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Источники данных по второй мировой 
 

К источникам данных относятся: 

- воспоминания участников от рядового до высшего командного и штабного состава 

- исследования участников событий 

- исследования потомков (историков) 

- документы 

Наиболее доступный исходный материал – это, конечно, воспоминания. Причём воспоминания 
солдат и командного состава дополняют друг друга, делая картину более цельной. 

Однако же воспоминания носят отрывочный характер. Особенно это касается воспоминаний 
командного состава. Кто-то не оставил мемуаров, кто-то погиб во время войны. 

Если взять советских высших командиров, то в первую очередь интересны воспоминания Жукова и 
Васильевского. Первый значительную часть войны был первым замом Верховного 
главнокомандующего, второй – начальником генштаба. Оба принимали участие в разработке 
стратегических операций и оба часто бывали на фронтах в качестве представителя Ставки. 

Жуков успел покомандовать фронтами в начале и конце войны. Василевский часто выступал как 
координатор. 

Вообще Советские фронты примерно соответствовали группам армий в немецкой системе 
командования. Если в начале войны было соответствие, то потом фронты стали дробиться. 

В какой-то момент (1942г) В Советской системе появился термин «направление», которое стало 
соответствовать понятию группы армий, но и оно не прижилось. 

Зато долго использовался институт представителя ставки. 

На этом уровне можно также выделить работку Штеменко «Генеральный штаб в годы войны». Во 
всех этих работах есть место стратегии, но мало подробностей. 

Ещё один источник мемуаров – это командующие фронтами. Среди них стоит выделить Конева, 
Рокоссовского, Баграмяна, Ерёменко, Мерецкого. 

В тоже время многие комфронтами мемуаров не оставили. Среди них: Толбухин (рано умер), 
Малиновский (стал министром обороны), Ватутин (погиб), Черняховский (погиб), Кирпонос (погиб) 
Петров (был не в фаворе), Попов и другие. 

Поэтому в описании военных действий есть пробелы. Особенно в действиях Советских фронтов в 
южной Европе. 

Похожая ситуация во флоте и авиации. 

Есть воспоминания Наркома ВМФ Кузнецова и Главкома авиации дальнего действия Голованова. 
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Но нет мемуаров Главкома авиации Новикова (репрессирован) и многих командующих флотов. 

С немецкой стороны ситуацию похожая. 

Многие командующие группами армий были сняты со своих постов, погибли или не оставили 
воспоминаний. А кто-то был казнён по приговору Нюрнбергского трибунала. 

Отдельно стоит выделить воспоминания Манштейна, Фриснера (командующие группами армий на 
юге советско-германского фронта), Гудериана (командующий танковой группой, позже начальник 
штаба сухопутных сил), Дёница (командующий немецким подводным флотом), Кёсельринга 
(командующий воздушным флотом и главком на Средиземноморском театре). 

Зато нет подобных описаний про действия в центре и на севере советско-германского фронта. 

Остались воспоминания участников более низкого ранга, особенно начальников штабов армий, 
корпусов, командующих армий. И их воспоминания, по сему, носят довольно локальный характер. 

Из воспоминаний подобного рода стоит отметить книгу «Роковые решения» (группа генералов), 
Бронированный кулак Вермахта (Меллентин). 

Вообще немецкие исследования более интересны в силу своей аналитичности. Они более хотели 
разобраться в том, почему же они проиграли войну. 

Советские авторы чаще ссылались на более прогрессивный советский строй, поэтому аналитичности 
в них меньше. 

Но пытались разобраться в причинах советских побед и бывшие союзники. 

Одна из любопытнейших работ – «План Барбаросс» (1965) английского историки Алана Кларка. 

В целом, чтобы погрузиться в историю второй мировой войны, нужно осилить достаточно большой 
объём литературы. 

Впрочем, похожее относится и к любому другому историческому этапу. 

Хроника 2-й мировой войны в Европе 
 

Начало войны 
 

2-я мировая война началась с нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Германия 
занимала охватывающее положение по отношению  Польши, что сразу ставило поляков в 
невыгодное положение. 

Тактикой немецких войск стал блицкриг: массированный удар по аэродромам польских ВВС в первые 
минуты войны и стремительное продвижение танковых корпусов. 
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Захваченное превосходство в воздухе благодаря первым ударам и лучшее качество немецкого 
истребителя Мессершмит 109 позволял немцам сопровождать действие своих войск ударами 
пикирующих бомбардировщиков Юнкерс 87. 

С технической точки зрения это был уже не самый современный самолёт. Но в условиях господства в 
воздухе с задачей поддержки сухопутных войск он справлялся на отлично. 

Нельзя сказать и о каких-то выдающихся технических параметрах немецких танковых войск. Но их 
концентрическое применение в сочетании с господством в воздухе делали своё время. 

К середине сентября Польские вооруженные силы были в массе своей разбиты. К 17 сентября в 
восточную часть Польши ввёл свои войска СССР, тем самым лишив поляков даже теоретической 
возможности отойти вглубь страны и перегруппироваться. 

К началу сентября всё было кончено. 

Меж тем 3 сентября в ответ на нападение Германии на Польшу, Франция и Англией объявили войну 
Германии. Французы пытались было атаковать, но быстро отказались от этой идеи. 

По сути война продолжалась лишь на море, где в первый месяц обе стороны пытались вести себя по 
джентельментски. Но очень скоро война стала вестись по все правилам. 

Немцы заранее развернули два своих рейдера (карманные линкоры Лютцов и Граф Шпее) в 
Атлантике. Там же несли вахту порядка 30 немецких подлодок. 

Ну а на суше шла странная война, в которой неделями могло не прозвучать ни одного выстрела. 

Более того, в ноябре 1939 началась Советско-Финляндская война и Англия в серьёз подумывала 
выступить на стороне финнов. 

А к весне 1940 стал актуальным вопрос контроля над Норвегией, причём с обоих сторон. 

Первыми начали немцы. По всей территории Норвегии немцы захватывали аэродромы, высаживая 
на них воздушные десанты, и врывались в порты на боевых кораблях. 

Существенно сопротивление немцам было оказано лишь на Севере Норвегии, куда англичане 
высадили свои войска. Корабли обоих сторон понесли существенные потери. Но у англичан они 
могли быть ещё больше, если бы не отказы торпед немецких подлодок, случавшихся как раз в 
период Норвежской компании. 

Меж тем в разгар боёв в Норвегии в мае 1940года началось Германское наступление на Западе. 
Немцы действовали по той же схеме, что и в Польше. 

Наступление велось через Голландию и Бельгию, чтобы обойти французские укрепления линии 
Мажино. В тоже время главный удар был нанесён черед труднопроходимые Арденские леса во 
фланг продвигающимся союзникам. Немцы быстро смяли французов и английский корпус и 
оттеснили их в Дюнкерк. 

Впрочем, немцы сами подвергали себя опасности удару во фланг со стороны Франции, но этого не 
случилось. Гитлер позволил союзникам эвакуироваться из Дюнкерка, опасаясь, видимо, ввязываться 
в позиционные бои в виду возможности удара во фланг. 
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Но после разрешения ситуации под Дюнкером, немцы двинулись на Париж. Французы не нашли в 
себе сил оказать сопротивление, в результате большая часть Франции была оккупирована. 

Немцы быстро стали обустраиваться во Франции, строя базы для подводных лодок и оборудуя 
аэродромы. И уже с начала июля люфтваффе стали наносить удары по английскому судоходству в Ла-
Манше. 

А 13 августа началось крупномасштабное воздушное наступление на территорию Англию. У этой 
операции имелось множество отличий от предыдущих компаний. 

1. Не было фактора внезапности 
2. У англичан имелись сопоставимые с немецкими истребители 
3. У англичан были радары 
4. Немецкие истребители Ме-109 действовали на пределе дальности 

В результате месячных боёв английские ВВС так и не прекратили своего существования, и операция 
вторжения была отменена в связи с крупными рисками. Хотя, учитывая отсутствие у англичан 
сухопутной армии с адекватным вооружением, можно было рискнуть. 

В результате немцы перешли к ночным бомбардировкам, ибо при таком способе можно обходиться 
без истребительного прикрытия. 

Меж тем с лета 1940 года начался новый этап борьбы на море. Немцы вывели в океан 6 рейдеров – 
вспомогательных крейсеров. 

Тогда же вступила в войну и Италия – военные действия развернулись в Средиземном море. 
Странно, но Итальянцы так и не рискнули штурмовать английскую базу на Мальте.  

А в ноябре 1040 года английская палубная авиация произвела налёт на Итальянскую базу ВМФ в 
Таранто, выведя из строя большую часть линкоров. Стало понятно, что Англия в Средиземном море 
стала захватывать инициативу. 

Вообще то выдавить англичан из Средиземного моря было в явных интересах Германии, да и чем 
ещё было заниматься немцам зимой 1940-1941 годов, как ни этим. 

Но Германская помощь Италии, испытывающей проблемы в Греции и Ливии, стала оказываться лишь 
с февраля 1940 года, когда в Африку был отправлен корпус Роммеля. 

Впрочем, немцы вели активную дипломатическую работу в Юго-Восточной Европе, постепенно 
подключив к своему блоку Венгрию, Румынию и Болгарию. Точно такая же политическая работа 
велась и в отношении Югославии, ведь для кампании против Греции плацдарм в Югославии был 
крайне необходим. Однако в конце марта 1941 года  в Югославии случился военный переворот, в 
результате которого все контакты с Германией были свёрнуты. 

В результате  6-го апреля началась Балканская компания вермахта одновременно и против 
Югославии и против Греции – по той же схеме Блицкрига. 

К концу апреля дело было сделано. В мае 1941 года немцы захватили и Крит, выбив оттуда 
английские экспедиционные войска. 
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Но главного сделано не было. Англичане так и не были выдавлены из Средиземного моря, 
продолжая контролировать Суэцкий канал. 

Меж тем всю зиму 1940 – 1941 года немецкий флот вёл отчаянную борьбу против английского 
судоходства. На перехват английских конвоев выходили Тяжёлые крейсера Шеер и Хиппер, 
Линейные крейсера Шарнхорст и Гнейзенау, а закончилось всё в мае 1941 года эпической гибелью 
германского линкора Бисмарк после его победы над Британским линейным крейсером Худ. 

Вторжении в СССР 
 

Война против СССР началась 22 июня 1941 года – слишком поздно для короткого Российского лета. 
Впрочем, она и не могла начаться раньше в связи с Балканской кампанией. 

Снова был нанесён удар по аэродромам. И снова немцы застали своего противника врасплох. 

На центральном и северном направлении советское командование было парализовано и лишь на 
юге силами танковых корпусов удалось навязать немцам управляемое сопротивление. 

А на Севере и в Центре советские войска были окружены и разгромлены и к середине июля немцы 
продвинулись на сотни километров своими танковыми корпусами. 

Но здесь вступили с дело армии второго эшелона, которые управлялись уже более организовано. 

Так в середине июля 1941 был нанесён удар во фланг группе армий Север южнее  озера Ильмень. А в 
центре Советское командование пыталось контратаковать по периметру образовавшейся 
Смоленской дуги. Подход немецких пехотных дивизий позволил отбить эту атаку. 

На юге немцы, переломив сопротивление Советских войск, также настойчиво продвигались вперёд. 

Меж тем на Севере к началу августа, подтянув пехотные дивизии, немцы продолжили наступление 
на Ленинград. Но вновь получили удар во фланг южнее Ильменя. Это вынудило немцев направить 
часть танковых сил группы армий Центр в этот район для решительного устранения угрозы. 

В центре же Советское командование в течение августа продолжало попытки уничтожить немцев на 
Смоленской дуге, ударяя во фланги. Это вынудило немцев заняться устранением угрозы на флангах. 

Как в этих условиях некоторые немецкие генералы планировали продолжить наступление на Москву 
– загадка. 

К началу сентября немцы вышли на подступы к Ленинграду и окружили город. А на юге в тоже время 
из района группы армий Центр в южном направлении прорвался Гудериан. В результате Киевская 
группировка Советских войск была окружена и разгромлена. 

В этих условиях немцы решают провести решительное наступление на Москву, т.е. в центре. И хотя 
на флангах были достигнуты впечатляющие успехи, но операции так и не были доведены до конца. В 
частности, Ленинград не взят, блокирован далеко не полностью, связь с финнами не установлена. 

