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Гитлера и поставил вермахт в такое положение, при котором немецко-

фашистские войска не могли ни отражать советские контратаки в конце ле-

та, ни вести общее наступление [1]. 

Как следствие, провал операции «Цитадель» стал поворотным моментом 

не только в кампании на Востоке, но и во Второй мировой войне. В резуль-

тате Курской битвы Советские Вооруженные Силы нанесли противнику 

удар, от которого нацистская Германия не смогла оправиться. Поражение на 

Курской дуге стало началом кризиса немецкой армии. Курск усугубил хро-

ническую нехватку людей и ресурсов для вермахта и сделал его еще более 

уязвимым для неослабевающего натиска со стороны советских войск.  
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В годы третьей пятилетки (1938–1942) основной акцент был сделан на раз-

витие восточных районов страны, где предполагалось строительство предприя-

тий-дублеров. Большое значение приобрела топливно-энергетическая база: 

планировалось расширение Кузнецкого угольного бассейна и создание в 

районе между Волгой и Уралом новой нефтяной базы («Второго Баку»). Одна-

ко реализация этих планов была прервана вступлением СССР в Вторую миро-

вую войну; ни одно из предприятий-дублеров в строй ввести не успели. 

Накануне войны ежегодный прирост оборонной продукции составлял 

почти 40 %, что в 3 раза превышало общие темпы роста промышленного 

производства. С целью укрепления обороны было свернуто производство 

техники для сельского хозяйства, автомашин для гражданских целей. Ста-
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линградский и Харьковский тракторные заводы переключались на произ-

водство танков. Остановилось жилищное строительство. 

Хотя коллективизация была осуществлена, государство продолжило уже-

сточение аграрной политики, что было связано с отношением колхозников к 

общественному труду. Зарплата в колхозах не начислялась, это был почти 

бесплатный труд на государство, выплаты за трудодни зависели от урожайно-

сти. Колхозников выручало ЛПХ – личное подсобное хозяйство (сад, огород). 

Оставив его в распоряжении крестьян, государство сняло с себя заботу о про-

питании колхозников. Были трудоспособные колхозники, которые за год не 

выработали ни одного трудодня, предпочитая работать на себя в личном хо-

зяйстве. Накануне войны началась борьба с ЛПХ: путем обмера приусадеб-

ных участков колхозников и единоличников их размеры сократили. В мае 

1939 г.  для укрепления трудовой дисциплины в колхозах установили обяза-

тельный минимум трудодней в году (от 60 до 100 в зависимости от района 

СССР). Колхозники, не выработавшие этот минимум, исключались из колхо-

за, лишались приусадебных участков, отправлялись на принудительные  

работы. 

В целях ослабления аграрного перенаселения в предвоенные годы кол-

хозники из центральных районов в плановом порядке переселялись на 

Дальний Восток, в Забайкалье и другие восточные районы страны. В 1939–

1940 гг. было переселено 137 тыс. семей колхозников. В Прибалтике, За-

падной Украине и Западной Белоруссии, вошедших в состав СССР в 1939–

1940 гг., развернулась борьба с хуторскими хозяйствами. 

В предвоенный период была ужесточена политика в отношении рабочих. 

 Для борьбы с высокой текучестью рабочей силы принимались чрезвычайные 

меры. С 1939 г. в случае увольнения по собственному желанию рабочие и слу-

жащие обязаны были за месяц предупредить об этом администрацию. В том же 

году для рабочих и служащих была введена трудовая книжка единого образца, 

без которой нельзя было устроиться на работу. Осенью 1940 г. наркомы СССР 

получили право переводить рабочих и служащих с одних предприятий и учре-

ждений на другие без их согласия для того, чтобы обеспечить рабочей си-

лой новостройки, расположенные в отдаленных районах.  

Велась борьба за повышение трудовой дисциплины. За тройное опозда-

ние на работу в течение месяца на 20 мин. работники подлежали увольне-

нию как прогульщики. В июне 1940 г. были введены восьмичасо-

вой рабочий день, семидневная рабочая неделя, запрещен самовольный 

уход с работы рабочих и служащих. Принятое постановление правительства 

о снижении сдельных расценок и повышении норм выработки привело к 

существенному снижению зарплаты рабочих. 

