б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлече-

ния к военному суду командующих армиями, допустивших самовольный 

отход войск с занимаемых позиций без приказа командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по об-

становке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять средних 

и старших командиров и соответствующих политработников всех родов 

войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустой-

чивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им 

возможность искупить кровью свои преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов 

и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций 

без приказа командования армии, и направлять их в Военный совет фронта 

для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных загра-

дительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосред-

ственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и бес-

порядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров 

и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг пе-

ред Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по об-

становке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять 

рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные 

участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои пре-

ступления перед Родиной. 
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3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков 

и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа коман-

дира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять 

их в военные советы фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отря-

дам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, 

командах, штабах. 

Народный комиссар обороны        И. СТАЛИН 

Источник: В штабах Победы. 1941–1945. Документы : в 5 кн. / 

[отв. ред. А. К. Сорокин]. М. : Научно политическая книга, 2020. Кн. 2. 

1942. «Ни шагу назад!». С. 318–322. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите точную дату издания данного Приказа и его номер.

2. На наличие каких проблем в Красной армии и на фронте указывает

в преамбуле документа И. В. Сталин? В чем, по его мнению, глав-

ная причина неудач?

3. Каков ключевой посыл/призыв/лозунг данного Приказа?

4. Перечислите меры, которые были предприняты в Красной армии

в соответствие с данным документом. Чем И. В. Сталин обосно-

вывает их введение?
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Приложение 10. Акт о безоговорочной военной капитуляции 

Германии 

8 мая 1945 г. 

АКТ О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ 

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Вер-

ховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию 

всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех 

сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, – 

Верховному Главнокомандованию Красной армии и одновременно Вер-

ховному командованию Союзных Экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное командование немедленно издаст приказы

всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными си-

лами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекра-

тить военные действия в 23-01 час по Центрально-Европейскому времени 

8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, 

и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество 

местным союзным командующим или офицерам, выделенным представи-

телями Союзных Верховных Командований, не разрушать и не причинять 

никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, кор-

пусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем 

вообще военно-техническим средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное командование немедленно выделит соот-

ветствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших при-

казов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной армии и Вер-

ховным командованием Союзных Экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим ге-

неральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными 

Нациями или от их имени, применимым к Германии и германским воору-

женным силам в целом. 
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5. В случае, если немецкое Верховное командование или какие-либо

вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут дей-

ствовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командо-

вание Красной армии, а также Верховное командование Союзных Экспе-

диционных сил, предпримут такие карательные меры или другие действия, 

которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках.

Только русский и английский тексты являются аутентичными. 

Подписано 8 мая 1945 года в гор. БЕРЛИНЕ. 

От имени Германского Верховного командования: 

Г. Фридебург 

В. Кейтель 

Г. Штумпф 

В присутствии: 

По уполномочию Верховного Главнокомандования Красной армии 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. Жукова 

По уполномочию Верховного командующего Экспедиционными си-

лами Союзников 

ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Теддера 

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: 

Командующий Стратегическими Воздушными силами США 

ГЕНЕРАЛ Спаатс 

Главнокомандующий Французской армией 

ГЕНЕРАЛ де Латр де Тассиньи 
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Источник: В штабах Победы. 1941–1945. Документы : в 5 кн. / 

[отв. ред. А. К. Сорокин]. М. : Научно политическая книга, 2020. Кн. 5. 

1945. «Добить фашистского зверя». С. 344. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Содержит ли Акт о капитуляции какие-либо условия, выдвинутые

немецкой стороной?

2. Когда, в соответствии с документом, должны были прекратиться

боевые действия между войсками антигитлеровской коалиции и

силами, подчиненными германскому Верховному командованию?

3. Какие меры предусматривались для тех немецких сил, которые

откажутся подчиниться положениям Акта о капитуляции?
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Приложение 11. Приказ Верховного Главнокомандующего 

по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного 

командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских 

вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против 

немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия пол-

ностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, 

офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с 

победоносным завершением Великой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в 

день победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Воен-

но-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, – тридцатью ар-

тиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины! 

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской 

Флот! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. Сталин 

9 мая 1945 года 

№ 369 
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Источник: Приказ Верховного главнокомандующего по войскам 

Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 9 мая 1945 г. N°369. «8 мая 

1945 года в Берлине представителями германского верховного командова-

ния подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных 

сил...». – Ленинград : Полит. упр. Ленингр. фронта, [1945, май, 9] // Наци-

ональная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_2084830/ (дата об-

ращения 23.02.2025 г.) 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда был издан Приказ, возвещающий вооруженным силам СССР

об окончании Великой Отечественной войны и о Победе над

нацистской Германией?

2. Какой салют был устроен в Москве в честь победителей – сил

Красной армии и Военно-морского флота?
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Приложение 12. Приговор Международного военного трибунала 

и Особое мнение члена Международного военного трибунала от СССР 

И. Т. Никитченко (фрагменты) 

Приговор Международного военного трибунала (фрагмент) 

В соответствии с разделами Обвинительного заключения, по кото-

рым признаны виновными подсудимые, и на основании ст. 27 Устава 

Международный военный трибунал 

ПРИГОВОРИЛ: 

1) Германа Вильгельма Геринга – к смертной казни через повешение.

2) Рудольфа Гесса – к пожизненному тюремному заключению.

3) Иоахима фон Риббентропа – к смертной казни через повешение.

4) Вильгельма Кейтеля – к смертной казни через повешение.

5) Эрнста Кальтенбруннера – к смертной казни через повешение.

6) Альфреда Розенберга – к смертной казни через повешение.

7) Ганса Франка – к смертной казни через повешение.

8) Вильгельма Фрика – к смертной казни через повешение.

9) Юлиуса Штрейхера – к смертной казни через повешение.

10) Вальтера Функа – к пожизненному тюремному заключению.

11) Карла Деница – к тюремному заключению сроком на десять лет.

12) Эриха Редера – к пожизненному тюремному заключению.

13) Бальдура фон Шираха – к тюремному заключению сроком на

двадцать лет. 

14) Фрица Заукеля – к смертной казни через повешение.

15) Альфреда Иодля – к смертной казни через повешение.

16) Артура Зейсс-Инкварта – к смертной казни через повешение.

17) Альберта Шпеера – к тюремному заключению сроком на два-

дцать лет. 
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18) Константина фон Нейрата – к тюремному заключению сроком

на пятнадцать лет. 

19) Мартина Бормана – к смертной казни через повешение.

Ходатайства о помиловании могут быть поданы в Контрольный Со-

вет в Германии в течение 4-х дней после оглашения приговора через Гене-

рального Секретаря Трибунала. 

Приговор составлен в 4-х экземплярах – на русском, английском 

и французском языках. Все тексты аутентичны и имеют одинаковую силу. 

Члены Международного трибунала: Их заместители: 

От Великобритании – 

Председательствующий 

Джеффри ЛОРЕНС   Норман БИРКЕТТ 

От Союза Советских Социалистических 

Республик 

Иона НИКИТЧЕНКО   Александр ВОЛЧКОВ 

От Соединенных Штатов Америки 

Фрэнсис БИДДЛ     Джон ПАРКЕР 

От Французской Республики 

Анри ДОННЕДЬЕ де ВАБР   Робер ФАЛЬКО 

Нюрнберг, 1 октября 1946 г. 
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Особое мнение члена Международного военного трибунала от СССР 

генерал-майора юстиции И. Т. Никитченко на приговор в отношении 

подсудимых Шахта, фон Папена, Фриче и Гесса и обвиняемых 

организаций: правительственный кабинет, генеральный штаб 

и высшее командование германских вооруженных сил (фрагмент) 

Трибунал принял решение: 

а) об оправдании подсудимых Гельмара Шахта, Франца фон Папена 

и Ганса Фриче; 

б) о применении пожизненного заключения в отношении подсудимо-

го Рудольфа Гесса и 

в) об отказе в признании преступными организациями правитель-

ственного кабинета, генерального штаба и высшего командования герман-

ских вооруженных сил. 

В этой части с решением Трибунала я не могу согласиться, так как 

оно не соответствует фактической стороне дела и покоится на неправиль-

ных выводах. 

Источник: Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в 8-ми т. 

Т. 8. М.: Юридическая литература, 1999. С. 720–722. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда и где был вынесен приговор Международного военного три-

бунала?

2. Сколько человек были осуждены постановлением трибунала?

3. Кто являлся членом Международного военного трибунала

от СССР?

