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лосами, давно не чесанными и свалявшимися в колтун. Она казалась фаши-

стам ангелом смерти, духом возмездия, грозно явившимся из подземного 

царства. И каждый раз, когда очередная команда солдат отправлялась на 

дежурство в крепость, немцы молились и желали друг другу не встретиться 

сегодня с этой женщиной, которую они называли «фрау автомат» или «куд-

латая». Все попытки поймать или убить ее оставались тщетными. Лишь во 

второй половине октября о «кудлатой» перестали говорить – женщина уже 

не появлялась.  

Так кто же она, таинственная мстительница из развалин легендарной 

крепости? Скорее всего, жена или сестра одного из красных командиров – 

многие из этих женщин ещё до войны прекрасно умели обращаться с ору-

жием, стрелять из пулемёта или винтовки. Быть может, на глазах у этой 

женщины погибли муж, брат или отец, были убиты дети, и, охваченная 

жаждой мщения, она осталась там, в подземных лабиринтах крепости, что-

бы заплатить врагу сторицей за своё горе, за беду, которую он принёс на её 

родную землю.  

Поистинне героическую стойкость проявили бойцы «женского батальо-

на». В мирное время верные спутницы, послушные дочери и любящие сест-

ры командиров, они и в военной обстановке оказались достойными своих 

мужей, отцов, братьев и внесли большой вклад в оборону Брестской крепо-

сти. Нравственным долгом последующих поколений является сохранение 

памяти о мужестве и героизме этих удивительных женщин.  
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Причины и периодизация войны 

Истоки самой страшной в истории человечества войны лежали в непри-

миримых противоречиях между мировыми державами. Руководство нацист-
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ской Германии рассчитывало не только вернуть утраченные по Версальско-

му договору территории, но и мечтало о мировом господстве. Правящие 

круги Италии и Японии, недовольные результатами участия в Первой миро-

вой войне, по их мнению, недостаточными, ориентировались теперь на но-

вого союзника – Германию. Союзниками Германии стали и многие страны 

Центральной и Восточной Европы – Финляндия, Венгрия, Румыния, Слова-

кия и Болгария, руководители которых примкнули, как им казалось, к стану 

будущих победителей. 

Игравшие ключевую роль в Лиге Наций Англия и Франция не смогли 

остановить агрессоров, они во многом потворствовали их замыслам. Близо-

рукими оказались попытки западных политиков направить агрессию Герма-

нии на восток. Гитлер воспользовался их стремлением покончить с комму-

нистической идеологией и ее носителем – Советским Союзом, чтобы 

обеспечить выгодные Германии условия для развязывания войны. Столь же 

близорукой оказалась и политика правящих кругов Польши, с одной сторо-

ны, вместе с Германией участвовавших в разделе Чехословакии, а с другой – 

рассчитывавших на действенную помощь Англии и Франции в случае гит-

леровской агрессии [1]. 

Советское руководство в грядущей войне рассчитывало вести боевые 

действия на территории противника. Победа Красной Армии могла под-

толкнуть процесс крушения «мира капитализма». Сталин, накануне войны 

договорившись с Германией, надеялся – путем наращивания военной мощи 

и внешнеполитических маневров – включить в состав Советского Союза 

утраченные в годы гражданской войны территории бывшей Российской им-

перии. 

Начальный период (1939–1941 гг.): агрессия Германии и Италии в Евро-

пе и Северной Африке, установление гегемонии фашистских государств       

в континентальной Европе, территориальное расширение СССР. 

Начало Великой Отечественной и расширение масштабов Второй мировой 

войны (лето 1941 – осень 1942 г.): вероломное нападение Германии на 

СССР и Японии на США, образование Антигитлеровской коалиции. Этот 

период характеризовался наибольшими успехами государств-агрессоров.      

В то же время рухнули планы «блицкрига», агрессоры оказались перед 

необходимостью вести затяжную войну. 

