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FIGHT OF THE BELARUSIAN PEOPLE AGAINST THE NAZI INVADERS DURING 
THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941 -  1945)

В статье раскрывается руководящая роль Коммунистической партии в 
мобилизации трудящихся СССР на разгром фашистской Германии. Показана перестройка 
рядов ВКП (б), ее военно-организаторская работа, централизация органов власти в 
стране, создание партизанских формирований в тылу противника, решающая роль 
Красной Армии и советско-германского фронта в достижении Победы над фашизмом.

The article reveals the leading role o f the Communist Party o f the Soviet peoples to 
mobilize to defeat Nazi Germany. Military organizational analyzes, party political work in the 
Red Army and guerrillas behind enemy lines, military and economic activities and strengthening 
the friendship o f the Soviet peoples.

Семьдесят лет живет белорусский народ в условиях мира. Этот мир был завоеван в 
жестокой борьбе с германским фашизмом. Выросли новые поколения в более комфортных, 
как говорят сегодня, условиях. Для большинства из них Великая Отечественная война 1941 
-  1945 годов стала страшной войной прошлого века, о которой рассказывают учебники, 
напоминают последние убеленные сединами ветераны и торжественные мероприятия, 
приуроченные к юбилейным победным датам. Официальная власть старается бережно 
сохранять народную память о тех годах, однако, после развала Советского Союза роль 
партии, которая вела советский народ к победе незаслуженно замалчивается.

Нападение фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года привело к тяжелым 
поражениям. Отступлению Красной Армии и обнажило крупные проблемы в управлении 
на всех уровнях. Советская система - экономика социализма, политика и идеология 
Коммунистической партии, общественные отношения и дружба народов Советского Союза 
подверглись серьезному и суровому испытанию. Требовались «всесторонняя перестройка» 
[2, с. 115] страны, превращение ее в единый военный лагерь, решение сложнейшего 
комплекса военных, экономических, политических и идеологических задач. В армию и на 
флот были направлены почти половина членов и кандидатов в члены ЦК ВКП (б) и 270 
работников аппарата ЦК ВКП (б). В действующую армию ушло 500 секретарей ЦК 
компартий союзных республик, краевых, областных, городских комитетов партии, 1 265 
работников областного и районного звена [11, с. 170]. За годы войны 1941 -  1945 в 
Вооруженные Силы было мобилизовано 13 850 руководящих партийных работников. 
Сотни тысяч коммунистов обратились в партийные комитеты с просьбой послать их на 
фронт добровольцами. Настойчивые просьбы были удовлетворены. 60 тыс. коммунистов и 
40 тыс. комсомольцев были направлены в армию в качестве политических бойцов 
(политбойцов), военных комиссаров и политруков.

В начале Отечественной войны произошла реорганизация армейских политических 
органов. 16 июля 1941 г. совместным решением Политбюро ЦК ВКП (б) и Президиума 
Верховного Совета СССР «О реорганизации органов политической пропаганды и введении 
института военных комиссаров в РККА» была вновь введена должность военных 
комиссаров в полках, дивизиях, корпусах и в военно-учебных заведениях. Одновременно в



ротах, батареях и эскадрильях вводилась должность политруков. В июле-сентябре 1941 г. 
институты военных комиссаров и политруков были учреждены на Военно-Морском Флоте, 
в батальонах, дивизионах, штабах дивизий, партизанских формированиях. Военные 
комиссары вместе с командирами несли всю ответственность за «жизнь и боевую 
деятельность частей и соединений, за их стойкость в бою».

В их обязанности входили проведение в жизнь политики партии, управление 
идеологическими настроениями бойцов и командиров, воспитание личного состава в духе 
советского патриотизма, верности присяге, забота о материальном обеспечении личного 
состава и многое другое. Однако в отличие от времен гражданской войны в 1941 г. 
комиссары не были наделены полномочиями контроля за служебной деятельностью 
комсостава.

