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Секиця 1.: Европейский фронт Второй Мировой войны 

 

УДК 94(470)"1941/1945"                                                               Рязанцев С.А., Рощина Л.А. 

                                                                                                                 ДОННТУ 

 

СРАЖЕНИЕ У АТОЛЛА МИДУЭЙ 

 

Битва за Мидуэй была эпическим столкновением между ВМС США и 

Императорским ВМС Японии, которое закончилось через шесть месяцев после нападения 

на Перл-Харбор. 

Усилия Японии по установлению явного военно-морского и воздушного 

превосходства в западной части Тихого океана впервые столкнулись с трудностями в 

битве при Коралловом море в мае 1942 года, когда американский флот отбросил японские 

войска вторжения в Новую Гвинею. Несмотря на неудачу, адмирал Исароку Ямамото, 

командующий Имперским флотом Японии, был убежден, что его силы имеют численное 

преимущество перед американцами. В надежде повторить успех атаки на Перл-Харбор, 

Ямамото решил найти и сокрушить остальную часть Тихоокеанского флота США с 

помощью внезапной атаки, направленной на базу союзников на Мидуэй-Айленде. Мидуэй 

расположен в Тихом океане почти прямо между США и Японией. После диверсионной 

атаки более мелких японских сил на Алеутские острова у побережья Аляски Ямамото 

планировал трехсторонний подход к Мидуэю. Во-первых, воздушная атака на остров была 

осуществлена четырьмя японскими авианосцами первой линии - «Акаги» , «Кага», 

«Хирью» и «Сорю» под командованием вице-адмирала Чуичи Нагумо. Во-вторых, силы 

вторжения кораблей и солдат во главе с вице-адмиралом Нобутаке Кондо. И наконец, 

однажды ожидаемое подкрепление США из Перл-Харбора прибыло, совместный удар сил 

Нагумо и собственного флота Ямамото, который будет ждать 600 миль на запад. 

Криптоаналитики ВМС США начали взламывать японские коды связи в начале 

1942 года и на несколько недель раньше знали, что Япония планирует нападение в Тихом 

океане в месте, которое они называют «AF». Подозревая, что это был Мидуэй, военно-

морской флот решил отправить с базы ложное сообщение о том, что в ней не хватает 

пресной воды. Вскоре после этого японские радисты разослали аналогичное сообщение об 

«AF», подтвердив место планируемой атаки. Поскольку японский флот так широко 

рассредоточен, Ямамото должен был передать всю стратегию по радио, что позволило 

криптоаналитикам ВМС, базирующимся на Гавайях, выяснить, когда Япония планировала 

наступление (4 или 5 июня), и запланированный порядок битвы Имперского японского 

https://www.history.com/topics/world-war-ii/pearl-harbor
https://www.history.com/topics/world-war-ii/pearl-harbor
https://www.history.com/this-day-in-history/yamamoto-isoroku-japans-mastermind-of-the-pearl-harbor-attack-is-born
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флота. Обладая этой информацией, адмирал Честер В. Нимиц, главнокомандующий 

Тихоокеанским флотом США, может разработать план борьбы с вторжением. Японцы 

предполагали, что американский авианосец Йорктаун, который был поврежден во время 

битвы за Коралловое море, будет недоступен на полпути. Фактически, поврежденный 

авианосец был отремонтирован всего за два дня на военно-морской верфи Пирл-Харбора 

и оставлен 30 мая, чтобы перегруппироваться с другими американскими кораблями около 

Мидуэя для подготовки к нападению Японии. 

После атаки диверсионных японцев на Алеутские острова 3 июня группа 

американских бомбардировщиков B-17 Flying Fortress вылетела с Мидуэя, чтобы 

атаковать силы вторжения Кондо, которые они по ошибке предположили, был основным 

японским флотом. Эта неудачная атака ознаменовала первое военное сражение в битве за 

Мидуэй. На рассвете следующего дня еще больше B-17 покинули Мидуэй для второй 

атаки японских войск вторжения, также безуспешно. Тем временем Нагумо начал первую 

фазу атаки Японии, как и планировалось, отправив 108 японских военных самолетов с 

четырех авианосцев для удара по Мидуэю. После нанесения серьезного ущерба 

американской базе, первая японская атака закончилась к 7 часам утра, оставив аэродром 

все еще пригодным для использования, и противовоздушная защита США все еще 

функционировала. Вскоре после этого, как только его пилоты сообщили Нагумо, что 

потребуется еще один авиаудар по базе, американский самолет, запущенный с Мидуэя, 

начал безуспешно атаковать четырех японских авианосцев. Когда Нагумо перевооружал 

японские самолеты для второй воздушной атаки, японский разведчик обнаружил части 

американского флота, включая USS Yorktown , к востоку от Мидуэя. Нагумо сменил 

тактику, заказав самолеты, которые все еще были вооружены, чтобы подготовиться к 

нападению на американские корабли, когда остальные японские самолеты вернулись с 

Мидуэя. Тем временем волна американских торпедоносцев-разрушителей от 

американских авианосцев Hornet и Enterprise прибыла, чтобы атаковать японские 

корабли. Не подкрепленные истребителями, почти все они были сбиты японскими 

истребителями Zero. Но примерно через час, когда японцы заправились и перевооружили 

свои самолеты, другая волна бомбардировщиков, выпущенных американскими 

авианосцами, нанесла удар по трем японским авианосцам - Акаги, Кага и Сорю и 

подожгла их. В ответ выживший японский авианосец Хирью начал две волны нападений 

на Йорктаун, от которых пришлось отказаться, но они оставались на плаву. Американские 

пикирующие бомбардировщики всех трех авианосцев вернулись, чтобы напасть 

на Хирью, и подожгли его, в результате чего все четыре японских авианосца вышли из 

строя. 

https://www.history.com/news/legendary-admirals-wwii-diary-to-be-released-online


 7 

В общей сложности Япония потеряла в бою до 3000 человек (включая более 200 

своих самых опытных пилотов), около 300 самолетов, один тяжелый крейсер и четыре 

авианосца, в то время как американцы потеряли Йорктаун и Хамманн, а также около 145 

самолетов и около 360 военнослужащих. В результате победы США в битве за Мидуэй 

Япония отказалась от своего плана расширения зоны действия в Тихом океане и 

оставалась в обороне до конца Второй мировой войны. Сражение вселило уверенность в 

американские войска и ослабило боевой дух Японии, сильно изменив ход войны на Тихом 

океане в пользу союзников.   

 

1. Эндрю Ламберт. Битва за Мидуэй / Ламберт Эндрю. –  Би-би-си , 17 февраля 

2011.  

2. Вторая мировая война: Битва у атолла Мидуэй и Алеутская операция. – Режим 

доступа: https://bigpicture.ru/?p=195729 

 

УДК  94(470)"1941/1945"                                                                        Атюков Д.А.,  Рощина Л.А 

                                                                    ДОННТУ 

 

ОПЕРАЦИЯ «ГАННЕРСАЙД» 

 

Атака на Веморк – две операции, проведённые в 1942 и 1943 годах, предпринятые 

норвежскими диверсантами во время Второй Мировой войны. Целью операций было 

уничтожение завода по производству тяжёлой воды (окиси дейтерия), которая могла быть 

использована немцами в собственном ядерном проекте для производства ядерного 

оружия. 

1942 год. Норвегия была под оккупации нацистов. Небольшая восточная губерния 

Телемарк на побережье Атлантики. Тут находится самый крупный завод по производству 

тяжелой водой – оксида дейтерия, который вместо двух атомов легкого изотопа водорода. 

содержит атомы тяжелого изотопа. Это и повлекло Рейх пойти на разработки атомной 

бомбы. 

Британская разведка впервые получила сообщение о желании немцев увеличить 

производство тяжелой воды на заводе летом 1941 года в сообщении норвежского 

подполья. Со своими связями с заводом и ролью в норвежском сопротивлении Лейф 

Тронстад получил эту информацию и анонимно переписывался с англичанами. Эти связи 

обеспечили основу для последующих набегов на завод в Веморке норвежских коммандос, 

спонсируемых Британией. Британцы разработали эти диверсионные миссии, потому что 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/battle_midway_01.shtml
https://bigpicture.ru/?p=195729
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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они поняли, что немцы, вероятно, использовали тяжелую воду для ядерного реактора и 

программы атомной бомбы 

На первом этапе миссии небольшая разведывательная группа норвежцев под 

кодовым названием Grouse парашютировала с самолета и приземлилась в окрестностях 

завода, чтобы собрать разведданные и подготовиться к атакующей группе. Месяц спустя, 

в ноябре 1942 года, операция «Незнакомец» началась с группы из тридцати девяти 

британских самолетов. Эти солдаты, которых держали два военных планера, должны 

были приземлиться возле завода, а затем атаковать завод. 

Однако сочетание плохой погоды и проблем со связью помешало выполнению 

миссии в соответствии с планом. Один из планеров врезался в гору, а другой приземлился 

вдали от места назначения. Все люди на планере, поразившие гору, погибли от крушения. 

В то время как некоторые солдаты на втором планере погибли в результате крушения, 

другие были казнены гестапо, которое действовало в соответствии с недавно изданным 

приказом Гитлера. 

Через три месяца после первой попытки группа «Ласточка» получила известие из 

Британии о том, что еще шесть норвежцев будут отправлены в Рьюкан для операции 

«Ганнерсайд». Группа должна была прыгнуть с парашютом в свою целевую зону, а не 

использовать планер, чтобы приземлиться и встретиться с группой ласточек, прежде чем 

совершать набег на завод в Веморке. 

Возглавляемая Иоахимом Роннебергом группа спрыгнула с самолета под 

прикрытием снегопада около полуночи 16 февраля 1943 года. После путешествия в 

течение приблизительно пяти дней группа Ганнерсайд соединилась с группой Ласточки. 

Поздно вечером 27 февраля 1943 года группа Ганнерсайд начала рейд на 

Веморский завод. Было три способа получить доступ к заводу: 1) спуститься с горы над 

заводом, который был областью, покрытой минными полями; 2) пересечь строго 

охраняемый однополосный подвесной мост; или 3) отправиться на дно ущелья, пересечь 

полумерзшую реку и взобраться на скалу высотой 500 футов. По словам Рённеберга, 

группа проголосовала за захват ущелья, которое привело к маршруту вдоль 

железнодорожной линии, который, по словам местного контакта, был относительно 

неохраняемым. 

Чтобы пройти через ограждение боковых ворот завода, Кнут Хаукелид 

использовал пару тяжелых металлических резцов, привезенных Реннебергом. Пройдя 

через забор, группа разделилась на «подрывную группу» из четырех человек и «отряд 

прикрытия» из пяти человек. Первая группа планировала проникнуть на завод через 
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боковую дверь. Эта дверь, однако, была заперта. Рённеберг смог найти туннель доступа и 

вошел на завод вместе с Фредирком Кайзером. 

Оказавшись в здании, Роннеберг и его люди разместили два заряда рядом с 

цистернами для производства тяжелой воды. Чтобы обеспечить достаточно времени для 

побега, но, тем не менее, услышать взрыв, он решил сократить предохранители так, чтобы 

они длились всего тридцать секунд, а не две минуты. Взрыв, очевидно, был не таким 

громким, как ожидалось, но, тем не менее, Роннеберг услышал его и знал, что миссия 

прошла успешно. 

Покинув завод и воссоединившись со своим отрядом прикрытия, Рённеберг и 

остальная часть группы Ганнерсайд начали отходить на лыжах в направлении Рьюкана. 

Когда они достигли горного плато, группа распалась. В форме и в полном вооружении 

«подрывная группа» преодолела более 200 миль в Швецию на лыжах. Группа покрытия, с 

другой стороны, распространилась по всему плато. Несмотря на поиск и преследование 

немцами группы, ни один из членов не был убит или захвачен в плен.  

Британское управление признало «Ганнерсайд» одной из лучших спецопераций за 

всю Вторую мировую войну. В результате деятельности подрывной группы Германия 

лишилась шансов на создание ядерного оружия, что спасло весь мир от ядерной войны.  

 

1. Ирвинг Дэвид. Ядерное оружие Третьего рейха. Немецкие физики на службе 

гитлеровской Германии / Дэвид Ирвинг. – М., 2005. – 345 с. 

2. Как нацисты попытались создать атомную бомбу – Режим доступа:  

https://realt.onliner.by/2018/07/09/heisenberg 

 

УДК 94 (493)                                                                            Бондаренко Д.С.,  Рощина Л.А.  

                                                                                                                 ДОННТУ 

 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ (САЛАСПИЛС) 

 

Сааласпилс (концлагерь «Куртенгоф») — концентрационный лагерь, созданный 

во время Второй мировой войны на территории оккупированной нацистской Германией 

Латвии. Существовал в 18 километрах от Риги рядом с городом Саласпилс с октября 1941 

года до конца лета 1944 года. Этот лагерь был наиболее известен тем, что размещал детей-

заключенных, которые затем использовались для сбора крови раненым немецким 

солдатам, что приводило к быстрой смерти маленьких доноров.   

В основном сюда привозили малышей из Белоруссии и северо-западных областей 

России – Псковской, Калининской, Ленинградской. Дети от грудного возраста и до 12 лет 

https://realt.onliner.by/2018/07/09/heisenberg
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отбирались насильно от матерей и содержались в 9 бараках. Из них так называемых 

больничных - 3, для детей-калек - 2, для здоровых детей - 4.      

Огромное количество детей, обреченных на мучительную смерть, варварски 

использовались как живой экспериментальный материал для бесчеловечных 

экспериментов "немецкой медицины". Фашисты организовали фабрику детской крови для 

нужд немецкой армии и создали невольничий рынок, где детей продавали в рабство 

местным помещикам. Это было ужасное время для детей и матерей в концлагере, когда 

нацисты выводили матерей и детей в центр лагеря и насильно вырывали младенцев из рук 

несчастных матерей. 

Детей отправляли в отдельные бараки, в которых они были лишены даже 

примитивного ухода. Каждый день немецкие охранники выносили из детских бараков в 

больших корзинах замерзшие тела погибших детей. Их бросали в болото, сжигали за 

оградой лагеря и частично хоронили в лесу неподалеку от лагеря. Массовая гибель детей 

была вызвана экспериментами. Немецкие врачи-убийцы вводили больным детям 

различные жидкости и заставляли их принимать различные лекарства. После всех этих 

исследований детей убивали. Маленьких пленников кормили отравленной кашей, после 

употребления которой они мучительно умирали. Опыты проводились под наблюдением 

немецкого врача Мейснера, в процессе исследований погибало много детей.   

Постоянный контингент детей в Саласпилсе с 1943 по 1944 год составлял более 

миллиона человек. Там шло их систематическое истребление различными способами, а 

именно: 

- организацией фабрики крови для нужд немецкой армии. Кровь брали как у 

взрослых, так и у здоровых детей, в том числе малюток, до тех пор, пока те не падали в 

обморок, после этого заболевших детей относили в так называемую больницу, где они 

умирали; 

- спаивание детей отравленным напитками; 

- больных корью детей купали, от чего они умирали; 

- делали детям впрыскивание детской, женской и даже конской мочи, у многих 

детей гноились и вытекали глаза;   

- все дети страдали поносами дизентерийного характера и дистрофией; 

- голых детей в зимнее время гоняли в баню по снегу на расстоянии 500-800 

метров и держали в бараках голыми по 4 дня; 

- детей-калек и получивших увечья утилизировали. 

Смертность среди детей от вышеуказанных причин только в течении 1943-

1944 гг. в среднем составляла 300-400 человек в месяц. По предварительным данным, в 
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Саласпилсском концлагере было истреблено более 7 000 деток. Также активно велась 

торговля детьми. В течение 1943-1944 гг. было вывезено из концлагеря и продано более 

трех тысяч малышей. Для этой цели в Риге был организован рынок детей, где их 

продавали в рабство по 45 марок.   

Осенью 1944 г., при наступлении советских войск, концлагерь Саласпилс 

фашисты уничтожили, а его персонал (немцев и латышских полицейских) спешно 

эвакуировали. Согласно статистике, из 12 тысяч советских детей, используемых в лагере 

Саласпилс в качестве доноров, погибло больше половины, однако фашисты всеми силами 

постарались скрыть следы массовых убийств.  

Из показаний фашистов на Нюрнбергском процессе известно, что под 

руководством сотрудника гестапо Блобеля было уничтожено множество массовых 

захоронений пленных– в том числе узников Саласпилса. Заметая следы, фашисты 

раскапывали могилы и сжигали тела. Для таких раскопок использовали труд евреев, 

которых по окончании работ также убивали и сжигали. 

Согласно акту судмедэкспертизы массовых детских захоронений концлагеря 

Саласпилс (28. 04. 1945 г.), в 54 оставшихся на его территории могилах было обнаружено 

632 тела. Из них 114 малышей – грудного возраста, 106 – дети от года до трех лет, 91 – от 

трех до пяти лет, 117 – от трех до восьми. 

В память о погибших детях-донорах и других убитых в Саласпилсе после войны 

был установлен мемориал. "Земля стонет за этой дверью" - эту надпись на входе в 

Саласпилсский мемориал невозможно забыть. 

 

1. Мельникова Д., Чёрная Л. Империя смерти / Д. Мельникова Д., Л. Чёрная. -  Л.: 

Изд-во политической литературы, 1988. – 414 с. 

2. Николаева С. А., Дети и война: Очерки / С.А. Николаева. – М.: Изд-во детской 

литературы, 1991. – 160 с. 

3. Новая Иллюстрированная энциклопедия. Кн. 16. – М.: Большая Российская 

Энциклопедия, ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 256 с.: ил. 

 

УДК 94(100)” 1939/1945”                                                        Ушаков В.Н., Тюльченко И.К.  

                                                                                                                     ДОННТУ 

 

АВИАНОСЦЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Человек ещё со времен мифов об Икаре мечтал о полёте, а под веянием 

исследований и нахождения до этого невидимого – о путешествиях, которые 
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преобразились в морские путешествия.  Проходили века и в каждом из них совершались 

новые открытия в каждой из этих сфер, но никто и не подумывал их объединять. Так, 

Первая мировая война стала театром применения и возникновения новых типов 

вооружения. В её годы применялись: танки, самолёты, подлодки, химическое оружие и 

первые авианосцы. Хоть их влияние было не особо велико, но идеи начала XX века и их 

применение, дали толчок к развитию и становлению главной морской силы уже во второй 

мировой войне.  

К началу Второй Мировой войны военно-морские флоты (ВМФ) разных стран 

имели у себя в распоряжении такие авианосцы: 

1. Япония: «Сёкаку», «Зуйкаку», «Акаги», «Кага», «Хирю», «Сорю».  

2. США: «Энтерпрайз», «Саратога», «Хорнет», «Йорктаун», «Лэнгли», «Уосп», 

«Лексингтон», «Рейнджер» 

3. Великобритания: «Арк Ройал», «Фьюриес», «Глориес», «Гермес», «Игл», 

«Корейджес», «Аргус». В верфи: шесть, типа «Илластриес».  

4. Франция: «Беарн» 

В Германии находился строящийся авианосец «Граф Цеппелин», который, 

однако, не принимал участия в боевых действиях, а его палубная авиация не была создана. 

У Италии ситуация была ещё хуже, она вообще не имела авианосцев в своём флоте, а в 

течение всей войны, так и не завершила ни один проект.  

В СССР не было создано ни одного авианосца на базе корабля, но в то же время в 

наличии было пять воздушных авианосцев проекта «Звено». При этом, их относили к 

ВМФ, а не ВВС. Данные авианосцы хорошо показали себя в первые месяцы войны, но из-

за превосходства немецкой штурмовой авиации над советской, их применение было 

уменьшено. Однако, несмотря на то, что в перспективе авианосцы находясь у СССР могли 

иметь успех, до конца войны не было построено ни одного авианосца, как морского, так и 

воздушного типа [1].  

В начале войны из-за нехватки полноценных авианосцев для их постройки начали 

перестраивать танкеры, сухогрузы, торговые суда и т.п.  В Японии также проводили 

перестройку судов, переделывая свои линкоры: «Синано», «Исе», «Хьюга» и т.д. 

Вторая Мировая война стала периодом правильного применения авианосцев и 

становлением их главной шахматной фигурой в море. Периодом проб и ошибок стало 

начало войны, так 17 сентября 1939 года торпедами немецкой подлодки U-29 был 

потоплен британский авианосец «Корейждес». Затем последовал «Глориес», который 

потонул от огня немецких линкоров «Шарнхорст» и «Гнейзенау» [3]. Данные инциденты 

достоверно показали, что не следует ставить авианосец в крейсерский авангард, а также, 
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что он уязвим без соответствующего боевого охранения. Однако, атака Таранто 11 ноября 

1940, проведенная всего одним авианосцем, принесла невообразимый итог, после 

которого Итальянский флот уже не смог оправиться. При этом данная атака 

продемонстрировала большой потенциал авианосцев и слабость кораблей без 

авиационной поддержки. А гибель «Соединения Z» у берегов Куатана под атаками 

японской береговой авиации ясно показала, что даже современные военные корабли не в 

состоянии противодействовать воздушным атакам, если они не защищены 

истребительной авиацией. 

Один из самых крупных успехов авианосцев состоялся 7 декабря 1941 года, когда 

неожиданной атакой Японского императорского флота был нанесён очень удачный удар 

по ВМФ США в Пёрл-Харборе. Однако, хоть атака и продумывалась довольно тщательно, 

в итоге инфраструктура базы не пострадала. В результате Япония так и не 

воспользовалась данным успехом.  

Такие сражения, как: Битва в Коралловом море (4-8 мая 1942 г.), Сражение у 

атолла Мидуэй (июнь 1942 г.), позднее – Битва при Марианских островах (20 июня 1944 

г.) и в заливе Лейте (23-26 октября 1944 г.) окончательно показали, что главенствующее 

место на море занимают - авианосцы. Хотя и случались потопления надводными 

кораблями, но это были редкие случаи, произошедшие вследствие ошибок или 

специфические ситуации.  Итогом боёв стало то, что тяжёлые корабли (линкоры и 

тяжёлые крейсера) – не имели возможности противодействовать палубной авиации без 

поддержки с воздуха.   

В период Второй Мировой практическим путём были опровергнуты довоенные 

концепции, а на смену им были освоены и увеличены новые, как против морских, так и 

береговых объектов, и авиации. Удары японской палубной авиации по Пёрл-Харбору и 

американской палубной авиации по Рабаулу и Маршаловым Островам в 1943—1944 гг. 

продемонстрировали, что благодаря возможности быстрого перемещения объединённых 

ударных групп, авианосцы могут активно концентрировать подавляющие количество 

авиации и атаковать внезапно, создавая при этом локальное превосходство в воздухе 

против береговых баз [2]. 

Также была доказана значительная роль авианосцев в прикрытии океанских 

конвоев: палубная авиация могла вести эффективное патрулирование, обнаруживать и 

топить подводные лодки противника на значительной дистанции от конвоя, 

перехватывать и уничтожать разведывательные самолеты, отражать атаки 

бомбардировщиков и торпедоносцев. Авианосцы продемонстрировали себя чрезвычайно 

ценным средством проведения десантных операций, обеспечивая для авиации 
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минимальное время реагирования. Отрабатывались первые элементы стратегических 

ударов с авианосцев вглубь суши для взаимодействия с армией и ударов по 

стратегическим тылам противника (показательна в этом плане операция «Драгун»). [3] 

Примером выдающегося авианосца, являлся USS Энтерпрайз (CV-6), прозванный 

японцами «серым призраком», за свою неуловимость и живучесть. Этот авианосец был 

пару раз на краю гибели, но сразу же возвращался в бой, в тот момент пока новые 

авианосцы строились (Эссекс), а старые (Саратога) стояли в ремонте. Данный факт ярко 

подтверждает силу и мощь авианосцев во времена Второй Мировой войны, кто знает, как 

бы сложилась судьба США, будь он потоплен. 

 Соединение воедино морского флота и авиации дало начало главной морской 

силе во Второй Мировой войне – авианосцам. Их вклад и влияние на итоги войны нельзя 

переоценить.  Активное применение авианосцев, начавшееся с уничтожения итальянского 

флота в Таранто и окончившееся последним гвоздём в крышку гроба Японского 

императорского в заливе Лейте, окончательно превознесли их в статус главной морской 

силы Второй Мировой войны.   

 

1. Медведь, А., Хазанов, Д. Составные пикировщики (рус.) / Александр 

Медведь, Дмитрий Хазанов // Авиамастер. - 1998. - № 04. - С. 17 - 21. 

2. Моррисон, С. Э. Американский ВМФ во Второй мировой войне. «Операции в 

водах Северной Африки», октябрь 1942 - июль 1943 [пер. с англ.] / С. Э. Морисон. - М.: 

ООО «Издательство ACT», 2002. - С. 97. 

3. Моррисон, С. Э. Американский ВМФ во Второй Мировой войне, часть 11 

«Вторжение во Францию и Германию», 1944-1945 [пер. с англ.] / С. Э. Морисон. - М.: 

ООО «Издательство ACT», 2002. -  С. 160 - 161. 

 

УДК 94(100)"1939/1945(470+571)                                Гармашова В.А., Саржан А.А. 

                                                                                                            ДОННТУ 

 

БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

 

Итог Великой Отечественной войны во многом был предопределен событиями на 

фронте в 1943 году.  Вот как об этом отзывался У.Черчилль: «Три огненных сражения – 

за Курск, Орел и Харьков, происшедшие в течение двух месяцев, – ознаменовали 

крушение германской армии на Восточном фронте» Курская битва началась 5 июля 1943 

года и продолжалась 49 дней, вплоть до 23 августа. 

Историки выделяют три этапа в ходе этого сражения:  5-12 июля – Курская 

оборонительная операция; 12 июля - 18 августа - Орловская наступательная операция; 3 -

 23 августа – Белгородско-Харьковская наступательная операция. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Перед началом сражения, расстановка сил противников представлялась таким 

образом: гитлеровцы подтянули к запланированному месту наступления 900 тысяч солдат 

и офицеров, 10 тыс. орудий и миномётов, 2700 танков и штурмовых орудий, 2050 

самолётов (данные округлены). Красная армия насчитывала в этом направлении 1,3 млн. 

бойцов и офицеров, 19 тыс. орудий и миномётов, 3400 танков и самоходных 

артиллерийских установок, 2200 самолётов (данные округлены). Также имелся резерв – 

Степной фронт, включавший 580 000 солдат и офицеров,1,5 тысяч танков, 7,4 тысячи 

орудий и минометов и 700 самолетов (данные округлены). Тем самым был обеспечен 

перевес по численности бойцов и техники по сравнению с силами противника.  

Хочется пояснить, откуда вошло в обиход название «Курская Дуга». К моменту 

начала битвы между Орлом и Белгородом на карте четко вырисовывалась выгнутая линия, 

направленная на запад. Именно на ее изгибе рассредоточились группировки противников. 

Согласно планам гитлеровского командования, группировки четвертой танковой 

армии под командованием генерал-полковника Гота и девятой армии, которой руководил 

генерал-полковник Модель, нанося удары с севера и юга, должны были «зажать в клещи» 

крупные силы Красной армии в районе Курска. 

В 5 часов 30 минут, после артиллерийской подготовки, перешла в наступление 

орловская группировка противника. Главные силы были направлены на Ольховатку, 

мощный натиск испытывали Малоархангельск и Гнилец. В результате, к концу дня, 

войска пятнадцатой и восемьдесят первой советских дивизий оказались частично 

окружены. Но фронт не был прорван, замкнуть «клещи» не удалось, войска противника 

продвинулись всего на шесть– восемь километров. 

Потерпев неудачу под Ольховаткой, немецкое командование направило удар на 

станцию Поныри, которая имела серьезное стратегическое значение, поскольку 

прикрывала железную дорогу в направлении Орел – Курск.  Захватить станцию фашисты 

не смогли, хотя применили САУ «Фердинанд», с двухсотмиллиметровой броней, которую 

не могли пробить советские орудия. 

В ставке Гитлера было принято решение добиться перелома в ходе сражения, 

перенеся направление удара в сторону станции Прохоровка. Десятого июля было отдано 

соответствующее распоряжение командующему южной группировкой Манштейну.  

11 июля началось сражение под Прохоровкой, которое вошло в военную историю, 

как одно из самых крупных танковых сражений. По одним данным, в сражении со 

стороны немцев участвовало 450 танков и САУ, со стороны советской армии – 800 танков. 

Другие источники предоставляют информацию о том, что в битве участвовало около 1 200 

танков с обеих сторон. В ближнем бою преимущество немецкой брони было не так 
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существенно, как в дальнем, но еще на подходе к позициям ближнего боя немцами было 

уничтожено много «Т-34». Потери со стороны противника составили около восьмидесяти 

танков и самоходных установок, со стороны Красной армии – 270 танков.  Пятая   

гвардейская танковая армия генерала  П.А. Ротмистрова практически лишилась своей 

ударной силы, но и потери гитлеровцев вынудили их остановить продвижение в сторону 

Курска. 17 июля немцы начали отступление из района станции Прохоровка.  

Двенадцатого июля наступил перелом в битве, немецкие войска перешли к 

обороне, а советская армия начала контрнаступление на орловском направлении, которое 

состояло из двух операций: 

- Орловская операция, известная как операция «Кутузов» (с двенадцатого июля по 

18 августа 1943г.); 

- Белгородско-Харьковская операция, известная как операция «Румянцев» (с 

третьего по двадцать третье августа   1943 г.) 

  В ходе этих наступательных операций, советскими войсками были освобождены 

города: Орел, Белгород, Харьков, имевшие крупнейшее стратегическое значение. 

Таким образом, Курская битва, продолжавшаяся сорок девять дней, завершила 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  Фашисты потеряли около 500 

тысяч солдат и офицеров, советская армия – 254470 человек. С победы на Курской Дуге 

началось окончательное изгнание гитлеровцев с советской территории. 

 

1. Замулин В. Н. Курский излом. Решающая битва Отечественной войны / В.Н. - 

М.: Эксмо, 2007. – 1000 с. 

2. Карнацевич В. Л. Сто знаменитых сражений / В.Л. Карнацевич. – Харьков: 

Фолио, 2004. – 543 с. 

3. Курская битва 1943 // Великая Отечественная война, 1941-1945 : 

энциклопедия / под ред. М. М. Козлова.  –  М. : Советская энциклопедия, 1985. – С. 392-

394.  

 

УДК 94(470)"1941/1945"         Половинка В. А., Саржан А. А. 

                                                                        ДОННТУ 

 

ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 

1944 год вошел в историю Советского Союза, как год переломных 

освободительных сражений с немецко-фашистскими захватчиками.   

Разгром белорусской и львовской группировок врага — основное содержание 

главного удара Красной Армии летом 1944 г.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%92._%D0%9D.
http://militera.lib.ru/h/zamulin_vn/
https://archive.is/NCQLc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Цель предстоящей операции заключалась в том, чтобы рассечь немецкую группу 

армий "Северная Украина", разгромить ее по частям, освободить западные земли Украины 

от гитлеровских захватчиков и начать освобождение Польши. Это был единственный 

случай за все время войны, когда соединениям одного фронта ставилась задача 

разгромить целую группу армий противника. 

Начало операции было запланировано на 13 июля. Соотношение сил на момент 

начало операции было не совсем равным. Так, если соотношение личного состава было 

почти один к одному (с небольшим перевесом в сторону Советского Союза), то в 

остальном перевес минометов, танков и САУ у советской стороны было в два раза 

больше, чем у противника, а самолетов в четыре.  

В ожидании наступления советских войск противник развернул усиленные 

оборонительные работы. К середине июля противником была создана оборона из трех 

полос общей глубиной, не считая внешнего и внутреннего оборонительных обводов 

вокруг Львова. 

Учитывая это, советское командование наметило нанести два мощных удара и 

прорвать фронт противника на двух направлениях, отстоящих одно от другого на 

расстоянии 60–70 км. Первый удар намечалось нанести из района западнее Луцка в общем 

направлении на Сокаль, Рава-Русская и второй удар — из района Тернополя на Львов с 

задачей разгромить львовскую группировку немцев и овладеть мощным узлом обороны 

Львовом и крепостью Перемышль. 

Бои по Рава-Русскому направлению: войска переднего края немецкой обороны 

получили приказ отступить на вторую линию обороны. Расчет был прост: советская 

артиллерия будет бить по пустым траншеям истратив боеприпасы. Но советское 

командование узнало о тактической хитрости противника и ударило по второй линии 

обороны немцев. В итоге оборона была прорвана и в атаку пошли конные 

механизированные группы, а за ними 1-ая гвардейская танковая армия генерала 

М. Е. Катукова. 

Бои по львовскому направлению: немецкие войска оказали ожесточенное 

сопротивление с помощью крупных танковых соединений.  Отдельные корпуса 60-ой 

армии генерала П. А. Курочкина пробили в обороне противника коридор в глубину 18 км 

и шириной всего 5 км. Командующий 3-ей гвардейской танковой армией генерал 

П. С. Рыбалко решился провести свои войска по коридору, вслед за ним это сделала 4-ая 

танковая армия. Так сомкнулось кольцо вокруг крупных подразделений противника в 

районе Бродов. К 22 июля Бродская группировка войск была уничтожена. 
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Львов штурмовали с нескольких направлений, а потому немецкие войска решили 

отступить, чтобы не попасть в окружение. В штурме учувствовали: 3-я гвардейская 

танковая армия генерала П. С. Рыбалко, 4-я танковая армия генерала Д. Д. Лелюшенко, 

60-я армия генерала П. А. Курочкина, а также 38-я армия генерала К. С. Москаленко. Так 

был освобожден последний областной центр Украины – Львова. В это время, 

воспользовавшись дезорганизацией обороны противника к реке Висле, южнее Сандомира 

вышли 13-я армия генерала Н. П. Пухова и 1-я гвардейская танковая армия генерала М. Е. 

Катукова. К 4 августа они, а также 3-я гвардейская танковая армия генерала П. С. Рыбалко 

форсировали западный берег реки. Так был образован Сандомирский плацдарм, который 

немецкие войска всеми силами пытались отбить. Впервые немецкие войска использовали 

танки «королевские тигры», которые немецкая пропаганда окрестила непобедимыми. 

Советские войска дали бой «тиграм» и одержали победу. 15 августа был занят Сандомир. 

Советские войска не только удержали плацдарм, но и расширили его. 

По итогу этой операции командующий 1-ым Украинским фронтом маршал 

Советского Союза Иван Конев был удостоен звания Героя Советского Союза. В ходе 

Львовско-Сандомирской операции советское командование успешно решило сразу 

несколько задач: группа армий «Северная Украина» потерпела сокрушительное 

поражение, советские войска завершили освобождение Украины в ее довоенных границах 

и вышли на территорию Польши.   

 

1. Конев И. С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И. С. Конев. – М.: 

Воениздат. –1981–  600 с. 

2. Полушкин М. А. На сандомирском направлении / М. А. Полушкин. – М: 

Политиздат, 1969. –176 с. 

 

УДК 94(470)"1941/1945"          Гудзь И.С., Рощина Л.А. 

                                                                                            ДОННТУ 

 

ЛИТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ (22 ИЮНЯ 1941 – 29 ИЮНЯ 1941 гг.) 

 

После советского ультиматума от 14 июня 1940 года правительству независимой 

Литвы последняя была присоединена к СССР, а в литовском парламенте прошли выборы, 

на которые были допущены лишь коммунистические и просоветские партии. 

Годом позже, 14 июня 1941, советским правительством Литвы была предпринята 

массовая акция по высылке антисоветски настроенных граждан в регионы Архангельской 

области, Коми и Карелии, также в тюрьмы Соль-Илецк и Горький в Норильске – всё это, 
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учитывая установление ранее советской власти, спровоцировало волнения среди 

этнического литовского населения, и 22 июня 1941, после оккупации Литвы нацистской 

Германией, началось Июньское восстание. 

Основными зачинщиками восстания считают подпольную организацию «Фронт 

литовских активистов», который был создан осенью 1940 года с целью восстановления 

независимости Литвы и свержения установившегося социалистического строя на 

территории ЛССР, и католическую молодёжную организацию «Атейтис», которая 

состояла в основном из студентов, гимназистов и школьников. 

Восстание началось 22-го июня с убийств этнически нелитовского офицерского 

состава 29-го Литовского территориального стрелкового корпуса РККА и массового 

дезертирства солдат-литовцев из части. Повстанцы при поддержке дезертиров начали 

брать под свой контроль железные дороги, центры связи, продовольственные базы и 

арсеналы, занимали населённые пункты, оставленные советскими войсками после 

наступления германской армии. 

23 июня вооружённые формирования Фронта литовских активистов после 

нападения на отступающие части Красной армии объявляют по Каунасскому радио о 

создании Временного правительства Литвы, в котором премьер-министром провозглашён 

Юозас Амбразявичюс. В то же время в Вильнюсе был сформирован Вильнюсский 

уездный комитет во главе с профессором-правоведом Стасисом Жакявичюсом. 

24 июня немецкие войска вступают в занятые литовскими повстанцами Каунас и 

Вильнюс, что сопровождается Каунасским погромом, в результате которого от рук 

повстанцев и немецких оккупантов погибает около 4000 тысяч евреев. К сожалению, 

независимая Литва в представлении повстанцев ФЛА была пресловутой «Литвой для 

литовцев»: подпольщики активно распространяли антиеврейские листовки и следовали 

следующей инструкции из составленных националистами «Указаний по освобождению 

Литвы»: «Следует создать в стране такую тяжелую атмосферу против евреев, чтобы ни 

один из них не мог осмелиться допустить и мысли, что в новой Литве он сможет еще 

иметь какие-либо права и вообще возможность жить. Цель – заставить всех евреев бежать 

из Литвы вместе с красными русскими».  

Изгнание русских и геноцид евреев считались «путём к чистоте литовской 

нации», которой надлежало стать «проводником прибалтийского процветания». В 

результате погромов, убийств и массовых казней на территории Литвы погибло около 

200 000 евреев. 

В ходе восстания литовцы встречают немцев как освободителей и всячески их 

поддерживают, полагая, что те будут способствовать в восстановлении независимого 
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литовского государства. Однако 25 июня в Берлине создателя организации повстанцев 

(ФЛА), Казиса Шкирпу, арестовывает гестапо. Казис Шкирпа пробыл под домашним 

арестом до 1944 года. 

26 июня 1941 г. советские войска с боем оставляют Паневежис, повстанцы в ходе 

боёв теряют около четырёх тысяч человек погибшими. С этого момента считается, что 

советская власть утрачивает контроль над Литвой. 

29 июня 1941 г., при содействии немецкой администрации, решением Временного 

правительства Литвы объявляется о создании во всех подконтрольных городах гетто для 

евреев, что было поддержано подпольщиками и главой Римско-католической церкви 

Литвы Юозапасом Сквирецкасом, благословившим также борьбу против большевизма. 

Вильнюсский уездный комитет в это время издаёт постановление о создании 

Вильнюсского гетто.  

Общая оценка Июньского восстания и его последствий современными 

историками даётся по-разному: так, израильские считают восстание и его участников 

основными реализаторами и виновниками геноцида евреев в Литве, русские историки 

подчёркивают гонения на русских и радикальную антисоветскую направленность 

подпольщиков, поддержку населением политики немцев и ФЛА. Литовские же историки 

считают восстание борьбой за независимость и отмечают, что широкую поддержку у 

народных масс встречали именно лозунги о восстановлении Республики и 

противостоянии советской оккупации, но не антиеврейская политика. 

 

1. Накануне Холокоста. Фронт литовских активистов и советские репрессии в 

Литве, 1940 –1941 гг. / Сост. А.Р. Дюков. –  М., 2012. – 212 с. 

2. Станкерас П.  Гитлеровская оккупация в Литве. Трагедия Литвы / П. 

Станкерас. –  М., 2006.– 278 с. 

3. Бубнис А. Немецкая оккупация Литвы (1941–1944) / А. Бубнис. – Вильнюс: 

Литовский национальный культурный фонд, 1998. – 367 с. 

 

УДК 94(470)”1941/45”                                                            Омельченко Е.В.,  Рощина Л.А. 

ДОННТУ 

 

СОВЕТСКО-БРИТАНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ИРАН 1941г. 

 

Операция «Согласие» – это совместная британо-советская операция Второй 

мировой войны по занятию территории Иранского государства (25 августа – 17 

сентября 1941 года). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Англо-советское вторжение имело несколько причин. Во-первых, это отклонение 

шахом Резы Пехлеви требований Антигитлеровской коалиции по высылке немецких 

рабочих и дипломатов из страны. В довоенное время шах улучшал отношения с 

Германией в торговых и политических целях, поэтому, когда война началась, он хотел 

любой ценой сохранить положительные отношения со страной-захватчиком, дабы 

отстоять право независимости своего государства. В-вторых, Иран таким образом 

фактически нарушал, принятый нейтралитет  во Второй мировой войне.  

Такие действия со стороны иранского правительства вынудили Великобританию 

и СССР вторгнуться на территорию Ирана в целях сохранения стратегически важных 

нефтеперерабатывающих заводов  и самих источников нефти, а также для  укрепления 

торговых путей и повышения надежности поставок припасов в СССР по ленд-лизу. 

Поэтому 25 августа 1941 года союзные войска с нескольких фронтов вошли на 

территорию Ирана. 

Естественно, что шаха возмутил тот факт, что на территорию его государства 

вторглись войска чужих стран, хотя союзники неоднократно предупреждали его о таких 

последствиях. Поэтому Реза Пехлеви пригласил послов стран-союзниц для объяснений. 

На встрече шах понял, что союзники не отступят, пока требования не будут выполнены. 

У Ирана не было шансов в противостоянии союзным войскам. Во-первых, 

численность иранской армии была в разы меньше численности союзных войск. Во-

вторых, Иран совсем недавно провел модернизацию всей армии, поэтому технически она 

была не готова к боевым действиям. Ход операции союзников ускорило то, что шах не 

хотел разрушать недавно построенные объекты инфраструктуры.  

Вторжение британцев началось с моря уничтожением иранского шлюпа 

«Паланг». После сухопутные войска смогли высадиться на берегу города Абадан, но взять 

его удалось не сразу. Большую помощь британцам оказали войска Австралии, 

потопившие множество береговых катеров и торговых судов «оси», ускорившие захват 

всего Хузестана. Продвигаясь вглубь страны, британцы решили захватить стратегически 

важный Ахваз. 27 августа войска подобрались вплотную к городу, однако иранцы 

окопались в стенах города и стали держать оборону. Неизвестно, как долго им удалось 

отбивать натиск англичан, потому что 29 августа поступил приказ от шаха сложить 

оружие и сдаваться. 

В это же время, на севере 10-я индийская дивизия генерал-майора Уильяма Слима 

вступила в центр Ирана. Продвижение было практически без сопротивления, но при 

попытке овладения Гилан-э-Гербом возникли проблемы. Однако организованное 



 22 

сопротивление иранских войск задержало англичан незначительно. После был захвачен 

Сере-поле-Захаб, а 28 августа в ходе жестокого сражения британцы овладели Шахабадом. 

Войска Красной Армии вошли на территорию Иранского Азербайджана с 

территории Азербайджанской ССР и в короткий период времени без труда захватили 

город Джульфа. Дальше, пересекая границу, войска двинулись к Ардебилю, где встретили 

сильное сопротивление, однако исход битвы был предрешен. А 28 августа с небольшими 

потерями под красноармейцами оказался весь остан Гилян. 

После овладения Иранским Азербайджаном Красная Армия двинулась на юг. 

Значимый мост близ Джульфы оказался под владением трех иранских солдат, которым 

удалось на несколько дней задержать войска Красной Армии. Но когда их запасы 

исчерпались, войска продолжили свой путь. Позже они захватили Дильман и Урмию. 

К 29 августа 1941 г. союзные войска овладели большей частью государства, а по 

крупным городом, в том числе и Тегерану, велись авиаобстрелы. Сам Тегеран почти не 

подвергался обстрелам, однако над городом разбрасывали листовки с данными о 

предстоящих бомбардировках и призывах сдаваться и эвакуироваться. Командующие 

армией понимали плачевность состояния, поэтому они бежали, так же, как и члены семьи 

шаха. Реза Пехлеви откладывал принятие решения сдаться до 16 сентября, пока советские 

войска не начали движения на Тегеран. 17 сентября войска Красной Армии вошли в 

Тегеран и шах отрекся от престола. Его место занял его сын - Мохаммед Реза Пехлеви. 

Отца же арестовали англичане при попытке сбежать и заключили под стражу. Союзники 

вывели свои войска из Тегерана 17 октября, но до конца войны Иран оставался 

поделенным между СССР и Англией. 

 Таким образом, операция «Согласие» длилась 23 дня, в результате чего войска 

Ирана вынуждены были сложить оружие.  Позже союзники заключили договор с 

правительством Ирана, в котором обязались  вывести войска окончательно с территории 

страны после завершения войны в течении 6 месяцев. Но по определенным причинам 

СССР этого не сделала, ссылаясь на угрозу коммунистическому обществу и своей стране. 

  

1. Гречко А. А. Годы войны. 1941—1943. / А. А. Гречко. – М.: Воениздат, 1976. – 

574 с. 

2.  Скорцени О. Секретные задания РСХА. Рождение командос / О. Скорцени // 

Короли диверсий. — М.: Прибой, 1997. — 416 с.  

3. Кожанов Н. А. Поводы и причины союзнического вторжения в Иран в 

1941(англ.) / Н.А. Кожанов// Иранские исследования. – 2012. – Вып. 45, но. 4. – С. 479 - 

497. 
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УДК 94 (493)                                                                           Яковченко А.А.,  Рощина Л.А. 

                      ДОННТУ 

 

АРДЕННСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944-1945 гг. 

 

Арденнская операция - наступательная операция вермахта во Второй мировой 

войне, проведённая на Западном фронте в районе Арденн (юго-восток Бельгии) в декабре 

1944 г. - январе 1945 г. Кодовое наименование - "Вахта на Рейне". Цель - нанести удар 

силами 25 дивизий (7 из них - танковые) на Антверпен через Арденны, разгромить армии 

союзников в Нидерландах и Бельгии, изменив тем самым ход войны на Западном фронте в 

пользу Третьего рейха, и высвободить немецкие силы для противодействия СССР. 

Надежды Адольфа Гитлера на перелом в войне были порождены его уверенностью в 

грядущем расколе антигитлеровской коалиции. 

Наступление стартовало 16 декабря. В нём участвовали: 6-я танковая армия СС, 

5-я танковая и 7-я полевая армии, объединённые в группу армий "Б" (командующий - 

фельдмаршал Вальтер Модель). Американские дивизии, подчинённые Омару Брэдли, 

оборонялись на фронте в 115 км. Они оказались застигнутыми врасплох и, понеся 

серьёзные потери, начали беспорядочный отход. К 26 декабря вермахту удалось 

продвинуться на глубину 90 км. В начале операции силы Рейха втрое превосходили 

американскую армию. Одним из факторов, принёсших на данном этапе успех силам СС, 

была плохая погода, которая не позволяла союзникам реализовать своё преимущество в 

воздухе над люфтваффе. Атака оказалась столь внезапной, что генерал армии Дуайт 

Эйзенхауэр, который на тот момент являлся верховным главнокомандующим 

европейскими экспедиционными силами, узнал о ней лишь вечером. Немцы смогли 

захватить огромное количество пленных, немалую долю из которых составляли 

чернокожие, что в силу нацисткой расовой политики обуславливало совершенно 

бесчеловечное отношение к ним. 

Хоть в начале фашисты и смогли добиться определённых успехов, общие планы 

контрнаступления показали свою бесперспективность ещё на первой неделе операции. 

Главный удар пришёлся на северный фланг, здесь наступали войска СС. Они получили 

приказ уже на следующий день переправиться через Маас, но в реальности оказались 

втянуты в изматывающую битву и так и не достигли явного результата.  

Однако ход военных действий, ведомых наступавшей южнее 5-й танковой 

армией, был поначалу более удачным. К вечеру 17 декабря она сумела взломать англо-

американскую оборону и преодолеть 20 километров, спустя 2 дня пал Уффализ, вермахт 
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приблизился к Бастоньскому укрепрайону и 21 числа практически завершил взятие его в 

кольцо. Но силы США в данной местности смогли блокировать немецкие атаки и 

продержаться до подхода тыловых частей, а 7-я германская армия, которой было 

поручено осуществлять прикрытие левого фланга основной группировки, не сумела в 

принципе прорвать американскую оборону. Осуществлённое в ночь на 17-е 

десантирование с воздуха к северу от муниципалитета Мальмеди завершилось провалом. 

Только спустя двое суток удалось сформировать отряд из трёхсот бойцов, который не мог 

получить доступ даже к продовольствию, не говоря уже о военном снаряжении. 