Коренной перелом в ходе войны (конец 1942 – 1943 гг.): крушение 

наступательной стратегии Германии и ее сателлитов, укрепление Антигит-

леровской коалиции, усиление движения Сопротивления на оккупирован-

ных территориях. В этот период СССР и его союзники превзошли фашист-
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ский блок по выпуску военной техники, их вооруженные силы осуществля-

ли успешные наступательные операции на всех фронтах [2]. 

Завершение Второй мировой войны (1944–1945 гг.): освобождение Ев-

ропы и Юго-Восточной Азии от захватчиков, их окончательный разгром. 

Этот период характеризовался упрочением положения СССР и США на 

мировой арене, их борьбой за обеспечение своих позиций в послевоенном 

мире. 

Подготовка СССР к войне 

Военный пожар, полыхавший в Европе, не мог обойти стороной Совет-

ский Союз. Это понимало руководство СССР, предпринявшее ряд мер по 

подготовке страны к войне. Однако при этом были допущены серьезные 

ошибки. Резкое увеличение военных ассигнований (с 25,6 % расходной ча-

сти бюджета в 1939 г. до 43,4 % в 1941 г.) оказалось недостаточно эффек-

тивным по причине просчетов при их распределении. Так, несмотря на зна-

чительное увеличение капиталовложений, направленных в базовые отрасли 

экономики, рост производства таких важнейших видов продукции, как 

сталь, цемент, нефть, уголь, электроэнергия, строительные материалы, ока-

зался незначительным. 

Попытки советского руководства увеличить производительность труда в 

промышленности за счет использования административного ресурса не 

принесли ожидаемых результатов. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую 

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с пред-

приятий и учреждений, принятый в июне 1940 г., больно ударил не только 

по нарушителям дисциплины, но и по наименее социально защищенным 

слоям населения: матерям-одиночкам, работающей молодежи и т. п. [1]. 

Ситуацию в промышленности осложнили массовые репрессии конца       

30-х годов, в ходе которых предприятия потеряли значительную часть 

управленческих и инженерных кадров. Молодые специалисты, пришедшие 

с институтской скамьи, не могли полностью заменить выбывшие кадры. 

Кроме того, погибли либо оказались в лагерях многие ведущие конструкто-

ры военной техники. Только перед самой войной некоторые из находив-

шихся в заключении (А. Н. Туполев, С. П. Королев, В. П. Глушко, П. О. Су-

хой) получили возможность работать в закрытых конструкторских бюро. 

Таким образом, выпуск новой военной техники был затруднен, к тому же 

она слишком медленно внедрялась в производство. Например, с задержкой 

поступали в армию пистолеты-пулеметы В. А. Дегтярева и Г. С. Шпагина, 

танки Т-34 и КВ. Благополучнее обстояло дело с авиацией: накануне войны 
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развернулось производство бомбардировщиков Ил-4, истребителей Як-1 и 

МиГ-3, другой техники. 

Замена территориально-милиционной системы формирования воору-

женных сил всеобщей воинской обязанностью позволила более чем втрое 

увеличить численность Красной Армии. Однако репрессии, ослабившие 

командный состав, породили серьезные проблемы в управлении войсками. 

Квалификация офицеров, заменивших выбывших из строя товарищей, была 

низкой. Укомплектованность новых соединений техникой, средствами связи 

и другими материалами была недостаточной. 

Советско-финляндская война 

Заключив 28 сентября 1939 г. договор о дружбе и границах с Германией, 

СССР присоединил западноукраинские и западнобелорусские земли, а так-

же населенную поляками Белостокскую область, входившие до Первой ми-

ровой войны в состав Российской империи. Следующей после Польши 

страной, попавшей в сферу геополитических и державных интересов Ста-

лина, стала Финляндия. Осенью 1939 г. советское руководство предъявило 

этой стране ряд ультимативных требований, главными из которых были 

установление новой границы на Карельском перешейке и предоставление в 

аренду острова Ханко. Целью советских предложений было обеспечение 

безопасности Ленинграда и закрытие для судов вероятного противника вхо-

да в Ботнический залив. 