На юге после Киевского погрома открывалась перспектива прорваться в сторону Волги и блокировать 
тем самым подвоз нефтепродуктов с Кавказа. 
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Тем не менее удар, нанесённый немцами в центре в самом конце сентября первоначально оказался 
очень успешным. Но к середине октября пошли дожди и началась распутица. В этих условиях 
немецкое продвижение замедлилось, а Советское командование вновь смогло сформировать фронт. 

В целом для немцев это означало, что выполнить все задачи за летнюю компанию не удалось и стоит 
начинать готовиться в кампании зимней. 

Но Москва была близка, манила, и немцы решили предпринять новую попытку. К середине ноября 
подморозило и наступление возобновилось. Но оно уже не было неожиданностью для Советского 
командования. Вскоре морозы усилились, а Советские войска продолжал упорно сопротивляться. 

Тем временем с Дальнего Востока стали прибывать стратегические резервы, снятые оттуда после 
того, как стало ясно, что Японию в конце 1941 года в войну не вступит. 

Контрнаступление под Москвой 
 

Хотя основные усилия действительно прилагались под Москвой, но в целом наступление велось по 
всему фронту: под Тихвином, Любанью, на Харьковском направлении и в Крыму под Керчью. 

Поначалу удачное, уже к февралю оно застопорилось, когда немцам, пришедшим в себя, удалось 
организовать оборону. 

Хотя немцы на Московском направлении были отброшены на несколько сот километров, однако не 
удалось разбить врага на Ржевском выступе, а также в районе Демянска, где окружённые войска 
были в итоге деблокированы. 

Хотя оперативная внезапность была утеряна, советским войскам раз за разом ставились задачи на 
наступление. 

Тяжёлая обстановка сложилась под Любанью, где несколько месяцев в полуокружении находилась 
2-я ударная армия. В результате в июне 1942 года она была всё-таки уничтожена. 

В мае советские войска пытались наступать под Керчью и на Харьковском направлении. Но и там и 
там были разбиты. 

А в июне немцы предприняли штурм Севастополя. 

 

 

Немецкое наступление летом 1942 года 
 

Хотя Советское наступление не привело к развалу германского фронта, тем не менее немцы 
потеряли много техники. Разгрому подверглись 3 танковых группы из 4-х. Это снизило 
наступательные возможности вермахта более чем на половину. 

Но что удивительно, роста выпуска вооружений в Германии не произошло. А вот Советская 
промышленность, эвакуированная на Урал, методично повышала темпы производства. 
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Кроме того, некоторые виды Советской техники продемонстрировали превосходство над немецкой, 
в частности танк Т-34. 

Однако же в 1942 году немцы продолжали иметь превосходство в воздухе. 

В планах немецкого командования на 1942 год было достичь Волги и перерезать поставки Бакинской 
нефти, тем самым лишив СССР возможность продолжать войну. 

В тоже время, немцы сами планировали захватить нефтяные скважины. 

Хотя план выглядел весьма логичным, кроме того именно на юге германские танковые соединения 
сохранили свою боеспособность, а южные степи наиболее подходили для танков, но тем не менее в 
плане имелись и изъяны. 

Прежде всего при движении на Кавказ сильно растягивался фланг, а кроме того в горах наступать 
сложно. И это при том, что в Закавказье был развёрнут целый фронт для предотвращения агрессии 
Турции. 

Т.о. снизить риск Кавказского наступления можно было лишь за счёт привлечения Турции, а для этого 
нужно было выбить англичан из района Суэцкого канала. Для чего захватить Мальту и обеспечить 
корпус Роммеля в Ливии всем необходимым. 

Осенью 1941 года некоторое количество немецких подлодок было переведено в Средиземное море, 
где они добились определённых успехов. Например, был потоплен британский авианосец Арк Ройял. 
Казалось, ещё немного, и Средиземное море превратится во внутреннее море стран Оси.  

Но Германское командование не нашло дополнительных сил, чтобы обеспечить проведение 
операций на Средиземном море. 

Немецкое наступление на Волгу началось в самом конце июня – ещё позже, чем при начале войны. 
Задержка было вызвана штурмом Севастополя, на который были отвлечены значительные силы 
люфтваффе. 

Но с конца июня Люфтваффе сосредоточило свои усилия на Волге. Наступление для немцев началось 
успешно. Но довольно быстро Гитлер изменил план, отправив часть сил на Кавказ. Именно тогда на 
фронт немецкого наступления стали прибывать Советские стратегические резервы из-под Москвы. 

И в августе немецкое наступление на Волгу застопорилось в излучине Дона. Немцы вернули часть сил 
к Сталинграду, сосредоточили все силы люфтваффе на Сталинграде и смогли выйти к Волге. 

Но в это время застопорилось наступление на Кавказе, лишённое авиационной поддержки. 

К сентябрю стало ясно, что цели Германского командования не достигнуты. Нефть продолжала 
питать Советскую промышленность, не смотря на массированные попытки немцев эти поставки 
сорвать. 

К тому моменту прошло уже 10 месяцев, как в войну вступили США. Первоначально американцы 
несли потери, причём не только от японцев, но и от немецкого подводного флота. Настоящее 
побоище немцы устроили в Мексиканском заливе против танкерного флота. 
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В целом успешными были и атаки немцев против союзных полярных конвоев летом 1942 года. 
Однако к осени американцы были готовы активизироваться на Европейском театре. 

Касательно Советско-Германского фронта не стоит думать, что боевые действия шли только на юге. 

Так, в конце августа Советские войска попробовали прорвать блокаду Ленинграда, нанеся удар на 
Сенявино, но были разбиты. 

В течение всего 1942 года Советские войска пытались разбить немцев под Демянском и подо 
Ржевом. 

Это всё сковывало немецкие войска и не позволяло использовать их на других участках. Зато в 
операциях на Восточном фронте стали привлекаться армии союзников – румын, итальянцев и 
венгров, которые были размещены на флангах наступавшей на Сталинград немецкой 6-й армии. 

С оперативной точки зрения для освобождения сил и улучшения расположения немцам, конечно, 
нужно было взять обессиленный блокадой Ленинград и соединиться с финнами, а потом 
концентрическими ударами взять Москву. Причём начинать наступление не позже начала лета. 

И лишь потом двигаться на нижнее течение Волги и на Кавказ. 

Поражение немцев под Сталинградом и в Северной Африке 
 

В ноябре 1942 года Советские войска перешли в наступление против румынских войск, находившихся 
на флангах немецкой 6-й армии, находящейся в Сталинграде. И уже через 3 дня немцы в 
Сталинграде были окружены. 

Немцы в котле не стали предпринимать активных действий, понадеявшись на деблокаду извне и 
снабжение по воздуху. 

В декабре немцы собрали группировку под командованием Манштейна в районе Котельникова и 
нанесли удар, который по началу развивался удачно. Но ещё через несколько дней Советские войска 
нанесли удар по Итальянским войскам, находящихся Севернее румын. Фронт посыпался, что стало 
грозить развалом уже всему южному флангу. И Манштейну стало не до Сталинграда. Нужно было 
парировать удар Советских войск к Азовскому морю и попытаться вывести с Кавказа группу армий А. 

А советские войска продолжали наносить последовательную серию ударов с юга на Север. Сначала 
были разбиты венгры, потом немецкая 2-я армия. Каждый раз у немцев и их союзников оголялся 
фланг, ставя их в положение полуокружения. 

Наконец, в начале февраля 6-я армия Паулюса в Сталинграде капитулировала. 

У советского командования нарисовалась картина полного краха южного крыла Германского фронта. 
Планы операций предусматривали стремительный выход к Днепру.  

Параллельно с ударами на юге были нанесены удары и в центре и на севере. Но без особых успехов. 
Правда, удалось прорвать блокаду Ленинграда. В тоже немцы эвакуировали Ржевский и Демянский 
выступы. 
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В этих условиях Советские войска из-под Сталинграда были переброшены в центр, полагая, что на 
юге немцы потерпели полный разгром. 

Однако отошедшие с Кавказа части группы армий А, а также вновь переброшенные подкрепления из 
Германии в конце февраля начале марта нанесли удар во фланг рвущихся к Днепру советский 
подвижных соединений и вновь отбили Харьков. 

В результате этих боёв образовался Курский выступ. Немцы сначала планировали провести против 
этого выступа наступление уже в апреле. Проблема состояла  том, что этот удар уже не был бы 
внезапным. А поэтому к нему нужно было подготовиться. 

Параллельно со Сталинградом критическая для немцев ситуация сложилась в Африке. Сначала в 
ноябре 1942 года англичане начали наступление из района Суэцкого канала, а потом американцы 
высадились в Западной Африке. 

Немцам удалось остановить американцев лишь в Тунисе, перебросив туда значительные 
подкрепление (в разгар Сталинградской битвы). Роммель на это сказал, что будь у него хотя бы 
половина этих войск полгода назад, англичане были бы выбиты из района Суэца. 

В итоге немцы к маю 1943 года в Северной Африке капитулировали. 

В мае же 1943 года серьёзное поражение постигло немецкий подводный флот, ведший до этого в 
целом удачную борьбу. 

Оснащённые радарами самолёты палубной авиации, прикрывавшие Атлантические конвои, 
потопили порядка 40 подлодок только за май. 

Битва за Атлантические конвои была союзниками выиграна, и товары снабжения беспрепятственно 
потекли из Северной Америки на Британские острова. 

1943 года ознаменовался и началом стратегических налётов американской дневной авиации на 
промышленные центры Германии. 

 

Курская дуга 1943 
 

С конца марта и до начала июля на Советско-Германском фронте наступила оперативная пауза. 
Стороны готовились к летним боям. 

В тоже время люфтваффе нанесли серию ударов по советским промышленным центрам Поволжья, 
которым был нанесён серьёзный урон. Однако же основные центры находились тогда на Урале, куда 
немцы, не имея дальних бомбардировщиков, достать не могли. 

Вообще, начиная 1943 года, война стала больше приобретать черты войны экономик и технологий. 

В Германии началась тотальная мобилизация материальных и людских ресурсов. И активно 
разрабатывались новые образцы вооружений, в частности тяжёлые танки Тигр и Пантера. 
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В Советском Союзе, наконец, довели до кондиции истребители завоевания господства в воздухе – 
более манёвренные Яки и более вооружённые Лавочкины. 

Весной над Кубанью развернулось воздушное сражение, в котором Советские лётчики впервые 
бросили вызов немецким в борьбе за господство в воздухе. 

Немцы нанесли удар лишь в июле. Хорошо подготовленная советская оборона держала удар. А в 
разгар боёв Красная армия нанесла удар на Орловской дуге и на Донбассе. 

Одновременно союзники начали высадку в Сицилии. 

Все эти факторы вместе в конечном счёте заставили немцев свернуть наступление. 

Бои с конца лета 1943 до конца весны 1944 на Советско-Германском фронте 
и в Италии 
 

В августе Советские войска перешли в наступление на южном и центральном участке Советско-
Германского фронта. Серия прорывов на Смоленском, Орловском, Харьковском направлении и на 
Донбассе вынудили немцев, ослабленных неудачей под Курском, в сентябре 1943 отойти на 
несколько сот километров. 

На Южном фланге немцы пытались закрепиться на Днепре. Но уже в ноябре 1943 фронт на многих 
участках по Днепру был прорван. Лишь в конце ноября благодаря подошедшим резервам немцам 
удалось нанести контрудар под Житомиром. 

В сентябре же 1943 союзники высадились в Италии. Впрочем, они придерживались консервативной 
стратегии, высаживая десанты лишь в зоне действия своей авиации. Горный характер местности 
облегчал немцам ведение обороны. 

Кроме того люфтваффе применили новые планирующие бомбы, причинив значительный ущерб 
кораблям союзников. В результате военные действия в Италии приняли затяжной характер. 

Однако на южном фланге Советско-Германского фронта слветское наступление продолжалось. 
Командующий группой армий Юг Манштейн объяснял неудачи крайним истощением немецких 
войск и приказами Гитлера удерживать некоторые стратегические территории любой ценой, что 
значительно снижало оперативную свободу германских войск. 

Ещё одного успеха удалось достичь под Ленинградом в январе 1944. Основной удар Советские 
войска нанесли с Ораниембаумского плацдарма, что явилось для немцев неожиданностью. В 
результате возникла угроза удара во фланг Мгинской группировки немцев, что вынудило последних 
начать отход.  