Десантникам пришлось вновь разделиться на более мелкие группы и с колоссальным 

трудом вернуться через линию фронта. Удивительно, но их не заметили, хоть их путь и 

проходил непосредственно между позициями союзников. Таким образом, англо-

американские линии связи в данном районе остались невредимыми. 

21 декабря 1944 г. войска Эйзенхауэра начали ответную атаку, однако поначалу в 

связи с отсутствием поддержки с воздуха она не приносила результатов. Но через два дня 

наступило улучшение погоды и полностью господствовавшие над полем битвы союзные 

самолёты приступили к активной бомбардировке сил вермахта и СС. Позже, 24 числа, 

американское наступление стало ускоряться. 26 декабря передовые отряды атаковавших 

дивизий деблокировали Бастонь, что ознаменовало окончательный крах германского 

плана. 

В итоге, благодаря принятым командованием союзников срочным мерам, нацисты 

лишились возможности продолжать наступление, план по взятию Антверпена был 

обречён. 28 декабря на совещании в своей ставке фюрер был вынужден признать, что 

атака провалилась. 

Несмотря на это, положение англичан и американцев в Бельгии всё ещё было 

угрожающим. Рузвельт и Черчилль, не располагая полными данными о германских 

резервах, допускали вероятность новых, как деблокирующих, так и прорывных ударов 

вермахта. Поэтому они отправили Сталину обращение, в котором просили провести 

масштабное наступление, таким образом выручив союзные войска. Несмотря на уже 

наметившиеся к тому времени разногласия в антигитлеровской коалиции, СССР был 

верен своему долгу союзника и потому согласился. В первой половине января Рабоче-

крестьянская Красная армия начала ряд сражений на всём фронте, которые не оставили 

нацистам шансов на успех на Западе. 6-я танковая армия СС, которая являлась основной 

ударной силой арденнской группировки, и целый ряд других соединений были спешно 

переброшены в Венгрию для обороны Будапешта. 
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Эффективность действий немецких диверсионных групп также была невелика. Их 

атаки вскоре начали находить решительный отпор со стороны американских сил. 

Несколько десятков диверсантов было взято в плен, командование союзников в ходе их 

допроса смогло получить информацию о характере задач, после чего была организована 

крупномасштабная "охота за шпионами". К концу декабря было арестовано и после 

заседаний военного суда казнено не менее 130 лазутчиков. 

Таким образом, нацистское командование и политическое руководство всё же 

сумели сорвать планы Англии и США реализовать крупный прорыв в конце декабря 1944 

года. Однако основная цель операции, в который раз продемонстрировавшей авантюризм 

гитлеровской стратегии, была далека от достижения. Внести раскол в коалицию 

Советского Союза и западных держав не удалось, а боевой дух и моральное состояние как 

армии, так и в целом населения Германии ухудшились ещё в большей мере; хоть и с 

запозданием на 6 недель, но успешно состоялось форсирование Рейна англо-

американскими войсками. Общие потери союзников в результате операции составили 77 

тысяч человек, потери гитлеровцев – не менее 93 тысяч. 
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УДК:94(45+57)«1945»                                                                 Ковалева А. Р.,  Рощина Л.А. 

ДОННТУ 

 

БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 

Берлинская стратегическая наступательная операция – финальная операция СССР 

в конце Великой Отечественной войны. Цель: разгром немцев по направлению к захвату 

немецкой столицы и выходу к р. Эльба (для выхода к силам союзников) для того, чтобы 

не допустить затягивания войны. В выполнении операции участвовали три фронта: 1-й 

Белорусский, 2-й Белорусский,1-й Украинский и другие военные силы СССР.  

1 апреля 1945 г. Сталин с участием Конева, Жукова и Алексея Антонова, 

утвердил план операции, который предполагал наступление двух фронтов (1-го 

Белорусского и 1-го Украинского) 16 апреля, а 2-го Белорусского фронта - 20 апреля. 

http://bigenc.ru/text/1827681
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16 апреля 1-й Белорусский фронт стал наступать, мощные немецкие силы на 

Зеловских высотах вынудили Жукова привлечь 1-ю и 2-ю танковые армии. 19 апреля 

войска СССР пересекли третью оборонительную полосу, продолжая движение к Берлину. 

20 апреля был произведен первый артиллерийский удар по столице Германии. С 17 апреля 

61-я армия и 1-я армия с севера обошли город и направились к Эльбе. 

Перед наступлением Первого Украинского фронта была создана дымовая завеса, 

ослепившая пункты наблюдения немцев. Позже советские войска прорвали главную 

оборону врага и продвинулись на 13 км. 17 апреля танковые армии Лелюшенко и Рыбалко 

шли на запад через узкий коридор. Одновременно с этим на дрезденском направлении 

войска продвинулись на 20 км. 20 апреля 1-й Украинский фронт отсек немецкие армии 

«Висла» от армий «Центр». 23 апреля немцы перешли в контрнаступление, советская 

оборона была прорвана, немцы продвинулись на 20 км. в направлении на Шпремберг. 

17 -19 апреля 2-й Белорусский фронт, занял междуречье Одера. Вечером 20 

апреля плацдарм был захвачен 65-й армией. Однако в центре фронта успех был скромнее. 

Но 3 мая 3й танковый корпус "связался" с британской армией. 24 апреля 1-й Украинский 

и 1-й Белорусский фронты взяли в окружение и отрезали армию генерала Буссе от 

столицы.  

Кольцо вокруг столицы Германии окончательно сжалось 25 апреля. В штурме 

Берлина участвовали 1-й Белорусский фронт и 1-й Украинский фронт. В сумме они 

насчитывали 464 тыс. человек, 1 500 танков, 12 700 минометов и орудий, 2 100 

реактивных установок. Вечером 28 апреля советские войска уже были рядом с 

рейхстагом, а через два дня начался его штурм. Только 1 мая на крыше здания был поднят 

штурмовой флаг, рейхстагский гарнизон капитулировал 2 мая. 

2 мая в час ночи Германия через радиостанции 1-го Белорусского фронта 

передала просьбу о прекращении огня и переговорах. В результате немецкий генерал 

Вейдлинг сдался в плен и написал приказ о капитуляции. В ночь на 9 мая в берлинском 

районе Карлсхорст был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской 

Германии. 

Берлинская операция продолжалась 23 суток, ширина фронта боевых действий 

достигала 300 километров. Глубина фронтовых операций составляла 100-220 километров, 

среднесуточные темпы наступления - 5-10 километров. В рамках Берлинской операции 

были проведены Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, 

Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные 

операции. 



 27 

В ходе Берлинской операции советские войска окружили и ликвидировали самую 

крупную в истории войн группировку вражеских войск. 

Таким образом, Красная армия в ходе Берлинской наступательной операции 

захватила немецкую столицу за 23 дня, а Германия капитулировала. Сама операция 

вписана в Книгу рекордов Гиннесса в качестве крупнейшего сражения за всю историю. 
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УДК 94(100)«1945»                                                                                  Огнева В., Заяц Т.А. 

                                                                                                                         ДОННТУ 

 

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ.  

РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

 

«Финальный аккорд». Так была названа одна из самых важных военных операций 

Великой Отечественной войны. Она вошла в Книгу рекордов, как самое крупное 

сражение, а в сердце народа Советского Союза, как долгожданное отмщение и победа. 

Уже в середине 1943 года был виден очевидный перелом в войне: советская армия теперь 

располагала численным превосходством, выступая против гитлеровских войск 

действительно опасным противником.  Апрель 1945 ознаменовался подготовкой к 

Берлинской операции, а её завершением считается второе мая или полная капитуляция 

противника. Это событие военные историки назвали «блестящей операцией» и 

важнейшим шагом к Великой Победе.  

Планирование наступательной операции происходило в ноябре 1944 года. В ходе 

операции Генштаб советских войск планировал уничтожить немецкую группу армии «А», 

а после освободить оккупированную территорию Польши. Однако в конце ноября 

гитлеровские войска предприняли контрнаступление в Арденнах, где были оттеснены 

наши союзники. Была необходима поддержка, поэтому руководство США и 

Великобритании обратились к командованию Советского Союза. Союзники просили 

прислать свою армию и, проведя наступательную операцию, дать им возможность 

восстановления собственных сил. Советский Союз согласился, и войска СССР начали 

наступление. Однако была допущена ошибка: наступление началось раньше на целую 

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3110&Itemid=161
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неделю, и из-за неподготовленности наша сторона потерпела большое поражение и 

понесла многочисленнее потери. 

 В середине февраля была форсирована последняя преграда на пути к Берлину – 

Одер. Семьдесят километров отделяли армию СССР от Берлина. Начались ожесточенные 

и затяжные бои. Германия не имела желания сдаваться так просто, пуская все силы на 

сдерживание вражеского наступления. Однако нарастающий дух и сила советского народа 

были непоколебимы. Красную армию было не остановить. Практически одновременно с 

этим на территории Восточной Пруссии пала крепость Кенигсберг, при всем её 

укреплении и неприступности. Советские войска вкушали плоды своего мужества и 

продуманной артподготовки. 

В апреле 1945 года СССР начал подготовку штурма германской столицы. 

Руководство Советского Союза опасалось двух вещей: медлительности, ведь это могло 

позволить Гитлеру открыть еще один фронт на Западе и успеть заключить сепаратный 

мир, и отдать Берлин союзникам. Взять столицу должен был СССР. Было принято 

решение срочно проводить штурм и не затягивать. Берлинская операция знаменовалась 

продуманностью и тщательной подготовкой. К окраинам столицы были перекинуты 

значительные запасы военной техники, а также боеприпасов и необходимые ресурсы. Под 

командованием маршала Жукова, Рокоссовского и Конева были стянуты силы трех 

фронтов. В сражении принимало участие более трех миллионов человек. 

 Огонь по вражеской столице был открыт в ночь на двадцатое апреля. Вслед за 

артиллерийской подготовкой при ярком свете прожекторов двинулось около одной 

тысячи танков, с воздуха в атаку пошло около пяти тысяч самолетов. Не смотря на ярое 

сопротивление Адольфа Гитлера, который направлял на советское войско все 

человеческие ресурсы, включая детей и стариков, на следующий день гитлеровская 

оборона была прорвана. Это дало начало боям в пригородах. 

Войска первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова и 

первого Украинского фронта под командованием Конева уже двадцать пятого апреля 

были соединены в западной стороне Берлина. Окружение неприятеля было завершено. 

Стоит отметить, что в этот же день произошла встреча советской и американской армий 

на реке Эльбе. 

В ходе этих сражений немецкие генералы сдавались в плен англо-американским 

войскам практически целыми частями, притом, что советским войскам оказывали 

сопротивление до последнего. Самое ожесточенное сопротивление, конечно же, было на 

берлинском направлении. 
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С двадцать первого апреля по второе мая, ровно двенадцать дней, проходили 

жесткие уличные бои. Чем ближе солдаты продвигались к центру города, тем яростнее 

становилось сопротивление. Бои шли за каждую улицу и каждый дом. На территории 

немецкой столицы многие танки были подбиты фаустпатронами. Однако вражеские 

огневые точки продолжали уничтожать. Советские танкисты двигались по обеим 

сторонам улицы, прикрывая друг друга и образуя «ёлочку». Пехотинцы также сами 

использовали фаустпатроны, которые им удалось захватить, для создания проломов в 

стенах домов. Каждый бой заканчивался уничтожением немецких группировок. 

           Двадцать восьмого апреля в Италии был расстрелян Бенито Муссолини, а 

тридцатого апреля трусливо покончил с жизнью Адольф Гитлер, за ним его последователь 

– Геббельс. В связи с кончиной Гитлера, его приемником стал Карл Дёниц, который на 

момент смерти бывшего главы был на севере Германии. 

Двадцать девятого апреля начался штурм Рейхстага. Тридцатое апреля – на 

здании гордо развивается Красное знамя № 5, знамя Победы. Однако добиться этого было 

нелегко. Чердак рейхстага был все еще занят немецкими солдатами, однако после 

мощного огневого удара им было предложено сдаться и через несколько минут около 

двадцати гитлеровских стрелков вышли из окружения. Чердак очищен, путь знамени, 

казалось бы, открыт. Как только разведчики с развернутым знаменем появились на 

крыше, их сразу же заметили гитлеровцы. Они открыли такой сильный огонь, что нельзя 

было ступить ни шагу. Однако знамя обязано было быть именно здесь, и только на самом 

видном месте. Установить знамя должны были разведчики 756-го стрелкового полка 150-

й стрелковой дивизии Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Осмотрев фронтон, они 

заметили скульптурную группу. Было решено поместить знамя именно туда. Вражеские 

пули продолжали стремительно атаковать. Пулями было задето древко знамени, брюки 

Егорова и пилотку Кантарии. Не смотря на это, последние метры были пройдены и 

солдаты исполнили свой долг.  

В небе берлинской столицы развевалось красное полотнище Знамени Победы. 

Красными знаменами, флагами и флажками, от главного входа рейхстага и до самой 

крыши, был отмечен путь солдат. Это был триумф одержанной победы. До самого утра 

первого мая продолжались бои.  

Второго мая в час ночи командованию первого Белорусского фронта было 

отправлено сообщении на русском языке. В нем немцы просили прекратить огонь, были 

высланы парламентеры на Потсдамский мост. Было сообщено о готовности берлинского 

гарнизона прекратить сопротивление. Командующий обороной Берлина Вейдлинг сдался 

солдатам Советского Союза. К вечеру этого же дня около семидесяти тысяч немецких 
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солдат сдались в плен. Потерь Красной армии насчитывалось около восьмидесяти тысяч 

бойцов. Девятого мая в 00:43 по времени советской столицы был подписан Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. Итог был вынесен: Германия пала, войне конец, 

долгожданная победа. 

Вопросы послевоенного устройства, а также дальнейшей судьбы Германии 

решались на конференции руководителей трех великих держав - СССР, США и Англии, 

происходившей в Потсдаме с семнадцатого июля по второе августа 1945 года. Решения, 

принятые на конференции, были направлены на обеспечение и закрепления прочного и, 

главное, справедливого, мира. Оккупацию Германии решено было осуществлять войскам 

СССР, США, Англии и Франции. По всем вопросам, касающимся всей Германии, 

создавался Контрольный совет. Решено было провести полное разоружение и 

демилитаризацию Германии, ликвидировать военную промышленность, распустить 

фашистскую партию, запретить всякую нацистскую или милитаристскую пропаганду.  

 По предложению советской делегации была достигнута договоренность об организации 

суда над главными фашистскими военными преступниками. 

 В СССР девятое мая стало Днём всенародного праздника – День Победы. Сотни 

тысяч людей в Москве выходили на улицы города посмотреть на торжественный 

праздничный салют. В этот же день была введена медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Герои великого сражения были отмечены руководством СССР. Более шестисот 

человек получили звания Героя Советского Союза, а также была разработана почетная 

медаль «За взятие Берлина». На обратной стороне медали дата взятия Берлина «2 мая 

1945», под датой пятиконечная звезда. Что примечательно, когда бои в Берлине еще не 

утихли, в Москве уже представляли эскизы медали. Этим Советский Союз заявлял своим 

солдатам – где бы те ни были, где бы ни воевали во славу своей Родины, награды будут 

ждать своих героев. 

На сегодняшний день Праздник Победы величественно отмечается в России и 

бывших республиках Советского Союза каждый год. Проходят шествия «Бессмертного 

полка», встречи с ветеранами, возлагаются цветы к памятникам погибшим. 

 

1.Бивор, Э. "Падение Берлина. 1945" /Э.Бивор. – М.: АСТТранзиткнига, 2004. 

2. Конев, И.С. Записки командующего фронтом /И.С.Конев1943-1945. – М.: 

3. Зинченко, Ф. М. Герои штурма рейхстага / Ф. М. Зинченко. - М.: Воениздат, 1983. 
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УДК 94(470)"1941/1945"                                                          Никифорова А.С., Саржан А.А. 

        ДОННТУ 

 

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 ГОДА 

 

Ялтинская конференция 1945 года несомненно играла решающую роль при 

установлении мирового порядка в послевоенный период.  

Во второй раз состоялась официальная встреча руководителей стран-союзниц 

антигитлеровской коалиции. Она проводилась в Ливадийском дворце недалеко от города 

Ялта на Крымском полуострове с 4 по 11 февраля 1945 года. В этот момент Вторая 

мировая война подходила уже к завершающей стадии, и участники «Большой тройки» 

могли творить историю всей Европы своими руками и отстаивать при этом свои интересы.  

Участниками конференции стали: И. В. Сталин – Председатель Совета Народных 

Комиссаров, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами СССР, 

Председатель Государственного Комитета Обороны; Франклин Рузвельт, избранный в 4-й 

раз на пост президента США, пользовался огромным авторитетом в стране и имел 

влияние на общественное мнение и военные и политические круги; У. Черчилль – 

премьер-министр Великобритании, глава правительства, министр обороны и верховный 

главнокомандующий. 

Все участники конференции проявили способность идти на компромисс для 

достижения общей цели – обеспечения мира во всем мире. Большим успехом дипломатии 

И. Сталина стал договор о проведении конференции именно в Крыму, восемь месяцев 

назад освобожденном от фашистов. Руины Севастополя, Ялты, Симферополя, других 

городов Крыма наглядно показывали союзникам, какой огромный ущерб нанесен СССР в 

войне,именно, они оказали влияние на решение вопроса о репарациях. 

На Ялтинской конференции удалось договориться о многом. Восточная Европа 

остается под контролем Советского Союза, а Средиземноморье и Западная Европа – 

Великобритании и США. Германию было решено разделить на оккупационные зоны. 

Необходимо было уничтожить фашистскую военную мощь, ликвидировать нацистский 

режим и осудить немецких военных преступников.  

Были признаны восточные границы Польши по «линии Керзона», СССР отдал 

полякам Белостокский район. Англия и США будут контролировать Италию, Греция 

оставалась под влиянием Великобритании. В Югославии договорились создать 

паритетное правительство из лидеров коммунистической прозападной ориентации.  
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Было решено, что США и Великобритании отойдет только 50% всех репараций. 

Также было подписано соглашение об репатриации военных и гражданских лиц. Приняли 

решение о создании ООН и о созыве конференции в Сан-Франциско 25 апреля 1945 года 

для составления устава этой организации.  

США предложили подписание «Декларации об освобожденной Европе», в ней 

оговаривались демократические принципы политики союзников на освобожденных 

территориях. Но государства-победители имели власть лишь на тех территориях, где были 

размещены их войска.  

В Ялте было подписано секретное соглашение с США, по которому СССР 

обязался принять участие в войне с Японией через 2-3 месяца после окончания войны с 

Германией. В обмен на это Советскому Союзу переходили Курилы и Южный Сахалин, 

также СССР получал аренду Порт-Артура и КВЖД; Монголии предоставили 

независимость. 

Ялтинская конференция имеет огромное историческое значение. Принятие на ней 

согласованных решений доказало возможность сотрудничества государств с различным 

государственным устройством. Ялтинская система международных отношений 

продержалась свыше 40 лет, и лишь после распада СССР начали разрушаться её основные 

положения. 

Россия перестала быть источником коммунистической угрозы и потеряла свой 

«пояс безопасности», но она сохранила Калининградскую область, Курильские острова и 

Южную часть острова Сахалин. Линия Керзона, как и раньше является территориальной 

границей между Белоруссией, Украиной и Польшей. Также неизменными остались 

границы стран Западной Европы, кроме Югославии. 

Крымские соглашения не предотвратили раскола Европы и мира, не остановили 

гонку вооружений и холодную войну. Но Ялтинская, а затем Потсдамская конференции 

заложили основу нового миропорядка. Благодаря механизму, заложенному в ООН, 

человечество избегает опасность начала всеобщей войны. 

Для сохранения памяти об этом историческом событии, в Сочи был установлен 

памятник его главным участникам: Сталину, Рузвельту и Черчиллю. 

 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ялтинская_конференция 

2. Балашов А. И., Рудаков Г. П. История Великой Отечественной 

3. войны / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. С. Пб.: Питер, 2006. 464 с. 

4. Гуркович В. Крымская конференция 1945 года. Памятные места / 

5. В. Гуркович. М.: Мысль, 1995. 197 с. 
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Секция 2: Победа Советского народа в Великой Отечественной войне 

 

УДК 94(100)"1939/1945"                                                Правилов П.Д., Тюльченко И.К. 

                                                                                                ДОННТУ 

 

ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

22 июня 1941 года на защите западных границ Советского Союза находилось 84 

тысячи пограничников, распределённых приблизительно по 670-ти погранзаставам. 

Изначально пограничные силы не задумывались для длительных оборонительных 

манёвров против регулярных войск противника, но героизм и мужество советских людей 

давали время на нужные приготовления для мобилизации населения и грамотного 

построения дальнейших планов генерального штаба. 

Исходя из немецкого плана «Барбаросса», на подавление и взятие под свой 

контроль каждой из застав был отведён максимум час. Однако уже с первых дней 

командование «немецкой военной машины» понимало, что они недооценили своего 

противника. 

До 23 июня продержалось 250 застав; больше суток отбивались 25 КПП; два дня 

сдерживали врага 16 застав; три дня -20; до пяти дней держалось 43 пункта; в течении 7-

14-ти дней оборонялись 67 застав, а более 15-ти дней – 51. Уже оставаясь в тылу, 

продолжали нести своё боевое дежурство около 50-ти пунктов. 

Помимо героической и стойкой обороны, некоторые группы отличились тем, что 

даже смогли контратаковать противника и нанесите какой-никакой, а ущерб: в ночь 26-го 

июня морские пограничники Дунайской флотилии и солдаты 51-й Перекопской, а также 

25-й Чапаевской дивизии сумели выбить румынские части из города Килия (Одесская 

область УССР). Далее они смогли переправиться через реку Дунай и захватить 2-3 

населённых пункта, около 800-ста пленных и 70-ти километровый плацдарм (плацдарм-

территория своего или другого государства, используемая при подготовке вторжения на 

территорию противника в качестве базы для сосредоточения). Однако их успех 

нивелировал приказ об экстренном отходе в тыл. 

Один из отрядов смог удержать наступление врага и откинуть его далеко назад. 

Это были заставы Рескитентского пограничного отряда из Мурманского округа. 29 июня 

они вступили в схватку с финской армией, сумев через пять дней одержать над ними 
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победу и отбросить их до финских земель. Это произвело такое впечатление на финнов, 

что они оставили свои попытки завладеть этим округом до 9 сентября 1944 года. 

Ещё одним из известных всем подвигов стал подвиг пограничников Брестской 

крепости. Об этом событии немецкий генерал Гюнтер Блюментритт (в то время 

командующий 4-й армией, наступающей на БССР) говорил, что пограничники, а также их 

семьи воевали до самого конца, с мужеством и стойкостью выдерживая вражеские 

артобстрелы. Немецкие войска узнали - каковы на самом деле русские, по дисциплине и 

силе духа намного превосходящие большинство армий мира. Советские люди стойки и 

стоят до смерти, а попытки совладать с ними оборачиваются серьёзными потерями 

личного состава. 

Немецкий генерал Гальдер в своих записях писал, что абсолютно все советские 

солдаты сражаются с остервенением, до последнего. Каждый бой упорнее предыдущего, а 

пленённых всегда очень мало. Если им не оставляют шансов на отступление, то они 

стараются выйти из боя под видом мирного населения или же сопротивляются до тех пор, 

пока их окончательно не добьют. С первых дней пограничных стычек солдаты 60-й 

моторизированной дивизии Вермахта получили приказ, где писалось, что личный состав 

советской армии отличается храбростью, а также намерен всегда вступать в бой, поэтому 

бойцы вермахта обязаны не проявлять человеческих чувств и сострадания к врагу, а 

«советский фанатизм» и насмехательство над смертью делает полное уничтожение 

советских войск обязательным. 

Генерал Вермахта Эрих Раус ещё в начале войны пришел к заключению, что 

распространённые по Европе мнения о не боеспособности и медлительности армий 

Советского Союза остались в далёком прошлом. Мысли Маркса и Энгельса вызвали в 

пост-российском народе некий духовный рост, ощущающийся и во время боёв. 

Уже в первые дни войны страна имела своих героев: несколько отделений (одно 

отделение насчитывает 10-13 человек) под руководством лейтенанта Лопатина целых 11 

дней сдерживала целый батальон врага (примерно 550 человек). С начала войны и до 2-го 

июля над КПП Лопатина вился в небе Красный флаг, но немецкий снайпер выстрелом 

сломал флагшток. Перед началом последней битвы пограничники вывели всё местное 

население из заставы (в которой они искали защиты) и отправили на безопасную дорогу. 

После этого отряд Лопатина дал последний бой захватчикам, в котором все солдаты и 

погибли… 

В первый день войны на 7-й заставе Волынского отряда рядовой Петров 

оборонялся от вражеских солдат 7 часов огнём из пулемёта. Когда же закончился 

боекомплект, рядовой взорвал себя и ближайших к нему немцев гранатой. 
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На следующий день около 500 пограничников под руководством старшего 

лейтенанта Поливоды выгнали врага из Перемышля за несколько часов. Последующие 

четыре дня они обороняли город, но их вынудил отступить приказ командования. 

Нередки также примеры героических штыковых атак: на 17-й заставе Рава-

Русского пограничного отряда пограничники пошли в штыковую атаку; из них не выжил 

никто. 

Известен так же одиннадцатидневный бой близ приграничного поселения 

Стояновка. Советские силы раз з разом переходили в контрнаступления и смогли выбить 

врага с железнодорожного моста через реку Прут. Через некоторое время румынские 

части смогли убить свыше 600 пограничников, потеряв около 12-ти тысяч убитых и 

раненых. 

За весь период стычек на рубежах СССР ни одна застава не была покинута 

войсками без приказа. Оказавшиеся же во вражеском тылу советские солдаты становились 

подкреплением для партизанских отрядов и продолжали дальше исполнять свой воинский 

долг. 

1. Смирнов, С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов /ред. Нисенбаум М. Е. – М.: 

КоЛибри, 2010.- 480 с. 

2. Героический подвиг пограничников в первые часы Великой Отечественной 

Войны [Электронный ресурс], 17 апреля 2018. - Режим доступа : 

https://zen.yandex.ru/media/historicalfacts/geroicheskii-podvig-pogranichnikov-v-pervye-chasy-

velikoi-otechestvennoi-voiny-5ad636f7ad0f2293fa3b818d 

 

 

УДК 94 (100)” 1939/1945 (477.62)                                          Клевцов М.А., Тюльченко И.К.  

                                                                                      ДОННТУ 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФАШИСТОВ В ДОНБАССЕ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ 

 

На протяжении 8 месяцев шли бои за Донбасс. В октябре 1941 года немцы заняли 

Сталино, Макеевку, Славянск, Горловку и Красноармейск. 22 июля 1942 года вся 

территория Донбасса была оккупирована и включена в военную зону, подчиненную 

непосредственно командованию германской армии. 

16 сентября 1941 года было опубликовано   письмо начальника штаба верховного 

главнокомандования вооруженных сил Германии о политике жестокого террора 

оккупантов по отношению к гражданскому населению, в котором говорилось, что 

https://zen.yandex.ru/media/historicalfacts/geroicheskii-podvig-pogranichnikov-v-pervye-chasy-velikoi-otechestvennoi-voiny-5ad636f7ad0f2293fa3b818d
https://zen.yandex.ru/media/historicalfacts/geroicheskii-podvig-pogranichnikov-v-pervye-chasy-velikoi-otechestvennoi-voiny-5ad636f7ad0f2293fa3b818d
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человеческая жизнь в оккупированных странах абсолютно ничего не стоит и что 

«действенным средством запугивания может… быть только смертная казнь».  

Фашисты пытались не только запугать население, но завладеть умами граждан. 

Газета «Донецкий вестник» откровенно признавалась, что цель оккупационных властей - 

формирование человека «нового порядка»: профашистски настроенного, ненавидящего 

все советское, желающего жить в условиях «немецкой цивилизации», имеющего «новый 

взгляд» на «обновлённые» жизненные реалии. 

Оккупировав Донбасс, гитлеровцы намеревались получить и его богатства. 

Цитата из книги «Утерянные победы» фельдмаршала Манштейна подтверждает эти 

намерения: «Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он 

считал, что от владения этой территорией… будет зависеть исход войны. С одной 

стороны, Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы не сможем выдержать 

войны в экономическом отношении. С другой стороны, по его мнению, потеря этого угля 

Советами явилась бы решающим ударом по их стратегии. Донецкий уголь, как считал 

Гитлер, был единственным коксующимся углем (по крайней мере, в европейской части 

России). Потеря этого угля рано или поздно парализовала бы производство танков и 

боеприпасов в Советском Союзе» [1]. Захватчиками было создано горно-

металлургическое общество «Восток», которое пыталось запустить производство на 

заводах. Специальная организация «Берг Хютте-Ост» отвечала за добычу угля в шахтах. 

Активное внимание проявили и крупные немецкие фирмы, такие как «Крупп», «Сименс», 

«Оппель» и другие. Гитлер требовал ускорения процесса включения экономики Донбасса 

в военное производство. 

Гитлеровцы зверски убивали тех, кто отказывался работать.  В городе Красный 

Луч в шурф шахты «Богдан» сбрасывались живыми непокоренные горняки, их тела 

исчислялись тысячами. Всех, кто был против постигала такая же участь: 60 комсомольцев 

шахты № 3–3-бис в Кадиевке, 82 передовика производства в городе Кировске, В шурфы 

шахты №4-4-бис Калинино сбросили и оставили умирать 75 тыс. человек. «Новый 

порядок» вводили с помощью массовых расстрелов и концлагерей. За время оккупации в 

Донбассе было создано около 100 лагерей смерти, бесчинствовали 20 карательных 

фашистских органов. За 700 дней оккупации Донбасса они уничтожили 279 тыс. человек, 

на работы в Германию вывезли 200 тыс., разрушили 150 шахт, 50 заводов, 14 

электростанций, спалили 5 млн. квадратных метров жилой площади.  

Однако такая зверская жестокость не сломила боевой дух трудящихся. Местное 

население, ценой собственной жизни, по 14 - 16 часов должно было работать на пользу 

Германии. Трудились под пристальным надзором солдат и полицейских. За малейшие 
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нарушения сразу применялись телесные наказания, а за отказ от работы - расстрел. Не 

удалось захватчикам реализовать свои планы, они были сорваны героическими 

поступками простых рабочих, шахтеров и инженерно-техническим персоналом. Любыми 

средствами, не жалея собственной жизни, люди тормозили восстановление предприятий, 

выводили из строя оборудование, часть которого оккупанты вынуждены были привозить 

из Германии, так и с количеством добытого угля - выработка была настолько мала, что 

приходилось ввозить и его из Домбровского бассейна.  

Трудовой подвиг рабочего класса в годы Великой Отечественной войны получил 

глубокое освещение в книге А. С. Ткаченко «Трудовой Донбасс – фронту».  Ее автор - 

активный участник Великой Отечественной войны, не раз смотревший смерти в лицо, 

получивший тяжелые ранения и контузии в боях, а затем более сорока лет трудился, внося 

посильный вклад в возрождение былой славы Донбасса. Приобщившись к научно-

исследовательской деятельности, А. С. Ткаченко в течение почти четверти века занимался 

сбором, изучением и обобщением материала о производственной активности трудящихся, 

особенно рабочих Донбасса, в суровые годы войны [2]. 

Поражение немцев на Курской дуге и успешное наступление советских войск на 

Белгородско - Харьковском направлении создало условия для изгнания захватчиков из 

Донбасса. Отступая, гитлеровское командование осуществляло свой варварский план 

полного опустошения оставляемой территории: уничтожали мирное население, угоняли 

людей в Германию, разрушали промышленные объекты, городов и других населенных 

пунктов. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в приказе, адресованном высшему руководству 

войск СС и полиции на Украине, требовал: «Необходимо добиваться того, чтобы при 

отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни 

одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, 

ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось 

ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно 

тотально сожженную и разрушенную страну… сделайте все, что в человеческих силах, 

для выполнения этого…» [3]. 

Благодаря быстрому наступлению Красной Армии гитлеровский план 

«выжженной земли» частично рухнул. Фашисты успели разорить и разграбить города и 

села, подорвать промышленность и транспорт, уничтожить сельское хозяйство и 

культурные учреждения области. Разрушения производились с нечеловеческим расчетом, 

не только уничтожить шахты и заводы, но сделать так, чтоб их было невозможно 

восстановить. Они разрушали стволы шахт, затопляли горные выработки, взрывали 

копры, надшахтные сооружения, насосы главных водоотливов. Из 1341 предприятия, 
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действовавшего до войны, осталось пригодным для эксплуатации 61. Они давали 0,6 проц. 

довоенной продукции. Фашистские варвары сожгли и разрушили 1186 колхозов. Ущерб, 

причиненного врагом народному хозяйству области, исчислялась в 30707 млн. рублей.  

Остро не хватало квалифицированной рабочей силы, десятки тысяч рабочих стали 

жертвами фашистского террора, были замучены и расстреляны в гестаповских застенках.  

Война это самое горькое и тяжелое испытание для всего нашего народа. 

Труженики в тылу, солдаты на фронте, выдержали это испытание с честью. Сила духа, 

невиданная стойкость и вера, проявленная народом в лихие годы, позволила стране 

выстоять в войне и дала возможность победить врага! 
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УДК 94(100)” 1939/1945(477.62)                                 Пилипенко В.И., Тюльченко И.К. 

                                                                                 ДОННТУ 

 

«НОВЫЙ ПОРЯДОК» В ДОНБАССЕ ВО ВРЕМЯ НЕМЕЦКОЙ  

ОККУПАЦИИ 1941-1943 гг 

 

В довоенный период Донбасс был крупнейшим промышленным центром СССР. К 

1940 году он давал более 57% общесоюзной добычи угля, более 30 % общесоюзной 

выплавки чугуна, 20% выработки стали и 22% проката. В целом, накануне вражеского 

наступления работали 324 шахты и 1680 горные предприятия, которые добывали 85 млн. 

тонн угля в год. Численность проживающих на территории Донбасса к тому времени 

превышала 5 млн человек, благодаря чему он считался самым урбанизированным 

регионом Советского Союза. 

Это обусловило стратегическую важность нашего региона, и именно поэтому во 

время наступления немецкие войска практически не подвергали бомбежкам основные 

промышленные центры Донбасса. В захватнических планах немецких войск Донбассу 

уделялось повышенное внимание – ему готовилась роль «Восточного Рура». Главной 

функцией Донбасса становилась бы добыча угля и выплавка стали. Гитлеровцы пытались 

достичь максимальной производительности. Согласно плану, легкой промышленности в 

принципе не должно было быть. Все попытки улучшения качества жизни планировалось 

https://dn.archives.gov.ua/articles/stat39.htm
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жестко подавлять, а уровень заработной платы должен был быть крайне низким. В планах 

гитлеровцев было использование так называемых немцев по происхождению, диаспоры 

которых жили на Донбассе еще со времен активного заселения региона. Механизм 

опустошения захваченных территорий – в основном заключающийся в массовых 

убийствах – также был частью плана по Донбассу. Таким образом, в планах гитлеровцев 

он должен был быть территориально опустошен для немцев, а как каменноугольный 

бассейн играл важное стратегическое и экономическое значение. 

Наступление захватнических войск на Донбасс началось 29 сентября 1941 года. 

Первый удар был нанесен по левому флангу двенадцатой армии Южного фронта, из-за 

чего фронт был прорван, и гитлеровцы направились к берегу Азовского моря. Так 

основные силы Южного фронта оказались в окружении. Они сражались в окружении 

северо-восточнее Бердянска до 10 октября. Собственно, на территории Донбасса военные 

действия начались 8 октября 1941 года, когда захватчики заняли Мангуш, а позже и 

Мариуполь. При этом эвакуация центральных промышленных объектов города началась 

почти сразу с началом войны, но на начало октября она не была закончена. 

20-го октября 1941 года немецкие войска обосновались в городе Сталино, днем 

позже была захвачена Макеевка. После оккупации Сталино был переименован в Юзовку, 

причем, согласно сохранившимся документам, данное предложение выдвинула группа 

местных жителей. Некоторые улицы также были переименованы. 

На территории оккупированного Донбасса немцы установили жесточайший 

террор. Прифронтовые города и сёла области находились под контролем военных властей. 

Из-за массовых казней фашисты были вынуждены превратить шурфы некоторых шахт в 

могилы: рвов и канав не хватало, чтобы вместить все тела. Самым страшным таким 

местом стал ствол шахты 4-4-бис “Калиновка”. В период оккупации Сталино в шурфах 

этой шахты было убито более семнадцати тысяч человек. 

Главной целью "нового порядка" было обеспечение немецких солдат 

необходимыми ресурсами, вследствие чего основной чертой социально-экономической 

политики фашистских захватчиков был всеобъемлющий грабеж. На захваченной 

территории непрерывно грабили жителей Донбасса, обязывали платить налоги, выполнять 

сельскохозяйственную повинность. Особая роль отводилась изыманию продуктов и 

домашнего скота – для этого находилось множество поводов. В грабеже жителей города 

активно участвовали полицаи: с их подачи обыски проводились непрерывно. Те жители, у 

которых обнаруживали какие-либо запасы либо домашний скот, жестоко наказывались, а 

скот и запасы изымались. На конец ноября 1941 года у населения было отобрано 1458 

голов крупного рогатого скота, 921 голов мелкого и 958 лошадей. Также постоянно 
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проводились различные поборы, в ходе которых у советских людей изымали одежду, 

ценности и т. п. 

Эксплуатация богатых запасов угля Донбасса быстро становилась все более 

важной для немецкого командования прежде всего потому, что позволяла уменьшить 

импорт угля из Германии. 

Непосредственно после оккупации наладить добычу угля было невозможно, так 

как при отступлении Красная Армия разрушила или вовсе ликвидировала большинство 

шахт, восстановление которых потребовало масштабных ремонтных работ. С этой целью 

горно-металлургическое общество «Восток» направило машины, приборы и 1800 

специалистов -- восстановлению тяжелой промышленности на Донбассе отводилась 

огромная роль. 

В результате усилий немецких захватчиков в феврале 1942 года снова заработали 

такие шахты, как «Ново-Мушкетово» и «Бутовка», «Смолянка», «Ливенка». Ежедневно 

росло количество рабочих на шахтах, как росла и производительность. Уже в январе 1943 

года ежедневно добывалось более 15 000 тонн. Такая продуктивность стимулировалась 

повышенным обеспечением шахтеров после приказа Гитлера от 1 июля 1942 года, в 

котором он назвал быстрое восстановление добычи угля в Донбасском бассейне «одной из 

важнейших предпосылок продолжения операции на Востоке и использования русского 

пространства для немецкой военной экономики». Обеспечение шахтеров питанием было в 

перечне мероприятий, регулируемых этим приказом. Также немецкие захватчики широко 

использовали проверенные советские способы поощрения работников: размещали 

фотографии отличившихся рабочих на доске почета, одобряли стахановское движение. 

Скоро, после вторжения немецких войск, была создана еврейская община, членов 

которой обязали носить жёлтые магендовиды. Евреи были вынуждены платить 

контрибуцию, было создано еврейское гетто, рассчитанное на 5 тысяч человек и 

огороженное колючей проволокой. В основном в гетто жили старики, женщины и дети. 

Обитателей гетто часто выводили на городские работы. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1942 

года гетто было ликвидировано. Всех людей пешком провели к месту казни – шахте 

"Калиновка". 

15 февраля 1942 года в Германию была отправлена первая партия в составе 1 

тысячи человек в качестве остарбайтеров, а уже 19 апреля 1942 года туда был отправлен 

50-й эшелон остарбайтеров. Отправка 1942-го года считается самой массовой. 

5 сентября 1942 года можно назвать кошмарной датой – именно тогда Мюллер (на 

тот момент бывший комендантом Макеевки) издал приказ о создании детского приюта 

«Призрение». Приют был создан на месте действующего детского сада. На бумаге цель 
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создания приюта выглядела благородно: немцы вроде бы стремились дать беспризорным 

детям кров и еду. Впрочем, вскоре стало ясно, что в приюте живут не только дети-сироты, 

но и дети, насильно разлученные с семьями. Впоследствии выяснилось, попавшие в 

«Призрение» дети никогда больше оттуда не выходят. «Воспитанников» приюта морили 

голодом и использовали как доноров крови для немецких солдат. По словам оставшихся в 

живых свидетелей, некоторым приходилось сдавать кровь по нескольку раз, а некоторые 

дети были полными донорами – у них брали всю кровь сразу. В акте о фашистских 

преступлениях, составленном после освобождения Донбасса, говорилось, что из шестисот 

детей, попавших в приют "Призрение", выжило меньше половины. Точное количество 

жертв по сей день установить не удалось. 

В ответ на жестокие действия фашистов на всех предприятиях, которые не были 

эвакуированы, развернулось серьезное подпольное движение. Несмотря на то, что 

подпольные организации были основаны ещё в октябре 1941 года, с оккупацией города 

система подполья была разрушена и её пришлось создавать заново. Подпольщики вели 

разведывательную деятельность, совершали диверсии. Наравне с подпольем на 

территории Сталино вело активную деятельность 27 партизанских отрядов. В 1942 году из 

разобщенных подпольных групп был создан единый партизанский отряд под 

командованием А. В. Шведова. 

 Жители Донбасса в полной мере прочувствовали все ужасы оккупационного 

режима гитлеровцев. Грабеж, бесконечные поборы, закрытие школ, смерти, фашистская 

пропаганда, репрессии, антисемитизм, массовые убийства – это лишь малая часть 

лишений, с которыми советским гражданам пришлось столкнуться во время фашистской 

оккупации. 
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УДК 94(470)"1941/1945"                                                             Петренко К.Б., Рощина Л.А.  

                                                                                           ДОННТУ 

 

ВОЙСКА НКВД ПО ОХРАНЕ ТЫЛА 

 

22 июня 1941 немецкая военная машина начала своё вторжение на территорию 

СССР. Советское руководство осознало, что с наступлением войны стало необходимо 

защищать тыл от немецких агентов – шпионов и диверсантов, усиленно следить за 

правопорядком на прифронтовых участках, обеспечить тыловую безопасность 

действующей армии.  

Ещё перед Великой Отечественной Войной 20 июля 1941 г. Президиумом 

Верховного Совета был принят указ, согласно которому наркоматы государственной 

безопасности и внутренних дел были вновь объединены в НКВД СССР. После 

предпринимались меры по усилению эффективности следственной работы и ее более 

тесным сопряжением с агентурно-оперативной деятельностью. С этой целью при 

различных военных и административных управлениях, а также при Оперативном отделе 

ГУЛАГа были образованы следственные отделения и группы. 

25 июня 1941 года Советом Народных Комиссаров СССР было принято 

постановление о передаче задачи охраны тыла действующей Красной Армии управлению 

НКВД. 26 июня 1941 года заместителем наркома внутренних дел генерал-лейтенантом 

Масленниковым был подписал приказ, по которому войска НКВД (пограничные войска, а 

также оперативные войска, конвойные войска, войска НКВД по охране железнодорожных 

сооружений и особо важных предприятий промышленности (внутренние войска НКВД 

СССР), оказавшиеся в зоне, охватываемой боевыми действиями, были привлечены к 

охране тыла действующей армии. 

Около семидесяти процентов войск охраны тыла составили пограничные войска. 

Деятельностью войск по охране тыла руководили соответствующие фронтовые 

управления. Они были сформированы на базе управлений войск западных пограничных 

округов, а начальниками войск по охране тыла назначались начальники войск 

пограничных округов. 

Войска по охране тыла выполняли следующие функции: 

- боролись со шпионажем, диверсионными и бандитскими группировками, 

дезертирством и мародёрством; 

- уничтожали мелкие группы противника, просочившиеся в тыл действующей 

армии; 
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- следили за линиями снабжения; 

- отвечали за общее поддержание правопорядка; 

- организовывали сбор трофейного и брошенного противником в тылу войск 

военного имущества. 

С июля 1941 года была изменена структура центрального аппарата НКВД СССР, 

наряду с уже имевшимися подразделениями она включала в себя секретариат Наркомата, 

контрольно-инспекторская группу при наркоме, секретариат ОСО, оперативно-чекистские 

управления и отделы, административно-оперативные подразделения (милиция, пожарная 

охрана, тюремное управление, управление государственными архивами, управление по 

делам военнопленных и интернированных, управление комендатуры Московского 

кремля), управления войск, управления исправительно-трудовых лагерей, включая 

ГУЛАГ, и административно-хозяйственные подразделения. С конца 1941 НКВД 

наделялась полномочиями для административного выселения лиц, угрожающих 

государственной и общественной безопасности. 

28 апреля 1942 года в составе Главного управления внутренних войск НКВД 

сформировалось специальное управление войск по охране тыла действующей армии 

(сначала возглавляемое генерал-лейтенантом А. М. Леонтьевым, позднее генерал-

лейтенантом И. М. Горбатюком), которое в апреле 1943 года преобразовали в Главное 

управление. Уже к середине 1943 года численность войск НКВД организованных для 

охраны тыла составляла около 63 тысяч человек личного состава.  

В апреле 1943 г. НКВД СССР был разделен на два наркомата – НКВД СССР и 

НКГБ СССР и на Управление контрразведки «Смерш» НКО СССР (Наркомат обороны во 

главе с В.С. Абакумовым). 

Советская милиция в годы Великой Отечественной войны получила новую задачу 

–  розыск детей, пропавших при эвакуации и различных обстоятельствах военного 

времени. В составе Главного управления милиции, подчиненного НКВД, был создан 

Центральный справочный адресный детский стол. Продолжением расширения 

обязанностей стало то, что 21 июня 1943 г. на базе Отдела колоний для 

несовершеннолетних Управления исправительно-трудовыми колониями ГУЛАГа был 

образован Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью НКВД СССР. 

В 1944-1945 годах войска по охране тыла в Прибалтике вели борьбу с 

националистическим подпольем – «лесными братьями» (так неофициально именовались 

вооружённые националистические формирования, действовавшие в 1940-е - 1950-е годы 

на территории прибалтийских республик) на Западной Украине – с УПА (Украинская 

Повстанческая Армия во главе с Шухевичем), а на территории Польши –  с Армией 
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Крайовой (подпольной польской военной организацией времён Второй Мировой Войны, 

которая действовала в 1942-1945 годах на довоенной территории польского государства, а 

также в Литве и Венгрии). 

После окончания Великой Отечественной войны приказом №00805, который был 

получен от 9 июля 1945 года, Управления войск НКВД по охране тыла упраздняемых 

фронтов вывели в резерв Главного управления войск НКВД, задачей которого была 

охрана тыла действующей Красной Армии. Из изначальной структуры сохранили лишь 

Управления по охране тыла групп войск. В октябре 1945 года войска начали упразднять, и 

весь личный состав был передан во внутренние войска НКВД.  

В войсках по охране тыла служило множество самоотверженных молодых людей, 

среди которых оказалась и моя родственница – Петренко Анна Борисовна. Родилась Анна 

Борисовна 14 февраля 1923 года в селе Николаевское, Юрьев-Польского района, 

Ивановской РСФСР. Её мать умерла, когда Анне было пять лет, а отец женился второй 

раз. Ей пришлось заниматься воспитанием двух младших сестер и брата. В 14 лет Анна 

Борисовна уехала в город Иваново, где устроилась работать на ткацкую фабрику. А уже 

когда ей исполнилось 17 лет, её портрет как передовика производства носили на 

первомайской демонстрации.  

Анна Борисовна мечтала поступить в Текстильный институт и стать инженером, 

но этому не суждено было сбыться. Когда началась Великая Отечественная Война, ей 

было 18 лет. По комсомольскому призыву она была призвана в органы НКВД и сразу же 

включена в состав тыловых войск. В её обязанности входила охрана государственных 

учреждений, в частности охрана банков, выявление шпионов и диверсантов. Пограничное 

управление, в котором служила Анна Борисовна располагалось на пути немецкой армии 

«Север», под Москвой. Когда советские войска в сентябре месяце 1943 года освободили 

город Мариуполь, Анна Борисовна была переведена в только, что освобожденный город  

на должность оперуполномоченного участкового  Портовского (теперь Приморского) 

района. По её прибытии в Мариуполь в старом парке, входившем в обслуживаемую ею 

территорию, всё ещё были расположены виселицы с казненными оккупантами. В её 

задачи входило выявление и обезвреживание оставленного немецко-фашистскими 

захватчиками подполья, дезертиров, изменников Родины, неблагонадежных лиц, 

распространяющих слухи. 

