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Два десятилетия отделяют нас от победоносного завершения Вели
кой Отечественной войщТ, однако интерес к событиям той эпохи до сих 
пор не ослаб. Напротив, за последние годы историческое исследование 
минувшей войны заметно расширилось, что, конечно, отраж ает стремле
ние найти в опыте прошедших времен ответы на многие острые вопросы 
современности. При этом изучение чисто военных аспектов истории вто
рой мировой войны оказалось недостаточным: ее .рамки не были ограни
чены столкновением только вооруженных сил. С не меньшим напряж е
нием велась борьба в области дипломатии, экономики и идеологии, 
оказывая огромное влияние на ход войны.

Пристального внимания заслуживает, в частности, борьба на идео
логическом фронте, имевшая в те годы беспрецедентный характер.

Решающее воздействие на степень идеологической борьбы оказал 
самый характер войны. Главными противниками в этой грандиозной 
битве были Советский Союз и гитлеровская Германия, представлявшие 
собой две противоположные системы — социализм и капитализм. Это 
придавало войне совершенно определенную классовую направлен
ность. Участие ряда капиталистических держ ав  в антигитлеровской 
коалиции не меняло существа войны. Как известно, последние всту
пили в коалицию лишь тогда, когда угроза фашистского нашест
вия нависла над всем миром, в том числе над США и Англией. К оа
лиция с их стороны была вынужденной. К тому же в рамках самой 
коалиции всегда существовали острые идеологические противоречия, 
о которых в то время по тактическим соображениям говорилось мало.

Превращение идеологической борьбы в самостоятельный фронт 
второй мировой войны, от состояния которого в немалой мере зави
села судьба воюющих государств, объяснялось и рядом других при
чин. К их числу в первую очередь следует отнести увеличение роли 
морального фактора в современных войнах. Создание многомиллион
ных армий, требовавших постоянной заботы о воспитании войск, 
придало этому фактору особо важное значение. Что касается тыла, 
то его роль возросла еще более. Тыл в те грозные военные годы оказы
вал решающее влияние на исход войны, причем грань между тылом 
и фронтом подчас провести было довольно трудно. Усилившееся зна
чение тыла в войне требовало и большего идеологического воздействия.

Следует иметь в виду и такое немаловажное обстоятельство, от
разившееся на размахе пропаганды, как использование каждой из 
воюющих сторон достигнутого к тому времени прогресса культуры и 
науки, повысившегося общеобразовательного уровня населения. Ин-

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



4 Г. Д. Комков

дустриализовав печать, радио и кино, правительства противостоящих 
друг другу государств получили такие мощные средства воздействия 
на массы, каких еще не знала история.

В буржуазной историографии за последнее время расширилось 
изучение идеологической или, как ее называют на Западе, психоло
гической войны. Не ставя себе задачу подробно перечислить и разо
брать книги на эту тему, следует, однако, сказать об основных тен
денциях в ее разработке. В США и Англии буржуазные исследо
ватели, не утруждая себя разоблачением методов работы гитлеров
ской пропагандистской1 машины, усиленно рекламируют лишь ам е
риканские и английские методы и формы идеологического воздействия 
на противника, выдвигая на первый план идеи так называемого «сво
бодного мира» и отдавая дань антисоветским выпадам. Несколько бо
лее объективны французские историки, которые признают опасность 
методов, применявшихся фашистской пропагандой, и видят ее гру
бые просчеты в борьбе с Советским Союзом Г

Что касается реакционных западногерманских ученых, то они 
уделяют вопросам идеологической борьбы особенно большое внимание, 
причем с особым рвением превозносят достоинства и успехи гитле
ровской пропаганды, затушевывая ее антинародную сущность и у м ал
чивая о ее пораж ениях2. В книге «История второй мировой войны» 
группа западногерманских историков отрицает влияние пропаганды 
союзников на разложение тыла и армии фашистской Германии; авто
ры немецкого сборника «Итоги второй мировой войны» пытаются оп
равдать геббельсовские методы, заявляя, что «ложь — это признан
ное всеми и чрезвычайно полезное оружие войны »3.

В противоположность тенденциозной буржуазной историографии, 
пытающейся извратить смысл идеологической борьбы и попросту оп
равдать и возродить методы фашистской пропаганды ради своих 
националистических и шовинистических целей, советские истори
ки стоят на принципиально иных позициях. В освещении собы
тий второй мировой войны они исходят из объективного анализа 
фактов, оценивают достоинства и недостатки идеологической борь
бы каждой из воюющих сторон с точки зрения марксистской методо
логии.

