
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. 



С театра военных действий и из прифронтовых районов было эвакуировано око-
ло 7 млн. человек в 1941 г. и 4 млн. в 1942 г. Все трудоспособные эвакуированные, по 
большей части женщины, были немедленно привлечены к работе на производстве. 
Этим во многом был обусловлен начавшийся с 1942 г. впечатляющий подъем полно-
стью перешедшей на выпуск вооружения советской промышленности. Хотя деятель-
ность Совета по эвакуации не помешала немцам захватить множество заводов, кото-
рые они использовали или разрушили, все же его усилия существенно сократили по-
тери в промышленном потенциале СССР. 

Как все государственные институты и структуры, наркоматы, армия и даже пар-
тия, Совет по эвакуации работал под руководством Государственного Комитета Обо-
роны (ГКО) — чрезвычайного органа, обладавшего всей полнотой власти, способно-
го оперативно принимать решения по любым вопросам, свободного от того полити-
ческого надзора, который так усложнял деятельность органов управления. Созданный 
30 июня по подобию учрежденного Лениным в период гражданской войны Совета 
рабоче-крестьянской обороны, ГКО возглавлялся непосредственно Сталиным; в него 
первоначально входили также Молотов, Берия, Маленков и Ворошилов. Утвержден-
ные ГКО документы (более 10 тыс. за четыре года войны) имели силу закона. ГКО не 
имел своего аппарата, осуществляя свои властные функции через все существовав-
шие правительственные органы. Информацию по военным вопросам ГКО получал от 
образованной 10 июля Ставки Верховного Командования, включавшей в себя Стали-
на, Молотова и виднейших военачальников: Тимошенко, Ворошилова, Буденного, 
Шапошникова, Жукова. Заняв посты наркома обороны (19 июля) и Верховного Глав-
нокомандующего (8 августа), Сталин таким образом сосредоточил в своих руках всю 
власть. 

С первых же часов советско-германской войны стало ясно, что расчеты Гитлера 
на международную изоляцию СССР не оправдались. В день начала фашистской 
агрессии Черчилль, несмотря на свое категорическое неприятие коммунизма, заявил: 
«Всякий, кто сражается против Гитлера, — друг Англии; всякий, кто воюет на его 
стороне, — враг Англии». Начавшиеся переговоры с Великобританией и США за-
вершились подписанием 12 июля 1941 г. советско-английского соглашения о сотруд-
ничестве, согласно которому обе стороны обязались не заключать сепаратный мир с 
Германией. 16 августа последовало экономическое соглашение о торговле и креди-
тах. Первыми совместными действиями стала оккупация Ирана, а также давление на 
Турцию и Афганистан, чтобы добиться их благожелательного нейтралитета. В сен-
тябре Сталин обратился к Англии с просьбой о прямой военной помощи: открытии во 
Франции второго фронта или даже направлении в Архангельск 25 — 30 дивизий! На 
необходимости открытия жизненно важного для СССР второго фронта Сталин наста-
ивал с самого начала переговоров с западными державами; со временем это требова-
ние станет все более настоятельным и превратится для Сталина и советского народа в 
пробный камень их отношения к западным союзникам. Подчеркивая, что миллионы 
советских солдат погибли на «единственном настоящем фронте этой войны», Сталин 
превратил требование второго фронта из признания собственной слабости в элемент 
торга: оказавшись неспособными удовлетворить Советский Союз в военном плане, 
Англия и Америка пытались умиротворить Сталина экономически, а затем и полити-
чески. Первым объектом и жертвой этого умиротворения суждено было стать Поль-
ше. Уже в июле 1941 г. британское правительство дало понять, что для этой страны 
оно не будет требовать возвращения границ 1939 г. Президент Рузвельт, по итогам 
поездки в Москву своего советника Гопкинса и в соответствии с законом о ленд-лизе, 
дал согласие предоставить СССР первый беспроцентный заем в 1 млрд. долл. 1 ок-
тября 1941 г. Гарриман, Бивербрук и Молотов подписали в Москве трехстороннее 
соглашение о поставках в СССР вооружений, военного снаряжения и продоволь-
ствия. Поставки (400 танков, 500 самолетов ежемесячно, а также стратегическое сы-
рье, в частности алюминий) начались сразу же. Первые танки и самолеты западного 
производства появились на фронте в конце ноября, в разгар сражений под Москвой. 
Помощь союзников доставлялась главным образом северными морскими конвоями 
под охраной королевского ВМФ. Хотя очень много кораблей было потоплено немца-
ми, с октября 1941 г. по июнь 194 2 г. СССР получил 3 тыс. самолетов, 4 тыс. танков, 
20 тыс, различных транспортных средств. Чтобы показать свое искреннее желание 