 В конце Великой Отечественной Войны Анна Борисовна была переведена в 

УМВД города Сталино в пятый спецотдел. За безупречную службу она была награждена 

именным оружием ТТ и медалями, но некоторые её заслуги перед государством были 

засекречены, и она о них не распространяла информацию. В частности, Анна Борисовна 
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была награждена медалью «За победу над Германией» в октябре 1946 года, медалью «За 

боевые заслуги» 30 декабря 1954 года. Закончилась война и она продолжила службу в 

рядах милиции, осталась жить и работать в Сталино, который стал для неё родным 

городом. После сокращения женщин военнослужащих в 1959 году Анна Борисовна в 

звании старшего лейтенанта милиции продолжила работу в  органах МВД в качестве 

вольнонаёмной до 1976 года. 

Таким образом, служащие НКВД внесли свой вклад в победу советского народа в 

Великой Отечественной войне, не только принимая участие в боевых действиях на 

фронте, находясь в составе партизанских отрядов, истребительных батальонов, 

диверсионно-разведывательных групп, но и укрепляя тыл СССР. Они не только боролись 

с иностранными агентами, но и следили за сохранением правопорядка, искали пропавших 

при эвакуациях, вели антифашистскую пропаганду, пресекали дезертирство, охраняли 

множество учреждений и укрепляли административную структуру. Служащие войск 

НКВД по охране тыла были такими же героями, как и фронтовики. 

 

1. Колпакиди А. И., Серяков М. Л.  Щит и меч / А.И. Колпакиди, М. Л Серяков. 

–  [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

https://www.booksite.ru/localtxt/sch/iti/mech/22.htm 

2. Мулукаев Р.С., Малыгин А. Я, Епифанов А. Е. История отечественных 

органов внутренних дел / Р. С. Мулукаев и др.  – [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

URL: http://www.bibliotekar.ru/2-9-28-istoriya-mvd/66.htm 

 

УДК 94(100)"1939/1945"                                                        Садовниченко М.С., Заяц Т. А. 

                                                                                                                          ДОННТУ 

СЕКРЕТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «СМЕРШ» 

 

Во время Великой Отечественной войны после провала «блицкрига», когда 

вермахт потерпел сокрушительные поражения под Москвой и Сталинградом, Германия стала 

всеми силами пытаться изменить ситуацию с помощью «тайной войны» — массовых 

диверсионных групп в глубоком тылу противника. С ноября 1942 года по всему Рейху была 

создана сеть разведывательных школ, которые готовили шпионов, подрывников, 

радиолюбителей и провокаторов к действиям за линией фронта. Хорошо подготовленные 

физически, фанатично преданные идеям нацизма, свободно говорящие на русском и других 

языках народов СССР, террористы Абвера (немецкая разведка) представляли серьезную 

https://www.booksite.ru/localtxt/sch/iti/mech/22.htm
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угрозу, а труднодоступные лесные и болотистые маршруты западной России просто 

идеально подходили для базирования мобильных группировок противника. 

19 апреля 1943-го года, в самый разгар Великой Отечественной Войны, по 

приказу Иосифа Сталина была создана новая спецслужба – СМЕРШ, которую возглавил 

Виктор Абакумов. «СМЕРШ» называют одной из самых эффективных контрразведок Второй 

мировой войны и хорошей карательной машиной, а судьба его первого и единственного 

начальника была поистине невероятной. Основными задачами организации "СМЕРШ" была 

борьба со шпионажем, саботажем, терроризмом и другими подрывными действиями 

иностранной разведки в подразделениях и учреждениях Красной Армии. 

Бойцы подразделения СМЕРШ были мастерами радиоигр – пример дезинформация, 

передаваемая «центру» от имени их же агентов, якобы действующих в тылу врага. 18 августа 

1944-го года связной Абвера, находящийся на территории Белоруссии под прикрытием, 

радировал: в районе Березины уцелела большая группа сил вермахта, чудом избежавшая 

разгрома и укрывшаяся в болотистой местности. Обрадовавшись, командование 

десантировало по указанным координатам боеприпасы, продовольствие и радистов. Те 

немедленно сообщили: действительно, немецкая часть, численностью до двух тысяч, во 

главе с полковником Генрихом Шерхорном, крайне нуждается в оружии, припасах и 

специалистах-подрывниках для продолжения борьбы в тылу. 

Фактически это была грандиозная операция нашей разведки под кодовым названием 

«Березина», в ней участвовали настоящие немецкие офицеры, которые перешли на сторону 

Красной Армии и изобразили выживший полк, находившийся в тылу врага.  

В июне 1944-го года в районе города Андреаполь, бойцы подразделения СМЕРШ 

поймали четверых, заброшенных только что немецких диверсантов. Руководитель и, 

одновременно, радист вражеского отряда согласился работать на нашу разведку и сообщил 

Германскому штабу, что внедрение на территорию противника прошло без проблем, и они 

нуждаются в боеприпасах и оружии. Радиоигра контрразведчиков 2-го Прибалтийского 

фронта против группы армий «Север» продолжалась несколько месяцев, в ходе которых 

противник неоднократно забрасывал под Андреаполь оружие и новых агентов, немедленно 

попадавших в плен группы СМЕРШ. 

Офицерам СМЕРШа не было равных в последующем быстром переманивании 

пойманных диверсантов, среди которых были и русские из числа эмигрантов или же 

военнопленные, одурманенные фашистской пропагандой. 

В 1943-45 годах в радиоиграх СМЕРШа участвовало около 157 германских радистов, 

перешедших на нашу сторону. Лишь за май – июнь 1943-го года использовалось 10 

перевербованных радиостанций агентов для дезинформации о позициях Красной Армии в 
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районе Курской дуги. В ходе всех радиоигр за время Великой Отечественной удалось 

задержать около 4000 немецких диверсантов. 

За годы войны на территорию Советского Союза были заброшены более 30 000 

террористов, разведчиков и шпионов, почти все они были захвачены или обезврежены. В 

этом заслуга командира Главного управления контрразведки (как официально назывался 

СМЕРШ) – Виктора Семеновича Абакумова, который впоследствии был несправедливо 

осужден и казнен. 

Перед захватом Берлина СМЕРШ сформировал рабочие группы для поиска и ареста 

командиров рейха. Именно сотрудники СМЕРШа охранял самые ценные документы, улики и 

драгоценности, найденные в подвалах рейхсканцелярии. Единственным трофеем, 

оставленным бойцами для себя, были пищевые витамины из личных запасов Гитлера. 

Название организации “СМЕРШ” расшифровывалось, как “Смерть шпионам”. Около 

6 тысяч бойцов и офицеров подразделения СМЕРШ погибли во время войны. Сотни из них 

пропали без вести, а четверо – удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. 

Группе СМЕРШ приходилось защищать и тех, против кого сражались. 

Контрразведчики обеспечивали безопасность во время подписания Акта о капитуляции 

Германии. Так одной из их задач была охрана Вильгельма Кейтеля по дороге из Берлина в 

Карлсхост, где должна была состояться историческая встреча, случись что с фельдмаршалом, 

подписывать капитуляцию со стороны вермахта оказалось бы некому. По мнению Аллена 

Даллеса: “Информация, которую добывали советские разведчики во время Второй мировой 

войны, содействовала военным успехам Советов и представляла собой такого рода материал, 

который является пределом мечтаний для разведки любой страны”.  Так, что без 

контрразведки, победа могла достаться гораздо более высокой ценой. Овеянный легендами 

СМЕРШ весной 1946-го года был расформирован, навечно оставшись одной из наиболее 

загадочных и наиболее эффективных контрразведок мира. 

 

 

1. Секретные операции «Смерша» [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

https://back-in-ussr.com/2014/04/sekretnye-operacii-smersha.html 

2. СМЕРШ. [Электронный ресурс]-Режим доступа: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Смерш  

3. Тарасов Д.П. Большая игра СМЕРШа / Д.П. Тарасов, 2010.- 300 с. 
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УДК 94 (100)" 1939/1945"      Овсянников Я.М., Тюльченко И.К.

         ДОННТУ 

 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ И МИФЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

активизировались попытки фальсификации истории, связанной, тем или иным способом, с 

Великой Отечественной войной. Именно поэтому данная работа представляет сейчас 

максимальную актуальность, для осведомления людей о мифах   и попытках 

фальсификации истории. 

Не утихают споры и дискуссии о вкладе американской армии в победу над 

фашисткой Германией, о тех или иных стратегиях во время битвы на Курской дуге, 

рождаются новые мифы, в которых мы попытаемся разобраться. 

Миф первый. Самое главное, вокруг чего строятся мифы и легенды - начало 

войны, которому послужило, как полагают многие историки, подписание пакта Молотова-

Риббентропа. Договоры о ненападении, заключенные с нацистской Германией, были 

почти у каждой второй европейской страны. Например, 30 сентября между 

Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении, 

позже была подписана аналогичная декларация Германии и Франции.  Сам договор не нес 

в себе особой интересной информации для зарождения мифов. Самой главной интригой 

договора были секретные протоколы, в которых СССР и Германия поделили между собой 

Польское государство. Некоторые историки считают, что этот пакт стал началом Второй 

мировой Войны, некоторые – Мюнхенский сговор 1939 г., углубляясь еще раньше – 

экономический кризис 1929-1933 гг, Пивной путч, Хрустальная ночь… Есть масса тех или 

иных событий, которые повлияли на стабильность всего мира, но они лишь расшатывали 

её. Пакт Молотова - Риббентропа подвел черту, четко давая знать, что мир на Земле 

закончился. Что же послужило началу войны?  Обе стороны, подчинившие себе по пол-

Европы, не могли ограничиться малой частью территориальных земель. До пакта было 

понятно, кому какие территории будут принадлежать: со стороны СССР это были 

Прибалтийские государства, а также Бессарабия, касаясь юго-востока Европы, со стороны 

Германии - Литва и весь запад Польши Дополнительное секретное соглашение было 

личной инициативой Сталина. Об этом вспоминал как Риббентроп, так и переводчик 

советского вождя Владимир Павлов, который присутствовал при подписании протокола. 

Едва ли обеим сторонам удается договориться, но Польша стала точкой преткновения.  
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Миф второй. В разгар войны с 5 июля по 23 августа 1943 года проходила 

стратегическая, наступательная операция Красной Армии с целью сорвать крупную 

наступательную операцию «Цитадель». Существует несколько взглядов на Курскую 

битву, одни говорят, что это безоговорочная победа, другие – Пиррова победа. Чтобы 

понять, как было на самом деле, нужно сравнить потери с обеих сторон, тактическое 

преимущество, полученное или потерянное после этой операции. Для советской армии 

потери составили более 260 тысяч убитых, пленных, пропавших без вести, 600 тысяч 

раненых. Были потеряны 153 тысячи стрелкового оружия, 6 тысяч танков и САУ, более 5 

тысяч орудий и минометов и 1600 боевых самолетов. В то время как немецкие войска 

имели 105 тысяч убитых и пропавших без вести, более 400 тысяч раненых. Также было 

потеряно 2900 танков и более 1700 самолетов.  Если сравнивать цифры потерь, то можно 

увидеть, что немецкая армия потеряла намного меньше ресурсов практически по всем 

позициям, однако Курская битва стала решающей на Восточном фронте – Красная Армия 

решительно начала наступление, а силы Вермахта больше не предпринимали попыток 

атаковать. Это поражение для немцев стало сокрушительным, и оно полностью изменило 

ход войны – теперь было ясно, что контратаковать СССР они уже не смогут, а значит и 

переломить ход войны уже было невозможным.  

Авторитет СССР после этой победы возрос еще сильнее. Даже президент 

Рузвельт говорил, что советская армия победит Гитлера без открытия Второго фронта. Эта 

битва была для немецкого командования последним шансом исправить ситуацию на 

Востоке, но она завершилась поражением и дала понять, что войны Гитлеру не выиграть. 

Можно сделать вывод, что несмотря на большие потери ресурсов, советская армия 

получила колоссальное стратегическое преимущество и, можно сказать, что СССР 

бесспорно победил в этом сражении. 

Следующие мифы и попытки фальсификации происходят на тему о вкладе США 

в Великую Отечественную войну. 78 лет назад США вступили во Вторую мировую войну. 

По общему убеждению, американцев, этот факт предопределил её окончательный исход.  

Миф третий. Высадка союзных войск в Нормандии сыграла решающую роль в 

победе над фашистской Германией. Огромное значение на Западе придают вторжению 

американских и британских войск в Северную Францию, которое началось 6 июня 1944 

года. Однако, редко учитывается тот факт, что Вермахт к тому времени уже потерпел 

огромное количество поражений на Восточном фронте. С ноября 1942 года немецкие 

войска на Востоке находились в стратегической обороне, за исключением наступления 

под Харьковом и наступления под Курском. В 1944 году армия СССР освободила 

огромную часть территорий, захваченной нацистами. Уже в 1944 году, когда СССР и его 
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союзники освободили огромную территории страны, захваченной немецкими 

оккупантами, были развеяны все сомнения по поводу исхода войны.  

Миф четвертый. США в одиночку разбили Германию на Западе и Японию на 

Востоке. Миф направлен на принижение роли в войне не только СССР, но и других 

участников антифашисткой коалиции. В войну к востоку от Атлантики США реально 

вступили только высадкой десанта в Северной Африке 8 ноября 1942 года. Причём это 

был удар даже не по Германии, а по Италии и фашистской Франции. В 1940-1942 гг. силы 

Британского Содружества сами отразили ряд наступлений «оси» в Северной Африке. 

Английская победа под Эль-Аламейном в октябре-ноябре 1942 г., в результате которой 

произошёл окончательный перелом в войне на Средиземноморье была одержана до 

прибытия американских войск.  

В «битве за Атлантику» решающей была роль британских ВМС, уничтоживших 

525 немецких субмарин (в то время как американские ВМС - 174).  Американцы воевали 

совместно с австралийцами и британскими колониальными войсками в Индии. Кроме 

того, здесь нельзя сбрасывать со счетов постоянный (хотя и сам по себе пассивный) 

фактор Китая, постоянно отвлекавшего на себя больше половины японской сухопутной 

армии и значительные силы японской авиации. Эти силы в совокупности, а не одни лишь 

американцы, обеспечили союзникам победу над морской и воздушной мощью Японии.  

Однако, несмотря на это, вклад США в победу очень большой. Прежде всего 

экономическая помощь союзникам в Европе, Япония была истощена в морских битвах на 

Тихом океане, а также в Новой Гвинее, Филиппинах и Бирме. Большая часть японских 

сухопутных войск находилась в Китае. И благодаря поставкам американских вооружений 

китайская армия с 1937 по 1945 год удерживала Японию от нападения на СССР.  

Итак, понятно почему именно сегодня разгораются споры и рождаются новые 

мифы о Великой Отечественной войне. Сейчас нужно быть особенно внимательным к 

информации, которую мы получаем из разных источников, тщательно ее проверять и, уже 

после этого, делать выводы. 
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УДК УДК 94(100)”1939/1945                                                      Клипа К. А., Тюльченко И. К. 

                                                                                                             ДОННТУ 

 

ИСКАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ И ФАКТОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Вторая мировая война, её предпосылки, последствия и итоги являются одной из 

важнейших частей нашей истории. Память об этом должна продолжать жить в сердцах 

каждого, чтобы поддерживался порядок и мир в современном сообществе, а история 

передавалась в своей истинной форме будущим поколениям. Однако, чем дальше от нас 

эти события, чем больше становится дата памяти, тем меньше с нами остается тех, кто 

видел эти ужасающие дни воочию. И тем больше тех, кто желает переписать всю мировую 

историю заново.  

Искажение событий войны, возвышение в кумиры тех, кто подло и бесчеловечно 

прислуживал нацистам, ложь в адрес молодежи, подобное все чаще наблюдается в ряде 

государств. Это откровенное предательство наших предков, которые посмертно 

заслужили вечную память и славу. Это предательство тех, кто еще в силах оставаться с 

нами и праздновать день великой Победы. Проникая в учебники и в СМИ, переделывание 

истории Великой Отечественной войны наносит непоправимый вред подрастающему 

поколению, и в этом его главная опасность для будущего страны. 

Прошлая, да и современная политика США и стран Западной Европы не 

прекращает искажать историю двадцатого века: фальсифицирует факты, продолжает 

вести информационную борьбу и играет с сознанием людей, стирая со страниц истории 

то, что именно победа Советского Союза стойкостью и верой народа остановила 

немецкую чуму. Информационная война и процесс фальсификации стали набирать 

обороты после 1991 года, когда не стало государства, которое и принесло долгожданную 

победу.  

На сегодняшний день Вторая мировая и Великая Отечественная войны все чаще 

становятся объектом фальсификации. Советский Союз становится виновников в 

развязывании войны, его приравнивают с гитлеровской Германией. А России, как 

преемнице великого государства, навязывают политические, территориальные и 

финансовые претензии.  

Стоит рассмотреть каждый миф, что успел осесть на страницах нашей истории.  

Первым стоит упомянуть тот факт, что на сегодняшний день, с помощью 

переписанной истории наблюдаются попытки не только обвинить СССР в войне, но и 
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утвердить сведение о том, что эта самая война, которая унесла так много жизней и 

принесла так много боли и страданий нашему народу, не была ни Великой, ни 

Отечественной. В пример можно привести украинские учебники, по которым в недавнем 

времени учились и мы.  

Большинство из них отличалось тем, что в них не было раздела, посвященного 

Великой Отечественной войне, а события 1941-1945 рассматривались лишь как одно из 

составляющих Второй Мировой. Также отсутствует понятие великой Победы, оно 

заменено шаблонным «финал» и применено лишь к операции по штурму Берлина.  

Американские и европейские учебники истории повествуют о том, что победу в 

войне с нацистской Германией и милитаристской Японией одержали англо-американские 

войска. К великим приписываются такие операции как высадка в Нормандии в 1944, 

«Маркет Гарден», битва за атолл Мидуэй, в то время как Сталинградской битве, 

знаменующей себя как коренной перелом в ходе всей Второй мировой, приписывается 

значение обычного, местного боя. Не берутся в расчет и битва на Курской дуге, и 

операция «Багратион». При всей их важности, стратегическом превосходстве и того 

факта, что благодаря упомянутым операциям начиналась очистка земли от неприятеля и 

освобождение самой же Европы от нацизма. Огромное количество молодежи Европы 

уверено, что Гитлера одолели США, есть и утверждения о том, что Европу освободила 

Украина, а в Японии имеются школы, где утверждают, что на Хиросиму и Нагасаки 

атомные бомбы сбросили советские самолеты.  

Бесстыдно сомнениям со стороны фальсификаторов также подвергается единство 

советского народа в годы Великой Отечественной. А именно, что отсутствие единства 

было между тылом и фронтом, между различными слоями населения, между 

коммунистами и беспартийными, между народами Советского Союза в целом.  

Откровенной ересью стало противопоставление народа и политического режима. 

Примером могут стать годы горбачёвской «перестройки», когда в «Комсомольской 

правде» появилась статья «Украденная победа», в которой были предоставлены 

недовольства части населения СССР, буквально вырванные из контекста.  

Доказывалось, что во время Великой Отечественной войны идеи политического 

режима и самого советского народа не совпадали. Нагло утверждалось, что пока Сталин 

пытался сохранить свою тиранию, народ просто хотел освобождения страны и мирного 

неба, что великая победа была одержана «не благодаря, а вопреки» советскому режиму, 

что советская система пала при первых же ударах фашистов. Содержание публикации 

глубоко оскорбило ветеранов.  
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Хотелось бы отметить, что поддерживающие подобные теории забыли о том, что 

многие успехи на фронте и в тылу были возможны только благодаря сплоченности всего 

общества, единства народа и армии. Народ верил в правильность политической 

деятельности руководства страны, а значит, поддерживал его.  

В современном мире можно также наблюдать попытки реабилитировать фашизм. 

Этот процесс происходит вместе со стремлением изменить память целым нациям, 

перекинув ответственность за развязывание войны. Никто не решится открыто назвать 

СССР – единственной причиной гитлеровской агрессии, но поставить на полку с 

правдивыми фактами теорию о том, что Германия и СССР несут «равную 

ответственность» и являются представителями «двух тоталитарных режимов» сейчас 

рвутся многие. Сегодня подобную откровенную историческую ложь можно услышать не 

только от западных, но и русских историков, которые пытаются снять с Запада 

ответственность за политику «умиротворения» Германии.  

Равняя между собой сталинский СССР и гитлеровскую Германию, объединяя и в 

группу «тоталитарных стран», фальсификаторы задались целью пересмотреть и изменить 

важнейшие геополитические итоги.  

Нет сомнений в том, что, когда фашистский режим и нацистское прошлое Запада 

начнут реабилитировать себя в полной мере, а народ свыкнется с подобными теориями, 

следующим этапом в информационной войне станет подтверждение полной виновности 

СССР перед всем миром. Несколько лет назад была предпринята подобная попытка.  

Третье июля 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «О 

воссоединении разделённой Европы». Событие было приурочено к юбилею начала 

Второй Мировой войны и подписанию «пакта Риббентропа–Молотова» — так западные 

фальсификаторы называют «Договор о ненападении между Германией и Советским 

Союзом» от 23 августа 1939 года. В своей резолюции евро-парламентарии прямо 

провозглашали равную ответственность СССР и Третьего Рейха за развязывание войны.  

Реакция российской власти была такова: седьмого июля того же года Госдума и 

Совет Федераций осудил подлую провокацию и её организаторов. Это был 

принципиальный ответ: Россия не допустит использование исторической лжи и 

оскорбления памяти миллионов, павших в боях за освобождения Европы в 

международных отношениях.  

Интерес всего современного общества в защите исторической истины является 

серьезным препятствием в распространении подобных провокационных и 

фальсифицированных исторических картин. Но борьба за историческую правду требует 
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больших усилий и длительного времени и нуждается в серьёзной работе отечественных 

историков.  

 Сознательное искажение реалий, фальсификация и идеологические штампы 

преследуют цель опровергнуть и изменить факты о зверской войне с Гитлером и его 

приверженцами, а также принизить вклад и буквально изничтожить значимость Победы 

над фашистской чумой. Искажение и откровенная ересь опирается на образцы нацистской 

пропаганды, вытекает из продуктов деятельности зарубежных историков, пропагандистов 

и политиков. Все больше предпринимается попыток сломать историческое и нравственное 

восприятие Великой Отечественной, Второй Мировой, попыток изменить их характер, 

масштабы, ужасающие потери, ключевые моменты и, самое главное, цену Победы.  

Из всех несправедливых, ужасающих и бесчеловечных явлений на земле, война 

берет первое место. Ничем не заменить потерю близкого человека, дома, спокойствия и 

мирного неба. Люди должны помнить, чего на самом деле стоит оружие в руках и мир на 

улицах городов. И чтобы не допускать подобной вопиющей несправедливости, подобных 

грязных фальсификаций, мы должны навечно сохранить в наших сердцах память о той 

трагедии и той Победе. У нас нет права забыть, чего всем нам стоил мир. Ведь стерев из 

памяти события тех дней, мы предадим память павших воинов, предадим живых героев. 
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                                                                               ДОННТУ 

 

ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК ОБЪЕКТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

 

В наши дни все чаще начинают искажать мировую историю и все больше 

объектом подобных фальсификаций становится Вторая мировая война. В данной статье 

затрагиваются лишь определенные моменты, которые подвергаются наибольшему 
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искажению. Это следующие события: кто начал войну первым, приуменьшение роли 

СССР в победе над фашизмом и др. 

Фальсификация истории – это искаженное или заведомо ложное толкование 

исторических событий, с целью получения собственной выгоды. Цели подобных действий 

бывают самые разные, от политических и идеологических до коммерческих и другие. 

Фальсификация – не новое явление, оно встречалось и раньше, однако в последние годы 

она принимает все больший оборот и силу искажения фактов. 

Цель всего этого - запутать вопрос о причинах Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; оправдать правительства и финансовую олигархию ведущих 

мировых держав того времени - главных виновников произошедшего; представить в 

искажённом свете предысторию войн. Мотивы и цели исторических фальсификаций 

являются поиском собственной выгоды: закрепить за своим государством право на 

территорию, обосновать правопреемство страны в отношении того или иного 

исторического предшественника и т.д. Фальсификация истории Второй мировой является 

важнейшей чертой современной военной историографии и пропаганды Запада, которые во 

многом направлены против России. Так, из-за подобных действий сейчас братские народы 

Украины и России враждуют между собой, машина пропаганды настолько развита, что 

теперь эти два народа сильно не любят друг друга. Любой мозг можно «промыть», 

хотелось бы напомнить, что целая нация в одночасье поверила в идею арийской расы. 

«Ложь, сказанная множество раз, становится правдой» - слова Й. Геббельса, человека, 

который был великим оратором и верным соратником Гитлера. 

Начало войны подвергается наибольшим искажениям. Многие утверждают, что 

Вторую мировую войну начала Германия, совместно с СССР, опираясь на пакт 

«Молотова-Риббентропа». Этот термин используется для придания негативного описания 

соглашению о ненападении между Германией и СССР. Часто упоминается и секретный 

протокол, который содержал раздел Польши, что на деле не является правдой. Данный 

протокол лишь означал, что влияние Германии не распространяется к востоку от условно 

обозначенной линии. А затем было следующее событие: Советский Союз после бегства 

правительства Польши встал на защиту граждан этой страны. Сейчас подобные действия 

оборачивают против Союза, обвиняя его в нападении на страну и потере суверенности 

государства. Так же делают некоторые другие страны, в числе которых Украина и страны 

Прибалтики. 

Также довольно часто принижается роль СССР в победе над фашистской 

Германией. Многие британцы считают, что война закончилась именно благодаря ним, а 

французы считают, что значительную роль в победу внесли США. Несмотря на то, что 
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противостояние Германии и СССР не было единственной и главной составляющей, нужно 

признать огромное влияние этого периода истории на победу в войне. Основные сражения 

происходили именно на территории СССР. Большинство стран Европы Гитлер взял 

практически сразу, за исключением Британии, однако стоит подметить, что англичан 

спасло в некоторой мере их географическое расположение. В сражении же с Советским 

Союзом участвовала большая часть сил Вермахта. Фюрер надеялся на быстрое взятие 

СССР, не зря эта операция называлась «Блицкриг», что означает «молниеносная война», 

однако что-то пошло не так и планы фашистов обрушились. В первые два года войны они 

все дальше продвигались вглубь СССР, однако постепенно Германия начала сдавать 

позиции, а Союз один за другим возвращать свои города. Переломной точкой, как многие 

считают, стала Сталинградская битва. Затем был ряд крупнейших наступательных 

операций, так называемых «Десять сталинских ударов», которые позволили отвоевать 

свои границы и двинуться войскам дальше на запад, вплоть до самого Берлина. 

Естественно не стоит забывать о помощи сил союзников, ведь Нормандская 

операция, открывшая второй фронт 6 июня 1944 года в значительной мере упростила 

Советской Армии продвижение к столице Германии. Помимо этого, союзные силы часто 

помогали продовольствием и техникой по госпрограмме «Ленд-лиз», однако стоит 

заметить, что техника была не лучшего качества. Также временами помощь была 

бесполезной, так советской авиацией была разбомблена Прага, якобы по ошибке, и город 

Дрезден, не имеющий стратегической важности. Есть теории, что Великобритания не 

исключала в будущем войны с Советским союзом, и, понимая, что эти города уйдут под 

контроль СССР произвели их бомбардировку, однако по большей части это всего лишь 

теория. 

Стоит уделить внимание и личностям, которые были ключевыми, это Адольф 

Гитлер и Иосиф Сталин. Некоторые страны с уверенностью заверяют, что захватчиком 

был Сталин, а освободителем – Гитлер. Одними из тех, кто придерживается такого 

мнения являются Польша и страны Прибалтики, в открытую заявляя, что Иосиф 

Виссарионович был диктатором, который захватил их государства, не дав Гитлеру 

освободить их от большевистского гнета. 

 Фальсификации по поводу Второй мировой войны с каждым днем принимают 

все больший оборот. Из-за этого рождаются новые конфликты, все новые стычки, которые 

порождают еще больше искажений истории. Каждый верит в то, что он говорит, однако 

это не значит, что это правда.  Для того, чтобы отличить правду от лжи, нужно много 

читать исторической литературы, но и там может встречаться фальсификат. 
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УДК 94 (100)”1939/1945                                                         Шпинёва В. В; Тюльченко И. К. 

                                                                                                                     ДОННТУ 

 

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК ОБЪЕКТ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 

Тема искажения истории является одной их наиболее актуальных проблем в 

современной политике. Информационная война и фальсификация истории на практике 

представляют собой единое целое, потому что подмена фактов и есть информационная 

война. Один из объектов фальсификации - история Великой Отечественной войны, 

которая является достоянием нашего народа. 

Незадолго до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной, а также 

Второй мировой войнах не ослабевают усилия фальсификаторов скрыть виновных, 

уменьшить значение СССР в поражении Германии, оклеветать освободительную миссию 

Советской Армии, сомневаться в итогах войны. 

Чем больше времени проходит со дня окончания Великой Отечественной войны, 

тем чаще предпринимаются попытки переписать историю. Всего можно выделить три 

основных вида искажения событий Великой Отечественной войны. 

Во-первых, зарубежные фальсификации. В качестве примера можно привести 

выступление министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны, где он заявил о том, 

что заключенных из концентрационного лагеря Освенцим, размещенного в то время на 

территории Польши, освободили украинцы, но ни в коем случаем не советские солдаты. 

Из чего следует, что польский авторитетный чиновник исключил украинских солдат из 

состава Красной армии, которая непосредственно освобождала Польшу от фашисткой 
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власти. В результате боев за Польшу более 500 тыс. советских воинов погибли, более 1 

млн. – получили ранения. 

Во-вторых, фальсификации со стороны бывших союзников по Организации 

Варшавского Договора, а также ряда бывших союзных республик, в первую очередь 

прибалтийских. С 1990 - 2000-х гг. ситуация предвзятой интерпретации исторических 

фактов носила систематический характер, а также отразилась в содержании учебной 

программы истории. Для Прибалтики вхождение в состав Советского Союза на данный 

момент представляется как период оккупации, а в Латвии в сентябре 2012 г. даже был 

установлен памятник карателям из полицейских батальонов Ваффен-СС. 

В-третьих, художественные фальсификации. Одним из наиболее известных 

фальсификаторов Великой Отечественной Войны является Владимир Резун, 

использующий псевдоним «Виктор Суворов». Будучи сотрудником военной разведки 

СССР, в своей первой поездке в Швейцарию был завербован членами британской 

разведки. Резун дал разрешение на использование его имени как автора книг и других 

публикаций таких как, «Очищение», «Ледокол» и др. В данных произведениях нападение 

фашистской Германии представляется лишь способом обезопасить себя от агрессии со 

стороны СССР. Благодаря кинофильмам и книгам такая идеология укоренялась и 

распространялась на обычных обывателей. 

Фальсификация истории реализуется по разным причинам и различными 

способами и, прежде всего, заключается в нарушении принципов исторической правды. 

Чаще всего объяснения и интерпретации основаны на использовании источников, 

достоверность которых еще необходимо доказать. 

Одной из целей фальсификации является преобразование общественного 

сознания. Такая система информационной войны предполагает внедрение следующего 

комплекса мер: 

1. интерпретация событий, сопутствующих началу Второй мировой и Великой 

Отечественной войн таких, как война с Финляндией 1939-1940 гг., вхождение 

Прибалтийских государств в состав СССР и т.д.; 

2.  уменьшение значимости основных сражений Великой Отечественной войны, 

таких как Сталинградское сражение, Курская битва, битва под Москвой и др.; 

3. попытки уравнять ответственность за развязывание войны между СССР и 

Германией из-за подписания пакта Риббентропа-Молотова; 

4. вычеркнуть из истории подвиги воинов Красной армии, членов партизанского 

движения и подпольщиков; 
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5. обвинение СССР за противостояние двух систем и формирование «железного 

занавеса», отделявшего Восточную и Западную Европу; 

6. диверсификация событий начального периода войны посредством обоснования 

«закономерного» превосходства немецких солдат и офицеров над воинами Красной 

армии. 

Особое внимание хочется уделить третьему пункту, а именно «равенству 

ответственности за развязывание войны между СССР и Германией». Распространяя 

данную информацию, западные историки пытаются снять ответственность за политику 

«умиротворения» Гитлера. Как и прежде гневным высказываниям подвергается пакт о 

ненападении, так называемый пакт «Риббентропа-Молотова». Однако умалчивается тот 

факт, что в марте 1938 г. Германия присоединила Австрию, а спустя почти полгода 

состоялся «мюнхенский сговор», посвященный разделению суверенного государства 

Чехословакия. Также, аналогично советско-германскому соглашению о ненападении, 

были подписаны договоры Германии с Францией и Великобританией. К тому же у данных 

договоров были еще и секретные протоколы. Германия подписала подобные соглашения и 

со странами Прибалтики. 

Стоит упомянуть, что советско-германский договор выполнил свою главную 

задачу, а именно устранение войны на два фронта и приостановление начала войны 

против СССР. 

Искажение исторических фактов, а зачастую именно фактов, касающихся 

событий Великой Отечественной войны представляется осквернением людей, 

защищавших свою Родину. Данные и другие направления зачастую ориентируются на 

сознание молодого поколения и позволяют управлять общественным мнением в выгодном 

для Запада направлении. Можно вспомнить знаменитое высказывание министра 

фашисткой Германии Й. Геббельса: «Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят».  Все 

это происходит через СМИ и систему образования. Профессор Е.Е. Вяземский в своих 

научных трудах считает, что необходимо повышать статус исторического развития как 

базисного направления социализации школьников [1]. О. Бисмарк заявлял: «Войны 

выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские 

священники».  

 Важно осознать опасность фальсификаций, ее влияния на формирования 

идеологии всего населения страны, особенно – молодежи. Так как процессы 

фальсификации приняли огромные масштабы, поэтому честные исследователи, учёные, 

журналисты и режиссёры уже не справляются с количеством обмана. 



 60 

Современные фальсификаторы, спекулируя на трудностях исторического 

познания, стремятся исказить или даже вовсе уничтожить историческую память народа. 

Чтобы не допустить такого, необходимо усилить работу органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественных организаций и простых граждан для 

уменьшения искажённой информации, касающейся событий и итогов Великой 

Отечественной войны.  
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   ДОННТУ 

 

ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА ОТ 

ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 

 

В мае 2020 года исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны. Даже спустя такой большой временной промежуток советский народ помнит всю 

боль, весь ужас той войны. Важное значение для исторической памяти имеет то, что 

сегодня историки, политики, обычные люди вновь поднимают тему Великой 

Отечественной войны.  

Попытки освободить Донецкий регион предпринимались еще в мае 1942 года. 

Однако тогда советские войска оказались разбиты в боях за Харьков, и планы по 

освобождению «Второго Рура» (так Донбасс называли немцы) были отложены на 

неопределенное время. 

Донбасская освободительная операция в 1943 году начинается атакой на правой 

части Юго-Западного фронта. Советская армия продвигалась вдоль Северского Донца, 

параллельно помогая освобождать Харьков. 16 августа началось наступление в центре 

фронта, однако оно остановлено немецкими оборонительными рубежами на реке Миус. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-falsifikatsii-istorii-rossii-i-obschee-istoricheskoe-obrazovanie-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-falsifikatsii-istorii-rossii-i-obschee-istoricheskoe-obrazovanie-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty/viewer
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Одновременно советские войска перешли в наступление на Южном фронте, в 

результате которого успешно прорвали немецкую оборону. 30 августа 1943 года 

освобожден Таганрог. 29-й немецкий корпус был разбит. Над гитлеровской армией «Юг» 

нависла угроза уничтожения, и Гитлер принял решение отойти по частям за Днепр.  

Победа под Таганрогом позволила продолжить Донбасскую операцию. 1 сентября 

1943 года немецкая армия отступала по всем направлениям. Это привело к тому, что в 

течение следующей недели был освобожден весь Донбасс. Так 4 сентября происходит 

освобождение Калиновки (пригород Горловки), а 5 сентября советским войскам удалось 

полностью занять Горловку. Тогда же части Южного фронта, которые завершили 

освобождение Таганрога, помогли Донбассу и взяли Артемовск. 8 сентября силами 

советской армии была освобождена столица Донбасса – город Сталино. 

Разбитые немецкие части, отступая, несли тяжелые потери. Изучив труды 

немецкого генерала-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, мы выяснили, что отступление 

на Донбассе было невероятно тяжелым для гитлеровской армии. Об этом свидетельствует 

воспоминание Э. Манштейна из его книги «Утерянные победы»: «Начатый в соответствии 

с этим приказом отход на линию Мелитополь - Днепр под натиском превосходящих сил 

противника является, пожалуй, самой тяжелой операцией, проведенной группой армий во 

время кампании 1943-1944 годов». 

Проведя анализ его работы, можно выделить причины неудач немецкой армии во 

время отступления на Донбассе. Э. Манштейн отмечает, что главная трудность 

заключалась в эвакуации раненых, которых было 200 тыс. Помимо этого, к причинам 

неудач он относит невозможность вывезти объемы продовольствия, способные 

прокормить такое количество человек. Это привело к голоду, упадку боевого духа армии. 

Действия советских партизан, подрывавшие дорожную инфраструктуру, сильно снижали 

мобильность немецких частей.  

Отступление немецких частей сопровождалось применением тактики 

«выжженной земли». Как отмечал Э. Манштейн, «в зоне 20-30 км перед Днепром было 

разрушено, уничтожено и вывезено в тыл все, что могло помочь противнику немедленно 

продолжить свое наступление». Применение такой тактики обуславливалось целью 

снизить темпы советского наступления. Немецкое командование еще надеялось 

перегруппироваться, построить защитные укрепления на левом берегу Днепра и дать 

отпор советской армии, которая шла по пятам. Однако такая тактика не сработала, 

надежды немецкого командования были разбиты. 
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22 сентября части Юго-Западного фронта разбили противника, отбросив его за 

реку Днепр. В тот же день армия Южного фронта смогла занять позиции возле реки 

Молочная. Этот день стал окончанием Донбасской операции. 

Донбасская наступательная операция унесла множество жизней: потери советской 

армии составили 273,5 тыс. человек, а потери группы армии «Юг» - 115 тыс. К причинам 

победы армии СССР следует отнести переломное сражение на Курской дуге, успехи 

советской армии на юге и действия советских партизан, которые значительно подрывали 

мобильность немецких частей. 

Итогом сражения за Донбасс стало полное освобождение региона от немецкой 

оккупации. Следующим итогом является изоляция 17-ой немецкой армии в Крыму, 

которая была вынуждена покинуть Кубань из-за наступления советской армии на 

Левобережную Украину. За время оккупации Донбасса экономика СССР понесла большие 

убытки, однако на начало 1945 года добыча угля была налажена почти на 3/4 шахт. 

Промышленный потенциал Донбасса играл важную роль на последних этапах войны. 
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БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ: АНАЛИЗ ПОТЕРЬ 

 

Вторая мировая война была самой длительной, жестокой и тяжелой войной в 

истории человечества, в которой участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд. 

человек, а погибло более 50 млн. человек. Основной удар этой войны принял на себя 

Советский Союз. Эта война стала для советского народа Великой Отечественной, люди 

сплотились перед лицом угрозы порабощения и уничтожения. Белорусская 

наступательная операция 1944 года под кодовым названием «Багратион», без сомнения 

относится к числу наиболее известных сражений Великой Отечественной войны. По 

своим масштабам это не только одна из крупнейших битв в истории человечества, но одна 

из самых успешных операций Красной Армии во Второй Мировой войне.   
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Наиболее острым моментом анализа военных операций является вопрос о 

потерях. Не стала исключением, и Белорусская операция 1944 года. Дело в том, что 

официальная советская наука в 1970-х годах расширила рамки Белорусской операции 

более чем в два раза - от середины июня и до конца августа 1944 года. Так, сюда попали и 

Люблин-Брестская операция на южном крыле группы армий «Центр», и неудачное 

наступление на столицу Польши в начале августа, и тяжелые бои под Ригой, стабилизация 

фронта с борьбой за плацдармы на Висле. Численность группировки советских войск 

участвовавших в операции "Багратион": 156 стрелковых и 12 кавалерийских дивизий, 2 

стрелковые, 18 танковых и механизированных бригад, 2.332 тыс. человек личного состава. 

Потери составили 33 % от общей численности (179 тыс. убитых и пропавших без вести, 

587 тыс. раненых и больных). 

Ведущим критерием положительного исхода действий войск служат, во-первых, 

относительные цифры, а не абсолютные и прежде всего - процент безвозвратных потерь. 

Чем ниже его показатель, тем лучше состояние войск. Процент потерь к общей 

численности войск играет тоже немаловажную роль. Он отражает уровень потерь в 

операции. 

Военная операция по освобождению Белоруссии «Багратион» продолжалась с 23 

июня по 28 июля 1944 года. С советской стороны в ней участвовало около 1 млн. 200 тыс. 

человек в составе четырёх фронтов: 1-й Прибалтийский фронт, 3-й Белорусский фронт, 2-

й Белорусский фронт, 1-й Белорусский фронт. 

В ходе операции 1-й Прибалтийский фронт имел наибольший процент погибших 

среди общих потерь. Он понес почти такие же утраты, как и Белорусский фронт, хотя и 

количество его участников было в три раза меньше. 1-й Белорусский фронт был самым 

многочисленным и значение его потерь к изначальной численности оказалась 

минимальной. Значительная доля этих потерь пришлась на бои за Ковель и Люблин-

Брестскую операцию, выходящие за рамки нашего обзора. 

Победа в одной из крупнейших в истории человечества наступательных операций 

далась Красной Армии тяжело. Наши войска потеряли около 178 тысяч человек (7,6% от 

общего числа участников операции), более полумиллиона получили ранения. Немецкие 

безвозвратные потери составили 300–400 тысяч человек, около 100 тысяч раненых. 

Не исключено, что всевозможные оценки количества убитых врагов имеют 

тенденцию к завышению. Однако даже немецкий дипломат Пауль Карель, оценил 

всеобщие германские утраты в 370 тысяч человек, почти как советские оценки. Порядка 

280 тысяч составили невозвратные утраты. Бывший офицер Вернер Хаупт пишет о 350 

тысяч солдат, оставшихся «в густых лесах и топких болотах восточнее города», то есть 
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Минска. Военный историк Стивен Ньютон в биографии Моделя оценивает потери группы 

армий «Центр» с 22 июня по 15 июля в 300 тысяч военных, не уточняя, общие это потери 

или только безвозвратные. Впрочем, согласно тому же Ньютону, из-под Минска удалось 

эвакуировать только 15 тысяч раненых. Известный немецкий историк Алекс Бухнер 

оценивает немецкие безвозвратные потери в 275 тысяч человек. 

Нельзя не отметить и потери обоих сторон военной техники. В ходе выполнения 

операции «Багратион» советские войска потеряли 183 тысячи единиц стрелкового оружия, 

2430 минометов, 823 боевых самолетов и 3 тысячи танков и САУ. Значительные потери в 

бронетанковой технике приходятся на конец июля и на август, то есть на период усиления 

сопротивления противника и тяжелых боев за стабилизацию фронта. Противник потерял 

601 самолет, 2300 танков и самоходных орудий, 8702 орудия разных калибров. 

Только за первые три недели операции немецкие танковые и самоходно-

артиллерийские части потеряли почти всю свою технику, то есть 1400 машин. Немецкая 

бронетанковая техника значительно превосходила советскую по качеству изготовления и 

была более трудоемка в производстве. Немецкий танк, самоходка или штурмовое орудие 

стоили в среднем в три раза дороже, нежели советские машины аналогичного класса. Это 

весьма высокие показатели даже для Второй мировой войны. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать выводы об огромных 

потерях в ходе Белорусской операции «Багратион». В ходе работы над статьей, были 

открыты реальные цифры о потерях в данной операции. Знать правду о погибших – очень 

важно, особенно, если эти данные могут быть объектом фальсификации.  
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДОНБАССЕ (1941-1943 гг.) 

 

Одним из самых индустриально развитых регионов СССР, в котором были 

сосредоточены крупнейшие предприятия химической, машиностроительной, 
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металлургической и добывающей промышленностей, являлся Донбасс. Из-за этого он был 

в числе главных целей германского вермахта и был оккупирован при первой возможности. 

С сентября 1941 года до сентября 1943 года наш край находился под властью немецких 

оккупантов. Всё это время велась непрерывная борьба нашего народа с захватчиком, как в 

лице Красной Армии, так и в лице партизанских отрядов. 

Принято считать, что партизанское и подпольно-патриотические движения играли 

второстепенную роль по отношению к боевым действиям. Но по своему характеру, 

военным и политическим результатам они имели большое стратегическое значение и 

являлись одними из важных условий разгрома противника. 

Местность не подходила для развёртывания полноценной партизанской борьбы, 

но уже в первые месяцы войны были сформированы 33 истребительных батальона на базе 

промышленных предприятий. В их составе насчитывалось 6570 человек, в их числе около 

2 тыс. комсомольцев и около 2.5 тыс. коммунистов. Также были созданы группы 

содействия истребительным батальонам, в которые вступило около 8 тыс. человек. В 

реальных боевых действиях бойцы этих формирований не участвовали и прошли только 

частичную военную подготовку. 

20 августа 1941 года ГК Обороны издал директиву под грифом «совершенно 

секретно», в которой давалось указание о создании партизанских отрядов, диверсионных 

групп и боевых дружин для подрывной работы в тылу противника. 

Ко времени отступления частей Красной Армии на территории Донецкой области 

были сформированы: областной подпольный комитет ЛКСМУ, 6 горкомов, 23 райкома, 89 

комсомольских ячеек (около 550 комсомольцев). Также для выполнения специальных 

заданий были оставлены 700 коммунистов и комсомольцев.  

К сожалению, не Донбассе не было таких численных партизанских соединений, 

как на Черниговщине и Сумщине. Однако и те немногочисленные отряды смогли нанести 

существенный ущерб врагу.  

Наиболее активно и бесстрашно действовали Славянский и Артемовский 

партизанские отряды. Многочисленный отряд М.И. Карнаухова, сосредоточившийся в 

Лиманском лесу, разбился на несколько групп таким образом, чтобы своей деятельностью 

охватывать значительную часть Северного Донбасса по берегам речки Северский Донец. 

Смелыми налетами партизан были разгромлены немецкие гарнизоны в селах Пришиб, 

Маяки. 

 Весной 1942 г. славянский партизанский отряд более пяти месяцев оборонял 

участок фронта в районе села Сидорово. Во время боевых действий в районе Изюм – 

Барвенково – Лозовая партизаны взорвали железнодорожный мост между Славянском и 
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Барвенково, уничтожили продовольственный склад гитлеровцев, пустили под откос 

военный эшелон, 50 раз обрывали связь между штабами фашистских войск, уничтожили 

один из полковых штабов. По согласованию с армейским командованием славянцы 

отбили село Кривая Лука. Много фашистов было уничтожено и в Закотном, Рай-

Александровке. Партизаны переправляли из вражеского тыла в армию раненых, 

доставляли ценные разведывательные данные, координировали военные операции с 

армейским командованием.  

Наступление немцев в июле 1942 г. и отход советских войск на восток изменили 

тактику партизанской войны. Самый сильный славянский отряд, присоединившись к 

частям регулярной армии, отошел к Волге. Многие другие отряды, также отошли или 

были реорганизованы. Оставшиеся отряды были вынуждены поменять дислокацию, чтобы 

самостоятельно вести борьбу в глубоком тылу врага. В этот период партизанские отряды 

понесли большие потери, их деятельность временно ослабла. По решению штаба 

партизанского движения УССР славянский отряд Карнаухова был переформирован и 

отправлен в тыл врага. Партизаны прошли с боями по тылам противника более 500 км. от 

Серафимовича до Красного Лимана, где продолжили свою деятельность. Всего за время 

существования отряда, партизанам удалось уничтожить: немецких солдат – 1240, 

офицеров – 12, полицаев – 62, мостов – 1, блиндажей – 35, складов с боеприпасами – 3.  

В районе Селидово вел боевую деятельность партизанский отряд П.Г. Пасечного. 

С октября 1941 по сентябрь 1943 гг. им было проведено 25 боевых операций, в ходе 

которых уничтожено около 1 тысячи немецких солдат и офицеров, разгромлено 2 штаба, 

захвачены оперативные документы и трофеи (19 автоматов, 50 винтовок, 39 тыс. 

патронов, 75 гранат, 2 радиостанции).  

Всего за время оккупации партизаны Сталинской области провели против 

фашистов около 600 крупных операций, уничтожили более 15 тыс. гитлеровцев, пустили 

под откос 18 железнодорожных эшелонов, взорвали 19 складов с военным имуществом, 

сожгли сотни автомашин, большое количество военной техники, горючего. 