В боевой обстановке военные комиссары, в основном, проявили себя с самой 
лучшей стороны. В первые месяцы войны им часто приходило заниматься пресечением 
панических и пораженческих настроений, используя не только внушения и призывы, но и 
суровы меры наказания. Например, Приказ Ставки Верховного Главного Командования 
Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 г., подписанный всеми членами Ставки во главе 
со Сталиным, гласил: «...Обязать каждого военнослужащего независимо от его 
служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его 
находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и 
если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу 
предпочтут сдаться ему в плен -  уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и 
воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственной помощи 
и пособия» [3, с. 423—424]. Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 227 от 28 
июля 1942 г. И.Сталина хорошо известен как приказ «Ни шагу назад!», сформировавший 
штрафные батальоны и роты, заградительные отряды, запрещавший отступление без 
письменного приказа, предписывавший предание военному суду командиров и 
комиссаров, допустивших самовольный отход частей [3, с. 435—436]. Политруки 
стремились быть постоянно среди солдат, не покидать своих подразделений, старались 
делать все от них зависящее, чтобы вселить в бойцов уверенность в моральном 
превосходстве над противником. Они сплачивали личный состав подразделений, и, как 
лолитбойцы, личным примером показывали образцы героизма и мужества, оставаясь 
отважными рядовыми красноармейцами.

К осени 1942 г. в связи с укреплением в армии партийных организаций, ростом 
профессионализма офицеров и необходимостью повысить авторитет командного состава 
РККА было принято решение отказаться от должности комиссаров и политруков. 9 
октября 1942 г. был принят указ «Об установлении полного единоначалия и упразднении 
института военных комиссаров в Красной Армии», 13 октября 1942 г. единоначалие было 
введено в ВМФ. Одновременно в подразделениях, частях и соединениях вводился 
институт заместителей командиров по политической части. Специальным указанием ЦК 
ВКП (б) в январе 1943 г. сохранялась должность комиссаров в партизанских отрядах и 
бригадах.

По решению ЦК в армию и на флот по общегражданским мобилизациям так же 
направлялись члены ВКП (б). За первые тяжелые шесть месяцев войны в армейские 
партийные организации влилось 1 млн. 100 тысяч коммунистов -  треть состава партии. К 
началу 1942 г. в Вооруженных Силах состояло на учете 1 234 тыс. коммунистов -  больше в 
два раза, чем накануне войны [3, с.175]. Перераспределение партийных сил проводилось 
повсеместно, обеспечивая партийное влияние в войсках и в рабочих коллективах. На 1 
января 1945 г. в Вооруженных Силах находилось Змлн. 324 тыс. коммунистов -  57,7 % 
численности партии.

Перестройка ВКП (б), усиление партийного влияния способствовали укреплению 
государства, коренному переустройству жизни всей страны на военный лад. Военное 
время требовала все большей концентрации и централизации управления. Таким было



совместное решение 30 июня 1941 г. Президиума Верховного Совета и Совнаркома СССР, 
ЦК ВКП (б) о создании чрезвычайного государственного органа -  Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) в составе: И.В.Сталин (председатель), В.М.Молотов (зам. 
председателя), К.Е.Ворошилов, Г.М.Маленков, Л.П.Берия. За годы войны состав ГКО 
расширялся: 3 февраля 1942 г. членами чрезвычайного органа стали А.И.Микоян, 
Н.А.Вознесенский, 20 февраля 1942 г. -  Л.М.Каганович, а 22 ноября 1944 г. -  
Н.А.Булганин [8, с.31]. В руках ГКО сосредотачивалась вся полнота власти в СССР: 
государственное, военное и хозяйственное руководство. ГКО объединял деятельность всех 
государственных и военных учреждений. Для оперативного руководства при ГКО были 
образованы специальные комитеты и комиссии, институт уполномоченных ГКО. Во главе 
их были поставлены преданные ВКП (б) и Советскому государству талантливые 
организаторы, имеющие ценный опыт социалистического строительства, это были, как 
правило, секретари краевых и областных комитетов партии, народные комиссары и их 
заместители, крупные ученые и специалисты.

