
направленная им в Москву делегация подписала перемирие. Узнав об этом, Гитлер 
отдал приказ об аресте Хорти и усилил немецкие войска в Венгрии. Части Красной 
Армии под командованием маршала Малиновского взяли в октябре Дебрецен, где 
расположилось дружественное СССР правительство. Однако попытки советских 
войск овладеть Будапештом, преследовавшие цели скорее политические, чем чисто 
военные, несмотря на очень тяжелые потери, в течение двух месяцев не достигли 
успеха; гарнизон Будапешта капитулировал только 11 февраля 1945 г. В начале сен-
тября 1944 г. после визита в Москву Тито советские войска вошли в Югославию, где 
соединились с югославскими партизанами. На противоположном конце фронта пере-
мирия попросила Финляндия, 2 сентября принявшая советские условия, кстати, учи-
тывая «особый интерес», проявляемый США к этой стране, очень умеренные: пере-
дача Карелии и Петсамо — территорий, уже присоединенных СССР в 1940 г. Таким 
образом, уже в октябре 1944 г. большая часть Восточной Европы перешла под совет-
ский контроль. В то время как Рузвельт посвятил себя подготовке к предстоящим 
выборам, Черчилль счел, что настал момент посетить Москву и представить Сталину 
план (шифрованный!) раздела сфер влияния в Европе. Сталин и Черчилль предложи-
ли Миколайчику согласиться с границами, которые уже были приняты для Польши 
Люблинским комитетом (линия Одер — Нейсе на западе, «линия Керзона» на восто-
ке), и начать формирование правительства национального единства. Черчилль при-
знал включение в сферу влияния СССР Румынии, Болгарии и Венгрии. В свою оче-
редь Сталин отказался от притязаний на Грецию и, следовательно, от всякой под-
держки коммунистам из Народно-освободительной армии (ЭЛАС). Нерешенной 
оставалась проблема югославского режима. В декабре 1944 г. Сталин принял наконец 
генерала де Голля и Жоржа Бидо. В результате переговоров, которые часто станови-
лись напряженными (французские представители отказывались признать законность 
Люблинского комитета), стороны заключили договор о союзе и сотрудничестве на 20 
лет. 

3. Ялтинская конференция и победа 

В начале 1945 г., когда близость победы над Германией уже не вызывала сомне-
ний, союзники решили встретиться, чтобы в свете новой политической и военной 
ситуации окончательно определить основные черты послевоенного мирового устрой-
ства. Эти вопросы стали предметом переговоров на Ялтинской конференции (4 — 11 
февраля 1945 г.), во время которой, как и в Тегеране, Сталин ловко играл на противо-
речиях между англичанами и американцами и на доверии, которое питал к нему Ру-
звельт. В течение недели был решен, чаще всего в пользу СССР, ряд фундаменталь-
ных вопросов, прежде всего затрагивавших принципы деятельности ООН, учреди-
тельная конференция которой должна была открыться 25 апреля в Сан-Франциско. 
Советский Союз, требовавший для себя на всем протяжении проходивших в Думбар-
тон-Окс предварительных переговоров о формировании этой новой международной 
организации 1 б мест (по числу союзных республик), заявил, что довольствуется че-
тырьмя, а затем и тремя местами (РСФСР, Украина и Белоруссия). Он также согла-
сился с американским предложением о том, что «никакой постоянный член Совета 
Безопасности не может пользоваться правом вето при рассмотрении конфликта, в 
котором он участвует». По мнению Рузвельта, советская позиция «была большим 
шагом вперед, который будет положительно воспринят народами всего мира». В об-
мен на эти уступки, незначительные в глазах Советского Союза, но важные для аме-
риканского президента, желавшего до конца довести свой проект ООН как важней-
шего элемента нового равновесия, реалистичного и мирного, для послевоенного ми-
ра, советская сторона добилась желаемых результатов почти по всем остальным 
пунктам: 

— Восточная граница Польши пройдет по «линии Керзона». Люблинский коми-
тет, к которому будут добавлены «другие демократические польские лидеры в Поль-
ше и за границей», составит ядро будущего правительства национального единства. 
Это правительство займется скорейшей организацией свободных выборов. Весь про-
цесс будет осуществляться под надзором — из Москвы — комиссии, включающей в 
себя Молотова и послов США и Великобритании в СССР. 