В Ворошиловградской области весной 1942 г. был сформирован партизанский 

отряд под командованием Я.И. Сиворонова, который базировался в Кременских лесах. С 

апреля 1942 г. по январь 1943 г. отряд уничтожил около 280 немецких солдат и офицеров, 

около 40 полицаев, освободил от вывоза на работу в Германию 135 мирных жителей, 

вывел из окружения 125 солдат и офицеров Красной Армии, захватил немецкие трофеи. 

Удачно действовали и другие партизанские отряды. По неполным данным партизанскими 

отрядами Ворошиловградской области с июня 1942 г. по февраль 1943 г. убито, ранено, 

взято в плен 4847 немецких солдат и офицеров, а также фашистских пособников, 
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уничтожено 2 самолета, 11 танков, 27 автомашин, 5 складов с боеприпасами и 

продовольствием, взорвано 15 мостов и 17 шахт. 

Партизаны Сталинской и Ворошиловградской областей зачастую действовали 

совместно. В январе 1943 г., объединив свои усилия под командованием Я.И. Сиворонова 

и комиссара З.В. Изотова, двинулись из Кременских лесов навстречу Красной Армии. 

Продвигаясь с боями по селам Кременского и Новоайдаровского районов, партизаны 

прорвались через линию фронта и 27 января вошли в районный центр Новый Айдар. Здесь 

они совместно с частями Красной Армии участвовали в отражении контратак противника 

на село Гречишкино, а затем и в наступательных боях.  

Специфика партизанской борьбы в Донбассе была в том, что все партизанские 

отряды при подходе противника отступили вместе с войсками Красной армии и в той или 

иной форме были приданы или вошли в состав регулярных частей. Лишь малая часть из 

них вела борьбу в тылу врага, для чего они и предназначались, в остальных случаях 

партизаны вели боевые действия на переднем крае, во взаимодействии с регулярными 

частями Красной армии. Шансов на выживание в открытом бою с немецкими 

подразделениями у партизан были низкие, в виду их слабой военной подготовки, 

достаточно солидного возраста и слабого вооружения. Потому армейское командование 

использовало партизан в роли проводников или для обеспечения боевой деятельности на 

вспомогательных участках. 

К февралю 1942 года связь поддерживалась только с 19 партизанскими отрядами, 

причём все они находились на неоккупированной территории и были в 

неудовлетворительном состоянии, что неоднократно рассматривалось руководством на 

совещаниях. 

К моменту наступления наших войск в Донбассе в августе 1943 г. здесь 

действовало 43 партизанских отряда. В помощь им с мая по сентябрь 1943 г. УШПД 

перебросил в тыл врага 304 диверсанта. В результате совместной с партизанами 

диверсионно-боевой деятельности было пущено под откос 18 воинских эшелонов, 

уничтожено 12 танков, истреблено до 1 тысячи солдат и офицеров, взорваны 

железнодорожный мост, 2 склада с горючим, повреждены линии связи и 

железнодорожные пути сообщения на линиях Славянск – Барвенково, Дебальцево – 

Петровеньки, Дебальцево – Чистяково, совершен ряд налетов на гарнизоны противника и 

местные органы управления (гестапо, комендатуры, полицию). 

Особенность движения сопротивления летом 1943 года была в том, что его 

возглавляли люди, выдвинутые самой жизнью, а не назначенные партийным 

руководством, из-за чего их заслуги длительное время не признавались партийным 
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руководством. Также, в отличии от 1941-1942 годов, в 1943 немцы не брали партизан в 

плен, а расстреливали на месте, как «комбатантами». В этом состояло всё 

самопожертвование и героизм тех, кто погиб, оставшись неизвестным.  

Вместе с подъёмом народного сопротивления выросло и количество предателей, 

по чьим наводкам и доносам было расстреляно большое количество партизан. К примеру, 

по доносу в марте 1943 была разгромлена молодёжная группа «Мыкола» в с. 

Петропавловка, в августе – были расстреляны 13 мужчин, которые вели подпольную 

борьбу с немцами. Таких провалов было много, и они были неслучайны, ведь у 

оккупантов была очень плотная служба контрразведывательных и карательных служб: 

гестапо, СД, полевая служба безопасности, полиция и т.д. Наибольшими врагами 

подпольщиков в этой сети были местные жители, которые хорошо владели ситуацией. По 

некотором расчётам в Сталино было 15 районных участков, в каждом из которых служило 

по нескольку десятков полицейских. 

До сих пор точное количество погибших на территории области партизан и 

подпольщиков неизвестно. Известны лишь случаи вооруженных выступлений местных 

жителей, которые происходили, в основном, в момент отступления немцев. Благодаря им 

было спасено большое количество различных объектов. 

Общий ущерб оккупантам, нанесённый партизанами и подпольным движением 

составил: свыше 10 тыс. солдат и офицеров, 14 эшелонов, 7 паровозов, 26 

железнодорожных вагонов, 2 склада с боеприпасами, 19 складов, демонтировано 131 км 

железнодорожных линий, разгромлено 23 немецких гарнизона и 18 полицейских участков. 

Таким образом, местное партизанское движение играло не последнюю роль в 

ходе освобождения Донбасса. Движение понесло большие потери за время борьбы, но и 

добилось немалых успехов. В масштабах общего фронта заслуги партизан не велики, но 

для нашего края они неоценимы. 
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УДК 94(100)” 1939/1945(477.62)                                       Николенко С. К., Тюльченко И. К. 

                   ДОННТУ 

 

ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДОНБАССЕ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 О Великой Отечественной войне написано большое количество книг, научных 

исследований, однако данная тема остается актуальной и по сей день. В то же время 

историческая литература имеет неточности, а часть информации, размещенной в ней, 

вовсе не подкреплена фактами и не опирается на конкретные документальные сведения. В 

полной мере это относится к событиям, происходившим в период войны 1941-1945 годов 

на Донбассе. Именно поэтому немалый интерес представляет собой тема о партизанском 

и подпольном движении в годы Великой Отечественной войны на территории Донбасса, 

по которой имеется крайне мало достоверной информации. 

 В планах немецких империалистов, которые ставили своей задачей захват 

советских земель и угнетение советского народа, большое место занимала Украина и ее 

крупнейший промышленный центр – Донбасс. Занимая Донбасс, гитлеровцы 

рассчитывали поставить его экономику на службу рейху [1, с. 54-55].  

Наиболее распространенной формой всеобщей борьбы в тылу врага были 

действия советских подпольных и партизанских групп, формировавшихся по инициативе 

партийных и комсомольских организаций на территории Донбасса. В первые месяцы 

войны партизанское и подпольное движение не имело единого руководящего центра, 

страдало от нехватки специалистов, оружия, медикаментов и средств связи. Осенью 1941 

г. для усиления военного руководства партизанскими отрядами при военных советах 

фронтов Красной Армии стали создаваться специальные оперативные группы.  

  «В разбросанных донецких поселках, где негде было укрыться крупным 

отрядам, действовали мелкие диверсионные группы. В Горловке по заданию секретаря 

подпольного обкома партии С. Н. Щетинина молодежная группа Николая Литвинова 

подожгла крупный военный склад, размещенный в здании школы №41 на шахте имени 

Румянцева. Вскоре были созданы патриотические группы на шахте имени М. И. 

Калинина, Ртутном руднике, в Новогорловке. Они распространяли листовки, совершали 

диверсионные акты. Особенно бесстрашно вел борьбу отряд А. С. Сотника. Патриоты 

пустили под откос несколько вражеских эшелонов, взорвали штабной гараж, истребив при 

этом 25 солдат и офицеров, уничтожили армейскую продовольственную базу в 

Никитовке» [1 с. 56]. 
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Немалый интерес вызывает рассказ участника подпольной группы Александра 

Деркачева о своем боевом товарище Николае Петухове, с которым он состоял в так 

называемой «котельной группе». Данная подпольная группировка просуществовала в 

Макеевке 22 месяца немецкой оккупации. Александр пишет: «Под видом вечеринок 

подпольщики собирались в котельной, обсуждали планы подрывных действий против 

оккупантов. Ребята распространяли листовки с сообщениями Совинформбюро, причем 

ходили в дальние города и села, чтобы меньше было подозрений. Большой переполох у 

немцев вызвали листовки, сообщавшие о военном параде в Москве, на Красной площади, 

7 ноября 1941 года и выступлении Сталина перед частями, направляющимися на фронт. 

…По мере приближения фронта подпольщики усиливают разведку, полученные сведения  

о размещении и вооружении немецких частей передают Красной Армии. Это сыграло 

важную роль в освобождении Макеевки» [2, с 279]. 

Немало боевых операций провела молодежная организация, действовавшая в 

Буденовском (в настоящее время Пролетарском) районе Донецка. Ее руководителями 

были учитель С. Г. Матекин, С. В. Скоблов. «Комсомольцы разгромили военный обоз 

возле станции Доля, взорвали железнодорожный мост с проходившим по нему воинским 

эшелоном, вывели из строя 20 автомашин на станции Мушкетово и 18 мотоциклов на 

станции Караванная» [1, c. 56]. 

Целью партизанской войны было разрушение инфраструктуры немецкой  армии, 

срыв поставок оружия и продовольствия, нарушение работы фашистской военной 

техники.  В Амвросиевке, Артемовске, Антраците, Дружковке, Красном Лимане 

создавались партизанские отряды для борьбы с фашистскими захватчиками. Базой для 

многих партизанских отрядов служили Краснолиманский, Серебрянский, Святогорский 

леса. «На партизанские заставы в те дни осени 1942 года приходили разные люди, - пишет 

Т. Каган в книге «Солдаты слова», рассказывая о подвигах  партизанского отряда, 

действовавшего под командованием Анатолия Петровича Шестакова. – Это были 

вырвавшиеся из немецкого плена советские воины, жители сожженных гитлеровцами 

деревень. …Действуя небольшими группами, партизаны часто оказывались там, где их 

никак не ждали, и, сделав свое дело, так же внезапно и быстро исчезали» [2, с.17]. 

 «В поселке Авдотьино партизанская группа во главе с Николаем Градотовым 

похитила из штабной автомашины важные оперативные документы фашистских 

захватчиков» [1, c. 56]. Эти документы были в срочном порядке переданы в руки 

советского командования. 

«По указанию ЦК партии штаб Южного фронта перебросил самолетами в 

Донбасс отряд во главе с В. Д. Авдеевым. Будучи разведчиком и талантливым 
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руководителем, действовавшим под кличкой Донской, В. Д. Авдеев организовал из 

рабочих города Сталино и Макеевки 11 партизанских групп, состоявших из 170 бойцов» 

[1, c. 56]. С мая по сентябрь 1943 года отряд уничтожил 400 солдат и офицеров 

противника, большое количество единиц немецкой военной техники. 

Изучая вопрос партизанского движения на Донбассе, следует отметить, что в 

деятельности партизанских группировок была упущена важная часть: массовые диверсии 

на дорогах, железнодорожных путях и станциях. «…Через территорию области проходят 

по крайней мере две важные магистрали: Днепропетровск – Красноармейск – Ясиноватая 

– Иловайск – Ростов-на-Дону и Запорожье – Волноваха – Иловайск – Ростов-на-Дону»-

отметил Михаил Жирохов в книге «Битва за Донбасс» [3, с 42-43]. По этим путям 

происходила транспортировка военных припасов для немецких частей, которые 

действовали на южном направлении; прекращение военных поставок по 

вышеупомянутым дорожным линиям значительно облегчила бы борьбу с немецкими 

захватчиками на территории Донбасса. 

Одним из главных доказательств существования партизанских отрядов на 

территории нашего края является факт, свидетельствующий о том, что «во время Великой 

отечественной войны в 1942-1944 годах печаталась партизанская газета «За Родину», 

попадавшая в руки жителей Донбасса» [1, c.58]. В газете печаталась хроника военных 

действий, новости о восстановлении хозяйства оккупированных земель, особенно 

выделялась хроника «На фронтах освободительной войны» [4]. 

Вспоминая подвиги сослуживцев своего отца, Сергей Кузин, главный редактор 

современной региональной газеты «Дело и право», упоминает о героях партизанских 

отрядов, действовавших на Донбассе, в чьих рядах был старший сержант Николай 

Кутынский. «В соединении генерала А. Ф. Федорова старший сержант Кутынский был 

подрывником, на участке железной дороги Брест – Пинск пустил под откос два вражеских 

эшелона. …В июле 1944 года в составе диверсионной группы лейтенанта Курова был 

заброшен в тыл противника. На ее базе вырос отряд «За Родину», который позже был 

переправлен на территорию Польши и Словакии» - вспоминает Сергей [2, с. 243]. 

Всего за 22 месяца немецкой оккупации Донбасса партизаны и подпольные 

группы уничтожили около 20 тыс. немецких солдат и офицеров, 26 военных эшелонов, 

вывели из строя сотни машин, минометов и орудий. К сожалению, точное число 

погибших среди представителей антифашистского движения в Донецкой области остается 

загадкой. Однако их мужество, отвага и активные действия на территории Донбасса 

внесли неоценимый вклад в деятельность советской армии и поспособствовали 

скорейшему освобождению не только родного края, но и всей страны. 
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УДК 94(100)” 1939/1945(477.62)                                               Траоре А.Б., Тюльченко И.К. 

                                                                                             ДОННТУ 

 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДОНБАССЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 1941 началась Великая Отечественная война. Война прошлась и по нашей 

земле. 20 октября 1941 немецко-фашистские захватчики оккупировали город Сталино. 

Наш край богат углем и металлом, которые поставлялись во все уголки Советского Союза 

и для Гитлера Донбасс являлся стратегическим объектом. Гитлер считал, что, захватив 

Сталино, он почти выиграл войну.  

На оккупированной территории города Сталино немецко-фашистские захватчики 

устроили жесткий террор. Гибель народа была неотъемлемой частью нацистского плана 

по ликвидации СССР. Прифронтовые области, села и города были оставлены на милость 

военных властей.  Гитлеровские военные пребывали в полном освобождении от какой-

либо ответственности за преступления против гражданского населения. Они вторгались в 

дома, учиняли повальные обыски и брали все, что попадалось им на глаза, даже детские 

игрушки. Тысячи посылок с «подарками с фронта» были отправлены в Германию 

гитлеровскими мародерами из городов и сел Донбасса. О положении, на оккупированной 

фашистами территории города Сталино, повествовала газета «Красная звезда». 10 апреля 

1942 года была размещена информация очевидца, в которой говорилось: «Вдоль дорог 

бредут толпы людей. Они направляются в деревни обменивать вещи на продукты 

питания. Но так как деревня также разорена постоянным грабежом, обмен с каждым днем 

становится все трудней. Голодные, опухшие люди вырывают из-под снега сгнившие 

колосья пшеницы, картошку, бураки, собирают зерна кукурузы. Это является 

единственным источником существования многих тысяч рабочих и их семей».  В канавах 

и рвах уже не было мест для трупов. Фашисты превратили ямы шахт в могильники нашего 

землячества.  

http://wikipedia.org/
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Жители города стойко стояли на защите своего края. В то время и возникло 

партизанское движение. Это движение заявило о себе сразу же после вторжения 

оккупантов на территорию. Целью являлось создание на захваченной территории самых 

неблагоприятных условий для оккупантов, срывать планы фашистов и уничтожать их, 

партизаны принимали участие в диверсиях, проводили агитационную работу, 

распространяя листовки о положении на фронте. Согласно различным сведениям, в крае 

насчитывалась более 180 партизанских отрядов.  

Обращая внимание на особенности местности, то есть недостаток лесных 

массивов, формировались, как правило, малочисленные партизанские подразделения. На 

тот момент наиболее крупный Славянский партизанский отряд под командованием М.И. 

Карнаухова насчитывал 248 комсомольцев. Можно заметить, что не все созданные отряды 

активно себя проявляли, для них было гораздо важнее быть в тылу противника с целью 

исполнения спецзаданий. Так как фашистские войска стремительно наступали, партийно-

комсомольские комитеты провели лишь часть работ по формированию подполья, 

партизанских отрядов и групп, вплоть до возникновения настоящей опасности захвата 

Донбасса подобные действия расценивались как паникерство со всеми вытекающими 

последствиями. 

Наиболее стремительно и на протяжение долгого времени работала партизанская 

организация Буденовского района города Сталино, которая была сформирована в ноябре 

1941 года. Она вела антифашистскую пропаганду и диверсионные действия на 

промышленных предприятиях и железнодорожном транспорте. Стоит обратить внимание 

и на Ямский партизанский отряд под командованием Е.А. Потирайло в нем 

насчитывалось 145-170 человек, партизаны помогли воинам 230-й стрелковой дивизии 

удерживать линию обороны. Остальные отряды составляли от 11 до 50 чел. В тоже время 

в северных районах области, где имелись небольшие лесные массивы, действовало 12 

партизанских отрядов, численностью более 800 человек. Они вели открытую 

вооруженную борьбу с немецкими захватчиками, систематически нападали на немецкие 

гарнизоны, полицейские управы, а также вели частые бои с немецкими карательными 

отрядами. 

По данным 5 декабря 1941 года Горловский партизанский отряд Д.Е. Шевелева в 

количестве 18 комсомольцев вместе с частью Красной Армии неприметно приблизился к 

переднему краю защиты врага. В следствии этого были ликвидированы пулеметы, один 

миномет, убиты несколько офицеров и ефрейтор, а также захвачено оружие. Уже 19 

декабря. Горловский партизанский отряд взорвал плотину на дороге Софиевка – Ново-

Горловка.  
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5 января 1942 года Красной Армии с бойцами Краснолиманского партизанского 

отряда под командованием М. Е. Агафонова удалось высвободить село Закотное из-под 

оккупации, было уничтожено около 35 гитлеровцев. Также стало известно, что 

партизанская группа, действующая в полосе 6-ой армии, регулярно выполняла задания 

270-й дивизии по разведке. Данный отряд уничтожил около 20 гитлеровцев в течение 10 

дней.  

21 января 1942 Партизанский отряд под командованием Я. И. Сиворонова вел бой 

с крупным отрядом фашистских войск в районе хутора Гнилая Балка, Рубежанского 

района, Ворошиловградской области. Партизаны истребили, ранили и взяли в плен более 

100 гитлеровцев и захватили 4 пулемета, много боеприпасов и военного снаряжения.  

22 февраля 1942 года Артемовский партизанский отряд под командованием И. Г. 

Чаплина во время наступления советских войск нанес удар по врагу с тыла на участке 

Артемовского совхоза. Партизаны выбили фашистов из 30 блиндажей, захватили 6 

минометов, 9 пулеметов и тем самым оказали большую помощь советским войскам в 

выполнении боевой задачи.  

 Дебальцевский партизанский отряд В.И. Подгорного, за все время своего 

существования, с частями Красной Армии, провел около 30 боевых операций, уничтожил 

более четырехсот немецких военнослужащих. 

Уже после оккупации состояние партизанских отрядов и групп стремительно 

усугубилось. По сути немцы их полностью окружили в небольшой части лесной 

местности на территории Краснолиманского района, что привело к смерти партизан 

Артемовского и других отрядов. Также партизаны, которые выжили, отступили на восток 

вместе с войсками Красной Армии, несмотря на то, что это было грубейшим нарушением 

всех инструкций.  

Иногда партизанам доводилось принимать участие и в наступательных боях с 

обычными стрелковыми подразделениями, несмотря на слабую военную подготовку. 

Честно говоря, в открытом бою шансов остаться в живых у партизан почти не было, 

поэтому, командование армии старалось применять партизан для обеспечения боевой 

деятельности на вспомогательных участках. 

Партизанское движение во время Великой Отечественной было очень 

масштабным и, главное, хорошо организованным. Оно отличалось от прочих народных 

выступлений тем, что имело четкую систему командования, было легализировано и 

подчинялось советской власти. Партизаны контролировались специальными органами, их 

деятельность была прописана в нескольких законодательных актах и имела цели, 

описанные лично Сталиным.  
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Донбасскому партизанскому движению пришлось справится с большим 

количеством трудностей, вызванных боевыми действиями на данной территории. За время 

оккупации было проведено около 600 боевых операций против фашистов, более 10 тысяч 

противников было уничтожено, взорвано 18 железнодорожных мостов и 68 вражеских 

эшелонов.  
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                                                                                                           ДОННТУ 

 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года с вторжения немецко-

фашистских захватчиков на территорию Советского Союза, а закончилась победой СССР 

и взятием Берлина. 

Желание Адольфа Гитлера привести Германию к мировому господству, захватить 

другие страны и установить расово чистое государство послужило причиной начала 

Великой Отечественной войны. Вторжение немецких войск 1 сентября 1939 года в 

Польшу и Чехословакию положило начало Второй мировой войне. Успех Германии 

подтолкнул Гитлера нарушить договор о ненападении, заключённый между ним и 

Советским Союзом 23 августа 1939 года. Он разработал операцию «Барбаросса» по 

захвату в короткие сроки СССР. Так началась Великая Отечественная война. 

Неотъемлемой частью международного антифашистского движения 

Сопротивления были советские партизаны. Они вели партизанскую деятельность, целью 

которой было разрушение системы обеспечения фронта. Партизанские формирования 

создавались на добровольных началах. В период войны было задействовано более 1 

миллиона партизан и многочисленная армия подпольщиков. В партизанском движении 

принимали участие рабочие, крестьяне, интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины 
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и женщины. В некоторых случаях на их сторону становились истребительные батальоны, 

созданные НКВД для борьбы с диверсантами и шпионами. 

Руководство партизанскими войсками осуществляла Ставка Верховного 

Главнокомандования, которая определяла основные задачи партизан и их взаимодействие 

с советскими войсками. Военной деятельностью партизан руководил Центральный штаб 

партизанского движения при Ставке (ЦШПД), созданный 30 мая 1942 и 

просуществовавший до 1944 года. Начальником штаба был Пономаренко Пантелеймон 

Кондратьевич, заместитель председателя Совета Министров СССР. 

Партизаны разрушали вражеские коммуникации, уничтожали эшелоны 

противника с живой силой и военной техникой, нарушали линии связи, системы 

водоснабжения и электроэнергии, взрывали военно-производственные объекты. Огромное 

значение имели данные разведки партизан о передвижении немецкий войск, их 

вооружении, системах связи, расположении вражеских штабов, средств 

противовоздушной обороны ПВО и так далее. 

Возникшее в ответ на оккупационный режим, партизанское движение, охватив 

практически всю временно оккупированную территорию СССР, оказало значительную 

помощь Красной армии в изгнании врага. 

В партизанском движении принимал участие Авдеев Василий Дмитриевич (1898 – 

1944). Василий родился 1 января 1898 года на станции Пески Московско-Казанской 

железной дороги в семье железнодорожника. Окончил фельдшерские курсы во время 

военной службы в Сызрани. В декабре 1917 года вступил в военную организацию 

большевиков. В следующем году поступил на службу в уездную милицию, как старший 

агент уголовного розыска.  

Рис. 1 Авдеев Василий Дмитриевич 
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Авдеев более известен под псевдонимами «Черноморский», «Донской», «Дед 

Максим» из-за службы в ВЧК-ОГПУ-НКВД.  В 1938 он был заключён под стражу из-за 

ложного обвинения в измене родине и ему грозил расстрел. В то время уже шла Великая 

Отечественная война, и Василий Дмитриевич написал заявление с просьбой отправить его 

на фронт. Имея медицинское образование, Авдеев в мае 1942 года попадает на фронт в 

медицинский санитарный батальон. Будучи майором государственной безопасности, он 

получает звание старшего лейтенанта. 

Оказавшись на оккупированной немцами территории, Авдеев вступает в 

партизанский отряд имени Сталина, действовавший в окрестностях Ростова-на-Дону, и с 

января по май 1943 года становится начальником штаба. 

Василий Дмитриевич руководит подготовкой к вооруженному восстанию, 

которая шла полным ходом, но реализовать свой план он не успел. 2 марта 1944 года 

предатель выдал его румынской контрразведке. При аресте Авдеев отстреливался и 

последнюю пулю пустил в себя. Его прах покоится на Аллее Славы, в честь него названа 

одна из улиц Одессы. Красная Армия при поддержке завербованных соратников Авдеева 

10 апреля освободила Одессу от оккупантов.  

Мучительные годы тюремного заточения, сражений на фронтах, героическая 

гибель – много испытаний встретил на своём пути партизан Авдеев. Но  за подпольную 

деятельность при жизни он не был поощрён. Только после его смерти в Одессе, он был 

награждён орденом Красного Знамени. 

Борьба советских людей в тылу врага – пример советского патриотизма, 

преданности идеям Коммунистической партии. Единое руководство партизанской 

деятельностью, проведение крупных операций, широкое применение современной минно-

подрывной техники, систематическая подготовка партизанских кадров, действия 

советских партизан за пределами СССР – эти и другие особенности партизанского 

движения способствовали достижению победы над фашистской Германией и её 

союзниками. 
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УДК 94 (470)          Гречко И.В. 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «ДОННТУ» 

 

К ЗАПАДУ ОТ ПРОХОРОВКИ: БИТВА ЗА ВЫСОТЫ 226,6 и 236,7 

 

О Курской битве написаны горы книг, мемуаров, исторических исследований. 

Особенно много исторической литературы о знаменитом сражении в районе 

железнодорожной станции Прохоровка, где 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее 

танковое сражение всей Второй мировой войны. Однако, следует признать, что работ, 

посвящённых кровопролитным боям к Западу от Прохоровки относительно немного. В 

1945 г. впервые был частично опубликован труд старших офицеров и генералов 

Советского Генштаба «Битва под 

Курском. Краткий очерк», а такие 

авторы, как Н. Замятин, Болдырев, 

Ф. Воробьёв, Н. Артемьев, 

И. Паротькин в своём исследовании 

«Битва под Курском. Из опыта боёв 

Отечественной войны. М., 1945» 

впервые дали  

 периодизацию сражения, которая 

довольно точно отражает суть 

происходившего. Первым в открытой 

печати с предложением расширить 

временные рамки Прохоровского 

сражения выступил генерал-майор в отставке Андрей Иванович Олейников – участник тех 

боёв. В своём труде «Прохоровское сражение (июль 1943 года). Санкт-Петербург,1998» 

он предложил не ограничиваться лишь одним днём, 12 июля 1943 года, а выделить это 

сражение в отдельный этап операции фронта – с 10 по 15 июля 1943. Но работ, как уже 

говорилось, касающихся тяжелейших боёв к западу от Прохоровки относительно немного. 

А ведь там происходили не менее драматичные события. 

В данной статье предпринимается попытка: опираясь на научную и мемуарную 

литературу, в особенности на архивные материалы Центрального Архива Министерства 

обороны РФ, восстановить ход военных действий к западу от Прохоровки, а именно: 

более подробно исследовать малоизученные бои за стратегические высоты 226,6 и 236,7. 
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Здесь действовала 95-я гвардейская дивизия (командир – А. И. Олейников), 

входившая в состав 33-го гвардейского корпуса 5-ой гвардейской армии, которой 

командовал А. С. Жадов. Однако,10 и 11 июля 1943 года на данном стратегически важном 

участке произошли события, осложняющие нашу подготовку к проведению контрудара. В 

частности, 2-й танковый корпус СС смог приблизиться к Прохоровке, а одной из его 

дивизий – «Мёртвой Голове» – удалось создать плацдарм на северном берегу реки Псёл, 

притоку Днепра. Именно на этом участке к северу от реки Псёл 12 июля развернулись 

ожесточённые бои соединений 5-й гвардейской армии с частями дивизии «Мёртвая 

голова». 

На рассвете 11 июля 1943 года (накануне прохоровского сражения) 95 гвардейская 

стрелковая дивизия с ходу вступила в бой северо-западнее Прохоровки – в районе 

населённого пункта Весёлый в направлении населённого пункта Ключи [1, с. 69]. Наши 

пехотинцы при поддержке огня миномётов и «Катюш» быстро достигли немецких 

позиций в районе бараков, севернее хутора Ключи. Гвардейцы вступили в ближний бой с 

немецкими пехотинцами из 1-го батальона 5-го панцергренадёрского полка. Командир 

дивизии «Мёртвая Голова» Герман Прис для ликвидации угрозы переправам через реку 

срочно приказал ввести в бой танки. К тому времени на другой берег реки немцы успели 

перебросить 1-й танковый батальон – около 40 танков. Гитлеровцы разделили свои силы. 

Первая группа из 18 танков совместно с гренадёрами контратаковала наш сводный 

батальон, а вторая группа из 15 танков в сопровождении пехоты направилась в район 

высоты 226,6. 

Прорвавшись через боевые порядки сводного батальона наших частей, немцы 

захватили Ключи и попытались захватить Весёлый, но встретили упорное сопротивление. 

В этом районе действовали два наших стрелковых полка из состава 52-й 95-й гвардейских 

стрелковых дивизий при поддержке артиллерии и «Катюш». Бой шёл на протяжении 

нескольких часов. Наш сводный батальон, пропустив через свои позиции немецкие танки, 

не отошёл, а оборонялся в районе бараков. Сопротивление гвардейцев было настолько 

яростным и упорным, что для борьбы с ними в качестве обычной пехоты были брошены 

даже экипажи подбитых сгоревших немецких танков. Попав под наш пулемётный и 

миномётный огонь, немецкая пехота залегла. По оставшимся без пехоты танкам открыли 

стрельбу наши орудия. Несколько немецких танков были подбиты, а два сожжены. И всё 

же к 9 утра 11 июля фашисты смогли выбить наших стрелков и захватить бараки. 

Фашистское командование продолжало перебрасывать свою бронетехнику на 

северный плацдарм и сосредотачивать свои ударные силы к югу от высоты 226,6. Перед 

подразделениями дивизии «Мёртвая голова» ставилась главная и первоочередная задача: в 
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обход Прохоровки с фланга захватить командные высоты 226,6 и 236,7 и прилегающие к 

ним населённые пункты. 

Высота 226,6 находилась ближе всего к захваченному фашистами северному 

плацдарму и имела важное стратегическое значение для обеих воюющих сторон. 

Удерживание высоты позволяло нашим войскам наблюдать за переправами через Псёл и 

передвижением сил противника в округе. Для немцев же захват высоты был решающим 

условием для развития наступления на Прохоровку.  

На протяжении четырёх драматических дней 12-15 июля 1943 года эта высота не 

раз переходила из рук в руки. В боях за высоту 226,6 участвовали 155 гвардейский 

стрелковый и 284 гвардейский стрелковый полки. 

Рассмотрим ход боевых действий за эту высоту, опираясь на Журнал боевых 

действий 284 гвардейского стрелкового полка. (Подольский Архив Министерства 

Обороны Российской Федерации). 

11 июля 1943 года. Полк после свершения ночного марша в 6 часов утра занял 

оборону: Первый стрелковый батальон – в районе населённого пункта Ключи в 

направлении высоты 226,6, второй батальон – в районе населённого пункта Полежаев (к 

северо-востоку от высоты 226,6). Третий батальон находился во втором эшелоне. Отдан 

приказ прочно окопаться, чтобы быть готовым к отражению атаки вражеской пехоты и 

танков с направления Васильевка-Богородичное. 

12 июля 1943 года. При наступлении рассвета батальоны начали выдвигаться на 

заданные позиции. В 8 часов утра подразделения полка начали наступление. Противник, 

заметив движение наших боевых порядков, открыл ураганный миномётно- 

артиллерийский и пулемётный огонь, а также авиационно-бомбовый удар по нашим 

боевым порядкам. Но, несмотря на яростный огонь противника, батальоны продвигались 

вперёд. 

11 часов утра. Перед наступающим первым батальоном из Ключей на высоту 226,6 

вышло 17 танков противника, которые прямой наводкой начали вести огонь по нашим 

боевым порядкам. В результате ожесточённого огня противника, наша пехота залегла. 

13 часов. С хутора Весёлый (северо-западнее Ключей) вышло ещё 20 танков 

противника, которые начали курсировать по переднему краю, ведя непрерывный огонь по 

подразделениям. В это же самое время на восточные скаты высоты 226,6 вышло ещё 20 

танков противника, которые оказывали сильное сопротивление нашим продвигающимся 

подразделениям. 

15 часов. Первый стрелковый батальон достиг подножья высоты 226,6, Второй – 

достиг северо- восточных скатов высоты 226,6. Противник отошёл. 
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16 часов. В направлении высоты 226,6 вышло 86 танков противника! В результате 

артиллерийского и миномётного огня противника и продвижения противника вперед, 

пехота первого стрелкового батальона оказалась отрезанной от танков и основных сил 

полка. Второй батальон понёс тяжёлые потери. 

В 17 часов танки противника практически достигли высоты 226,6. [2, Ф. 6803, оп. 

215360, д. 24, л. 3]. 

В боях за высоту 226,6 участвовал также 155 гвардейский стрелковый полк, 

покрывший себя неувядающей славой в этих боях. В тот же день, 12 июля, на рассвете, в 

5:25 утра группа из 15 немецких танков при поддержке пехоты также из района хутора 

Ключи выдвинулась к востоку к высоте 226,6. Прорвав передний край обороны 155-го 

гвардейского стрелкового полка, танки и гренадеры ворвались на высоту. Наши 

гвардейцы вступили в ближний бой, местами переходивший в рукопашные схватки в 

траншеях. После ожесточённого двухчасового боя немцы были вынуждены отступить. 

При этом немецкие танки не стали отходить далеко, а разместились на юго-западных 

склонах и стали вести огонь с места по защитникам высоты. И только в 10.30 утра вновь 

началась атака этой высоты силами 42 немецких танков при поддержке пехоты. Бой сразу 

принял ожесточённый характер. Подразделения 155-го гвардейского стрелкового полка и 

11-й мотострелковой бригады открыли огонь по немецкой пехоте и заставили её залечь. 

Однако, не располагая достаточным количеством противотанковых средств, нашим 

стрелкам было трудно бороться с немецкими танками.  

Спустя час, к 11.30, большая часть немецких танков прорвалась на гребень высоты. 

Немецкие танкисты стали вести огонь в упор из пушек и пулемётов по позициям наших 

войск на высоте. Оказавшись под натиском превосходящих сил противника, пехота 155-го 

полка начала с боем отходить с высоты. Неприятель стал вновь подтягивать к высоте 

дополнительные силы. В течение трёх часов, находясь в полуокружении, батальоны 11-й 

мотострелковой бригады вели тяжёлый бой на высоте 226,6. К трём часам дня, под 

давлением противника и израсходовав боеприпасы, мотострелки мелкими группами, под 

прикрытием огня орудий и миномётов, стали выходить с высоты в северном и восточном 

направлениях. 

Спустя несколько часов после отражения утренней атаки немецких танков и 

пехоты, возобновились ожесточённые бои в районе хутора Весёлый. В 15:15 тринадцать 

немецких танков, прорвавшись через оборону 155-го гвардейского стрелкового полка у 

высоты 226,6; атаковали наши позиции 151-го полка на подступах к Весёлому. 

Натолкнувшись на интенсивный огонь нашей артиллерии, экипажи немецких танков 

прекратили атаку и, развернувшись, отошли обратно в район высоты.226,6. 
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Так и не взяв хутор Весёлый, гитлеровцы вынуждены были прекратить атаки в его 

направлении и вновь отошли к высоте 226,6. Потери противника: убито 500 человек, 

подбито 15 танков. И это только по подсчётам о 284 гвардейского полка. (Журнал боевых 

действий). Наши потери за 12 июля не указаны) [2,Ф.6803,оп.215360,д.24,л.3 ]. 

Таким образом, день 12 июля стал самым тяжёлым днём не только на 

Прохоровском поле, но и к западу от Прохоровки. 

А противник, заняв высоту 226,6, и расположив свои соединения в районе Ключи – 

Прелестное, 13 июля стал вновь вести ураганный артиллерийский, миномётный и 

пулемётный огонь по боевым порядкам 284 гвардейского стрелкового полка, которые 

опять наступали с 5 утра в направлении высоты 226,6 с целью вновь овладеть этой 

стратегически важной высотой. По воспоминаниям участника тех боёв, авиация 

противника не переставала бомбить по нашим наступающим боевым порядкам, а танки 

буквально утюжили человеческие тела, наматывая человеческие внутренности на 

гусеницы своих машин. А ещё в запале атаки бежит, вернее скачет на одной ноге солдат, 

не чувствуя боли. Именно здесь от разорвавшейся рядом авиабомбы был тяжело контужен 

старший сержант первого батальона, помощник командира взвода 284 гвардейского 

стрелкового полка Гречко Виктор Никитович, которому едва исполнилось (2 июля) 19 лет. 

Контузия была настолько тяжёлой, (с потерей речи), что ему пришлось два с половиной 

месяца лечиться в госпиталях. [3, Архивная справка № 6/4/0 - 1420]. 

На протяжении 14-15 июля с 10 утра и до 14 дня авиация противника продолжала 

усиленно бомбить все подразделения полка. Вёлся беспрерывный ураганный миномётно-

артиллерийский огонь по нашим позициям. В результате 284 полк понёс значительные 

потери убитыми и ранеными. 

И только в 4 часа утра 18 июля первый и второй стрелковый батальоны 284 

стрелкового полка вышли на высоту 226,6. А затем стремительным броском, сломив 

упорное сопротивление противника, батальоны 284 полка заняли село Прохоровку и 

Козловку [2, Ф. 6803, оп.215360, д. 24, л.4].  

На южных склонах другой не менее важной в стратегическом отношении –высоты 

236,7, занимал позиции наш взвод противотанковых ружей, которым командовал старший 

лейтенант Павел Шпетный [1, С. 69-70]. Цитируем по Журналу боевых действий 284 

гвардейского стрелкового полка (рассекречен в 2009 году) «Шпетный Павел Иванович, 

сын украинского народа, выходец из бедной крестьянской семьи, по профессии – рабочий 

член ВКП(б), командир роты противотанковых путей, гвардии старший лейтенант. При 

наступлении немецких войск на Орлово-Курской дуге гв. ст. лейтенант Шпетный в 

тяжёлом и неравном бою лично сам подбил из противотанкового ружья шесть танков 
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противника; седьмой танк уничтожил, бросившись под вражеский танк противника со 

связкой противотанковых гранат, где и сам погиб смертью храбрых» [2, Ф. 6803, 

оп.481154, д. 1, л. 8]. Их было только ДЕВЯТЬ, этих молодых бронебойщиков, и все они 

полегли здесь смертью храбрых. Все они посмертно были награждены, а Павлу Шпетному 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [2, Ф. 6803, оп.215360, д. 24, л.4].  

Таким образом, на протяжении более чем 300 километров в течение 49 дней на 

Курской Дуге сражались люди и техника. Советские воины и советская техника страны, 

потерявшей в годы оккупации практически всю свою восточно-европейскую часть и 

вышколенные, опьянённые лёгкими победами в Европе немецко-фашистские армии при 

поддержке новых тяжёлых бронированных танков «Тигр» и САУ «Фердинанд». И наши 

доблестные Вооружённые силы одержали блистательную победу, прочно завладели 

стратегической инициативой и начали победное наступление по изгнанию захватчиков и 

оккупантов с нашей священной земли.  
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2. Центральный Архив Министерства Обороны Российской Федерации Ф. 6803. 
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УДК 94(100)"1939/1945(470+571)                     Твердунов Е. М., Тюльченко И. К. 

ДОННТУ 

 

БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

 

Актуальность: в этом году, ровно 75 лет назад, Советским Союзом была одержана 

победа над нацистской Германией.  

Цель статьи: напомнить подрастающему поколению о героизме и величии 

Советской Армии, важности сохранения в памяти людей ужасных событий прошедших 

времён и причинах, побудивших их. 

Задачи:  

1. определить силы сторон и их планы, подготовку к сражению; 

2. изучить боевые действия на фронте;  

3. рассмотреть итоги сражения и потери сторон. 
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Курская битва, одно из ключевых сражений Второй мировой войны, длилась с 5 

июля по 23 августа 1943 г. Целью Советского Союза было сорвать планы Германии на 

наступление, а вермахта – продолжать наступательные операции по захвату территорий. В 

этом бою были задействованы такие главнокомандующие, как: Георгий Жуков, Иван 

Конев, Кирилл Москаленко, Николай Ватутин со стороны СССР, и Гюнтер Ханс фон 

Клюге, Роберт фон Грейм, Герман Гот, Вернер Кемпф и другие со стороны нацистов.  

Накануне сражения советское командование стояло перед выбором способа 

ведения действий: наступления или обороны. Была предложена стратегия обороны и 

последующего контрнаступления, которое Сталин поддержал. Решающим фактором в 

выборе стратегии стало своевременное раскрытие планов гитлеровской армии и 

проведение крупной наступательной операции, призванной поднять моральный дух 

солдат и вернуть утраченную стратегическую инициативу, на Курском выступе. 

Для проведения наступательной операции «Цитадель», Германией было выделено 

50 дивизий, из которых 16 было моторизированных, около 2 тысяч самолётов, где 

некоторые были новинками – «Хеншель-190А», «Хеншель-129», до 3 тысяч танков, из 

которых некоторые были новейшей разработкой – «Тигр», «Пантера», «Фердинанд», всего 

принимали участие больше 900 тысяч человек. На южном крыле сосредоточилась группа 

«Юг», объединённая с группой «Кемпф», на северном крыле – группа «Центр». 

Привлекаемыми войсками со стороны Советского Союза были Центральный и 

Воронежский фронта, общей численностью около 1,9 миллиона человек, более 4,9 тысяч 

танков и 3 тысяч самолётов. В тылу был развернут Степной военный округ, являвшийся 

резервом, предотвращающим глубокий прорыв противника. 

Бой развернулся утром, когда ударные немецкие группировки перешли в 

наступление, поддерживаемые шквальным огнём артиллерии и самолётов. В этот день 

немцы ввели в бой 500 танков. В следующие дни наступление было задержано, а 

окончательно сорвано уже 10 июля. Итого, на северном крыле Советская оборона была 

прорвана от 10 до 15 километров, когда на южном - более 20 километров. Первоначальное 

наступление шло в направлении населенного пункта Обоянь, а затем в направлении 

Прохоровки, где произошло самое большое танковое сражение Второй мировой войны – 

обоими сторонами было выдвинуто более тысячи танков и самоходных артиллерийских 

установок.  

Сражение под Прохоровкой представляло собой бой на местности, площадью 

более 100 километров, тем не менее, определившее последующий ход не только Курской 

битвы и Южного фронта, но и всей кампании. 10 июля советские танки, превосходившие 

по количеству, ринулись в атаку. Многие машины советской армии были уничтожены ещё 
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на подходе, когда остальные старались завязать ближний бой для того, чтобы противник 

смог подставить более уязвимую свою часть для удара артиллерийских установок. 

Вечером 13 июля бой заканчивался, при подсчете потерь было выяснено, что армия 

Советского Союза потеряла не менее 300 танков и 7 тысяч солдат, тогда как у немцев 

было убито около тысячи бойцов и осталось около 250 машин.  

Советское командование присылало к месту столкновения всё новые войска, 

которые не встречали сопротивления, потому что в Центральном и Западном крыльях 

немецкая оборона провалилась и успех операции сошёл на нет. 17 июля командование 

войск Германии приказало отступать, потеряв около 20 тысяч человек, 3 тысячи танков и 

самоходных артиллерийских установок, после чего начиналась вторая фаза битвы на 

Курске из четырёх. 

Советским войскам было приказано перейти в решительное наступление – 

мощными ударными группами с участием артиллерии и авиации они отбрасывали 

противников назад. Наступление Красной армии подкреплялось всё новыми резервами на 

всех направлениях. Города Белгород и Орел были освобождены 5 августа, а спустя 2 

недели - Харьков, что считалось окончанием Курской битвы.  

Потери обеих сторон составили около 300 тысяч советских и 500 тысяч немецких 

солдат, которые были безвозвратно потеряны в пылу сражения. Немецкими войсками 

было потеряно 4 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, 850 орудий и 

около полторы тысячи самолётов, тогда как Красная армия утратила почти в два раза 

больше общей боевой мощи: 6 тысяч танков и артиллерийских установок, 5 тысяч орудий 

и около тысячи самолётов.  

 Последние немецкие войска отступили – это означало отмену всех 

наступательных операций Германии. В результате победы советских войск, стало 

возможным развернуть американо-английские войска в Италии, после чего она вышла из 

войны. Укрепился авторитет СССР, было положено начало распада фашистского блока, а 

оккупированные территории начали движения сопротивлений. После этого настала 

последняя фаза Второй Мировой войны – переход Германии в оборону и наступление 

антигитлеровских коалиций. В результате Курской битвы больше 100 тысяч человек были 

награждены медалями, орденами и почётными званиями. 

 

1. Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки. Кн.2. Перелом. - 

М., 1998. - 502 с. 

2. Замулин, В. Н. Курский излом. Решающая битва Отечественной войны /В. Н. 

Замулин -  М.: Эксмо, 2007. - 1000 с. 

3. Букейханов, П. Е. Курская битва, которую мы начали / П. Е. Букейханов - М.: 

Алгоритм, 2013. - 528 с. 
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УДК 94(100)"1939/1945(470+571)                                                                Голод О., Заяц Т.А. 

                                                                                                                  ДОННТУ 

 

ОГНЕННАЯ ДУГА 

 

На карте боевых действий, по центру линии фронта с немцами, в сторону 

гитлеровской армии, выделяли выступ, которому армия дала название Курская (Огненная) 

Дуга. Именно в этом месте произошло одно из самых значимых сражений. Фронт нес 

большие потери, которые казалось не восстановятся, но уже к началу весны 1943 года 

фронт стабилизировался и начал разрастаться. Несмотря на то, что армии могли ринуться 

в бой сразу после своего восстановления этого не случилось. Было ощущение, что копятся 

силы. После Сталинградской битвы Гитлер принял решение о мобилизации, в результате 

чего вермахт вырос и перекрыл свои потери после битв. Как утверждают историки, 

Фюрер ждал перехода инициативы на свою сторону. И был уверен в том, что перелом 

должен произойти на Курской Дуге.  

Всем известна операция «Цитадель» – цель которой заключалась в том, чтобы в 

«котле» оказались войска Воронежского и Центрального фронтов. По большей части все 

силы Германии были брошены на этот участок боевых действий. Именно во время этой 

операции фашистами было введено новое вооружение: танки «Пантера» и «Тигр», 

штурмовое орудие «Фердинанд». 

Во время операции «Цитадель» Гитлеру противостояли два лучших 

командующих того времени: генерал Воронежского фронта – Ватутин и генерал 

Центрального фронта – Рокоссовский. Советская армия была сильна в вооружении, 

которое составляло: 19000 минометов и орудий, 3400 танков и 2500 самолетов. 

Несомненно, что армия советских солдат имела весомое преимущество. Кроме того, 

существовал тайный Степной фронт, который находился под командованием Конева, 

состоявший из танковой, авиационной и пяти общевойсковых армий, дополненных 

отдельными корпусами. 

При подготовке советских войск к битве следует отдать должное 

полководческому таланту заместителя Верховного Главнокомандующего Г. К. Жукова. 

Он вместе с начальником Генштаба А. М. Василевским докладывал Верховному 

Главнокомандующему И. В. Сталину предположение о том, что Курская Дуга станет 

главным грядущим местом сражения, а также предсказал примерные силы наступающей 

группировки неприятеля.  
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 В соответствии с планом Жукова битва включала две фазы. Первая – 

оборонительная, вторая – наступательная.  Был оборудован углубленно эшелонированный 

плацдарм (300 км глубиной). Общая длина его траншей приблизительно равнялась 

расстоянию «Москва – Владивосток». На нем было 8 сильных рядов защиты. Целью 

подобной защиты было максимально ослабить врага, отнять его инициативу. Во второй 

наступательной фазе боя планировалось воплощение 2-ух наступательных операций. 1-ая: 

операция «Кутузов» с целью ликвидации фашистской группировки и освобождения 

мегаполиса «Орел». 2-ая: «Полководец Румянцев» для ликвидации белгородско-

харьковской группировки оккупантов. 

О предполагаемом наступлении фашистских войск на данном направлении было 

известно заранее от пленных, которых взяла разведка во время прохода по минным полям 

немецких саперов 05.07.1943 г в 3-00 ночи. Именно во время битвы на Курской Дуге было 

введено новаторство в тактике ведения боя. В 2-20 05.07.1943 г. маршалом 

Рокоссовским К. К. (командующим Центральным фронтом) при одобрении заместителя 

Верховного Главнокомандующего Г. К. Жукова силами фронтовой артиллерии был 

проведен превентивный мощный артобстрел.  

Но все предугадать наши полководцы не могли. Никто не ожидал того что, 

гитлеровская Германия нанесет удар в южном направлении, по городу Орел. При этом 

наша наиболее сильная 40-я армия с 237 танками, осталась левее.  