Планами операции было предусмотрено продолжить наступление на территорию Прибалтики, но в 
результате тяжёлых боёв Советские войска были остановлены. 

В конце весны застопорилось Советское наступление и на южном фланге. В войне наступила 
оперативная пауза. 
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Тем временем с начала 1944 года по немцам был нанесён ещё один удар. Американцы при 
бомбардировках немецкой промышленности применили в массовых количествах истребитель 
дальнего действия Мустанг, что резко повысило потери люфтваффе и результаты бомбардировок. 

Основной удар американцы нанесли по нефтяной промышленности рейха и к лету 1944 года объёмы 
производства горючего в Третьем рейхе резко упали. 

Первая половина 1944 года стала последним периодом активности немецкой бомбардировочной 
авиации. В частности были проведены очередные налёты на Англию в рамках операции 
«Возмездие». 

Бои с лета и до конца 1944 года на Советско-Германском фронте и во 
Франции 
 

В июне 1944 года состоялась высадка союзников во Франции в Нормандии. Немцы не смогли 
определить направление главного удара и не смогли организовать должного сопротивления. 

Прорыв с плацдарма случился в августе и к сентябрю немцы откатились к границам Германии, 
Бельгии и Голландии. 

Советское командование в начале июня нанесло удар по Финнам, достигло определённых успехов, 
но вывести последнюю из войны не получилось. 

Но главный удар во второй половине июня был нанесён в Белоруссии, в результате которого была 
разгромлена группа армий Центр. 

По каким-то причинам немцы считали, что главный удар будет нанесён на Львовском направлении и 
держало там большую часть подвижных резервов, в тоже время как группа армий Центр подвижных 
резервов была лишена. 

Немцы стали перебрасывать резервы с неатакованных участков, после чего там наносились удары. 
Так, в середине июля началось наступление на Львовском направлении и в Прибалтике, а во второй 
половине августа – в Молдавии и Румынии. 

И если в Центре и на Юге советские успехи были ошеломительными, то в Прибалтике разбить группу 
армий Север не удалось. И это главная претензия к Советскому командованию за этот период. Ведь 
те силы, которые были брошены против Финнов, можно было бросить против немцев в Прибалтике. 

В результате в Прибалтике в сентябре – октябре развернулись тяжёлые бои. Итогом их стала блокада 
группы армий Север в Курляндии. На её разгром требовались значительные силы, но и на её блокаду 
уходило сил не намного меньше. В итоге в Курляндии немцы капитулировали лишь с окончательной 
капитуляцией Германии. 

Более успешно разворачивались события на юге. Румыния и Болгария капитулировали, но Венгрию 
немцам удалось удержать в своей орбите. К концу осени на Будапештском направлении также 
развернулись тяжёлые бои. 

На западном фронте продвижение союзников к осени 1944 года тоже застопорилось. У союзников 
возникли проблемы со снабжением в связи с удалённостью от портов. 
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И осенью разгорелись бои за овладение устьем Шельды, что давало возможность союзникам 
использовать Антверпен для снабжения. Для срыва снабжения через Антверпен немцы 
использовали даже мини-субмарины и обстреливали порт крылатыми ракетами ФАУ-2. 

На этот же период относится окончание оснащения немецких подлодок шнорхелями, что резко 
повысило скрытность подлодок и увеличило их шансы на успех. 

Вообще столь упорное сопротивление немцев осенью 1944 года после их катастрофических неудач 
летом стало для многих неприятным сюрпризом. 

Однако по факту в 1944 году, несмотря на бомбардировки союзников, немцы вышли на пик своего 
военного производства, что позволило покрыть потери летнего периода. Кроме того, в Германии 
была проведена очередная мобилизация. 

Повышение выпуска продукции происходило, в том числе, и за счёт оптимизации военной 
номенклатуры. 

Так, в качестве универсального самолёта стал использоваться Фоккевульф 190, который 
использовался и против истребителей, и против стратегических бомбардировщика, и в качестве 
штурмовика. 

В условиях, когда линия фронта более менее стабилизировалась, немцы рискнули нанести удар 
против западных союзников через Арденны в декабре 1944г. И хотя место было тоже, что и в 1940 
году, но условия абсолютно другими: была зима, а превосходство в воздухе было на стороне 
союзников. Кроме того наступление велось на узком фронте. 

Наступление немцев, несмотря на некоторый первоначальный успех, закончилось неудачей. 

Кроме того именно в этот период Советские войска окружили Будапешт, что вынудило немцев 
перебросить для его деблокады танковый корпус из Восточной Пруссии, что ещё больше ослабило 
Восточный фронт к северу от Карпат. 

 

Бои в 1945 году и капитуляция Германии 
 

Хотя в Советской литературе говорится о том, что судьба Германии в последний период войны была 
предрешена, тем не менее у немцев ещё были козыри и при удачном раскладе они могли сыграть. 

Так, немцы разрабатывали новые типы вооружения, например, новый тип дизель-электрических 
подлодок и реактивные самолёты. 

Реактивные самолёты могли очистить небо Германии от бомбардировщиков союзников, а подлодки 
– перекрыть снабжение. А тяжёлая бронетехника наглухо перекрыть путь войскам союзникам. Но для 
этого немцам нужно было выиграть время. 

Но уже в январе немцев ждала новая катастрофа на Висле. Всего за три недели Советские войска на 
центральном участке достигли Одера, оказавшись в 60 км от Берлина. 
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Одним из главных результатов этого наступления стало то, что под ударом оказался Силезский 
промышленный район, что в разы снизило показатели промышленного производства Германии. 

Впрочем, на флангах немцы продолжали сопротивляться. И бои там продолжались ещё более двух 
месяцев. Сказалась нехватка войска, занятых блокадой Курляндской группировки. 

В феврале 1945 наконец был взят Будапешт не смотря на все попытки его деблокировать. 

Однако немцы не оставили попыток восстановить оборону по Дунаю и в начале марте нанесли 
очередной удар из района озера Балатон. 

Но уже в конце марта начался развал германских фронтов на Западе. Американцы вышли к Рейну в 
районе Ремагена, захватив неповреждённым мост. И у немцев уже не осталось сил их остановить. 

К середине апреля капитулировала окружённая группировка немцев в Руре, а Советские войска 
взяли Вену. 

Берлинская операция началась  16 апреля. Вначале перед Берлином немцы несколько дней 
сдерживали Советские войска на Зееловских высотах. Но южнее Советские войска легко прорвали 
фронт и развернулись на север на Берлин. 

Ещё полгода назад такой манёвр был немыслим, потому что оголялись фланги. Но сейчас 
контратаковать немцам было нечем, зато этот манёвр привёл к катастрофическим для немцев 
последствиям в плане обороны Берлина. В город смог отступить лишь 56 корпус, тогда как остальные 
части 9-й немецкой армии оказались окружены юго-восточнее Берлина. 

В итоге Берлин был зачищен всего за неделю. Второго Будапешта не получилось. 

Между тем в конце апреля Советские и Американские войска встретились на Эльбе, расчленив 
Германию на две части. 

Берлин капитулировал 2 мая, Гитлер по официальной версии покончил жизнь самоубийством, 
передав верховную власть Дёницу. Новое правительство тут же начало переговоры о капитуляции. 

Тем временем, взяв Берлин, Советские ударные группировки повернули на Прагу. Танки попросту 
обошли немецкие укрепления с Северо-Запада, разгромив при этом немецкую штабную колонну, 
нарушив управление войсками 

Бои в районе Праги закончились к 11 мая, не смотря на официальную капитуляцию 9 мая. 

До 15 мая не смолкали выстрелу в районе австрийского Граца, где пытались улизнуть в зону 
американской оккупации немецкие войска из Югославии. 

Геополитические итоги войны 
 

По итогам войны к СССР перешёл район Кёнигсберга. Эта область оказалась очень важной в 
геополитическом плане, ибо там смог теперь базироваться Балтийский флот. 

В тоже время остальные последствия имели отношение уже к будущей холодной войне. Хотя и 
коренились в результатах 2-й мировой. 
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Так, из Советской зоны оккупации был создан Варшавский блок, в зоне союзной оккупации – блок 
НАТО. 

В тоже время Югославия ускользнула из зоны Советского влияния. Тито, будучи независимым 
лидером (большая часть Югославии была освобождена Югославскими партизанами) и будучи 
хорватом вряд ли испытывал сочувствие идеям интеграции с Россией (формально Балканский союз). 

Геополитически Советскому союзу нужны были военно-морские базы на Балканах, чтобы прикрывать 
Черноморские проливы и иметь проекцию силы на Средиземном море. 

Не смог СССР распространить своё влияние и на Грецию, где вспыхнула гражданская война между 
коммунистами и монархистами (поддерживаемыми англичанами), начавшаяся, по сути, ещё до 
окончания 2-й мировой. 

Таким образом, геополитически СССР приобрёл в Европе в половину меньше того, что теоретически 
мог. 

При этом СССР получил из Германии некоторое промышленное оборудование и технологии. 

Могла ли Германия победить во второй мировой войне 
 

С осени 1939 года по июнь 1940 Германия захватила Польшу, Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию 
и Францию. Из противников оставалась Англия. Гитлер предложил Англии мир, но та отказалась. В 
итоге против Англии начались воздушные налёты, по итогам которых десантная операция на 
Британские острова была отменена. И вот тут была точка принятия решения. 

Дело в том, что против Англии был ещё один фронт – на Средиземном море. Британия владела 
островом Мальта, контролировала Суэцкий канал и Ближний восток. 

Это было то направление, куда Германия могла приложить свои усилия осенью 1940. Но сделано 
ничего не было, ибо Гитлер к тому времени уже решил напасть на СССР. 

Тем не менее, небольшой немецкий корпус под командованием Роммеля всё же был отправлен на 
Африканский театр в феврале 1941г. И даже он добился выдающихся успехов. Приложи Германия 
туда основные силы, могла бы получить полный контроль над Средиземным морем и Ближним 
востоком. 

Что бы это дало? 

1. Это обезопасило бы Германию со стороны Средиземного моря, оставило бы Балканские 
страны без всякой надежды на помощь извне. 

2. Германия бы получила доступ к нефтяным месторождениям Ближнего востока. 
3. Под удар попали бы Английский коммуникации в Индийском океане, да и сама Индия в 

целом. 
4. Условия нападения на СССР оказались бы более выгодными, ибо под удар попадала бы и 

южная граница СССР, а Турция наверняка бы выступила на стороне Германии. 
5.  Позиции Испании и Вишистской Франции стали бы сговорчивыми. 
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 Всего этого Германия могла бы добиться за пару месяцев осени 1940 г., и охладить желание Англии 
вести войну, ибо её возможности продолжать войну резко бы снизились. 

В любом случае после захвата Ближнего востока Гитлер, как и планировал, мог напасть на СССР 
летом 1941 года и даже раньше, чем 22 июня. Ведь задержка нападения на СССР была вызвана 
Балканской компанией в апреле-мае 1941, где Греции оказывала поддержку та же Англия. 

Сложно сказать, смог ли выстоять СССР, напади немцы на месяц раньше и имея более выгодную 
конфигурацию фронта. 

Причины поражения Германии на восточном фронте 
 

Предыстория на Средиземном море 
 

Начинать искать эти причины надо ещё до начала нападения Германии на СССР. Ведь к моменту 
поражения немцев под Москвой стало очевидно, что им не хватило времени и сил. 

Что касается времени, то изначально старт реализации плана Барбаросса намечался на конец мая 
1941г. Но немцев задержала Балканская компания. 

Даже отказавшись от вторжения на Британские острова, Германия имела предостаточно времени, 
что решить ситуацию на Средиземноморском театре в свою пользу. Но Гитлер не спешил помочь 
своему Итальянскому союзнику. 

Помощь последовала лишь в феврале 1941г, когда в Ливии высадился немецкий Африканский корпус 
Роммеля. Но более всего затянулась компания в Греции. Лишь в апреле 1941г началась наступление 
немцев на этом театре.  

Активный фронт на Средиземном море являлся несовместимым с планом напасть на СССР. С точки 
зрения реализации плана Барбаросса его нужно было ликвидировать как можно скорее. 

Кроме прочего для успеха вторжения в СССР важна была и позиция Турции. Но Турция оставалась 
нейтральной. Иначе и быть не могло, пока на Ближнем востоке хозяйничали англичане. 

