
Смоленское сражение внесло временную, но крайне важную стратегически и психо-
логически задержку в реализацию плана «молниеносной войны» на центральном 
участке советско-германского фронта. Советское командование получило возмож-
ность развернуть подходившие из глубокого тыла части, имея в виду прежде всего 
укрепление оборонительных рубежей Москвы. В складывавшейся обстановке нема-
ловажную роль сыграло решение Гитлера не бросать все силы против советской сто-
лицы: 23 августа фюрер потребовал от своих войск не только взятия Москвы, но и 
овладения экономическими ресурсами Украины и Кавказа. 

Несмотря на заминку в центре, немецкое наступление быстро развивалось на 
флангах. На северо-западе были взяты Тихвин и Выборг; 9 сентября был блокирован 
Ленинград. На юго-западе 19 сентября был окружен Киев. Из-за отказа Сталина раз-
решить войскам генерала Кирпоноса отступить от города в плен попало более 650 
тыс. человек. Взяв Киев, германские армии развернули наступление на Донбасс и 
Крым и 3 ноября подошли к Севастополю. 

24 сентября командующий группы армий «Центр» внес последние коррективы в 
план операции «Тайфун» — наступления, которое должно было завершиться штур-
мом и взятием Москвы. Для проведения этой операции фон Бок располагал 75 диви-
зиями, в том числе 14 танковыми, и примерно 1500 самолетами. Первая линия совет-
ской обороны была прорвана между Ржевом и Вязьмой 5 октября; на следующий 
день пал Брянск. В боях под Вязьмой был уничтожен цвет московской интеллиген-
ции, сражавшейся в дивизиях народного ополчения. Продвижение немцев на не-
сколько дней задержала вторая линия обороны под Можайском — за это время к 
Москве из резерва были срочно переброшены сибирские дивизии. 10 октября коман-
дующим Западным фронтом был назначен Г.Жуков. После того как 12 октября немцы 
заняли Калугу, правительство начало эвакуацию в Куйбышев органов государствен-
ного управления и дипломатического корпуса. 14 октября части вермахта вошли в 
Калинин. Чувство обреченности Москвы породило панику, охватившую многих жи-
телей столицы и достигшую своей кульминации 16 октября, десятки тысяч москвичей 
пытались в беспорядочном бегстве покинуть город. Некоторое подобие порядка вер-
нулось, когда населению стало известно, что Сталин и правительство по-прежнему в 
Москве. 1 9 октября в городе было введено осадное положение. 

Возобновившемуся 16 ноября немецкому наступлению противостояло уже насе-
ление, от мала до велика поднявшееся в едином порыве, напоминавшем героические 
часы 1812 г. Хотя германским войскам удалось 28 ноября форсировать канал Москва 
— Волга и 5 декабря выйти к московскому пригороду Химки, намеченные сроки опе-
рации были сорваны. Действиями партизан была нарушена доставка необходимого 
количества снаряжения и зимней одежды. Итогом операции «Тайфун» стал полный и 
очень тяжелый (160 тыс. убитых, раненых и взятых в плен) ее провал: 6 декабря со-
ветские войска перешли в контрнаступление, опираясь на свежие резервы и новые 
формирования созданных в сентябре гвардейских частей. К югу от Москвы советские 
войска вернули Калугу и Орел; к северу — Калинин. На некоторых участках фронта 
продвижение достигло 120 км только за декабрь. Продолжавшееся весь январь 
наступление выдохлось в следующем месяце, отчасти из-за перебоев со снабжением. 
К марту фронт стабилизировался по линии Великие Луки — Гжатск — Киров, Ока. 

Битва за Москву означала провал и конец «блицкрига»; Германия поняла, что 
предстоит война на истощение. Гнев Гитлера обрушился на генералов, в декабре — 
январе были смещены 35 из них, в том числе фон Рундштедт и Гудериан. Тем не ме-
нее положение СССР оставалось тяжелым: военная катастрофа первых пяти месяцев 
войны привела к оккупации врагом жизненно важных регионов, в которых в мирное 
время проживало 40% населения страны, производилось 68% чугуна, 58 — стали и 
алюминия, 40 — железнодорожного оборудования, 65 — угля, 84 — сахара и 38% 
зерна. 

2. «Расстрелянная Красная Армия» 

Сегодня, как никогда прежде, в огромном количестве советских публикаций 
поднимается долгое время бывший запрещенным вопрос о причинах катастрофы 
первых месяцев войны. Все они подтверждают то, что писал в 60-х гг. А.Некрич 



(«Расстрелянная Красная Армия»): вся ответственность за военные поражения СССР 
в 1941 г. лежит на руководстве партии, и прежде всего — на Сталине. 