4. С какими пунктами приговора член трибунала от СССР не согла-

сился, о чем было официально заявлено в «Особом мнении»?
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Темы для дискуссии и эссе 

1. Было ли ошибкой для СССР идти на сближение с нацистской Гер-

манией в конце 1930-х гг.?

2. По мнению премьер-министра Великобритании У. Черчилля, напа-

дение Германии на СССР было закономерным. Справедливо ли это

утверждение?

3. Можно ли говорить о том, что Германия напала на СССР без объяв-

ления войны?

4. Как можно оценить аргументы, приведенные немецкой стороной

в качестве обоснования правомерности агрессии против СССР?

Справедливы ли выдвигаемые претензии?

5. Насколько оправданным Вам кажется введение мер, зафиксирован-

ных в Приказе Наркома обороны СССР № 227 от 28.07.1942 г.?

6. Когда, по Вашему мнению, наступает «коренной перелом» в Вели-

кой Отечественной войне? Обоснуйте свою позицию.

7. Насколько важным к июню 1944 г. было для СССР открытие Вто-

рого фронта странами-союзницами?

8. Ленд-лиз: бескорыстная помощь или бизнес-расчет?

9. В 1944–1945 гг. Красная армия вела боевые действия на территории

стран Восточной, Южной и Центральной Европы. Следовало

ли советским воинам пересекать государственную границу СССР?

Какие это имело последствия?

10. Почему в годы войны в СССР продолжались репрессии? Было ли

это необходимостью в условиях военного времени?

11. После Великой Отечественной войны неофициальное звание

«маршал Победы» закрепилось за Г. К. Жуковым, а единственным

генералиссимусом в истории СССР стал И. В. Сталин. Какую оцен-

ку Вы можете этому дать?
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12. Почему вслед за Победой над нацистской Германией наступает

«Холодная война»? Было ли это неизбежным?

13. Была ли необходимость в атомной бомбардировке Японии?

14. Известно, что на Нюрнбергском трибунале представитель от СССР

настаивал на ужесточении приговора. По Вашему мнению, спра-

ведливо ли было это требование?

15. Почему в XXI в. продолжают предприниматься попытки сфальси-

фицировать историю Великой Отечественной войны и Второй ми-

ровой войны? Какие, по Вашему мнению, наиболее эффективные

способы борьбы с этим?
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Методические и оценочные материалы 

В практической части учебного пособия представлено 150 тестовых 

заданий закрытого типа на выбор ответа из предложенного множества, по-

священных истории Великой Отечественной войны (в контексте Второй 

мировой войны). 

Инструкция по выполнению тестовых заданий закрытого типа 

на выбор ответа из предложенного множества 

К сформулированному в задании вопросу или утверждению необхо-

димо подобрать соответствующий ответ, характеристику или продолжение 

мысли. В каждом задании предлагается на выбор четыре возможных вари-

анта ответа, из которых правильным является только один (или два, если 

это оговорено особо). Следует внимательно читать текст задания – порой 

требуется указать лишний элемент в предложенной совокупности или ис-

ключить неверный вариант. 

Тот ответ, который рассматривается обучающимся в качестве пра-

вильного решения данного задания, необходимо зафиксировать следую-

щим образом: цифрой указать номер выполняемого задания, а буквой – 

выбранный вариант ответа. Пример: «4 – Б», где 4 – номер задания, а Б – 

выбранный вариант ответа. 

При решении теста с использованием Универсального бланка ответа 

(см. ниже) требуется в строке с нужным номером задания каким-либо об-

разом маркировать букву, соответствующую верному варианту ответа: по-

метить галочкой, обвести в кружок, заштриховать и пр. 

Рекомендуемое время на выполнение одного задания – не более 

2 мин. 
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Инструкция по формированию проверочной работы 

из тестовых заданий 

Представленные в тестовой части пособия задания различаются по 

аспектам тематики и уровню сложности, а потому есть возможность фор-

мировать пул вопросов, ориентируясь на объем и глубину изученного ма-

териала. Преподавателям и тестологам при подборе вопросов для проведе-

ния исторических диктантов и олимпиад рекомендуется следить за тем, 

чтобы в выборке не оказались задания, дающие подсказки к ответам друг 

на друга. 
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Универсальный бланк ответа для тестовых заданий 

с выбором ответа из предложенного множества 

ФИО: __________________________________________  Курс/класс: ____

№ 1 А Б В Г 

№ 2 А Б В Г 

№ 3 А Б В Г 

№ 4 А Б В Г 

№ 5 А Б В Г 

№ 6 А Б В Г 

№ 7 А Б В Г 

№ 8 А Б В Г 

№ 9 А Б В Г 

№ 10 А Б В Г 

№ 11 А Б В Г 

№ 12 А Б В Г 

№ 13 А Б В Г 

№ 14 А Б В Г 

№ 15 А Б В Г 

№ 16 А Б В Г 

№ 17 А Б В Г 

№ 18 А Б В Г 

№ 19 А Б В Г 

№ 20 А Б В Г 

№ 21 А Б В Г 

№ 22 А Б В Г 

№ 23 А Б В Г 

№ 24 А Б В Г 

№ 25 А Б В Г 

№ 26 А Б В Г 

№ 27 А Б В Г 

№ 28 А Б В Г 

№ 29 А Б В Г 

№ 30 А Б В Г 

№ 31 А Б В Г 

№ 32 А Б В Г 

№ 33 А Б В Г 

№ 34 А Б В Г 

№ 35 А Б В Г 

№ 36 А Б В Г 

№ 37 А Б В Г 

№ 38 А Б В Г 

№ 39 А Б В Г 

№ 40 А Б В Г 

№ 41 А Б В Г 

№ 42 А Б В Г 

№ 43 А Б В Г 

№ 44 А Б В Г 

№ 45 А Б В Г 

№ 46 А Б В Г 

№ 47 А Б В Г 

№ 48 А Б В Г 

№ 49 А Б В Г 

№ 50 А Б В Г 
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Ключи к практическим (тестовым) заданиям 

по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

№ 1 – А 

№ 2 – Б 

№ 3 – Г 

№ 4 – В 

№ 5 – Б 

№ 6 – Б 

№ 7 – А 

№ 8 – Б 

№ 9 – Г 

№ 10 – Б 

№ 11 – Г 

№ 12 – Б 

№ 13 – Б 

№ 14 – Б 

№ 15 – Б 

№ 16 – А 

№ 17 – Г 

№ 18 – В 

№ 19 – Б 

№ 20 – В 

№ 21 – Б 

№ 22 – А 

№ 23 – Б 

№ 24 – Б, В 

№ 25 – В 

№ 26 – Б 

№ 27 – Г 

№ 28 – А 

№ 29 – В 

№ 30 – Б 

№ 31 – А 

№ 32 – В 

№ 33 – Б 

№ 34 – В 

№ 35 – Г 

№ 36 – А 

№ 37 – В 

№ 38 – В 

№ 39 – А 

№ 40 – В 

№ 41 – Б 

№ 42 – А 

№ 43 – Г 

№ 44 – Б 

№ 45 – В 

№ 46 – В 

№ 47 – В 

№ 48 – Б 

№ 49 – Г 

№ 50 – А 

№ 51 – В 

№ 52 – Б 

№ 53 – А 

№ 54 – А 

№ 55 – Г 

№ 56 – В 

№ 57 – В, Г 

№ 58 – Г 

№ 59 – В 

№ 60 – Б 

№ 61 – В 

№ 62 – Б 

№ 63 – В 

№ 64 – А 

№ 65 – Б 

№ 66 – Г 

№ 67 – В 

№ 68 – Г 

№ 69 – Б 

№ 70 – Г 

№ 71 – А 

№ 72 – Б 

№ 73 – В 

№ 74 – А 

№ 75 – Б 

№ 76 – Г 

№ 77 – А 

№ 78 – Г 

№ 79 – Б 

№ 80 – В 

№ 81 – Б 

№ 82 – Б 

№ 83 – В 

№ 84 – Г 

№ 85 – В 

№ 86 – Г 

№ 87 – Г 

№ 88 – Г 

№ 89 – Б 

№ 90 – А 

№ 91 – Г 

№ 92 – В 

№ 93 – В 

№ 94 – Б 

№ 95 – В 

№ 96 – Г 

№ 97 – Б 

№ 98 – Б 

№ 99 – Г 

№ 100 – Г 

№ 101 – А 

№ 102 – Б 

№ 103 – Б 

№ 104 – А 

№ 105 – Б 

№ 106 – В 

№ 107 – Г 

№ 108 – Г 

№ 109 – В 

№ 110 – В 

№ 111 – Б 

№ 112 – А 

№ 113 – Г 

№ 114 – Г 

№ 115 – В 

№ 116 – Б, В 

№ 117 – Б, Г 

№ 118 – А 

№ 119 – В 

№ 120 – Г 

№ 121 – Б 

№ 122 – В 

№ 123 – А 

№ 124 – Б 

№ 125 – Г 
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№ 126 – Б 

№ 127 – В 

№ 128 – Г 

№ 129 – А 

№ 130 – Б

№ 131 – А 

№ 132 – Г 

№ 133 – Б 

№ 134 – Г 

№ 135 – А 

№ 136 – Б 

№ 137 – В 

№ 138 – А 

№ 139 – Г 

№ 140 – Б 

№ 141 – В 

№ 142 – В 

№ 143 – А 

№ 144 – Б 

№ 145 – В 

№ 146 – Г 

№ 147 – Б 

№ 148 – А 

№ 149 – Б 

№ 150 – В
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Практические (тестовые) задания по истории 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Вопрос № 1. Советско-германский договор о ненападении (пакт Молотова-

