
продемонстрировала Германии, а также наиболее дальновидным представителям со-
ветского военного командования слабость и неподготовленность Красной Армии. 

В июне 1940 г., накануне победного наступления немецких войск во Франции, 
Советский Союз доказал свои намерения выполнить все положения секретного про-
токола от 23 августа 1939 г. Обвинив балтийские страны в нарушении договоров о 
«взаимопомощи», привязывавших их к Москве, советское правительство потребовало 
создания в них коалиционных правительств, контролируемых советскими политиче-
скими комиссарами (Деканозов в Литве, Вышинский в Латвии, Жданов в Эстонии) и 
поддерживаемых Красной Армией. После создания этих «народных правительств» 
были проведены «выборы» в сеймы Литвы и Латвии и в Государственный Совет Эс-
тонии, в которых участвовали лишь кандидаты, выдвинутые местными компартиями 
и проверенные НКВД. Избранные таким образом парламенты обратились с просьбой 
о принятии этих стран в состав СССР. В начале августа эта просьба была «удовлетво-
рена» решением Верховного Совета СССР, возвестившим об образовании трех новых 
советских социалистических республик. В то время как десятки тысяч «ненадежных 
элементов» депортировались в Сибирь, «Правда» писала (8 августа 1940 г.): «Сталин-
ская конституция проникает глубоко в сердца рабочих и крестьян. Она пленяет умы 
лучших представителей интеллигенции». 

Через несколько дней после вступления Красной Армии в Прибалтику советское 
правительство направило ультиматум Румынии, потребовав немедленного «возвра-
щения» Советскому Союзу Бессарабии, прежде входившей в состав Российской им-
перии и также упомянутой в секретном протоколе. Кроме того, оно потребовало так-
же передать СССР Северную Буковину, никогда не входившую в состав царской Рос-
сии и вопрос о которой не ставился в протоколе. Оставленная Германией без под-
держки, Румыния была вынуждена покориться. В начале июля 1940 г. Буковина и 
часть Бессарабии были включены в состав Украинской СССР. Остальная часть Бес-
сарабии была присоединена к Молдавской ССР, образованной 2 августа 1940 г. Неза-
долго до этого Молотов, выступая перед Верховным Советом, обобщил триумфаль-
ные итоги советско-германского согласия: в течение одного года население Совет-
ского Союза увеличилось на 23 млн. человек. 

3. Ухудшение советско-германских от-
ношений 

Внешне советско-германские отношения развивались благоприятно для обеих 
сторон, которые продолжали обмениваться сердечными посланиями. В декабре 1939 
г. Сталин, отвечая на поздравление германского правительства по поводу своего 60-
летия, заявил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, 
имеет все основания быть длительной и прочной». Советская пресса и пропаганда 
весь 1940 г. продолжали представлять Германию как «великую миролюбивую держа-
ву», сдерживающую французских и английских «поджигателей войны». 

В соответствии с требованиями советской внешней политики Коминтерн считал 
шедшую в Европе войну империалистической, а Францию и Великобританию — 
агрессорами. Компартиям этих стран было предложено вести себя соответствующим 
образом: французские коммунисты, например, после того как они, встав на «патрио-
тические» позиции, уже проголосовали ранее за военные кредиты и заявили о своих 
антигитлеровских позициях, теперь, после вторжения советских войск в Польшу, 
должны были перейти на позиции СССР и Коминтерна и требовать от своего прави-
тельства прекращения войны с Германией. 

Советский Союз тщательно выполнял все условия советско-германского эконо-
мического соглашения, подписанного 11 февраля 1940 г. За шестнадцать месяцев, 
вплоть до нападения Германии, он поставил в обмен на техническое и военное сна-
ряжение (часто устаревшее) сельскохозяйственной продукции, нефти и минерального 
сырья на общую сумму около 1 млрд. марок. В соответствии с условиями соглашения 
СССР регулярно снабжал Германию стратегическим сырьем и продовольствием, за-
купленным в третьих странах. Экономическая помощь и посредничество СССР имели 
для Германии первостепенное значение в условиях объявленной ей Великобританией 
экономической блокады. 