Наиважнейшие проблемы военно-политического значения обсуждались на 
совместных заседаниях Политбюро ЦК ВКП (б), ГКО, Ставки, а затем протокольно 
оформлялись для исполнения. Маршал Советского Союза А.М. Василевский, 
руководивший Генштабом Красной Армии в 1942 -  1945 годах, в своей книге 
воспоминаний «Дело всей жизни» убедительно рассказывает о том, как осуществлялось 
стратегическое управление Вооруженными Силами СССР в эти суровые военные годы. 
«Главное для Сталина, -  писал полководец, -  была сила и мощь страны. И это, конечно, 
глупости, когда Хрущев говорил, что Сталин руководил войной «по глобусу», имея в виду 
глобус, который действительно находился в кабинете Сталина. Полагаю, что Сталина 
несомненно можно отнести к разряду выдающихся полководцев. Другое дело, что он 
таким стал не сразу. Именно Сталин осуществлял общее политическое и стратегическое 
руководство войной, его заслуги в достигнутой победе трудно переоценить. В то же время 
он был противоречивой личностью» [2, с. 515].

ГКО, Ставка Верховного Главнокомандования, Генштаб Красной Армии 
осуществляли конкретное и ежедневное руководство боевыми действиями. Под 
руководством своих военачальников за годы войны Красная Армия подготовила и 
осуществила 51 стратегическую операцию, около 200 фронтовых и около 1 ООО армейских 
операций, многие из которых стали хрестоматийными и изучаются в военных учебных 
училищах и академиях. Выдающееся значение имела битва под Москвой, положившая 
конец гитлеровскому блицкригу, явившая всему миру первое крупнейшее поражение 
германского вермахта. Начало коренного поворота в борьбе против немецко-фашистских 
войск положила Сталинградская битва не только на советско-германском фронте, но и в 
ходе второй мировой войны. Наибольшим размахом отличались стратегические 
наступательные Белорусская, Кишиневская, Прибалтийская, Висло-Одерская, Берлинская 
операции. В ходе их разгрому подверглись крупные группировки войск противника, 
уничтожалось огромное количество военной техники, освобождались значительные 
территории, сотни городов и населенных пунктов. Так, в ходе контрнаступления под 
Сталинградом было разгромлено более 50 вражеских дивизий, в Белорусской операции -  
68, Висло-Одерской -  60, берлинской -  более 90. В результате каждой такой операции 
существенно изменялась обстановка на советско -  германском фронте. Победа на Курской 
дуге сорвала летние планы гитлеровцев 1943 года и завершила коренной перелом в войне; 
блестящая операция «Багратион» по освобождению Белоруссии привела к разгрому 
немецкой войсковой группировки «Центр» и открыла дорогу к германскому рейху и его 
столице -  Берлину; Кишиневская операция изменила обстановку на всем южном крыле 
советско-германского фронта и сыграла решающую роль в выходе Румынии и Болгарии из 
фашистского блока и т.д.

В большинстве стратегических наступательных операций принимали участие 
партизанские бригады и отряды, действовавшие в тылу гитлеровцев. С первых дней



фашисты встретили сопротивление советских людей, оказавшихся на оккупированной 
территории. Партизанские отряды возникали стихийно и организованно. Еще 29 июня 1941 
г. в Директиве партийным и советским организациям прифронтовых областей ВКП (б), как 
правящая партия, призвала развернуть всенародную борьбу с фашистскими захватчиками. 
Об этом же говорил И.В. Сталин в своем выступлении по радио 3 июля 1941 г., а 18 июля 
1941 г. было принято специальное постановление «Об организации борьбы в тылу 
германских войск», в котором партия призвала «развернуть сеть наших большевистских 
подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями 
против фашистских оккупантов». [12, с. 17].