Риббентропа) сроком на 10 лет был подписан: 

А) 23 августа 1939 г.; 

Б) 1 сентября 1939 г.; 

В) 17 сентября 1939 г.; 

Г) 28 сентября 1939 г. 

Вопрос № 2. Советско-германский договор «О дружбе и границе», кото-

рый закреплял включение в состав СССР земель в Западной Белоруссии и 

Западной Украине, был подписан: 

А) 1 сентября 1939 г.; 

Б) 28 сентября 1939 г.; 

В) 9 мая 1945 г.; 

Г) 2 сентября 1945 г. 

Вопрос № 3. План немецкого командования под кодовым названием «Бар-

баросса» предусматривал: 

А) вторжение в южные районы 

СССР и оккупацию богатого при-

родными ресурсами Закавказья; 

Б) вторжение в СССР через Прибал-

тику с оккупацией Мурманска, Ка-

релии и Ленинграда; 

В) введение войск на Украину и Бе-

лоруссию для использования их 

природно-сырьевого потенциала; 

Г) молниеносный разгром советских 

вооруженных сил и оккупацию ев-

ропейской части СССР. 

Вопрос № 4. Согласно планам немецкого командования, с началом войны 

с СССР удары немецкой армии планировалось нанести: 

А) в одном направлении – на Моск-

ву; 

Б) в двух направлениях – на Москву 

и Одессу; 

В) в трех направлениях – на Моск-

ву, Ленинград и Украину; 

Г) в трех направлениях – на Москву, 

Ленинград и Владивосток. 

Вопрос № 5. Согласно первоначальным планам немецкого командования, 

европейская часть СССР должна была быть захвачена: 

А) к концу июля 1941 г.; 

Б) к осени 1941 г.; 

В) к лету 1942 г.; 

Г) к началу 1943 г. 
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Вопрос № 6. Идеологическую сторону жизни нацисткой Германии и про-

пагандистскую работу в немецком обществе курировал: 

А) Адольф Гитлер; 

Б) Йозеф Геббельс; 

В) Генрих Гиммлер; 

Г) Герман Геринг. 

Вопрос № 7. Великая Отечественная война началась: 

А) 22 июня 1941 г.; 

Б) 30 июня 1941 г.; 

В) 9 сентября 1941 г.; 

Г) 16 декабря 1941 г. 

Вопрос № 8. Блокада Ленинграда началась:

А) в июле 1941 г.; 

Б) в сентябре 1941 г.; 

В) в январе 1943 г.; 

Г) в январе 1944 г. 

Вопрос № 9. В Ставку Верховного Главнокомандования, образованную 

10 июля 1941 г., НЕ ВХОДИЛ: 

А) В. М. Молотов; 

Б) С. К. Тимошенко; 

В) С. М. Буденный; 

Г) В. К. Блюхер. 

Вопрос № 10. Государственный Комитет Обороны (ГКО), сосредоточив-

ший всю полноту власти в СССР, был создан: 

А) 1 сентября 1939 г.; 

Б) 30 июня 1941 г.; 

В) 9 сентября 1941 г.; 

Г) 19 ноября 1942 г. 

Вопрос № 11. Один из центральных органов государственного управления 

СССР в период Великой Отечественной войны имел аббревиатуру 

«НКВД». Она расшифровывается как: 

А) Наблюдательный комитет за во-

енными действиями; 

Б) Негласный комитет военных док-

трин; 

В) Народный комиссариат военных 

дел; 

Г) Народный комиссариат внутрен-

них дел. 

Вопрос № 12. Одна из операций Великой Отечественной войны носила ко-

довое обозначение «Тайфун». Она предусматривала: 

А) блокаду Ленинграда немецкими 

войсками; 

Б) взятие Москвы фашистской ар-

мией; 
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В) прорыв советских войск под 

Сталинградом; 

Г) взятие Красной армией Берлина.

Вопрос № 13. Знаменитый парад на Красной площади, с которого армей-

ские части уходили прямо на фронт, состоялся: 

А) 9 сентября 1941 г.; 

Б) 7 ноября 1941 г.; 

В) 1 января 1942 г.; 

Г) 9 мая 1943 г. 

Вопрос № 14. Выйти на подступы к Москве и окружить ее полукольцом 

по линии Дмитров-Тула немецким войскам удалось: 

А) к августу 1941 г.; 

Б) к декабрю 1941 г.; 

В) к лету 1942 г.; 

Г) такой эпизод в истории войны 

отсутствовал, т.к. данный план 

немецкого командования реализо-

ван не был. 

Вопрос № 15. Контрнаступление Красной армии под Москвой началось:

А) в сентябре 1941 г.; 

Б) в декабре 1941 г.; 

В) в сентябре 1942 г.; 

Г) контрнаступление имело место 

в боях не за Москву, а за Ленинград.

Вопрос № 16. Город Калинин был освобожден от фашистских захватчиков:

А) 16 декабря 1941 г.; 

Б) 19 ноября 1942 г.; 

В) 2 февраля 1943 г.; 

Г) 5 июля 1943 г. 

Вопрос № 17. Летом 1942 г. фашистское руководство делало главную 

ставку на:

А) переход к позиционной войне 

для накопления сил и изматывания 

противника; 

Б) молниеносный захват Москвы 

и Ленинграда; 

В) прорыв к оборонным заводам 

и природным месторождениям Ура-

ла; 

Г) захват нефтяных районов Кавка-

за, плодородных областей юга Рос-

сии и промышленного Донбасса. 
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Вопрос № 18. Город, который в советский период именовался Сталингра-

дом, стоит: 

А) на реке Днепр; 

Б) на реке Нева; 

В) на реке Волга; 

Г) на берегу Черного моря. 

Вопрос № 19. Город, который в советский период именовался Сталингра-

дом, сегодня носит наименование: 

А) Санкт-Петербург; 

Б) Волгоград; 

В) Одесса; 

Г) Могилев. 

Вопрос № 20. Сталинградский фронт был образован в: 

А) 1939 г.; 

Б) 1941 г.; 

В) 1942 г.; 

Г) 1944 г. 

Вопрос № 21. Приказ наркома обороны № 227, выпущенный в июле 

1942 г., в народе получил название: 

А) «Все для фронта, все для побе-

ды!»; 

Б) «Ни шагу назад!»; 

В) «Наше дело правое!»; 

Г) «За Родину! За честь! За свобо-

ду!»

Вопрос № 22. Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс командовал немецкими 

войсками, которые в 1942–1943 гг. действовали в районе: 

А) Сталинграда; 

Б) Ленинграда; 

В) Москвы; 

Г) Одессы. 

Вопрос № 23. Одна из операций Великой Отечественной войны носила ко-

довое обозначение «Уран». Ее главная цель состояла в: 

А) снятии блокады Ленинграда; 

Б) освобождении Сталинграда; 

В) освобождении Севастополя;

Г) штурме знаменитых Зееловских 

высот с последующим закреплени-

ем на подступах к Берлину. 

Вопрос № 24. Укажите ДВУХ отечественных военачальников, деятельность 

которых НЕ ОТНОСИТСЯ к периоду Великой Отечественной войны:

А) А. М. Василевский; 

Б) П. И. Багратион; 

В) А. А. Брусилов; 

Г) К. К. Рокоссовский. 
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Вопрос № 25. Звание Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса на момент 

его пленения было: 

А) генерал-лейтенант; 

Б) фаненюнкер-фельдфебель; 

В) генерал-фельдмаршал; 

Г) гауптман. 