Эту ответственность составляют следующие четыре аспекта: полностью не соот-
ветствовавшие ситуации военные концепции; глобальная ошибка в оценке нацист-
ской угрозы в июне 1941 г.; ущербная (слишком отстающая и неполная) политика в 
области вооружений; глубокая дезорганизация командного состава вследствие чисток 
1937 — 1938 гг. 

Военные концепции Сталина строились, исходя из трех идей: Советскому Союзу 
никогда не придется вести боевые действия на своей территории; готовиться следует 
к наступательной войне; любая агрессия против СССР будет немедленно остановлена 
всеобщим восстанием западного пролетариата. Как следствие, вся советская военная 
тактика и расположение войск исходили из задач наступательной войны. Так, погра-
ничные укрепления на линии 1939 г. (так называемая «Сталинская линия») были де-
монтированы, хотя новая граница таковых еще не имела. Войска были расквартиро-
ваны за многие сотни километров от границы. Все это позволило немцам с первых 
дней войны очень быстро продвигаться в глубь советской территории. 

Одним из важнейших факторов, определивших ответственность Сталина, был 
его отказ принимать всерьез многочисленные донесения, которые с начала 1941 г. 
предупреждали о скором фашистском вторжении в СССР. Одни из них поступали от 
советских военных, сообщавших Сталину о сосредоточении на западной границе 120 
немецких дивизий (доклад Генштаба от 6 июня), о нарушениях воздушного простран-
ства СССР немецкими самолетами (более 150 с января по июнь). Другие приходили 
от секретных агентов (таких, как Зорге, который начиная с 1 5 мая «выдавал» из То-
кио дату 22 июня), из британских (13 апреля Черчилль предупредил по дипломатиче-
ским каналам Сталина о неизбежности немецкого нападения) и американских источ-
ников. До самого вторжения Сталин пребывал в уверенности, что эти сообщения бы-
ли не чем иным, как английскими «провокациями», направленными на то, чтобы за-
ставить его открыть второй фронт и облегчить тем самым положение Англии в войне. 
«Исходящими из кругов, заинтересованных в расширении войны», «абсолютно ли-
шенными оснований» объявлялись в сделанном по его указанию заявлении ТАСС (14 
июня) слухи об агрессивных намерениях Германии в отношении СССР. 

До последнего момента Сталин отказывался дать приказ о приведении в боевую 
готовность и переброске войск, о начале мобилизации, на которых настаивало выс-
шее военное руководство. Даже прифронтовые мосты не были заминированы. В день 
вторжения командующие атакуемых приграничных военных округов в течение не-
скольких часов не получали ответов на свои запросы. Только через четыре часа после 
начала агрессии нарком обороны наконец дал требуемый приказ об ответных — и 
ограниченных — действиях. Распространению неразберихи и смятения в немалой 
степени способствовали противоречивые приказы и туманные, выжидательные ука-
зания, отдаваемые в эти решающие часы. Вечером 22 июня, когда немецкая армия, 
форсировав Неман, осадила Брест и двигалась на Львов, командование РККА напра-
вило в войска директиву о «переходе в наступление» — самоубийственный приказ, 
посылавший в неминуемое окружение сотни тысяч человек. Германское нашествие 
— в этом единодушны все свидетельства, — казалось, полностью лишило Сталина 
воли и дееспособности. Лишь через двенадцать дней, 3 июля, он оказался в состоянии 
выступить с обращением к народу. На целую неделю даже имя его исчезло с газетных 
полос. Создается впечатление, что реально во главе потерявшего управление госу-
дарства в те дни находились нарком обороны С.Тимошенко и начальник генштаба 
Г.Жуков. 