Многие группы и ряд отрядов возникали спонтанно, возглавлялись горячими 
патриотами социалистического Отечества. Именно мощные народные истоки, непрерывно 
питавшие партизанское движение, позволили ему в короткие сроки преодолеть 
организационный период, накопить боевой опыт и опробовать наиболее эффективные 
тактические методы борьбы с фашистскими оккупантами. Подпольные партийные 
комитеты являлись непосредственными руководителями партизан и подпольщиков. Они 
успешно решали задачи создания партизанских отрядов, диверсионных групп, укрепляли в 
них партийное ядро; поднимали массы на срыв оккупационных мероприятий врага, вели 
политическую работу среди населения. В различные периоды в тылу врага действовало 90 
подпольных обкомов, областных партийных центров, окружкомов, межрайонных 
партийных центров, 620 горкомов, райкомов, райпартцентров, райпартгрупп, укомов и 
волкомов партии [10, с. 879- 694]. Всего за годы войны для руководства народной борьбой 
в тылу врага ЦК ВКП (б) направил 565 секретарей обкомов, райкомов, горкомов партии, 
204 председателя областных, городских и районных исполкомов Советов депутатов 
трудящихся, 104 секретаря обкомов, горкомов и райкомов комсомола [11, с. 48].

Подпольные партийные организации проводили большую политическую работу в 
партизанских отрядах и среди местного населения. Мужественную борьбу в подполье, в 
тылу врага вели 140 тысяч коммунистов, в том числе на Украине около 40 тысяч, в 
Белоруссии -  35 тысяч, в краях и областях РСФСР -  свыше 30 тысяч. Ядро подпольных 
партийных сил концентрировалось в партизанских бригадах и отрядах [4, с. 685].

30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования был создан 
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Начальником ЦШПД был назначен 
член ЦК ВКП (б), первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии П.К. 
Пономаренко. Заместителями начальника ЦШПД были утверждены представители 
Генерального штаба и НКВД. ЦШПД, подчиняясь Ставке, осуществлявшей общее 
руководство партизанским движением, работал в тесном контакте с Генеральным штабом, 
военными советами фронтов и армий, руководителями партийных органов республик и 
областей. Всего за годы войны в тылу немецко-фашистских войск действовало свыше 
6 200 партизанских отрядов, в которых числилось более 1 млн. человек, отважных 
народных мстителей. В партизанских формированиях, принимавших участие совместно с 
частями Красной Армии в освобождении своих районов от гитлеровских оккупантов, 
среди личного состава были: 30% рабочие, 41% колхозники, 29% служащие. В рядах 
партизан сражались представители всех национальностей Советского Союза.

Просчитались германские «освободители», народ восстал. Начальник генерального 
штаба сухопутных войск фашистской Германии генерал-полковник Ф.Гальдер в своем 
военном дневнике делает такие записи, например: «29 июня 1941 года (воскресенье) 8-й 
день войны...русские всюду сражаются до последнего человека. Лишь местами сдаются в 
плен...»; «группы противника, действующие в нашем тылу, совершили несколько налетов 
на наши войска и коммуникации» [6, с. 60]. За время войны партизаны отвлекли на себя до 
10% действовавших против СССР фашистских войск. Партизаны пустили под откос 20 
тысяч воинских эшелонов, подорвали 120 бронепоездов, вывели из строя 17 тыс. паровозов 
и 171 тыс. вагонов, взорвали 12 тыс. мостов на железных и шоссейных дорогах, 
уничтожили и захватили 65 тыс. автомашин.



Партизаны и. подпольщики нанесли вермахту невосполнимый урон. Сотни тысяч 
солдат и офицеров противника, чиновников оккупационной администрации и колонистов 
были уничтожены, ранены или взяты в плен. Патриоты вывели из строя более 4,5 танков и 
бронемашин, сбили и сожгли на аэродромах свыше 1,1 тыс. самолетов, уничтожили более 
2,5 тыс. орудий, взорвали почти 3 тыс. крупных складов оккупантов [6, с. 157].