Вопрос № 26. Остатки армии Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса капи-

тулировали:

А) 19 ноября 1942 г.; 

Б) 2 февраля 1943 г.; 

В) 12 июля 1943 г.; 

Г) 6 июня 1944 г. 

Вопрос № 27. Одна из немецких операций Великой Отечественной войны 

носила кодовое обозначение «Цитадель». Ее цель заключалась в:

А) деблокировании группировки 

Фридриха Вильгельма Эрнста Пау-

люса; 

Б) сломе сопротивления защитников 

Ленинграда и захвате города; 

В) окружении частей Красной ар-

мии в районе Киева и Одессы; 

Г) окружении частей Красной ар-

мии в районе Курска. 

Вопрос № 28. Так называемый «Курский выступ» – это:

А) стратегический выступ линии 

фронта в районе Курска, который 

вдавался в территорию, контроли-

руемую немецкими захватчиками; 

Б) ландшафтное возвышение в рай-

оне Курска, дававшее армии страте-

гическое преимущество за счет воз-

можности размещения на нем даль-

нобойной артиллерии; 

В) специфический изгиб админи-

стративно-территориальной грани-

цы областного деления СССР, кото-

рый сыграл роль в планировании 

военной операции; 

Г) сконцентрированные залежи 

магнитной руды в районе Курска, 

которые вызывали непреодолимые 

сбои в работе навигационного обо-

рудования военной авиации и обес-

печивали обоим противоборствую-

щим армиям «чистое небо». 
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Вопрос № 29. Крупнейшее сражение Второй мировой войны – это: 

А) битва у атолла Мидуэй; 

Б) высадка союзников в Нормандии; 

В) Курская битва; 

Г) штурм Берлина. 

Вопрос № 30. В состав советского командования, которое руководило ча-

стями Красной армии в битве на Курской дуге, НЕ ВХОДИЛ:

А) Г. К. Жуков; 

Б) Н. Г. Кузнецов; 

В) Н. Ф. Ватутин; 

Г) А. М. Василевский. 

Вопрос № 31. План советского командования относительно Курской битвы 

предусматривал:

А) переход после изматывания про-

тивника в оборонительных сражени-

ях к последующему наступлению; 

Б) переход к затяжной позиционной 

войне для накопления сил и изма-

тывания противника; 

В) тактическое отступление для за-

манивания немецкой армии в «ко-

тел»; 

Г) закрепление в районе Курска 

и ожидание открытия Второго 

фронта для нанесения удара по вра-

гу с двух сторон. 

Вопрос № 32. Курская битва началась наступлением немецких войск:

А) 19 ноября 1942 г.; 

Б) 2 февраля 1943 г.; 

В) 5 июля 1943 г.; 

Г) 6 июня 1944 г. 

Вопрос № 33. Самое крупное танковое сражение в мировой истории про-

изошло:

А) под Сталинградом; 

Б) около деревни Прохоровка; 

В) в ходе освобождения Варшавы; 

Г) в ходе битвы за Берлин. 
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Вопрос № 34. Под «открытием Второго фронта», состоявшимся в ходе 

Второй мировой войны, в историографии понимают: 

А) атаку японской авиации на аме-

риканскую гавань Перл-Харбор 

и вступление Японии в войну на 

стороне Германии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

Б) вступление СССР в войну против 

Германии на стороне Великобрита-

нии и Франции; 

В) высадку англо-американских 

войск во французской провинции 

Нормандия; 

Г) вступление Италии в войну про-

тив Франции и Великобритании 

на стороне Германии. 

Вопрос № 35. Открытие Второго фронта состоялось: 

А) 7 декабря 1941 г.; 

Б) 10 июня 1940 г.; 

В) 22 июня 1941 г.; 

Г) 6 июня 1944 г. 

Вопрос № 36. Операция, в результате которой состоялось открытие Второ-

го фронта, носила кодовое наименование: 

А) «Оверлорд»; 

Б) «Эдельвейс»; 

В) «Аида»; 

Г) «Аларих». 

Вопрос № 37. Блокада Ленинграда продлилась: 

А) 52 дня; 

Б) 543 дня; 

В) 872 дня; 

Г) 1418 дней. 

Вопрос № 38. Блокада Ленинграда была снята: 

А) 8 сентября 1941 г.; 

Б) 2 февраля 1943 г.; 

В) 27 января 1944 г.; 

Г) 17 января 1945 г. 

Вопрос № 39. Советская операция «Багратион» – одна из крупнейших опе-

раций Второй мировой войны – привела к: 

А) освобождению Белоруссии; 

Б) освобождению Украины; 

В) освобождению трех стран Во-

сточной и Юго-Восточной Европы; 

Г) освобождению территории восточ-

ной Германии и выходу к Берлину.
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Вопрос № 40. Берлинская наступательная операция началась: 

А) в августе 1944 г.; 

Б) в январе 1945 г.; 

В) в апреле 1945 г.; 

Г) в мае 1945 г. 

Вопрос № 41. Какова была судьба А. Гитлера: 

А) был убит в Рейхсканцелярии 

при аресте американским офице-

ром;  

Б) покончил жизнь самоубийством 

в личном бункере; 

В) был казнен по приговору трибу-

нала союзников; 

Г) был арестован британцами и 

скончался в лагере Ротсей. 

Вопрос № 42. Водружение Красного Знамени над рейхстагом состоялось:

А) 1 мая 1945 г.; 

Б) 2 мая 1945 г.; 

В) 8 мая 1945 г.; 

Г) 9 мая 1945 г. 

Вопрос № 43. Красное Знамя над рейхстагом установили: 

А) Иван Конев, Иван Баграмян 

и Матвей Захаров; 

Б) Виктор Талалихин, Андрей Кор-

зун и Матвей Кузьмин; 

В) Александр Герман, Ефим Оси-

пенко и Алексей Маресьев; 

Г) Алексей Берест, Михаил Егоров 

и Мелитон Кантария. 

Вопрос № 44. В «Повести о настоящем человеке» Бориса Николаевича По-

левого рассказывается о советском летчике, который был сбит, ранен, 

2,5 недели пробирался к «своим», лишился обеих ног, но продолжил вое-

вать, летая с протезами. В основе данного произведения лежат подлинные 

факты биографии летчика: 

А) Ивана Никитовича Кожедуба; 

Б) Алексея Петровича Маресьева; 

В) Александра Ивановича Покрыш-

кина; 

Г) Николая Дмитриевича Гулаева. 

Вопрос № 45. Сюжет «Повести о настоящем человеке» Бориса Николаеви-

ча Полевого был положен в основу одноименной оперы, которую написал: 

А) Н. А. Римский-Корсаков; 

Б) И. Ф. Стравинский; 

В) С. С. Прокофьев; 

Г) Д. Д. Шостакович. 



202 

Вопрос № 46. «Акт о безоговорочной капитуляции» Германии был подпи-

сан в Карлсхорсте по центрально-европейскому времени: 

А) 1 мая 1945 г.; 

Б) 2 мая 1945 г.; 

В) 8 мая 1945 г.; 

Г) 9 мая 1945 г. 

Вопрос № 47. Перестройка экономики СССР на обслуживание нужд фрон-

та была завершена к: 

А) осени 1941 г.; 

Б) лету 1942 г.; 

В) концу 1942 г.; 

Г) концу 1944 г. 

Вопрос № 48. Укажите регион, в который НЕ ПРОВОДИЛАСЬ массовая 

эвакуация предприятий и населения из европейской части СССР в 1941–

1942 гг.: 

А) Урал; 

Б) Кавказ; 

В) Сибирь; 

Г) Средняя Азия. 

Вопрос № 49. Количество промышленных предприятий, эвакуированных 

в 1941–1942 гг. в безопасные районы СССР, составляло: 

А) около 150; 

Б) около 700; 

В) около 1300; 

Г) свыше 2000. 

Вопрос № 50. Ленд-лиз – это форма помощи США союзникам по антигит-

леровской коалиции, которая предполагала: 

А) взаимный обмен товарами и 

услугами с окончательным расче-

том после войны с рассрочкой на 

несколько лет; 

Б) перенос американских предприя-

тий на территорию союзников для 

оперативного налаживания произ-

водства высокотехнологичного обо-

рудования и вооружений; 

В) вывоз немцев, плененных союз-

никами, на территорию США для их 

размещения и содержания в лагерях 

военнопленных; 

Г) проведение диверсионных опе-

раций на территории Германии в 

критические для союзников момен-

ты для отвлечения сил и внимания 

немецкого командования. 
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Вопрос № 51. Советских солдат и офицеров, попавших в немецкий плен, 

советское государство объявило: 

А) насильно депортированными; 

Б) участниками незаконных воору-

женных формирований; 

В) предателями Родины; 

Г) детьми войны. 