 

Московская битва 
 

Как бы то ни было, война с Советским Союзом началась лишь 22 июня 1941 г. А генеральное 
наступление на Москву лишь 30 сентября. Было очевидно, что завершить компанию до наступления 
холодов было не реально. В данной полосе уже к середине октября возможны заморозки. Даже если 
бы за две недели немцы дошли бы Москвы, это ни в коей мере не означало, что армию теперь 
можно было отводить в Германию. 

Тем не менее всю вторую половину октября шли дожди, что значительно осложнило наступление. А 
с начала ноября наступила таки минусовая температура. 
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В середине ноября немцы предприняли очередную попытку прорваться к Москве, тем более что до 
Советской столицы оставалось около сотни километров. 

Попытка стала роковой, тем более что к Москве уже подходили эшелоны с войсками с Дальнего 
Востока. Ибо согласно разведданным стало известно, что японцы нападать на СССР не будет. 

Действительно, начинать войну на Дальнем востоке зимой было как-то не вполне рационально. С 
другой стороны победить США было фактически нереально, ведь сама территория США от военных 
действий на Тихом океане никак не страдала. 

А под Москвой немцы истощили свои силы, в то время как СССР обрёл под Москвой резервы, 
готовые нанести контрудар. Остаётся вопросом, как немцы проморгали эту переброску Советских 
войск с Дальнего востока. 

Хотя наступление Советских войск под Москвой не окончилось крахом всего Германского Восточного 
фронта, а продвижение было не слишком  значительным, тем менее последствия для немцев были 
катастрофическими. По сути было разгромлено 3 их 4-х действующих на восточном фронте танковых 
групп, ибо немцы потеряли очень много техники. 

По хорошему, после таких потерь немцам нужно было резко увеличить выпуск военной продукции и 
провести тотальную мобилизацию. Но не того ни другого не случилось. 

Летняя кампания 1942 
 

Встал вопрос о продолжении кампании в 1942 года. Гитлер принял решение наступать на Кавказ. 
Мотивация было следующей: если лишить СССР бакинской нефти, война закончится сама собой, ибо 
русским больше не на чем будет воевать. В то же время Германия получит нефти столько, сколько 
захочет. 

Логически всё было правильно, тем более что на юге Германские войска в целом сохранили свои 
танковые войска. 

Но этот план таил риски. Во-первых, с движением на Кавказ линия фронта резко увеличивалась, а во 
вторых в горах легче строить оборону. Но в немецком командовании были и другие предложения на 
ведение войны. 

Например, предлагалось первым делать взять Ленинград. Вообще говоря, падение Ленинграда при 
сколько-нибудь значительном усилии было более чем вероятно. Ведь город находился в блокаде, 
силы защитников были истощены из-за ограничений в продовольствии. Испытывал город и 
недостаток в технике и боеприпасах. Они бы вряд ли продержались долго. 

К тому же немцы всё ещё обладали качественным превосходством в воздухе. А авиационное 
содействие во многом определяло успех операции. 

С падением Ленинграда резко улучшалось бы положение немцев на Северо-Западе: освобождались 
бы войска, которые можно было бы сразу использовать к Северу от Москвы. 

Собственно второй целью могла стать Москва. Фронт от Москвы был всё ещё близок, а конфигурация 
фронта такова, что на многих участках имелись выступы. Это позволяло начать наступление на 
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Москву с частных операций, что при обладании немцами превосходства в воздухе сулило им успех. 
Тем более что после падения Ленинграда общее положение становилось для немцев более 
благоприятным. 

Если бы к июлю удалось разобраться с Ленинградом, то в августе немецкое наступление на Москву 
стало бы вполне реальным. Лёгкой прогулки, конечно, не обещалось. Но, во первых, это было одно 
операционное направление с соответствующей концентрацией сил, а во вторых - уже 
упоминавшаяся конфигурация фронта и превосходство немцев в авиации давали им весомый шанс 
на успех. 

Москва - это серьёзный успех. Это и крупнейший транспортный узел, и центр промышленности. И, 
конечно же, потеря Ленинграда и Москвы – это сильнейший моральный удар. 

Конечно, это ещё не означало окончательной победы. История не раз показывала, что с потерей 
Москвы не потеряна ещё Россия. В тоже время, в 1942 году немцы могли бы провести короткий, но 
концентрический удар силами авиации по нефтеперевозкам.  

Собственно этим они занимались и на самом деле, что действительно привело к топливному кризису 
в СССР, который удалось выправить лишь титаническими усилиями. 

Кроме того, зимой 1942 года у немцев были все козыри, чтобы разрешить ситуацию на Средиземном 
море, захватив Мальту и выдавив англичан из Египта. По словам Роммеля, для этого требовались 
лишь незначительные дополнительные усилия. 

После Москвы движение на Нижнюю Волгу и Кавказ уже не представлялось какой-то 
сверхъестественной задачей. 

В прочем, даже наступление на юге могло развиваться иначе, если бы немцы сначала бросили все 
силы для достижения результата на Волге, а лишь затем повернули бы на Кавказ. 

Тем не менее осенью 1942 года Советские войска нанесли удар по Румынам и окружили 6-ю 
немецкую армию под Сталинградом. Потом были последовательно разгромлены итальянцы и 
венгры. 

Перелом 1943 года 
 

В феврале 1943 немцы взяли себя в руки и нанесли контрудар под Харьковом. И вот дальше началась 
эпопея, которая закончилась в итоге Курской дугой. Немцы морально ещё не были сломлены. Ведь в 
зимней компании 1942-1943 главными виновниками поражения на фронте стали союзники (румыны, 
венгры, итальянцы). И летом 1943г немцы вновь рассчитывали на успех. 

Но они забыли, что их предыдущие успехи основывались на тактической внезапности. Здесь же 
подготовки к наступлению велась столь долго, что стала очевидной для Советского командования, 
которое хорошо подготовилось к обороне. Тем более что наши войска сами могли нанести удар во 
фланг и тыл, что и произошло на Орловском выступе и на Донбассе. 

Говоря о дальнейших успехах Советских войск на юге, мы не можем сослаться на командующих 
советскими фронтами. Ибо Толбухин умер рано, а Малиновский в должности министра обороны 
тоже не успел оставить воспоминаний. Зато мы можем сослаться на Манштейна и Фриснера, которые 
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говорили об одном и том же: якобы у Советских войск было чуть ли не 8-кратное превосходство в 
живой силе и что Гитлер заставлял их оборонять всё подряд, мешая тем самым сосредотачивать 
силы на основных направлениях. 

Что касается превосходства в силах, то население СССР хоть и было больше чем в Германии, но не на 
столько. В то же время даже во время манёвренных боёв в Венгрии советское командование 
научилось само быстро реагировать на концентрацию немецких сил (бои под Дебреценом), так что в 
случае даже более манёвренного ведения войны в целом это уже не оставляло немцам 
существенного шанса на успех. 

Стратегические ошибки 1944 года 
 

Главная катастрофа для немцев на Восточном фронте случилась летом 1944 года, когда была 
разгромлена группа армий центр в Белоруссии. Стоит отметить, что немцы на этом участке были 
лишены значительных мобильных (танковых) резервов, которые в основном были сосредоточены в 
полосе группы армий Северная Украина, потому что Гитлер считал, что именно там будет нанесён 
основной удар.  

Потеря огромного числа кадровых дивизий была уже невосполнима, в дальнейшем немецкие 
генералы указывают на значительно сократившийся уровень качества немецкий соединений. 

Кроме того к лету 1944 года качество и количество советской истребительной авиации наконец 
перестало уступать немецкой. И хотя к лету 1944 года в Германии произошёл пик выпуска военной 
продукции, к осени в результате налётов союзников и ухода на фронт большого числа 
квалифицированных рабочих он начал сокращаться. Осенью 1944 года начались и проблемы с 
топливом особенно с потерей нефтеносного района в Румынии. 

Можно сказать, что к осени 1944г влияние действий союзников уже оказывало более чем 
существенно влияние и на Восточном фронте. Адекватных сил для дальнейшей успешной войны 
Германия собрать уже не смогла… 

Изъяны немецкой тактики в оборонительных боях 
 

Кроме того, что немцы во время второй мировой войны допускали стратегические ошибки, их 
тактика также вызывает сомнения и подвергалась критике самими же немцами начиная с 
оборонительных боёв в конце 1941г. 

И эту тактику навязывал Гитлер, и заключалась она в принципах жёсткой обороны. Гитлер был 
солдатом во время первой мировой, и его опыт говорил за то, что жёсткая оборона является залогом 
успеха. 

Но ко второй мировой в развитии военной техники произошли разительные перемены. В частности 
на новый уровень поднялась авиация и танки. 

Всё это обеспечивало прорыв жёсткой обороны при массированном применении артиллерии, 
авиации и танков. 
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Конечно, жёсткая оборона имеет смысл на хорошо подготовленных рубежах при обеспечении их 
войсками. 

Но у немцев были проблемы и с тем, и с тем. 

Говоря про войска, сложно обеспечить плотность войск, если кроме фронта против СССР тебе 
приходится держать войска во Франции, Италии, на Балканах и в Норвегии. 

Говоря про оборонительные линии, Гитлер сам запрещал их строить в тылу, опасаясь того, что 
генералы будут иметь искушении на эти подготовленные линии отойти. 

Таким образом, фронт при жёсткой обороне на слабых рубежах и при недостатке войск заранее был 
обречён на прорыв при концентрации сил противника. 

Альтернативой жёсткой обороне было оборона гибкая, т.е. маневренная. И заключалась она в 
сокращении фронта на неатакованных участках и нанесении контрударов высвобожденными силами 
на атакованных. 

Кроме того, на Советско-Германском фронте был и ещё один фактор, говорящий за гибкую оборону. 
И заключался он в том, что Советская армия не обладала значимой бомбардировочной авиацией и 
ограничивалась лишь штурмовой (Ил-2). 

Это означало, что за пределами артиллерийского огня (30 км) немцы уже могли свободно двигать 
резервами и создавать главную линию обороны, куда и отводить войска с линии соприкосновения 
при приближающихся признаках наступления. 

Лишь с началом 1944 года в СССР начался серийный выпуск дальнего дневного бомбардировщика 
(Ту-2) и стали создаваться истребители дальнего сопровождения (Як-9ДД). Но данные самолёты так и 
не стали массовыми, хотя несколько операций с их применением проведено было. 

В первую очередь бомбардировочная авиация применялась при прорыве финских позиций на 
Карельском перешейке. С одной стороны у финнов была слабая авиация, а с другой глубина их 
долговременных позиций составляла порядка 100 км и без бомбардировщиков здесь было точно не 
обойтись. 

Другой пример массового применения бомбардировщиков относится ко штурму окружённого 
Кёниксберга. Здесь немецкая истребительная авиация также была слаба, что и позволило Советским 
бомбардировщикам безнаказанно нанести удар. 

Удар был такой силы, что немецкое сопротивление в Кёниксберге прекратилось через 3 три дня с 
начала штурма. 

В тоже время на Западе в 1944г ситуация была совершенно иной. Союзные самолёты прорывались 
глубоко в тыл германских войск, поэтому вести маневрирование немцы могли лишь по ночам и в 
нелётную погоду. 

Этот факт оказывал самое непосредственное влияние на тактику, поэтому на первое место здесь 
выходила стратегия, которую выработать немцы так и не смогли. 
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Война на море на европейском ТВД. 1939-1945 
 

Флоты союзников значительно превосходили немецкие силы, особенно в надводных кораблях 
(крейсерах и линкоров). А авианосцев у немцев совсем не было. Правда, не все корабли союзников 
были новые. 

Рассчитывали немцы и на подводные лодки. Но в целом доктрина предполагала использование и 
надводных кораблей и подводных лодок против союзного судоходства.  

Против Польши нацистский флот практически не действовал, проведя лишь несколько обстрелов 
объектов на польском побережье. 

Зато против Англии заблаговременно были развёрнуты подводные лодки и два карманных линкора. 

И если на суше война было странной, то на море, пусть и не сразу, но вестись она стала по всем 
правилам. 

В декабре 1939 года нацистский флот потерял карманный линкор «Граф Шпее», утопленный после 
сражения с тремя английскими крейсерами, но в целом война на море складывалась для немцев 
вполне успешно: гибли как торговые суда, так и боевые корабли союзников, например авианосец 
Корейджес погиб вследствие атаки подводной лодки. 

Крупнейшей операцией немецкого флота стал захват Норвегии в апреле 1940г. Именно в тот момент 
произошли проблемы со взрывателями торпед немецких подлодок, что избавило британцев от 
многих проблем. 

