
Задания выполнить (3 теста) до 06.12.23 и отправить на 

почту istoria.do@mail.ru 
Лекция. В тылу врага. 

1. Нацистский оккупационный режим. 
Нацистами был разработан генеральный план «Ост», который предусматривал онемечить Балтийские 

страны, решить польский, украинский, а также чешский вопросы таким образом, чтобы создать условия 

для заселения этих территорий немцами. Для установления немецкого господства требовалось 

добиваться полного уничтожения русских. или их существенного ослабления, чтобы разгромить русских 

как народ, разобщить их. На оккупированной (слово оккупация происходит от лат. occupatio — захват, 

занятие) территории СССР (как и по всей Европе) нацисты проводили этнические чистки, направленные, 

прежде всего, против евреев. В регионах с многочисленным еврейским населением нацисты создавали 

гетто (особые районы города, отделённые от других кварталов). В гетто для последующего истребления 

сгоняли всех живущих в городе евреев. Символом планомерного уничтожения еврейского населения 

(Холокост — от греческого слова всесожжение) стал Бабий Яр в Киеве, где в сентябре 1941 г. и в 

последующие месяцы было расстреляно свыше 100 тыс. человек. (Жертвы среди еврейского населения 

могли быть значительно больше, если бы многие люди, часто с риском для жизни, не оказывали им 

помощь. После войны некоторые из них получили от государства Израиль почётное звание праведников 

народов мира. В России этого звания были удостоены 204 человека.) Процесс уничтожения людей 

нацисты поставили на поток. Мир навсегда запомнил названия концлагерей, превратившихся в 

настоящие фабрики смерти: Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Майданек, Саласпилс, Треблинка, 

Маутхаузен. В этих лагерях заключённых морили голодом, подвергали планомерному истреблению, 

ставили над людьми бесчеловечные медицинские эксперименты. В результате политики геноцида в 

отношении населения СССР погибло около 14 млн мирных граждан. Около 5 млн человек из 

оккупированных районов СССР были угнаны на работы в Германию. 

2. Партизанское движение и антифашистское подполье. 

Уже 3 июля 1941 г. Сталин в своей речи призвал к развёртыванию в тылу врага партизанского 

движения. В начале войны партизаны действовали на свой страх и риск, опираясь лишь на поддержку 

местного населения. В дальнейшем, когда они стали получать помощь с Большой земли, партизанское 

движение сделалось массовым всенародным явлением. Уже зимой 1941/42 гг. партизанские отряды, 

взаимодействуя с регулярными частями Красной Армии, наносили противнику чувствительные удары. 

Во время контрнаступления под Москвой партизаны дезорганизовали снабжение группы армий Центр, 

разрушая в её тылу участки железных дорог, мосты, устраивая завалы и засады на дорогах. Навеки 

останется в народной памяти подвиг З. А. Космодемь янской, мужественно принявшей смерть от рук фа 

шистских палачей в подмосковной деревне Петрищево. Личность в истории. Зоя Анатольевна 

Космодемьянская (1923— 1941), направленная для диверсий во вражеский тыл, была схвачена 

немецкими солдатами. Её жестоко истязали, но она так и не выдала своих боевых товарищей. Перед 

казнью она крикнула нацистам, собравшимся у виселицы: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, 

нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят!» О подвиге Зои Космодемьянской в январе 

1942 г. написала газета «Правда». Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 30 мая 

1942 г. Государственным комитетом обороны был создан Центральный штаб партизанского движения во 

главе с первым секретарём ЦК КП(б) Белоруссии П. К. Пономаренко. Такие же штабы создавались при 

военных советах фронтов. Благодаря этому улучшилось обеспечение партизанских отрядов средствами 

связи, боеприпасами, взрывчаткой, повысилась эффективность их действий. С лета 1942 г. для борьбы с 

партизанами германское командование использовало до 10% дивизий, находившихся на советско-

германском фронте. Несмотря на потери, численность партизан постоянно росла. В тылу врага в 1941—

1944 гг. действовали 6200 партизанских отрядов и соединений, в которых насчитывалось порядка 1 млн 

человек. 3 августа — 15 сентября 1943 г. партизаны осуществили важную операцию Рельсовая война, 

которая явилась составной частью битвы под Курском. Центральный штаб партизанского движения 

привлёк к участию в этой операции около 100 тыс. человек, было взорвано 215 тыс. рельсов. Только в 

Белоруссии партизаны пустили под откос 836 эшелонов и три бронепоезда. Некоторые железнодорожные 

магистрали были надолго выведены из строя, что создало серьёзные препятствия для передвижения 

немецких войск. В рядах народных мстителей воевали не только взрослые, но и дети. Они помогали 

подпольщикам, были связными в отрядах, ходили в разведку. Многие из них были награждены орденами 

и медалями, а пятеро юных патриотов — Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, 

Александр Чекалин — за подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза (все посмертно). В 
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тылу врага создавались целые партизанские края. Первый из них возник в октябре 1942 г. в 

Ленинградской области. На его территории находилось 400 деревень. Затем партизанские края возникли 

в Калининской, Смоленской, Орловской областях, в Белоруссии, на севере Украины, в Крыму и в 

некоторых других оккупированных врагом регионах. Летом 1943 г. партизаны стали полными хозяевами 

шестой части всей оккупированной территории. Здесь жили по советским законам около 4 млн граждан, 

работали органы советской власти. Партизаны препятствовали угону советских людей на работы в 

Германию. В конце 1943 г. — начале 1944 г. до 40% принудительно вывозимых оккупантами граждан 

освобождалось партизанами и наступавшей Красной Армией. Во вражеском тылу действовало 

антифашистское подполье. Подпольщики распространяли среди населения полученные с Большой земли 

газеты и листовки или издавали их своими силами. В них содержалась информация о положении на 

фронте и в советском тылу, разоблачался нацистский оккупационный режим и его пропаганда. Важной 

задачей подполья было обеспечение партизан разведывательной информацией, снабжение их 

медикаментами, оружием, боеприпасами. В историю войны навсегда вписан подвиг членов .Молодой 

гвардии. — подпольной комсомольской организации в оккупированном Краснодоне (О. В. Кошевой, У. 

М. Громова, И. В. Туркенич, Л. Г. Шевцова, С. Г. Тюленин и др. — всего более ста человек). Они 

расклеивали листовки, убивали полицаев, совершали дерзкие диверсии против немецких войск. В начале 

1943 г. германским властям удалось выследить молодогвардейцев и зверски расправиться со многими из 

них. В сентябре 1943 г. подпольщики казнили гауляйтера Белоруссии В. Кубе, виновного в гибели тысяч 

советских граждан. С помощью подполья легендарный разведчик Н. И. Кузнецов ликвидировал 

заместителя рейхскомиссара Украины Г. Кнута и других немецких военных преступников. Важное место 

в деятельности подпольщиков занимала организация саботажа и диверсий на промышленных 

предприятиях. Из-за этого германское руководство так и не смогло использовать многие советские 

фабрики и заводы для обеспечения своих военно-экономических нужд. Народная борьба в тылу немецких 

войск имела большое военное, политическое и экономическое значение. За героизм и мужество более 184 

тыс. партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями, 249 из них присвоено звание 

Героя Советского Союза, а руководители партизанского движения С. А. Ков пак и А. Ф. Фёдоров были 

удостоены этого высокого звания дважды. 