Вопрос № 52. Принудительная централизованная депортация отдельных 

народов, которую по надуманному обвинению в предательстве проводило 

советское руководство в годы Великой Отечественной войны, НЕ ЗАТРО-

НУЛА:

А) немцев Поволжья; 

Б) евреев; 

В) крымских татар; 

Г) чеченцев. 

Вопрос № 53. В годы Великой Отечественной войны прекращается акцен-

тирование советским руководством принципа пролетарского интернацио-

нализма, и одним из проявлений этого курса является: 

А) роспуск Коминтерна; 

Б) продолжение политических ре-

прессий; 

В) программа ленд-лиза; 

Г) организация союзнических кон-

ференций.

Вопрос № 54. С началом Великой Отечественной войны Русская право-

славная церковь: 

А) благословила народ на защиту 

Родины; 

Б) призвала не противиться злу 

насилием; 

В) инициировала контакты по объ-

единению с католической и/или 

протестантской церквями; 

Г) заявила о непричастности к про-

цессам, происходящим в земном 

мире.
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Вопрос № 55. Знаковым событием в истории Русской православной церк-

ви, которое произошло в 1943 г., стало: 

А) приглашение ее представителей 

на конференцию союзников; 

Б) официальное вхождение Церкви 

в состав наркомата просвещения 

в качестве структурного подразде-

ления; 

В) придание Церкви статуса офици-

альной и господствующей на терри-

тории СССР; 

Г) избрание Поместным собором 

патриарха.

Вопрос № 56. Роман-эпопея «Живые и мертвые», который рассказывает 

о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне, принадлежит 

перу:

А) В. В. Быкова; 

Б) Б. Л. Васильева; 

В) К. М. Симонова; 

Г) В. П. Астафьева. 

Вопрос № 57. Укажите ДВА сочинения М. А. Шолохова, которые посвя-

щены теме Великой Отечественной войны: 

А) «Тихий Дон»; 

Б) «Донские рассказы»; 

В) «Они сражались за Родину»; 

Г) «Судьба человека». 

Вопрос № 58. «Ленинградскую» симфонию (№ 7, до мажор) в 1941 г. 

написал композитор: 

А) П. И. Чайковский; 

Б) И. Ф. Стравинский; 

В) С. В. Рахманинов; 

Г) Д. Д. Шостакович. 

Вопрос № 59. Симфония № 5 (си-бемоль мажор), задуманная как «симфо-

ния величия человеческого духа», была написана в 1944 г. композитором:

А) П. И. Чайковским; 

Б) А. Н. Скрябиным; 

В) С. С. Прокофьевым; 

Г) А. Г. Шнитке. 

Вопрос № 60. Знаменитая патриотическая песня «Священная война» была 

написана в июне 1941 г.: 

А) Т. Н. Хренниковым; 

Б) А. В. Александровым; 

В) И. О. Дунаевским; 

Г) В. И. Мурадели. 
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Вопрос № 61. Композитор, который в годы Великой Отечественной войны 

написал около 70 песен, среди них – «Вечер на рейде», «Соловьи», «Давно 

мы дома не были» и «Услышь меня, хорошая» – это: 

А) Б. А. Мокроусов; 

Б) И. О. Дунаевский; 

В) В. П. Соловьев-Седой; 

Г) М. И. Блантер. 

Вопрос № 62. Укажите верное утверждение относительно Центрального 

штаба партизанского движения, созданного при Ставке Верховного Глав-

нокомандования:

А) возник в августе 1941 г.; 

Б) данную структуру возглавил 

П. К. Пономаренко; 

В) был создан под давлением союз-

ников СССР; 

Г) проект создания данного органа 

был разработан, однако так и не был 

реализован.

Вопрос № 63. Пик подъема партизанского движения в годы Великой Оте-

чественной войны пришелся на: 

А) 1941 г.; 

Б) 1942 г.; 

В) 1943 г.; 

Г) 1944 г. 

Вопрос № 64. Цель партизанской операции «Концерт» заключалась в:

А) выводе из строя железнодорож-

ных путей для срыва воинских пе-

ревозок противника; 

Б) организации радиотрансляций 

на немецком языке для дезинфор-

мации и деморализации противни-

ка; 

В) заброске в оккупированные 

населенные пункты диверсантов 

под видом гастролирующих и бро-

дячих музыкантов; 

Г) массовом одновременном подры-

ве немецких КПП в стратегически 

важных городах накануне наступ-

ления советских войск. 
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Вопрос № 65. Генерал С. А. Ковпак знаменит тем, что: 

А) руководил «Ледовым походом»; 

Б) совершил Карпатский рейд вме-

сте с большим партизанским отря-

дом; 

В) возглавил Ельнинскую опера-

цию; 

Г) инициировал операцию «Мона-

стырь».

Вопрос № 66. Какая из перечисленных стран НЕ ВХОДИЛА в состав анти-

гитлеровской коалиции: 

А) Китай; 

Б) Австралия; 

В) Филиппины; 

Г) Швеция. 

Вопрос № 67. Какая из перечисленных стран НЕ ВХОДИЛА в число офи-

циальных союзников стран «оси»: 

А) Румыния; 

Б) Венгрия; 

В) Швейцария; 

Г) Болгария. 

Вопрос № 68. На Московской конференции, которую провели союзники 

осенью 1941 г., главным вопросом рассмотрения стал(о): 

А) открытие Второго фронта; 

Б) послевоенное устройство Евро-

пы; 

В) размер будущих репараций со 

стороны Германии и территориаль-

ные приобретения союзников; 

Г) план экономических поставок 

в СССР.

Вопрос № 69. Тегеранская конференция, на которой произошла первая 

встреча И. В. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта, состоялась: 

А) в конце 1942 г.; 

Б) в конце 1943 г.; 

В) зимой 1944/1945 г.; 

Г) летом 1945 г. 

Вопрос № 70. На Тегеранской конференции НЕ БЫЛО принято решение 

относительно:

А) даты открытия Второго фронта; 

Б) передачи СССР части Восточной 

Пруссии; 

В) восстановления независимой 

Польши в границах 1918 г.; 

Г) будущего устройства Германии.
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Вопрос № 71. На Тегеранской конференции СССР приняли на себя обяза-

тельство объявить войну Японии: 

А) не позднее чем через 3 месяца 

после окончания военных действий 

в Европе; 

Б) в случае, если данная страна от-

кажется добровольно передать под 

контроль союзников Курильские 

острова; 

В) в случае, если японский флот от-

кажется сдаться союзникам после 

капитуляции Германии; 

Г) этот вопрос не обсуждался. 

Вопрос № 72. Ялтинская (Крымская) конференция состоялась:

А) в конце 1943 г.; 

Б) в феврале 1945 г.; 

В) летом 1945 г.; 

Г) в начале 1946 г. 

Вопрос № 73. На Ялтинской конференции НЕ БЫЛ РЕШЕН / НЕ РАС-

СМАТРИВАЛСЯ вопрос относительно: 

А) деления Германии на оккупаци-

онные зоны; 

Б) передачи СССР Курильских ост-

ровов и Южного Сахалина в обмен 

на вступление в войну с Японией; 

В) начала «Холодной войны»; 

Г) создания Организации Объеди-

ненных Наций. 

Вопрос № 74. Репарации – это: 

А) форма материально-правовой от-

ветственности государства, развя-

завшего агрессивную войну; заклю-

чаются в возмещении ущерба, при-

чиненного другому государству, 

в денежной или иной материальной 

форме; 

Б) установленное международным 

договором запрещение какому-либо 

государству развивать военную 

промышленность, содержать во-

оруженные силы, строить оборони-

тельные сооружения свыше уста-

новленного лимита и т. п.; 
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В) маркировка государственной 

границы на местности; 

Г) мир, заключенный государством 

отдельно от союзников в войне (без 

согласования с ними). 

Вопрос № 75. На основе решений Ялтинской конференции Советский Со-

юз добился укрепления позиций в: 

А) Северной Европе; 

Б) Восточной и Южной Европе; 

В) Восточной и Юго-Восточной 

Азии; 

Г) Африке и на Ближнем Востоке.

Вопрос № 76. Решение о создании Организации Объединенных Наций бы-

ло принято на: 

А) Московской конференции; 

Б) Потсдамской конференции; 

В) Тегеранской конференции; 

Г) Ялтинской конференции. 