В то же время Советский Союз с беспокойством и опасением следил за блиста-
тельными победами вермахта. СССР, оставаясь верным своей идее обострения ме-
жимпериалистических противоречий, которое могло в конечном счете сыграть ему на 
руку, был заинтересован в продолжении войны. В этих условиях внезапная капитуля-
ция Франции освобождала значительные контингенты немецких войск, которые от-
ныне могли быть использованы в других местах. В августе — сентябре 1940 г. про-
изошло первое ухудшение советско-германских отношений, вызванное предоставле-
нием Германией после советской аннексии Бессарабии и Северной Буковины внеш-
неполитических гарантий Румынии. Германия также выступила арбитром в урегули-
ровании спора между Румынией и Венгрией по поводу Трансильвании. Она подписа-
ла серию экономических соглашений с Румынией и направила туда очень значитель-
ную военную миссию для подготовки румынской армии к войне против СССР. В сен-
тябре Германия направила свои войска в Финляндию. Пытаясь противостоять гер-
манскому влиянию в Румынии и Венгрии (которая после того, как ее требования к 
Румынии были удовлетворены, присоединилась к фашистской коалиции), СССР 
направил свои усилия на возрождение идей панславизма и активизацию политиче-
ских и экономических отношений с Югославией. 

Несмотря на вызванное этими событиями изменение ситуации на Балканах, осе-
нью 1940 г. Германия предприняла еще несколько попыток, призванных улучшить 
германо-советские дипломатические отношения. Вскоре после подписания 7 сентября 
1940 г. тройственного союза между Германией, Италией и Японией Риббентроп обра-
тился к Сталину с предложением направить в Берлин Молотова, чтобы Гитлер мог 
«лично» изложить ему свои взгляды на отношения между двумя странами и на «дол-
госрочную политику четырех великих держав» по разграничению сфер их интересов 
в более широком масштабе. 

Во время состоявшегося 12—14 ноября визита Молотова в Берлин были прове-
дены очень насыщенные, хотя и не приведшие к конкретным результатам, перегово-
ры относительно присоединения СССР к тройственному союзу. Однако 25 ноября 
советское правительство вручило немецкому послу Шуленбургу меморандум, изла-
гавший условия вхождения СССР в тройственный союз: 1 ) территории, расположен-
ные южнее Батуми и Баку в направлении к Персидскому заливу, должны рассматри-
ваться как центр притяжения советских интересов: 2) немецкие войска должны быть 
выведены из Финляндии: 3) Болгария, подписав с СССР договор о взаимопомощи, 
переходит под его протекторат; 4) на турецкой территории в зоне Проливов размеща-
ется советская военная база; 5) Япония отказывается от своих притязаний на остров 
Сахалин. 

Требования Советского Союза остались без ответа. По поручению Гитлера гене-
ральный штаб вермахта уже вел (с конца июля 1940 г.) разработку плана молниенос-
ной войны против Советского Союза, а в конце августа была начата переброска на 
восток первых войсковых соединений. Провал берлинских переговоров с Молотовым 
привел Гитлера к принятию 5 декабря 1940 г. окончательного решения по поводу 
СССР, подтвержденного 18 декабря «Директивой 21», назначившей на 15 мая 1941 г. 
начало осуществления плана «Барбаросса». Вторжение в Югославию и Грецию заста-
вило Гитлера 30 апреля 1941 г. перенести эту дату на 22 июня 1941 г. Генералы убе-
дили его, что победоносная война продлится не более 4 — 6 недель. 

Одновременно Германия использовала советский меморандум от 25 ноября 1940 
г., чтобы оказать давление на те страны, чьи интересы были в нем затронуты, и преж-
де всего на Болгарию, которая в марте 1941 г. примкнула к фашистской коали ции. 
Советско-германские отношения продолжали ухудшаться. всю весну 1941 г., особен-
но в связи с вторжением немецких: войск в Югославию через несколько часов после 
подписания советско-югославского договора о дружбе. СССР не отреагировал на эту 
агрессию, так же как и на нападение на Грецию. В то же время советской дипломатии 
удалось добиться крупного успеха, подписав 13 апреля договор о ненападении с Япо-
нией, который значительно снижал напряженность на дальневосточных: границах 
СССР. 