В ноябре 1939 г., после того как Финляндия отказалась удовлетворить 

советские требования, началась война. Наступательная операция Красной 

Армии, имевшая своей целью продвижение вглубь территории противника, 

развивалась неудачно. Охваченные патриотическим порывом финские вой-

ска упорно оборонялись. Швеция, Англия, Франция, США оказали Финлян-

дии помощь боеприпасами, военным снаряжением и техникой. На ее сто-

роне сражались добровольцы из других стран [2]. 

Наиболее ожесточенные бои шли в районе оборонительной «линии 

Маннергейма», перекрывавшей Карельский перешеек. Части РККА, не 

имевшие опыта прорыва долговременных укреплений, несли большие поте-

ри в живой силе и технике. Только в конце февраля 1940 г. советские войска 

под руководством командарма С. К. Тимошенко глубоко вклинились в обо-

рону противника. Несмотря на то что Франция и Англия обещали Финлян-

дии прислать на помощь свои войска, финны запросили мира. По Москов-

скому мирному договору, подписанному 2 марта 1940 г., Финляндия 

уступила Советскому Союзу весь Карельский перешеек с Выборгом и район 

севернее Ладожского озера, СССР получил в аренду на 30 лет военно-

морскую базу на полуострове Ханко. Карельская АССР была преобразована 
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в Карело-Финскую ССР (в 1956 г. ей был возвращен статус автономной 

республики). 

Советско-финляндская война, прозванная современниками «зимней», 

негативным образом сказалась на внешнеполитическом положении СССР. 

Советский Союз как государство-агрессор был исключен из Лиги Наций. 

Многие люди на Западе ставили знак равенства между Сталиным и Гитле-

ром. Результаты войны побудили руководство Финляндии выступить в 

июне 1941 г. на стороне Германии против СССР. Еще одним следствием 

стала возросшая убежденность фюрера и его генералов в слабости Красной 

Армии. Германское военное командование активизировало подготовку 

блицкрига против СССР. 

Между тем, представления немцев о военной слабости СССР оказались 

иллюзорными. Советское руководство учло уроки трудной финской кампа-

нии. Наркомом обороны вместо К. Е. Ворошилова стал С. К. Тимошенко. 

Хотя мероприятия по укреплению боеспособности, предпринятые новым 

руководством Красной Армии, запоздали, в июне 1941 г. РККА была значи-

тельно более боеспособной силой, чем в начале «зимней войны». 

Дальнейшее территориальное расширение СССР. Секретные договорен-

ности с Гитлером позволили Сталину без особых проблем осуществить 

дальнейшие территориальные приобретения. Вхождение в состав Советско-

го Союза трех стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии), а также Бес-

сарабии и Северной Буковины явилось результатом как применения мер 

дипломатического и военного давления, так и использования ориентиро-

ванных на СССР местных политических сил [1]. 

В сентябре 1939 г. СССР предложил странам Прибалтики заключить до-

говоры о военной взаимопомощи. Дипломатическое давление на соседей 

было усилено развертыванием на границе с Эстонией мощной группировки 

советских войск, десятикратно превосходившей силы эстонской армии. 

Правительства Прибалтийских государств уступили нажиму и согласились 

подписать договоры. В соответствии с ними к маю 1940 г. в Эстонии, Лат-

вии и Литве на предоставленных их властями военных базах были размеще-

ны части Красной Армии (67 тыс. человек), что превосходило общую чис-

ленность армий Прибалтийских государств. 

В июне 1940 г., когда войска англо-французской коалиции терпели по-

ражения на западе, наркомат иностранных дел СССР предъявил властям 

Прибалтийских стран обвинения во враждебной по отношению к советским 

гарнизонам деятельности. Не имея возможности получить помощь Запада, 

правительства Эстонии, Латвии и Литвы были вынуждены согласиться со 

вводом на их территорию дополнительных сил Красной Армии. Демонстра-
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ции, организованные левыми силами и открыто поддержанные советскими 

войсками, привели к смене правительств. В ходе парламентских выборов, 

проводившихся под контролем советских представителей, победу одержали 

прокоммунистические силы. Провозглашенные новыми законодательными 

органами власти Эстонская, Латвийская и Литовская советские республики 

в августе 1940 г. были приняты в состав СССР. 

