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Лекция. Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома 
1. Тяжёлая кампания 1942-го 

2. Начало Сталинградской битвы 

3. Блокада Ленинграда 

4. Оккупационный режим 

5. Партизанское движение 

Важнейшие даты 

8 сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда 

25 июля 1942 г. — начало битвы за Кавказ 

28 июля 1942 г. — приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г. — Сталинградская битва  

Термины: остарбайтеры, антифашистское подполье, генеральный план «Ост», блокада, оккупация, 

партизанские отряды, 

приказ № 227 («Ни 

шагу назад!»), 

коллаборационизм, 

власовцы, концлагеря, 

холокост  

Персоналии: К. Е. 

Ворошилов, С. А. 

Ковпак, З. А. 

Космодемьянская, Д. 

М. Карбышев, П. К. 

Пономаренко, М. М. 

Джалиль, Н. И. 

Кузнецов 

Тяжёлая 

кампания 1942-го 

Успехи, 

достигнутые в 

Московской битве, 

привели к переоценке 

собственных сил и 

разработке активных 

наступательных задач 

для Красной армии. В 

самом начале января 

1942 г. состоялось 

совещание в Ставке 

Верховного 

Главнокомандования. 

На встрече был 

утверждён план, 

согласно которому 

советские войска 

должны были начать 

наступление и 

отбросить противника 

от Москвы и 

Ленинграда, выбить его 

с территории Украины 

и Крыма. Против этого 
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плана по всем трём главным направлениям выступили Г. К. Жуков и Н. А. Вознесенский (начальник 

Госплана СССР), но большинством голосов Сталин утвердил план операций. Предполагалось, что в 

будущей военной кампании Гитлер продолжит наступление на Москву, поэтому были брошены все 

усилия, чтобы не допустить подобный исход. 

В рамках плана была проведена Ржевско-Вяземская наступательная операция 8 января — 20 апреля 

1942 г. Несмотря на значительные потери — более 770 тыс. против немецких 330 тыс., — советскому 

командованию не удалось достичь стратегических целей, однако результаты операции имели далеко 

идущие последствия. Перемещение линии фронта на 80–250 км от Москвы снизило вероятность её захвата, 

был образован так называемый Ржевско-Вяземский выступ, ставший плацдармом для последующих 

наступлений Красной армии. 

 Общий ход военных 

действий на советско-

германском фронте зимой 

1941–1942 гг. Цит. по: 

История Второй мировой 

войны 1939–1945 гг. В 12 

томах / Ред. А. А. Гречко 

[и др.]. — М.: Воениздат, 

1973–1982 

  

На Чёрном море была 

успешно проведена 

Керченско-Феодосийская 

десантная операция (26 

декабря 1941 г. — 2 января 

1942 г.), целью которой 

было захватить 

Керченский полуостров и 

в дальнейшем полностью 

освободить Крым. 

Высадка прошла успешно, 

однако основной цели 

достичь так и не удалось. 

До мая продолжались 

боевые действия на 

Керченском полуострове, 

но Крымский фронт так и 

не смог продвинуться 

значительно дальше 

позиций, занятых при 

десантировании, а позднее 

был уничтожен.  

  

  

 

Керченско-

Феодосийская десантная 

операция. 25 декабря 1941 

г. — 2 января 1942 г. Цит. 

по: История Второй 

мировой войны 1939–1945 

гг. В 12 томах / Ред. А. А. 

Гречко [и др.]. — М.: 

Воениздат, 1973–1982 

  

12–28 мая 1942 г. была 

проведена Харьковская 



операция 1942 г. Она началась с попытки стратегического наступления в сторону Харькова и закончилась 

окружением и практически полным разгромом войск. Это поражение позволило германскому 

командованию реализовать свои масштабные наступательные планы на юге, которые предполагалось 

осуществить в ходе операции «Фредерикус-II». 

  

  

 
Пленные красноармейцы. Район Харькова, май 1942 г. Фотография неизвестного автора 

  

  

 

Харьковская операция 1942 г. Цит. по: Харьковская 

операция 1942 // Большая российская энциклопедия. 