1 сентября 1939 г. Верховный Совет СССР принял Закон «О всеобщей во-

инской обязанности», согласно которому призыву на действительную службу 

подлежали мужчины, достигшие 19-летнего, а окончившие среднюю школу – 
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18-летнего возраста. Численность Красной Армии к началу войны достигла 

5 млн человек. В 1938–1939 гг. была введена кадровая система комплектова-

ния вооруженных сил. Поскольку тяжелым ударом по боеспособности Во-

оруженных Сил СССР стали массовые репрессии против командного состава 

(1937–1938 гг.), в 1939 г. было увеличено число военных вузов, в 1940 г. для 

повышения ответственности и роли высшего командования введены гене-

ральские и адмиральские звания, отменен институт военных комиссаров.  

 Летом 1940 г. в РККА возобновилось формирование крупных бронетан-

ковых соединений, в начале 1941 г. – воздушно-десантных корпусов. Гра-

ницы, установленные в 1939–1940 гг. в ходе расширения СССР, не бы-

ли должным образом укреплены, поэтому в начале июня 1941 г. началось 

выдвижение к западным границам войск из внутренних военных округов.  

Подготовка к войне, соотношение сил и планы сторон 

СССР оказался неподготовленным к Великой Отечественной войне, по-

терпев на ее первом этапе сокрушительное поражение. Главными причина-

ми поражений Красной Армии в 1941 г. являлись лучшая подготовленность 

Германии к войне и разгром командного состава Советских Вооруженных 

Сил в ходе репрессий 1937–1938 гг.  Основу тактики Красной Армии со-

ставляла концепция ведения боевых действий «малой кровью, на чужой 

территории».  

Численность Советских Вооруженных Сил на границе от Баренцева до 

Черного морей составляла 2,9 млн человек. Остальные силы были рассредо-

точены на других участках: Дальнем Востоке и Юге, где ожидалось втор-

жение войск союзников Германии – Японии и Турции. 

Советский разведчик Р. Зорге неоднократно сообщал о сроках нападения 

Германии на СССР. Однако Сталин ожидал нападения Германии на Ан-

глию. Он был уверен, что война с Германией начнется не ранее лета 1942 г. 

Несмотря на очевидные доказательства подготовки Германии к нападению 

на СССР, Сталин только 21 июня 1941 г. в 23:30 отдал приказ о приведении 

войск приграничных округов в боевую готовность. Эта директива поступи-

ла в войска тогда, когда немцы уже начали вторжение в СССР. 

К лету 1941 г. Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бель-

гию, Голландию, Люксембург, Грецию, Югославию, Чехословакию, Польшу, в 

результате чего ее военно-экономический потенциал был значительно усилен. 

К власти в Болгарии, Венгрии и Румынии пришли прогерманские силы. Союз-

никами Германии стали Италия, Япония, Турция. 

18 декабря 1940 г. А. Гитлер утвердил план нападения на СССР, разра-

ботанный под руководством генерала Ф. Паулюса. Этот план  получил имя 

жестокого германского короля, императора Священной Римской империи 

Фридриха I Барбароссы. План был рассчитан на молниеносную войну и 

предполагал наступление в ходе летней кампании 1941 г. на ленинградском 

(группа армий «Север»), московском (группа армий «Центр») и киевском 
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(группа армий «Юг») направлениях. В короткий срок немцы рассчитыва-

ли фланговыми танковыми ударами разгромить основные силы Красной 

Армии и выйти на линию Архангельск – Астрахань. 

Начальный период войны 

Великую Отечественную войну принято разделять на три крупных перио-

да: первый – начальный период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.); второй – 

период коренного перелома (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.); третий – пе-

риод освобождения территории СССР от агрессора и разгрома фашистской 

Германии (начало 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Участие СССР во Второй мировой 

войне продолжилось периодом советско-японской войны (9 августа – 2 сен-

тября 1945 г.). 

Война началась в 4 утра 22 июня 1941 г. мощными ударами воздушных и 

механизированных армий Германии по частям Красной Армии на всем протя-

жении советской границы и крупным городам. В первый день немецкая авиа-

ция разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200 советских самолетов, 

тем самым до лета 1943 г. обеспечив господство в воздухе. Одной из первых 

приняла на себя удар Брестская крепость, организованную оборону которой 

возглавили майор П. М. Гаврилов и полковой комиссар Е. М. Фомин. Послед-

ние защитники крепости, при захвате которой суммарные потери немцев соста-

вили до 5 % от общих потерь вермахта на Восточном фронте за первую неделю 

войны, были пленены 26 июля. 

Сталин, так и не поверивший в нападение Гитлера, в директиве войскам 

предписывал «разгромить врага», не переходя границы с Германией.             

22 июня с обращением к народу выступил первый заместитель председателя 

СНК, нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов.  