3. Трагедия плена. 
Уже в первые месяцы войны сотни тысяч военнослужащих Красной Армии оказались в немецком 

плену. Многие солдаты и офицеры были захвачены врагом, будучи тяжело раненными и контуженными. 

Всего за годы войны через немецкие лагеря для военнопленных прошло порядка 4,6 млн советских 

людей. Из этого числа погибли в плену до 2,7 млн, что составляет около 60% общего числа пленных. 

Гитлеровское руководство проводило целенаправленную политику по уничтожению военнопленных. 

Ещё на этапе конвоирования немецкие охранники убивали раненых и выбившихся из сил. У тех, кто 

добирался до стационарных лагерей, шансов выжить также было мало. Как правило, лагерем называлась 

открытая площадка, огороженная колючей проволокой и находящаяся под прицелом пулемётов. 

Пленным полагалось 200 г хлеба, 13 г мяса, 15 г жиров в день. Но даже эта мизерная норма практически 

не выдавалась. Людей обрекали на голодную смерть. Уже к началу 1942 г. в лагерях погибло около 

половины заключённых. Основной причиной смертности стали голод и эпидемии. Захватчики 

эксплуатировали труд пленных. С 1942 г. в связи с нехваткой рабочей силы Германия активизировала 

привлечение к различным работам заключённых. Советские военнопленные направлялись на самые 

тяжёлые участки. Рабочий день продолжался 11—12 часов. За отказ сотрудничать с врагом гитлеровские 

палачи в концлагере Маутхаузен казнили генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора Военной 

академии Генераль ного штаба Д. М. Карбышева (его заморозили, поливая водой на холоде), замучили 

многих других советских офицеров. За участие в подпольной ор ганизации в немецком плену был казнён 

известный татарский поэт М. М. Джалиль. Не желая мириться с нацистским адом, советские 

военнопленные в массовом порядке бежали из лагерей. По неполным данным, таких было около 450 тыс. 

человек. Многие были схвачены охранниками, убиты, но тысячам удалось перейти линию фронта к своим 

войскам либо влиться в ряды партизан. В октябре 1943 г. произошло успешное восстание в нацистском 

лагере смерти Собибор на оккупированной польской территории, возглавленное советским офицером А. 

А. Печерским. Но самым дерзким по праву считается захват пленным советским лётчиком М. П. 

Девятаевым и его товарищами немецкого самолёта на аэродроме ракетного центра Пенемюнде в феврале 

1945 г., на котором они перелетели на советскую сторону. На родине советских военнопленных ждали 

проверки, а иногда и репрессии, если они оказались в плену, не будучи раненными или при других 

исключительных обстоятельствах. Согласно приказу Ставки ВГК от 16 августа 1941 г. (Приказ № 270) 

каждая советская часть, оказавшаяся в окружении, обязана была сражаться до последней возможности. 



Добровольный переход на сторону врага и сдача в плен считалась тягчайшим преступлением. Семьи 

сдавшихся врагу лишались государственного пособия и помощи. В то же время большинство попавших 

в плен числились как пропавшие без вести. Поэтому на практике репрессивные меры к их родственникам 

применялись редко. Отношение советского правительства к захваченным в ходе боёв вражеским 

солдатам было иным. Уже в начале войны оно объявило о своём намерении соблюдать Гаагскую 

конвенцию об обращении с военнопленными. Что же касается Женевской конвенции 1929 г., то, хотя 

СССР её не подписал, требования в отношении пленных выполнялись. 1 июля 1941 г. Совет народных 

комиссаров утвердил .Положение о военнопленных, в соответствии с которым вражеским пленным 

гарантировалась жизнь и безопасность, а раненым и больным — медицинская помощь. Жестокое 

обращение в отношении пленных солдат запрещалось. В ходе войны и после её окончания органами 

НКВД проводилась тщательная проверка всех освобождённых советских военнопленных с целью 

выявления лиц, сотрудничавших с противником и участвовавших в преступлениях против мирного 

населения. Для этой цели в прифронтовой полосе были сформированы армейские сборно-пересыльные 

пункты и спецлагеря. До 1944 г. проверку прошли 317 тыс. бывших военнопленных. Из них в 

действующую армию было возвращено до 70%; аресту и отправке в штрафные части подверглись 19 тыс. 

человек (6%). В 1945 г. началось массовое освобождение Красной Армией советских военнопленных и 

гражданских лиц. Западные союзники передали советским представителям из своей оккупационной зоны 

2,3 млн человек, из которых 960 тыс. являлись бывшими военнопленными. Те, кто служил врагу, 

направлялись в спецлагеря НКВД. Всего из 1,8 млн бывших военнопленных было арестовано и передано 

органам НКВД 283 тыс. человек. Вторично в действующую армию призвали 939 тыс. военнослужащих, 

остальных направили по месту жительства или в рабочие батальоны. Общее количество 

репатриированных (репатриация — возвращение на родину военнопленных и других лиц, оказавшихся 

за её пределами) в СССР к 1 марта 1946 г. составило 5,3 млн человек. 

4. Пособники врага. 
Часть советских военнопленных и гражданских лиц сотрудничала с врагом. В разгар войны их стали 

называть «власовцами» — по фамилии генерала А. А. Власова, сдавшегося в плен в июле 1942 г. и 

развернувшего агитацию за сотрудничество с Германией. По различным подсчётам, общая численность 

коллаборационистов (слово коллаборационизм происходит от фр. collaboration — сотрудничество) в годы 

войны достигала 1 млн человек. Главной причиной предательства была жестокость оккупантов, но для 

отдельных групп советских граждан (и представителей белой эмиграции) побудительным мотивом для 

перехода на сторону врага стало неприятие советского строя или национальный сепаратизм. Некоторые 

военнопленные и гражданские лица на оккупированной территории вступали в полицейские команды и 

охранные части, предназначавшиеся для борьбы с партизанами и несения караульной службы, другие — 

в формирования, созданные для ведения боевых действий против Красной Армии. Делались попытки 

использовать националистические формирования. В 1943 г. германское командование приступило к 

созданию подразделений из военнопленных славянских национальностей. Командные посты в восточных 

легионах и русских батальонах занимали немецкие офицеры. Поскольку боеспособность созданных 

гитлеровцами добровольческих формирований была низкой, немецкое командование не рисковало 

направлять их на фронт. Значительная часть восточных легионов, а также казаков использовалась 

оккупационными властями Германии для борьбы с советскими партизанами и для подавления движения 

Сопротивления в странах Европы. С середины 1943 г. всё больше коллаборационистов стали переходить 

на сторону партизан и бойцов Сопротивления. К концу 1944 г. относится создание первых боевых частей 

Русской освободительной армии (РОА) генерала А. А. Власова. РОА считалась основой вооружённых 

сил так называемого Комитета освобождения народов России (КОНР), созданного под покровительством 

немцев в ноябре 1944 г. Численность войск армии Власова не превышала 50 тыс. человек. В 1945 г. 

подразделения РОА дважды участвовали в боевых действиях против Красной Армии и понесли 

чувствительные потери. Когда началось наступление советских войск на Берлин, части РОА попытались 

отойти в Чехословакию и Австрию, чтобы сдаться в плен американцам или англичанам. Однако 

большинству власовцев не удалось избежать возмездия за предательство. В мае 1945 г. Власов был 

пленён Красной Армией и по приговору суда вместе с сообщниками повешен как изменник Родины. 