Обе стороны понесли серьёзны потери: немцы потеряли тяжёлый крейсер «Блюхер» и с десяток 
эсминцев. Англичане – авианосец Глориес, потопленный немецкой эскадрой в составе линейных 
крейсеров Шарнхорст и Гнейзенау. 

В это же время немцы вывели на английские коммуникации 6 вспомогательных крейсеров, которые 
в течение 1.5 лет успешно на них порезвились. 

Пробовали вести борьбу против английского судоходства и 4-х моторные самолёты Кондор. 

Осенью 1940 года должна была состояться высадка на Британские острова, но была отменена. 

Зато британские палубные торпедоносцы провели успешную атаку на Итальянскую базу в Таранто, 
повредив 3 из 5-ти линкоров, тем самым изменив расклад сил в Средиземноморье в свою пользу. 

Немцы же зимой 1940 – 1941 годов провели целую серию операций против английских 
атлантических конвоев с помощью надводных кораблей. На коммуникации выходили карманный 
линкор Шеер и тяжёлый крейсер Хиппер, а также линейные крейсера Шарнхорст и Гнейзенау. 

Шархорст и Гнейзенау после окончания операции пришли во Французский Брест, где и были 
повреждены английской авиацией.  

А в мае 1941года случился эпический бой германского линкора «Бисмарк» с английским линейным 
крейсером «Худ», в ходе которого «Худ» был потоплен. В начавшейся после этого охоте на 
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«Бисмарка», последний также был потоплен, причём критический удар был нанесён палубным 
торпедоносцем. 

В это же время развивалась кампания Вермахта в Греции и на Кипре, в котором Люфтваффе нанесли 
значительный ущерб английскому флоту. 

В дальнейшем основную роль в борьбе с английскими коммуникациями играли в основном 
немецкие подводные лодки, которые стали строиться ускоренными темпами. 

Осенью 1941 года часть подлодок была переведена в Средиземное море, где добилась новых 
успехов: были потоплены авианосец «Арк Роял» и линкор «Бархем». 

Основным типом немецких подлодок были лодки серии VII (средние), но для более дальних походов 
использовались океанские лодки серии (IX). Также немцы практиковали дозаправку лодок в море от 
танкеров и «Дойных коров» (подводных танкеров). 

Зимой 1942 года несколько океанских лодок провели опустошительную операцию вдоль 
американского побережья. После которого началась танкерная война в Карибском бассейне. 

Меж тем уже полгода шла война с СССР. В начальный период войны немецкий флот в операциях 
против СССР практически не принимал участия, если не считать Моонзундскую операцию. 

Однако с началом 1942 года принято решение задействовать корабли против союзных полярных 
конвоев. 

На Север Норвегии перебираются линкор Тирпитц, тяжёлый крейсер Хиппер. А из Бреста на Север  
совершает прорыв эскадра линейных крейсеров (правда все будут повреждены). 

Уже в марте 1942 Тирпитц выходит на перехват конвоя, но попадает под удар английских палубных 
торпедоносцев, правда счастливо избегает попаданий. 

А в июне немцами будет разбит конвой PQ-17, но основной удар будет нанесён авиацией. 

А в августе 1942 г на средиземном море будет потоплен авианосец «Игл». 

А карманный линкор Шеер прорвётся в Карское море, но так и не сможет обнаружить советского 
конвоя. 

Летом 1942 года ещё несколько вспомогательных крейсеров отправляются на английские 
коммуникации. 

Меж тем главную роль в борьбе на море начинают играть радары. Особенно после того, как они 
стали устанавливаться на самолёты. Немецким подлодкам нужно регулярно всплывать для 
подзарядки батарей. И если раньше ночью это было безопасно, то теперь оснащённые радарами 
самолёты точно выходят на цель. Прорыв подлодок к портам во Франции стал делом 
нетривиальным.  

Ещё одной новинкой стало использование союзниками эскортных авианосцев. 

Немцы понимают проблемы своих подлодок и заняты разработкой новых типов лодок на 
водородном двигателе. Однако испытания идут тяжело. 
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Осенью 1942 года немцы по внутренним рекам перекидывают на Чёрное море несколько малых 
подлодок серии II. Несмотря на некоторые успехи Люфтваффе Черноморский флот продолжает 
оставаться грозной силой и отчаянно сражается все эти годы, в том числе поддерживая осаждённый 
Севастополь. 

Иной расклад на Балтике. Там немцы заблокировали выход из Финского залива минным полями, а 
Советские подлодки гибнут при попытке эти минные поля преодолеть. 

В ночь на 1-е января 1943г в полярных водах состоялся знаменитый Новогодний бой, в котором 
немецкий тяжёлый крейсер «Хиппер» и карманный линкор «Лютцов»в пытались атаковать конвой. В 
момент, когда участь конвоя, казалось, была решена, на сцене появились два английских крейсера и 
нанесли «Хипперу» тяжёлое поражение. Немцы отступили. А Гитлер пришёл в ярость, в результате 
чего бы смещён со своего поста гроссадмирал Редер, а крупные надводные корабли чуть не пошли 
на слом. 

В 1943 году Германские подлодки стали регулярно действовать в Индийском океане. 

А в мае 1943г случилась катастрофа – погибло более 40 лодок в результате действий палубной 
авиации. Большинство лодок было отозвано в базы. 

Оставшиеся стали методично вылавливаться союзными поисковыми группами по пеленгу. 

Осенью 1943 года немцы попытаются взять реванш, использую самонаводящиеся торпеды против 
эскортных сил, но потерпят неудачу. 

Количество потопленных судов стало неуклонно снижаться, в тоже время выпуск новых неуклонно 
расти. Союзники выиграли битву за судоходство.  

Лишь в отдалённых театрах немецкие подводники сохраняли шанс на успех. Например, немецкие 
подлодки проникли даже в Карское море, где собрали неплохую жатву. 

Да в Средиземном море некоторого успеха добились люфтваффе, использую планирующие бомбы. 

В декабре 1943 года немцы предприняли последнюю попытку атаковать торговый конвой 
надводным кораблём. В атаку вышел Шарнхорст. Тирпитц к тому времени был повреждён атакой 
мини субмарин. 

В условиях полярной ночи на главные роли выходит совершенство радара. Крейсера эскорта конвоя 
вовремя засекли германский рейдер и преградили ему путь к конвою, причём немцы лишились 
носового радара. Но немецкий капитан не сдавался. Он попросту встал но пути конвоя и снова 
вступил в соприкосновение с крейсерами эскорта.  

Ничего не добившись, немец вышел из боя. Но поздно. Его настиг линкор «Дюк оф Йорк» и потопил. 

С весны 1944 года германские подлодки стали оснащаться шнорхелями, который позволял заряжать 
батареи на перископной глубине. Но лишь осенью 1944 в боевые походы стали выходить 
исключительно лодки, оснащённые шнорхелями. 

Это даст некоторые результаты, впрочем, весьма скромные. Одновременно немцы стали 
использовать мини-субмарины в Северном море. Но их действия не принесли особых успехов. 



25 
 
 

Наконец весной 1945г в боевой поход отправилась малая электрическая лодка. Немцам так и не 
удалось довести до кондиции лодки Вальтера, но на их основе были созданы электрические лодки, 
которые могли намного дольше оставаться под водой, обладая при этом значительной подводной 
скоростью. 

Но постоянные бомбардировки верфей и баз мешали немцам вводить новые подлодки в строй. В 
результате первая большая электрическая лодка отправилась в боевой поход лишь в мае 1945 – т.е. 
за несколько дней до конца войны, когда было уже слишком поздно. 

В конце 1944г у немцев к проблемам на Западе добавились проблемы и на Востоке. В частности на 
Балтике. Блокада Финского залива была прорвана, советские подлодки стали базироваться в 
Финляндии и наносить удары по немецкому судоходству. 

Наиболее громким успехом советских подводников стало потопление лайнера «Вильгельм Густлов» 
в январе 1945 г. 

Немецкий же флот пытался артиллерийским огнём поддерживать фланги своих сухопутных войск и 
снабжать зажатые к морю группировки. 

Но весной 1945 года почти все оставшиеся крупные корабли немецкого ВМФ были выведены из 
строя бомбардировками союзников. 

Немецкий флот потерпел поражение, как и сама Германия. 

 

Могли ли немцы выиграть войну на море во второй мировой войне 
 

Основным противником Германии на море к началу войны была Англия. А наиболее уязвимым 
местом Англии были коммуникации. Именно по ним немцы и планировали нанести основной удар. 

Ещё в первую мировую войну высокую эффективности в этом деле доказали подводные лодки. 

Однако к началу второй Англичане изобрели asdic, с помощью которого можно было засечь 
подлодку на глубине. В результате немцы опасались делать ставку только лишь на подлодки, 
развивая и большой надводный флот. 

С началом войны стало ясно, что asdic не такой уж грозный, а подлодки более чем эффективны. 

 Меж тем подлодки не были подводными в полном смысле этого слова, но, как выразился 
командующий подводными силами Германии Дёниц, лишь ныряющими. 

Действительно, большую часть времени лодки проводили в надводном положении, идя под 
дизелями, а погружались лишь в случае опасности. 

Но под водой лодки могли перемещаться лишь на аккумуляторных батареях с ограниченной 
скоростью непродолжительное время. А кроме прочего лодке был нужен воздух. 

Всё это требовало создание истинно подводной лодки, о чём Дёниц сообщил ещё в 1940 году. 
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И проект такой лодки нашёлся. Ими стали подводные лодки Вальтера, двигатели которой работали 
на перекиси водорода. 

Но до конца войны было построено лишь 4 малые лодки, которые эксплуатационно не могли 
удовлетворить Германский ВМФ в силу своей излишней инновационности. 

Тем не менее на основе лодок Вальтера были разработаны дизель-электрические лодки, способные 
к быстрому перемещению под водой. Однако в боевых действиях приняло лишь несколько из них в 
самом конце войны. 

Таким образом, встаёт вопрос, могли ли немцы создать эти лодки раньше? По факту немцы слишком 
долго ожидали результата от лодок Вальтера и слишком поздно приступили к реализации на их 
основе дизель-электрических лодок. 

Ситуация на море меж тем разворачивалась следующим образом. В 1942 году противолодочные 
самолёты союзником уже в массовом количестве оснащаются радарами, способными засекать 
подводные лодки даже ночью. 

Это вынудило подводные лодки подходить к базам исключительно в подводном положении. Немцы 
стали использовать антирадары. 

Но к маю 1943 года в центре Атлантики стали массово применяться эскортные авианосцы, и лодки 
потеряли возможность атаковать Атлантические конвои. А через год подводная война стала для 
немцев невозможной уже во всех частях мирового океана. 

Однако осенью 1944 года немцы стали массово использовать шноркели – устройства, позволяющие 
дизелям работать не перископной глубине, т.е. полностью не всплывая, а сами лодки перешли к 
тактике засад. Это несколько улучшило их результативность и снизило потери. 

Меж тем принципиальное устройство шноркеля было известно уже много лет и удивляет, что немцы 
так поздно стали его применять. 

Главная же надежда немцев в любом случае заключалась в воде в эксплуатацию нового типа лодок. 

Т.о. получись у немцев ввести в строй все перечисленные новшества раньше, исход подводной 
войны был бы не столько очевидным. 

 

Война в воздухе во время 2-й мировой 
 

Германия начала войну с Польшей имея на вооружении Ме-109, который, обладая превосходством 
над Польскими истребителями, обеспечил её ВВС господство в воздухе. В то же время пикировщики 
Ю-87 прокладывали дорогу немецким войскам на суше. Ю-87 уже считался устаревшим, но при 
превосходстве в воздухе являлся эффективнейшим оружием. 

Ну и, конечно, начиналась война с удара по польским аэродромам. 
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На Западе в то время шла странная война, лишь английские двухмоторные бомбардировщики 
пытались проводить налёты на Германские верфи. 

При вторжении во Францию всё повторилось. Но с Англией всё обстояло по-иному. 

Первоначальный замысел, впрочем, был тот же – нанести удар по Английским ВВС. 

Ю-87 для этих целей уже не подходили в виду своей тихоходности и малого радиуса действия. 

Зато к налётам на Англию привлекли двухмоторные бомбардировщики До-17, Не 111 и новейший  
скоростной Ю-88, который, к тому же, мог проводить бомбометания с пикирования. 