Из документа (Выступление по радио В. М. Молотова 22 июня 1941 г.): 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Со-

ветскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 

страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со 

своих самолетов наши города… Не первый раз нашему народу приходится 

иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход 

Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон 

потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся 

Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия 

и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Ро-

дину, за честь, за свободу… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами!» 

23 июня для стратегического руководства вооруженными силами создана 

Ставка Главного Командования (впоследствии Ставка Верховного Главноко-

мандования) в составе С. К. Тимошенко (председатель), Г. К. Жукова,               

И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, С. М. Будённого,  Н. Г. Куз-

нецова. 10 июля Ставку возглавил Сталин. 
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29 июня 1941 г. в стране было введено военное положение. 30 июня создан 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), в руках которого сосредоточилась 

вся полнота государственной, партийной и военной власти. Председателем 

ГКО стал Сталин. 

В первые дни войны советские воины показали немало примеров геро-

изма и самопожертвования. 26 июня 1941 г. самолет капитана Н. Ф. Гастел-

ло был подбит. Гастелло совершил таран, направив самолет на механизиро-

ванную колонну противника. В ночь на 7 августа В. В. Талалихин произвёл 

таран в ночном воздушном бою, сбив около Москвы бомбардиров- 

щик He-111. 

В первый месяц войны Красная Армия оставила почти всю Прибалтику, 

Белоруссию, Молдавию и большую часть Украины. Она потеряла около          

1 млн бойцов, из которых 724 тыс. оказались в плену. Под Минском были 

разгромлены практически все армии Западного фронта, по которому Герма-

ния нанесла главный удар. Руководство страны организовало суд над боль-

шой группой генералов во главе с командующим войсками Западного фрон-

та генерал-полковником Д. Г. Павловым, которых обвинили в измене и 

расстреляли. 

Задержать наступление врага на главном, московском, направлении уда-

лось в ходе двухмесячного Смоленского сражения (10 июля – 10 сентября 

1941 г.). Немцы были временно остановлены в 300 км от Москвы. В конце 

сентября советские войска потерпели серьезное поражение под Киевом, где 

пять армий Юго-Западного фронта (свыше 700 тыс. человек) попали               

в окружение. Лишь незначительная часть окруженных вырвалась из кольца, 

более полумиллиона человек попали в плен. Большинство воинов погибло в 

боях вместе с командованием во главе с генерал-полковником М. П. Кирпо-

носом, командующим фронтом. Поражение Юго-Западного фронта открыло 

противнику дорогу на Восточную Украину, в Приазовье и Донбасс.  

Овладев Киевом, враг переломил ситуацию на московском направлении, 

прорвав оборону Красной Армии. В конце сентября началась четырехмесяч-

ная Московская битва (30 сентября 1941 г. – январь 1942 г.), в первые недели 

которой попали в окружение пять армий ополчения (600 тыс. человек). В ходе 

неудачной летне-осенней кампании 1941 г. Красная Армия потеряла почти      

5 млн человек, из которых 2 млн были убиты и около 3 млн –пленены. 16 ав-

густа 1941 г. был издан приказ № 270 «Об ответственности военнослужащих 

за сдачу в плен и оставление врагу оружия», объявлявший всех попавших в 

плен предателями и изменниками. Согласно приказу, подлежали репрессиям 

семьи пленных командиров и политработников, лишались льгот, предостав-

ляемых семьям участников войны, родные пленных солдат.  
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Прошло много десятилетий после Великой Победы над немецко-

фашистскими захватчиками, выросло не одно поколение людей, ушли из 

жизни почти все защитники нашей 

Родины. Из человеческой памяти 

очень быстро стираются события, 

особенно те, участником которых ты 

не был. Поэтому очень важно сохра-

нить любую информацию, которая 

рассказывает правду о той войне, 

чтобы будущие поколения осознава-

ли огромную ответственность в со-

хранении мира на Земле. В нашей 

стране нет ни одной семьи, которой 

бы не коснулась эта война. Даже ма-

ленькие, не глобальные действия 

каждого её участника приближали 

общую победу. Поэтому нет незна-

чительных подвигов и нет просто 

участников. Каждый участник Вели-

кой Отечественной войны – герой, достойный славы. 

Данная работа связана с решением творческой задачи в области патрио-

тизма через сохранение памяти предков, участвовавших в борьбе за свободу 

и независимость своей Отчизны, а также необходимостью углубить и рас-

ширить свои знания о Великой Отечественной войне на основе судеб своих 

родственников. 

 
Близнец Николай Евсеевич 