Других предателей также ждало справедливое возмездие. В июле 1943 г. в Краснодаре прошёл первый 

судебный процесс над пособниками оккупантов. В последующие годы в нескольких советских городах 

состоялось ещё 20 открытых судебных процессов над военными преступниками. На основании 

отдельных фактов сотрудничества с оккупантами представителей некоторых народов СССР 

(карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар) Государственный комитет 

обороны в 1943—1944 гг. принял решение ликвидировать государственные образования этих народов и 

подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные 



регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага. Пострадали 

многие безвинные люди, в том числе женщины, дети, старики. 
Лекция Перестройка промышленности на военный лад 
Для руководства обороной страны и разгрома врага 30 июня 1941 г. был 

создан Государственный Комитет обороны во главе с И. В. Сталиным. Этот чрезвычайный 
орган соединил в своих руках всю высшую власть в стране: государственную, военную и 
партийную. Он сыграл важную роль в мобилизации материальных и трудовых ресурсов страны 
для победы над немецко-фашистскими захватчиками. В этом немалая личная заслуга самого 

И.В. Сталина. Его действительно стальная воля способствовала вопреки 
всему упорно идти к намеченной цели, а беспрецедентная 
требовательность к другим, доходившая до жестокости, помогала в 
тяжелейших условиях войны решать труднейшие проблемы становления 
и дальнейшего развития советской военной экономики.  

 
Граждане СССР слушают радиообращение. Фотография 1941 г. 
Речь Сталина 3 июля 1941 г. 
Центральной проблемой мобилизации сил и средств страны на 

нужды обороны явилась перестройка экономики, и прежде всего ее 
ведущей отрасли – промышленности, на военный лад, то есть на 
обслуживание фронта. Это был сложный и многоплановый процесс. 

Перестройку промышленности пришлось проводить в неслыханно 
трудных условиях. К концу 1941 г. немецко-фашистские оккупанты 

захватили нашу территорию, на которой производилось около трети всей промышленной 
продукции СССР, в том числе около двух третей продукции черной металлургии. А главное – 
страна лишилась металлургических заводов Украины, поставлявших до войны подавляющую 
часть высококачественной стали. Без этой стали было невозможно производство танков, 
самолетов, артиллерийских орудий и стрелкового оружия. Экономический перевес нацистской 
Германии над Советским Союзом вместо двухкратного, каким он был к началу войны, стал 
четырехкратным. 

Перед тружениками тыла встала задача – в короткие сроки не только догнать, но и 
превзойти врага по выпуску важнейших видов оборонной продукции. Советский народ ценой 
неимоверных усилий сумел решить эту задачу, казавшуюся, на первый взгляд, неразрешимой. 

Применение на театре боевых действий Великой Отечественной войны колоссального 
количества боевой техники, различного оружия и боеприпасов потребовало переключить на 
оборонное производство или поставить на службу ему практически всю промышленность. 
Без этого невозможно было одержать победу над врагом. 

Тракторные и автомобильные заводы стали выпускать танки. Деревообделочные 
предприятия перешли на изготовление специальной фанеры для авиационных заводов. 
Чугуно- и сталелитейные цеха металлургических заводов развернули отливку корпусов мин, 
авиабомб и снарядов. Часовые заводы переключились на выпуск взрывателей. Химические 
комбинаты освоили массовое производство взрывчатых веществ. Предприятия легкой и 
текстильной промышленности были переведены на пошив армейской обуви и воинского 
обмундирования. 

В процессе перехода гражданских предприятий на производство оборонной 
продукции советские инженеры и специалисты изобрели и освоили новые технологические 
процессы, ранее не известные в практике промышленного производства в нашей стране и за 

рубежом. 
 
Металлургическое производство. Фотография первой 

половины XX в. 
Так, металлурги Магнитогорского комбината во главе с 

директором Г.И. Носовым открыли способ выплавки 
высококачественных марок стали в обычных, большегрузных 
мартеновских печах. Тем самым была решена проблема 
обеспечения специальным металлом танковых заводов. 

Настоящий технический и гражданский подвиг в это же 
время совершил помощник главного механика Магнитогорского комбината Н. А. Рыженко. 



Развертывание массового производства танков, в которых фронт в начале войны испытывал 
острейшую нужду, упиралось в нехватку броневого листа, поскольку до войны на восточных 
заводах страны не было построено крупных бронепрокатных станов. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, Н.А. Рыженко предложил катать броневой лист на обычном блюминге 
отечественного производства. Это был смелый и даже рискованный шаг. Н.А. Рыженко, 
тщательно продумавший новый способ, убедительно обосновал свою идею. После 
определенной реконструкции блюминга 28 июля 1941 г. с его конвейера сошел первый броневой 
лист. На полтора месяца раньше установленного правительством срока магнитогорцы начали 
массовое производство танкового бронелиста. 

Колоссальное значение сыграло изобретение и внедрение в производство академиком Е.О. 
Патоном аппарата автоматической сварки броневых листов, что 
в несколько раз повысило производительность труда 
сварщиков в танковой промышленности. Подобное 
техническое новшество в Соединенных Штатах было создано 
только в 1944 г., а в Германии до конца войны все сварочные 
работы на танковых заводах велись вручную. 

 
Академик Е.О. Патон. Фотография первой половины XX в. 
Как беспримерный трудовой подвиг советского народа 

вошло в историю Великой Отечественной перебазирование 
производительных сил из западных в восточные 
районы страны. Оно явилось одной из важнейших составных 
частей перестройки экономики на военный лад. В течение 
второго полугодия 1941 г. только по Железным дорогам на 
огромные расстояния были перевезены миллионы людей и 

свыше 2500 промышленных предприятий, а также большое количество различных 
материальных ценностей. 

Демонтаж оборудования нередко приходилось вести в условиях, когда заводские корпуса не 
только бомбила вражеская авиация, но и обстреливала артиллерия противника. В таких же 
условиях, под разрывами немецких авиабомб и снарядов, демонтированное оборудование 
требовалось погрузить в вагоны и на платформы, а затем перевезти за тысячи километров на 
восток. 

И все же главные трудности были еще впереди. На новых местах необходимо было при 
острой нехватке рабочих рук и различных разгрузочных механизмов снять станки и агрегаты с 
поездов, а потом доставить их на монтажные площадки. Случалось, что тяжелейшие 
конструкции, как на салазках, перетаскивали на обычных больших листах железа. 

При монтаже станков тоже хватало всевозможных проблем: оборудование не всегда 
прибывало к положенному сроку и не так уж редко оно бывало некомплектным или по ошибке 
завозилось в другие места. 

Преодолевая все эти и многие другие трудности, рабочие и служащие перебазированных 
предприятий вместе с местным населением Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана и Средней 
Азии в сложнейших условиях необычайно суровой первой военной зимы в предельно сжатые 
сроки разместили и ввели в строй эвакуированное оборудование. Уже к весне 1942 г. основная 
масса перебазированных заводов и фабрик работала на новых местах, поставляя фронту 
разнообразную военную продукцию. 

 
Колонна танков «Московский колхозник». 

Фотография 1942 г. 
Принципиально важно отметить, что 

подавляющая масса эвакуированных станков и 
агрегатов была размещена на новых местах в зданиях 
действующих заводов и фабрик. Только в цехах 
Магнитогорского комбината смонтировали 
оборудование 34 заводов. 