Электронная версия, 2017 

  

Стратегическое планирование вермахта было 

совершенно иным, чем предполагало советское 

командование. Гитлер ставил своей задачей натиск в 

южном направлении на Кавказ и Нижнюю Волгу. 

Перехватив стратегическую инициативу, противнику 

удалось развить масштабное наступление 28 июня — 24 

ноября 1942 г., получившее название план «Блау». 

Целью плана был захват нефтяных месторождений 

Кавказа — Майкопа, Грозного и Баку. Нефть в «войне 

моторов» была крайне важным ресурсом — особенно для 

Германии, расходы которой уже не покрывались 

поставками с румынских месторождений. Не встретив 

значительного сопротивления, усиленные танковые 

войска захватили Воронеж, продвинулись дальше к 

Волге и предгорьям Кавказа. 

  

  



 
Стратегическая обстановка на советско-германском фронте весной 1942 г. и планы действий 

сторон. Цит. по: История Второй мировой войны 1939–1945 гг. В 12 томах / Ред. А. А. Гречко [и др.]. — 

М.: Воениздат, 1973–1982 

  

Таким образом, победа в битве под Москвой и все последующие наступательные действия Красной 

армии зимой — летом 1942 г. не привели к перелому в ходе войны, стратегическая инициатива по-

прежнему оставалась в руках немецкого командования. 

  

Начало Сталинградской битвы 

К концу июля 1942 г. планы гитлеровцев стали абсолютно понятны. Над югом страны нависла 

реальная угроза разгрома. 28 июля 1942 г. был издан приказ № 227, получивший в истории название «Ни 

шагу назад!». 

  

 

  



 
Общий ход военных действий на советско-германском фронте в мае — ноябре 1942 г. Цит. по: 

История Второй мировой войны 1939–1945 гг. В 12 томах / Ред. А. А. Гречко [и др.]. — М.: Воениздат, 

1973–1982 

  

Выход немцев к Волге положил начало Сталинградской битве 14 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г. До 

середины ноября противник вёл яростное наступление, целями которого было прервать поставки нефти с 

Кавказа в центральные регионы страны, создать плацдарм для дальнейшего продвижения на Кавказ, а 

также уничтожить промышленность и запасы горючего. 

Оценив стремление советской стороны защищать Сталинград, немецкая группировка на линии 

наступления нарастила численность и достигла превосходства над Красной армией на треть в пехоте, в два 

раза в танках и более чем в три раза в авиации. Упорное сопротивление советских войск заставило 

перекинуть с кавказского направления на Сталинград немецкую танковую армию генерала Готта.  

План немцев с ходу взять город был сорван. Нацисты начали усиленные бомбардировки города. 

Несколько массовых налётов люфтваффе (немецкие ВВС) привели к огромному пожару, который 

уничтожил бо́льшую часть центра города. Большинство городского населения было эвакуировано или 

покинуло город самостоятельно. Бои начались на улицах города. Танки, выходившие из ворот цехов 

Сталинградского тракторного завода, уходили в бой с экипажами, сформированными из рабочих. Немцы 

прорвались к Волге и обстреливали её, но снабжение осаждённых продолжалось и под непрерывным 



огнём. Немецкая армия ставила в основу боевых действий чёткую организацию взаимодействия пехоты, 

артиллерии, танков и авиации. В условиях же городских боёв зачастую это было не вполне применимо, 

поскольку противники могли находиться на разных этажах одного здания, а порой их отделяла всего одна 

стена.  

  

 
Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в разрушенном Сталинграде после окончания 

Сталинградской битвы, 1943 г. Фотография Сергея Струнникова 

  

Пример подобных боёв — героическая оборона Дома Павлова, которая длилась 58 дней. Для 

сравнения: немецкая кампания по завоеванию Польши продолжалась 36 дней, Норвегии — 62 дня, Дании 

— менее одного дня. Около 30 бойцов держали оборону, отражали атаки по несколько раз в день, 

регулярно вступали в рукопашные схватки. Маршал В. И. Чуйков в своих воспоминаниях приводит 

следующие слова: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, 

чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа». 