Вопрос № 77. Синонимичное именование, используемое в историографии 

для обозначения Потсдамской конференции – это: 

А) Берлинская конференция; 

Б) Мюнхенская конференция; 

В) Локарнская конференция; 

Г) Женевская конференция. 

Вопрос № 78. Сражение за Зееловские высоты стало частью: 

А) Ржевско-Вяземской операции; 

Б) Белградской операции; 

В) Висло-Одерской операции; 

Г) Берлинской операции. 

Вопрос № 79. Сражение за Зееловские высоты примечательно следующим 

фактом:

А) войска противника массово сда-

вались в плен вместе с тяжелым во-

оружением; 

Б) наступающие части Красной армии 

использовали зенитные прожекторы; 

В) это было самое крупное танковое 

сражение в истории; 

Г) в небе над высотами разверну-

лось самое крупное воздушное сра-

жение в истории. 

Вопрос № 80. Потсдамская конференция состоялась: 

А) в конце 1943 г.; 

Б) в феврале 1945 г.; 

В) летом 1945 г.; 

Г) в начале 1946 г. 
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Вопрос № 81. После падения Германии ее территория была поделена на 

несколько оккупационных зон, среди которых НЕ БЫЛО зоны: 

А) американской; 

Б) бельгийской; 

В) французской; 

Г) британской. 

Вопрос № 82. Американскую сторону на Потсдамской конференции пред-

ставлял:

А) Ф. Рузвельт; 

Б) Г. Трумэн; 

В) Дж. Маршалл; 

Г) Дж. Даллес. 

Вопрос № 83. Британскую сторону на Потсдамской конференции представлял:

А) У. Черчилль; 

Б) К. Эттли; 

В) сначала У. Черчилль, потом – 

К. Эттли; 

Г) британская сторона не участво-

вала в конференции из-за серьезно-

го внутриполитического кризиса. 

Вопрос № 84. План искоренения германского милитаризма и нацизма, 

принятый на Потсдамской конференции, НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ: 

А) демилитаризацию Германии; 

Б) денацификацию Германии; 

В) демократизацию Германии; 

Г) дератизацию Германии. 

Вопрос № 85. Столица Восточной Пруссии Кенигсберг после Второй ми-

ровой войны: 

А) была разделена между союзни-

ками на 4 оккупационных зоны; 

Б) была передана Польше в качестве 

компенсации за понесенные в войну 

потери; 

В) вошла в состав СССР под име-

нем Калининграда; 

Г) стала столицей Германской Де-

мократической Республики (ГДР). 

Вопрос № 86. Понятие «Железный занавес» было введено в активное упо-

требление:

А) в 1939 г. – после нападения 

нацистской Германии на Польшу; 

Б) в 1941 г. – после начала воору-

женного противостояния СССР и 

Германии; 
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В) в 1945 г. – на конференции союз-

ников после Победы над нацистской 

Германией; 

Г) в 1946 г. – после Фултонской ре-

чи У. Черчилля. 

Вопрос № 87. «Холодная война» – это: 

А) фазы затяжной позиционной 

войны, которые периодические воз-

никали на фронтах Второй мировой 

войны; 

Б) синоним «Странной войны» 

1939–1940 гг. между Германией, 

Францией и Англией; 

В) боевые действия на советско-

германском фронте зимой 

1941/1942 г., когда отмечались ано-

мально низкие температуры; 

Г) противостояние между капитали-

стической и социалистической об-

щественно-политическими систе-

мами.

Вопрос № 88. СССР объявил войну Японии: 

А) 22 июня 1941 г.; 

Б) 9 мая 1945 г.; 

В) 24 июня 1945 г.; 

Г) 8 августа 1945 г. 

Вопрос № 89. Атомным бомбардировкам США в 1945 г. подверглись 

города:

А) Дрезден и Берлин; 

Б) Хиросима и Нагасаки; 

В) Иокогама и Токио; 

Г) Пфорцхайм и Сомюр. 

Вопрос № 90. Квантунская армия – это: 

А) группировка японских войск, 

разгромленная в августе 1945 г. со-

ветскими и монгольскими войсками 

в ходе Маньчжурской операции; 

Б) элитная группировка вооружен-

ных сил нацистской Германии 

в 1935–1945 гг., действовавшая 

во время Второй мировой войны 

на наиболее опасных направлениях 

Восточного и Западного фронта; 
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В) объединенная группировка сухо-

путных, военно-морских и военно-

воздушных сил союзников, перед 

которой стояла задача вытеснить 

войска фашистского блока из Юго-

Восточной Азии; 

Г) объединенная группировка сил 

союзников, перед которой стояла 

задача вытеснить немецкие и ита-

льянские войска из Северной Афри-

ки.

Вопрос № 91. Мирный договор между СССР и Японии по итогам Второй 

мировой войны был подписан: 

А) в 1945 г.; 

Б) в 1956 г.; 

В) в 1960 г.; 

Г) не подписан до сих пор. 

Вопрос № 92. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан:

А) 8 мая 1945 г.; 

Б) 9 августа 1945 г.; 

В) 2 сентября 1945 г.; 

Г) такой документ японской сторо-

ной не подписывался. 

Вопрос № 93. Вторая мировая война закончилась: 

А) 9 мая 1945 г.; 

Б) 2 августа 1945 г.; 

В) 2 сентября 1945 г.; 

Г) точную дату ввиду масштабности 

конфликта в историографии назы-

вать не принято. 

Вопрос № 94. Город Нюрнберг знаменит тем, что: 

А) в нем состоялась одна из конфе-

ренций союзников в период Второй 

мировой войны; 

Б) в нем состоялся суд над руково-

дителями Третьего рейха; 

В) он был крупнейшим центром во-

енной промышленности нацистской 

Германии; 

Г) в нем погиб А. Гитлер. 

Вопрос № 95. Нюрнбергский процесс проходил в: 

А) 1939 г.; 

Б) 1945 г.; 

В) 1945–1946 г.; 

Г) 1949 г. 
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Вопрос № 96. Кто из перечисленных лиц предстал перед Нюрнбергским 

трибуналом:

А) А. Гитлер; 

Б) Й. Геббельс; 

В) Г. Гиммлер; 

Г) Г. Геринг. 

Вопрос № 97. Уникальность Международного военного трибунала в 

Нюрнберге заключается: 

А) в выборе места его проведения, 

сроках организации начала процес-

са и быстроте приведения пригово-

ров в исполнение; 

Б) в том, что он стал первым в исто-

рии опытом осуждения преступле-

ний государственного масштаба; 

В) в продолжительности судебного 

процесса (в пересчете на часы засе-

даний); 

Г) в количестве подследственных, 

проходивших по рассматриваемым 

делам.

Вопрос № 98. Перед Нюрнбергским трибуналом предстали: 

А) 7 самых влиятельных руководи-

телей Третьего Рейха; 

Б) 24 человека из числа высшего 

руководства нацистской Германии; 

В) 78 высокопоставленных немецких 

и японских военных преступников; 

Г) 195 человек из числа руководи-

телей высшего звена нацистской 

Германии, милитаристской Японии 

и фашистской Италии. 

Вопрос № 99. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение о Нюрнбергском трибу-

нале:

А) приговоренные к казни были по-

вешены; 

Б) у обвиняемых было право защи-

щаться лично или при помощи ад-

воката, приглашать свидетелей и 

т.д.; 

В) трое из представших перед три-

буналом были оправданы; 

Г) значительная часть из 403 засе-

даний проходила в закрытом режи-

ме.
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Вопрос № 100. Что из перечисленного было признано Нюрнбергским три-

буналом преступным институтом / преступной организацией: 

А) германское правительство; 

Б) Генеральный штаб; 

В) Верховное командование вер-

махта; 

Г) Служба безопасности (СД).

Вопрос № 101. Что из перечисленного НЕ БЫЛО признано Нюрнбергским 

трибуналом преступным институтом / преступной организацией:

А) штурмовые отряды (СА) 

НСДАП; 

Б) охранные отряды (СС) НСДАП; 

В) тайная государственная полиция 

Третьего рейха (политическая по-

лиция, Гестапо); 

Г) Служба безопасности (СД);

Вопрос № 102. Я. Шахт, А. Шпеер и Г. Крупп, представшие перед Нюрн-

бергским трибуналом, были: 

А) видными деятелями нацистской 

пропаганды; 

Б) ведущими представителями фи-

нансово-промышленного капитала 

нацистской Германии; 

В) высокопоставленными военными 

Вермахта; 

Г) дипломатическими деятелями, 

подготовившими аннексию Судет-

ской области, аншлюс Австрии 

и раздел Польши нацистской Гер-

манией.