Правда, готовых свободных производственных 
площадей на новых местах для всего эвакуированного 
оборудования не хватило. Поэтому часть 
перебазированных предприятий пришлось 



разместить в зданиях непроизводственного типа: в институтах, складах, клубах, театрах, 
кинотеатрах. Например, московский завод «Калибр» разместили в Челябинске в 
недостроенном здании театра оперы и балета. В фойе, зрительном зале и на сцене 
расположились станки, на которых изготавливалась оборонная продукция. Первый московский 
часовой завод разместился в здании драматического театра в Златоусте. 

Но и подобных зданий не хватало. Поэтому для части эвакуированных предприятий в 
срочном порядке пришлось построить новые здания. Сделать это в условиях войны было, 
конечно, неимоверно трудно. Впрочем, что в тех условиях было легко? 

По оценке английского публициста А. Вера, «эвакуацию промышленности во второй 
половине 1941-го – начале 1942 г. и ее «расселение» на востоке следует отнести к числу самых 
поразительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза во время войны». 

Перестройка промышленности применительно к нуждам фронта включала в себя 
решение проблемы рабочих кадров. Массовые мобилизации в армию мужского населения 
привели к тому, что на предприятиях возникла огромная нехватка рабочей силы. Она была 
восполнена за счет широкого привлечения на производство практически всего трудоспособного 
населения, не занятого общественно-полезным трудом, и за счет умело организованной 
подготовки нового пополнения рабочего класса. Только в 1942 г. в промышленность, на 
строительство и транспорт были направлены 734 тыс. человек. Сознавая свой долг перед 

страной, новые кадры быстро осваивали сложные 
производственные профессии. 

 
Советский плакат 
Места ушедших на фронт мужчин заняли старики, 

женщины и подростки. Уже в 1942 г. среди рабочих и 
служащих в промышленности женщины составляли 
53 %. Советским женщинам нередко приходилось брать на 
себя традиционно мужскую работу, что диктовалось 
чрезвычайными военными условиями. 

Работавший в то время на Урале Е.О. Патон после 
войны вспоминал: «Никогда не забыть мне женщин тех 

лет. Сотнями приходили они на заводы. Выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли 
часами в очередях и воспитывали детей, заменяли им отцов, не сгибались под тяжестью горя, 
когда получали «похоронку» на мужа, сына или брата. Это были настоящие героини трудового 
фронта, достойные восхищения». 

Без массового вовлечения женщин в промышленность и на транспорт, в том числе и на 
участки с тяжелыми условиями труда, нельзя было организовать широкое производство боевой 
техники, оружия и боеприпасов. А без этого невозможно было отстоять свободу и независимость 
Отчизны. 

 
Сборка автоматов на авиационном заводе. Фотография 

военных лет 
Важной составной частью перестройки экономики на 

военный лад явились изыскание и освоение новых источников 
стратегического сырья. Большую роль в этом сыграли 
советские ученые и в первую очередь комиссия Академии наук 
СССР во главе с президентом Академии В.Л. Комаровым. В ее 
состав входило более 800 деятелей науки и техники. Среди них 
были академики А.А. Байков, С.Г. Струмилов, В.Н. Образцов и 
другие. 

Особенно интенсивно велись геологоразведочные работы на 
Урале, где уже к концу 1941 г. было открыто, передано в 
эксплуатацию и подготовлено к передаче 18 новых 
месторождений различных полезных ископаемых 
стратегического значения. 

Наконец, перестройка промышленности на военный лад 
включала в себя создание новой системы производственных связей между отдельными 
предприятиями, отраслями индустрии и целыми экономическими районами. Временная утрата 
десятков тысяч заводов и фабрик на оккупированной врагом территории, а также смена 



профиля производства на большинстве предприятий Центра и восточных районов потребовали 
обеспечить новую систему производственной кооперации. Без этого невозможно было 
развернуть массовое изготовление нужной фронту продукции. Так, для выпуска боеприпасов 
было кооперировано около 1300 заводов, что позволило создать четко действующую систему, 
покрывавшую все возраставшие потребности фронта в снарядах и минах, бомбах и патронах. 

Успехи и достижения в перестройке экономики применительно к нуждам войны были 
неоспоримы. Однако она состояла не из одних лишь побед. Немало в ней было просчетов и 
недостатков, неоправданно огромного и бесхозяйственного расходования материальных 
средств и рабочей силы. И все же не эти недостатки определили ход и результаты перестройки 
народного хозяйства в соответствии с нуждами фронта. 

Благодаря героическому, самоотверженному труду рабочих, инженеров, техников, 
колхозников и служащих советская экономика к июню 1942 г. полностью была перестроена на 
военный лад. В стране было создано слаженное, быстро растущее военное хозяйство, что 
позволило СССР уже в 1942 г. превзойти фашистскую Германию по производству важнейших 
видов боевой техники, оружия и боеприпасов. Это создало материально-технические 
предпосылки вначале для коренного перелома в ходе войны, а затем и для окончательного 
разгрома врага. 

С первых же дней войны началась перестройка страны на военный лад. Был создан Государственный 

комитет обороны (ГКО), которому были переданы все полномочия в военной, политической и 

экономической сферах. Решения ГКО имели силу закона для всех и должны были исполняться 

неукоснительно. Для оперативного управления войсками была создана Ставка Верховного 

главнокомандования. Оба эти органа возглавлял лично И. В. Сталин. 

 Началась всеобщая мобилизация. Только до конца июля было призвано в армию около 5 миллионов 

человек. Очень многие отправлялись на фронт 

добровольцами, особенно молодёжь. Одновременно на 

территориях, которые могли оказаться вблизи районов 

боевых действий, организовывались 

народные ополчения. Они рыли окопы, создавали 

противотанковые заграждения, оборудовали 

бомбоубежища и т. д. 

  

 

Рис. 1. Ополченцы Кировского завода. 

Ленинград, 1941 год 

  

Настоящий подвиг в первые месяцы войны совершили гражданские люди, проводившие 

массовую эвакуацию промышленных предприятий за Урал и в Сибирь. Необходимо было в кратчайшие 

сроки организовать производство снарядов, военной техники и всего необходимого для фронта. Под 

бомбёжками поезда с оборудованием и людьми шли на восток. Зачастую вагоны разгружались на 

окраинах небольших городков, и без промедления, прямо под открытым небом, рабочие начинали 

устанавливать станки. А примерно через 2 месяца с начала эвакуации предприятие выдавало первую 

продукцию. 

Уже в начале 1942 года прекратилось падение производства, а к марту эвакуированные предприятия 

довели выпуск продукции до предвоенного уровня. Увеличились добыча угля и нефти, выплавка чёрных 

и цветных металлов. Нужно учесть, что часть мужчин была на фронте и у станков их заменили женщины 

и подростки. 

 Не меньший подвиг совершили и жители сельскохозяйственных районов Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. Этот тяжёлый труд также лёг на плечи женщин, детей и стариков. Ведь нужно было убирать 

урожай, кормить армию, рабочих, горожан. 

Девизом каждого советского человека стали слова: «Всё для фронта, всё для победы!» Ценой 

огромного напряжения сил задача перевода экономики на военные рельсы была выполнена. 

Лекция Партизанское движение 
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в Великой Отечественной войне, основная форма вооружённой 

борьбы советского народа против немецких захватчиков на временно оккупированной территории СССР. 
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Возникнув как ответ на оккупационный режим, партизанское движение стало важным фактором 

всенародной борьбы в тылу врага. За годы войны, охватив практически всю временно оккупированную 

территорию СССР, приобрело организованный, массовый характер и оказало значительную 

помощь Красной армии в изгнании врага. 