В тяжелой обстановке началось сражение под Прохоровкой. Чтобы 

ликвидировать прорывы немцев, Красная Армия ввела в бой резервные армии (5-я 

гвардейская танковая армия под командованием Ротмистрова и 5-я гвардейская армия под 

командированием Жданова). Мало кто знал о том, что германский генштаб изначально 

рассматривал удар по деревне Прохоровка. Дивизии «Мертвая голова» и «Лейбштандарт» 

изменили направление удара, но лишь для того, чтобы напрямую столкнуться с армией 

под командованием Ротмистрова Павла Алексеевича. Со стороны фашистов было 750 

танков, с нашей 800. Было принято решение группе танков в количестве 150 единиц зайти 

с тыла и стрелять по бакам, для того, чтобы танк моментально вспыхнул, и никто не 

остался в живых.   

16.07.1943 г. Германия стала оттягивать свои войска. Войса СССР перешли в 

наступление и восстановили линию фронта. Неожиданно для немцев «новый» Брянский 

фронт перешел в наступление 03.08.1943г, подкрепленный с флангов силами Степного и 

Центральных фронтов. После тяжелейших боев были освобождены города Орел и 

Белгород. Завершена битва на Курской Дуге была освобождением города Харькова. 



 88 

Битва на Курской Дуге была самой тяжелой и переломной в Великой 

Отечественной Войне. Она знаменовалась великими полководцами и серьезными 

техническими атаками. В ходе битвы были использованы новые тактики боя, а советские 

воины на этом поле брани проявили настоящий героизм. 100 000 человек были 

награждены орденами и медалями, а 180 из них удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. 

 

1. Курская дуга [Электронный ресурс]. - https://fb.ru/article/138317/kurskaya-duga-

bitva-na-kurskoy-duge 

2. Алексеев С. П. Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов. 1943-

1944:рассказы для детей / С. П. Алексеев; Худож. А. Лурье. - М.: Детская литература, 

2010. 131 с: ил. 

3.  Полевой Б.Н. - Повесть о настоящем человеке. Мы - советские люди: повесть, 

рассказы; Оформ. С. Чайкун; - М.: Правда, 1987. (В четвертой части "Повести о 

настоящем человеке" перед глазами читателей предстает сражение на Курской дуге.) 

 

УДК 94(470)"1941/1945"       Абдуев Д.Ю., Рощина Л.А 

                                                  ДОННТУ 

 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

 

Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории 

человечества, войной двух мировых военно-политических коалиций. В ней участвовали 

62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия проводились в 

Европе, Азии и Африке, а также на всех океанах. Вторая мировая стала единственным 

конфликтом, в котором применялось ядерное оружие. 

22 июня 1941 года ранним воскресным утром Германия при поддержке своих 

союзников – Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии и Словакии внезапно и без 

предупреждений нападают на СССР. Началась Великая Отечественная война. По всей 

западной границе СССР Германия наносит мощный внезапный удар группами армий 

"Север", "Центр" и "Юг". В первый день армии Германии удается уничтожить или 

захватить значительную часть советских боеприпасов, горючего и военной техники, 

уничтожить около 1150 самолетов. К концу первой декады июля немецкие войска 

захватывают Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, Молдавии и 

Эстонии. Основные силы советского Западного фронта были разгромлены в Белостокско-

https://fb.ru/article/138317/kurskaya-duga-bitva-na-kurskoy-duge
https://fb.ru/article/138317/kurskaya-duga-bitva-na-kurskoy-duge
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Минском сражении. Северо-Западный фронт потерпел поражение в приграничном 

сражении и был отброшен. 

В Ленинградской области было объявлено военное положение. К началу сентября 

немецкие дивизии подошли к Ленинграду с западного и южного направления, в то время 

как их финские союзники подошли к северу вниз по Карельскому перешейку . Все 

трудоспособное население Ленинграда было мобилизовано для строительства 

противотанковых укреплений по периметру города в поддержку 200 тысяч защитников 

города. Главный ударный кулак вермахта, нацеленный на Ленинград, в первые 18 дней с 

боем прошел около 600 километров, форсировав реки Западная Двина и Великая. 

Фактическим началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана 

сухопутная связь. Многие гражданские не смогли эвакуироваться в связи с тем, что двумя 

неделями ранее было прервано железнодорожное снабжение. Ситуация осложнялась 

беженцами, прибывшими из прибалтийских республик и соседних с ним областей 

РСФСР. 17 июля были введены продовольственные карточки, то есть еще до блокады, но 

только для того, чтобы упорядочить снабжение. Город вступил в войну с обычным 

запасом продовольствия. Была запрещена свободная продажа продовольствия в 

магазинах. Провизия была рассчитана так: зерно и мука на 35 дней, мясо на 33 дня, жиры 

на 45 дней и сахар на 60 дней. В дальнейшем пищевые пайки граждан будут уменьшаться. 

Горожане дополняли свой рацион тем, что кипятили обои и кожу в супы и пекли хлеб из 

опилок и картона. 

 К декабрю 1941 года голодная смерть свирепствовала вовсю, и люди просто падали 

в обморок и умирали на улицах, а те, кто был достаточно силен, чтобы помочь им, 

уносили их прочь или просто оставляли там, где они лежали. Смерть от голода еще не 

стала частым явлением. Основную часть погибших составили жертвы бомбардировок и 

артиллерийских обстрелов. Ещё одним фактором роста смертности стал холод. С 

пришествием зимы в городе почти кончилось топливо, выработка электроэнергии упала 

до 15% от довоенного уровня. Централизованное отопление домов было отключено также, 

как и водопровод и канализация. Горожане, приходившие на работу, часто не могли 

ничего сделать в связи с отсутствием электроэнергии и воды. 

После того как Ленинград был отрезан от всех сухопутных линий снабжения с 

остальной страной, доставка грузов и боеприпасов в город была организована по 

Ладожскому озеру. В периоды чистой воды снабжение происходило путем доставки 

грузов на водном транспорте, а в период ледостава - на автогужевом транспорте. 

https://www.britannica.com/place/Karelian-Isthmus
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С осени 1941 по начало 1942 года советское командование предпринимало попытки 

прорыва блокады, но они не принесли желаемого результата в связи с хорошо 

укрепившейся 18-й армией вермахта. 

Весной 1942 года происходит уменьшение смертности как от голода, так и от холода 

в связи с улучшенным питанием и налаженными поставками. Благодаря этим поставкам в 

1942 году оружейные заводы города работали, а два миллиона его жителей едва жили, в 

то время как еще один миллион детей, больных и престарелых были 

эвакуированы. Нормирование продуктов питания было облегчено новыми огородами, 

которые к 1943 году покрыли большую часть открытой земли в городе.  

В мае все, кто был в состоянии, вышли на чистку улиц и попытались вернуть хоть 

немного человечности в опустевший город. Начали ходить трамваи, а в подвале 

огромного Кировского завода на юго-западе города устраивались литературные вечера. 9 

августа 1942 года (в тот день, когда Гитлер предсказал падение города) группа 

голодающих музыкантов Ленинградского симфонического оркестра подняла свои 

инструменты, чтобы сыграть концерт. Написанная Дмитрием Шостаковичем, 7-я 

Ленинградская симфония затем транслировалась по всему городу через громкоговорители 

и по радио на всю остальную Россию, как объединяющий патриотический призыв к нации 

от ленинградцев. 

12 января 1944 г. после артиллерийской подготовки 67-я армия Ленинградского 

фронта и 2-я ударная армия Волховского фронта перешли в наступление, которое 

отбросило немцев на запад от окраин города, положив конец осаде. Полное снятие 

блокады произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, в результате которой 

противник был отброшен от города на 60-100 километров.  За семнадцать суток были 

проложены автомобильная и железная дороги, названные “Дорогами победы”. 

 Часть эвакуируемых людей из города так и не удалось спасти. Несколько тысяч 

человек умерло от последствий голода уже после того, как их переправили на “Большую 

землю”. Врачи не сразу научились правильно ухаживать за голодавшими людьми. Были 

случаи, когда истощенные люди погибали из-за большего количества качественной пищи, 

которая для истощенного организма была сравни яду. С другой стороны, жертв могло 

быть больше, если бы местные власти не приняли черезвычайных усилий по обеспечению 

всем необходимым эвакуированных. 

За все время блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона 

человек. На начало войны в городе проживало около 2 млн. 920 тыс. человек. На 1 мая 

1943 года население города составляло 640 тысяч человек. 900 дней продлилась блокада 

ставшая самой кровопролитной в истории человечества. Командование высоко оценило 
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подвиг защитников. Свыше 400 тысяч солдат, офицеров и генералов получили медали и 

ордена. Звание героя Советского Союза получило 266 человек. 20 января 1945 года 

Ленинград за отвагу и мужество получил орден Ленина, а 8 мая 1965 года городу 

присвоили почетное звание “Города-Героя”. 

Таким образом, за годы блокады города погибла большая часть населения. Зима 

1941-1942 года была самой холодной, из-за чего многие погибали от холода. Почти вся 

промышленность в городе была разрушена в ходе артиллерийских обстрелов. Силами 

Советских войск был совершен подвиг по освобождению города и мирных жителей. 

Подвиг города стал для всего мира примером храбрости и стойкости. 
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УДК 94 (493)                                                                               Пойденко П. А., Рощина Л.А. 

                           ДОННТУ 

 

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» 

 

Летом 1944 года советские войска осуществили целый ряд мощнейших 

наступательных операций, среди которых, по прежнему, на первом месте остается 

Белорусская наступательная операция, по праву считающейся крупнейшим достижением 

отечественного военного искусства. 

Эта операция носит кодовое название «Багратион», названная в честь русского 

полководца, Петра Ивановича Багратиона, получившего известность в ходе 

Отечественной войны 1812 года. 

Спустя три года после объявления войны  войска красной армии были полны 

решимости взять реванш за тяжелые поражения в Белоруссии 1941 г. 

Для проведения этой операции были привлечены   войска четырех фронтов для 

нанесения трех мощных ударов: 
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1) Первый Прибалтийский фронт, которым командовал генерал Иван 

Христофорович Баграмян, и третий Белорусский фронт, командующим которого был 

генерал-полковник Иван Данилович Черняховский; 

Их целью было наступление на Вильнюс; разгром витебской группировки врага; 

развить наступление на запад; охватить левофланговую группировку борисовско-минской 

группы немецких  сил. 

2) Первый Белорусский фронт (командующий генерал Константин 

Константинович Рокоссовский), чьей задачей было разгромить бобруйскую группировку 

немцев; развить наступление на Слуцк-Барановичи и охватить с юга и юго-запада 

минскую группу немецких войск; 

3) Второй Белорусский фронт (командующий генерал-полковник Георгий 

Федорович Захаров), чьей целью было вместе с левофланговой группировкой третьего 

Белорусского и правым флангом первого Белорусского фронтов двигаться на Минск. 

Координировали действия всех фронтов маршал  Георгий Константинович Жуков  

и начальник Генштаба Александрович Михайлович Василевский. 

Против них была выдвинута внушительная сила противника,  не уступающая 

советским войскам ни в количестве солдат, ни в вооружении. А именно это была группа 

армий «Центр», которой руководил генерал-фельдмаршал Эрнст Буш и начальник штаба 

генерал-лейтенант Ганс Кребс. Данной группе подчинялись все пехотные, авиаполевые, 

охранные, штурмовые дивизии, направленные на уничтожение наших войск. 

Целью данной операции было: 

 полностью очистить от немецких войск московское направление; 

 освободить всю Белоруссию, часть Литвы и Польши; 

 выйти на Балтийское побережье и к границам Восточной Пруссии, что 

позволяло рассечь немецкий фронт на стыках групп армии «Центр» и «Север», 

изолировать их друг от друга; 

 создать выгодные оперативно-тактические предписания для следующих 

наступлений. 

Белорусская наступательная операция проходила в два этапа.  

Первый этап прошел  с 23 июня по 4июля и включил в себя следующие операции: 

Витебско-Оршанская, Могилёвская, Бобруйская, Полоцкая и Минская.  

Второй этап прошел с 5 июля по 29 августа и также включил в себя следующие 

операции: Вильнюсская, Шяуляйская, Белостокская, Люблин-Брестская, Каунасская и  

Осовецкая. 
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Данная битва стала первым крупным  наступлением советских войск, 

произошедшим с момента начала высадки западных союзников в Нормандии с целью 

освобождения северо-западной Франции от фашистских войск.  

Успех операции «Багратион» ощутимо  превзошёл ожидания советского 

командования. В результате двухмесячного наступления была полностью очищена 

Белоруссия, освобождена часть Прибалтики и восточные районы Польши. Было 

достигнуто продвижение войск на глубину до 600 км из 1100 км. Также была разгромлена 

немецкая группа «Центр», а «Север» поставлен под угрозу поражения. Сломлена мощная 

линия обороны и истощены немецкие резервы.  

Благодаря данной операции советская армия создала отличный задел для 

будущего наступления на Польшу и Германию, что являлось основной целью для победы 

в войне против нашего врага.  
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УДК94(47+57) «1943»                                                                  Креков О.И., Тюльченко И.К. 

                                                                                    ДОННТУ 

 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА — НАЧАЛО КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Сталинградская битва — одно из важнейших событий не только Великой 

Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны. Значение города было велико не 

только в плане престижа: при поражении советских войск врагу открывалась бы дорога к 

кавказской нефти.  

Оборонительный период начался 17 июля 1942 г. и завершился 18 ноября 1942. г. 

Сталинградский фронт возглавлял маршал Тимошенко, позже — генерал-лейтенант 

Гордов, которого менее чем через месяц сменил Ерёменко. Немецкой армией командовал 

Паулюс. Соотношение сил было неблагоприятным для советской армии: противник имел 

https://archive.is/NCQLc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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превосходство в личном составе в 1.7 раз, в танках и артиллерии в 1.3 раза, в самолетах 

более чем в 2 раза.  

В то время как на дальних подступах к городу советские войска отступали под 

натиском превосходящих сил врага, Ставкой ВГК 28 июля был объявлен приказ №227, 

получивший название «Ни шагу назад!». В нем прямо говорилось о сложившейся сложной 

ситуации, последствиях дальнейшего отступления, а также предусматривались суровые 

меры наказания паникеров и трусов. Слова приказа произвели глубокое впечатление на 

всех граждан, усилив их чувство личной ответственности за будущее Родины. 

23 августа вермахту удается подойти к городу и пробиться к Волге. 

Одновременно с этим Сталинград подвергся массированной и разрушительной 

бомбардировке люфтваффе. Из-за нее погибло около 40-90 тыс. жителей, а большая часть 

города превратилась в руины. Волга «горела» из-за вылившейся в нее нефти. К 

сожалению, к моменту происходящего было эвакуировано было лишь 100 тыс. жителей из 

400 тыс. 

В сам город бои переместились 13 сентября. К 26 сентября немцам удалось 

ворваться в центр города и выйти к Волге, однако занять весь берег не смогли. 

В городе ведутся жесточайшие сражения. Бои происходят за каждый квартал, за 

каждый дом. Широко известны Дом Павлова, Мельница, Универмаг, заводы «Красный 

Октябрь», «Баррикады», тракторный. Тяжелыми были бои за Мамаев Курган и ж/д-вокзал 

Сталинград-I, элеватор, переходящими из рук в руки. Эти объекты стали символами 

героизма и мужества защитников Сталинграда. 

14 октября немцы начали очередной штурм. Значимого успеха операция не 

принесла. Понеся крупные потери, противник вынужден был перейти к обороне.  

Последнее наступление началось 11 ноября 1942 г. Немцы смогли пробиться к 

Волге уже в самом городе. Но подавить последние очаги сопротивления им не удалось. К 

середине ноября наступательные возможности 6-й армии в Сталинграде были полностью 

исчерпаны. Это создавало благоприятные условия для проведения крупной советской 

наступательной операции. По итогам сражения вермахт понес потери примерно в размере 

700 тыс. человек, РККА — 644 тыс. 

В письмах немецких солдат часто писалось следующее: «Сталинград – это ад на 

земле, Верден, Красный Верден с новым вооружением. Мы атакуем ежедневно. Если нам 

удастся утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас обратно». 

Наступательный этап начинается 19 ноября 1942 и заканчивается 2 февраля 1943. 

Операция имела кодовое название «Уран». Ее разработкой занимался Жуков и 

Василевский. Большая часть немецких солдат была сосредоточена в городе, мало уделив 
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внимания прикрытию флангов, оставив эту задачи преимущественно итальянцам и 

румынам. Исходя из этого, целью наступления было пробить оборону фланговых войск и 

взять город в окружение. Участвовать должны были три фронта: Юго-Западный (генерал 

Ватутин), Сталинградский (генерал Еременко) и Донской (генерал Рокоссовский). 

Соотношения сил в пехоте и авиации были примерно равны (по миллиону человек с 

каждой стороны), однако в танках и артиллерии РККА имела превосходство в 2.2 и 1.5 раз 

соответственно. 

23 ноября советские войска встретились в районе хутора Советский и замкнули 

кольцо, окружив в городе примерно 330 тыс. солдат врага. Паулюсу было приказано 

Гитлером удерживать город.  

Для деблокирования войск 12 декабря была спланирована операция «Зимняя 

гроза». Поначалу она проходила успешно. Оборону красной армии удалось прорвать, но 

позже им преградила дорогу полностью укомплектованная гвардейская армия, 

вынудившая отступить. 

16 -30 декабря 1942 года РККА проводит успешную операцию «Малый Сатурн» с 

целью разгрома противника, занявшего позиции на среднем Дону. Наступление позволило 

исключить возможность дальнейшего деблокирования окруженных в Сталинграде 

немецких войск, а также отбросить врага на 200-250 км. от города. 

Создались условия для проведения заключительного этапа Сталинградской битвы 

– операции «Кольцо» (10 января – 2 февраля 1943). Командующим назначен 

Рокоссовский. Задачей являлась ликвидация окруженной в городе армии, состоящей из 

250 тыс. солдат. Потеряв 3/5 личного состава, войска капитулировали. Битва за 

Сталинград завершилась. 

По итогам наступательного этапа противник понес потери размером более 800 

тыс. человек, Красная армия – 485 тыс. За все этапы – 1500 тыс. и 1129 тыс. 

соответственно. 

Битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Второй Мировой войны. 

Инициатива окончательно закрепилась в руках СССР. Германия перешла к обороне, не 

имея средств для нападения. Япония вновь пересмотрела планы по нападению на 

Советский Союз, отложив их, все еще имея маленькую надежду на чудо. Турция также 

отказалась от вступления в войну. Итальянцы и румыны стали искать способы для выхода 

из войны. 
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УДК 946329(477.61)                                                                  Дейнеженко  А.А., Заяц Т.А. 

                                                                                                                     ДОННТУ 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ. 

ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОБЕДА КРАСНОЙ АРМИИ 

 

5 декабря 1941 года с гордостью названо Днем воинской славы, так как советские 

войска начали контрнаступление под Москвой. Особенностью данной битвы является то, 

что Красная армия заставляет силы вермахта обратиться в бегство. Были отброшены три 

танковые группы противника, посланные на столицу. Неприятелем были потеряны 

полмиллиона солдат и офицеров, огромное количество танков, а также артиллерии, 

автомобилей и самолетов. Свыше миллиона солдат Красной армии были награждены 

медалью «За оборону Москвы», и это мы обязаны помнить.  

Главной задачей первого этапа московской битвы была оборона. Вместе с ней 

встал вопрос – продолжит ли свое существования могущественная держава или рухнет от 

удара немецких войск, которые не знали поражения ранее. Вермахт, окружив силы трех 

красноармейских фронтов под Вязьмой и Брянском, взял курс на Москву. Столица не 

только устояла, но её защитники начали планировать контратаку. 

От Калинина на север до Ельца на юг растянулся фронт, его длина составляла 

девятьсот километров. К декабрю советскому командованию удалось стянуть резервы, в 

которые вошли дивизии из Сибири и Дальнего Востока, и шла активная подготовка к 

контрнаступлению. Строжайший запрет был поставлен на распространение любой 

информации, касающейся контрнаступления. Исключением было лишь высшее 

командование армии. Суровые меры были предприняты, дабы не дать просочиться 

информации противнику. Однако скрыть масштабное перебрасывание войск и стягивание 

техники было невозможно.  Получив сведения о том, что Советский Союз подтягивает 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11333818@cmsArticle
https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/period-korennogo-pereloma/stalingradskaya-bitva#i-4
https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/period-korennogo-pereloma/stalingradskaya-bitva#i-4
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технику и человеческие ресурсы, немецкое командование не отнеслось к этому серьезно. 

По их мнению, вражеское командование укрепляет оборону в ожидании дальнейшего 

наступления. Однако целью была не оборона, а удар и одновременный разгром 

подразделений групп армии «Центр», который перешел бы в наступление. Немецкие 

солдаты не были готовы к зимней затяжной кампании ни морально, ни материально.  

Контрнаступление подразумевало серьезную подготовку и включало ряд военных 

операций. Среди них была Калининская наступательная операция (5.12.1941 – 7.01.1942), 

в результате которой 1 января 1942 года войскам Верхмата пришлось сдать Старицу, а 7 

января Красная армия заняла выигрышную позицию в отношении немецких войск, 

расположенных в Ржевске. Калинин стал первым, освобождённым советскими войсками 

областным центром, после чего были освобождены Старица и более 30 населённых 

пунктов. В битве Верхмат потерял 5 дивизий, что равнялось половине всей 9-й армии. 

Создавались все условия для продвижения войск СССР на Западном фронте. 

Главным достижением Тульской наступательной операции (6.12.1941 – 

16.12.1941) стала полная ликвидация угрозы наступления на Москву. Потеря столицы 

советскому народу больше не угрожала. Отбросив немецкие войска на 130 км, 

красноармейцы стремительно развивали свой успех. Вообще, Тульская операция была 

проведена без какой-либо передышки. Её оборонительный этап резко перешёл в 

наступление. И хотя немецкие бойцы не попали в готовящееся для них окружение, они 

потеряли много техники, тем самым ослабляя свои оборонительные способности. 

Окрылённая успехом Красная армия всеми силами стремилась добиться полного 

поражения вермахта. В результате Елецкой операции (6.12.1941 – 16.12.1941) от немецких 

захватчиков были полностью освобождены четыре сотни населённых пунктов на 

территории площадью 8 тысяч квадратных километров. Красноармейцы захватили 

девятьсот автомашин, более пятисот пулемётов и орудий, а немецкая армия сократилась 

ещё на 16 тысяч человек. Ещё важнее то, что это сражение не позволило немцам получить 

поддержку на тульском направлении, и, тем самым, способствовало и успеху Тульской 

операции. 

Калужская наступательная операция (17.12.1941 – 5.01.1942) советских войск не 

дала возможности немецкой армии укрепиться в опорной точке, так как Калуга – важный 

в транспортном отношении узел.  Если бы город остался в руках врага, это серьёзно 

осложнило дальнейшее наступление Красной армии. Противник был сокрушен, а 

советские войска продвинулись ещё на 130 км. 

Восьмого декабря Гитлер отдал приказ о переходе в оборону (директива № 9). 

Это обязывало офицеров и солдатам с упорством защищать захваченную территорию, 

https://warspro.ru/vov/nachalo/kalininskaya-nastupatelnaya-operatsiya
https://warspro.ru/vov/nachalo/kaluzhskaya-nastupatelnaya-operatsiya
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несмотря на попытки Красной армии прорвать фланги или обойти позиции с тыла. Но 

офицеры слушать его явно не собирались. Необходимо отметить также, что на тот момент 

Красная армия не имела преимущества ни в технике, ни в людях. За неимением сил 

остановить отступление собственных дивизий, Адольф Гитлер проводит ротацию 

генералов, он смещает с поста командующего группой армий «Центр», а после 

предпринимает попытку самостоятельно руководить частями и занимает пост 

командующего сухопутными войсками, что лишь ухудшает ситуацию. 

Гейнц Гудериан – немецкий генерал-полковник писал: «В песках, болотах и грязи 

выходили из строя двигатели, "летели" изношенные гусеницы и передаточные механизмы. 

В зимнее время гусеницы примерзали к земле. Для запуска двигателей приходилось 

тратить несколько часов. Автоматическое оружие отказывало в работе вследствие 

загустения смазки. Суровая русская зима выиграла решающую битву». Однако, при 

большой роли погодного фактора, он не являлся решающим. Во время контрнаступления 

на улице стоял мороз в минус двадцать градусов, в отличие от аномального холода в 1940 

году. Об этом из исторических источников мы можем судить, взглянув на отчеты 

немецкого военачальника Гюнтера Блюметрита. В отличие от Гудериана он признавал 

неизмеримый талант Жукова, Конева и Тимошенко, которые руководили операцией.  

Седьмого января 1942 года немецкая армия потерпела позорное поражение в 

операции под Москвой и была отброшены от столицы на двести пятьдесят километров. 

Это дало возможность прорыва обороны между группами армии «Центр» и «Север», так 

же подобные действия затрудняли передачу информации. Вермахт отступил от столицы, 

были освобождены многие города и населенные пункты: Рязанская, Тульская и 

Московская области, некоторые районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. 

Германия одержала свое первое поражение. Красная армия же – свою первую 

стратегическую победу.  

На московское направление немцами было брошено больше танковых 

и моторизованных дивизий, чем было применено ими же против Франции, Бельгии 

и Нидерландов, вместе взятых.  Московская битва стала одним из главных событий 1941 

года в Великой Отечественной войне. Это был комплекс оборонительных, а после и 

наступательных операций. Все они были проведены с целью обороны Москвы и разгрома 

немецкой группировки на западном направлении. Битва развернулась на территории 

около тысяч километров. По времени она продолжалась около семи месяцев.  

Армия Гитлера, до посягательства на Советский Союз, не знала поражения. Были 

покорены одна страна за другой. Вермахт сеял страх и ужас, наращивая свою мощь, 

приобретая чужую технику, словно трофей, захватывая ресурсы и набирая рекрутов. 
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Непобедимая армия оказалась не такой уж непобедимой. Сразу после поражения под 

Москвой у немецкого военного и политического руководства возникли серьезные 

вопросы: как восстановить военную и политическую репутацию, изменить планы и 

подготовиться к затяжной войне, ведь все рассчитывали на блицкриг. Генерал Гюнтер 

Блюментрит писал: «Теперь руководителям Германии важно было понять, 

что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым 

качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо 

приходилось встречаться на поле боя».  

Проигрыш заставил ужаснуться атакуемых и собраться с оставшимися силами 

нападавших. Победа советских войск под Москвой ознаменовало начало поворота в 

Великой Отечественной войне. 

Падение столицы ждала Япония. Не состоялось, и японское командование 

побоялось открывать новый фронт. В случае падения советской столицы, Турция также 

рассчитывала забрать себе часть территорий. Но и этого не случилось. Германия стала 

терять союзников. Историческое контрнаступление изменило планы Вермахта коренным 

образом, и сместило ведущую роль во Второй Мировой войне в сторону Советского 

Союза.  

Это была первая стратегическая победа Красной армии. То, почему это было так 

важно для армии и всего советского народа можно объяснить короткой цитатой маршала 

Советского Союза Георгия Жукова: «Когда меня спрашивают, что больше всего 

запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. Она похоронила 

план «Барбаросса». Под Москвой был не только прегражден путь врага к столице. Здесь 

был заложен фундамент для будущих решающих побед. 
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УДК 94 (493)                                                                       Азарова Г.С., учитель географии и  

                                                                   экономики МОУ «Школа № 149 г. Донецка» 

 

ЭКОНОМИКА СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война стала испытанием для СССР, которому пришлось 

бороться с сильным противником. В борьбе с противником участвовала не только армия и 

флот, но и весь советский народ. На плечи людей в тылу легла задача снабжать армию и 

флот всем необходимым. 

Советскому Союзу пришлось перестраивать народное хозяйство на военный лад в 

период защиты страны от фашистской агрессии. Коммунистической партии и Советскому 

правительству предстояло решить беспрецедентную в истории задачу — в сложнейших 

условиях войны в кратчайший срок перевести народное хозяйство на военные рельсы, 

организовать слаженную военную экономику, превратить в реальную экономическую и 

военную мощь потенциальные возможности, созданные в СССР за годы мирного 

строительства, и создать военное хозяйство. 

Развитие военно-экономического потенциала СССР в условиях вероломно 

начавшейся войны происходило главным образом путем, во-первых, наращивания 

дополнительных производственных мощностей военной промышленности за счет 

расширения действующих предприятий; во-вторых, перевода гражданской 

промышленности на производство военной продукции и, в-третьих, форсированного 

строительства новых предприятий военной промышленности. Перевод гражданской 

промышленности СССР на военное производство был невиданным в истории по 

масштабам и темпам. 

С первых дней войны предприятия быстро переключались на производство 

боевой техники, вооружения и боеприпасов. Так, предприятия общего машиностроения, 

выпускавшие в мирное время оборудование для пищевой, текстильной, химической, 

полиграфической и других отраслей промышленности, были перестроены на 

производство различных видов вооружения. Паровозостроительные, вагоностроительные, 

тракторные и другие заводы тоже переводились на военное производство. Например, 

Уралмашзавод, изготовлявший в мирное время металлургическое и горное оборудование, 

в начале войны начал выпускать корпуса тяжелых танков; Магнитогорский и Кузнецкий 

металлургические комбинаты стали варить ствольную, броневую, снарядную, 

бронебойную и другие новые марки стали, необходимые для производства вооружения. 
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Производство вооружения и боеприпасов освоили не только специализированные 

машиностроительные заводы, но и предприятия пищевой, текстильной, местной 

промышленности и даже мелкие артели. На заводах и фабриках, привлеченных к 

выполнению военных заказов, проводилась огромная подготовительная работа. Она 

охватывала все стадии организации производства, начиная с разработки технической 

документации на осваиваемые виды военной продукции и заканчивая изготовлением всех 

необходимых приспособлений, оснастки и инструментов. 

С самого начала войны были предприняты меры по переориентированию 

советской экономики для нужд армии. Наиболее сложной стала проблема эвакуации на 

восток миллионов людей и тысяч крупных промышленных предприятий. С июля по 

ноябрь 1941 г. из прифронтовых районов на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию было 

эвакуировано более 2500 крупных промышленных предприятий и более 10 млн человек, 

другие материальные и культурные ценности. Была проведена работа по размещению, 

монтажу оборудования и пуску эвакуированных заводов, обустройству рабочих и их 

семей, которая осуществлялась совместно с органами власти и управления на местах при 

помощи местного населения. В короткие сроки эвакуированные предприятия вступали в 

строй и начинали производить продукцию необходимую для фронта. В целях обеспечения 

фронта необходимыми боеприпасами, оружием, танками, большое количество 

гражданских заводов перешло на выпуск военной продукции.  

Самыми сложным периодом времени для военной экономики оказались ноябрь и 

декабрь 1941 г. Из-за потерь и эвакуации тысяч предприятий валовая продукция 

промышленности с июня по ноябрь уменьшилась в 2,1 раза. Перестройка советской 

экономики на военный лад была завершена в очень короткий срок, примерно в течение 

одного года. В результате к весне 1942 г. было остановлено падение промышленного 

производства, наблюдавшееся в первые месяцы войны, и начался его рост. Выпуск 

военной продукции, несмотря на потерю важных экономических районов, в 1943 г. 

значительно вырос по сравнению с предвоенным периодом и превзошел по своему объему 

аналогичный показатель в Германии. К середине 1942 г. в СССР работала на оборону 

большая часть эвакуированных предприятий. Давали продукцию 850 вновь построенных 

предприятий оборонной промышленности. 

Успехи в развитии военной экономики позволили в 1943 г. ускорить 

перевооружение Красной Армии новейшей военной техникой. Войска получили танки, 

САУ, самолеты, большое количество артиллерии, минометов, пистолеты-пулеметы. 

Военное производство достигло максимальных показателей в 1944 г. Этому 

способствовало эффективное использование мощностей уже имеющихся предприятий, 



 102 

ввод в строй новых и восстановление их в освобождаемых районах, повышение 

производительности труда во всех отраслях промышленности. 

Подчинив экономику военным нуждам, СССР сумел решить задачу обеспечения 

Красной Армии вооружением и боеприпасами в количестве, необходимом для 

достижения победы. Советский тыл обеспечивал фронт не только оружием и 

боеприпасами, но и другой продукцией, необходимой для жизнедеятельности войск: 

горючим, транспортом, продовольствием, обмундированием, обувью и т. д. 

Достаточно сложным оказалось удовлетворить потребности армии в продуктах 

питания, так как сельское хозяйство пострадало больше других отраслей экономики. На 

территориях, подвергшихся оккупации, находилось 50% всех посевных площадей. 

Продуктивность животноводства снизилась приблизительно наполовину, т. к. часть скота 

удалось эвакуировать на восток. Только с 1944 г. наметился определенный подъем 

сельскохозяйственного производства. В 1945 г. оно составляло всего лишь 60% от 

довоенного уровнях. Только лишь за счет диспропорции в перераспределении 

продовольствия между тылом и фронтом действующая армия регулярно получала все 

положенные по нормам продукты питания. 

Важнейшую роль в достижении победы сыграла советская наука. Ученые и 

конструкторы создавали новые модели оружия, улучшали и модернизировали имевшуюся 

военную технику. Необходимо отметить, что непосредственно перед началом Великой 

Отечественной Войны была создана целая сеть «шарашек», закрытых конструкторских 

бюро, где трудились заключенные. Значительное количество новых и перспективных 

образцов вооружения было спроектировано именно в «шарашках». Быстрыми темпами 

внедрялись в производство технические новшества. Развивались оптика, 

радиоэлектроника, радиолокация, реактивная техника и другие новые области науки и 

техники. Общенациональный подъем и необычайное социальное единство явились одним 

из важнейших факторов, обеспечивших победу СССР в Великой Отечественной войне. 

СССР добился военно-технического превосходства над противником ценой огромного 

напряжения, лишений и жертв народа. 

Таким образом, эффективность работы советского государственного управления в 

годы Великой Отечественной войны объясняется максимальной централизацией системы 

власти и управления, позволившей достичь чрезвычайных целей чрезвычайными 

методами. Советский народ под руководством Коммунистической партии с невиданным 

подъемом, организованностью и целеустремленностью мобилизовал и использовал для 

военных нужд экономический, оборонный и научный потенциал страны. Одну из главных 
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ролей в победе над Германией сыграл тыл. Ценой нелегкого труда простых граждан СССР 

была достигнута победа в Великой Отечественной войне. 
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УДК 94 (493)                                                                       Корбань Л.А., учитель математики  

 МОУ «Школа № 141 г. Донецка» 

 

МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

22 июня в 12 часов дня народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав 

Михайлович Молотов выступил по радио с официальным обращением к гражданам 

СССР, сообщив о нападении Германии на СССР и объявив о начале отечественной войны. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, с 23 

июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905-1918 годов 

рождения) в 14 военных округах из 17. В трёх остальных округах – Забайкальском, 

Среднеазиатском и Дальневосточном – мобилизация была объявлена через месяц особым 

решением правительства скрытным способом как «большие учебные сборы». 

Уже 22 июня немцы уничтожили более тысячи двухсот советских самолетов, 

большую часть - на земле. Тем самым они обеспечили себе полное господство в воздухе. 

Всего за первые сто дней войны Красная армия потеряла 96% имевшейся авиации - более 

8 тысяч самолетов. К 1 декабря 1941 года германские войска захватили Литву, Латвию, 

Белоруссию, Молдавию, Эстонию, значительную часть РСФСР, Украины, продвинулись 

вглубь до 850-1200 км. 

СССР потерял важнейшие промышленные центры: Донбасс, Криворожский 

железорудный бассейн. Были оставлены Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, 

Днепропетровск. Оказался в блокаде Ленинград. Попали в руки врага или оказались 

отрезанными от центра важнейшие источники продовольствия на Украине и юге России. 

На оккупированных территориях оказались миллионы советских граждан. Сотни тысяч 

мирных граждан погибли или были угнаны в рабство в Германию. Нужно было 

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3721857
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остановить врага во что бы то ни стало. История военных лет показала, что физика 

сыграла большую роль в укреплении оборонной мощи нашей страны во время Великой 

Отечественной войны и после неё. А что можно сказать о математике и математиках? 

Великая Отечественная война не прошла мимо советских математиков: тысячи из 

них ушли на фронт по мобилизации и добровольцами, многие переключились на решение 

важных задач, необходимых для победы, остальные не переставали трудиться на своих 

постах, веря в разгром врага и создавая для будущего новые научные ценности. 

Война потребовала от авиации больших скоростей полетов самолетов. Над 

проблемами самолетостроения и увеличением устойчивости работали не только 

отдельные ученые, но и целые научные коллективы. Достижения блестящих результатов в 

совершенствовании боевых самолетов, прежде всего увеличение их скорости, позволило 

А.С. Яковлеву и С.А. Лавочкину создать грозные истребители, С.В. Илюшину – 

неуязвимые штурмовики, Н. Туполеву, Н.Н. Поликарпову – мощные бомбардировщики. 

Были вычислены новые штурманские таблицы. Самолеты были обеспечены надежной 

защитой от появления вибрации. 

Шла жестокая война. Фронт требовал увеличения эффективности огня артиллерии, 

повышения меткости стрельбы. Эту проблему решил академик А.Н. Колмогоров. 

Используя свои работы в области теории вероятностей, он дал определение оптимального 

рассеяния артиллерийских снарядов, для определения наилучших методов 

местонахождения самолётов и подводных лодок противника, для указания путей, 

позволяющих избежать встречи с подводными лодками врага. Например, встал такой 

вопрос: как лучше провести караван торговых судов при наличии вражеских подводных 

лодок? Если составить караван из большого количества судов, то вероятность встречи с 

подводными лодками противника будет меньшей, но тогда увеличатся потери, если 

встреча большого каравана осуществиться с подводными лодками противника. Тут 

математика пришла на помощь. Ее методами были определены размеры судов и частота 

их отправления, при которых потери были бы наименьшими. Учёные-математики 

помогли рассчитать, сколько нужно сделать одновременных выстрелов по самолётам 

противника для того, чтобы иметь наибольшую вероятность попадания. Во всём этом 

большая заслуга академика А.Н. Колмогорова. 

Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит выдающемуся 

математику - академику А.Н. Крылову. Он создал таблицу непотопляемости, по которой 

можно было рассчитать, повлияет на корабль затопление тех или других отсеков, какие 

номера отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько это затопление 
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может улучшить устойчивость корабля. Использование этих таблиц спасло жизнь многих 

людей, помогло сберечь огромные материальные ценности. 

Во время Великой Отечественной войны появилась и такая важная проблема, как 

обеспечение кучности стрельбы и устойчивости снарядов при полете. Эту сложную задачу 

решил член корреспондент АН СССР Н.Г. Четаев. Он рассчитал оптимальную крутизну 

нарезки стволов орудий, что позволило обеспечить кучность стрельбы и устойчивость 

снарядов при полёте. 

Научная работа не прекращалась и в тяжелых условиях жизни фронтовых и 

прифронтовых городов. Оборона Ленинграда – одна из самых героических и трагических 

страниц отечественной истории. В изнурительные дни блокады ученые Ленинграда 

успешно решили задачу огромной сложности и создали капитальный труд – Большой 

астрономический ежегодник на 1943- 1945 гг. Это исключительно важное пособие для 

авиации, флота и артиллерии ученые выполнили образцово.  Эвакуированный из 

Ленинграда в Казахстан С.Н. Берштейн, обратился с официальным ходатайством к 

президенту Академии наук СССР В.М. Комарову о возвращении его в Ленинград «для 

научной работы при ленинградском филиале Математического института АН СССР» и 

«участии в той форме, в какой Наркомат обороны считает это полезным в математической 

работе, связанной с непосредственным обслуживанием фронта и прифронтовой полосы». 

Ученый просил поддержать его просьбу и тем помочь ему «исполнить свой долг перед 

Родиной». 

В годы войны впервые в истории, заявили о себе «Катюши» - наше чудо-оружие. 

Из текста донесения в немецкий генеральный штаб: «Русские применили батарею с 

небывалым числом орудий. Снаряды фугасно-зажигательные, но необычайного действия. 

Войска, обстрелянные русскими, свидетельствуют - огневой налет подобен урагану. 

Снаряды разрываются одновременно. Потери в людях огромные». Непосредственно над 

ракетами работал Юрий Победоносцев, которому ныне и принадлежит честь называться 

их автором. Реактивная установка монтировалась на грузовике «ЗИС-5». Расчеты по ее 

монтажу выполнил научный коллектив под руководством Ивана Гвая. Реактивная 

установка стала официально именоваться «БМ-13», а в народе ее нежно называли 

«Катюшей». 

Многие математики с оружием в руках сражались на фронтах в частях 

действующей армии, соединениях народного ополчения, партизанских отрядах. 

Добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях с фашистскими захватчиками в Крыму, 

на Украине, в Прибалтике и Восточной Пруссии выдающийся математик и педагог, член – 

корреспондент АН СССР (с 1964 г.) А.А. Ляпунов (1911-1973). В частях тяжелой 
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артиллерии на Пулковских высотах отстаивал город Ленинград выдающийся специалист в 

области теории чисел, теории вероятностей и математической статистики, доктор физико– 

математических наук, а потом академик АН СССР Ю.В. Линник (1915 -1972).  Осенью 

1941 года умер от ран и нечеловеческих условий вражеского плена.  

Н.Б. Веденисов (1905 – 1941). Свой путь в математике талантливый ученый 

начинал в области теории множеств и теории функций действительного переменного. 

Позже его научные интересы перешли в область теоретико - множественной топологии. 

Война застала Веденисова преподавателем одной из военных академий. Несмотря на 

слабое здоровье и бронь он принял твердое решение уйти в ополчение. В тяжелых боях 

под Ельней ученый был ранен и оказался в плену, где силы его быстро иссякли. 

М.В. Бебутов (1913 – 1942) начал свою работу еще в студенческие годы в семинаре 

П.С. Александрова и Н.Б. Веденисова. Его научные интересы были связаны с 

качественной теорией дифференцированных уравнений. Меньше четырех лет 

продолжалась научная работа М.В. Бебутова. Первая публикация относится к 1938 году, а 

последняя опубликована посмертно в 1942 г. И все же, несмотря на ограниченный 

промежуток научной деятельности, М.В. Бебутов получил в математике ряд важных 

результатов. Защищенная им в июне 1941 года диссертация была отмечена ученым 

советом как выдающаяся работа. Среди миллионов тех, кто не был отмечен наградами и 

славою при жизни, то в трудную для Отчизны годину до конца выполнил свой долг и 

отдал ей самое дорогое, были начинающие математики, учителя и студенты, которым 

только предстояло вступить на этот путь. 

Со времени Победы прошло 75 лет. Вторая мировая война оказалась, прежде всего 

войной танков, соревнования моторов, огня и брони, и от того, чья конструкторская мысль 

оказывалась точнее и глубже, зависел исход многих сражений. Советские математики 

многое сделали для восстановления и развития народного хозяйства. До сих пор нет 

сводного труда, который бы показал, как много математики дали фронту для победы, как 

их исследования помогали совершенствовать оружие, которое использовали воины в боях. 

Этот пробел следует восполнить как можно быстрее, поскольку многих из тех, кто это 

делал, уже нет в живых, а человеческая память несовершенна и многое забывается. 
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УДК 343.813:94(100)"1941/1945"                                                       Пилипенко Р.И., Заяц Т. А. 

                                                                                                   ДОННТУ 

 

УКРАИНСКИЕ ОСТАРБАЙТЕРЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, Третий рейх столкнулся с 

острой нехваткой рабочей силы. Дефицит возник из-за массового ухода людей на фронт. 

При этом нужды фронта и гражданского населения только возрастали. С целью не 

допущения краха экономики, 31 октября 1941 года Гитлер принял решение о ввозе в 

Германию людей с захваченных территорий Восточной Европы и использовании их для 

нужд военной промышленности и сельского хозяйства. В феврале 1942 г., по 

предложению Геринга, они получили официальное наименование «остарбайтеры», т.е. 

«восточные рабочие». Немецкий историк Герберт Ульрих отмечал, что угон советских 

граждан на работы в рейх был «самым значительным случаем использования массового 

принудительного труда со времен рабства ХIХ века». 

Стоит отметить, что лица, прибывшие из стран Западной Европы, остарбайтерами 

не считались: их называли фремдарбайтерами, цивильарбайтерами, милитеринтернирте. 

Они мало чем отличалась от жителей Германии, кроме ограничения в политических 

правах. Остарбайтерами также не называли военнопленных и заключенных в 

концентрационных лагерях. В основном рабочих набирали из украинцев, белорусов и 

граждан РСФСР. Несмотря на то, что многие поляки попали в списки рабочих, они 

получали статус гражданского работника и носили специальные нашивки. 

Условия жизни остарбайтеров были гораздо более жесткими, чем у польских 

гражданских работников, так как они были бесплатной рабочей силой, выполняли самую 

тяжелую работу, жили в ужасных условиях. Остарбайтеры обязаны были носить нашивку 

с надписью «OST». 

Впрочем, о кошмарных условиях жизни рабочих будет известно не сразу. Сначала 

для работы в Германии набирали добровольцев, которых было более чем достаточно. Так, 

уже в ноябре 1941 г. первые добровольцы отправились на работу в Германию, при этом 

они имели возможность вернуться на родину. Газета «Голос Волыни» писала в 1942 г., 

что «украинские крестьяне получили возможность глазами своих представителей 

посмотреть Великую Германию, ознакомиться с жизнью той страны, которую так 

преступно ошельмовали большевики». По сути, привлечение рабочих с Востока к труду 

на территории рейха на первых порах не носило массового характера, который оно 

приобрело впоследствии. 
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Массовая кампания по транспортировке рабочих с территории Украины началась 

в 1942 году и отвечал за нее комиссар по рабочей силе Фриц Заукель.  На тот момент из 

Германии в Украину пришли письма от первых добровольцев, в которых они 

рассказывали, как отличается действительность от рая, который рисуют немцы, и 

кампания быстро потеряла свою эффективность. На ее место пришло насильное 

депортирование людей в Германию. Часто с целью сбора людей по городам и деревням 

объявляли квоты на вывоз людей в Германию, согласно которым местная власть 

составляла списки и рассылала повестки. И в таких случаях очень ярко был выражен 

человеческий фактор: люди у власти кого-то пытались спрятать, а кого-то – сдать. 

В 1942-ом году Эрих Кох, тогдашний рейхкомиссар Украины, получил приказ – 

необходимо было предоставлять 450 тысяч рабочих с территории Украины ежегодно. 

Несмотря на то, что 40 тысяч украинцев отправляли в Германию ежемесячно, поступали 

жалобы, что темпы работы падают. 3 сентября 1942 года Адольф Гитлер отдал приказ 

привезти в Германию 500 тысяч украинок в качестве домашней прислуги для немцев. 

 Масштабы вывоза советских рабочих в Германию следует объяснять не только 

нуждами производства. Немецкие власти хотели компенсировать свои неудачи в плане 

пропагандистского движения, призывавшего жителей Украины выезжать на работу в 

Германию. Так, газета «Костопольские вести» в 1942 г. писала, что «чрезвычайно полезно 

и важно теперь пребывание в Германии на работах украинской молодежи. Там она не 

только увидит новый мир, который не знал иноземного большевистского владычества и 

целиком сохранил природные условия жизни, но и, прежде всего, получит новые знания, 

новые упражнения, новые специальности». 

В каждом крупном городе Украины немецкие вербовщики захватывали молодых 

людей для отправки в Германию. Депортировались в основном подростки в возрасте 

около 16 лет. Со временем немцы отошли от «нижней планки» в 16 лет и по приказу 

Макса Томаса от 15 августа 1942 года возраст высылаемых работников снизился до 10 

лет. 

Не все поголовно угоняемые были покорны. Многие сбегали и распространяли 

информацию о жизни рабочих в Германии, так тщательно замалчиваемую немцами, 

другие наносили себе увечья, чтобы стать непригодными для работы. Известны даже 

случаи сопротивления уже угнанных граждан: так, в мае 1943 г. в Славуте, в Хмельницкой 

области, вспыхнуло восстание среди остарбайтеров, которые убили часть конвоиров и 

скрылись в лесах. 

По прибытию в Германию остарбайтеров направляли в предварительные лагеря, 

где те становились на учет, распределялись по специальностям и проходили медицинское 
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освидетельствование. Именно в этих лагерях компании отбирали себе рабочих и 

расплачивались за них. Украинские рабочие продавались по цене от 5 до 20 марок 

(впоследствии, по воспоминаниям остарбайтеров, они «подорожали» до 50 марок). 