Проблема немцев заключалась в том, что: 

1. У англичан были радары 
2. Их самолёты Спитфайер не уступали немецким Ме-109 
3. У Ме-109 был малый радиус действия. 
4. Тяжёлый истребитель Ме-110, имевший больший радиус действия совершенно не подходил 

в качестве завоевателя превосходства в воздухе по причине своей маломанёвренности. 

Начав с дневных налётов на Лондон в августе 1940 года уже осенью того же года люфтваффе 
переключилось исключительно на ночные бомбардировки. 

Параллельно шла война на море, в которой немцы использовали малочисленные 4-х моторные 
Кондоры, являющиеся на самом деле пассажирскими самолётами. 

Не оставались в долгу и англичане, также пытавшиеся бомбить объекты на территории Германии. И 
вот в качестве истребителя ПВО и нашёл себе применение Ме-110, ибо  в сравнении с Ме-109 мог 
нести более тяжёлое оружие. В будущем на него поставят даже радар. 

А пока к моменту нападения на СССР ничего принципиально не изменилось. Точно такой же удар по 
аэродромам. Точно такое же превосходство Ме-109 над основным советским истребителем И-16. 

Помимо поддержки наступающих войск, впрочем, немцы провели серию налётов на Москву. 

Правда и советским ВВС было чем ответить. Основным Советским самолётом дальней авиации стал 
двухмоторный ИЛ-4, которые уже в августе 1941-го бомбили Берлин. 

А в качестве самолёта непосредственной поддержки войск стал использоваться бронированный 
штурмовик Ил-2. Самолёт был маломанёвренным и действовал на малых высотах, поэтому нёс 
большие потери не смотря на наличие брони. 

Особенностью 1942 года стало то, что немцы стали шире использовать стратегические 
бомбардировки. Например, стали проводиться налёты на Волгу, чтобы сорвать по ней перевозки, а 
также на Ладоге, чтобы сорвать снабжение Ленинграда, в Средиземном море и на крайнем Севере 
против союзных конвоев. В последних двух случаях стали использоваться и торпедоносцы, 
являвшиеся модификацией обычных германских двухмоторных бомберов. 

В 1943 году ситуация продолжала изменяться. В СССР стали появляться новые истребители, такие как 
Як-1 и Ла-5, на которых советские лётчики стали бросать вызов немцам. Впервые массово это 
случилось в воздушной битве за Кубань весной, а потом и на Курской дуге. Як-1 был чуть 
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манёвренней, а Ла-5 чуть тяжелее, зато и лучше вооружённым. Это обуславливалось разностью 
двигателей. На Яках применялись двигатели жидкостного охлаждения, а на Лавочкиных – 
воздушного. То же самое наблюдалось и в Люфтваффе, где Мессеры летали на «жидкостных» 
двигателях, а Фоккеры (FW-190), появившиеся на Советско-Германском фронте летом 1943, на 
«воздушных». 

Бомбардировочная же авиация немцев провела серию налётов на волжские города. А в качестве 
штурмовика немцы попробовали задействовать Хейншель 129. 

А что Советская бомбардировочная авиация? Основной её самолёт на этом этапе пикировщик Пе-2. А 
бомбардировке подвергаются в основном ближние тыла, такие как транспортные узлы. Правда 
бомбардировка с пикирования получила лишь ограниченное применение. 

Меж тем с началом 1943 года в Англию стали пребывать американские ВВС, вооружённые 4-х 
моторными самолётами типа «Летающая крепость». И на них стали проводиться массированные 
дневные налёты на Германию. Немцы стали импровизировать. И в качестве истребителей ПВО стали 
использовать даже двухмоторные бомбардировщики. Ведь против 4-х моторных крепостей нужна 
огневая мощь. 

Не имея истребительного сопровождения, американцы несли большие потери. 

Тем временем с осени 1943 года немцы стали использовать управляемые бомбы. И довольно 
успешно на Средиземном море против союзных кораблей, поддерживающих их операции в Италии. 

А зимой 1944 года впервые немцы в достаточном количестве задействовали He-177 – тяжёлый 
бомбардировщик  повышенной дальностью. На этот раз в рамках операции возмездие в ночных 
налётах на Англию. Но самолёт был всё ещё довольно сырым и имел частные технические проблемы. 

Впрочем, 1944 год сложился явно не в пользу немцев. Так, в налётах на Германию 4-х моторные 
бомбардировщики стали сопровождать истребители Мустанг, имеющие большой радиус действия. 
Это сразу принесло союзникам плоды. Так в первую половину 1944 года серьёзный ущерб понесла 
немецкая нефтяная промышленность и с лета 1944 года немцы стали испытывать острейший 
дефицит топлива. 

На восточном фронте немецкая бомбардировочная авиация активничала до середины 1944 года. Но 
далее ситуация стала меняться. 

Немцы, чтобы сократить производственные издержки, стали делать ставку на один самолёт – FW-
190, ибо он представлялся универсальным самолётом: и истребителем для завоевания господства в 
воздухе и штурмовиком и перехватчиком тяжёлых бомбардировщиков. 

Зато в качестве бомбардировщиков немцы стали использовать ракеты, такие как ФАУ-2. 

В тоже время Советская истребительная авиация достигла, наконец, такого уровня, при котором 
превосходство немецкой техники сошло на нет. В бой пошли такие самолёты как Як-9 и Ла-7. 

Стали поступать в войска и новые бомбардировщики Ту-2., имеющие в сравнении с Пе-2 большую 
дальность и большую бомбовую нагрузку. 



29 
 
 

Вместе с тем в 1945 году в истории авиации была открыта новая страница. И связана она была с 
началом серийного применения немцами реактивного истребителя Ме262, а также разведчика-
бомбардировщика Ар-234. 

Самолёты имели большую скорость в сравнении с поршневыми, но имели и недостатки. 

Так, разгонная скорость того же Ме-262 была довольна мала. Ме-262 скорее всего смог бы стать 
достаточно эффективным в борьбе с «Летающими крепостями». В том числе и благодаря тому, что на 
них стали применяться и ракеты класса воздух-воздух. Впрочем, было уже слишком поздно. 

Война в воздухе была выиграна союзниками за счёт массового использования 4-х моторных 
бомбардировщиков и такого же массового использования дальних истребителей. 

Технически немцы не создали ни того, ни другого (Не-177 можно в расчёт не брать, ибо его реальные 
характеристики так и не были доведены до расчётных). Кроме того Германия имела ограниченные 
возможности по ресурсам, ибо коммуникации контролировались союзниками. И этот фактор 
серьёзно влиял на выбор решения. И это уже вопросы стратегии. 

 

Отсутствие дальнего бомбардировщика как одна из причин конечного 
поражения Германии 
 
Ранее мы уже писали про стратегические ошибки Германии (недооценка Средиземноморского 
театра) и тактические на оборонительном этапе. 
 
Пришло время поговорить о технических решениях, приведших Германию к неудачам. И поговорим 
мы про отсутствие у Германии тяжёлых дальних бомбардировщиков. 

Ключевое решение об отказе Германии от подобного рода самолётов было принято на рубеже 1937 
года, когда было готово уже несколько прототипов дальних 4-х моторных самолётов (Ю-89, До-19) в 
пользу универсальных двухмоторных бомбардировщиков (Юнкерс 88). 

Двухмоторные бомбардировщики могли решать большинство задач, имея при этом высокую 
эффективность. Например, они могли производить бомбометания с пикирования. Кроме того, 
немецкая промышленность не могла себе позволить распылять усилия. 

Впрочем, немцев никто не заставлял производить 4-х моторные бомбардировщики. Ошибкой 
представляется отказ от их дальнейшей разработки. 

В тоже время ясно, что для выполнения специальных задач универсального средства может не 
хватить. В этом смысле немцы не стеснялись разрабатывать специальные артиллерийские системы 
большого калибра, затрачивая на это усилия. А вот с 4-х моторными бомберами это приключилось. 

Примеров универсального технического решения может служить советский танк т-34. В то же время 
на помощь ему был создан более тяжёлый ис-2 для решения более специфических задач. 

И всё же немцы понимали, что дальние цели им как-то надо доставать. В качестве ТЗ требовалось, 
чтобы дальний бомбардировщик мог поражать цели с пикирования. За создание такого самолёта 

https://zen.yandex.ru/media/id/59354aafd7d0a62756e9cb46/mogla-li-germaniia-pobedit-vo-vtoroi-mirovoi-voine-5a227ceac5feafda4db442a9
https://zen.yandex.ru/media/id/59354aafd7d0a62756e9cb46/iziany-nemeckoi-taktiki-v-oboronitelnyh-boiah-5ae0d815830905f5a9782573
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взялась фирма Хейнкель. Самолёт получил обозначение Хе-177. Но за многие годы разработки он так 
и не дал требуемые технические показатели. 

А люфтваффе продолжало оставаться без дальних бомбардировщиков. 

Ирония судьбы заключается в том, что необходимость крутого пикирования через какое-то время 
отпала с разработкой высотных прицелов и появлением управляемых бомб. Даже двухмоторные Ю-
88 перестали использовать крутое пикирование для поражения целей. 

Рассмотрим, для каких же задач могли использоваться дальние бомбардировщики уже в 1939 г. 
Следует учесть, что даже без серийного производства Германия могла бы сформировать пару 
специальных эскадрилий на базе опытных и предсерийных самолётов. 

Во-первых, самолёт мог использоваться в качестве разведчика. Например, над Атлантикой, где 
велась борьба против Английских конвоев. 

В отсутствие подобного самолёта немцы вынуждены были использовать для этих целей 
пассажирские самолёты Кондор, которые, конечно же, имели очевидные ограничения. 

Во-вторых, он мог быть преобразован в торпедоносец опять же против целей в Атлантике. 

Ну а в качестве своих основных обязанностей, такой бомбардировщик мог поражать Западные порты 
Великобритании, цели на Средиземноморском театре. 

Ну а на Советско-германском фронте даже несколько десятков таких бомбардировщиков могло 
нанести серьёзный ущерб промышленности на Урале, советской энергетической и транспортной 
системам. 

Например, в 1943 года немцы предприняли налёты на промышленные цели Поволжья, нанеся им 
серьёзный ущерб. Надёжно прикрыть все объекты средствами ПВО не представлялось возможным в 
связи с огромными пространствами. 

Однако основная военная номенклатура производилась уже на Урале, так что серьёзным образом 
эти бомбардировки на Советской промышленности не сказались. 

Конечно, Советская промышленность могла быть эвакуирована ещё далее на Восток, но это сильно 
усложнило бы логистику.  

Технически для немцев не было сложностью создать подобный самолёт. Так, в транспортной 
авиации были созданы и более впечатляющие образцы, например, Ме 323. 

Т.о. это просто ошибки планирования, за что немцы и поплатились. 

 

Провал советской бомбардировочной авиации в ВОВ 
 

Во время второй мировой войны немцы считали советскую авиацию слабой. Во всяком случае в 
сравнении с авиацией союзников. 
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Единственное, что они отмечали, так это выход на довольно достойный уровень советских 
истребителей  начиная с 1944 года – как в техническом плане, так и в плане мастерства пилотов. 

И действительно, советские  истребители – Лавочкины и Яки в течение войны постоянно 
модернизировались. 

А что же штурмовая и бомбардировочная авиация? А вот она находилась к концу войны примерно на 
том же уровне, что и в начале. 

А это: ил-2, пе-2, ил-4, пе-8 

Единственной достойной новинкой стал Ту-2. Но он стал поступать в войска в ограниченных 
количествах только с 1944 г. Но что самое удивительное, войсковые испытания прошёл ещё в 1942г. 

А что другие?  

Пе-2, хоть и был пикирующим бомбардировщиком, но только весьма незначительное количество 
частей применяло такой способ бомбометания. В целом, Пе-2 обладал недостаточной бомбовой 
нагрузкой и дальностью полёта. Так что это был, конечно, ближний бомбардировщик. 

Ил-2 приходилось действовать на малых высотах, так что он был подвержен действию малой 
зенитной артиллерии. Кроме того недостаточная защиты была у заднего стрелка. Да, он был 
бронирован, но ему не хватало манёвренности и точности. Всё это делала его довольно 
посредственной машиной. Но в данном случае решили взять количеством. 

Так нужная глубокая модификации ил-10 применялась лишь в последние недели войны. 