Беспримерное мужество и воля к победе советских воинов привели, казалось бы, к невозможному 

результату: к середине ноября 1942 г. наступательный порыв немцев иссяк. К тому времени в 

ожесточённых боях немецкая армия потеряла до тысячи танков и самолётов, более 700 тыс. человек 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести и была вынуждена перейти к обороне. В то же время Красная 

армия смогла сохранить резервы и в будущем успешно их использовала, изменив тем самым ход войны. 

  

Блокада Ленинграда 

Одно из самых трагичных и героических событий войны — блокада Ленинграда 8 сентября 1941 г. — 

27 января 1944 г. В сентябре 1941 г. Гитлер решил, что бойцы группы армий «Север» должны блокировать 

советские войска в Ленинграде, а затем передать механизированные части и авиацию подразделениям, 

наступающим на Москву. Немцы смогли реализовать этот план. Помимо войск, в окружение попало около 

2,5 млн мирных жителей. Чтобы преодолеть катастрофическую ситуацию на Ленинградском фронте, в 

город прибыл Жуков и предпринял самые жёсткие меры. 

  



 
Линии фронта на 21 сентября 1941 г. Hellerick 

Немецкое командование обрекло ленинградцев на голодную смерть. Ситуацию осложняло то, что 

город не был обеспечен в должной мере продуктами питания и топливом, теперь же снабжать его можно 

было только по воздуху или Ладожскому озеру, что было крайне сложно.  

В результате массированной бомбардировки немцев в начале сентября сгорели Бадаевские склады. 

Хотя потери составили не более 5% от всех продуктов в городе, в сознании ленинградцев этот пожар 

ассоциировался с голодом.  

Продуктовый паёк жителя Ленинграда снизился уже в сентябре и достиг своего минимума в ноябре — 

декабре 1941 г. С конца декабря по середину января 1942 г. ничего, кроме хлеба, по карточкам не 

выдавалось. Чтобы увеличить объём хлеба, в него добавляли древесную муку, семена дикорастущих 

растений, гидроцеллюлозу. В наиболее критическое время рабочие могли получить по карточке 250 

граммов хлеба в день, а остальные, в том числе дети, — по 125 граммов.  

За период блокады от голода и бомбардировок погибло до 1,5 млн человек, больше всего в декабре 

1941 г. — июне 1942 г. Несмотря на страшный голод, в институте растениеводства не тронули ни одного 

зерна огромной коллекции, при этом 28 сотрудников института умерли от голода. 

О царящем ужасе той поры свидетельствует дневник одиннадцатилетней Тани Савичевой: «Женя 

умерла… Бабушка умерла… Лека умер… Дядя Вася умер… Дядя Лёша… Мама… Савичевы умерли. Умерли 

все. Осталась одна Таня». 

  

 
Страницы дневника Тани Савичевой 

 Как только на Ладожском озере встал лёд, по нему в город отправились грузовики с припасами. Эти 

мероприятия в истории получили название «Дорога жизни». На обратном пути транспорт эвакуировал 

жителей, оборудование и культурные ценности. Всего за годы блокады было вывезено более 1,5 млн 

человек и более 80% промышленных предприятий. В 1943–1944 гг. удалось проложить железную дорогу 



по берегу. В марте 1942 г. партизаны Новгородской и Псковской областей собрали продуктовый обоз и 

сумели провести его в город. Это событие имело огромное эмоциональное значение и дало надежду на 

снятие блокады. 

Однако несмотря на столь ужасающее положение вещей город продолжал жить и работать. Из ворот 

заводов выходили танки, орудия и миномёты, боеприпасы и стрелковое вооружение. На Адмиралтейских 

верфях строили подводные лодки и малые боевые катера, ремонтировали и переоборудовали суда. 

Продолжали выплавлять металл и изготавливали более ста единиц различных военных изделий.  

Ленинград стал образцом беспримерного мужества его жителей: в нечеловеческих условиях войны, 

блокады и голода город не только не сдался врагу, но и остался важным промышленным центром, своим 

трудом приближая победу. 