В июне 1940 г. СССР потребовал от Румынии возвращения Бессарабии, 

утраченной в 1918 году, и передачи Северной Буковины, население которой 

составляли в основном украинцы. Румыния была вынуждена уступить эти 

территории Советскому Союзу. В августе 1940 г. Молдавская АССР вместе 

с присоединенной к ней Бессарабией была преобразована в союзную рес-

публику, Северная Буковина вошла в состав УССР [2]. 

Внешнеполитические успехи позволили отодвинуть западную границу 

СССР, обезопасив этим промышленные центры Европейской части страны. 

Вместе с тем вскоре после начала Великой Отечественной войны прояви-

лись и негативные последствия столь стремительного территориального 

расширения. Оборонительные сооружения на старой границе были демон-

тированы, а возвести новые не хватило времени. Вследствие репрессий про-

тив населения присоединенных территорий тыл прикрывавших новую гра-

ницу частей оказался ненадежным. Еще более протяженной оказалась и 

советско-германская граница, ставшая в июне 1941 г. исходным рубежом 

для наступления гитлеровцев в глубь СССР. 

Однако наиболее серьезный просчет был совершен советским руковод-

ством в оценке сроков будущей войны с Германией. Легкость, с которой 

Сталин воспользовался плодами раздела Восточной Европы на сферы влия-

ния между СССР и Германией, позволяла ему рассчитывать, что неизбеж-

ную войну с могущественным западным соседом удастся оттянуть хотя бы 

до 1942 года. Следствием этих расчетов стало то, что Сталин не хотел ве-

рить донесениям советской разведки о готовящемся нападении Германии. 

При этом СССР, несмотря на задержки платежей германской стороной, 

продолжал в полном объеме выполнять свои обязательства по поставкам в 

Германию стратегического сырья и продовольствия [1]. 

Вывод 

В 1939–1940 гг. Советскому Союзу удалось присоединить большинство 

территорий бывшей Российской империи, утраченных после Первой миро-

вой и гражданской войн. Предпринятые в этот период руководством страны 

меры по укреплению обороноспособности страны оказались недостаточны-

ми. СССР не смог всесторонне подготовиться к отражению агрессии гитле-

ровской Германии. 
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На рассвете 22 июня 1941 г., действуя в соответствии с планом «Барба-

росса», фашистская Германия без объявления войны перешла советскую 
государственную границу на протяжении почти 6 тыс. км. Вражеская армия, 
насчитывающая 5,5 млн человек и состоявшая из представителей 12 стран 
Европы, обрушила шквал бомбовых ударов по территории СССР. Первыми 
приняли на себя удар пограничные войска и передовые подразделения 
войск прикрытия, личный состав многих застав полностью погиб. 

Чтобы оттеснить противника за границы СССР, вечером 22 июня 1941 г. 
была отдана директива № 2 о контрнаступлении Красной Армии с целью 
разгрома противника и перенесении боевых действий на территорию врага. 
Но эта директива свидетельствовала о непонимании сложившейся ситуации 
и повлекла бессмысленную гибель тысяч советских воинов, потерю техни-
ки. Советские войска лишь на несколько дней смогли задержать наступле-
ние агрессора, т. к. они были рассредоточены на большую глубину и под-
верглись внезапному нападению. Их расстреливали в упор, ломалась 
техника, не хватало горючего. Многие экипажи были вынуждены сами под-
рывать свои танки, чтобы те не достались врагу. Очевидцы отмечают, что 
авиация в тот момент была бессильна хоть как-то помочь сухопутным вой-
скам. Немецкая авиация вела бои с нашими тяжелыми бомбардировщиками, 
которые были слишком тихоходны и беспрестанно атаковались. 

Как вспоминает маршал К. К. Рокоссовский, «было ясно, что пригранич-
ное сражение нами проиграно. Остановить врага теперь можно будет не 
подбрасыванием разрозненных частей и соединений к расшатанному фрон-
ту, а созданием где-то в глубине нашей территории сильной группировки, 
способной не только противостоять мощной военной машине противника, 
но и нанести ему сокрушительный удар» [9, с. 47]. 