Пе-8. Тяжёлый дальний бомбардировщик. Их было выпущено меньше 100. И использовать его 
можно было лишь точечно. Кроме того, к концу войны на многих машинах была обнаружена 
усталостная деформация. 

ИЛ-4. Дальний бомбардировщик с недостаточной бомбовой нагрузкой и скоростью. Применялся в 
основном ночью. 

Уже описанный Ту-2 занял нишу между Пе-2 и Ил-4, претендуя на роль универсального 
бомбардировщика. Такие машины были, безусловно, нужны, учитывая, что кроме непосредственной 
поддержки войск требовалось интенсивно нарушать снабжение войск, т.е. действовать в тылу. 

Что же случилось? Почему обладая в 30-х годах мощнейшим бомбардировочным флотом, к 40-м 
СССР растратил это преимущество? Почему не получилось модернизировать бомбардировщики без 
снижения темпов производства так, как это получилось с Яками и Лавочкинами? 

Да и в наземных войсках есть пример: удачно модернизировались Т-34 до версии Т-34-85. В ходе 
войны были созданы и новые танки (ИС-2) и САУ. 

Наверно стоит вспомнить о том, что ведущее в этой области кб Туполева было разгромлено, а сам 
Туполев с 1937 по 1941 был репрессирован… 

 



32 
 
 

Нюансы войны 

Последний стратегический успех Германии во второй мировой 
 

Этот успех немцев случился под Харьковом весной 1943 года. Тогда в ходе контрудара немцам 
удалось овладеть Харьковом и лишить Красную армию инициативы до июля 1943 г. 

Как же это произошло? Ирония в том, что Советское командование допустило ту же ошибку, что и 
немцы летом 1942 при наступлении на Сталинград. А именно, недооценили силы противника, 
растянули коммуникации и фланги, не имея при этом второго эшелона. 

Как известно, немцы в 1942 году вели дезинформационные мероприятия с целью убедить Советское 
командование, что наступление будет проведено на Москву. Это означало, что резервы Красной 
армии должны быть сгруппированы под Москвой. 

Эти резервы в конечном итоге оказались под Сталинградом, когда стало ясно, куда развивается 
немецкое наступление. Но все ошибки немцы уже допустили. Растянули фланги и коммуникации в 
результате движения на Кавказ, а 11-я армия, овладевшая Севастополем, была направлена не на 
усиление наступления, а под Ленинград и другие опасные участки. 

Тоже самое случилось и под Харьковом весной 1943 года. Немцам удалось отвести часть группы 
армий А с Кавказа и подтянуть резервы из Германии, коммуникации Советской армии были 
растянуты, а фронт Рокоссовского, покончивший с окружённой под Сталинградом группировкой 
Паулюса, был направлен не на усиление войск, действующих на Донбассе, а на центральный участок 
с целью выйти в тыл Ржевской группировки немцев. 

Результатом немецкого успеха стало то, что на фронте вплоть до июля 1943 года наступило затишье, 
когда немцы предприняли попытку разгромить Советские войска под Курском. В тоже время, 
воспользовавшись затишьем, в июне немецкая авиация предприняла ряд стратегических 
бомбардировок советский промышленных центров, таких как Горький, Ярославль, Саратов, Рыбинск. 

Однако, если бы немецкий контрудар удалось парировать, то Советское наступление вполне могло 
продолжиться уже в апреле 1943 года с окончанием распутицы. Ведь к этому сроку вполне могли 
быть подтянуты резервы и материальные запасы. 

Впрочем, этот урок не прошёл для Советского командования даром. И вплоть до конца войны 
авантюрное наступление пресекалось. Например, в феврале 1945 Советские войска вполне могли 
рискнуть двинуться на Берлин, но это было бы чистой воды повторением сценария февраля 1943 
года. В итоге войска закрепились на Одере и обратили своё внимание на фланги, где уже 
сосредотачивались немецкие войска с намерением нанести контрудар. 

Ведь в способностях немцев наносить контрудары не приходилось сомневаться. Например, в конце 
лета 1944 немцам в результате контрудара удалось восстановить коридор с группой армий Север, 
отходившей к Риге, нанеся удар на Тукумс. В конечном итоге группа армий Север отошла на 
Курляндский полуостров, сохраняя боеспособность вплоть до конца войны.  
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Ватутин. Генерал-авантюра 
 

Ватутин был назначен командующим фронтом летом 1942г. Сначала его войска сражались под 
Воронежем, затем участвовали в разгроме немцев под Сталинградом, потом в Курской битве и далее 
в освобождении Украины. 

Т.о. он принял участие в основных событиях конца 1942 г. - начала 1944 г. В феврале 1944г Ватутин 
был ранен и через несколько месяцев умер. 

Стоит ещё раз отметить, что в указанный период немцам были нанесены стратегически важные 
поражения, и в этих событиях как раз войска Ватутина принимали непосредственное участие. 

Однако же в этот самый период именно войска Ватутина несли наиболее существенное неудачи в 
результате немецких контрударов. Наиболее известные из них – потеря Харькова весной 1943 и 
Житомира осенью 1943. 

Кроме того, Ватутин нередко получал выговоры от Сталина и ему ставились в пример командующие 
соседними войсками (Конев, Рокоссовский) как пример более успешных полководцев. 

И тут стоит отметить, что те же Конев и Рокоссовский, как и многие другие будущие командующие 
фронтами, до этого командовали армиями. Те же Конев и Рокоссовский командовали армиями с 
начала войны и конечно получили за это время всесторонний опыт. 

Ватутин же на их фоне выглядел непуганной вороной. Ибо сразу со штабной работы попал в 
комфронтом. Его планы отдавали теоритезаторством и волюнтаризмом, он терялся, когда 
приходилось держать удар. Ему в данном случае не хватало опыта оборонительных боёв, плюс 
накладывалась излишняя эмоциональность характера.  

При всё при этом,  современники  отзывались о нём положительно. И конечно, в целом, он 
одерживал победы. 

Не хватало лишь некой стабильности и, стоит  признать, опыта руководства армией. 

 

Стратегическая неудача Советских войск в Прибалтике во время ВОВ 
 

Речь идёт, как это ни странно, о периоде 1942-194гг, т.е. о периоде, когда Красная армия проводила 
наступательные операции. 

Первые неудачи относятся к первой половине 1942 году, имеется в виду разгром 2-й ударной армии 
и деблокада немцами Демянска. Осенью последовала неудача под Синявино – очередная попытка 
прорвать блокаду Ленинграда. 

Лишь зимой 1943 произошёл заметный успех – была прорвана блокада Ленинграда и результате 
операции Искра. Но мало кто знает, что цели были грандиозные – не много ни мало – прорыв в 
Прибалтику. Впрочем, немцы очистили Демянский выступ, но сделали это скорее под воздействием 
катастрофы под Сталинградом. 
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Осенью 1943 года планировалась ещё более грандиозная операция – через Невель выйти к Риге и 
блокировать всю группу армий Север в Прибалтике. 

Невель, правда, взять удалось. Это был важный транспортный узел, но на этом успехи ограничились. 

Советское командование, конечно, должно было как-то объяснить неудачи. Так, генерал Штеменко, 
руководитель оперативного отделения Генштаба в своих мемуарах отмечал, что для наступления в 
Прибалтике просто не хватало сил. Ведь в этот период основные усилия разворачивались на юге 
Советско-Германского фронта. К этому добавлялся сложный характер местности (леса и озёра). 
Впрочем, сложный характер местности был и в Белоруссии, и это не помешало потом добиться там 
успехов. 

Удивляет то, что, сознавая всё это, Советское командование раз за разом теми же средствами 
пыталось достигнуть тех же результатов. 

Успех пришёл в январе 1944 года, когда немцы были отброшены от Ленинграда. И тут было 
реализовано свежее решение: главный удар был нанесён с Ораниембаумского плацдарма. Этого 
немцы не ожидали. Фронт был прорван и возникла угроза Мгинской группировки немцев. Немцы 
начали отходить на запасные рубежи. Началось преследование. 

Линия фронта стабилизировалась на рубеже Нарва – Чудское озеро – Псков. Но план операции 
предусматривал прорыв в Прибалтику. В течение марта – апреля Советские части предприняли 
попытку прорваться в Прибалтику, но безуспешно. 

Тем не менее для наступления на Прибалтику и в целом для разгрома группы армий Север условия 
сложились более благоприятными, чем до января 1944 года. 

И тут наступает ключевой момент. На июнь 1944 года планируется наступление в Белоруссии, туда 
стягиваются огромные силы. А что же Прибалтика? А ничего. Наступать в Прибалтике предполагается 
теми же силами. 

При этом за несколько дней до начала Белорусской операции начинается наступление Советский 
войск против финнов на Карельском перешейке и в Карелии, где сосредотачиваются внушительные 
силы прорыва. 

Карельский фронт – это абсолютно отдельное оперативное направление. Тогда как Прибалтика и 
Белоруссия связаны. Наступать здесь должны все, иначе у кого-то будут оголяться фланги. Так 
Маршал Василевский, координирующий в Белорусской операции действия 3-го Белорусского и 1-го 
Прибалтийского фронта, очень беспокоился за правый оголённый фланг 1-го Прибалтийского фронта 
именно потому, что 2-й Прибалтийский долго стоял на месте. 

Наступление в Прибалтике всё-же началось, но удалось лишь не сильно значительно продвинуться. 
Не удалось не только разгромить группу армий Север, но и блокировать её. 

Возникает вопрос, зачем при дефиците сил распылять усилия и преддверии грандиозной операции 
на главном направлении, т.е. в Белоруссии, проводить операция на второстепенном фронте, т.е. в 
Карелии. Не лучше ли было эти усилия направить в Прибалтику? 

Ведь разгром немцев в Прибалтике сам по себе мог подвигнуть Финляндию пойти на мирные 
переговоры. При наличии адекватных сил немцы в Прибалтике могли быть полностью уничтожены 
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уже к началу августа. Это позволило сосредоточить против Финляндии ещё большие силы уже к 
середине августа. 

Стоит сказать, что по сути наступление на Карельском перешейке в июне 1944 года так и не достигло 
военных целей по причине как раз нехватки сил. Хотя Выборг был взят, Советский войска были 
остановлены на линии VT,проходящей вдоль Вуоксы. 

Вернёмся к событиям в Прибалтике. В сентябре 1944 года наступление там продолжилось,  и в 
результате многих перипетий немцам удалось ускользнуть на Курляндский полуостров. 

Успехом это вряд ли стоит назвать, ведь для блокады требовались силы, которые могли быть 
использованы на других направлениях, например в Восточной Пруссии. 

Т.о. приходится констатировать, что цели в Прибалтике Советское руководство пыталось решить 
малыми силами, что приводило к неоправданным потерям, а цели так полностью и не были 
достигнуты. С другой стороны, концентрация сил в Прибалтике могла бы привести к быстрому 
достижению целей и освобождению войск для действий на других направлениях. 

Возможности для этого, как было показано выше, были. 

 

Мог ли СССР победить в ВОВ без открытия 2-го фронта 
 

Довольно часто в советских мемуарах проскальзывает высказывание, что если бы второй фронт не 
открыли, то СССР смог бы победить и в одиночку. 

Попробуем проанализировать этот идеологический штамп. 

Действительно, победы в Московской и Сталинградской битве прошли при минимальной помощи 
союзников. 

Однако уже в конце 1942года в разгар Сталинградской битвы немцам пришлось перебросить 
значительные силы в Западную Африку, куда высадились союзники. Да ещё и снабжать их при этом 
по воздуху. 

Командующий немецким африканским корпусом Роммель по этому поводу сокрушался: «Будь у 
меня такие силы полгода назад, Суэц был бы немецким». 

К маю 1943года немцы в Африке капитулировали. Предположим, в это же время большая их часть 
находилась бы на Востоке. Не исключено, что летнее немецкое наступление могло начаться уже в эти 
сроки, а не в июле, как вышло на самом деле. Но в мае 1943 года Советские войска ещё не были 
готовы к оборонительным боям… 

В июле 1943года в разгар Курской битвы союзники высадились в Италии, а уже через некоторое 
время немцы стали перебрасывать с востока на Итальянский театр дивизии. 

Потом осенью 1943 года во время Советского наступления на Украине командующий немецкими 
войсками на этом театре Манштейн сокрушался о катастрофической нехватке резервов. 
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СССР было чем гордиться. Был значительно увеличен выпуск военной продукции, а войска стали 
одерживать победы. 