Оккупационный режим 

В ходе войны противник оккупировал территории Белоруссии, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии, а 

также 13 областей РСФСР. Политика нацистской Германии в соответствии с Генеральным планом «Ост» 

предусматривала уничтожение большей части населения, в том числе так называемое окончательное 

решение еврейского вопроса. Оставшихся же предполагалось использовать в качестве бесплатной рабочей 

силы. На большинстве территорий была введена трудовая повинность: все жители в возрасте 14–45 лет 

обязаны были работать ежедневно по 14–16 часов. За отказ от работы следовало избиение. Если человек 

состоял в комсомоле или коммунистической партии, был цыганом или евреем, его расстреливали. Всего 

насчитывают до 7,5 млн погибших за период оккупации.  

По общим подсчётам до 5 млн человек были вывезены на принудительные работы в Германию. Таких 

насильственно мобилизованных людей называли остарбайтерами. Немцы брали самых крепких и 

здоровых, обычно от 16 лет и старше, хотя под конец немцы не останавливались перед вывозом даже 10-

летних детей. Остарбайтеров направляли на работы в сельском хозяйстве, промышленности, в том числе 

производстве оружия, и на железную дорогу. Девушек часто отправляли в семьи в качестве помощниц по 

хозяйству, на их плечи ложилась самая тяжёлая и грязная работа. Считается, что в общей численности во 

время насильственного переселения и пребывания на работах погибло более 2 млн человек.  

  

Остарбайтер (нем. Ostarbeiter — «работник с Востока») — в нацистской Германии обозначение людей, 

вывезенных из Восточной Европы с целью их использования в германской экономике в качестве 

бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы. 

  

На оккупированной территории были организованы рейхскомиссариаты, губернии, волости и уезды. 

Наряду с немецкими органами управления (военными и административными) создавалось и 

самоуправление с вооружённой полицией. Города и уезды возглавляли бургомистры, волости и отдельные 

населённые пункты — старосты. Действовали мировые суды, разбиравшие любые дела, не касавшиеся 

интересов Третьего рейха.  

Всего же на сотрудничество с врагом пошло более 1 млн граждан Советского Союза, в том числе до 

0,5 млн — в боевых частях и вспомогательных подразделениях. Причины принятия подобного решения 

были различны: изредка они основывались на политических взглядах, однако большинство оказались на 

грани выбора между сотрудничеством и смертью от голода, холода и болезней. Позднее это явление 

получило название коллаборационизм в честь политики, проводимой зависимым от немцев 

правительством маршала Петена, которое располагалось на юге Франции в городе Виши. 

  

Коллаборационизм (от фр. collaboration — «сотрудничество») — сознательное и добровольное 

сотрудничество населения с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. 

  

Наибольшую известность из коллаборационистов получила Русская освободительная армия (РОА) под 

руководством попавшего в плен советского генерала А. А. Власова, чьих сторонников 

называли власовцами.  



 

Полковой флаг Русской освободительной армии на 

оборотной стороне листовки с новогодним поздравлением от 

Комитета освобождения народов России. Неизвестный 

автор 

  

В противоположность Власову можно привести 

пример Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–1945), 

попавшего в плен в августе 1941 г. после контузии. Именно 

его фашисты изначально уговаривали возглавить РОА, но он 

отказался. В феврале 1945 г. после пыток генерала облили 

холодной водой и выставили на мороз умирать.  

 
Портрет генерала Карбышева. А. Миронов 

  

Однако сотрудничать с противником во всех странах, оккупированных нацистами, согласилось 

меньшинство населения. Поэт Муса Джалиль (1906–1944) летом 1942 г. попал в плен и вступил в 

подразделение вермахта — легион «Идель-Урал». Среди легионеров была подпольная группа, к которой 

присоединился поэт: он начал заниматься организацией побегов советских военнопленных, а также 

подготовкой восстания и перехода легионеров на сторону партизан. Позже немцы арестовали 

подпольщиков, в том числе и поэта. После пыток его казнили. За свои подвиги он получил впоследствии 

звание Героя Советского Союза. 