Несмотря на настораживавший ход событий, СССР до само го начала войны с 
Германией не мог поверить в неизбежность немецкого нападения. Советские постав-
ки Германии значительно возросли вследствие возобновления 11 января 1941 г. эко-



номических соглашений 1940 г. Чтобы продемонстрировать Германии свое «дове-
рие», советское правительство отказывалось принимать во внимание поступавшие с 
начала 1941 г. многочисленные сообщения о готовящемся на СССР нападении и не 
предпринимало необходимых мер на своих западных границах. Германия по-
прежнему рассматривалась Советским Союзом «как великая дружественная держа-
ва». Именно поэтому, когда утром 22 июня Шуленбург встретился с Молотовым для 
зачтения ему меморандума, в котором сообщалось, что Германия решила направить 
свои вооруженные силы на советскую территорию ввиду «очевидной угрозы» агрес-
сии со стороны СССР, совершенно растерявшийся глава советской дипломатии про-
изнес: «Это война. Вы полагаете, что мы это заслужили?» 

Глава VIII. Советский Союз в войне (1941 — 
1945) 

I. ФАШИСТСКОЕ НАШЕСТВИЕ 

1. План «Барбаросса»: успех и провал 
«блицкрига» 

Воспользовавшись затишьем на Западе, фашистская Германия сосредоточила 
против СССР 70% своих вооруженных сил, а также войска своих союзников: Вен-
грии, Румынии, Финляндии. В общей сложности армия агрессора насчитывала около 
5 млн. человек, сведенных в 190 дивизий, располагала 4 тыс. танков и 5 тыс. самоле-
тов. Рассчитанный на «молниеносную войну», план «Барбаросса» основывался на 
согласованных действиях четырех армейских групп. Финляндская группировка под 
командованием генерала фон Дитла и финского фельдмаршала Маннергейма была 
нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу. Задачей группы «Север» (командующий 
— генерал-фельдмаршал фон Лееб) было взятие Ленинграда. Наиболее мощная груп-
па «Центр» во гла; ве с генералом-фельдмаршалом фон Боком наступала непосред-
ственно на Москву. Задачей группы «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала 
фон Рундштедта была оккупация Украины. Дислоцированные в западных военных 
округах части Красной Армии значительно уступали по численности, были гораздо 
хуже подготовлены и оснащены. Наступавшие превосходили их по живой силе в 1,8 
раза, по танкам — в 1,5 раза, по артиллерии — в 1,3 и по современным самолетам — 
в 3,2 раза. Советские войска были растянуты по огромному фронту длиной в 4500 км 
при удалении от передовых рубежей до 400 км. Плотность войск в этой полосе была 
крайне неравномерна, а оборонительные линии имели широкие разрывы. Большая 
часть войск, и прежде всего танковые подразделения, располагалась на расстоянии от 
80 до 300 км от границы. На необорудованных аэродромах базировалась авиация. 
Неразвитость коммуникаций и нехватка транспортных средств усугубляли уязви-
мость оборонительных позиций. 

Осуществление плана «Барбаросса» началось на рассвете 22 июня 1941 г. бом-
бардировками с воздуха и наступлением сухопутных войск. Господство люфтваффе 
было полным; за первые сутки войны она уничтожила 1200 самолетов, из них 800 на 
земле. За считанные дни немецкие армии продвинулись на несколько десятков кило-
метров; уже 28 июня пал Минск. Уничтожив охватывающим маневром белостокско-
минский выступ и взяв в плен 320 тыс. советских бойцов и командиров, войска фон 
Бока вышли на подступы к Смоленску. На северо-западном направлении в середине 
июля фон Лееб достиг Ковно и Пскова. Группа фон Рундштедта на юго-западном 
участке опрокинула войска Буденного, которым пришлось сдать Львов и Тернополь. 
В целом за три недели боев немецкие войска продвинулись на 300 — 600 км вглубь 
советской территории, оккупировав Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную 
Украину и почти всю Молдавию. Немецкое наступление было приостановлено лишь 
в районе Смоленска, где советские войска держали оборону с 16 июля по 15 августа. 