Гитлеровцам не удалось установить «новый порядок» на советской земле, 
колонизировать захваченную территорию, уничтожить десятки миллионов мирных 
советских людей. Под ударами народных мстителей рушились все планы оккупационных 
властей. Боевые акции партизан, борьба подпольщиков, сопротивление миллионов 
советских людей, саботировавших мероприятия оккупантов, действовали на гитлеровцев 
деморализующее, держали их в постоянном напряжении и страхе, подрывали боевой дух 
гитлеровских солдат. После полного изгнания оккупантов с территории СССР по решению 
ГКО советские партизанские формирования включились в вооруженную борьбу в 
Западной Европе. Братская помощь Советского Союза ускорила освобождение народов 
Юго-Восточной и Центральной Европы, порабощенных германским фашизмом, 
приближала победу над жестоким врагом.

Близкая победа означала крах фашистского рейха. Этот крах был подготовлен 
титаническими усилиями всего советского народа. «Все для фронта, все для победы!» -  
этот призыв Коммунистической партии к трудящимся Советского Союза стал самим 
существом повседневной жизни тружеников советского тылы. Действующая армия 
получала все необходимое. В крайне тяжелых условиях военного времени происходило 
развитие и укрепление военно-экономического потенциала страны Советов. Из фронтовых 
и прифронтовых районов с июля по декабрь 1941 г. было эвакуировано 2 593 предприятия. 
В их числе было 1 523 крупных предприятий, из которых 1 360 завода -  военные. 
Эвакуированные крупные предприятия были направлены: 226 заводов в Поволжье, 667 -  
на Урал, 244 -  в Западную Сибирь, 78 -  в Восточную Сибирь, 308 -  в Казахстан и 
Среднюю Азию. В тыл было вывезено железнодорожным транспортом более 10 миллионов 
человек, водным -  более 2 млн. человек. В кратчайшие сроки на новом месте начался 
выпуск военной продукции. Особенно высокими темпами шел выпуск военной продукции 
в восточных районах. Например, в 1942 г. по сравнению с 1940 г. на Урале он вырос более 
чем в 5 раз, в Поволжье -  в 9 раз, в районах Западной Сибири -  в 27 раз.

Советский Союз, опираясь на собственные ресурсы, решил труднейшую проблему 
перевооружения и материального обеспечения многомиллионной Красной армии. 
Поставки по ленд-лизу в СССР составляли около 4% производства промышленной 
продукции отечественных предприятий [15, с. 44]. Спасибо союзникам за их поставки, они 
очень были нужны в самое тяжелое время, способствовали укреплению материальных 
основ и высокого боевого духа борцов с фашистской агрессией. Самолеты и танки, пушки 
и автоматы, все другое необходимое для красноармейца давались очень тяжелой ценой. 
Самоотверженно работали не только мобилизованные мужчины и женщины (от 16 до 55 
лет), с мая 1942 г. пришли на трудовой фронт школьники-подростки 14 лет, которым 
установили 6-часовой рабочий день. К концу войны в промышленности, строительстве и 
на транспорте они составляли 10,5% общего числа рабочих. Наибольший вклад в 
обеспечение фронта внесли женщины. В 1945 г. они составляли 59% рабочих и служащих. 
Более 90% рабочей силы в сельском хозяйстве также составляли женщины.

Сельское хозяйство страны, неимоверно напрягаясь, тяжело ощущая потерю 
Украины и других зерновых районов, справлялось с заготовками хлеба и другой 
сельхозпродукции. Колхозное крестьянство выдержало военное испытание, совершив 
великий трудовой подвиг. Колхозники сдавали государству большую часть произведенной 
продукции, сознательно идя на ограничение собственного потребления, обрекая себя на 
полуголодное существование. Только за четыре года войны (1941-1945) было заготовлено 
5 048 тысяч тонн мяса, а главное -  4,3 млрд. пудов хлеба, то есть втрое больше, чем



заготовлено и закуплено в дореволюционной России в годы первой мировой войны [10, 
с. 163].