Остарбайтеры жили в трудовых лагерях, которые могли принадлежать как 

государству, так и предприятиям. С государственных лагерей рабочих распределяли по 

мелким предприятиям и близлежащим фермам. Многие рабочие, прикрепленные к 

фермам, жили в помещениях для скота. И хотя условия жизни и работы на фермах подчас 

были гораздо хуже, чем на предприятиях, проблема голода там стояла менее остро – 

скотина щедро «делилась» кормом. 

Чаще всего труд остарбайтеров не оплачивался. Там же, где за работу все же 

платили, той платы хватало лишь на скудное питание, минимальную одежду и предметы 

первой необходимости. С введением в Германии карточной системы на основные 

продовольственные товары полученные деньги потеряли для остарбайтеров без 

продовольственных карточек всякую ценность. 

Рабочие были сильно ограничены в передвижении: с 1942 года для них был 

запрещен въезд на Родину, а по территории Рейха перемещаться они не могли. 

Остарбайтеров, пытавшихся бежать, либо публично казнили, оставляя в назидание труп 

на всеобщем обозрении, либо отправляли в концентрационный лагерь. Несмотря на это, 

количество беглецов было большим, однако чаще всего побеги оканчивались плачевно. 

Этому в большой мере способствовал тот факт, что немцы платили приличные деньги за 

донос на обнаруженного беглого рабочего, поэтому и сами немцы, и поляки, через 

территорию которых пробирались беглецы, бежали доносить в полицию. 

Остарбайтерам позволялось писать письма на Родину, но лишь после тщательной 

цензуры, а с ноября 1942 года писать позволялось исключительно на специальных 

открытках, соблюдая специальные правила. Так, запрещалось негативно высказываться о 

жизни в Германии, поэтому часто приходилось прибегать к иносказаниям. К примеру, 

украинцы в письмах домой писали, что живут настолько же сытно, как в 1933 году. 

Однако отправить письмо (а позже открытку) было крайне сложно – это позволялось 

только при наличии удостоверения личности, а попасть на почту возможно было лишь в 

сопровождении охраны трудового лагеря, либо владельца раба, если речь идет о фермах. 

О получении писем с Родины можно даже не упоминать – это было ужасной редкостью. 

В октябре 1944 года в СССР было создано Управление уполномоченного Совета 

народных комиссаров СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и 

оккупированных ею стран, занимающееся возвращением депортированных граждан 

Советского Союза на Родину. Со временем, по мере возвращения остарбайтеров в СССР, 
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их начали помещать в лагеря для беженцев и перемещённых лиц, где они были 

подвергнуты тщательному допросу сотрудниками НКВД. Работа этих лагерей и допросы 

длились почти два года. По результатам репатриации остарбайтеров в СССР вернулось 

немногим более 2,5 миллионов человек, что составляло почти половину вывезенных. 

Около 500-600 тысяч рабочих погибло за время работы в Германии, примерно 1-1,2 млн. 

человек разбомбили союзники вместе с предприятиями, на которых работали 

остарбайтеры, около 300-500 тысяч считалось пропавшими без вести и почти 700 тысяч 

человек отказались возвращаться в СССР. 

На сегодняшний день среди историков продолжают вестись споры по поводу 

количества угнанных на принудительные работы украинцев. Немецкий исследователь Р. 

Ильницкий оценивает долю остарбайтеров украинской национальности в 60% от общего 

количества в 3 млн человек. В современной украинской историографии фигурируют 

цифры в 2,28–2,5 млн человек. В обоих случаях не указывается, каким именно образом 

велся подсчет угнанных. В современной российской историографии встречается цифра 

2,3 млн остарбайтеров украинской национальности, 84% которых (1,93 млн человек) 

работали принудительно. Принимая в расчет сведения британских и американских 

историков, можно установить, что украинцы составляли от 40 до 66% всех остарбайтеров. 

Учитывая данные о заявленных Советским Союзом на Нюрнбергском процессе 4,979 млн 

насильно угнанных советских гражданах, цифра 40% (1,99 млн. человек) больше 

соответствует немецким данным об угнанных украинцах, а современным украинским и 

российским данным будет соответствовать цифра 46-50%. 

Советские граждане-украинцы, угнанные в Германию, становились там рабами, а 

условия их жизни приводили к высокой смертности среди них. Сопоставление различных 

данных по поводу численности украинцев-остарбайтеров позволило определить, что они 

составляли до 66% всех занятых на принудительных работах советских граждан. 

 

1. Коваль М. В. Борьба населения Украины против фашистского рабства. / 
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Украине и украинские остарбайтеры в 1941-1943 гг. / И. И. Баринов – Вестник МГУ, 

серия 8. История, 2013. 

3. Полян П. М.Жертвы двух диктатур:Остарбайтеры и военнопленные в Третьем 

рейхе и их репатриация / Институт географии РАН, Институт по изучению последствий 

войн им. Л. Больцмана. -М.: Ваш выбор ЦИРЗ, 1996. – 442 с. 
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Секция 3: Люди и судьбы в годы войны 

 

УДК 94(100)”1939/1945                                                           Лахтин В.Л. , Тюльченко И.К. 

                                                                              ДОННТУ 

 

МИФЫ О ПРИЧИНАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН 

 

Любая война после своего окончания оставляет после себя множество мифов, 

которые, казалось бы, связаны между собой логической цепочкой. Однако они так и 

остаются выдумками, догадками из безграмотных размышлений людей. И чем 

масштабнее и безжалостнее была война, тем большим количеством мифов она обрастала. 

Вторая мировая война, охватившая весь земной шар, была самой жестокой за всё время, 

соответственно, имеет большой багаж мифов.  

В этой статье пойдёт речь о мифе, который гласит о том, что СССР вместе с 

нацистской Германией развязал Вторую мировую войну. Данное утверждение популярно 

в западном полушарии, что неудивительно: многим странам выгодно приуменьшить вклад 

Советского Союза в победу над фашистами и оправдать другие страны, которые 

действительно были неким образом причастны к развязыванию войны.  

Данный миф в свою очередь основан на двух мифах: мифе о разделе стран 

Европы пактом Молотова-Риббентропа и мифе о совместном вооруженном вторжении 

Германии и СССР в Польшу. 

Сторонники первого мифа рассуждают, что пактом Молотова-Риббентропа (1939 

г.), подписанным между СССР и Германией, эти два государства поделили территорию 

Европы для своих политических целей. Данный пакт состоит из договора о ненападении и 

секретного протокола. Утверждается, что первая составляющая пакта была невыгодной 

для СССР. Однако договор был довольно успешным с политической точки зрения, даже 

вынужденным ввиду того, что это обеспечивало безопасность Советскому Союзу от 

создания объединения Германии с другими западными странами. Учитывая то, что СССР 

был последним государством, которое заключило такой договор с фашистами (Польша – 

1934 г., Франция и Великобритания – 1938 г.).  

Осознав, что договор о ненападении – не самая главная зацепка, сторонники мифа 

нацелились на секретный протокол, в котором как раз-таки идёт речь о разделении 

«сферы обоюдных интересов» двух тоталитарных диктатур. Действительно, протокол 

содержит такой пункт, однако по своему невежеству был неправильно трактован людьми. 
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А ведь разграничение сфер интересов свидетельствует о том, что одна сторона проводит 

касающиеся только её переговоры со странами, находящимися в интересующей её сфере, 

в то время как другая сторона выражает безразличие к этому региону. То есть Германия 

ясно показывала равнодушие к сфере интересов СССР, а Союз в свою очередь пытался 

занять страны Российской империи раньше, нежели это сделал бы Третий рейх. Таким 

образом, развеивая первый миф, стоит отметить, что СССР и Германия не были готовы 

воевать друг с другом, что поспособствовало подписанию пакта.  

Второй миф вешает ярлык союзника Германии на Советский Союз за то, что 

советские войска после вторжения Германии в Польшу перешли польскую границу, 

разделив страну на территорию Германии и территорию СССР. Действительно могут 

закрасться мысли о том, что СССР с Германией были в сговоре и совершили совместное 

нападение на Польшу, если не руководствоваться следующими фактами. Во-первых, в 

плане немецкого взятия Польши упоминается, что вмешательство Советского Союза не 

оказало бы помощи объекту нападения. Это означает, что Германия не ставила ставку на 

то, что СССР будет принимать какие-либо меры по отношению к этому нападению, 

откуда уже можно сделать вывод, что взятие Польши не было тайно обговорено с 

Союзом. Во-вторых, захват польской территории был самым выгодным вариантом: СССР 

не хотел подпускать немецкие войска к польско-советской границе, чтобы обеспечить 

безопасность себе, Украине и Белоруссии. А как было сказано, Союз пытался 

присоединить страны Российской империи раньше Германии, чем можно объяснить такое 

решение о вмешательстве. К тому же другие варианты, как помощь Польше отразить 

нападение фашистов или безынициативность, были бы проигрышными. Польша не хотела 

иметь никакие связи с СССР ввиду своей антисоветской политики, а бездействие 

повлекло бы за собой повышение темпа продвижения фашистских захватчиков к польско-

советской границе и за её пределы, что означало бы приближение сроков Великой 

Отечественной войны. Здесь уже ясно можно понять, что данный миф не оправдывается. 

Хотя приверженцы теории о советско-германском союзе часто припоминают 

большой объём товарообмена между странами. Это является абсолютной выдумкой, что 

подтверждает статистика: в 1939 г. импорт из Союза в Германию составлял 7,5% от 

общего показателя, а экспорт – 4,4%.  

Тогда защитники мифа могут орудовать тем, что репрессии СССР и Третьего 

рейха имеют невероятное сходство – это попытка поставить знак равенства между двумя 

тоталитарными диктатурами, что является целью доказательства данного мифа. Нельзя не 

согласиться с тоталитарностью сталинского режима, однако здесь сравниваются 

совершенно разные вещи. Третий рейх приносил геноцид и проводил 
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националистическую политику, истребляя и преследуя невинных граждан. В то время как 

сталинские репрессии проводились в связи с межклассовой борьбой и пробелами в 

системе управления страной, связанные с перенаправлением сил в подготовку к 

предстоящей войне. Также довольно сильно преувеличивается количество пострадавших 

от сталинских репрессий: всего официально за 1937-1938 гг. было арестовано 

1 344 923 человека и приговорённых к высшей мере наказания 681 692 человека, в то 

время как от гитлеровского геноцида погибли десятки миллионов человек. 

Также не стоит забывать о совместных переговорах в апреле-августе 1939 г. 

предводителей СССР, Англии и Франции в Москве с целью противоборства нацистской 

Германии. Переговоры были прерваны из-за договора о ненападении между Германией и 

СССР, о котором шла речь. Хотя мало кто вспоминает тот факт, что в марте этого же года 

состоялся Мюнхенский сговор между Германией, Великобританией, Францией и Италией 

по присоединению регионов Чехословакии. Таким образом Гитлер взял под контроль 

Судетскую область, предприятия которой довольно сильно помогли немцам продвигаться 

дальше на восток, что ускоряло развязывание советско-германской войны. 

Таким образом, миф о совместном с нацисткой Германией развязывании 

Советским Союзом Второй мировой войны является невежественной догадкой. 

Большинство решений СССР, на которые опираются сторонники теории, были 

вынужденными, единственно верными. Нельзя сравнить политику Германии и СССР в 

предвоенное время, нельзя сказать, что они имеют сходства. Страны, оскверняющие 

режим и ведение политики Сталина, вешая на него все беды войны, не вспоминают о том, 

как сами поспособствовали её развязыванию. Поэтому данная гипотеза развеивается 

вышеперечисленными доводами. 
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УДК 355.4:94(100)"1941"                                                                 Клопенко А.В., Заяц Т.А. 

                                                                          ДОННТУ 

 

 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

 

Предвидя неизбежность военного столкновения с Германией, советское 

руководство позаботилось о всемерном укреплении обороноспособности западных 

рубежей страны. Всего к началу войны на территории крепости были сосредоточены 

около 9 тыс. советских военнослужащих. Правда, часть из них относилась к нестроевым 

подразделениям – учебная школа водителей, военных поваров, интендантские службы и 

т.д. 

Германское командование сосредоточило для захвата Бреста пехотную дивизию 

при поддержке 12 артиллерийских батарей. Также к штурмующим войскам были 

прикомандированы две сверхтяжёлые мортиры «Карл» калибром 600 мм и дивизион 210-

мм мортир. По расчётам немецкого генералитета, на взятие советской крепости 

отводилось не более суток. 

Штурм Брестской крепости начался 22 июня ураганным артиллерийским огнём со 

стороны немецкой границы. Незадолго до начала немецкой артподготовки, которая 

началась в 4:15 утра, от командования поступил приказ о выводе основных сил из 

крепости на линию границы. Выполнить это распоряжение, отданное за полчаса до начала 

немецкой атаки, гарнизонное начальство не успело. В результате первого же 

артиллерийского удара советские войска, сосредоточенные в казармах внутри крепости, 

понесли тяжёлые потери. В первые пять минут фашистская артиллерия произвела по 

Брестской крепости более 7 000 выстрелов. 

Гарнизон был застигнут врасплох внезапным нападением – была прервана 

телефонная связь с внешним миром, разрушены внутренние коммуникации, в том числе 

уничтожен водопровод. Спустя десять минут после начала артиллерийского удара в атаку 

пошла немецкая пехота и танки. 

Понёсший серьёзные потери гарнизон не смог оказать скоординированного 

сопротивления вражеской атаке. Советские воины разбились на обособленные очаги 

сопротивления и дали решительный отпор агрессорам на всех направлениях. Особо 

тяжёлые бои развернулись на Кобринском и Волынском укреплениях, где дело дошло до 

рукопашных схваток. 



 115 

В результате контратаки защитников крепости, к утру, основная часть 

наступающих немцев была отброшена, а частью уничтожена. К середине дня линия 

фронта стабилизировалась – немцам удалось занять город, окружив крепость. Ещё в 7 

утра основные силы советских войск покинули Брест, чтобы не оказаться в окружении. В 

крепости остался гарнизон общей численностью около 4-5 тыс. человек, который составил 

основу последующей обороны цитадели. В первый день фашисты, после упорных боёв, 

смогли занять на территории крепости только здания клуба, офицерской столовой и 

казарму близ Брестских ворот. Оставшиеся советские подразделения отошли в подвалы и 

прочие укрепления, откуда продолжали вести огонь по немецким войскам. 

Сутки спустя, так и не добившись положительного результата в ходе первого 

штурма, немцы приступили к осаде цитадели. Все вражеские солдаты были отведены к 

внешним границам крепости, после чего начался методичный артиллерийский обстрел. К 

концу 23 июня, израсходовав все боеприпасы, вынуждены были сдаться 1900 советских 

солдат, блокированных в западных укреплениях. В восточной же части крепости, в 

результате решительной атаки, объединились два крупных подразделения защитников 

крепости – группы Виноградова-Зубачёва и комиссара Фомина. 

24 июня остатки гарнизона сосредоточились в подвале дома офицеров, и стали 

разрабатывать план дальнейших действий. Было принято решение прорываться сквозь 

вражеское кольцо навстречу своим войскам. В атаку пошла большая часть 

военнослужащих, которые могли держать в руках оружие. На первом этапе группе 

прорыва сопутствовал успех и советским бойцам удалось вырваться из крепости. 

Однако, не зная, что к этому времени основные советские подразделения уже 

отброшены далеко на восток, группа Виноградова попала в засаду гитлеровцев за 

городом. В результате практически все бойцы были убиты или взяты в плен. Оставшиеся 

внутри крепости остатки гарнизона продолжали стойкую оборону. 

Днём силы вермахта повторно ворвались в цитадель, попытавшись овладеть ею 

штурмом. К вечеру агрессорам удалось занять большую часть зданий, расположенных 

внутри крепости, кроме дома офицеров и подземных казематов. 

Изолированная точка сопротивления образовалась в Восточном форте, где 

дислоцировалось около 400 бойцов под командованием майора Гаврилова. В ходе штурма 

24 июня фашисты смогли взять в плен ещё 1200 советских военнослужащих, в основном 

раненых, а также оставшихся внутри цитадели гражданских лиц. 

В последующие дни большая часть защитников ушла в подземные укрепления 

крепости. Блокированные в доме офицеров бойцы (450 чел.), после безуспешной попытки 

прорыва, 26 июня вынуждены были сдаться в плен. 
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В ночь на 29 июня часть военнослужащих, оборонявшихся в подвалах у 

Тереспольских ворот, оказавшись перед фактом нехватки боеприпасов, продовольствия и 

питьевой воды, предприняла решительный прорыв из крепости. В ходе неудачного 

наступления, все они были убиты или пленены превосходящими силами противника. 

В тот же день люфтваффе сбросила на Восточные укрепления 22 сверхмощные 

авиабомбы массой 1800 и 500 кг, что привело к пожарам, длившимся три дня. Лишь после 

этого штурмовые группы вермахта подавили сопротивление защитников героической 

крепости. 

Однако, в подземельях старой цитадели оставалось много советских бойцов, 

которые поодиночке, или небольшими группами продолжали оказывать сопротивление 

фашистам. Они обстреливали гитлеровских солдат, производили ночные вылазки. 

Многим из них удалось поодиночке покинуть укрепление, присоединившись к 

белорусским партизанам. 

Официально, последним защитником Брестской крепости стал майор Гаврилов, 

пленённый немцами в полубессознательном состоянии 23 июля. Однако согласно 

донесениям вермахта, безвестные одиночные бойцы РККА продолжали вести войну 

против агрессоров в подземных казематах даже в августе 1941 г. Окончательно эти очаги 

сопротивления были подавлены после затопления подвальных помещений водами Буга, 

отведёнными в крепость по приказу немецкого командования. 

По данным современных исследователей, всего за первую неделю боёв в крепости 

погибло около 1200 нацистских солдат, что составило до 5% всех потерь вермахта за это 

время. Потери гарнизона были более тяжёлыми – порядка 1900 погибшими, и 7 тыс. 

попавшими в плен. В 1965 году Брестской цитадели было присвоено почётное звание 

«Крепость-герой», а в 1971 на её территории открыт мемориальный комплекс, 

посвящённый героической обороне её защитников. 

В приграничных боях, до последнего защищая свои рубежи, прилагая 

немыслимые силы, стояли наши отцы, деды, прадеды. Одним таким сражением стала 

оборона Брестского укрепрайона (не путать с одноименной крепостью). Это был самый 

длинный укрепрайон на советско-германской границе протяженностью 170 километров. 

Строительство началось всего за год до войны и большинство долговременных 

укреплений, расположенных на берегу пограничного Западного Буга не были готовы, на 

части из них отсутствовало вооружение. В общей сложности готово было порядка 92 

дотов, а в боях приняли участие чуть более полусотни, оборона многих из них стала 

бессмертным подвигом красноармейцев. 



 117 

Ночью 22 июня пропадает связь со штабом, а спустя несколько часов после 

артподготовки фашисты приступают к форсированию Буга, разгораются яростные бои, 

плотный огонь советских гарнизонов не дает врагу закрепиться на восточном берегу по 

несколько часов. Однако штурмовые бригады делали свое дело, сначала дот окружали, а 

затем подходили к нему и заливали в отверстие для перископа бензин, после чего его 

поджигали из огнеметов. Фашисты так же часто производили мощные подрывы. В такой 

сложной обстановке, оставшиеся в живых красноармейцы всеми силами оказывали 

сопротивление оккупанту. Так, например, гарнизон дота «Орел» на берегу Западного Буга 

у железнодорожного моста сдерживал сопротивление противника 12 дней.  4 июля 1941 

года против защитников «Орла» фашисты применили ядовитый газ, сломив его 

сопротивление. До 29 июня героически держался дот «Быстрый». Фашисты пытались его 

затопить и травили гарнизон газом, но защитники не сдавались, сопротивление 

прекратилось только после мощного подрыва. 

Создали проблемы врагу и доты у окраин Бреста, немцы потеряли при их штурме 

только убитыми до 400 человек, предприняв 11 атак на советские позиции. После 

израсходования боекомплектов ни один из защитников врагу не сдался, оставшись 

навечно на своих боевых позициях. Неделю сражались в полном окружении батальоны 

лейтенанта Сокола З. Д и капитана Назарова А. В. у деревни Крупица. Столько же 

сражались и красноармейцы под командованием лейтенанта Игнатьева П.М. у деревни 

Путковицы. Причем это далеко не все примеры героизма красноармейцев. Таким образом, 

советские гарнизоны, приняв главный удар врага, сделали все возможное, чтобы сдержать 

его на границе СССР, оставаясь на своих позициях до последнего. 28 июня 1941 года был 

взят Минск, а в это время на границе еще продолжали оказывать сопротивление 

окруженные доты 62-го Брестского укрепрайона. Вечная память героям! 

 

 

1. Брестская крепость : документал. фильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=GNwQcrQVXS4. – Загл. с экрана. 

2. История России. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.2 

/ М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова. – 

Москва: Просвещение, 2016. – 176 с. 

3. Оборона Брестской крепости https://askonline.ru/oborona-brestskoj-kreposti-

kratko-samoe-glavnoe/. – Загл. с экрана. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNwQcrQVXS4
https://askonline.ru/oborona-brestskoj-kreposti-kratko-samoe-glavnoe/
https://askonline.ru/oborona-brestskoj-kreposti-kratko-samoe-glavnoe/
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УДК 94 (493)                                                                                   Башкиров В.А., Рощина Л.А. 

                                                                                                                              ДОННТУ 

 

ПОДВИГ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 

 

«Молодая гвардия» - это подпольная антифашистская комсомольская 

организация, действовавшая в годы Великой Отечественной войны, в основном в городе 

Краснодон Луганской (Ворошиловградской) области. Организация была создана вскоре 

после начала немецкой оккупации Краснодона (оккупация началась 20 июля 1942 года) и 

насчитывала около 110 человек - юношей и девушек. Члены организации называются 

молодогвардейцы. 

Подпольные группы молодежи возникли в Краснодоне сразу после оккупации 

немецкими войсками. К сентябрю 1942 года к ним присоединились красноармейцы, 

солдаты Иван Туркенич, Василий Гуков, Евгений Мошков, моряки Василий Ткачев, 

Николай Жуков, Дмитрий Огурцов, находившиеся в Краснодоне. 

В конце сентября 1942 года молодежные подпольные группы объединились в 

«Молодую гвардию», название которой предложил Сергей Тюленин. Иван Туркенич был 

командиром организации, а комиссаром был Виктор Третьякевич. Членамы штаба - Иван 

Земнухов - начальник штаба, Георгий Арутюнянц - отвечавший за информацию, Олег 

Кошевой - отвечавший за безопасность, Сергей Тюленин - командир самой боевой 

группы, Василий Левашов - командир центральной группы. Позднее Ульяна Громова и 

Любовь Шевцова были представлены в штаб-квартире. Большинство молодых людей 

были комсомольцами, временные комсомольские сертификаты были напечатаны в 

типографии организации вместе с листовками. 

Было задокументировано, что действиями молодой гвардии руководила 

подпольная партийная организация Краснодон. Молодая гвардия выпустила и 

распространила более 5 тысяч листовок, ее члены вместе с подпольными коммунистами 

участвовали в проведении диверсий в электромеханических мастерских, подожгли здание 

биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных для вывоза в Германию.  

Таким образом, информация о 2000 человек была потеряна, что спасло их от угона в 

Германию.  

Представители молодой гвардии похитили для продажи немецкие новогодние 

подарки. Они построили радиопередатчик, тайно слушали то, что действительно 

происходило на фронте, говорили о том, что слышали люди. Ульяна Громова отвечала за 

работу против вербовки и кражи молодежи. Она писала и выпускала листовки, выявляла 

тех, кому угрожали воровством, иногда Уля даже прятала сбежавших на подворье. Она, 
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как и многие молодые гвардейцы, скрывала от своих родственников свою 

принадлежность к «Молодой гвардии».  

Немцы искали следы организации, но не могли даже представить, что такие 

сложные операции, такие героические действия совершают молодые юноши и девушки, 

которым едва исполнилось двадцать лет. Молодогвардейцы готовились организовать 

вооруженное восстание в Краснодоне, чтобы победить немецкий гарнизон и 

присоединиться к наступающим частям советской армии. Однако незадолго до 

запланированного восстания организация была раскрыта.  

Поиски партизан усилились после того, как молодогвардейцы совершили дерзкий 

набег на немецкие машины с новогодними подарками, которые подполье хотело 

использовать для своих нужд. Но немцы специально начали слежку за тем, кто будет 

продавать эти подарки, и выследили мальчика, которого действительно отправили на 

рынок. Мальчик не выдержал долгих мучений и выдал трех членов организации, один из 

которых являлся Стахович. Этот молодой человек был стойким, гордым, умным, но, 

столкнувшись с опасностью, он стал трусом. Именно он предал и членов молодой 

гвардии. Все остальные ребята стояли стойко, достойно терпели ужасные мучения, 

стискивая зубы, они умело отвечали на вопросы немцев, и никто из них не сдавался, не 

предавал своих товарищей, и никто из этих ребят не нарушил клятву. 

1 января 1943 года Виктор Третьякевич и Евгений Мошков были арестованы, так 

как они не успели надежно спрятать подарочные пакеты. Также 2 января был арестован и 

Иван Земнухов, который пытался помочь своим товарищам. В то же время Г. Почепцов, 

один из членов молодой гвардии и его отчим В. Громов доложили в полицию имена 

известных им членов Молодой гвардии. 5 января полиция начала массовые аресты, 

которые продолжались до 11 января.  

15, 16 и 31 января 1943 года в шахту № 5 был сброшен 71 человек, включая как 

молодых людей с Молодой гвардии, так и членов подпольной партийной организации.  

9 февраля Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Семен Остапенко, Виктор Субботин, 

Дмитрий Огурцов были застрелены в районе города Ровеньки в лесу Гремучая змея.  

Город Краснодон был освобожден Красной Армией 14 февраля 1943 года. 

Двенадцати молодогвардейцам удалось избежать репрессий в Краснодоне, но их 

судьба оказалась неудачной: 

Борисов Василий, покинув Краснодон переехал в город Новоград-Волынский 

Житомирской области, где снова вступил в подпольную борьбу с захватчиками. Подполье 

провалилось, и Борисов был застрелен нацистами 6 ноября 1943 года. 
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Ковалев Анатолий был арестован 28 января 1943 года. 31 января он сбежал от 

расстрела, затем покинул Краснодон и пропал без вести. По данным, опубликованным в 

газете «Вечерний Ростов» в 1973 году, в больнице для инвалидов Второй мировой войны 

в Ростове-на-Дону находился человек (совершенно слепой и плохо контактировавший), 

который называл себя А. Ковалевым, членом Молодой гвардии. 

Степан Сафонов умер в те дни: пересекая линию фронта и вступая в ряды 

Красной Армии, он погиб 20 января в боях за освобождение Каменска. 

Иван Туркенич после освобождения Краснодона покинул армию и был 

смертельно ранен 14 августа 1944 года в битве за польский город Глогов. Он был 

похоронен в городе Жешув. 

Лишь восемь членов «Молодой гвардии» пережили Великую Отечественную 

войну. Мужество членов организации «Молодая гвардия» воспитывало смелость и 

самоотверженность в будущих поколениях советской молодежи. Этих героев до сих пор 

помнят, уважают и любят. Они показывают пример мужества и отваги, стремление 

любить и защищать свою Родину до последнего вздоха. Имена молодой гвардии святы 

для нас, и сегодня страшно думать, что кто-то пытается обезличить их героическую 

жизнь, принесенную в жертву общей цели Великой Победы. 

  

1. Ленинский А. Военный архив 1939-1945. Легенды Великой Отечественной. 
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УДК 94 (493)                                                                                      Жуков А.С., Рощина Л.А. 

ДОННТУ 

 

 ОПЕРАЦИЯ «СКАЧОК» КАК ПОПЫТКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА 

 

Военная наступательная операция, под кодовым названием «Скачок» или также 

известная как «Ворошиловградская операция», проходила с 29 января по 18 февраля 1943 

года. Под командованием генерала Н.Ф. Ватутина войска Юго-западного совместно с 

солдатами Южного фронта планировали отсечь пути отхода врага и окружить его, чтобы 

https://newsland.com/community/6457/content/legendy-velikoi-otechestvennoi-molodaia-gvardiia-v-krasnodone-luganskoi-oblasti/2653315
https://newsland.com/community/6457/content/legendy-velikoi-otechestvennoi-molodaia-gvardiia-v-krasnodone-luganskoi-oblasti/2653315
https://xreferat.com/50/1848-1-molodaya-gvardiya-a-fadeeva.html
https://xreferat.com/50/1848-1-molodaya-gvardiya-a-fadeeva.html
https://otherreferats.allbest.ru/history/00059839_0.html#text(дата
https://www.molodguard.ru/article231.htm
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приблизить достижение главной цели – освободить Донбасс.  Уже в первый день после 

начала операции германские войска пытались контратаковать зенитными и штурмовыми 

орудиями, а стрелковой бригаде противника пришлось три часа вести оборонительный 

бой. После того как контратака была отбита, советские войска нанесли удар по позициям 

врага, находившихся у реки Красная. В то же время 267-я бригада атаковала оборонный 

узел немцев в городе Сватово, но она была остановлена пехотной дивизией противника, 

которая оказала ожесточённое сопротивлении. Не выдержав натиска, враг начал 

отступать. 

За первую половину февраля войска Ватутина смогли продвинуться вперёд на 120— 

250 км. 14 февраля был освобождён Ворошиловград и северная часть Донбасса. Советское 

командование предполагало, что следующим рубежом обороны противника станет Днепр. 

Поэтому войскам Юго-западного фронта поступил приказ повысить скорость 

наступления, чтобы не дать врагу закрепиться на данном рубеже. К 18 февраля советские 

военные продвинулись на 300км и освободили северо-восточную часть Донбасса. Так как 

темп наступления был слишком высоким, то наступавшие оторвались от баз снабжения. 

Они начали ощущать недостаток топлива и боеприпасов. На последнем этапе операции 

авиация не могла постоянно поддерживать войска, так как солдаты сильно удалились от 

аэродромов. 

 Всё это сказалось на состоянии военных, которые не получали существенных 

подкреплений. Им нужен был перерыв, для восстановления сил и подтягивания тылов. 

Но враг не собирался отступать за Днепр и отдавать Донбасс без сопротивления. 

Поэтому немецкий генерал Манштейн воспользовался скрытным сосредоточением сил и 

неожиданным ударом, чтобы обратить в свою пользу необдуманный порыв советского 

командования. Он максимально эффективно использовал все свои ограниченные ресурсы. 

Манштейн оставил Ростов-на-Дону и отвёл свои войска за реку Миус. Благодаря этому 

манёвру он сильно сократил линию фронта, а освободившиеся силы направил во фланг 

советской группировке. Также к немцам прибыло подкрепление с западного направления. 

С 19 февраля противник нанёс ряд внезапных ударов, но даже это не помогло ему отсечь и 

уничтожить вырвавшиеся вперёд советские войска. Наконец к 25 февраля Ватутин решил 

прекратить попытки наступления и перейти к обороне. У немцев не получилось окружить 

войска Юго-Западного фронта, которые организованно отошли за Северский Донец. В 

плену оказались 9 тысяч, потери в технике составили свыше 600 танков и 1 тысячу 

орудий. 

Итак, Войска Юго-Западного фронта так и не выполнили до конца поставленную 

перед ними задачу. 1-я немецкая танковая армия понесла серьёзные потери, но полностью 
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не была уничтожена, а основная часть Донбасса так и осталась в руках у немцев. Тем не 

менее, враг был отброшен на 120-250 км., ему был нанесен значительный урон и создана 

угроза флангу и тылам. Советские войска вышли к днепровским переправам. 
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УДК 94(470)"1941/1945"                                                          Перепелица Н.И., Рощина Л.А  

                                                                                      ДОННТУ 

 

«ОПЕРАЦИЯ «КОБРА» 

 

Операция «Кобра»  - кодовое название операции в ходе Второй мировой войны, 

спланированной и проведенной генералом армии США Омаром Брэдли, целью которой 

был прорыв немецкого фронта и вывод военных действий из географических рамок 

нормандского плацдарма, захваченного во время Нормандской операции и последующих 

затяжных боев.  

Высадка десанта в «День Д», по большому счету, имела огромный успех. Потери 

американцев на Омаха-Бич были скорее исключением, чем нормой, и, несмотря на эти 

потери, США захватили свои основные цели к концу 6 июня.  

Высадка десанта застала немцев врасплох. Гитлер был убежден, что ожидаемая 

высадка союзников произойдет в районе Па-де-Кале. Поэтому большая часть немецкой 

военной техники была размещена именно там, а не в Нормандии. После начала операции 

немцы перебросили большое количество техники и людей в Нормандию. Поэтому 

прорваться с Нормандского плацдарма оказалось гораздо труднее, по сравнению с 

высадкой десанта в «День Д».  

Генералом, командовавшим американскими войсками в Нормандии, был Омар 

Брэдли. Он хотел, чтобы операция "Кобра" началась в середине июля, но из-за плохой 

погоды начало было отложен до 25 июля 1944 года.  

Как и в случае с операцией «Гудвуд», фактическому наступлению американских 

сухопутных войск 18 июля предшествовала крупная воздушная и артиллерийская 

бомбардировка. Ожидалось, что одной только ударной силы такой бомбардировки будет 

достаточно, чтобы привести в полное уныние немецкие войска. Артиллерийские части 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%90._%D0%92.
http://ed.donntu.org/books/19/cd8585.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
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США в составе 7-го и 8-го корпусов получили для бомбардировки около 170 000 

снарядов. Брэдли также имел в своем распоряжении 2251 танк. 60% этих танков были 

оснащены пилообразным ковшом, который позволял им прорубать себе путь через живые 

изгороди (Бокаж), которые до сих пор так мешали продвижению бронетехники в 

Нормандии. Немецкие танки неизменно должны были придерживаться дорог, чтобы 

обеспечить полную мобильность, но многие танки Брэдли теперь могли использовать 

сельскую местность в своих интересах. Немцы также использовали большую часть своих 

танков, чтобы отбить атаку англичан и канадцев, в том числе танки "Тигр" и "король 

Тигр", вызывавшие страх. В результате первая армия Брэдли столкнулась всего с 190 

немецкими танками. 

Воздушное наступление на немецкие позиции началось 24 июля. Однако в 

результате плохой погоды их собственная авиация разбомбила ряд американских позиций, 

убив 25 солдат и ранив 130. Это было не то начало атаки, на которое рассчитывал Брэдли. 

Некоторые сообщения утверждали, что американские солдаты на земле стреляли по своим 

собственным самолетам, таков был их гнев. 

Наземная атака началась 25 июля – вскоре после Гудвуда и Атлантики, к 

большому беспокойству главнокомандующего Сухопутными войсками в Нормандии 

Бернарда Монтгомери. Он надеялся на скоординированное наступление на трех фронтах. 

Несмотря на воздушные и артиллерийские обстрелы, американцы в первый же 

день не продвинулись так далеко, как надеялись. 7-й корпус набрал всего 2000 метров, 

поскольку в результате взрыва образовалось огромное количество воронок от бомб, 

которые мешали продвижению вперед. Немцам также удалось спрятать страшные 88-мм 

орудия в развалинах, образовавшихся в результате воздушной бомбардировки. 88-мм 

орудия оказались главными "танкистами" в Нормандской кампании, и Первая армия 

обнаружила, что ей приходится бороться с ними один за другим, прежде чем она сможет 

продолжить наступление. Кроме того, ущерб, нанесенный бомбардировкой, создал 

идеальную местность для немецких солдат, чтобы участвовать в тактике "удар и бегство". 

Немцы не были в состоянии остановить наступление США, но они могли бы задержать 

его, используя эту тактику. 28 июля немцы предприняли попытку контратаки, но она не 

увенчалась успехом. К концу дня танковая дивизия была, согласно немецким записям, 

окончательно уничтожена. Немецкие войска бросили свои машины и попытались выйти 

из удушающей хватки США пешком. Американцы, конечно, столкнулись с немецкими 

подразделениями, готовыми сражаться после, но Брэдли рассматривал их как 

раздражители и пришел к выводу, что они были больше озабочены возвращением к своим 

собственным линиям, чем разгромом американского наступления в Нормандии и Бретани. 
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Кроме того, американцам помогли англичане, которые начали операцию "синий мундир", 

которая должна была связать немецкие части в районах, где англичане вели боевые 

действия. 

США вошли в Авранш 30 июля. Авранш считался воротами в Нормандию и 

Бретань, поэтому его освобождение было жизненно важно для операции "Кобра". 31 июля 

немцы предприняли свою последнюю контратаку, но она была обречена на провал. Взятие 

Авранша открыло путь для американских механизированных частей, чтобы использовать 

их скорость и маневренность, которые были так скомпрометированы местностью, 

найденной в Нормандии. 

Даже сейчас Гитлер показал, что не понимает, что произошло в Нормандии. Он 

приказал немецкому офицеру, командовавшему войсками в Нормандии, маршалу Клюге 

нанести сокрушительный контрудар по союзникам в составе восьми танковых дивизий. 

По меньшей мере, четыре из этих дивизий подверглись такому разгрому во время 

операции "Кобра", что они, вероятно, не были способны выдержать ничего похожего на 

кампанию против союзников. Операция "Люттич" началась 7 августа, но закончилась как 

любая форма реальной угрозы 8 августа. Немцы смогли найти только 177 пригодных для 

использования танков и самоходных орудий. 

8 августа американские войска освободили Ле-Ман, Клюге и стало ясно, что вся 

немецкая армия во Франции находится под угрозой. К 19 августа американские, 

британские и канадские войска почти полностью окружили солдат немецких 5-й и 7-й 

танковых армий у Фалеза в так называемом Фалезском кармане. В период с 19 по 22 

августа немецкие войска использовали брешь на Востоке для бегства, и это удалось 

сделать примерно 100 000 человек. Но к 22 августа брешь была закрыта, и 50 000 

немецких пленных были взяты вместе с почти 350 танками и 2500 другими военными 

машинами. Немецкое сопротивление в Нормандии было сломлено, и можно было 

начинать наступление на Париж. 

Таким образом, Операция «Кобра» привела к тяжелейшему поражению немецких 

войск в Нормандии. Хотя значительной части германских войск удалось выбраться из 

окружения, их потери в живой силе и технике оказались невосполнимы. Лишившись 

большого количества солдат и офицеров, а также потеряв огромное количество техники, 

немцы были вынуждены начать почти непрерывное отступление к германской границе. 25 

августа союзники освободили Париж, а 30 августа последние немецкие части отступили 

]через Сену. Тем самым операция «Оверлорд», частью которой являлась операция 

«Кобра», была успешно завершена. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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УДК     (477.62)                                                                                   Скипа М.А., Рощина Л. А. 

                                                                                                                         ДОННТУ 

 

ПОДВИГ  КАК ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ ГЕРОИЗМА ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 

 

Во время Великой Отечественной войны было совершено очень много подвигов. Это 

были различные по степени мужества и отваги поступки и действия как одиночек, так и 

групп людей, т.е массовые поступки смелых, отважных, горячо любивших свою Родину 

молодых солдат, пожилых людей, ушедших в партизанские отряды, седовласых генералов 

и адмиралов, руководивших армиями, как на суше, так и на море, юношей и девушек, 

только что окончивших школу и т.д. 

Я хочу рассказать несколько примеров героизма из истории войны и о людях, 

которым присвоены звания героев Советского Союза.  

Это, во-первых, подвиг героев – панфиловцев под Москвой, который стал примером 

массового героизма солдат, руководимых знающим и опытным генералом Панфиловым. 

Волоколамское шоссе было важным стратегическим направлением, поэтому в этом месте, 

а именно у разъезда Дубосеково, фашисты решили прорвать оборону русских и занять 

город. Не пропустить врага к столице – это был приказ командования. «Ни шагу назад, за 

нами Москва!». Отбивая атаку 50 танков, 28 воинов дивизии держались 4 часа, ведя 

страшный, кровавый и неравный бой. Оставшись совсем без боеприпасов, бросались под 

танки с последними гранатами в руках и ценой собственной жизни останавливали врага. В 

1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу 28», 

состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести 

национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Их лица обращены в сторону, 

откуда шли фашистские танки, а за спинами бойцов – Москва. 

Во-вторых, если говорить о героях лётчиках, так это подвиги Николая Гастелло и 

Виктора Талалихин. Они чем-то похожи. Один из них был командиром эскадрильи, в 

звании капитана (Н.Гастелло ), второй –  В.Талалихин – зам. командира истребительного 

полка ПВО. И тот и другой направили свои горячие машины прямо на колонну врага, 

совершив огненный таран, а Талалихин в последствии сбил ещё 5 немецких самолётов. 

https://maxpark.com/community/14/content/3543695
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События произошли в начале 1941, июнь – октябрь. Понятно, капитаны – командиры- 

лётчики, но не только они показывали примеры героизма. 

 Ефим Осипенко – командир партизанского отряда, которого первого в стране 

наградили медалью «Партизану Отечественной войны». Этот человек вместе со своим 

небольшим партизанским отрядом совершал диверсии против фашистов. В одной из 

операций по подрыву вражеского состава лишился полностью зрения, т.к не сработала 

самодельная бомба, которую установил сам командир. Не теряя времени, поскольку 

состав был уже близко, Осипенко ударил по бомбе шестом от железнодорожного знака. 

Под откос ушёл целый состав с танками и продовольствием … 

Поразил меня героизм офицера подводного флота, которому тоже присвоено звание 

Героя Советского Союза. Этого подводника знали не только на море, но и на суше. Это 

А.И. Маринеско. Ему в Калининграде установлен памятник и гости города считают своим 

долгом посетить его. Балтийский флот считал родным пароходством и родным домом. 

Прошёл все ступени от матроса до командира ПЛ М-96 и имел звание капитана – 

лейтенанта, капитана 3 ранга. В апреле 1943 года Маринеско был назначен командиром 

ПЛ С-13. На этой подлодке он прослужил до сентября 1945 г. В октябре 1944 г. он 

потопил вооружённый транспорт «Зигфрид», а в январе 1945 г. – лайнер «Вильгельм 

Густлов», на котором находилось свыше 7000 гитлеровцев. Мировая печать потопление 

«Вильгельма Густлова» назвала «атакой века», а Маринеско «подводником №1». В 

Германии после потопления был объявлен 3-х дневный траур. Немецким ВМС был 

нанесён серьёзный урон, с кораблём погибли 1300 подводников и полностью 

сформированные экипажи ПЛ и их командиры. Маринеско представили к званию Героя 

Советского Союза. 

Но это все зрелые и умудрённые опытом люди, но и молодёжь не отставала от них. В 

июне 1942 г. Молодой офицер Владимир Хазов, служивший в районе села Ольховатки 

(Харьковская обл. УССР) и имевший в своём подчинении 3 боевые машины, получил 

приказ остановить танковую колонну противника из 30 машин. Молодой командир 

принял решение пропустить колонну и начать стрельбу с тыла. В этом бою не уцелело ни 

одна вражеская машина, на личном счету молодого командира 27 уничтоженных танков. 

Звание героя ему было присвоено в ноябре 1942 г. посмертно. 

В заключении хочется сказать, что героизм наших людей до сих живёт в наших 

сердцах, мы помним наших героев, помним их подвиги и сами стараемся в нашей 

каждодневной жизни быть немного лучше, отзывчивее, человечнее друг к другу. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

ПЕРИОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Эта тема актуальна и сегодня, так как в некоторых государствах люди до сих пор 

живут в военных условиях, а конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

таких условиях несколько отличается от мирной жизни. 

В годы Великой Отечественной войны нормативные акты, принятые в довоенный 

период, имели силу в условиях военного времени. Как и государственный механизм, они 

также доказали свою применимость во время военных действий. Для эффективного 

регулирования общественных отношений в этот период было сформировано военное 

законодательство, которое хоть и было жестким, но благодаря ему враг был побежден. 

Большинство актов, принятых во время войны, действовало временно. Вскоре 

после ее окончания они либо были отменены, либо утратили силу в связи с изменением 

обстановки. Однако ряд актов (например, в семейном праве) продолжали действовать и в 

послевоенную эпоху. Законов в годы войны было издано мало, так как Верховный Совет 

СССР собирался редко и нерегулярно. Гораздо чаще принимались указы Президиума 

Верховного Совета СССР. Большое значение имели также постановления ГКО и правовые 

позиции Верховного Суда СССР, анализировавшего и обобщавшего судебную практику. 

В целом, конституционно-правовой статус человека и гражданина - это законно 

установленное положение человека и гражданина в обществе и государстве. Правовой 

статус личности и гражданина, основным содержанием которого являются права и 

обязанности, закреплен всеми без исключения отраслями права, но ведущая роль 

принадлежит конституционному закону, устанавливающему основы правового статуса 

личности и гражданина. Специфика основ правового статуса личности и гражданина 
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состоит в том, что они включают в себя наиболее значимые права, свободы и обязанности, 

имеющие особую ценность как для личности, так и для государства. 

Содержание основ правового статуса человека и гражданина как конституционно-

правового института образуют следующие элементы: 

1) конституционная правосубъектность (право- и дееспособность). Конституционная 

правоспособность -  способность быть носителем субъективных прав и обязанностей. 

Правоспособность человека возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Конституционная дееспособность - способность своими действиями создавать права, 

выполнять обязанности, нести ответственность. Дееспособность в полном объеме 

возникает с наступлением совершеннолетия, при достижении восемнадцатилетнего 

возраста (ст. 53 Конституции ДНР). Тем не менее, общая конституционная 

дееспособность может не совпадать со способностью осуществлять отдельные виды прав. 

К примеру, п.1 ст. 65 Конституции ДНР устанавливает, что депутатом Народного Совета 

Донецкой Народной Республики может быть избран гражданин Донецкой Народной 

Республики, достигший на день голосования 21 года, а Президентом ДНР - гражданин, 

достигший возраста 30 лет (п.3 ст. 57 Конституции ДНР). В отдельных установленных 

законом случаях совершеннолетний гражданин может быть признан недееспособным 

либо ограничен в дееспособности. Это возможно только по вступившему в законную силу 

решению суда; 

2) принципы правового положения личности; 

3) гражданство; 

4) конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

5) гарантии реализации конституционных прав и свобод. 

Как институт конституционного права, конституционно-правовой статус человека 

и гражданина - это система правовых норм, закрепляющая положение человека в 

обществе, определяемая уровнем экономического, социального и политического развития 

конкретного государства. 

Структура конституционно-правового статуса включает в себя специальные 

институты: гражданство, основные права, свободы и основные обязанности, правовой 

статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, принципы правового положения человека в конкретной правовой системе, 

гарантии прав и свобод. Статус беженца и вынужденного переселенца имеет место только 

в условиях военного времени. Например, граждане Сирийской Арабской Республики 

были вынуждены бежать от гражданской войны и переживать лишения, с тем чтобы 

сохранить свою собственную жизнь и жизнь своих близких.  
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Важным элементом содержания конституционно-правового статуса личности 

являются его принципы: свободы, равенства личности, неотъемлемости прав и свобод, 

взаимосвязи прав и свобод. 

Принцип равенства означает отсутствие закрепленной в праве дискриминации по 

каким-либо признакам, т.е. формальное равноправие граждан. Это является основой всей 

системы прав и свобод личности. Данный принцип отображен практически во всех 

конституциях. «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности» зафиксировано в п. 

2 ст. 13 Конституции ДНР. 

В теории и практике зарубежного конституционализма, как правило, отрицается 

связь между правами и обязанностями. В то же время существование обязанностей не 

отрицается, но они не воспринимаются в связи с правами, считается, что это привело бы к 

ограничению прав. В качестве аргумента можно отметить, что невыполнение обязанности 

не влечет за собой лишение прав. И большинство конституций также предполагают, что 

нет никакой связи между правами и обязанностями. Однако в послевоенный период 

появились новые подходы к содержанию отдельных конституций. Так, часть 1 

Конституции Италии озаглавлена "Права и обязанности граждан", название которой 

аналогично названию Конституции Испании, в то время как в статье 12 Конституции 

Португалии говорится, что "все граждане пользуются правами и обязанностями, 

установленными Конституцией". В конституции ДНР глава 2 носит название «Защита 

прав и свобод человека и гражданина». 

Таким образом, основой правового статуса человека и гражданина является его 

конституционный статус, где права, свободы и обязанности в совокупности образуют 

единый, внутренне взаимосвязанный комплекс. Наличие прав и свобод человека 

предполагает выполнение ряда обязанностей, что особенно характерно для граждан 

соответствующего государства. 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. 

текст [ принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г.] 

2. Иванов А. Б.. История отечественного государства и права (советский период) : 

учебное пособие / А. Б. Иванов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: 

ЯрГУ,2013. - 168 с.. 2013 
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УДК 340.158      Радичев Н.В., Заяц Т.А. 