Вопрос № 103. Укажите верное утверждение относительно воинского зва-

ния генералиссимуса в период существования СССР: 

А) данное звание не использова-

лось; 

Б) его единственным обладателем 

был И. В. Сталин;

В) за всю историю СССР было три 

генералиссимуса, одним из которых 

был И. В. Сталин; 

Г) воинские звания были упраздне-

ны после революции 1917 г. и вос-

становлены лишь после распада 

СССР.
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Вопрос № 104. Художник, создавший знаменитый плакат времен Великой 

Отечественной войны «Родина-мать зовет!» – это: 

А) Ираклий Моисеевич Тоидзе; 

Б) Алексей Алексеевич Кокорекин; 

В) Виктор Семенович Иванов; 

Г) Виктор Борисович Корецкий.

Вопрос № 105. Народное прозвище «Маршал Победы» после Великой 

Отечественной войны получил: 

А) И. В. Сталин; 

Б) Г. К. Жуков; 

В) А. М. Василевский; 

Г) И. С. Конев. 

Вопрос № 106. Какая крепость стала символом героизма, верности присяге 

и любви к Родине, за что получила в 1965 г. звание «Крепость-герой»:

А) Нарвский замок; 

Б) Изборгская крепость; 

В) Брестская крепость; 

Г) Псковская крепость. 

Вопрос № 107. Какое утверждение об А. В. Александрове – знаменитом 

русском и советском композиторе, дирижере и педагоге – является ОШИ-

БОЧНЫМ:

А) на протяжении нескольких лет 

являлся регентом в Храме Христа 

Спасителя г. Москвы; 

Б) прожил в Тверской губернии 

16 лет; 

В) написал музыку к песне «Свя-

щенная война» («Вставай, страна 

огромная»); 

Г) был репрессирован в годы Вели-

кой Отечественной войны и рас-

стрелян.

Вопрос № 108. Какую роль сыграл В. И. Ленин в годы Великой Отече-

ственной войны: 

А) командовал 2-м Белорусским 

фронтом, затем курировал тыловое 

обеспечение; 

Б) возглавлял редакцию газеты 

«Правда»; 

В) являлся Генеральным секретарем 

ЦК ВКП (б); 

Г) к началу войны был уже мертв. 
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Вопрос № 109. Сколько лет прошло между подписанием Брестского мира, 

завершившего для России Первую мировую войну, и началом Великой 

Отечественной войны? 

А) 15; 

Б) 21; 

В) 23; 

Г) 27. 

Вопрос № 110. Что такое заградотряд (заградительный отряд) в годы Ве-

ликой Отечественной войны: 

А) наиболее боеспособные форми-

рования, прикрывавшие огнем так-

тическое отступление частей Крас-

ной армии; 

Б) усиленный зенитный расчет, со-

здающий огнем непреодолимый ба-

рьер для вражеской авиации; 

В) воинские формирования, главные 

задачи которых заключались 

в предотвращении бегства военно-

служащих с поля боя, поимке шпи-

онов, диверсантов и дезертиров; 

Г) прифронтовые части, главная за-

дача которых – предотвращение 

проникновения на линию огня 

гражданских лиц для сохранения их 

жизни и здоровья. 

Вопрос № 111. Коллаборационизм – это: 

А) организованное, но скрытое со-

противление народных масс окку-

пационным властям; 

Б) осознанное, добровольное 

и умышленное сотрудничество 

с врагом, в его интересах и в ущерб 

собственному государству; 

В) умышленное неисполнение или 

небрежное исполнение определен-

ных обязанностей, скрытое проти-

водействие осуществлению чего-

либо (синоним саботажа); 

Г) деятельность, ведущаяся в инте-

ресах обеих противоборствующих 

сторон.
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Вопрос № 112. СМЕРШ в период Великой Отечественной войны – это: 

А) Главное управление советской 

военной контрразведки в системе 

Народного Комиссариата Обороны 

СССР; 

Б) ассоциация театральных, кон-

цертных и цирковых бригад, высту-

павших перед фронтовыми и тыло-

выми частями, а также в госпита-

лях; 

В) кодовое обозначение операции 

по экстренной эвакуации стратеги-

чески важных предприятий из зоны 

наступления немецкой армии вглубь 

СССР; 

Г) фронтовой журнал, в котором 

публиковалась информация о теку-

щей политической и военно-

стратегической обстановке, а также 

содержавший юмористический раз-

дел со злободневными карикатурами.

Вопрос № 113. Музыка к какому сочинению написана НЕ А. В. Алексан-

дровым:

А) к песне «Священная война» 

(«Вставай, страна огромная»); 

Б) к гимну СССР; 

В) к гимну Российской Федерации; 

Г) к песне «День Победы». 

Вопрос № 114. Советский разведчик, ставший прототипом литературного 

и кинематографического персонажа Макса Отто фон Штирлица, носил имя:

А) Рихард Зорге; 

Б) Ян Черняк; 

В) Анатолий Гуревич; 

Г) Штирлиц – это собирательный 

образ, не имеющий конкретного 

прототипа.

Вопрос № 115. Поэт, создавший литературный образ советского солдата 

Василия Теркина – это: 

А) Э. А. Асадов; 

Б) К. М. Симонов; 

В) А. Т. Твардовский; 

Г) М. Карим. 

Вопрос № 116. Исключите ДВА литературных сочинения, которые тема-

тически НЕ ОТНОСЯТСЯ к Великой Отечественной войне:

А) «Дожить до рассвета»; Б) «Севастопольские рассказы»; 
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В) «Солнце мертвых»; Г) «А зори здесь тихие…». 

Вопрос № 117. Укажите ДВА кинофильма, которые тематически НЕ ОТ-

НОСЯТСЯ к Великой Отечественной войне: 

А) «Баллада о солдате»; 

Б) «Щорс»; 

В) «В бой идут одни старики»; 

Г) «Дни Турбиных». 

Вопрос № 118. Самыми массовыми советскими средними подводными 

лодками в годы Великой Отечественной войны были лодки типа: 

А) «Щука»; 

Б) «Палтус»; 

В) «Пиранья»; 

Г) «Акула». 

Вопрос № 119. Название советского тяжелого танка «ИС» расшифровыва-

лось как: 

А) Изделие секретное; 

Б) Интернациональный союз; 

В) Иосиф Сталин; 

Г) Интернационал и Советы. 

Вопрос № 120. Укажите литературное произведение, которое тематически 

связано с Великой Отечественной войной: 

А) «Окаянные дни»; 

Б) «Мать»; 

В) «Записки из мертвого дома»; 

Г) «Сотников». 

Вопрос № 121. Трехлинейная винтовка С. И. Мосина образца 1891/30 г. 

была основным стрелковым оружием накануне Великой Отечественной 

войны. Почему она имела название «трехлинейной»? 

А) Она отличалась повышенной 

точностью по трем осям координат; 

Б) это было указанием на ее калибр 

7,62 мм; 

В) для перезарядки винтовки требо-

валось совершить три движения 

в одной плоскости; 

Г) для повышения эргономики при-

клад винтовки снабжался тремя бо-

роздами.
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Вопрос № 122. В чем состоял подвиг Николая Францевича Гастелло:

А) ценой жизни в одном бою уни-

чтожил 12 танков противника и до 

роты живой силы врага; 

Б) во время штурма укрепленного 

объекта закрыл собой немецкую пу-

леметную точку; 

В) направил подбитый самолет в 

колонну вражеской техники и уни-

чтожил большое количество танков 

и автомашин; 

Г) ценой жизни уничтожил эшелон 

с новейшими вражескими танками 

и тем самым сорвал немецкое 

наступление на одном из участков 

Курской дуги. 

Вопрос № 123. В чем состоял подвиг гвардии рядового Александра Матве-

евича Матросова: 

А) закрыл грудью амбразуру немец-

кого дзота и тем самым позволил 

отряду продолжить наступление; 

Б) до последнего боролся за живу-

честь подводной лодки и ценой 

жизни сохранил ее как боевую еди-

ницу; 

В) прямой наводкой из гаубицы 

уничтожил 8 немецких танков, 

штабную машину, до роты живой 

силы противника и ценой жизни 

предотвратил немецкую фланговую 

контратаку; 

Г) в разгар крупного сражения це-

ной жизни вывел из строя немецкую 

защищенную линию связи, благода-

ря чему враг был дезорганизован и 

уничтожен.