сотрудничать с демократическими государствами в послевоенном урегулировании, 
Советский Союз присоединился к Атлантической хартии и Декларации 26 государств 
(названных Объединенными Нациями), подписанной 1 января 1942 г. в Вашингтоне. 
Советское правительство заключило также соглашения с находившимися в Лондоне 
представителями оккупированных нацистами стран. 18 июля 1941 г. советский посол 
в Англии Майский подписал с Бенешем советско-чехословацкий договор о взаимо-
помощи, аннулировавший мюнхенское соглашение. После непростых переговоров 
польский генерал Сикорский дал 30 июня свое согласие на заключение советско-
польского договора о взаимопомощи, дополненного 14 августа военной конвенцией о 
создании в СССР польской армии под командованием генерала Андерса. Декларацию 
«о достижении прочного и справедливого мира» Молотов и Сикорский подписали 4 
декабря в уже натянутой атмосфере, омраченной сведениями об исчезновении 15 тыс. 
польских офицеров, интернированных Красной Армией в 1939 г. (в феврале 1943 г. 
немцы найдут во рвах под Катынью 4 тыс. трупов). В Лондоне Майский вошел в кон-
такт и с французским Комитетом национального освобождения, который 27 сентября 
1941 г. был официально признан СССР. 

II. ПОВОРОТ В ВОЙНЕ (ЛЕТО 1942 — ЛЕТО 1943)  

1. Военные поражения СССР летом 1942 
г. 

Весной 1942 г. Сталин, совершив новую ошибку в оценке ситуации, директивой 
от 8 апреля приказал командующим ряда фронтов перейти в наступление, заставить 
вермахт израсходовать свои резервы и обеспечить таким образом победу над Герма-
нией уже в 1942 г. Однако расчеты на скорое истощение немецких войск оказались 
полностью несостоятельными, а тактика Генерального штаба, построенная на сочета-
нии обороны и наступления одновременно на нескольких направлениях, привела к 
катастрофическим результатам. С апреля по октябрь 1942 г. Красная Армия потерпе-
ла серию тяжелых поражений. В апреле — июне советские войска не смогли, несмот-
ря на неоднократные попытки, разблокировать Ленинград. В мае немецкое наступле-
ние на Керчь приняло драматический оборот для советских войск, которые в беспо-
рядке отступили на Таманский полуостров, потеряв 175 тыс. человек пленными и 
большое количество техники. Некомпетентность генерала Козлова и политкомиссара 
Мехлиса (одного из основных виновников дезорганизации Красной Армии в 1937 г.) 
позволила германо-румынским войскам под командованием фон Манштейна сосре-
доточить свои силы против Севастополя, который пал 2 июля 1942 г. после восьми-
месячного сопротивления, задержавшего немецкое продвижение на Кавказ. В тот 
момент, когда немцы двинулись на Керчь, Сталин принял авантюристическое реше-
ние о наступлении в районе Харькова с целью разбить немецкую армию на южном 
крыле советско-германского фронта. Несмотря на то что при обсуждении плана этой 
очень опасной операции, создававшей риск обхода советских войск противником с 
флангов и их окружения, в Генеральном штабе были высказаны критические -
замечания Сталин отмел все возражения и одобрил замысел командующего Юго-
Западным фронтом Тимошенко. Наступление началось 12 мая. Уже 17 мая стала оче-
видной необходимость немедленно остановить продвижение на Юго-Западном фрон-
те из-за прорыва немцев на Южном фронте. Тем не менее Сталин решил продолжать 
наступление, несмотря на предупреждение Хрущева, члена Военного совета Юго-
Западного фронта. В результате атаковавшим с севера и с юга немецким дивизиям 
удалось в конце мая соединиться и замкнуть кольцо окружения, в которое попали 240 
тыс. бойцов и командиров Красной Армии. Овладев стратегической инициативой, 28 
июня немцы начали крупное наступление восточнее Курска, стремясь окружить и 
уничтожить войска Брянского, а затем Юго-Западного и Южного фронтов и тем са-
мым расчистить себе путь к кавказской нефти. 2 июля советская оборона была про-
рвана на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов на глубину до 80 км. 12 июля 
немцы заняли Воронежскую область, а 19 июля вошли в Ворошиловград. Другая ли-
ния обороны Красной Армии была прорвана 15 июля между Доном и Северным Дон-


