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Выступление было приурочено к 70�ле�
тию окончания Сталинградской бит�

вы и завершало цикл лектория «Российс�
кая история. Власть. Общество. Личность.
XX век», организованного кафедрой отече�
ственной истории НГУ, ГПНТБ СО РАН и Но�
восибирской региональной общественной
организацией Общества «Знание». Одновре�
менно выступление Михаила Викторовича
стало открытием нового лекционного сезона
в библиотеке.

Лекция вызвала настоящий аншлаг — её
посетили около 200 школьников и студентов.
Это не может не радовать: информацию из
уст специалиста сегодня напрямую можно
получить не только в узкой университетской
аудитории, но и в большом зале академи�
ческой библиотеки.

1942 год:
оптимистические сценарии

В начале своего выступления профес�
 сор М.В. Шиловский подробно рас�

сказал об основных событиях 1942 года. Вто�
рая половина лекции целиком была посвя�
щена битве под Сталинградом, переломно�
му событию этого года и всей войны.

Историк обрисовал картину, сложившу�
юся на фронте в начале кампании 1942 года.
По его словам, расклад сил той весной был в
пользу Советского Союза, что заставляло
Ставку Верховного Главнокомандующего
строить планы на полный разгром гитлеров�
цев уже в 1942 году. Это следует из дирек�
тивного письма Ставки, написанного с пода�
чи военачальников и подписанного И.В. Ста�
линым 10 января 1942 года. Историки спо�
рят, что понималось под «полным разгромом»
— освобождение оккупированных террито�
рий СССР или вступление Красной армии в
Европу. Но очевидно, что ситуация требова�
ла перелома в войне и перехода стратеги�
ческой инициативы к СССР.

Однако начальник Генштаба Рабоче�кре�
стьянской Красной армии (РККА) маршал
Б.М. Шапошников, первый заместитель Вер�
ховного главнокомандующего и Наркома обо�
роны Г.К. Жуков и ряд других военачальни�
ков более сдержано оценивали подобные
перспективы, отмечая неготовность к актив�
ным наступательным операциям, незавер�
шенность реорганизации РККА, небольшой
боевой опыт сформированных во второй по�
ловине 1941 г. воинских частей. Жуков и дру�
гие считали, что нужно подготовить личный
состав и лишь летом начинать наступатель�
ные операции по отдельным направлениям,
пока не пытаясь брать стратегическую ини�
циативу в свои руки. Тем не менее, перво�
очередной задачей Верховным главнокоман�
дованием было поставлено снятие блокады
Ленинграда и Севастополя и операция по
освобождению Харькова.

«1942�й год начинался для СССР в опти�
мистической обстановке — успешно продол�
жалось контрнаступление советских войск
под Москвой, был освобожден целый ряд
городов, в том числе Ростов. На рубеже ян�
варя была осуществлена Керченская десан�
тная операция. Высадка в Крыму позволила
создать плацдарм, который нависал над не�
мецкими войсками, осаждавшими Севасто�
поль. После многочисленных поражений в
начальный период войны картина несколь�
ко изменилась. Кроме того, завершился пе�
ревод экономики на военные рельсы. Фронт
начал получать в необходимых количествах
основные виды боевой техники. Заверши�
лась эвакуация предприятий, в том числе
и в Сибирь, в частности в Новосибирск.
Все ждали перелома в войне», — отметил
М.В. Шиловский.

Немецкое командование также строило
свои планы. Гитлер и его окружение были
уверены, что 1942�й год должен стать реша�

ющим в войне. Целью немцев был разгром
СССР, его капитуляция, подписание сепарат�
ного мира по аналогии с Брестским миром
1918 года. Однако вермахт отказался от на�
ступления по всему фронту от Архангельска
до Астрахани, от идеи блицкрига, не достиг�
нутого в ходе реализации плана «Барбарос�
са» в 1941 году. Основным направлением для
удара был выбран юг России. Планировался
выход к Волге, прорыв к Баку и захват кас�
пийских нефтяных месторождений.

«В Сибири
не было войны, но…»

Для СССР важен был вопрос поиска
новых запасов нефти. Значительную

роль здесь сыграли и сибиряки: так, геологи и
нефтяники во главе с А.А. Трофимуком откры�
ли новые нефтеносные месторождения — «вто�
рое Баку» в Башкирии и Татарии. Роль Сибири
была велика и в вопросе достижения военного
превосходства в силах. «В Сибири не было
войны, но славилась Сибирь полками», —
процитировал М.В. Шиловский слова поэта�
фронтовика, новосибирца Ивана Краснова.

Немногие знают, что бои велись и на тер�
ритории Сибири, рассказал учёный. Здесь
тоже гибли люди: в августе 1942 года в ходе
операции «Вундерланд» немецкий линкор
«Адмирал Шеер», обогнув о. Новая Земля,
вышел к о. Диксон и обстрелял советских по�
лярников, пытаясь выйти на оборонный, ни�
келевый город Норильск. Именно здесь, в
Сибири, велась борьба за достижение во�
енно�технического превосходства.

«Холодный душ»
лета 42�го

Общее соотношение сил и средств к
маю 1942 года было в пользу СССР.

Численность Красной армии составляла

5,5 млн чел., 5 тысяч танков, 40,8 тыс. ар�
тиллерийских систем и минометов, при�
мерно 2,5 тыс. самолётов. На Восточном
фронте у немцев имелось около 4 млн лич�
ного состава, 35 тыс. орудий, 1,5 тыс. тан�
ков и 2,5 тыс. самолётов.