Вопрос № 124. На чем Георгий Константинович Жуков принимал Парад 

Победы:

А) на танке Т-34; 

Б) на белом коне; 

В) на автомобиле ЗИС-101; 

Г) на танке ИС-2. 
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Вопрос № 125. Когда состоялся Парад Победы: 

А) 1 мая 1945 г.; 

Б) 9 мая 1945 г.; 

В) 2 сентября 1945 г.; 

Г) 24 июня 1945 г. 

Вопрос № 126. Чем знаменита Лиза Чайкина: 

А) являлась командиром женского 

летного экипажа, участвовала в 

бомбардировках Берлина, полный 

кавалер ордена Славы; 

Б) с началом войны ушла в партиза-

ны, занималась антифашисткой дея-

тельностью, в 1941 г. после пыток 

гестапо была расстреляна немцами; 

В) разведчица, в начале 1943 г. была 

заброшена в глубокий тыл врага 

и в переломный этап войны переда-

вала командованию критически 

важную информацию относительно 

подготовки немецкого наступления 

на Курской дуге; 

Г) медсестра, которая вынесла с пе-

редовой и тем спасла жизни более 

сотни советских солдат и офицеров; 

награждена орденом Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу» и «Боевые 

заслуги».

Вопрос № 127. Какой город был освобожден ровно за год до окончания 

Великой Отечественной войны – 9 мая 1944 г.: 

А) Белгород; 

Б) Смоленск; 

В) Севастополь; 

Г) Харьков. 

Вопрос № 128. В знаменитой «Песне военных корреспондентов», написан-

ной в годы Великой Отечественной войны, есть такие строки: «Есть, чтоб 

выпить, повод – за военный провод, за "У-2", за "эмку", за успех». У-2 – 

это биплан советского производства, один из самых массовых самолетов в 

мире. А что такое «эмка»? 

А) поставляемый по программе 

ленд-лиза в СССР трехосный грузо-

вик International M-5H-6; 

Б) немецкий пистолет-пулемет 

MP-40, который был желанным 

трофеем для советских солдат; 
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В) советская 45-мм противотанко-

вая пушка образца 1942 г. (М-42); 

Г) советский легковой автомобиль 

ГАЗ-М1.

Вопрос № 129. На каком самолете начинал боевой путь в Великую Отече-

ственную войну советский летчик-ас А. И. Покрышкин: 

А) МиГ-3; 

Б) Р-39 «Аэркобра» (поставлялись 

по ленд-лизу США); 

В) Ил-2; 

Г) У-2. 

Вопрос № 130. Сколько раз проводилось награждение орденом «Победа» – 

высшей военной наградой в СССР: 

А) 8 награждений 5 лиц; 

Б) 20 награждений 17 лиц; 

В) 23 награждения 23 лиц; 

Г) 26 награждений 19 лиц. 

Вопрос № 131. Почему в Европе День Победы над нацистской Германией 

отмечают 8 мая, а в России – 9 мая? 

А) Причина в разности часовых по-

ясов, из-за которых на момент под-

писания Германией капитуляции 

в Центральной Европе было еще 

8 мая, а в Москве – уже 9 мая; 

Б) это следствие антисоветской ис-

терии и желания дистанцироваться 

от СССР как страны-

победительницы, которые возникли 

в годы «Холодной войны»; 

В) причина кроется в различии 

юлианского и григорианского ка-

лендарных стилей, из-за чего даты 

не совпадают; 

Г) это волюнтаристское решение 

Еврокомиссии, принятое в 2022 г. 

 в условиях массированного введе-

ния антироссийских санкций из-за 

начала СВО. 

Вопрос № 132. Какие значимые для Русской православной церкви события 

произошли в 1943 г.: 

А) встреча высших церковных 

иерархов с И. В. Сталиным; 

Б) созыв Архиерейского собора; 

В) избрание патриарха; 

Г) все вышеперечисленное. 
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Вопрос № 133. Кто был избран патриархом Русской православной церкви 

в 1943 г.: 

А) Тихон (Беллавин); 

Б) Сергий (Страгородский); 

В) Алексий (Симанский); 

Г) Пимен (Извеков). 

Вопрос № 134. Какое событие/процесс имели место в истории Русской 

православной церкви в 1943 г.: 

А) арест патриарха; 

Б) начало очередной волны массо-

вого закрытия церквей; 

В) громкие судебные процессы над 

верующими; 

Г) все ответы неверные. 

Вопрос № 135. Какая норма выдачи хлеба была установлена в блокадном 

Ленинграде в ноябре–декабре 1941 г. для неработающих лиц: 

А) 125 г; 

Б) 250 г; 

В) 320 г; 

Г) 400 г. 

Вопрос № 136. Советский разведчик Макс Отто фон Штирлиц – это лите-

ратурный персонаж, созданный: 

А) М. Горьким; 

Б) Ю. С. Семеновым; 

В) М. А. Шолоховым; 

Г) В. В. Набоковым. 

Вопрос № 137. В каком году в Красной армии были возвращены погоны 

как знаки отличия: 

А) в 1941 г.; 

Б) в 1942 г.; 

В) в 1943 г.; 

Г) в 1944 г. 

Вопрос № 138. В годы Великой Отечественной войны на средства, собран-

ные верующими, была создана танковая колонна, которая носила название:

А) «Дмитрий Донской»; 

Б) «Александр Невский»; 

В) «Иван Грозный»; 

Г) «Владимир Мономах». 
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Вопрос № 139. Одна из самых известных подпольных комсомольских ор-

ганизаций времен Великой Отечественной войны, действовавшая в 

г. Краснодоне в 1942–1943 гг., известна как: 

А) Ленинское знамя; 

Б) СМЕРШ; 

В) Союз смелых; 

Г) Молодая гвардия. 

Вопрос № 140. Место в Киеве, где фашисты казнили более 100 тыс. евреев 

в сентябре 1941 г., называется: 

А) Хатынь; 

Б) Бабий Яр; 

В) Ксты; 

Г) Треблинка. 

Вопрос № 141. Русскую освободительную армию (РОА), выступившую 

на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны, возглавил: 

А) С. А. Бандера; 

Б) Р. И. Шухевич; 

В) А. А. Власов; 

Г) А. Э. Розенберг. 

Вопрос № 142. До перехода на сторону фашистов А. А. Власов являлся:

А) секретарем киевского обкома 

ВКП (б); 

Б) послом СССР в Германии; 

В) генерал-лейтенантом Красной 

армии; 

Г) одним из ведущих корреспонден-

тов газеты «Правда». 

Вопрос № 143. Первый областной центр, освобожденный от немецкой ок-

купации в период Великой Отечественной войны – это: 

А) Калинин; 

Б) Брянск; 

В) Смоленск; 

Г) Витебск. 

Вопрос № 144. Неофициальное почетное звание «гвардии певица» получи-

ла:

А) К. И. Шульженко; 

Б) Л. А. Русланова; 

В) Л. П. Орлова; 

Г) А. В. Нежданова. 
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Вопрос № 145. Какой из этих орденов НЕ БЫЛ введен в советскую 

наградную систему в годы Великой Отечественной войны: 

А) Александра Невского; 

Б) М. И. Кутузова; 

В) Георгия Победоносца; 

Г) Ф. Ф. Ушакова. 

Вопрос № 146. Единственная транспортная магистраль, по которой во вре-

мя блокады Ленинграда осуществлялось снабжение советских войск и 

гражданского населения города, называлась: 

А) Хлебный путь; 

Б) Ленинградская колея; 

В) Адский путь; 

Г) Дорога жизни. 

Вопрос № 147. 12-серийный фильм про советского разведчика М. М. Исае-

ва, который по сюжету в годы Великой Отечественной войны работал 

в тылу врага и передавал ценнейшую информацию, называется:

А) «Штирлиц»; 

Б) «Семнадцать мгновений весны»; 

В) «Подвиг разведчика»; 

Г) «Шел четвертый год войны». 

Вопрос № 148. Организацию украинских националистов (ОУН), сотрудни-

чавшую с фашистами в годы Великой Отечественной войны, возглавлял: 

А) С. А. Бандера; 

Б) Р. И. Шухевич; 

В) А. А. Власов; 

Г) А. Э. Розенберг. 

Вопрос № 149. В годы Великой Отечественной войны на средства, собран-

ные верующими, была создана эскадрилья, которая носила название: 

А) «Дмитрий Донской»; 

Б) «Александр Невский»; 

В) «Иван Грозный»; 

Г) «Владимир Мономах». 

Вопрос № 150. В годы Великой Отечественной войны от рук украинских 

националистов погиб выдающийся советский полководец: 

А) К. К. Рокоссовский; 

Б) А. И. Еременко; 

В) Н. Ф. Ватутин; 

Г) И. С. Конев. 
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