Несмотря на достигнутый в 30-е гг. несомненный прогресс, оснащение Красной 
Армии современным вооружением страдало из-за отсутствия продуманной политики 
в этой сфере. Постоянное вмешательство Сталина в вопросы выбора новых типов 
вооружений часто приводило к плачевным последствиям. Пусть даже военный бюд-
жет вырос с1934 по 1939 г. в 7 раз — армия за этот период увеличилась с 900 тыс. до 
5 млн. человек после принятия закона о всеобщей воинской обязанности. Что же ка 
сается военной промышленности, то до конца 1941 г. предпочтение в ней отдавалось 
массовому производству морально устаревшей техники, «поставленной в план» мно-
го лет назад (истребители И-16, сильно уступавшие немецким Me-109, легкие танки 



БТ-5, БТ-7, Т-26 и Т-27, средние — Т-28, тяжелые — Т-35). Все это были модели 
«вчерашнего дня», что и доказали первые дни войны. Только в первом полугодии 
1941 г., под влиянием уроков финской кампании, производство новых образцов стало 
расти — прежде всего благодаря нажиму Жукова и замнаркома обороны Шапошни-
кова. Запоздалые усилия принесли лишь частичный эффект: современными истреби-
телями (Як-1, Лагг-3, Миг-3; выпуск последних составил 84 штуки в 1 940 г. и 1950 
— в первой половине 1941 г.) и танками (средние Т-34, тяжелые KB) удалось воору-
жить всего 15% авиационных и 25% танковых частей. В своих мемуарах военные 
руководители вспоминают, что отказал Сталин и в поддержке, необходимой для про-
изводства ряда созданных лучшими конструкторами новых видов вооружений, таких, 
как реактивный миномет Костикова. 

Равным образом невозможно пренебречь той ролью, которую в разгроме 1941 г. 
сыграла дезорганизация командного состава РККА после чисток 1937 — 1938 гг. Ме-
сто уничтоженных репрессиями опытных военачальников заняли молодые команди-
ры, под начало которых в первые месяцы войны были поставлены те из «вычищен-
ных», кого освободили из лагерей с тем, чтобы бросить в пекло сражений. В резуль-
тате на командных должностях в армии зачастую оказывались либо свежеиспеченные 
выпускники ускоренных курсов военных школ (к началу войны менее 10% команди-
ров имели высшее военное образование, 75% из них, включая политработников, за-
нимали свои посты менее года), либо люди, физически и психологически изломан-
ные. 

3. Эвакуация и перестройка страны на 
военный лад. Солидарность союзников 

Военная катастрофа 1941 г. и оккупация врагом огромной территории сразу же 
поставили фундаментальную экономическую проблему: чтобы продолжать сопротив-
ление, необходимо было спасти уцелевший промышленный потенциал и до прихода 
вражеских войск эвакуировать в тыл основные производства и часть населения. С 
первых дней войны эвакуация и перевод предприятий на военное производство про-
исходили относительно организованно. Несмотря на растерянность, уже через два 
дня после вторжения правительство приступило к действиям по сохранению оказав-
шейся под угрозой промышленности. 24 июня был создан возглавленный 
Л.Кагановичем, а затем Н.Шверником Совет по эвакуации, который должен был 
обеспечить эвакуацию населения, промышленных и продовольственных ресурсов, а с 
25 декабря к его ведению была отнесена и координация транспортных перевозок эва-
куируемых грузов. Перебазирование промышленности на восток было осуществлено 
Советом по согласованию с Госпланом в два этапа: лето — осень 1941 и лето — 
осень 1942 гг. Наиболее важным и трудным был первый этап, когда руководившие 
эвакуацией органы еще не имели необходимого опыта и, кроме того, были вынужде-
ны постоянно менять свои планы в соответствии с военными действиями, развитие 
которых Красная Армия не контролировала. Операции по эвакуации в Белоруссии 
были прерваны уже в августе из-за полной оккупации республики. В Ленинградской 
области эвакуация, начавшаяся в июле, была остановлена в сентябре блокадой. С 
июля по октябрь продолжалась переброска промышленных предприятий Украины. 
Операции по перемещению целых заводов и их пуску на новом месте были исключи-
тельно сложны (только для перевозки металлургического комбината «Запорожсталь» 
из Днепропетровска в Магнитогорск потребовалось 8 тыс. вагонов). Ввод в строй 
заводов, многие из которых были перепрофилированы (например, ленинградский 
завод им. Кирова и харьковский завод по производству дизелей были слиты с челя-
бинским тракторным для выпуска танков), в Поволжье, Сибири, Казахстане и Сред-
ней Азии, на Урале, ставшем арсеналом Красной Армии, осуществлялся в чрезвы-
чайно тяжелых условиях: эвакуированные рабочие трудились по 13 — 14 часов в сут-
ки, вынужденные к тому же ютиться в наспех сколоченных бараках и мириться с 
плохим снабжением. В целом, задействовав четверть подвижного состава железных 
дорог, руководство страны сумело за пять месяцев, в июле — декабре 1941 г., переба-
зировать в другие районы 1530 крупных предприятий. 