 Организующим началом развёртывания массового партизанского движения стали Директива 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 29 июня 1941 и постановление ЦК ВКП(б) от 18.7.1941 «Об организации 

борьбы в тылу германских войск». В этих документах определялись порядок 

развёртывания партизанского движения и его основные задачи: уничтожение живой силы и техники 

врага, его материально-технических средств, нарушение коммуникаций, ведение разведки, содействие 

войскам Кр. армии в проведении операций (боёв) и т.д. 

5.9.1942 в приказе наркома обороны «О задачах партизанского движения» были уточнены цели и 

задачи с учётом полученного опыта партизанской борьбы и обстановки на фронте. В приказе партизанам 

дополнительно ставились задачи: не допускать угона сов. людей в Германию, предотвращать разрушение 

гитлеровцами промышленных предприятий и жилых зданий, препятствовать вывозу материальных 

ценностей и др. Ответственными за организацию движения и руководство им становились подпольные 

партийные комитеты и партийные организации ВКП(б). 

 Уже осенью 1941 насчитывалось 278 подпольных партийных комитетов (областных, городских и 

районных), а в 1943, несмотря на карательные акции, их было уже ок. 400. 

 Благодаря организованной поддержке, снабжению оружием, продовольствием, медикаментами и др. 

необходимыми материалами, в т.ч. агитационными, быстро росло количество партизанских отрядов и 

укреплялась их боеспособность, расширялись зоны действия, повышались эффективность борьбы с 

оккупантами и помощь регулярным частям Кр. армии. Если весной 1942 после первой, самой тяжёлой 

военной зимы в тылу врага уцелело и действовало лишь 500 партизанских формирований, то к середине 

нояб. 1944 их число увеличилось вдвое, а общая численность составила ок. 250 тыс. чел. Летом – осенью 

1942 против партизан нем. командованию пришлось использовать 15 полевых, 10 охранных дивизий, 27 

полицейских полков, 144 полицейских батальона. 

Партизанские формирования создавались на добровольной основе. В них вступали люди разлного 

возраста и национальностей; много было военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из 

плена. В ряде случаев на положение партизанских отрядов переходили истребительные батальоны, 

создаваемые НКВД для борьбы с диверсантами и шпионами в прифронтовых районах. 

 В ходе войны практиковалась и заброска во вражеский тыл специальных групп, на базе которых 

развёртывались партизанские отряды и соединения. Организацию и засылку в тыл врага партизанских 

групп и отрядов специального назначения осуществляли органы гос. безопасности. При этом в 

Белоруссии, на Украине и в западных областях РСФСР заблаговременно создавались, комплектовались, 

вооружались отряды и группы, готовились районы их базирования и запасы материальных средств. 

 Основной организационной единицей партизанского движения являлся отряд, который насчитывал 

от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Отряды делились на подразделения и группы, 

имевшие конкретное предназначение (разведка, взрывное дело, связные и т.д.). С развитием движения 

создавались более крупные партизанские формирования – соединения, насчитывавшие до нескольких 

тысяч человек. Партизанские отряды, в зависимости от обстановки, базировались и вели борьбу с 

оккупантами в пределах одного района или совершали партизанские рейды. 

 На вооружении партизан находилось в основном стрелковое оружие, в некоторых отрядах 

(соединениях) имелись миномёты, артиллерийские орудия и даже танки. В ходе боевой деятельности 

партизаны сковывали значительные силы врага, уничтожали склады, базы. Диверсионными действиями 

партизаны разрушали коммуникации противника, уничтожали вражеские эшелоны с живой силой и 

военной техникой, горючим и боеприпасами, нарушали линии связи, системы водоснабжения и 

электроэнергии, взрывали производственные объекты военного назначения. 

 Большое значение, особенно для регулярных частей Красной армии, имели разведывательные 

данные партизан о дислокации, численности и передвижениях нем. войск, их вооружении, системах 

связи, инженерном оборудовании местности, расположении штабов, средств ПВО и т.д. 

 Особое внимание уделялось обучению личного состава тактике ведения партизанской борьбы и 

индивидуальной выучке бойцов. Партизаны умело действовали мелкими группами и отрядами. Они 

проводили налёты на небольшие нем. гарнизоны, посты, штабы, узлы связи. Диверсии совершались 

партизанами, как правило, на путях сообщения (мостах, дорогах и т.д.). В результате их диверсионных 

действий пропускная способность железных дорог снизилась на 35–40%, что вынуждало нем. 

командование отвлекать значительные силы и средства на восстановление и охрану коммуникаций. 
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Большую роль в боевой подготовке партизан играли сотрудники НКВД и НКГБ, а также бывшие 

командиры Красной армии. Обучение военным специальностям осуществлялось в тылу страны и 

непосредственно в партизанских отрядах. 

 В 1943 законодательно партизаны были приравнены к военнослужащим, а командно-политическому 

составу партизанских сил стали присваиваться офицерские звания. За годы войны заслуженным 

руководителям партизанского движения В.А. Бегме, П.П. Вершигоре, А.П. Горшкову, Ф.Ф. 

Дубровскому, М.И. Дуке, Ф.Ф. Капусте, С.А. Ковпаку, В.И. Козлову, В.З. Коржу, М.И. Наумову, С.В. 

Рудневу, А.Н. Сабурову, А.Ф. Фёдорову, В.Н. Чернышёву и др. было присвоено звания ген.-майора, а 

П.К. Пономаренко и Т.А. Строкачу – ген.-лейтенанта.  

 Для успешных и эффективных действий партизан особое значение имело взаимодействие с войсками 

Красной армии. Оно осуществлялось на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях. 

Системным и всё более постоянным это взаимодействие становилось с 1942. Партизанские 

формирования в период зимнего наступления Красной армии 1941/42 наносили удары по коммуникациям 

и важным объектам врага, освобождали населённые пункты в его тылу и районы на путях наступления 

сов. войск, осуществляли целеуказания авиации, обеспечивали высадку и действия возд.-десантных 

войск. Так, в ходе летне-осенней кампании 1942 партизаны, активно действуя в интересах 

оборонительных операций Красной армии, отвлекли на себя до 24 дивизий противника, в т.ч. 15–16 

дивизий для охраны коммуникаций. 

Весной 1943 взаимодействие партизан с соединениями и объединениями Красной армии вышло на 

операт.-стратегический уровень и стало систематическим. В ходе Курской битвы и битвы за Днепр, а 

также при освобождении восточных областей Белоруссии партизаны усилили удары по коммуникациям 

и объектам противника в полосах активно действующих фронтов. В ходе наступательных операций 

Красной армии в 1943–44 партизанские силы по согласованию с наступающими сов. войсками срывали 

перегруппировки врага, планомерный и организованный отвод его войск, нарушали управление ими и 

тыловое обеспечение. 

В Белорусской операции 1944 мощная группировка партизан (св. 270 тыс. чел.) в тесном 

взаимодействии с четырьмя фронтами Красной армии уничтожила 15 тыс. и взяла в плен 17 тыс. 

вражеских солдат и офицеров, вывела из строя и захватила большое количество техники и материальных 

средств противника. 