Огромное значение имел трудовой энтузиазм, инициативы работать не только за 
себя, но и за товарища, ушедшего на фронт, т.е. ежедневно выполнять 2 нормы (200%) 
выработки продукции. Так возникло массовое движение «двухсотников», вскоре -  
«трехсотников», « четырехсотников», а с февраля 1942 г. появились даже «тысячники», 
перевыполнявшие установленные нормы выработки в 10 раз. Патриотизм тружеников тыла 
ярко проявился в соревновании коллективов молодых рабочих-комсомольцев за звание 
«фронтовых бригад» под девизом «В труде, как в бою!». Рабочий -  комсомолец с 
Уралмаша А.Чугунов рассказывал: «Помню, как мне было поручено изготовление 
сложных калибров. Я рассчитал дома каждую операцию буквально по секундам, принес на 
рабочее место часы и приступил к работе. В конце дня оказалось, что задание было 
выполнено на 1 200%». К концу войны в стране имелось 154 206 комсомольско- 
молодежных и фронтовых бригад, в которых работало свыше 1 миллиона 22 тысячи 
комсомольцев и молодежи.

За годы войны Красная Армия получила около 40 млн. т продовольствия и фуража, 
38 млн. шинелей, 73 млн. гимнастерок, 70 млн. брюк, около 64 млн. пар кожаной обуви и 
другое вещевое имущество. В 1945 г. сельское хозяйство страны уже давало 60% 
продукции довоенного уровня [15, с. 43]. Это был гражданский, патриотический подвиг 
народа. Фронт и тыл сплотились в единый могучий нерушимый лагерь. Жены работали в 
цехах вместо мужей, ушедших на фронт, дети брались за взрослую работу в поле и у 
станков. Это был подвиг людей, которые видели в труде во имя победы смысл всей своей 
жизни.

Прочный тыл, успехи в развитии военной экономики, все возрастающие поставки 
оружия фронту позволили Красной Армии переломить ход боевых действий на советско- 
германском фронте. Советско-германский фронт был главным решающим фронтом всей 
второй мировой войны. Общая протяженность фронта в отдельные периоды войны 
достигала 3-6 тысяч километров. С первых часов фашистской агрессии вооруженная 
борьба на советско-германском фронте велась с особой остротой и напряженностью. В 
ходе войны фашистская Германия и Советский Союз выдвигали решительные военно
политические и стратегические цели, применяли наиболее активные формы и способы 
боевых действий. На фронте от Баренцева до Черного моря, на различных этапах войны с 
обеих сторон находилось от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий, от 5,7 до 20 
тыс. танков, САУ (штурмовых орудий), от 6,5 до 18,8 тыс. самолетов. Такого 
сосредоточения войсковых масс и боевой техники не знала мировая история. В течение 
1941 -  1945 годов на советско-германском фронте находились основные силы фашистской 
Германии. Против Красной Армии в различные периоды войны действовало от 190 до 270 
дивизий фашистской Германии и ее союзников. Красная Армия разгромила и пленила 
основные силы фашистского блока -  607 дивизий, тогда как наши союзники -  176 дивизий. 
Потери фашистской Германии во второй мировой войне составили 10 (9 346 000) солдат и 
офицеров, в том числе погибших на советско-германском фронте - 6 046 000 гитлеровцев 
[18, с. 313].Советскими войсками было уничтожено и захвачено более 75% всего оружия и 
боевой техники противника. Боевые сражения на советско-германском фронте по своей 
активности и длительности, размаху, ожесточенности и результатам не идут ни в какое 
сравнение с боевыми действиями на других фронтах второй мировой войны. Из 1 418 
суток Великой Отечественной войны 1 320 суток приходилось на наступательные действия 
советских или фашистских войск. Боевые действия на советско-германском фронте 
оказывали решающее влияние на характер военных операций на других фронтах второй 
мировой войны.