— Не вызвал больших споров принцип военной оккупации Германии. По пред-
ложению Черчилля Сталин согласился на выделение французской зоны за счет ан-
глийской и американской оккупационных зон. Напротив, вопрос о будущем Герма-
нии, о ее возможном расчленении, по которому имелись разногласия между Рузвель-
том (за раздел) и Черчиллем (против раздела), был передан на рассмотрение специ-
альной комиссии. 

— Опасаясь возможного затягивания войны с Японией, Рузвельт предложил 
Сталину очень выгодные условия в обмен на открытие СССР военных действий про-
тив Японии через три месяца после капитуляции Германии: присоединение к СССР 
Курильских островов и южного Сахалина, право на аренду Порт-Артура, интернаци-
онализация порта Дайрен и эксплуатация железнодорожного комплекса Маньчжурии. 

— Наконец, западные союзники признали обоснованность предъявленных СССР 
требований по репарациям: 1 0 млрд. долл. (половина общего объема репараций с 
Германии), получение которых состояло бы в вывозе товаров и капиталов, использо-
вании рабочей силы. Однако в дальнейшем межсоюзническая комиссия, которая ра-
ботала в Москве, не смогла достичь соглашения на этой основе. 

За три недели до открытия Ялтинской конференции советские войска развернули 
свое последнее наступление, выручив таким образом западных союзников, застигну-
тых врасплох неожиданным немецким контрнаступлением в Арденнах. С первых же 
дней советского наступления немецкая оборона была прорвана на широком фронте. В 
начале февраля Красная Армия заняла Силезию, а 10 марта форсировала Одер. При-
крытый войсками Рокоссовского на севере и войсками Конева на юге, Жуков 16 ап-
реля бросил двухмиллионную группировку на штурм берлинского укрепленного рай-
она, который защищали 1 млн. немецких солдат. 25 апреля произошла встреча совет-
ских и американских войск на Эльбе. 30 апреля два советских разведчика водрузили 
Красное знамя над рейхстагом. 2 мая генерал Чуйков принял капитуляцию берлин-
ского гарнизона. За пределами Германии последние значительные бои произошли в 
Богемии. Поскольку Сталин добился от американцев, что их войска не пойдут дальше 
Пльзеня, советские части вошли в восставшую Прагу, которую только что оставили 
немцы. За несколько часов до этого 9 мая в Берлине в присутствии советских, ан-
глийских, американских и французских представителей фельдмаршал Кейтель подпи-
сал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

Глава IX. Победоносный сталинизм 

I. ВОЗВРАТ К ДОВОЕННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

1. Дискуссия об основных направлениях 

Возвращение к мирной жизни предполагало прежде всего восстановление эко-
номики и ее переориентацию на мирные цели. Нанесенные войной человеческие и 
материальные потери были очень тяжелы. Их масштаб определялся не только оже-
сточением нацистов против населения, состоявшего, по их мнению, из представите-
лей низших рас, грабежом обширных территорий, находившихся под немецкой окку-
пацией в отдельных случаях до трех лет, но и ошибками советского командования, 
приведшими к гибели и пленению миллионов солдат. В отношении людских потерь 
итог войны может быть определен только приблизительно, путем сопоставления раз-
личных статистических выкладок. По-прежнему отказываясь от публикации подроб-
ных данных, советские власти в последнее время оценивают общие потери убитыми 
примерно в 27 млн. человек. Это число включает в себя солдат и офицеров действу-
ющей армии, военнопленных, лиц, угнанных на принудительные работы, и жертвы 
среди гражданского населения. В 1946 г. население СССР (172 млн. жителей) едва 
превышало уровень 1939 г. накануне включения в Советский Союз территорий с 