 Большое значение развёртыванию вооружённой борьбы в тылу врага придавала Ставка ВГК. Её 

рабочим органом по руководству партизанским движением являлся Центральный штаб партизанского 

движения (ЦШПД), начавший свою работу в мае 1942 (начальник – П.К. Пономаренко). ЦШПД 

подчинялись в оперативном отношении республиканские и областные штабы, которые, в свою очередь, 

подчинялись военным советам фронтов. 

Благодаря улучшению радиосвязи, созданию авиамостов с партизанскими формированиями, 

активной деятельности представителей партизанских штабов непосредственно в отрядах и соединениях 

повышались оперативность и устойчивость системы управления партизанским движением. Это 

придавало действиям партизан организованный и целеустремлённый характер, способствовали 

обеспечению партизанских формирований оружием, боеприпасами, медикаментами, а также эвакуации 

тяжелораненых и больных на Большую землю. 

 Только за 1943 авиация совершила св. 12 тыс. самолёто-вылетов в тыл врага (50% из них с посадкой 

на партизанских аэродромах и площадках). За время своего существования ЦШПД направил 

партизанским формированиям ок. 60 тыс. винтовок и карабинов, более 34,3 тыс. автоматов, 4,2 тыс. 

ручных пулемётов, св. 2,5 тыс. противотанковых ружей, ок. 2 тыс. миномётов, ок. 540 тыс. ручных гранат, 

большое количество боеприпасов, взрывчатых веществ и др. имущества. На оккупированную 

территорию регулярно переправлялись газеты «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Комсомольская 

правда», др. материалы для ведения партизанами агит.-пропагандистской работы. С помощью 

пересылаемой печатной аппаратуры и др. средств партизаны и подпольщики организовали в тылу врага 

выпуск более 400 газет и журналов, а также массовый выпуск листовок и др. пропагандистских 

материалов. 

 Партизанское движение явилось важным фактором победы СССР над нацистской Германией и её 

сателлитами. Оно охватило всю оккупированную немцами территорию страны и создало мощный фронт 

всенародной борьбы в тылу врага, тесно взаимодействующий с регулярными войсками Красной армии. 

Партизанские силы нанесли врагу огромный урон. Партизаны отвлекли на себя более 10% сухопутных 

войск противника, действовавших на советско-германском фронте. 

За годы войны погиб каждый седьмой партизан. За самоотверженные и умелые действия, 

проявленные мужество и героизм более 300 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и 
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медалями СССР, более 250 чел. удостоены звания Героя Сов. Союза, а С.А. Ковпак и А.Ф. Фёдоров стали 

дважды Героями Сов. Союза. 

 Указом от 2.02.1943 учреждена медаль «Партизану Отечественной войны», которая имела две 

степени. Всего за участие в партизанском движении медалью 1-й ст. награждены более 56 тыс. чел., 2-й 

ст. – ок. 71 тыс. человек. 
Восстания в лагерях смерти 
Previous 

 

Томаш (Тойви) Блатт 

Томаш родился в еврейской семье в польском городе Избице, где 

еврейская община, по большей части глубоко религиозная, составляла более 

90 процентов населения. Отец Томаша владел винным магазином. 

1933 - 1939 гг. В сентябре 1939 г. на рыночной площади раздался 

барабанный бой, призывавший всех жителей собраться для сообщения 

новостей. Германия вторглась в Польшу. Вскоре поступила другая новость: с 

востока в страну вошли советские войска. Мы растерялись. Некоторые 

призывали бежать на советскую сторону; многие, включая моих родителей, 

остались в Избице. Свое решение отец объяснил так: «Немцы — антисемиты, 

но все же они люди». 

1940 - 1943 гг. К 1943 г. меня депортировали в лагерь смерти Собибор, в том же году я участвовал 

там в восстании. Во время восстания некоторые пленные бежали через одну из дыр, прорезанных в заборе 

из колючей проволоки. Из-за небольшого размера дыры возле нее возникла давка: под пулеметным огнем 

охраны никто не хотел ждать своей очереди. Заключенные начали карабкаться на забор, и как раз в тот 

момент, когда я нырнул в дыру, он рухнул, погребя меня под собой. Это спасло меня. Заключенные, 

прорвавшиеся через дыру первыми, подорвались на 

минах. Когда большинство заключенных пробежали 

мимо меня, я выскользнул из пальто, зацепившегося за 

забор, и убежал в лес. 

Сначала Томаш скрывался от фашистов, потом 

работал связным в польском подполье. После войны 

он оставался в Польше, в 1959 г. переехал в США. 

 

Групповой портрет некоторых участников 

восстания в концлагере Собибор. 

Групповой портрет некоторых участников 

восстания в концлагере Собибор. Польша, август 1944 

года. 

 
Еврейское вооруженное сопротивление в гетто и лагерях, 1941-1944 год 
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С 1941 по 1943 год примерно в ста разных гетто, расположенных в оккупированной нацистами 

восточной Европе, возникло подпольное движение сопротивления. Главной целью подпольщиков была 

организация восстаний, прорыв из гетто на волю и присоединение к партизанским отрядам для 

дальнейшей борьбы с нацистами. Евреи знали, что восстания не остановят немцев и что только горстке 

бойцов удастся убежать и присоединиться к партизанам. Тем не менее, евреи хотели сражаться. Более 

того, еврейским узникам нацистских концлагерей, которые находились в еще более тяжелых условиях, 

также удавалось организовать сопротивление и поднять восстание; это происходило даже в лагерях 

смерти — Треблинке, Собиборе и Освенциме. Восстания происходили и в других лагерях — например, 

в Крушине (1942), Минске-Мазовецком (1943) и Яновске (1943). В некоторых лагерях заключенным 

удавалось организовать побег и присоединиться к партизанским отрядам. 

 
Строительство крематория № 4. 

Строительство крематория № 4. Позже этот крематорий был уничтожен во время восстания в лагере. 

Освенцим-Биркенау, Польша, зима 1942 - 1943 гг. 

 

Довоенный портрет Алы Гартнер, которая позднее стала 

узницей Освенцима. 

Довоенный портрет Алы Гартнер, которая позднее стала 

узницей Освенцима. Она принимала участие в лагерном 

движении сопротивления и была повешена за то, что помогала 

доставать взрывчатку, которой заключенные Освенцима 

взорвали крематорий №4. Бедзин, Польша, 1930-е годы. 

Эстер Рааб рассказывает о том, как планировалось восстание 

в Собиборе 

Эстер родилась в обеспеченной еврейской семье из 

польского города Хелм. В декабре 1942 года ее депортировали из 

трудового лагеря в лагерь смерти Собибор, находившийся в 

оккупированной Польше. В Собиборе ее отобрали для работы в 

сортировочном цехе. Она разбирала одежду и другие личные 

вещи, оставшиеся от убитых в лагере людей. В течение лета и 

осени 1943 года Эстер входила в группу заключенных Собибора, 

которые планировали восстание и побег из лагеря. 