«В апреле 1942 года начались активные
боевые действия. Попытка прорыва блока�
ды Ленинграда не удалась. Эта неудача ста�
ла одной из печальных страниц военной ис�
тории. Вторая ударная армия оказалась в
окружении, а её командующий генерал
А. Власов перешёл на сторону противника.
Фамилию генерала обычно вспоминают, ког�
да говорят о предательстве во время войны,
хотя этот случай был далеко не единичным
— изменников и предателей и до этого было
достаточно много. Но создание организован�
ной оппозиции и участие в войне против соб�
ственной страны прочно ассоциируется с
созданием РОА — «Русской освободитель�
ной армии», — сказал историк.

Снятие блокады провалилось, и в 1942
году на Ленинградском направлении, особен�
но на Волховском фронте вплоть до осени

шли тяжелейшие бои. Здесь сражалось боль�
шое количество сибирских соединений. Мно�
жество бойцов этих полков погибли там — в
болотах у Мясного бора. Сейчас поисковые
отряды из Новосибирска регулярно направ�
ляются туда и собирают останки погибших.
В этих болотах погиб цвет мужского населе�
ния Сибири призыва 1941—1942 года.

Попытка разгрома немецких войск в Кры�
му также закончилась провалом. Немецкие
части разгромили Крымский фронт и ликви�
дировали плацдарм в районе Керчи. Советс�
кие войска отступили на Тамань, а часть воен�
нослужащих укрылась в Аджимушкайских ка�
меноломнях и вела там изнурительную, дол�
гую оборону, подобно защитникам Брестс�

кой крепости. Они были уничтожены немца�
ми при помощи газовых атак, а оставшиеся в
живых вынуждены были сдаться в плен из�
за отсутствия пищи и воды.

Наконец, в мае 1942 года с разницей в
два дня Красная армия и вермахт практи�
чески одновременно начали наступление под
Харьковом. Целью советского командования
было освобождение города и разгром всей
южной группировки войск противника. Не�
мецкое наступление 17 мая привело к окру�
жению советской группировки. Четыре ар�
мии и одна армейская группировка под ру�
ководством генерала Л.В. Бобкина попали в
котёл окружения. Самый большой котел в
истории Великой отечественной войны — это
не приграничные сражения 1941 года, а имен�
но окружение под Харьковом. Фронт был про�
рван, и немцы из района Воронежа начали
наступление на юг. Этот разгром несколько
остудил пыл тех, кто рассчитывал на скорую
победу, привёл к перестановкам в высшем
командном руководстве Красной армии.
Оргвыводы были сделаны в отношении ге�
нерала Д.Т. Козлова, командующего Крым�
ским фронтом. Также была снята со своих по�
стов целая плеяда военных руководителей,
прославившихся в период Гражданской вой�
ны: К.Е. Ворошилов, С.М. Будённый, С.К. Ти�
мошенко.

Оборона
Сталинграда

Целью вермахта был, с одной сторо�
ны, выход к Сталинграду, второй за�

дачей было наступление на Северный Кав�
каз, Ставрополье, Краснодарский край с пос�
ледующим выходом к Большому Кавказско�
му хребту, а затем и в район Баку.

Знаменитая Сталинградская битва начи�
нается с июня 1942 года. Сражение продол�
жалось примерно 200 суток и завершилось
2 февраля 1943 года. Бои велись непосред�
ственно на подступах к Сталинграду, в Боль�
шой излучине Дона. Бои в самом городе на�
чались только в сентябре, тогда как бои вок�
руг Сталинграда шли 127 суток. Сталинград�
ский фронт обороняли 62�я, 63�я и 64�я ар�
мии. В боях под Сталинградом принимали
участие части Воронежского, Донского и
Юго�Западного фронтов.

«Это было самое грандиозное сражение
и по количеству военнослужащих — более двух
миллионов человек с обеих сторон. С другой
стороны, это было, пожалуй, самое кровопро�
литное сражение Второй мировой войны.
Историки до сих пор спорят о том, какие цели
преследовали противоборствующие сторо�
ны. В 1941 году немцы с ходу взяли Минск,
Киев, бои развернулись под Москвой. Но там
война носила относительно маневренный ха�
рактер, линия фронта постоянно перемеща�
лась. Здесь боевые действия происходили
на сравнительно небольшом участке земли,
под Сталинградом и непосредственно в са�
мом городе. Единственная аналогия, кото�
рую можно привести — это знаменитое
сражение Первой мировой под Верденом
в 1916 году. Под Сталинградом обе стороны
наращивали свое присутствие, стягивая всё
больше сил. Что касается вовлечённости в бои
Красной армии, то более 60 % сформирован�
ных в этот период подразделений — диви�
зий, корпусов, армий — направлялись под
Сталинград», — подчеркнул М.В. Шиловский.

Это была гигантская мясорубка, которая
перемалывала людей. Как отметил историк,
к моменту развертывания Сталинградского
сражения СССР утратил паритет с немцами
в живой силе и технике. Немцы захватили
Донбасс, Северный Кавказ, перерезали Вол�
гу, обойдя Сталинград с севера и с юга, вый�
дя непосредственно к реке. К концу оборони�
тельных боёв — к 19 ноября 1942 года — в
Сталинграде защищался небольшой, узкий

Сталинградская битва:
взгляд исследователя

В преддверии Дня российской науки, 5 февраля, в ГПНТБ СО РАН состоялась лекция «1942 год
в жизни СССР». Её прочитал доктор исторических наук, профессор Михаил Викторович Ши�
ловский, заведующий кафедрой истории России Новосибирского государственного универ�
ситета, зав. сектором истории второй половины XVI — начала ХХ вв. Института истории СО РАН.
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