                                                                                                               ДОННТУ 

 

ПРАВО В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Период после Великой Отечественной войны 1941-1945гг. требовал большой 

работы по восстановлению и преобразований, в том числе и правовых. 

В послевоенные годы экономические связи были значительно ослаблены и 

необходимо было их восстанавливать, как и состояние экономики в целом.  

Постановлением Совета Министров СССР от 29 апреля 1949 г. договор был признан 

единственно правильной формой отношений хозяйствующих субъектов. 

С целью решения жилищной проблемы 26 августа 1948 года был издан Указ 

Президиума Верховного Совета «О праве граждан на приобретение и строительство 

индивидуальных жилищных домов». Граждане получили право строить или приобретать 

на правах личной собственности как в городе, так и вне города, в количестве от 1 до 5 

комнат, общей площадью 60 кв. м.». 

В послевоенном уголовном праве проявляются гуманистические тенденции. 

07.07.45 г. выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, в связи с 

победой над нацистской Германией. Осужденные были освобождены от отбывания 

наказания, срок которого не составлял 3 года, для остальных осужденных срок был 

сокращен вдвое. Амнистия не распространялась на лиц, осужденных за 

контрреволюционные и особо опасные государственные преступления. Указ от 27 мая 

1947 года отменил смертную казнь, заменив ее заключением на 25 лет. Смертная казнь 

применялась только к шпионам, предателям, диверсантам. 

Указом от 4 апреля 1947 года была установлена повышенная уголовная 

ответственность за кражу государственного и общественного имущества: хищение, 

присвоение, растрата, иная кража наказывались лишением свободы на срок от 7 до 10 лет 

с конфискацией имущества или без таковой. Указ также установил ответственность за 

непредставление информации о готовящемся преступлении. В связи с заявлениями 

граждан 30 апреля 1956 года Президиум Верховного Совета принял указ «Об усилении 

уголовной ответственности за умышленное убийство» 

В трудовой сфере Указом от 30 июня 1945 года установлены дополнительные 

выходные для рабочих и служащих, сверхурочная работа была отменена, а 8-часовой 

рабочий день был восстановлен. В феврале 1947 года была восстановлена система 

коллективных переговоров. Роль профсоюзных комитетов была повышена, утверждено 
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Положение «О порядке рассмотрения трудовых споров. Решением Всесоюзного 

центрального совета профсоюзов от 21 июня 1947 года было запрещено привлекать к 

сверхурочным работам беременных женщин, кормящих матерей, подростков и больных 

туберкулезом. Указом от 19 мая 49 года женщинам с детьми в возрасте до одного года 

сохранялся непрерывный трудовой стаж во всех случаях перехода на другую работу. 

По указанию Министерства здравоохранения от 21 июня 1949 года на 

предприятиях с вредными условиями труда был введен обязательный медицинский 

осмотр работников. 02.08.1951 г. Президиум Всесоюзного центрального совета 

профсоюзов создал общественные комиссии по охране труда при Федеральном комитете 

по охране труда. 

В послевоенные годы большое внимание уделялось охране труда женщин и 

подростков. 13 декабря 1956 года Совет народных комиссаров принял постановление «Об 

усилении охраны труда подростков». Трудоустройство лиц в возрасте до 16 лет было 

запрещено. В качестве исключения с разрешения родителей могли быть трудоустроены 

подростки в возрасте 15 лет. 10 марта 1956 года Президиум Верховного Совета принял 

указ о сокращении рабочего времени в предвыходные и выходные дни до шести часов.  25 

апреля 1956 года был издан указ «Об отмене судебной ответственности рабочих и 

служащих за несанкционированный уход с предприятия и за невыходы на работу без 

уважительной причины». 

Особый интерес с правовой точки зрения представлял вопрос о жертвах Второй 

мировой войны. По весьма неполным данным с временно оккупированной территории 

Советского Союза, 4 794 087 так называемых "остарбайцев" были насильственно 

вывезены в Германию. По официальным данным, 5 352 963 человека вернулись на 

родину: военнопленные и интернированные. Труд советских граждан в фашистском плену 

был безвозмездным, они работали по 14-18 часов в сутки. Никто из них не получил 

никакой компенсации за свою работу в Германии. Это являлось грубым нарушением 

Гаагской конвенции о защите жертв войны, заключенной в 1907 году, и Женевской 

конвенции о содержании военнопленных от 27 июля 1929 года (раздел о труде), которые 

действовали в то время и ратифицированы Германией. В соответствии с 

вышеупомянутыми конвенциями военнопленным и интернированным в качестве 

субъектов международного права гарантируется право на справедливое вознаграждение за 

свой труд. Вознаграждение должно быть таким же, как и работа государственных 

служащих в месте, где они работали. Вознаграждение должно быть выплачено ему до 

репатриации. В случае смерти вознаграждение отправляется родственникам, законным 

наследникам. 
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В СССР также использовался труд военнопленных. Однако их использование и 

продовольственная безопасность значительно отличались от ситуации, в которой 

советские военнопленные находились в фашистском плену. В среднем на одного 

военнопленного приходилось 600 г хлеба, 40 г мяса, 120 г рыбы в день. Каждому 

военнопленному выдавались его заработанные деньги за вычетом денег на его 

содержание.  

Судьба советских военнопленных, вернувшихся из плена, была не лучшей: 

некоторые были отправлены по месту жительства, другие были незаконно 

репрессированы. После репатриации советских граждан из Германии советское 

правительство приняло ряд мер, чтобы помочь им найти работу, приобрести жилье и 

необходимое имущество. В частности, только Постановлением Совета народных 

комиссаров СССР № 478-136 от 14 марта 1945 г. о расходах по приему и размещению 

советских граждан, репатриированных из Германии, по союзному бюджету утверждено 

270 млн. рублей и по республиканскому - 39 млн. 580 тыс. рублей, а на 1 марта 1946 года 

на саму репатриацию было потрачено 1 094 554 116 рублей. 

Репатриированным советским военнопленным и интернированным по прибытии 

на место постоянного проживания были предоставлены долгосрочные кредиты на сумму 

5-10 тысяч рублей. Бывшие военнопленные имели те же преимущества, что и 

демобилизованные войны Красной Армии. 

Многие советские граждане, находившиеся в фашистском плену, не получали 

должной компенсации за все страдания и тяжелую работу ни от Германии, ни от 

советского правительства. Учитывая прекращение войны между Советским Союзом и 

Германией и, руководствуясь принципом гуманности, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «Об амнистии советских граждан, работающих с оккупантами в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945» признана необходимость применения 

амнистии к советским гражданам, которые во время войны, по трусости или по незнанию 

сотрудничали с оккупантами. Совет Министров СССР принимает меры для облегчения 

въезда в СССР советских граждан из-за рубежа, а также членов их семей, независимо от 

гражданства, и их трудоустройства в Советском Союзе. 

Правительство Советского Союза после окончания войны принялось 

максимально быстро восстанавливать все отрасли права. Были разработаны такие отрасли, 

как гражданское, уголовное, семейное, колхозное право и многие другие. 

За короткий промежуток времени были внесены изменения в уголовное, гражданское, 

трудовое и другие отрасли. Во многом СССР старался действовать из принципов 

гуманности, хотя, как и в довоенное время, не обошлось и без незаконных репрессий.  
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УДК 37:94(100)”1941/1945” (477.62/62)         Бушуева А.Ю., Заяц Т.А. 

ДОННТУ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ДОНБАССЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Высшая школа Донбасса, которая зародилась лишь в 1920 г., перед войной 

представляла собой важный образовательный центр УССР по подготовке 

квалифицированных специалистов и насчитывала 13 высших учебных заведений. Кадров 

для угольной, металлургической и коксохимической промышленностей готовили 

Сталинский индустриальный, Ворошиловградский машиностроительный и Ждановский 

металлургический институты. Единственным в Донбассе медико-профилактическим 

вузом был Сталинский медицинский институт, также функционировал 

Ворошиловградский сельскохозяйственный институт. Педагогическое образование 

обеспечивали Сталинский и Ворошиловградский учебные заведения с отделами 

учительских институтов и учительские - Артемовский, Славянский, Старобельский. 

В связи с оккупацией территории Донбасса немецко-фашистскими войсками 

важным было обеспечение эвакуации предприятий, учреждений и культурно-

образовательных заведений. Директорам вузов, расположенных в прифронтовой зоне, в 

состав которой входила и территория Донбасса, было предоставлено право выдавать 

документы об окончании вузов без защиты дипломного проекта и сдачи государственного 

экзамена лицам, которые полностью усвоили теоретический курс и сдали экзамены и 

зачеты по всем дисциплинам учебного плана по данной специальности. 

С 15 октября 1941 г. начался вывоз предприятий и оборудования из восточной 

части Донбасса. Были эвакуированы: Индустриальный институт в г. Прокопьевск 

Новосибирской обл., Сталинский педагогический в г. Кунгур Молотовской обл., 

Ворошиловградский машиностроительный институт в  г. Омск, частично в г. Новосибирск 

было эвакуировано оборудование медицинского института. В июле 1942 г. в г. Энгельс 

Саратовской обл. был отправлен и Ворошиловградский пединститут. 
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Во время немецко-фашистской оккупации Донбасса (1941-1943 гг.) деятельность 

учреждений образования на территории региона определялась немецким командованием. 

Еще 21 января 1942 г. по распоряжению Эриха Коха   действующие высшие учебные 

заведения подлежали закрытию. Исключение составляли только медицинские, 

ветеринарные, сельскохозяйственные, технические факультеты и естественнонаучные 

специальности. Преподавательские силы подлежали соответствующей проверке в 

отношении политической благонадежности, а их исследовательская деятельность также 

подлежала особому надзору. 

В записке Розенберга Гитлеру о политике на территории УССР от 16 марта 

1942 г. отмечалось, что “...никакого искусственного интеллектуального развития 

населения, а сохранение его как рабочей силы”. В то же время Э. Кох утверждал, что 

“...цель нашей работы заключается в том, что жители должны работать на Германию, мы 

здесь не для того, чтобы осчастливить этот народ”. Согласно распоряжению Коха от 24 

октября 1942 г. были закрыты учреждения, выше 4-классных школ. “В то время, – писал 

он, – когда даже в Германии рост образования почти стоит на месте и такие жизненно 

важные профессии, как профессии врачей, не могут иметь необходимого прироста, 

абсолютно не имеет значения будет или не будет на Украине повышаться образование ". 

На территории Донбасса с 1 ноября 1942 г. начали работу 5-месячные курсы для 

студентов 4-5 курсов медицинского института, которые не успели закончить его в связи с 

войной. Врачи области, которые имели справки вместо дипломов, датированные 

сентябрем и октябрем 1941 г., должны были появиться на курсы, иначе на работе их 

должны заменить специалисты с дипломами. На время обучения за ними сохранялись 

рабочие места, жилье и 50% зарплаты. Директором курсов был назначен доктор А. 

Гензель, заведующий учебной частью - профессор А. Войнара. Разработкой учебного 

плана занимался совет из 5-ти человек. Для работы на курсах были приглашены 

квалифицированные преподаватели. Так, лекции по госпитальной терапии читал 

профессор Иванов, по акушерству – доктор Фитилев, по гинекологии – профессор 

Чаругин и др. 

На курсах занималось 80 бывших студентов пятого курса и 183 четвертого. 

Студенты ежедневно проходили практические занятия (группами по 12-13 человек) в 

больницах города, 5 раз в неделю им читались лекции. Целью открытия таких курсов 

было сохранение мединститута как учебного заведения и научно-исследовательского 

учреждения и подготовка квалифицированных врачей для региона, поскольку с этим были 

серьезные недостатки. 
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За период оккупации были разрушены все учебные и жилые корпуса 

индустриального института, полностью разгромлен медицинский институт и сожжена 

клиническая больница. Помещение Артемовского учительского и учебный корпус 

Сталинского пединститутов были взорваны и восстановлению не подлежали, разрушены 

также помещения Ворошиловградского педагогического и сельскохозяйственного 

институтов. 

В целом, было разрушено 17 зданий вузов Сталинской области, уничтожено 

помещение 4 институтов Ворошиловградской области. Были случаи, когда ценными 

книгами из библиотечных фондов выкладывалась улица, отапливали помещения и 

разводили костры. Немало ценной литературы и рукописей вывезено в Германию. 

Решение “О возобновлении работы в высших учебных заведениях Донбасса” 

было принято постановлением СНК СССР от 6 октября 1943. Главный акцент был сделан 

на восстановлении учебных заведений, которые играли важную роль для подъема 

промышленности. Так, на заседании сталинского бюро обкома КП(б)У от 27 апреля 1944 

г. отмечалось, что индустриальный институт является одним из крупнейших втузов СССР 

и обеспечивает в значительной степени подготовку инженерно-технических кадров (за 10 

довоенных лет им было выпущено 4189 инженеров).  восстановление института было 

объявлено первоочередной задачей всех партийных, комсомольских и общественных 

организаций. Директора заводов области были обязаны предоставить институту 

всестороннюю помощь на период восстановления материалами и оборудованием. 

Еще 1 октября 1943 г. было принято решение о возобновлении работы 

медицинского института с 1 декабря, но из-за отсутствия помещений для обучения и 

необходимой материально-технической базы занятия начались с 4-м курсом – с 20 

декабря, с 3-м курсом – с 25 декабря, с 1-2-ми курсами – с 1 января 1944. По состоянию на 

15 февраля 1944 г. в нем обучалось 676 студентов. Предполагалось, что в 1945 г. институт 

выпустит 200 врачей. При возобновлении работы института были приняты меры по 

реэвакуации имущества из Новосибирска. Помощь по обеспечению оборудованием 

оказали институты Харькова и Москвы. 

В марте 1943 г. возобновил деятельность Ворошиловградский педагогический, а 

осенью того же года и учительский институты. В конце декабря 1943 г. были 

восстановлены Сталинский педагогический и Артемовский учительский институты, в 

январе 1944 г. – и Славянский учительский институт. Однако плохо решался вопрос 

обеспечения этих учреждений помещениями, и обучение проходило в неприспособленных 

аудиториях. Так, Сталинский пединститут возобновил свою работу в помещении средней 
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школы г. Сталино, где ему было предоставлено только 9 комнат. Всех студентов обязали 

принести в институт к 1 января 1944 г. по одному стулу и каждых четверых по столу. 

Деятельность Мариупольского металлургического института была возобновлена 

16 ноября 1943 г. Обеспечение восстановительно-ремонтных работ было возложено на 

Мариупольский металлургический завод, который должен был выделить необходимое 

станочное и лабораторное оборудование. 

Ворошиловградский сельскохозяйственный институт был реэвакуирован 5 апреля 

1944 г., в город прибыло 20 преподавателей, 84 студента. Был проведен дополнительный 

набор на первый курс для 120 человек. 

Ворошиловградский машиностроительный институт был реорганизован в Омский 

машиностроительный институт с дневным и вечерним отделениями. Лишь в июле 1945 г. 

вуз возобновил работу в Ворошиловграде, но уже как филиал Харьковского 

машиностроительного института. 

Управление по делам Высшей школы при СНК СССР обязали организовать, 

начиная с апреля 1945 г. трансляцию текстов лекций и научно-популярных докладов из 

расчета на 2,5-5 минуты для передачи их по радио в помощь заочникам и массовому 

самообразованию. При республиканских, областных, городских и районных библиотеках, 

институтах и техникумах организовывались читальные комнаты для заочников.  

Срок обучения на заочных отделениях в педагогических институтах был 

установлен 5 лет, в учительских – 3 года. Учительские институты готовили учителей для 

5-7 классов семилетней и средней школы. В их состав входили: историко-

филологический, физико-математический и географический отделы. 

 Сложной задачей было выполнение плана набора студентов 1944-1945 учебного 

года из-за разницы между выпуском средних школ и планом набора в вузы. Так, при 

плане набора в индустриальный институт 510 человек поступило лишь 280 заявлений, в 

Мариупольский металлургический институт на 178 мест - лишь 80 заявлений, в 

Артемовский учительский институт на 180 мест было 102 заявления. Нехватка 

абитуриентов покрывалась за счет тех, кто окончил школу раньше. Участникам Великой 

Отечественной войны, если они закончили среднюю школу с аттестатом отличника 

предоставлялась льгота - зачисление вне конкурса. В целом, по Донбассу контингент 

студентов на конец войны составлял  лишь половину количества их довоенного уровня. 

Немалую проблему составляло обеспечение вузов региона профессорско-

преподавательскими кадрами. По состоянию на 1 января 1945 г. только в вузах 

Сталинской области не хватало 127 преподавателей. Наибольшей была потребность в 

медицинском институте – 40%, Сталинском педагогическом – 22% и Артемовском 
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учительском – 21%. Итак, разрушенную в годы немецко-фашистской оккупации сеть 

высших учебных заведений региона фактически было восстановлено уже до окончания 

войны, однако ее восстановление происходило путем преодоления немалых трудностей. 

Негативно на учебную деятельность повлияли как отсутствие необходимой материально-

технической базы, недостаточное обеспечение преподавательским составом, так и 

неукомплектованность студентами, низкий уровень их подготовки. Великая 

Отечественная война стала чрезвычайно тяжелым испытанием для высшей школы 

Донбасса. Восстановление высшего образования было одним из компонентов не только 

культурного, но и экономического восстановления региона, обеспечивая потребности 

народного хозяйства в квалифицированных специалистах.  
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УДК 75.03:94(100)"1941/1945"(477.61/62)                                 Демьянкова В.И., Заяц Т.А. 

                                                                                                          ДОННТУ 

 

ЖИВОПИСЬ ДОНБАССА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Исторические свершения в период Великой Отечественной Войны нашли 

отражение в искусстве Донбасса ещё до освобождения территории от немецко-

фашистских захватчиков, так как задача увековечивания памяти о Великой Отечественной 

войне была выдвинута советским правительством и Коммунистической партией до 

окончания боевых действий. После освобождения Донбасса 8 сентября 1943 года 

очевидцами и участниками войны также было написано немало картин. На современном 

этапе развития общества и политической обстановки можно и нужно с учетом 

исторического опыта определить истинную роль художников в формировании 

общественного сознания людей, проживающих на территории Донбасса в годы 

оккупации, а также в послевоенное время. 
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Экономическая роль Донбасса была понятна противникам и до оккупации, о чём 

свидетельствует оставленная начальником генерального штаба сухопутных войск 

Францем Гальдером записка от 22 августа 1941 года: 

«Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват 

Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза 

русскими нефти с Кавказа». 

К началу Великой Отечественной войны Сталино (ныне Донецк) был одним из 

наиболее крупных промышленных центров не только Украинской ССР, но и Советского 

Союза. Население города составляло 507 тысяч человек, но несмотря на это он 

обеспечивал 11 % производства кокса, 7 % общесоюзной добычи угля и 5% производства 

стали. В начале 1941 года в Сталино находилось 223 предприятия союзного и 

республиканского подчинения и 54 предприятия кооперативной и  местной 

промышленности. Немецко-фашистские захватчики вошли на территорию города 20 

октября 1941 года.  

Мужество горнорабочих отражено в картинах В.П. Семисенко «Донбасс никто не 

ставил на колени, и никому поставить не дано». Триптих, выполненный в чёрно-белых 

тонах, автор  написал в честь отца и брата, погибших в 1943 году во время освобождения 

Славянска. Картина впервые была представлена в Донецком областном художественном 

музее на выставке «Памятный сентябрь 1943-го» 10 сентября 2013 года.  

На картине А.М. Манойлова «Дети войны» показано, что немецко-фашистские 

захватчики расстреливали жителей Донецкого бассейна любого пола и возрастной 

группы. Например, один из гитлеровских пособников на судебном процессе, который 

проходил в октябре 1947 года в Театре оперы и балета, рассказал: «Грудных детей, а 

также детей в возрасте 5-6 лет матери брали на руки и с ними подходили к стволу шахты: 

немцы расстреливали одновременно мать и ребенка». 7 сентября 1943 года немцы, 

отступая из города, согнали женщин и детей в подвал дома преподавателей 

индустриального института, а затем заживо их сожгли.  

Заключённые находились в Центральном лагере военнопленных, созданном в 

январе 1942 года на территории клуба им. Ленина (ныне Дворец культуры металлургов). 

Их кормили 2 раза в день просом либо свекольным наваром, зимой при температуре около 

30 ° держали под открытым небом, а летом по 3-5 суток не давали питьевую воду. Во 

время мытья евреев в бане им мыли спины щетками из железа. Из-за таких условий 

смертность среди заключённых достигала 200 человек в день. Режим военнопленных был 

продемонстрирован художником В.С. Ивановым на картине «Дни и ночи ждём тебя, 

боец!». В правом верхнем углу на решётке висит таблица «Советские военнопленные», на 
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переднем плане изображена девочка в голубом платье, со светлыми волосами, ярко-

голубыми глазами и слезами на щеках. Все остальные детали были выполнены в черно-

белой цветовой гамме, в том числе и лица других заключенных на заднем плане.  

Когда донецкий бассейн был освобождён от немецко-фашистских захватчиков, 

угольная промышленность в экономике СССР стала иметь больший удельный вес. Только 

в 1944 году было получено 21,1 млн. тонн угля, а к 1945 году добыча угля была налажена 

на 3/4 шахт. Старания шахтёров передаются на картине художника Б.А. Ерёмина 

«Шахтёры возвращаются». Один из шахтёров держит в руках керосиновую лампу Дэви, 

которая не только символизирует огонь надежды, но и показывает, что о победе шахтёры 

узнали во время рабочего процесса. 7 сентября 2016 года в Донецком республиканском 

художественном музее открылся вернисаж одной картины, после чего полотно находится 

в музее на постоянной основе.   

Помимо шахт к работе возвращались многие предприятия, что в 1943 году 

изобразил Е.Е. Грейлих на картине под названием «Восстановление завода». Практически 

сразу после победы на Енакиевском металлургическом заводе был восстановлен полный 

металлургический цикл, через месяц после освобождения продолжили производство 

Рудчанская ГЭС и Зуевская ТЭЦ.  

Радость от освобождения Донецкого бассейна также видна на полотне художника 

Н.Я. Каплан «Победа пришла». Картин показывает, что на многих железнодорожных 

станциях и в крупных населенных пунктах остались немецкие склады, эшелоны с 

боеприпасами, так как немецко-фашистские захватчики были вынуждены отступить и 

бросить своё военное имущество.  

 Живопись Донбасса в период Великой Отечественной войны имеет 

историческую ценность не только для людей, участвовавших в военных действиях 1941-

1943 гг., но и для современного поколения. Картины художников способны передать 

страдания горнорабочих, машиностроителей, металлургов, военнопленных, солдат и 

мирных жителей во время оккупации, а также трудолюбие рабочих после освобождения 

Донецкого бассейна.  
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Отечественной  войны / П.Б. Семенович, А.М. Самсонов - М: Наука, 1976. – 727 с. 

 

https://sputnikipogrom.com/war/29987/donbass-70-years-ago/#.XomszfkzbZ4


 140 

УДК 61:94(100)”1939/1941”                                                          Белых А., Тюльченко И. К. 

                                                                                                                              ДОННТУ 

ВКЛАД ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 

Для того,чтобы победить в Великой Отечественной войне, людям пришлось не 

только ковать новое, более усовершенствованное оружие, развивать технологии связи, 

транспорта и многого другого, но и вывести медицину на новый уровень, чтобы оказать 

помощь всем раненым и заболевшим солдатам. 

В дело Великой победы неоценимы вклад внесла военная медицина. В то время 

как началась война в СССР катастрофически не хватало медиков, так как более половины 

госпиталей и фармацевтических складов в первые месяцы оказались на оккупированной 

территории. 1941-1942 года должны были стать самыми трудными для Советского Союза, 

ведь военно-медицинской службе пришлось заниматься не только спасением раненых, но 

и срочной эвакуацией госпиталей различного назначения на восток, это медико-

санитарные задачи, организационные вопросы и многое другое. 

С этой целью за первые полгода войны были мобилизованы 30 призывных 

возрастов, что дало возможность сформировать около 300 дивизий, 94 бригады с 

отдельной медицинской ротой, около 400 полевых подвижных госпиталей и многого 

другого. В 1942 г. разработали единую военно-полевую медицинскую доктрину. В ней 

говориться, что любое огнестрельное ранение первично-инфицировано, методом борьбы с 

инфекцией является её обработка. Так же, что большая часть раненых должны получить 

хирургическую обработку, и эти больные чаще выздоравливают.  

Доктор медицинских наук, генерал-полковник медицинской службы Е.И. 

Смирнов писал: “Четкая организация должна обеспечивать маневр медицинским 

имуществом боевого обеспечения и чем выше медицинский начальник, тем большими 

правами он должен располагать для осуществления маневра”. У медицинской службы 

была одна главная задача правильно отсортировать поступивших раненых с поля боя в 

перевязочные пункты. Чем быстрее доставлялся раненый в полковой медицинский пункт 

(ПМП), чем раньше его привезут, тем больше шанс у него выжить. Основное требование 

было доставить больного за 6 часов в ПМП или за 12 часов в медсанбат. Если раненый, 

задерживался на ротном участке и прибывали позже сроков, то это расценивалось как 

недостаток организации медицинской помощи. Время, при котором лучше всего 

оказывать хирургическую помощь это 6-8 часов после ранения. 
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Все самые важные проблемы, из-за которых невозможно было предоставить 

медицинскую помощь, такие как: нехватка терапевтических госпиталей, нехватка врачей, 

в особенности врачей стоматологов - были решены в течение 1942 года. Советская 

медицина прошла огромный путь и приобрела неоценимый опыт во время Великой 

Отечественной войны. Она вернула к жизни более 17 миллионов человек, но у нее были и 

минусы, которые выделил Е.И. Смирнов: 

- ошибки распределения больных в нужные медицинские учреждения и в этапах 

лечения этих больных;  

- ошибки организации маневра и в руководстве ПМП в боевой обстановке. Так же 

халатное отношение к ведению оперативной документации; 

- ошибки в обеспечении медико-санитарными средствами во время боевых действий. 

Данные ошибки, говорят о том, что была нехватка грамотных специалистов и 

кадров в фронтовой медицине и отсутствие опыта в управлении медицинскими службами 

во время боевых действий. 

 Больше 300 тысяч докторов, медсестер в годы Великой Отечественной войны 

награждены орденами и медалями. Именно благодаря им наши прадеды победили 

фашистскую Германию и смогли вернуться домой. 
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УДК 94+355.3.055.2"1941/1945"                                                 Билан Е.В., Тюльченко И.К.  

                                                                                                                                  ДОННТУ 

 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война – событие огромного масштаба, 

затронувшее интересы всех слоев советского общества. Эта война оставила глубочайший 

след в жизни каждого советского гражданина, редкая семья могла похвастаться полным 

составом: миллионы человеческих жизней сгорели в пожаре Великой Отечественной 

войны.  
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Не передать словами, что чувствовал русский народ, когда Красная Армия 

поставила на колени фашистскую Германию. Воссоединение семей, слезы горя и радости, 

чествование героев. Все это было, но не для всех… Мало кто знает, каким было 

отношение к женщинам-фронтовикам после войны и об их судьбе.  

Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна без воинской 

доблести, которую проявили на фронте советские женщины. Об этом свидетельствуют 

опубликованные 7 марта 2020 г. документы Минобороны РФ. В Красной Армии 

добровольно сражались свыше 600 тыс. женщин. В этом отношении Советский Союз был 

уникальной страной. Однако память о женском подвиге очень долгое время была предана 

забвению. Уже в июле 1945 года на встрече с фронтовиками Михаил Калинин 

посоветовал женщинам поменьше распространяться о своих подвигах. 

 Тема реабилитации женщин после войны достаточно сложная. Даже сами 

женщины-ветераны рассказывали, как стеснялись говорить о своем военном прошлом. 

Это было последствием негативного отношения общества, которое опиралось на рассказы 

о «походно-полевых женах». Это отражалось на всех женщин, прошедших войну. Когда 

они возвращались, к сожалению, зачастую в их адрес звучали не самые приятные вещи. 

Но только они знали, чего им стоили фронтовые будни. Многие после войны оставались 

бесплодными, многие оставались инвалидами. Например, снайперы лежали на снегу по 

двое суток, отмораживая конечности, но их боевой дух было ничем не сломить. Эти 

женщины вынесли очень многое.  

Первые исследовательские работы об участии женщин в Великой Отечественной 

войне начали появляться только в 1960-е годы. Сейчас, конечно, об этом пишут статьи и 

научные работы. Но, к сожалению, подвиг советских женщин утвердился в общественном 

сознании достаточно поздно и многие из них этого уже никогда не увидят.  

Огромные потери советских войск в начале войны привели к тому, что в 1942 

году в СССР была проведена массовая мобилизация женщин на службу в действующую 

армию и в тыловые соединения.  

Советские женщины принимали активное участие во всех решающих сражениях. 

Большой вклад внесли они в защиту городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, 

Киева, Одессы, Севастополя и другие не менее важные военные операции. Участницы 

вооруженных сражений с фашистской Германией показали пример беззаветного служения 

Родине, своему народу. Многим девушкам не было и 18 лет, когда они шли на фронт. 

Умирали за жизнь, еще даже не зная, что это такое. Отличались девушки и в отрядах 

партизан. Также многие работали радистками. Они передавали и принимали боевые 

задания, держали связь с Большой землей, записывали сводки Совинформбюро и т. д. 
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Война явилась настоящим испытанием для женщин, которые не только силились 

справиться с горечью утраты своих близких, переносили ущемления и тяготы войны, но и 

прошли сквозь все трудности и ужасы жизни на фронте. Их фронтовая жизнь серьезно 

осложнялась частым отсутствием условий для элементарной личной гигиены и чисто по 

физиологическим причинам. И все же, женщины, как и мужчины, получали в награду 

многочисленные ордена и медали, командовали отрядами и целыми батальонами, 

занимали и другие воинские должности. 

Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев говорил: "Образ женщины-бойца 

с винтовкой в руках, у штурвала самолета, образ санитарки, сестры или врача с погонами 

на плечах будет жить в нашей памяти как светлый пример самоотверженности и 

патриотизма" [2]. 

 «Мы стремились… Мы не хотели, чтобы о нас говорили: «Ах, эти женщины!» И 

старались больше, чем мужчины, мы еще должны были доказать, что не хуже мужчин. А к 

нам долго было высокомерное, снисходительное отношение: «Навоюют эти бабы…» [1]. 

Несмотря на все вышеперечисленное, многие люди после войны видели в 

женщинах-воинах лишь «походно-полевых жен», что часто не соответствовало 

действительности и абсолютно обесценивало их вклад в Великую Победу. В 

подтверждение вышесказанному можно привести выдержки из книги Светланы 

Алексиевич «У войны не женское лицо»: 

«Как нас встретила Родина? Без рыданий не могу… Сорок лет прошло, а до сих 

пор щеки горят. Мужчины молчали, а женщины… Оскорбляли по-всякому… Словарь 

русский богатый…» [1]. 

«Я до Берлина с армией дошла… Вернулась в свою деревню с двумя орденами 

Славы и медалями. Пожила три дня, а на четвертый мама поднимает меня с постели и 

говорит: «Доченька, я тебе собрала узелок. Уходи… Уходи… У тебя еще две младших 

сестры растут. Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты четыре года была на фронте, с 

мужчинами… » Не трогайте мою душу. Напишите, как другие, о моих наградах…» [1]. 

«Я ехала героиней, я никогда не думала, что так можно встретить фронтовую 

девушку. Мы же столько прошли, столько спасли матерям детей, женам мужей. Хватило 

нам, фронтовым девчонкам. И после войны досталось, после войны у нас была еще одна 

война. Тоже страшная. Как-то мужчины оставили нас. Не прикрыли. На фронте по-

другому было» [1]. 

«Это потом чествовать нас стали, через тридцать лет… Приглашать на встречи… 

А первое время мы таились, даже награды не носили. Мужчины носили, а женщины нет. 

Мужчины – победители, герои, женихи, у них была война, а на нас смотрели совсем 



 144 

другими глазами. Совсем другими… У нас, скажу я вам, забрали победу… Победу с нами 

не разделили. И было обидно… Непонятно…»[1]. 

В заключение хочется отметить, что в годы Великой Отечественной войны 

женщины героически сражались на фронте наравне с мужчинами. Они осваивали 

различные военные профессии, были отважными саперами, разведчицами, медсестрами, 

смелыми летчицами, и даже снайперами. А женщины, трудящиеся в тылу, несли на своих 

хрупких плечах основную тяжесть труда в сельском хозяйстве и на производстве. Вклад 

советских женщин в Великую Победу навсегда останется в истории и в сердцах 

благодарных граждан. 
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«ЛЕДИ СМЕРТЬ» НА ПОЛЕ БОЯ 

Снайперы были одними из важнейших героев Второй мировой войны. Они 

вызывали восхищение союзников и сеяли страх среди врагов. Самая известная женщина-

снайпер в Советском Союзе - Людмила Павличенко, которую также считают самой 

продуктивной. На счету Людмилы официально зачислено 309 уничтоженных солдат и 

офицеров противника. Слава Людмилы Павличенко вышла за пределы СССР, 

мужественную женщину хорошо знали в США и на Западе. 

Поступки мужественных женщин активно обсуждались советской прессе. Сам 

факт, что на передовой есть хрупкие девушки, которые ежеминутно рискуют своей 

жизнью, вызывает настоящий восторг и огромное уважение к их персонам. За годы 

Великой войны более две тысячи советских женщин прошли специальную 

бомбардировочную подготовку, а затем ушли на фронт. 

Людмила Михайловна Павличенко (Белова) родилась в украинском городе Белая 

Церковь 29 июня 1916 года в семье простых рабочих. Отцом будущей героини войны был 

обычный слесарь Михаил Белов. До 14 лет Людмила жила жизнью обычной советской 

девочки-подростка и посещала школу номер 3 в ее родном городе, пока ее семья не 

переехала в Киев. Окончив девятый класс общеобразовательной школы, девочка начала 
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работать на знаменитом киевском заводе "Арсенал" шлифовальщицей. Также Людмила 

продолжала обучение в вечерней школе, чтобы завершить свое образование. 

В 1932 году Людмила влюбилась в Алексея Павличенко. Она познакомилась со 

своим будущим мужем на танцах. Довольно скоро пара сыграла свадьбу, и Людмила 

родила сына - Ростислава. Несмотря на рождение ребенка, брак распался быстро, после 

чего Людмила вернулась к своим родителям. 

В 1937 году 21-летняя Людмила Павличенко решила закончить свое 

образование, и успешно поступила в Киевский государственный университет на 

исторический факультет. Людмиле очень нравилось стрелять, и когда она посетила тир, то 

удивила друзей своей точностью. В одном из тиров ее заметили и рекомендовали 

поступать в Киевскую школу снайперов. Вероятно, стрелять девушку научил отец, 

который воевал ещё в Гражданскую войну и работал в органах внутренних дел. 

Однако Людмила не спешила покидать университет и примерять военную форму. 

Перед войной студентка четвертого курса отправилась на дипломную практику в 

Одесский музей, где собиралась серьезно заняться проведением исторических 

исследований. Именно там она услышала новости о нападении нацистской Германии на 

Советский Союз.  

С первых дней войны Людмила Павличенко, недолго думая, записалась 

добровольцем на фронт. Еще до войны девушка прошла курсы снайперской подготовки в 

Киеве, имела начальные знания и практику стрельбы. Подготовленные снайперы были 

нужны уже тогда, поэтому достаточно быстро новоиспеченный боец Красной Армии 

оказалась в составе 25-й стрелковой дивизии имени Чапаева. В составе дивизии она 

участвовала в обороне Одессы и Севастополя, а также в боевых действиях на территории 

Молдавской АССР. 

За десять недель боев в Одессе Людмила Павличенко официально 

зарегистрировала 179 или 187 румынских и немецких солдат и офицеров на свой счет. А 

счет своим метким выстрелам девушка открыла еще на дальних подступах к Одессе, в 

первом же бою она уничтожила двух румынских солдат в районе городка Беляевка. 

В октябре 1941 года советское командование решило, что оборона Одессы больше 

не целесообразна. С 1 по 16 октября городской гарнизон был эвакуирован. Около 86 000 

солдат и офицеров и 15 000 гражданских лиц, артиллерия и боеприпасы были ввезены в 

Севастополь. Вывозимые войска из Одессы укрепили Севастопольский гарнизон и 

участвовали в героической обороне города. 25-я пехотная дивизия была эвакуирована 

одной из последних. Дивизия смогла принять участие в отражении первой атаки на 

Севастополь, которая закончилась неудачей для нацистов. 
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Именно под Севастополем Людмила Павличенко официально зафиксировала 

число убитых врагов - 309 солдат и вражеских офицеров, в том числе 36 вражеских 

снайпера. В бою под Севастополем Людмила испытала сильный личный шок. В декабре 

1941 года она встретила младшего лейтенанта Алексея Киценко, который также был 

снайпером. У пары возникли отношения, на задания они отправлялись вместе. В конце 

концов, пара подала рапорт командованию о заключении брака, но судьба распорядилась 

иначе. В марте 1942 года Киценко был смертельно ранен во время минометного обстрела. 

Алексей, 36 лет, умер на глазах своей возлюбленной 4 марта 1942 года. 

 В начале июня Павличенко была серьезно ранена, что спасло ей жизнь. Людмиле 

удалось эвакуироваться из осажденного города на Кавказ в числе последних раненых уже 

после начала очередного наступления немецких и румынских войск. Последняя атака 

Севастополя началась 7 июня 1942 года и имела успех для нацистов. После десяти дней 

непрерывных боев противник занял ряд важных артиллерийских позиций, высот, и вышел 

на подступы к господствующей над местностью высоте – Сапун горе. 1 июля 25-я 

пехотная дивизия, в которой служила Людмила Павличенко, прекратила свое 

существование. 

После длительного лечения на Кавказе Людмила Павличенко была вызвана в 

политический штаб (ГПУ) Красной Армии в Москве. ЕЕ решили позиционировать как 

мужественную женщину, как символ борьбы с захватчиками и включить Людмилу в 

состав советской делегации, которая отправится в Великобританию, США и Канаду. На 

Западе делегация говорила о положении на Восточном фронте, о борьбе Советского 

Союза с нацистской Германией. Предполагалось, что члены советской делегации 

встретятся не только с журналистами и общественностью стран, но и с политиками. Это 

была важная пропагандистская и просветительская миссия, главной целью которой было 

открыть глаза западным людям, особенно американцам, на ужасы войны, 

разворачивающейся на советской территории. 

Именно в Соединенных Штатах во время одного из выступлений Павличенко 

произнесла слова, которые позже исчезли из истории. Людмила рассказала американским 

зрителям о войне и сказала: 

«Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не 

кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» [1]. 

После этого предложения, зрители сначала замерзли, а затем зал взорвался 

овациями. Поездка была очень успешной, и с тех пор журналисты стали много писать о 

советских героях. Павличенко упоминалась в западной прессе как «Мисс Кольт», 

«Большевистская валькирия» и «Леди Смерть».  
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Во время поездки в Соединенные Штаты Людмила Павличенко, которая свободно 

говорила по-английски, встретилась с женой американского президента Элеонорой 

Рузвельт и даже некоторое время жила в Белом доме. Первая леди и самый известный 

стрелок советской страны стали настоящими друзьями, и они растянули эту дружбу на 

всю жизнь. Хотя они жили в разных странах, которые снова стали несовместимыми 

идеологическими противниками в контексте холодной войны, они поддерживали 

дружеские отношения и длительную переписку. В 1957 году они снова увидели друг друга 

в Москве во время визита Элеоноры Рузвельт в Советский Союз. 

Подвиг не измеряется счетом убитых врагов. 

Сегодня много спорят о том, действительно ли Людмила Павличенко 

зафиксировала за свой счет 309 убитых солдат и офицеров противника. Косвенные 

доказательства ставят под сомнение эту цифру, поскольку в 1941 году солдаты и офицеры 

Красной Армии получали правительственные медали и за незначительные подвиги, тогда 

как Павличенко получил свое первое признание только 24 апреля 1942 года - это была 

медаль за военную службу. А после эвакуации из Севастополя она была представлена к 

ордену Ленина. Медаль Героя Советского Союза девушка получила в октябре 1943 года, 

после почти полутора лет боев под Севастополем.  

Спор о количестве убитых Павличенко нацистов, вероятно, будет продолжен. Тем 

не менее, очевидно, что эта смелая женщина заслуживает полного уважения, каким бы ни 

был образ советской, а затем и западной пропаганды во время войны. Кроме того, ее 

работа в трудные военные годы была очень важна для победы, стране нужны были герои 

и лидеры, за которыми бы пошла вся страна. 

Независимо от того, сколько врагов было убито, Павличенко прославилась тем 

мужеством и героизмом, которые она проявила на линии фронта во время очень трудных 

сражений 1941-1942 годов для всей Красной Армии. Людмила Павличенко с честью 

вынесла на своих хрупких плечах тяжелые бои при обороне Одессы и Севастополя и 

никогда не отсиживалась в тылу. За время нахождения на фронте она была четыре раза 

серьезно контужена и получила три ранения. Ранения, контузии и тяжелые испытания, 

которые выпали на её долю, привели к ранней смерти Людмилы – в возрасте всего 58 лет.  

 

1. Святослав Князев, Алексей Заквасин «Джентльмены, вы слишком долго прячетесь за 

моей спиной»: какой вклад в победу над нацизмом внесла Людмила Павличенко. (25 

октября 2018) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://russian.rt.com/science/article/567344-snayper-ludmila-pavlichenko 
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                                                                                                                               ДОННТУ 

 

ЖЕНЩИНЫ В АВИАЦИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Во время Великой Отечественной войны, наравне с мужчинами, в армии служило 

примерно 600 000 женщин. Многие из них удостоены звания Героя Советского Союза, а 

также были награждены медалями и орденами. 

Не все женщины воевали на фронте. В основном они служили в тылу: в 

хозяйственных, медицинских или штабных службах. Но были и те, кто принимал 

непосредственное участие в боевых действиях, женщины-воины ходили в 

разведывательно-диверсионные рейды, были партизанами, а также связистками, 

снайперами, пулеметчицами, водили автомобили и танки, служили в авиации. Летчицы 

сражались в составе как обычных авиационных полков, так и специальных «женских». 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в начале октября 1941 года, 

прославленная лётчица Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова лично 

обратилась в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить ей сформировать женский авиационный 

полк. Её просьба была удовлетворена. Но желающих оказалось столько, что было решено 

сформировать не один, а сразу 3 женских авиаполка [1]. 

Будущие летчицы приходили в аэроклубы, в партийные и комсомольские 

организации, а там уже из них отбирали самых лучших пилотов. Штурманами и 

техниками становились студентки, работницы фабрик и заводов. Тех из них, кто имел 

техническое образование брали на должности авиамехаников по вооружению. 

Сформированные полки назывались: 586-й истребительный, 587-й 

бомбардировочный и 588-й ночной легкобомбардировочный. 

586-й полк служил под началом одной из старейших летчиц страны майора 

Тамары Александровны Казариновой, которую в конце 1942 года на посту командира 

сменил подполковник Гриднев А.В. В состав полка вошли первые 25 девушек. Они сдали 

экзамен по материальной части истребителя Як-1. Первыми, кого допустили к 

управлению истребителем в воздухе были: Беляева Раиса, Литвяк Лилия, Прохорова 

Евгения и Хомякова Валерия.  

Летчицы полка за время войны совершили примерно девять тысяч вылетов на 

своих истребителях. 

Первым самолетом, сбитым женщиной - пилотом, следует считать Юнкерс-88, 

уничтоженный сержантом Лилией Литвяк над Сталинградом 13 сентября 1942 года. Она 
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же в паре со старшим лейтенантом Раисой Беляевой в том же бою сбила Мессершмитт-

109.  Обе летчицы были «родом» из 586-го полка, но одержали победы уже будучи 

зачисленными в штат 437-го истребительного полка [2]. 

Первая среди женщин-летчиц, сбившей ночью самолет врага, была Валерия 

Хомякова. Она участвовала в войне с февраля 1942 года и воевала в составе 586-го ИАП 

ПВО, погибла при выполнении боевого задания под Саратовом. 

За 586-м на фронт отправился и 588-й ночной легкобомбардировочный авиаполк. 

Его возглавляла опытная летчица майор Бершанская Евдокия Давыдовна. На вооружении 

у него находились учебно-тренировочные самолеты У-2 (По-2) конструкции Поликарпова 

Н.Н., которые были переоборудованы для бомбометания. Полк совершил 23672 боевых 

вылета, сбросил на врага более трех тысяч тонн бомб, летчицы стали Героями Советского 

Союза.  

8 июня 1942 года полк впервые сразился с противником в районе реки Миус, 

которая находится на юге Донбасса. На задание вылетели три экипажа, один из которых 

не вернулся на базу. Следующей ночью весь 588-й полк, 20 экипажей, совершил первый 

массированный налет, посвященный памяти погибших Любви Ольховской и Веры 

Тарасовой. 

Бесстрашные летчицы участвовали в освобождении Северного Кавказа, 

Крымского полуострова, городов Севастополя, Могилева, Белостока, Варшавы, Гдыни, 

Гданська (Данцига). 

За особые отличия в боях по прорыву мощной оборонительной полосы "Голубая 

линия" (на Таманском полуострове) полк получил почётное наименование "Таманский". 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на Северном Кавказе он был 

преобразован в 46-й Гвардейский, за освобождение Крыма и Керченского полуострова и 

проявленные при этом мужество и героизм награждён орденом Красного Знамени, а за 

освобождение Польши и разгром врага в Восточной Пруссии - орденом Суворова 3-й 

степени [1]. За всю Великую Отечественную войну 23 женщинам-военнослужащим полка 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Попова Анастасия (Надежда) Васильевна работала инструктором в Херсонской 

авиашколе. Как одну из самых опытных женщин-летчиц, ее назначили командиром звена 

588-го бомбардировочного ночного женского авиационного полка. Помимо 

бомбардировки позиций противника, часто вылетала как разведчица днем. Была сбита, но 

выжила. За годы войны Попова совершила 852 боевых вылета, уничтожив огромное число 

укреплений и бронетехники врага. Герой Советского Союза, награждена: Орденом 

Почета, Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, Медалью За освобождение 
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Варшавы, Кавказа. После войны уволилась в запас в звании майора, с 1975 года была 

главой общественной комиссии по работе среди молодежи при Российском комитете 

ветеранов войны и военной службы. Почетный гражданин Донецка. Умерла в 2013 году в 

Москве [3]. 

Майор Марина Михайловна Раскова командовала 587-м бомбардировочным 

авиаполком, у которого состоял на вооружении пикирующий бомбардировщик Пе-2 

конструкции Петлякова В.М. На фронте полк воевал уже на завершающем этапе 

Сталинградской битвы под командованием подполковника Маркова В.В., который занял 

пост после гибели 4 января 1943 года М.М. Расковой в авиационной катастрофе. 

У полка был долгий путь. На Северо - Кавказском фронте лётчицы произвели 180 

боевых вылетов, на Западном - 234, на 3-м Белорусском - 291, на 1-м Прибалтийском - 379 

и сбросили на врага более 892 тонн бомб. В воздушных боях сбили 15 истребителей 

противника, на земле уничтожили (по учтённым данным) 16 танков, 82 орудия, 45 

железнодорожных вагонов, а "количество уничтоженных автомашин и живой силы 

противника точно не установлено" [1]. 

За героизм, проявленный личным составом и отличные боевые действия, 587-й 

авиаполк преобразовали в 125-й Гвардейский и удостоили почетного названия 

«Борисовский», так же его наградили орденами Суворова и Кутузова 3-й степени. 

Вывод: участие женщин в военных действиях в качестве летчиков-истребителей – 

символ героизма и самоотверженности женщин. Маневренные воздушные бои на 

бомбардировщиках и истребителях требовали от них огромной силы и выносливости. Не 

смотря на тяжелые нагрузки, опасность и риск, летчицы доказали, что могут сражаться и 

побеждать наравне с мужчинами. Они настоящие патриотки нашей родины и их вклад в 

победу в Великой Отечественной войне неоценим. 

1. Женщины - авиаторы в Великой Отечественной войне [Электронный ресурс]: 

сайт. – Электрон. дан. – Красные Соколы, 2000-2020 – Режим доступа: 

http://airaces.narod.ru/woman/womans.htm – Загл. с экрана. 

2. Олег Каминский. Советские женщины - летчики-истребители [Электронный 

ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Copyright, 2014. Свидетельство о публикации 

№214112501831 – Режим доступа: https://www.proza.ru/2014/11/25/1831 - Загл. с экрана. 