Руководителями этой группы были Леон Фельдгендлер и 

Александр (Саша) Печерский. Мятеж произошел 14 октября 1943 

года. Немецкие и украинские охранники открыли огонь по 

восставшим, которые не смогли добраться до главных ворот и пытались бежать через окружавшее лагерь 

минное поле; это удалось приблизительно тремстам из них. Более ста беглецов вскоре были пойманы и 

расстреляны. Эстер оказалась в числе тех немногих, кто сбежал и выжил. 
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Хаим Энгель вспоминает о восстании в Собиборе и свой побег 

В 1939 году, когда срок службы Хаима в польской армии подходил к концу, произошло германское 

вторжение в Польшу. Немцы захватили его в плен, а затем отправили в Германию на принудительные 

работы. Позднее, как и многих других евреев-военнопленных, Хаима перевезли обратно в Польшу. В 

конце концов его депортировали в лагерь Собибор, где остальные члены его семьи погибли. Во время 

восстания в Собиборе в 1943 году Хаим убил охранника. Ему и его подруге Зельме, с которой они 

впоследствии поженились, удалось сбежать. Польский крестьянин прятал их вплоть до освобождения 

Польши советскими войсками в июне 1944 года. 

Хаим Энгель рассказывает о плане восстания в Собиборе 

Когда германские войска оккупировали Польшу в 1939 году, Хаима, в то время солдата польской 

армии, захватили в плен. Сперва его отправили в Германию на принудительные работы, а затем, как 

еврея-военнопленного, перевезли обратно в Польшу. В конце концов он был депортирован в лагерь 

Собибор, где остальные члены его семьи погибли. Во время восстания в Собиборе в 1943 году Хаим убил 

охранника. Ему и его подруге Зельме, с которой они впоследствии поженились, удалось сбежать. 

Польский крестьянин прятал их вплоть до освобождения Польши советскими войсками в июне 1944 года. 

 

Хаим Энгель 

Семья Хаима – выходцы из маленького городка, где у его отца был 

магазин тканей. Когда в Брудзеве начались антисемитские погромы, Энгели 

перебралась в промышленный город Лодзь. Хаиму тогда было 5 лет. В Лодзе 

он посещал еврейскую школу, которая давала также и светское образование. 

После окончания средней школы Хаим пошел работать на текстильную 

фабрику своего дяди. 

1933-39: Наше окружение в Лодзе было преимущественно еврейским, так 

что большинство моих друзей были евреями. Когда я стал совершеннолетним, 

меня призвали на обязательную военную службу. 1 сентября 1939 года, всего 

за две недели до окончания срока моей службы, немцы напали на Польшу. Через несколько недель я 

попал в плен. Один из захвативших меня немцев узнал, что я еврей, но не застрелил меня. Меня отправили 

в Германию на принудительные работы. 

1940-44: В марте 1940 года всех военнопленных-евреев отправили обратно в Польшу. Летом 1942 

года я был депортирован в лагерь смерти Собибор. В октябре 1943 года небольшая группа заключенных 

подняла восстание. Я заколол нашего надсмотрщика. При каждом ударе я кричал: "Это за моего отца, за 

мою мать, за всех, евреев, которых ты убил !" Нож выскользнул, я поранился, весь был покрыт кровью. 

Начался полный хаос; многие заключенные выбежали через главные ворота. Некоторые подорвались на 

минах. Некоторые сдались и вовсе не стали бежать. Я схватил за руку мою подругу и мы побежали в лес. 

Хаим вместе со своей подругой Зельмой прятался в польских лесах. После войны они поженились и 

жили в Европе и Израиле. В 1957 году Энгели поселились в Соединенных Штатах. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

2 АВГУСТА 1943 г. 

ВОССТАНИЕ В ТРЕБЛИНКЕ 

 

В начале 1943 г. депортации в лагерь смерти Треблинка прекращаются. В марте немцы начинают 

реализовывать в Треблинке «Операцию 1005». «Операция 1005» — это кодовое название немецкого 

плана по уничтожению всех свидетельств массовых казней. Пленных заставляют раскапывать общие 

могилы и сжигать трупы. По мере завершения «Операции 1005» пленные начинают опасаться, что их 

постигнет участь их погибших товарищей, а лагерь будет ликвидирован. Лидеры лагерного подполья 

решают поднять восстание. 2 августа 1943 г. пленные тайно захватывают оружие в лагерном арсенале, но 

их план раскрывают прежде, чем они успевают захватить лагерь. Сотни пленных штурмуют главные 

ворота в надежде бежать. Многие из них погибают под пулеметным огнем. 300 с лишним человек 

успешно скрываются, однако большинство снова попадает в плен и вскоре уничтожается нацистской 

полицией и войсками. Во время восстания пленные сжигают большую часть лагеря. Выживших 

заставляют устранить все следы существования лагеря. Позже их расстреливают. Окончательно 

Треблинку ликвидируют осенью 1943 г. В общей сложности здесь было уничтожено от 870 000 до 925 000 

человек. 

14 ОКТЯБРЯ 1943 г. 

ВОССТАНИЕ В СОБИБОРЕ 
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«Операция 1005» вводится в действие в лагере смерти Собибор осенью 1942, на пике акций по 

уничтожению содержащихся там заключенных. В начале 1943 г. депортации в Собибор 

приостанавливаются, и пленные начинают подозревать, что их вскоре уничтожат, а лагерь ликвидируют. 

В это время они формируют подпольную группу, планируя восстание и массовый побег из лагеря. 14 

октября 1943 г. пленные поднимают восстание и, не привлекая всеобщего внимания, убивают часть 

немецких и украинских охранников. Охранники открывают огонь и не пускают пленных к главному 

выходу, вынуждая бежать через минное поле. Приблизительно 300 человекам удается бежать; примерно 

100 пойманы и расстреляны. После восстания Собибор закрывают и ликвидируют. В общей сложности в 

Собиборе было уничтожено 167 000 человек. 

7 ОКТЯБРЯ 1944 г. 

ВОССТАНИЕ ЗОНДЕРКОМАНДЫ В ОСВЕНЦИМЕ 

 

Летом 1944 г. операции по уничтожению заключенных путем удушения газом в Освенциме учащаются, 

поскольку в лагерь прибывают более 440 000 венгерских евреев. Чтобы справиться с возросшим числом 

казней, администрация увеличивает численность пленных, задействованных в зондеркомандах — 

специальных отрядах, работающих в крематориях. Однако к осени 1944 г. численность персонала в этих 

командах снова сокращают. Предвидя ликвидацию лагеря и собственное уничтожение, члены 

зондеркоманд планируют восстание и побег. Восстание поддерживают пленные женщины, которые 

тайно приносят членам зондеркоманды взрывчатку с близлежащих фабрик. 7 октября 1944 г. пленные, 

задействованные в зондеркомандах, восстают, взрывая крематорий IV и убивая несколько охранников 

СС. Охрана лагеря быстро подавляет восстание. Всех членов зондеркоманды убивают. Четырех женщин, 

тайно выносивших взрывчатку с фабрик, казнят через повешение 6 января 1945 г. за считанные недели 

до освобождения лагеря. 

17 ЯНВАРЯ 1945 г. 

ХЕЛМНО 

 

Первоначально Хелмно закрыли в марте 1943 г., однако в июне 1944 г. лагерь снова открывают, чтобы 

ускорить ликвидацию Лодзинского гетто. Уничтожения происходят до середины июля 1944 г. Начиная с 

сентября 1944 г. немецкое командование приводит в исполнение план «Операция 1005», направленный 

на уничтожение всех свидетельств массовых убийств: группу еврейских пленных заставляют 

эксгумировать и сжигать тела из общих могил в Хелмно. В ночь, когда к лагерю смерти Хелмно 

приближается Советская армия, гитлеровцы решают оставить лагерь. Перед уходом они убивают 

оставшихся в живых пленных евреев. Некоторым пленным удается оказать сопротивление и осуществить 

побег. Трое пленных выживают. В Хелмно было уничтожено не менее 152 000 человек. 