Рассекреченные документы последних двух десятилетий еще более существенно 
показали звериное обличье и существо германского фашизма. Отрывок из речи Гитлера 30 
марта 1941 г. перед командующими и начальниками штабов Восточного фронта звучит



зловеще: «Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Коммунист 
никогда не был и никогда не будет товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение...» [1, 
с. 7]. «Военный дневник» Ф. Гальдера полон не менее «красноречивых» заметок 
кровожадности фюрера германского рейха: «30 июня 1941 года.9-й день войны...Во время 
чая (С ГИТЛЕРОМ) велись разговоры главным образом на политические темы. Были 
затронуты следующие вопросы: ЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОЙ 
ВОЙНЫ ПРОТИВ РОССИИ (выделено мною -  В.П.)...Будущие задачи Германии носят 
исключительно континентальный характер, если не учитывать притязаний на 
колониальную империю, которая должна включать Того, Камерун и Бельгийское Конго. 
Возвращение Восточной Африки желательно, но не обязательно....8 июля 1941года.17-й 
день войны...Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, 
чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы 
потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов 
должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет «народное 
бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) 
вообще» [5, с. 66, 101].

Создатель Советского государства В.И.Ленин писал, что «все войны, которые 
являлись результатом хищнических стремлений царей и капиталистов, мы считаем 
преступными» [3, с. 71]. Руководствуясь этим ленинским положением, проводилась 
большая и целенаправленная работа по разъяснению характера войны, грабительских 
планов фашистской Германии. Как и при создании ГКО, широко использовался опыт 
проведения партийно-политической работы большевиков в годы гражданской войны и 
иностранной военной интервенции. 3 июля 1941 г. И.В.Сталин выступил по радио с речью, 
обращенной к населению Советского Союза. К этому моменту стало совершенно 
очевидно, что существованию СССР, не только как социалистическому государству, но и 
как независимой суверенной державе, может наступить конец в самое ближайшее время. 
Выступление И.Сталина, по многочисленным архивным документам и по свидетельствам 
слушавших очевидцев, сыграло огромную мобилизующую роль среди населения, в 
различных слоях советского общества, настроенного патриотически. Была сказана вся 
горькая правда о положении страны, одновременно, как свидетельствуют очевидцы, была 
выражена твердая уверенность в победе над жестоким врагом. Выступление Сталина 
явилось мощным и действенным импульсом для поднятия морального духа советских 
людей.
Относительно роли ВКП (б) и ее руководства во главе со И.Сталиным до сих пор 
существуют самые различные оценки. Газета «Правда» - центральный орган 
Коммунистической партии через день после нападения (24 июня) писала: «Мы не 
рассчитываем на легкую победу. Мы знаем, что победа над фашизмом, над чужеземными 
ордами, вторгшимися в нашу страну, будет трудной и потребует от нас немало 
жертв...Победа зависит от нас самих -  от нашей самоотверженности, от нашей 
дисциплинированности, от продуктивности нашего труда, от нашей организованности, от 
нашей готовности жертвовать всем для достижения победы» [11, с. 36].

ВКП (б) использовала все средства духовного воздействия: общественные науки, 
радиовещание, театр, кино, литературу и искусство, культурно-просветительские 
учреждения, устную агитацию и пропаганду для повышения политической сознательности 
народа и его Вооруженных сил. Героико-патриотическое воспитание, пропаганда на 
славных революционных, трудовых и боевых традициях способствовали повышению 
духовной стойкости и активности советских людей, мобилизации их воли на борьбу 
гитлеровскими захватчиками.

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) сыграла огромную роль в 
защите социалистического Отечества в годы Великой Отечественной войны. Коммунисты 
подняли и организовали народные массы страны на борьбу с гитлеровскими захватчиками. 
Члены ВКП (б) составляли на первое января 1941 года 3 872 465 человек, из них -  в



Вооруженных Силах СССР 559 182 коммуниста. На первое января 1945 года 5 760 369 
членов партии, в сражающейся с врагом Красной Армии и Флоте -  3 030 758 бойца с 
партийным билетом. «Коммунисты на фронте, - писала «Правда», - в первых рядах на 
наиболее ответственных и опасных участках. Они идут на штурм врага во главе масс». На 
поле боя, где было особенно трудно, часто звучал призыв, не предусмотренный никаким 
воинским уставом, - «Коммунисты, вперед!». У коммунистов была только одна привилегия 
и только одно право -  быть на главном направлении в наступлении и на самом решающем 
участке в обороне. И везде они проявляли храбрость, мужество и героизм. Вот почему 
среди удостоенных высокого звания Героя Советского Союза три четверти являлись 
членами и кандидатами в члены ВКП (б) [7,с. 238]. Звание Героя Советского Союза 
заслужили и получили 11 603 человека, в том числе 76 женщин; дважды удостоились этой 
высокой чести 104 военнослужащих и трижды -  трое: Г.К.Жуков, И.Н.Кожедуб, 
А.И.Покрышкин [19,с. 447].