3.  Дарья Воронина. Пять "ночных ведьм" Советского Союза. ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты» (с марта 2014 года) – Режим доступа: https://rg.ru/2014/03/28/raskova-

site.html 

 

 

http://airaces.narod.ru/woman/womans.htm
https://www.proza.ru/2014/11/25/1831
https://rg.ru/author-Daria-Voronina/
https://rg.ru/2014/03/28/raskova-site.html
https://rg.ru/2014/03/28/raskova-site.html
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УДК 356.15-055.2                                                                   Саркисян Д. А., Тюльченко И. К 

                                                                                                ДОННТУ  

 

 «ГЕРОИНЯ-МУЧЕНИЦА» В ТЫЛУ ВРАГА 

 

Русская земля, независимо от поколений, воспитывает героев, которые в трудные 

времена идут на ее защиту. Великая Отечественная война стала одним из таких 

испытаний, где проверяется преданность своей Родине. Не только взрослые, но и молодые 

люди готовы отстаивать свое право на жизнь и свободу. Такова была Зоя 

Космодемьянская, многим она известна под псевдонимом «Таня». 

Зоя родилась в сентябре 1923 года в Тамбовской области, в семье учителей 

Анатолия Петровича и Любови Тимофеевны. Когда осуществлялась насильственная 

коллективизация, отец Зои выступал против этой реформы, поэтому опасаясь ареста, 

семья была вынуждена переехать в Сибирь. Однако длительной ссылки удалось избежать, 

поскольку один из родственников работал в Народном комиссариате просвещения РСФСР 

и поспособствовал переезду Космодемьянских в Москву. 

В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и литературой. 

Характер у девушки был мечтательным, а из-за перенесенного менингит она страдала 

нервными срывами. Иногда приходилось пропускать занятия. Несмотря на плохое 

состояние здоровья, Зоя смогла закончить школу благодаря своему упорному труду и 

усидчивости.  

Девушка собиралась поступать в Литературный институт, но началась война. По 

всей стране раздался крик о помощи. Зое Космодемьянской исполнилось всего 18 лет.  

Возраст, когда нужно планировать будущее, мечтать и любить. Но всё изменилось в 

считанные секунды. Девушка стремилась отправиться на фронт защищать свою Родину. 

Молодежь, воспитанная в духе советских времен, всегда готова на подвиг и 

самопожертвования, собралась возле кинотеатра. Это - добровольцы, которые, не 

дожидаясь мобилизации, предложили своей стране любую помощь. Среди них была и Зоя, 

но поскольку девушка обладала слишком приметной внешности, то для диверсионной 

работы не подходила, поэтому ей вначале отказали. Но девушка не сдалась, она провела 

всю ночь у двери приемной, в итоге ее взяли в отряд добровольцев. 

Обучение шло быстро. Первая заброска в тыл противника состоялась 6 ноября. 

Дата уже говорит многое: о тщательной диверсионной подготовке не шло и речи. На 

тренировки выделялось в среднем 10 дней, конкретно группа Зои получила вообще всего 



 152 

четверо суток на подготовку. Все они знали, что фактически являются смертниками, но не 

дрогнули, проявив бесстрашие и патриотизм. Целью было минирование автодороги. 

Юной прекрасной Зое оставалось жить ровно месяц. 29 октября 1941 года она 

была отправлена на фронт, а 29 ноября ее хрупкую жизнь жестоко оборвали немцы. 

На линии фронта молодым людям, которые не были опытными диверсантами, 

включая Космодемьянскую, приходилось переходить дороги и мосты, сжигать немецкие 

участки и конюшни. В дополнение к ущербу, нанесенному врагу, поджог направил наш 

самолет. Для набегов на противника были созданы небольшие факельные отряды, которые 

выполняли важнейшие задачи. Зоя была одной из них. Их группе было поручено войти в 

село Петрищево, где находилась большая группа немецких войск, найти часть 

подразделения радиоразведки, уничтожить радиоустройство и поджечь деревню, что 

заставило бы противника оставаться на чистом поле в холод и без связи.  

Следует обратить внимание, что эта задача являлась чрезвычайно сложной, так 

как все подходы к деревне оставались заминированы. Командир отряда решил отступить, 

но трое ослушались его. Это были Зоя, Василий и Борис. Они благополучно отправились в 

деревню. 27 ноября несколько домов с конюшнями и конями немцев были сожжены, а 

Космодемьянская прервала связь немцев. Но на следующий день все было не так хорошо. 

Бойцы потерялись друг с другом, поэтому отважная Зоя решила отправиться в деревню в 

одиночку. Вечером, пытаясь поджечь очередной дом, её схватил местный житель, 

который передал её немцам. 

Хрупкая девушка, навеяла фашистам огромный страх, но связав ее они смогли 

показать ей свою силу, применив все возможные зверства, на которые, казалось не может 

быть способен человек. Но они смогли. Враги подвергли девушка страшным пыткам, но 

она не сказала им не слова, не выдала ни цели своего пребывания в деревни, ни своих 

боевых товарищей [1]. 

Её настоящее имя также осталось неизвестным. Космодемьянская представилась 

немцам под именем Таня. Девушку раздели догола прямо на морозе, наносили ей удары 

резиновой дубинкой. Не отставали в издевательствах над пленной и некоторые местные 

жители, обвиняя её в том, что она сожгла их дома. Утром девушку привели на место казни 

с табличкой на шее. Там была выведена надпись "Поджигательница домов". Но Зоя 

держалась до последней минуты своей жизни с достоинством. Она верила в победу 

советского народа над фашистами и призывала людей не сдаваться. А когда из уст 

измученной партизанки слетели слова о том, что её истязателям следует сдаться в плен, 

немцы были окончательно взбешены и выбили из-под ног Зои табуретку. 

Подпольщица умерла, но осталась не покорённой. 
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Для устрашения местных, фашисты целый месяц не позволяли снять и захоронить 

тело девушки. Девушка была позже похоронена в с. Петрищево. 

Весной 1942 года её прах перенесли на Новодевичье кладбище. В 1954-м году на 

могиле был установлен монумент. Здесь, как утверждали близкие, Зоя была очень похожа 

на себя. Такая же волевая, решительная и вдохновлённая. В 80-х г. памятник поменяли на 

новый, несмотря на любые перемены, цветы на могиле у отважной партизанки всегда 

живые. 

Первым, кто узнал о подвиге неизвестной девушки, был Пётр Лидов. Он собрал 

сведение у очевидцев и написал рассказ «Таня» в газету «Правда». Благодаря ему тело Зои 

было опознано, а личность установлена.  

Именно Зоя была первой женщиной, которая удостоена звания героя Советского 

Союза. Для молодёжи всего Советского Союза она стала образцом стойкости. История её 

судьбы была экранизирована и вдохновляла молодёжь на дальнейшие подвиги. 

Память о героизме и подвиге юной девушки должна навсегда остаться в сердцах 

каждого, ведь благодаря таким как она, мы получили право жить и радоваться мирными 

рассветами. 

 

1. Какой подвиг совершила Зоя Космодемьянская (Авторское право 2020) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://history.com.ru/sssr/kakoj-podvig-sovershila-

zoya-kosmodemyanskaya 

 

УДК 94(100)"1939/1945":623.451.7    Леонова О.С., Тюльченко И.К. 

                                                                                                                      ДОННТУ 

 

ЖЕНСКАЯ АВИАЦИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

Советские летчицы – единственные женщины в мире, которые участвовали в 

воздушных боях во время Второй мировой войны. Несомненно, они являются ярким 

примером отваги и мужества. Юные девушки поступали в подразделения ВВС СССР и 

попадали на фронт, где со смелостью, решимостью и бесстрашием вступали в бой с 

противником. 

В ст. 13-й Закона о всеобщей воинской обязанности, принятом IV сессией 

Верховного Совета СССР 1 сентября 1939 г., Народным Комиссариатам Обороны и 

Военно-Морского Флота предоставлялось право брать в армию и флот женщин, имеющих 

медицинскую, ветеринарную и специально-техническую подготовку, а также привлекать 

https://history.com.ru/sssr/kakoj-podvig-sovershila-zoya-kosmodemyanskaya
https://history.com.ru/sssr/kakoj-podvig-sovershila-zoya-kosmodemyanskaya
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их на учебные сборы. Имеется в виду, что в военное время женщины, имеющие 

указанную подготовку, могли быть призваны в армию и флот для несения 

вспомогательной и специальной службы. После объявления о начале войны женщины, 

ссылаясь на эту статью, шли в партийные и комсомольские организации, в военные 

комиссариаты и настойчиво добивались отправки на фронт. Среди добровольцев, 

подавших заявления в первые дни войны об отправке в действующую армию, до 50% 

ходатайств были от женщин [1]. 

Однако военкоматы, соблюдая предписанные инструкции, отказывали всем 

девушкам и женщинам. Летом 1941 г. у советского руководства не было никаких планов 

использования женщин в военных сражениях, тем более созданию женских авиаполков. 

Никто не собирался посылать женщин на передовую линию фронта. Несмотря на то, что 

советские женщины, в том числе и летчицы, стали сами проситься на фронт, они все до 

единой получали отказ.  

Так ситуация с женской военной авиацией обстояла до вмешательства 

М. М. Расковой – первой женщины-штурмана в советской авиации, Героя Советского 

Союза. Марина Раскова с 1938 г. являлась офицером Красной Армии, работала в отделе, 

занимавшимся авиацией. С началом войны она получала сотни писем от женщин-пилотов, 

желающих применить свои летные навыки на фронте. Для воплощения этой идеи Раскова 

обратилась лично к Сталину с убеждением, что женщин-пилотов необходимо 

использовать в ходе боевых действий. Хотя многие в руководстве не одобряли участие 

женщин в войне, Раскова не отступила и добилась своего благодаря упорству. И 8 октября 

1941 г. Сталин отдал приказ № 0099 о формировании трех женских авиационных полков 

[2]. 

Когда узнали, что создается женская лётная часть, Раскову стали осаждать 

девушки – комсомолки из вузов, старших классов средних школ, с фабрик, заводов, из 

различных учреждений. Комиссия отбирала, прежде всего, инструкторов и курсантов 

аэроклубов. Но принимали и тех, кто по уровню знаний мог в сжатые сроки освоить 

лётные специальности. Из 2000 женщин Марина отобрала 400 для военной службы в ВВС. 

Большинство были ученицами в возрасте от 17 до 26 лет. Среди них и те, чьи имена 

войдут потом в историю Великой Отечественной войны. Например, Евгения Руднева и 

Руфина Гашева – студентки мехмата МГУ, Ирина Ракобольская – студентка физфака 

МГУ, Мария Рунт – студентка литературного факультета Самарского педагогического 

института, и другие.  

Одной из таких храбрых девушек также стала Надежда Попова, которая в 20 лет 

стала уже опытным летчиком. Она окончила донецкий аэроклуб, Херсонскую летную 
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школу и Донецкое военное авиационное училище. Надежда Попова, как и большинство 

будущих героинь авиации, была очень настойчива в своем желании служить Родине. Так 

однажды она явилась к Расковой со словами: «Хочу в тот полк, который первым пойдёт 

на фронт!». Её зачислили в женский ночной бомбардировочный полк.  

В середине октября 1941 г. авиагруппа из трёх женских авиаполков (586-й 

истребительный, 587-й бомбардировочный, 588-й ночной бомбардировочный) была 

направлена для обучения на секретную авиабазу в Энгельсе. Им выдали мужскую форму, 

потому что отсутствовала специальная одежда для женщин. Летчицам приходилось 

носить мужские летные костюмы, которые были им очень велики. Кроме того, перед ними 

стояла задача освоить обучение, рассчитанное на 3 года, всего за 6 месяцев. Девушки 

проходили интенсивный курс подготовки, включавший 10 занятий и 2 часа строевой 

подготовки, что составляло примерно 12 часов в день. В среднем женщины спали по 

четыре-пять часов. Для многих девушек, которым было около 20 лет, армейская жизнь 

стала трудным испытанием. Условия на фронте были спартанские, и девушкам 

приходилось особенно туго в совершенно новой для них жизни. 

Марина Раскова руководила и следила за всеми аспектами боевой подготовки. 

Она сама трудилась до изнеможения. Для обучаемых она всегда оставалась примером 

стойкости, несокрушимо верила в победу. 

В конце октября 1941 г. в городе Энгельс под руководством Расковой 

сформирована авиагруппа из трех полков: 568-й полк истребителей-бомбардировщиков, 

587-й – пикирующих бомбардировщиков, 588-й – из самолетов, пригодных для ночных 

легких бомбардировок. В мае 1942 года женский бомбардировочный полк вылетел на 

фронт. 

«Напряжение было огромное, – вспоминает Ирина Ракабольская — начальник 

штаба 588-го ночного бомбардировочного авиаполка. – Мы очень хотели показать, что 

умеем воевать не хуже мужчин, если не лучше. Когда они в первый раз нас увидели, то 

не восприняли всерьез. Они называли нас глупыми девчонками, которым еще надо играть 

в куклы. Они не верили, что мы умеем летать. Они вели себя очень пренебрежительно. Но 

за шесть месяцев их отношение полностью переменилось. В 1943-м наш полк первым 

в составе дивизии удостоился чести стать гвардейским» [2]. 

По окончанию тренировочной подготовки, во время которой девушки-пилоты 

летали на различных типах самолетов: СБ, Р-5, ТБ-6, ПО-2 женские авиаполки вступили в 

действие. В апреле 1942 г. 586-й полк тяжелых бомбардировщиков был направлен на 

защиту стратегических пунктов в районе Сталинграда. Одновременно начались боевые 

вылеты 588-го полка на самолетах У-2. 587-й полк был отправлен на фронт позднее, так 
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как освоить самолет Пе-2 было трудно даже для летчиков-мужчин. Полк начал боевые 

действия с 1 декабря 1942 г. во время битвы за Кавказ. 588-й пол удачно влился в 

обескровленную в боях 218-ю авиадивизию под командованием полковника Д. Д. Попова, 

входившую в 4-ю авиационную армию генерал-майора К. А. Вершинина. На своих 

учебных, ничем не защищенных самолетах У-2 летчицы сражались в небе Донбасса. 

Основными районами действий летчиц 586-го и 587-го полков стало небо Кавказа и 

Сталинграда. 

588-й авиаполк до своего расформирования остался полностью женским, то есть 

только женщины занимали все должности в полку: от механиков и техников до 

штурманов. Девушки-техники нередко всего за день восстанавливали пробитый 

осколками корпус. Но даже этих учебных самолётов тогда не хватало, и необходимо было 

беречь каждый.  

Приказом НКО СССР № 64, от 8 февраля 1943 года, за мужество и героизм 

личного состава, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полку было 

присвоено почётное звание «Гвардейский», новый номер и преобразован в 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк [2]. 

Необходимо отметить, что каждый ночной боевой вылет девушек сопровождался 

крайне высокой степенью риска. Девушки летали на учебных самолетах У-2, 

прозванными советскими людьми как «кукурузник». Это был самолет деревянной 

конструкции с открытыми кабинами, без какой-либо защиты даже от пуль. На самолете 

также отсутствовала радиосвязь и какие-либо приборы, помогающие различать объекты 

на земле. Девушкам пригодилось максимально снижаться с выключенным мотором, 

чтобы сбросить бомбу. Немцы прозвали их «ночные ведьмы» («Nachtexen») из-за 

характерного свиста деревянных самолетов похожего на метлу ведьмы в ночном небе. 

Этот звук был единственным предупреждением, которое было у немцев. И если немецкие 

зенитчики замечали его, то тут же включали прожектора и открывали огонь по самолетам. 

Ночные ведьмы успешно бомбили переправы, военные склады, немецкие 

эшелоны, батареи, железнодорожные поезда и станции. Вернувшись на аэродром, 

подвешивали бомбы, заправляли горючим и вылетали снова. Перерывы между вылетами 

составляли 5-8 минут, порой за ночь экипаж совершал по 6-8 вылетов летом и 10-12 зимой 

[3]. 

Но самое страшное, что случалось с девушками в небе – это гибель боевых 

подруг. Бывало, девушки заживо сгорали в деревянных самолетах, подстреленными 

вражескими войсками. Иногда их крики были слышны даже советским пехотинцам.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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За время существования 46-го гвардейского полка летчицы произвели 23 

672 боевых вылета. Всего самолёты находились в воздухе 28 676 часов (1191 полных 

суток). Лётчицами было сброшено более 3 тысяч тонн бомб, 26 000 зажигательных 

снарядов. Полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных поездов, 2 

железнодорожные станции, 26 складов, 12 цистерн с горючим, 176 автомобилей, 86 

огневых точек, 11 прожекторов. Также, было сброшено 155 мешков с боеприпасами и 

продовольствием окружённым советским войскам [3]. 

Летчицы проявили небывалый героизм, который был наравне с мужским. Но, 

несмотря на это, советское руководство вскоре забыло их военные подвиги и в 1945 г. 

стало призывать женщин снять военную форму и вернуться к жизни в качестве 

«хранительниц очага». Таким образом, после Второй мировой войны советская авиация 

стала недоступна для женщин.  

Подвиг летчиц бесценен. Они боролись за справедливость, мирное небо над 

головой и за будущее нашей страны. Последней из ночных ведьм была Надежда Попова, 

которая скончалась в 2013 году. Сейчас уже нет в живых ни одной ночной ведьмы, но 

память о них вечна. 

 

1. Петрова, Н.К. Советские женщины в годы Великой Отечественной войны // 

Великая Отечественная — известная и неизвестная: историческая память и 

современность: сб. ст. – М.: ИРИ РАН, 2015. –  С. 29 - 33 . 

2. Ракобольская, И. В. Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский 

46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков : мемуары / И.В. Ракобольская, Н.Ф. 

Кравцова. – М.: Издательство МГУ, 2005. – 336 с.  

3. Маслов, М. А. Прославленный По-2. «Небесный тихоход», «кофемолка», 

«чокнутый будильник» / А.М. Маслов. – М.: Эксмо, 2016. —  160 с.  
 

УДК 94(100)"1939/1945"                                                           Брагина М.С., Тюльченко И.К. 

                                                                                                                            ДОННТУ 
 

ВКЛАД КАЖДОЙ СЕМЬИ В ПОБЕДУ 

«Кто не помнит своего прошлого,  

обречен пережить его вновь» 

Джорджа Сантаяна 
 

Минует уже семьдесят пятая годовщина со дня окончания Великой 

Отечественной Войны. Тогда было страшное и тяжелое время. По данным погибло около 

28 миллионов человек, из них 20 миллионов - мирные жители. Сотни тысяч солдат 

остались безымянными. Смерть не выбирала людей, она забирала всех, кто попадался ей 

на пути.  

Когда немецкие оккупанты напали на советский народ, несмотря на тяжелейшие 

условия, все поднялись на защиту Отечества. Страна понесла огромные потери, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
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множество сел и городов было просто стерто с лица земли, были уничтожены фабрики и 

заводы. Люди теряли родных и близких, но все равно не сдавались. С полной отдачей 

народ трудился и в тылу, все делалось для фронта, для победы. И на фронте, и в тылу, 

плечом к плечу с защитниками Отечества вставали дети, женщины, даже немощные 

старики, весь народ защищал свою землю. 

Обо всех этих событиях я знаю только по рассказам своих родных и близких. 

Каждую семью огромной страны затронула Великая Отечественная война. Великая 

Отечественная война оставила свой след и в нашей семье. Я хочу рассказать о своих 

родных, которые воевали на фронте. 

Фесик Пётр Никитович (20 мая 1922 - 29 ноября 1994 гг.) – командир отделения 

взвода химической защиты 1050-го стрелкового полка (301-я стрелковая дивизия, 5-я 

ударная армия, 1-й Белорусский фронт), старшина – на момент представления к 

награждению орденом Славы 1-й степени. 

Родился 20 мая 1922 года в Донецке. Работал техником бюро технической 

инвентаризации в Донецке. В октябре 1941 года был призван в Красную Армию. Осенью 

1943 года участвовал в форсировании Днепра в районе хутора Золотая Балка. Награждён 

медалью «За отвагу». 

Летом 1944 года отделение Фесика одним из первых форсировало реку Днестр в 

районе города Бендеры. Ночью 26 августа командир стрелкового отделения сержант 

Фесик с бойцами отразил 11 атак противника. Приказом по 301-й стрелковой дивизии от 5 

сентября 1944 года сержант Фесик Петр Никитович награждён орденом Славы 3-й 

степени. 

За бой на реке Одер южнее Кюстрина сержант Фесик Петр Никитович награждён 

орденом Славы 2-й степени. 

15 апреля старшина Фесик в районе населенного пункта Вербиг в составе 

штурмовой группы овладел двумя сильно укрепленными домами. 15 мая 1946 года за 

исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны старшина Фесик Петр Никитович награждён орденом 

Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

Осенью 1946 года демобилизован. Вернулся в Донецк.  

Зинченко Александр Степанович родился 16 июля 1920 года в с. Березань, 

Киевская область. Во время войны- капитан Красной Армии. 

За период участия в боях с немецкими захватчиками с 25 июня по 24 июля 1941 

г., будучи командиром стрелкового взвода в районе Пскова, находясь в обороне, отбил 

взводом до 10 атак противника, уничтожил при 7 танков противника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
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С 2 августа 1941 г. по 26 августа, будучи командиром взвода в районе Старой 

Руссы, со своим взводом 6 раз ходил в разведку в тыл противника, уничтожив полностью 

14 августа обоз противника из 25 подвод. 

Лично, за время пребывания на фронте, уничтожил 25 немцев и 

бронетранспортеров, причем 6 немцев были уничтожены в рукопашной схватке, а 10-

вместе с бронетранспортером, броском 2 гранат. 

За участие в боях с немецким фашистом и хорошую организацию службы на 

заставе 217 пограничного полка НКВД по охране 3 Белорусского фронта был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени. 

Также был награжден Орденом Красной Звезды, медалью За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне, медалью За взятие Кенигсберга и др. 

После войны служил в Германии. В 1950-е годы вернулся в СССР, служил в 

МВД, МПВО. С 1959 года продолжил службу в Донецке. Ушел в отставку в звании 

подполковника. Умер в 1979 году. 

Проходят годы, в живых остается очень мало свидетелей того тяжелейшего 

времени. Поэтому каждая семья пытается передавать все услышанное из поколения в 

поколение. Ведь эта война не должна быть забыта, мы должны помнить о том, как 

советский народ отстоял свою землю. Я горжусь подвигами и победой своей семьи, и  

народа!  

 

1. Барынкина Полина[Электронный ресурс] электрон. ст. (1 файл 27 Кб)– 

Свободный доступ из сети Интернет.-https://sochinimka.ru/sochinenie/pro-vojnu/moya-

semya-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny –(26.01.2015 ) 

2. [Электронный ресурс] электрон. ст. )– Свободный доступ из сети Интернет.- 

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2015/01/26/sochinenie-na-temu-moya-

semya-v-gody-velikoy  

 

УДК 232.964:94(100)"1941/1945"                                               Паллон М.Д., Тюльченко И.К. 

                                                                                                          ДОННТУ 

 

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ВОЕННЫХ ЛЕТ – ВЕЛИКАЯ ШИШОВКА 

 

Великая Отечественная война – очень значимая страница в истории нашей 

Родины. С того рокового июльского утра 1941 года, когда гитлеровцы напали на наши 

земли, прошло уже много времени. Но до сих пор война для каждой семьи – это 

https://sochinimka.ru/sochinenie/pro-vojnu/moya-semya-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://sochinimka.ru/sochinenie/pro-vojnu/moya-semya-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny
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конкретные события, даты и имена людей. О них пишут книги, рассказывают легенды, 

сочиняют стихи, музыку, воздвигают памятники, мемориалы и монументы. Главное же – о 

них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть тем 

далеким дням и событиям.  

Один из таких, берегущих память военных лет, уголков – село Великая Шишовка, 

где находятся две братские могилы. Первая увековечена мемориалом, вторая находится на 

городском кладбище, и сейчас проводятся поисковые работы по восстановлению имен 

погибших воинов и увековечиванию их памяти.  

Великая Шишовка (до 1892 года хутор Прохоровка) — село, основанное в конце 

XIX века путем объединения хуторов Киян, Пушкарев и Суджи. Расположено оно в 15 км 

к юго-востоку от районного центра и в 12 км от железнодорожной станции 

Постниковской. Все время своего существования жители села занимались выращиванием 

зерна, производством мясо-молочной продукции и разведением пчел. В борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны принимали 

участие 252 жителя села, из них 88 пали смертью храбрых, 45 отмечены 

правительственными наградами. Так как ландшафт села Большая Шишовка не является 

равнинным: на территории села есть и байрачные леса, и возвышенности, и овраги, то это 

способствовало тому, что в годы немецкой оккупации здесь активно существовало 

партизанское движение, главный штаб которого находился в городе Чистяково (Торез). В 

оврагах около Великой Шишовки немцы прятали танки и оружие. Свою роль здесь 

сыграла относительная близость к станции Постниковская, а также удобное расположение 

– местность была закрыта от взглядов наблюдателей. Поэтому, деятельность 

подпольщиков в окрестностях Великой Шишовки была весьма значима для Красной 

Армии. Задаваясь вопросом, почему так много захоронений на территории такого 

маленького села, я восстановила события августа-сентября 1943 года, связанные с этой 

территорией, и узнала, что в то время была подготовлена освободительная операция, 

важную роль в которой сыграло исследуемое село. 

30 августа штаб 9-го стрелкового корпуса выгрузился из эшелона и направился в 

населенный пункт Большое Мешково. 9-й корпус входил в состав 5-й ударной армии 

генерала В. Д. Цветаева, которой ставилась задача нанести главный удар по противнику, 

прорвать его оборону на участке Дмитриево, Куйбышевои, развивая наступление, 

овладеть центром Донбасса городом Сталино. Кроме 301-й стрелковой в корпус влились 

230-я (гвардии полковника А. А. Украинского) и 320-я (генерал-майора И. И. Шмыгина) 

дивизии. Корпусу было приказано действовать в центре боевого построения армии. 

Совершив 120-километровый марш вдоль линии фронта, соединения корпуса 
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сосредоточились в районе Прохорово, Чистяково.По приказу генерала Рослого 

правофланговая 320-я стрелковая дивизия должна была, прорвав оборону гитлеровцев, 

овладеть городом Енакиево. 230-й дивизии ставилась задача, действуя на Нижнюю 

Крынку, освободить ее и дальше продвигаться на город Сталино. 301-я стрелковая, ведя 

бой на левом фланге, обязана была выйти из района Прохорова, очистить от врага 

Макеевку и также действовать на город Сталино.  

Утром 1 сентября дивизии первого эшелона 9-го стрелкового корпуса перешли в 

атаку. Командный путь расположился в с.Прохоровка на горе Синей. А из него хорошо 

просматривалось все поле боя. Видны были просчеты стрелковых полков 230-й дивизии, 

которые неодновременно поднимались в атаку.Бой продолжался до 14.00. К 15 часам 

войска заняли высоту у с.Прохорово. Отсюда открывался хороший обзор впереди 

лежащей местности. Между тем накал боя возрастал. Появились в небе пузатые 

«юнкерсы». По земле поползли черные цепочки вражеской пехоты, поддержанные 

танками и самоходными орудиями. Противник оказывал упорное сопротивление в 

поселке Шишково. Был совершен налет огневой артиллерией по поселку. Один за другим 

последовали сильные взрывы, задрожала земля. Три часа на этом рубеже продолжался 

ожесточенный бой. Четыре раза противник предпринимал контратаки крупными силами 

пехоты и танков, но стрелки батальонов капитана Ивана Голосного и майора Василия 

Тушева совместно с танкистами держались стойко, нанося врагу большой урон. Оставив 

на поле боя сотни трупов и несколько танков, фашисты вынуждены были отступить. 

Преследуя отступающих, 301-я дивизия освободила Шишково,  

В том бою погибли 45 офицеров и солдат. Среди них – заместитель начальника 

штаба по разведке 140-й отдельной танковой бригады майор А. П. Голубев. 

Бронетранспортер, в котором находился майор с группой бойцов, был окружен немцами и 

сожжен. 

День 1 сентября имел особое значение не только для соединений 5-й Ударной 

армии, он стал также переломным моментом в наступлении всего Южного фронта. Его 

войска преодолели упорное сопротивление гитлеровцев и добились важных оперативно-

тактических результатов. 

Великая Шишовка открывала рубежи, благодаря своему месторасположению для 

размещения командования наступательной операции по освобождению Донбасса. 

В 1963 году в центре села был поставлен воинский мемориал. К сожалению, не 

все погибшие в боях за освобождение Катыка под Великой Шишовкой найдены и 

идентифицированы. Поискового отряда сейчас в селе нет. Но вопросом поиска среди 

захоронений бойцов, чьи фамилии еще не увековечены, активно занимаются поисковые 
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отряды в Шахтерске и Пензенской области, Российской Федерации. Создана книга 

памяти. Пока мы, как потомки Великой Победы, должны сохранить мемориал в местах 

боевой славы.  

В результате проведенного исследования были обобщены факты и события 

времен Великой Отечественной войны. Кроме этого, найден ответ на вопрос: почему на 

территории такого небольшого села погибло столько людей и откуда в Великой Шишовке 

три братских могилы.  

 

1. История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Донецкая область / АН 

УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) и др. – К.: Гл. ред. Укр. сов. 

энцикл. АН УССР, 1976. – 811с.; 

2. Книга учета военных кладбищ, братских могил и индивидуальных могил 

воинов Советской Армии и партизан погибших в период отечественной войны 1941-1945 

годах по Сталинской области, 1950, режим доступа: [https://cdn.obd-
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4. Никулина, А. В., Пламя в ночи / А.В. Никулина, – М.:Воениздат, 1982. – 

144 с.  

5. Антонов, В. С., Путь к Берлину, Глава 1. В Донбасской операции / В.С. 
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УДК 94(100)"1939/1945"                                                      Учителев А.С., Тюльченко И.К.                                                                                                                   

                                              ДОННТУ 

  

СОВРЕМЕННЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  

 

Уже многие годы трудности Великой Отечественной войны вызывают дискуссии 

ровно как специалистов, так и обывателей, предпринимаются попытки переписать все 

уровни истории. 

Искажение реальности, фальсификации недобросовестных политиков, 

преследуют цель исказить факты участия СССР в войне с Третьим рейхом, преуменьшить 

вклад CCCР в победу над нацизмом. Одни фальсификации существуют ещё с момента 

победы 45 года. Некоторые появились уже позже и являются продуктом внутреннего 

разложения советского общества. Наибольшее количество фальсификации – это 

специальная деятельность иностранных советологов, пропагандистов, политиков.  

Ещё с периода «горбачёвской перестройки» совершались различные попытки 

разрушить историко-нравственный код восприятия Великой Отечественной войны 

способом введения в официальную идеологию и массовое сознание значительного 
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количества разнообразных чёрных мифов. Фальсификации о характере войны, масштабах 

потерь, ключевых моментах боевых действий, цене Победы и т.д. вводятся и сейчас. 

Можно отметить современные украинские учебники по истории. Во многих из 

них нет разделов о Великой Отечественной войне советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. Украинские учебники события 1941-1945 гг. на советско-

германском фронте изображают лишь как один из эпизодов Второй мировой войны. 

Такого рода подход мы найдём и в работах нескольких российских историков. В 

Москве в 2008 г. вышла книга Б.С. Пушкарёва «Две России XX века. 1917-1993». Авторы 

признают только Вторую мировую войну и отрицают вклад СССР в победу над нацизмом. 

В данном месте скороговоркой приводится только перечень событий: «1 мая красное 

знамя развевается над Рейхстагом, 2 мая городской гарнизон капитулирует, 134 тыс. 

немцев сдаются в плен. Цена этого финала: не менее 90 тыс. убитых и 330 тыс. раненых 

советских воинов. Вечером 8 мая Германия подписывает безоговорочную капитуляцию. В 

Москве уже 9 мая». Автор не употребляет слово победа, а заменяет его на “финал”. Но 

даже это уничижительное определение употребляется не к Победе в Великой 

Отечественной войне, а лишь к операции по штурму Берлина. О Победе в Великой 

Отечественной войне авторы вообще ничего не говорят – самой Великой Отечественной 

войны для них тоже не было. 

 В последнее время, всё больше и больше современных политиков, и историков 

стремится переформатировать национальную память, переложить ответственность за 

развязывание войны на разные страны. Реабилитируется фашизм, но уже в других, 

современных формах.  

Одной из наиболее известных попыток переписать историю на высшем 

европейском уровне были шаги евро-парламентариев, предпринятые в год 70-летия 

начала Второй мировой войны. Так, 3 июля 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ 

приняла резолюцию «О воссоединении разделённой Европы». Она была приурочена к 

юбилею начала Второй мировой войны и подписания «пакта Риббентропа–Молотова» — 

так западные фальсификаторы называют «Договор о ненападении между Германией и 

Советским Союзом» от 23 августа 1939 года. 

В резолюции евро-парламентарии прямо говорили о равной ответственности 

СССР и Третьего Рейха за развязывание войны. Реакция российских властей была 

оперативной. Через несколько дней Государственная Дума и Совет Федерации осудили 

провокаторов, тем самым, подтвердив принципиальный курс на недопущение 

использования исторической лжи в международных отношениях. 
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Сегодня, именно попытки уравнять степень ответственности СССР и Германии за 

развязывание войны наиболее характерны для войны памяти наших народов. Запад 

заставляет нас таким образом забыть о фашизме. Только люди обнаружат 

фальсификацию, начнётся следующей этап. И уже в рамках грядущего этапа войн памяти 

фашистский режим будет реабилитирован окончательно, а единственным инициатором 

Второй мировой войны будет назван СССР.  

В российской историографии многое было сделано для развенчания чёрных 

мифов о Великой Отечественной войне. С объективной научной информацией выступали 

многие профессиональные авторы, а также историки-любители. Можно отметить издание 

ряда книг, специально посвящённых разоблачению фальсификаторов истории. Часто 

общая нацеленность данных работ отражалась уже в их названиях: Б.С. Пушкарёва «Две 

России XX века. 1917-1993», Суворов В. «Главный виновник: Генеральный план Сталина 

по развязыванию Второй мировой войны», Суворов В. «Ледокол: Кто начал Вторую 

мировую войну?» 

Существуют также собрания книг, библиографических указателей и интернет 

ресурсов, нацеленных на разоблачение фальсификаций. Один из таких: Кочнева Л.П. 

«Библиографический указатель Великая Отечественная война. 1941-1945» 

Количество фальсификации заметно увеличилось во время майдана 2013 года. 

Информация о небесной сотне и людях, имевших непосредственное отношение к акции 

евро-майдана недостоверна, и частично фальсифицирована. Недостоверная информация 

часто встречается и о Холокосте, ее цель – оказание поддержки определенным 

политическим режимам. Есть мнение, что историю пишут победители, но это не совсем 

так. Историю пишут все, но на слова победителей обращают большее внимание. 

Данная проблема является очень важной на данный момент и её решение повысит 

уровень патриотизма народа. В зависимости от трактовки многих событий по-разному 

может выстраиваться понимание картины современного мира, повышаться или 

понижаться уровень патриотизма среди подрастающего поколения.  

 

 

1. Манштейн, Э. Утерянные победы / Э.Манштейн. – Москва : АСТ, 1999. – 896 с. 

2. Ильинский, И. Великая Отечественная: Правда против мифов / И. Ильинский. - 

М.: Изд-во МГУ,    2015 
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http://militera.lib.ru/research/0/pdf/ilyinsky_im01.pdf
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УДК 930.85:778.5"1941/1945"                                    Маншилина Е. С., Тюльченко И. К. 

                                                                                                      ДОННТУ 

 

СОВЕТСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – особенный этап в формировании 

советского кинематографа. Сотрудники кинематографии работали в этот период наряду со 

всем народом, приближая собственным творчеством единую победу. Большая группа 

одаренных сценаристов, режиссеров, операторов и актеров создала сотни фильмов. С 

начала Великой Отечественной войны советская кинематография с честью выполняла 

свой патриотический долг. Великая Отечественная война была чуть ли не самим 

продуктивным периодом для кинематографа того периода.  

За четыре года возникли сотни игровых и документальных полотен, 

короткометражек и, безусловно, уникальная хроника, по которой современное поколение 

и помнит о страшном военном времени. В целом, на протяжении всей войны было создано 

и выпущено на экраны более 500 номеров различных киножурналов, 67 

короткометражных и 34 полнометражных военных фильмов. На первое место 

выдвинулась кинохроника как эффективный тип кинематографа. Человек с 

киноаппаратом брал участие в ходе войны, стал солдатом, вследствие чего население 

этого периода, а также дальнейшие поколения, имели возможность обладать надежными 

данными о положении на фронтах, о военных операциях. По сведениям известного 

киноведа Нея Зоркого, в войне принимали участие 250 кинооператоров, каждый пятый из 

которых погиб. Историограф кино Наум Клейман повествует: «Отряд боевой 

кинохроники был самым надежным. Документальные киностудии моментально же 

подключились в войну: было много фронтовых отрядов, фронтовых операторов, которые 

работали на передовой. Почти все были убиты в данных съемках. Равным образом, то, что 

мы видим настоящую хронику битвы, приобретено кровью, стоимостью множества 

жизней». 

Кроме того, помимо тех, кто, собственно, снимал на фронте, круглосуточно 

трудились и бригады в тылу. Например, в Москве на площади Киевского вокзала 

находилась студия "Союзкинохроника", где постоянно велись сьемки: с фронта 

присылали пленку, мгновенно проявляли, мгновенно монтировали. Готовый материал 

проверялся соответствующими органами на наличие военной тайны и дезинформации. 

Все понимали, что это воюет кинематограф и таким образом, поднимает дух людей. Вся 
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команда кинооператоров, режиссеров и операторов давала картину сражений, причем, как 

правило, в первые годы войны это были очень трагические съемки. 

Идейное влияние кино прекрасно осознавалось и советской властью, и самими 

кинематографистами, которые понимали, что народ необходимо не только информировать 

о том, что происходит на фронте, но и вдохновлять на победу. Мощным средством 

идейного воспитания масс стало художественное кино. Главными темами 

художественных фильмов того периода был патриотизм, героизм, ненависть к фашизму, 

мужество женщин и детей. Период комедий 1930-х годов можно охарактеризовать 

углублённым интересом к частной жизни героев, к которым устремлялись зрители. Тема и 

эстетика боевых сцен значительно поменялась по сравнению со спокойным периодом. 

Однако множество историков допускают то, что киноискусство военных лет было одним 

из самых независимых за всю эпопею советского кинематографа, который презентовал 

государству и обществу такие шедевры , как «Радуга» Марка Донского, «Разгром 

немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, «В 6 часов вечера 

после войны» Ивана Пырьева, «Жди меня» Александра Столпера, «Два бойца» Леонида 

Лукова, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна и множество других фильмов, вошедших в 

эпопею советского, а также иностранного кинематографа. Работа над всеми картинами 

проводилась в тяжелейших условиях, новым домом почти для всех знаковых 

кинематографистов того времени стала Центральная объединенная киностудия 

художественных фильмов в Алма-Ате, с которой и связана большая часть истории 

военного кинематографа. Во времена Великой Отечественной войны были созданы 

военные кинематографические группы. Советские кинооператоры сняли более 3,5 млн. 

метров пленки. Они зафиксировали события, ставшие достоянием истории, создали 

уникальную «кинолетопись Великой Отечественной войны». К этой базе до сих пор 

обращаются сценаристы и режиссеры настоящего времени. 

В 1942 году на экраны вышел масштабный документальный фильм «Разгром 

немецких войск под Москвой». Авторами фильма стали Илья Копалин и Леонид 

Варламов. Они обработали и смонтировали в единую кинокартину съемки пятнадцати 

фронтовых операторов. В тех кадрах показана жизнь и соперничество, гибель и крушение, 

успех и разрушение. В своих воспоминаниях Илья Копалин говорил, что над этим 

кинофильмом трудились днями, и не бросали монтаж даже в декабрьские времена. Их 

работа была высоко оценена советской властью, создатели получили Сталинскую 

премию. В Соединенных Штатах Америки фильм показали в 1943 году под названием 

«Москва наносит ответный удар». Неповторимая хроника о катастрофах, а также героизме 
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русских людей не оставила безразличной Североамериканскую киноакадемию: в первый 

раз советские документалисты удостоились премии «Оскар». 

Необходимо отметить все подвиги, которые совершили кинематографы в то 

время и потери. Итак, подвигом можно считать все созданные в условиях военного 

времени кинокартины. Несмотря на то, что напряжение было колоссальное, 

кинопроизводство во время войны не прерывалось ни на месяц. Кино и в тылу было таким 

же фронтом. Актриса Лидия Смирнова вспоминала, что утром она делала себе «болтанку» 

(на маленькое количество крупы добавляла большое количество воды), говорила, что это 

нужно, чтобы не урчал от голода живот, так как ни единого лишнего звука не должно 

было быть во время съемок. К сожалению, военная кинематография потерпела 

колоссальные потери. Предпринимались меры для сокращения этих потерь. Главным 

спасением для многих советских деятелей кино была эвакуация, которая являлась также 

основой для дальнейшего развития киноискусства. Однако, далеко не все 

кинематографисты соглашались на эвакуацию, несмотря на то, что многие понимали -  

именно так они и выполняют свой долг перед Родиной. Примером может послужить 

вынужденная эвакуация на «Ленфильме». Там были только лучшие из лучших, тем не 

менее на эвакуацию согласились не все. Многие молодые ребята рвались на фронт. 

Примером таких защитников Родины стали режиссеры Валентин Кадочников и Олег 

Павленко. У Валентина Кадочникова было больное сердце, его мобилизовали на трудовой 

фронт, на заготовки саксаула – дерева для отопления, и он погиб на этих разработках, так 

как его сердце не выдержало. А Олег Павленко ушел в армию и в 1942 году сгорел в 

танке. На «Ленфильме» также работал режиссер Евгений Червяков – он был 

добровольцем на фронте и погиб также в 1942 году. Это были одни из самых выдающихся 

режиссеров той студии.  

Таким образом, можно сделать ряд общих выводов: во-первых, Великая 

Отечественная война, безусловно, является значимой частью культурной памяти нашего 

общества, в том числе и молодого поколения. Во-вторых, фильмы, снятые в те сложные 

времена, дают надежду на последовательность культурной традиции и продолжение 

трансляции опыта и мировосприятия предыдущих поколений.  
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УДК 94:796.332"1942"                                                                   Кащенко К., Тюльченко И.К. 

                                                                                                                           ДОННТУ 

 

«МАТЧ СМЕРТИ»  - ПОДВИГ ИЛИ ПРОПАГАНДА? 

 

Во время немецкой оккупации Украинской ССР все советские организации, в том 

числе и футбольные клубы, были уничтожены. Немцы взяли Киев. В связи с этим 

закрылись университеты и школы. Всё население города, которое достигло 15-летнего 

возраста, должно было работать на новую власть. Множество горожан были угнаны в 

Германию на принудительные работы. Некоторые футболисты из столичных клубов 

попали в плен вместе с 600 тысячами киевлян. Созданные нацистами отряды полиции 

вели охоту на большевиков и евреев. Коллаборационисты, сотрудничавшие с гестапо, 

искали шпионов-разведчиков, которых советское командование на оккупированные 

территории почти не отправляло.  

К концу 1941 года немецкой администрацией было разрешено сформировать 

новые украинские футбольные команды. Спортивный корреспондент Георгий Швецов 

создал команду "Рух" и хотел набрать в неё лучших игроков, оставшихся в Киеве. Но 

большинство бывших футболистов главного клуба украинской столицы "Динамо" 

отказали Шевцову, так как считали, что он сотрудничает с гестапо. 

Несколько футболистов устроились на работу в пекарню из-за обещанного 

улучшенного пайка, в том числе и вратарь Николай Трусевич. Вскоре директор 

предприятия Йозеф Кордик (Кордич), инженер из Моравии, который после своего ареста 

утверждал в НКВД, что является чехом, а не немцем, предложил им сформировать 

команду "Старт". 

6 августа прошел матч "Старта" и сборной команды зенитчиков и сотрудников 

киевского военного аэродрома, которая получила название "Флакельф", по имени одного 

из лучших зенитных орудий времен Второй мировой. Немцы проиграли со счетом 1:5, и 

потребовали реванша. Повторная игра должна была состояться через три дня. Именно 

этот реванш и получит такое громкое название «Матч смерти», который, как и 

планировался, состоялся в Киеве 9 августа 1942 года. 

Немецкая администрация настоятельно рекомендовала команде «Старт» 

проиграть этот матч. Наши герои вышли на игру в красных футболках в качестве 

поддержки советской власти. В перерыве, в раздевалку команды «Старт» вошёл немецкий 

офицер и угрожал расстрелом в случае их победы. И вот «Старт» побеждает в матче со 

счётом 5-3. Официальные советские источники со смаком описывали расстрел 
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футболистов "Старта" сразу после матча, в раздевалке, где алая кровь растекалась по алой 

форме игроков.  Я расскажу о реальных фактах тех событий, а не то, что нам показали в 

фильме “Матч” с Сергеем Безруковым. 

9 августа 1942 года на стадионе "Зенит" состоялся матч-реванш между командами 

"Старт" и "Флакельф". Немцы усилили свою команду несколькими опытными 

любителями, киевляне играли прежним составом. Счёт 5-3, победа «Старта». 

После игры немецкий фотограф снял обе команды, многие игроки которых 

улыбались в камеру. Футболисты отправились в раздевалку, где выпили принесенный 

кем-то из болельщиков самогон, и потом долго отмечали победу в его же доме. 

В красной форме игроки вышли не в качестве протеста или поддержки советской 

власти, других просто не было. Никто из высшего немецкого командования не заходил в 

раздевалку, чтобы угрожать футболистам расстрелом в случае поражения. Игроки 

"Старта" не голодали, поскольку работали на хлебопекарне, получая один из лучших 

пайков в оккупированном городе, а также имели возможность тренироваться на стадионе 

"Зенит" дважды в неделю (об этом договорился Йозеф Кордик, которому НКВД позже 

впаяло несколько расстрельных статей). Помимо 9 футболистов-рабочих хлебозавода, к 

команде присоединились Михаил Мельник, Николай Коротких (повар в столовой отдела 

образования и культуры горуправы по ул. Ленина, 22), Юрий Чернега (работал в охране 

горуправы), а также Лев Гундарев, Александр Ткаченко и Георгий Тимофеев (все — 

служили в полиции). Ни в одном матче, включая и игру 9 августа, арбитр, в роли которого 

обычно выступал немец, не подсуживал своим.  

Да, несколько футболистов команды действительно погибли, но позже и совсем 

по другим причинам. История о "матче смерти" была очень удобна советской пропаганде 

и поэтому всячески ей поддерживалась. Мало того, легенда только крепла в то же самое 

время, как в НКВД допрашивали нескольких бывших игроков "Старта" – и в итоге 

обвинили их в сотрудничестве с немцами! Следует отметить, что из шестнадцати 

футболистов «Старта» оккупанты расстреляли только четверых, и все они были 

лейтенантами НКВД. 

Немцы арестовывали футболистов, полагая, что те являются агентами НКВД. 

Виновного в арестах считали Шевцова – тренера команды «Рух», который не мог 

простить Трусевичу и его товарищам отказа играть в его команде и двух сокрушительных 

поражений. Первым погиб Николай Коротких, бывший "динамовец", работавший при 

кухне клуба немецких офицеров. Его фамилия оказалась в списке бывших агентов НКВД 

(он действительно им являлся), поэтому через знакомых футболист узнаёт об этом списке 
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и прячется, но его выдаёт собственная сестра из-за страха перед немцами. Во время 

многочасовых допросов Коротких был замучен до смерти.  

Трусевич, Кузьменко и Клименко были расстреляны в феврале 1943 года. 

Наиболее правдоподобной версией казни трех игроков "Старта" кажется конфликт из-за 

собаки коменданта лагеря Пауля Радомского. Между заключенными из соседних секторов 

происходил обмен продуктами, которые учуяла овчарка. Один из молодых зэков схватил 

лопату и попытался убить пса, но это увидел офицер гестапо, вышедший во двор и 

бросился на парня. Несколько узников вступились за товарища и даже оторвали карман на 

пальто офицера. На шум выбежал Радомский, который застрелил бунтовщика. Затем 

заключенных выстроили в шеренгу и объявили, что за это покушение на жизнь немецкого 

офицера сейчас расстреляют каждого третьего. Трусевич, Кузьменко и Клименко волей 

случая оказались в расстрельном списке, а футболиста "Старта" Тютчева, стоявшего в том 

же ряду, судьба пощадила. 

 Ни один из футболистов "Старта", принимавших участие в так называемом 

"Матче смерти", не погиб из-за него. Но историю пишут победители, а значит мы можем 

рассказывать эту сказку детям, внукам для укрепления командного духа, а также 

воспитания у них чувства патриотизма. 
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