Тест по теме: «Нацистский оккупационный режим». 
Как назывался план насильственной «германизации» захваченных гитлеровской Германией 

территорий? 

2. План «германизации» территорий на востоке предусматривал: 

      1)  принудительное изучение немецкого языка для всех завоеванных народов;                                   

      2)  физическое устранение местного населения и заселение освобождённых территорий «расово 

полноценными» колонистами.; 

      3)  сохранение за «балтийскими странами» их национальной аутентичности, как родственных 

немцам;                               

      4)  полное уничтожение русских для обеспечения немецкого господства немцев в Европе; 

      5) сделать Чехию, Польшу и Украину особыми территориями Третьего Рейха; 

      6) Очистить территорию заселению славянскими народами для заселения их немцами. 

3. Какую часть территории СССР захватила гитлеровская Германия, и каково было число 

населения, оказавшиеся в оккупации? 

1) 10,7% территории и 40% населения;                                  2) 8,7% территории и 45% населения;                                   

3) 20,7% территории и 60% населения;                                  4) 12,7% территории и 43% населения. 

4. Какое количество памятников архитектуры было уничтожено на оккупированных немцами 

территориях?   

1) 1000;               2) 1500;                     3) 3000;                    4) 4000. 

5. Какое количество красноармейцев попало в плен за годы войны?  

      1) 5,5 млн.;                2) 6,5 млн.;               3) 4,5 млн;                 4) 7,5 млн. 



6. Какое количество советских военнопленных погибло в плену за годы войны?  

      1) 2,5 млн.;                2) 3,5 млн.;               3) 4,5 млн;                 4) 5,5 млн. 

 

7. Перечистите черты нацистского оккупационного режима (не менее 6).  

8.  Перечислите причины коллаборационизма (не менее 3). 

9.  Почему немцы в 1942 г. приступили к формированию военных частей из коллаборационистов?  

1)  На оккупированных территориях у немцев появилось достаточное число населения, которое их 

поддерживало;  

2)  нехватка живой силы среди регулярных частей вермахта;  

3)  стремление сохранить военные части укомплектованные из немцев в тыловых районах;    

4)  националисты из числа коллаборационистов желали доказать свою верность Рейху. 

10. Какая категория коллаборационистов была самая многочисленная? 

1) служащие в полицейских и охранных частях (полицаи);                    

2) служащие вспомогательных должностей (хильфсвиллиге);                  

3) служащие карательных бригад;                

4) служащие караульной охраны. 

11.  Какие народы СССР были подвергнуты репрессиям из за подозрения в нелояльности власти 

СССР? 

1) Немцы Поволжья, калмыки, марийцы, чеченцу, ингуши, балкарцы, крымские татары;                            

2) Немцы Поволжья, калмыки, армяне, чеченцу, ингуши, балкарцы, крымские татары; 

3) ) Немцы Поволжья, калмыки, узбеки, чеченцу, ингуши, балкарцы, крымские татары; 

4) ) Немцы Поволжья, калмыки, таджики, чеченцу, ингуши, балкарцы, крымские татары 

Тест Перевод экономики на военный лад. 
1. Перевод экономики на военный лад завершился 

А) к концу 1941 г. 

Б) к лету 1942 г. 

В) к лету 1943 г. 

2. В разработке первых советских радиолакаторов принял участие коллектив ученых под 

руководством 

А) С. Чаплыгина 

Б) И. Курчатова 

В) А. Иоффе 

3. Знаменитая песня «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса прозвучала в кинофильме 

А) «Парень из нашего города» 

      Б ) «Два бойца» 

       В ) «В шесть часов вечера после войны» 

4.Символом борьбы с фашистским агрессором стала песня 

А ) «В лесу прифронтовом» 

Б) «Если завтра война» 

В) «Священная война» 

5. В блокадном Ленинграде было написано и исполнено музыкальное произведение 

 А) 7-я симфония Д. Шостаковича 

Б) Гимн СССР А. Александрова 

В) «Пятая симфония  С.С. Прокофьева 

Тест: «Партизанское движение в период Великой Отечественной войны». 
1. Какие три утверждения относятся к партизанскому движению в период ВОВ.  

      1)  Партизанские отряды, которые возникли в первые месяцы войны находились под 

непосредственным руководством ГКО;                                   

      2)  партизанские отряды первоначально были самостоятельно действующими единицами, 

поддерживаемые местным населением; 

      3)  после разгрома гитлеровцев под Москвой многие партизанские отряды вышли из подполья и 

начали вести полномасштабные боевые действия в тылу врага;                               

      4) с лета 1942 года из нескольких партизанских отрядов стали создавать бригады по 500-600 человек; 

      5) для поддержки наступления Донского и Сталинградского фронта в период Сталинградской битвы 

была начата операция «Рельсовая война»; 



      6) к началу 1944 года, когда советские войска начали операции по освобождению территории СССР 

от врага, партизанские отряды стали использовать реже или они вливались в состав наступающих войск. 

2. Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования был 

создан … 

1) 6 декабря 1941 г.;                                2) 19 ноября 1942 г. 

3) 30 мая 1942 г.;                                     4) 3 августа 1943 г. 

3. Какова была численность партизанских отрядов в начальный период войны?   

1) 100-200 человек;               2) 80-100 человек;                     3) 300-300 человек;                    4) 150-200 

человек. 

4. Соотнесите имя участника партизанского движения и его деятельность.  

 А) П.К. Пономаренко                                

Б) С.А. Ковпак               

В) Н.И. Кузнецов            

Г) Лиза Чайкина     

Д) Зоя Космодемьянская                                                                                                                                                                                                                             

1. Разведчик ликвидировавший заместителя рейхкомиссара Г.Кнута.  

2. Руководитель Центрального штаба партизанского движения. 

3. Герой партизанского движения, погибшая под Калининым. 

4. Партизанка-подпольщица ликвидировавшая гауляйтера В.Кубе.   

5. Командующий партизанским соединением на Украине. 

  6. Партизанка, Герой Советского Союза, казненная в деревне Петри 

щево.  

 

5. В чем причина эффективности партизанского движения в период ВОВ? 

1)  Значительным запасам вооружения, которое осталось после отступления РККА в 1941 г.;                               

2)  организации обучения партизан навыкам военного дела в тылу врага; 

3)  всенародный характер партизанского движения;              

4)  значительному числу численности партизанских отрядов сравнимую с силами действующих войск 

РККА. 

6.  Как называлась операция, которую развернули партизанские соединения в период Курской 

битвы? 

1) « Кремль»;                       2)  «Концерт»;                     3) «Искра» ;                    4) «Рельсовая война». 

7.  Как называлась, которую развернули партизанские соединения в период Битвы за Днепр? 

1) « Кремль»;                       2)  «Концерт»;                     3) «Кольцо» ;                    4) «Рельсовая война». 

8. Какое количество немецких эшелонов партизаны пустили по откос с июля по октябрь 1943 г. 

1) 1946;                        2) 2946;                        3) 3946;               4) 4946. 

9.  Кто из героев партизанского движения, награжденный Звездой Героя Советского Союза был 

самым юным. 

1) Марат Казей;                           2) Олег Кошевой;                      3) Валя Котик            4) Леня Голиков. 
 