Героизм был и оставался на протяжении всей войны характерной чертой советских 
воинов, прямо и непосредственно связанный с главным истоком подвигов - горячим 
патриотизмом, огромной любовью к своей Родине. За годы Великой Отечественной войны 
за героизм, мужество и отвагу были отмечены боевыми наградами свыше 35 234 000 
человека[19,с. 448]. Принадлежность к партии, созданной В.И.Лениным, рождало в 
человеке осознание особой ответственности. И поэтому стало закономерностью 
стремление советских людей в наиболее трудное для Родины время связать свою судьбу с 
Коммунистической партией. Многие советские воины, идя в бой, просили считать себя 
коммунистами.

Коммунисты поднимали моральный дух, дисциплину, организованность и 
стойкость воинов, вселяли уверенность в победе. И прежде всего они были сами примером 
беззаветного мужества и отваги. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками многие из 
них пали смертью храбрых, Враги истребляли захваченных в плен коммунистов. Их 
зверски пытали, обливали водой на морозе, сжигали на кострах, вырезали звезды на 
спинах... Но разве могли гитлеровцы сломить дух и волю верных членов партии! Место 
погибших занимали их товарищи: в 1942-1944 годах кандидатами в члены ВКП (б) 
ежемесячно принималось в среднем 125 тысяч человек[10,с. 79].3а годы войны произошло 
омоложение партийных рядов. К ее исходу коммунисты в возрасте до 24 лет составляли 
18,3 процента (в довоенное время всего 8,9 процента) У комсомольцев особенно велико 
было стремление вступить в ряды ВКП (б). Поэтому половину всех принятых армейскими 
партийными организациями в партию и 74 процента -  флотскими парторганизациями 
составляли комсомольцы[16,с. 282]. Партийные организации действующей Красной Армии 
несли тяжелые потери. Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский в своей книге 
воспоминаний «Солдатский долг» рассказывает: «При наступлении от Курской дуги до 
Днепра в войсках Центрального фронта в 1 224 ротах не стало партийных орган изаций -  
героически погибли почти все коммунисты»[17, с. 239]. Всего за годы Великой 
Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками пали смертью храбрых 3 млн. 
коммунистов[9,с. 62]. К концу войны каждый четвертый советский воин был 
коммунистом. Коммунисты в годы войны с фашизмом доказали свою преданность 
Отечеству, родному народу, идеалам справедливости, демократии и социализма. В годы 
войны народ поверил партии, а партия была верна советскому народу. Монолитное 
единство партии и народа (или консолидация общества как пишут сегодня) явилось 
главным, решающим условием и источником всемирно-исторической победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне.

Прошло семьдесят лет. Нет сегодня Советского Союза. Нет Коммунистической 
партии Советского Союза. Появились пятнадцать новых независимых государств. В них 
возникли сотни различных политических партий. Они пишут свою новую историю. 
Многим ненавистникам Великой Победы хотелось бы вообще не только очернить, но и 
вычеркнуть Великую Отечественную войну из истории второй мировой войны и сделать ее



«неизвестной войной». Народ, лишенный памяти, лишенный своей истории 
противостояния и борьбы с фашизмом, может исчезнуть. Победа над фашизмом создала 
благоприятные условия для дальнейшего развития мировой цивилизации. Глобализация 
современной политической, экономической, социальной и культурной жизни разрушает 
мировой порядок XX века. Человечество не должно повторить трагический опыт самой 
разрушительной войны прошлого. Глобализация сегодня требует глобальных усилий и 
действий в защиту Победы над фашизмом, единства действий всех народов и государств 
против реакции, фашизма и войны.
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