Однако Германия тоже не сидела сложа руки. К 1944году выпуск военной продукции в Германии 
значительно вырос, а численный состав войск пополнился за счёт тотальной мобилизации. 

Но значительная часть этих сил отправилась на запад, где в июне 1944 второй фронт таки открылся. 
Не будь этого, эти силы отправились на Восток. Осенью 1944 немцам после сокрушительных 
поражений лета удалось восстановить фронты, что говорит о ещё достаточно мощном немецком 
потенциале. 

Можно сказать, что к 1944 году война приняла во многом экономический характер. И дело было в 
том, сможет ли СССР выдержать экономическую войну. 

Союзники, кстати, с самого начала приняли экономический характер войны. И к 1944 году 
бомбардировки Германии достигли беспрецедентного размаха. Т.о., основным инструментом 
экономической войны в данном случае стала авиация. Авиация громила производственные 
мощности и, что не менее важно, источники добычи сырья (нефть, уголь). 

В СССР потенциал дальней авиации не предполагал возможности ведения экономической войны. К 
1944 году основными самолётами дальней авиации в СССР были уже устаревающий двухмоторный 
Ил-4, возможности которого были явно недостаточными, да четырёхмоторный Пе-8, которых было 
произведено около сотни. 

Не было в классическом понимании и стратегической авиации в люфтваффе. Во всяком случае к 
осени 1944 немцы уже не могли достать имеющимися типами самолётов (Не-111, Ю-88) до советский 
промышленных центров. 

Однако идея создать «Уральский бомбардировщик» стала для немцев чем-то вроде идеи фикс. Но 
работы над таким самолётом постоянно срывались не в последнюю очередь из-за необходимости 
производить истребители для борьбы с бомбардировщиками союзников. 

К концу 1944 года стал проявляться и ещё один нюанс: немцы стали применять принципиально иные 
виды оружия, такие как: Управляемые ракеты, реактивная авиация, фаустпатроны, управляемые 
бомбы. На принципиально иной уровень выходило и техническое оснащение существующих видов 
вооружения за счёт электроники, радиотехники и т.д. Борьбы вооружений выходила на новый виток. 

В СССР тоже вооружение совершенствовалось. В 1944 году появились танки ИС-2 и САУ на их 
модификации. Значительно вырос уровень истребительной авиации (Ла-7, Як-9). В самом конце 
войны наметился прогресс и в бомбардировочной-штурмовой авиации. Стал наращиваться выпуск 
Ту-2, а в Берлинской операции были применены новые штурмовики Ил-10. Однако пока это всю 
было совершенствованием старого… 

К 1945 году в немецкой промышленности уже нарастал хаос, но как могли бы обстоять дела, не будь 
активного вмешательства в войну союзников? 

К слову, не высадиться в 1944 году во Франции союзники уже не могли. Иначе они рисковали дать 
Германии шанс создать таки набор новых видов вооружения, что могло бы качнуть маятник войны не 
в их пользу (подлодки, например).  
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Другое дело, что высадка в 1943 году во Франции могла быть не менее успешной, ведь у Германии 
на тот момент было меньше войск и техники, что действительно могло ускорить завершение войны. 
В тоже время в Италии более подходящая для обороны местность и немцы смогли дать там отпор 
даже небольшими силами.  

Тут действительно геополитические игры. И чем хитрее игра, тем действительно больше шансов, что 
в итоге переиграешь сам себя. 

 А вот без открытия 2-го фронта победа над Германией представляется значительно более трудной 
историей, учитывая, что у немцев в тылу осталось бы намного больше территории. 

О шансах Германии в конце войны 
 

Во многих советских мемуарах сталкиваешься с одной и той же мыслью: «Германия чуть ли не с 1943 
года была обречена. Её сопротивление было бессмысленно.» 

Но, честно говоря, тому есть сомнения. А именно, анализируя ход военных действий, становится 
ясно, что чуть ли не все свои поражения второй половины войны Германия привезла себе сама, 
просто принимая ошибочные решения. Здесь, кстати, стоит отметить, что ошибки допускали и 
Советское командование, и союзное. Правда, они не носили катастрофического характера. 

Что касается экономической составляющей, то на Германию работала почти вся Европа и вплоть до 
начала 1945 года выпуск военной продукции в Германии только повышался. 

Так что шансы на затягивание войны, при котором западные союзники стали бы более 
сговорчивыми, были. И последний такой шанс был упущен в самом конце 1944 года в связи с 
неудачным наступлением немцев в Арденнах. 

Собственно силы, собранные немцами для этого наступления и были тем самым последним 
козырем, вопрос был только в том, как им воспользоваться. Вопрос, таким образом, ставится так, а 
были ли у немцев больше шансов затянуть войну, если бы эти силы использовались в обороне для 
парирования ударов? 

Будапешт 

Итак, к ноябрю 1944 года активные боевые действия велись лишь на Будапештском направлении. 
Это-то и дало немцам возможность накопить резервы. 

Так вот, направление части этих сил под Будапешт ещё в ноябре скорее всего позволило 
стабилизировать ситуацию на Дунае и не допустить падения Будапешта. Как минимум месяца на два 
т.е. до середины февраля здесь можно было ожидать затишья.  А дальнейшие попытки Советских 
войск прорвать оборону по Дунаю и Балатону были бы не лёгкими. 

Меж тем немцы в конце декабря 1944 года изымают танковый корпус  из Восточной Пруссии для 
деблокады Будапешта, тем самым ещё больше ослабляя свои силы к Северу от Карпат. 

К Северу от Карпат 
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Как известно, концентрация немецких резервов на Западе привела к крайнему ослаблению 
немецких сил к Северу от Карпат. Это и привело к грандиозному успеху Советских войск в Висло-
Одерской операции. 

Наличия хоть части этих сил на Востоке в совокупности с крупной танковой группировкой в Восточной 
Пруссии привело бы скорее всего к более скромным советским успехам и затягиванию боёв. Так что 
к апрелю начать Берлинскую операцию уже бы стало невозможно. 

Западный фронт 

А что на Западе? Как известно в феврале-марте немцы довольно успешно сдерживали наступление 
союзников и посыпались только к концу марта, так и не сумев организовать оборону по Рейну. 
Возможно, что наличие резервов помогло бы организовать по Рейну оборону.  И всё ещё не 
допустить глубокого прорыва союзников к апрелю. 

Меж тем к апрелю стоило ожидать более существенное влияния на ход воздушной войны со стороны 
немецких реактивных перехватчиков Ме-262. Кроме того в схватку должны были вступить немецкие 
подводные лодки. 

Балатон и Силезия 

То, что силы немцев к концу 1944 года были ещё весьма существенны, говорить и то, что после 
потерь в Арденнах, они ухитрились позволить себе и наступление под Балатоном. 

И здесь опять возникает вопрос, а что было бы, будь 6-я танковая Армия СС направлена не в 
Венгрию, а на Берлинское направление, скажем в Нижнюю Силезию? 

Известно, что часть сил 1-го Украинского фронта в марте было отвлечено в верхнюю Силезию. И это 
был хороший момент для контрудара по Советским войскам расположенным вдоль Нейсе и Одера. 

Берлинская операция 

Несколько слов хотелось бы сказать и о Берлинской операции. 

Хотя к началу Советского наступления военное поражение Германии стало очевидным, тем не менее 
затянуть войну немцы ещё могли. В первую очередь по примеру Будапешта немцы могли 
рассчитывать на долгую оборону Берлина. А для этого должно было быть выполнено два условия: 

1. В Берлине будет сосредоточено большое количество войск 
2. Они будут обеспечены. 

Возможности к этому у немцев были, но ни одно из условий реализовано не было. И прежде всего за 
счёт манёвра на Берлин главных сил 1-го Украинского фронта, отрезавших большую часть немецкой 
9-й армии юго-восточнее Берлина.  

Вообще говоря планом операции такой манёвр не предусматривался, но имелся в виду в качестве 
запасного варианта. Меж тем он был довольно рискованным, ибо в таком случая оголялись фланги. 
И действительно, на левом фланге 1-го Украинского фронта на несколько дней даже возник кризис в 
связи с немецким контрударом из Чехословакии. 
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Меж тем немцы почему-то были уверены, что наступление 1-го Украинского будет развиваться в 
сторону Дрездена. Предполагай они его манёвр на Берлин, можно было бы по-другому расположить 
резервы и создать ему большие трудности. И тем временем отвести 9-ю армию к Берлину. 

Но к Берлину из состава 9-й армии отошёл только лишь 56-й корпус, оборонявшийся вдоль Одера 
напротив Берлина. Этого оказалось мало. Кроме того Советские войска успели захватить большую 
часть складов, находившихся почему-то на внешних обводах Берлинской обороны. 

Вторым шансом пополнить Берлинскую группировку был своевременный отвод в город частей 12-й 
армии, оборонявшейся вдоль Эльбы. Но и он был упущен. 

Так что шансы у немцев были. Это ещё более так, что к концу войны в Советских войсках стал остро 
чувствоваться некомплект личного состава. Другое дело, что войска научились воевать, не 
количеством, а умением. 

 

Могла ли Красная армия взять Берлин раньше 
 

Берлинская операция началась 16 апреля 1945, а капитулировал Берлин перед Советскими войсками 
2 мая 1945 г. 

Между тем к началу апреля немецкий фронт на Эльбе против западных союзников развалился и к 
середине апреля передовые американские части были уже на Эльбе – примерно на таком же 
расстоянии от Берлина, что и Советские. При этом противостояла им лишь наспех сколоченная 
немецкая 12-армия. 

У советского руководства появились опасения за судьбу Берлина. И хотя всё закончилось в данном 
вопросе благополучно, возникли разговоры, а можно ли было взять Берлин раньше? 

В этой связи стоит посмотреть немного назад. А именно, в середине января началось Советское 
наступление на Висле. И всего за три недели на центральном участке Советские войска достигли 
Одера. Именно тогда некоторые генералы ратовали за дальнейшее наступление на Берлин. 

Однако к тому моменту растянулись коммуникации, а немцы как раз стягивали резервы. Кроме того, 
на флангах Советского прорыва также стали  стягиваться немецкие ударные группировки. 

Нечего было и думать о том, чтобы двигаться на Берлин, иначе Советские войска могли быть 
отсечены фланговым ударом. И вот эта борьба за фланги растянется ещё на два месяца. 

Между тем возникает вопрос, а можно ли было организовать наступление из-под Варшавы так, 
чтобы продвинуться удалось не только в центре, но и на флангах.  

Так, командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал Рокоссовский утверждал, что перед его 
фронтом были поставлены две цели – отрезать немецкую группировку в Восточной Пруссии и 
одновременно продвигаться в Померанию, где нужно было ещё и форсировать нижнее течение 
Вислы. Но силами для решения этих двух задач одновременно фронт не располагал. 
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Да и вообще глубокий прорыв при необеспеченных флангах выглядел авантюрно, и в иные времена 
мог закончится плачевно. Другое дело, что к весне 1945 вермахт был уже не тот, да проблемы со 
снабжением сказывались. Тем не менее, контрудар немцы всё же нанесли. Но Советские войска, не 
польстившись на Берлин, легко его отбили. 

Таким образом, возникает вопрос, а нельзя ли было изначально перераспределить ударные силы с 
центра на фланги? Быть может тогда и не пришлось бы два месяца сражаться за фланги с уже 
переброшенными туда немецкими подкреплениями. В таком случае и Берлинскую операцию можно 
было бы начать раньше. 

 

Итого 
 

В начале войны немцы по сути воспользовались ошибками своих противников. Разработав 
некоторые удачные виды вооружений и тактические приёмы, они поначалу добились успеха. 

Но проанализировав свои ошибки и научившись на них, противники немцев стали более крепким 
орешком. То, что работало у немцев раньше, перестало приносить свои плоды. Немцы же, в том 
числе Гитлер, оказались не столь гибкими чтобы перестроиться самим. 

В целом немцы психологически оказались не готовые к длительной войне, что в том числе было 
обусловлено и складом характера самого Гитлера, который был мало способен к планомерной 
работе. 

В этом смысле участники антигитлеровской коалиции просто перетерпели, взяв своё. 

В целом союзники обладали более высоким экономическим потенциалом, что предвосхищало их 
победу. У немцев, конечно, оставался шанс сыграть более гениально, но воспользоваться им они не 
смогли, допустив вынужденные и невынужденные ошибки. 
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