  

 Власовцы (Русская освободительная армия) — крупное воинское добровольческое формирование, 

созданное в Германии в годы Второй мировой войны и состоявшее преимущественно из числа изменивших 

присяге советских военнопленных, а также антисоветских элементов и представителей белой эмиграции, 

сотрудничавшее с Германией в борьбе с СССР. 

Партизанское движение 

Оставшееся на оккупированной противником территории население, бойцы, попавшие в окружение, а 

также специально подготовленные военнослужащие РККА и НКВД влились в состав партизанских 

отрядов. Сразу отметим, что партизан в целом контролировали и управляли ими органы советской власти. 

Партизанские отряды организовывались по военному образцу. Главной целью их действий советское 

руководство видело нарушение коммуникации и связи в тылу противника, а также обеспечение 

командования РККА разведывательной информацией. Чтобы управлять действиями партизан, при Ставке 

Верховного Главнокомандования был создан штаб, который возглавил бывший первый секретарь ЦК 

КП(б) Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко (1902–1984), а Клим Ефремович Ворошилов 



был назначен главнокомандующим партизанского движения. Считается, что в период войны на советской 

территории действовали более 6 тыс. партизанских отрядов, в которые входило до 1 млн человек. 

  

 
Сельского священника награждают медалью «Партизану Отечественной войны». Фотография 

неизвестного автора 

  

В первый период войны из-за плохой организации, слабого снабжения и отсутствия опыта партизаны 

повлияли на ход событий не столь значительно, как на позднейших этапах. Однако суммарно партизанам 

удалось вывести из строя свыше 4 тыс. единиц бронетехники и более 65 тыс. автомобилей, организовать 

более 20 тыс. крушений поездов. От рук партизан пострадали более 1 млн противников. Для борьбы с 

советскими партизанами гитлеровские войска выделяли до 10% личного состава подразделений, которые 

участвовали в боевых действиях на Восточном фронте. Считается, что именно действия партизан привели 

к срыву планов нацистской Германии по эксплуатации оккупированной территории. 

Один из примеров мужества и успешного ведения войны партизанскими методами — действия 

Путивльского партизанского отряда (численность до 2 тыс. человек) под руководством Сидора 

Артемьевича Ковпака (1887–1967). В 1943 г. отряд совершил стодневный рейд протяжённостью более 2 

тыс. км по тылам противника на Западной Украине. Бессмертным стал подвиг диверсантки Зои 

Космодемьянской. После пыток она сохранила непреклонность духа и перед казнью обратилась к 

согражданам с призывом продолжить борьбу против оккупантов. Легендарный советский 

разведчик Николай Иванович Кузнецов (1911–1944) добыл в тылу врага важнейшую информацию для 

командования, например о Курской битве, а также организовал ликвидацию нескольких крупнейших 

руководителей Третьего рейха на территории Украины. Героями партизанского движения становились и 

несовершеннолетние. Это Леонид Голиков (1926–1943), Марат Казей (1929–1944), Валентин Котик (1930–

1944), Олег Кошевой (1926–1943), Зинаида Портнова (1926–1944). 

Наступление под Москвой не привело к переходу инициативы в боевых действиях к советскому 

командованию. Предприняв ряд наступательных действий, Красная армия оказалась отброшенной на 

рубежи Волги и Кавказа, где развернулись бои за столь необходимое противнику топливо. Однако 

сопротивление советских войск, а также широко развернувшееся движение партизан на оккупированной 

территории привело к истощению наступательных возможностей противника. Теперь уже советскому 

руководству, как и в сражении под Москвой, приходилось создавать и использовать мобилизационное 

преимущество и промышленное обеспечение военных действий. 

 

ЗАДАНИЯ. 
1, Прочитайте отрывок из приказа Народного комиссара обороны СССР «О задачах партизанского 

движения» от 5 сентября 1942 г. и ответьте на вопросы. 

  

«…Разгром германских армий может быть осуществлён только одновременными боевыми действиями 

Красной Армии на фронте и мощными, непрерывными ударами партизанских отрядов по врагу с тыла… 

Так было в отечественную войну 1812 года… Так было и в годы гражданской войны… Захватив 

территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ ненавидит оккупантов, он берётся за 

оружие и организует партизанскую борьбу в тылу немецкой армии. Партизаны наносят серьёзный урон 



живой силе, технике и дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение ещё не 

развернулось полностью, ещё не стало делом всех и каждого, кто очутился в лапах немецких хищников, 

тогда как налицо все условия для повсеместного быстрого развития всенародной партизанской борьбы 

против немецких оккупантов… Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны 

замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу всё более широкие слои населения. Нужно, наряду с 

организацией новых партизанских отрядов, создавать среди населения проверенные партизанские резервы, 

из которых и черпать пополнения или формировать дополнительно новые отряды. Нужно повести дело 

так, чтобы не было ни одного города, села, населённого пункта на временно оккупированной территории, 

где бы не существовало в скрытом виде боевого резерва партизанского движения… Основные задачи 

партизанских действий: разрушение тыла противника, уничтожение его штабов и других военных 

учреждений, разрушение железных дорог и мостов, поджог и взрыв складов и казарм, уничтожение живой 

силы противника, захват в плен или уничтожение представителей немецких властей… Решение этих 

основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого развёртывания боевых партизанских 

операций, а также диверсионной, террористической и разведывательной работы в тылу врага». 

1. Назовите автора документа. Укажите, какие ещё ключевые должности занимал автор в 

представленный период.  

2. Укажите период, в который существовало партизанское движение на территории СССР во 

время Великой Отечественной войны. 

3. Назовите ярчайших представителей партизанского движения на территории СССР в другие 

исторические периоды. 

2. ТЕСТ. 

1. Какое событие из перечисленных произошло весной 1942 г.? 

1) прорвана блокада Ленинграда 

2) Севастополь сдан врагу 

3) началась Сталинградская битва 

4) завершилась Московская битва 

2. Центральный штаб партизанского движения возглавлял 

1) Г.К. Жуков 

2) Н.И. Кузнецов 

3) П.К. Пономаренко 

4) К.Е. Ворошилов 

3. Операция партизан в тылу врага летом 1943 г. носила кодовое название 

1) Уран 

2) Кольцо 

3) Концерт 

4) Искра 

4. Антигитлеровская коалиция начала складываться 

1) в сентябре 1941 г. 

2) в декабре 1941 г. 

3) в январе 1942 г. 

4) в ноябре 1942 г. 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 

А) неудачная операция под Харьковом 

Б) приказ «Ни шагу назад!» 

В) подписание соглашения между СССР и Великобританией о совместных действиях против Германии 

Дата 

1) июль 1941 г. 

2) май 1942 г. 

3) июль 1942 г. 

4) сентябрь 1942 г. 

6. Антигитлеровская коалиция окончательно сложилась 

1) в июне 1941 г. 

2) в январе 1942 г. 

3) в июне 1942 г. 

4) в июле 1943 г. 



7. Что из перечисленного является особенностью Сталинградской битвы? 

1) ведение военных действий в городе 

2) широкое использование танковых соединений 

3) военные действия на равнинной местности 

4) координация военных действий фронтовых частей и партизанских отрядов 

8. Перестройка экономики на военный лад была завершена 

1) к ноябрю 1941 г. 

2) к середине 1942 г. 

3) к концу 1942 г. 

4) в первой половине 1943 г. 

9. Подвиг защитников Сталинграда увековечили писатели в произведениях 

1) К. Симонов «Дни и ночи» и В. Гроссман «Направление главного удара» 

2) А. Твардовский «Василий Тёркин» и В. Инбер «Пулковский меридиан» 

3) А. Бек «Волоколамское шоссе» и К. Симонов «Живые и мертвые» 

4) А. Фадеев «Молодая гвардия» и А. Толстой «Хождение по мукам» 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) неудачная операция советских войск под Харьковом 

2) приказ «Ни шагу назад!» 

3) подписание соглашения между СССР и Великобританией о совместных действиях против Германии 

4) создание гимна СССР 

 

 
 