З а  последнее время советские историки проявляют особый интерес 
к изучению идеологического фронта Великой Отечественной войны. 
В 1960 г. появилась книга «Идеологическая работа КПСС на фрон
те», в 1963 г.— коллективная монография «Партийно-политическая р а 
бота в Советских Вооруженных Силах в годы Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг.». Они представляют ценный вклад в обобще
ние опыта воспитания личного состава Советской Армии. Однако в этих 
книгах почти ничего не говорится об идеологической работе Ком
мунистической партии в советском тылу. Гораздо полнее освещена эта 
тема в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941 — 1945». Но в силу общего характера этого труда и он не со
держит подробного исследования идеологического фронта минув
шей войны.

Настоящ ая статья является попыткой наметить основные направле
ния идеологической работы Коммунистической партии в тылу и на 
фронте и проанализировать значение этой работы в разгроме фаш и
стской Германии.

1 См., например: A. J  u n i n. La defaite  psychologique a llem ande  sur  le front de 
l ’Est . «Revue d 'h is to ire  de la deuxieme guerre  mondiale». 1962, №  46. p. 1.

2 См., например: Hasso  von W e d e 1. Die P ro p a g a n d a t ru p p en  der Deutschen Wehr- 
macht. Neckargem und.  1962, S. 130.

3 «Итоги второй мировой войны». М. 1957, стр. 522.
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к
В первый период Великой Отечественной войны идейно-полити

ческая деятельность Коммунистической партии была направлена на 
морально-политическую мобилизацию советского народа для усиления 
отпора агрессору, на превращение страны в единый боевой лагерь.

Следует иметь в виду, что в те дни в числе временных преимуществ 
фашистской Германии была и отмобилизованность всех ее средств 
пропаганды для нужд войны. Гитлеровская клика, последовательно 
проводя курс на милитаризацию страны и развязывание агрессии, 
заранее- позаботилась и об идеологическом обеспечении предстоящих 
военных авантюр. Теоретической основой для их оправдания служи
ло нацистское мировоззрение, составными частями которого были: 
геополитика, провозглашавшая «законность» захвата чужих земель; 
расовая теория, объявлявшая немцев «нацией господ» и предоставляв
шая им «право» на порабощение других народов; доктрина «фюрер- 
ства», требовавшая от народа слепого, беспрекословного повиновения 
приказам свыше.

Фашизм, являвшийся идеологией оголтелого империализма, поль
зовался признанием со стороны известной части немецкого народа. 
Гитлеровцы ловко использовали давнишнюю мечту рабочих и крестьян 
о переустройстве эксплуататорского общества на новых, социалистиче
ских началах и придали своей идеологии «социалистическую» окраску. 
Привлекали в фашистской программе и пункты о ликвидации безра
ботицы, о повышении жизненного уровня населения, о восстановле
нии законных прав Германии, попранных Версальским договором.

Д ля претворения в жизнь своей человеконенавистнической доктри
ны гитлеровцы создали пропагандистскую машину невиданных масш та
бов, действовавшую по принципу «тотальности». Из 16 имперских ру
ководителей национал-социалистской партии около 10 в той или иной 
степени занимались идеологической работой. Среди них были уполномо
ченные по вопросам идеологического воспитания (Розенберг), нацио
нал-социалистской литературы (Булер), укрепления германской на
родности (Гиммлер), имперские руководители — пропаганды (Геб
бельс), прессы (Аммон), управления по правовым вопросам (Франк) 
и др. Гитлеровская партия не только определяла и контролировала дея
тельность многочисленных идеологических учреждений, но и сама вела 
огромную пропагандистскую работу. В ее составе к началу второй ми
ровой войны было около 7 млн. членов. Одних только руководителей 
территориальных организаций насчитывалось в 1939 г. около 600 тыс. 
человек4.

Д ля  идеологической обработки населения гитлеровцы использова
ли церковь, школу, высшие учебные заведения, учреждения культу
ры и науки. Наиболее важ ная роль в этом смысле отводилась мини
стерству пропаганды, возглавляемому Геббельсом, которое насчиты
вало более тысячи сотрудников. Этот орган располагал огромными 
средствами. В 1935 г., например, министерство израсходовало на 
пропаганду внутри Германии свыше 130 млн. марок и за ее предела
м и — более 120 млн. м а р о к 5. Нацистская пресса насчитывала на терри
тории Германии 2 300 газет и журналов, ежедневный тираж которых 
к 1938 г. достиг 8 млн. экзем п л яр о в6. За  рубежом фашисты издавали 
около 300 газет на немецком языке и, кроме того, либо владели либо

4 См. «Ню рнбергский процесс». Т. 6. М. 1960, стр. 23.
5 R. M a n v e l l  a nd  Н.  F r a e n k e i .  D octor Goebbels. H ein em an n —London. 

1960. p. 154.
6 Ц ентральны й государственны й архив О ктябрьской революции, высших органов 

государственной власти и органов государственного управления СССР (Ц Г А О Р С С С Р ), 
ф. 4459, on. 1, ед. хр. 2973, лл. 166, 250.
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участвовали в издании 350 газет на других я з ы к а х 7. Исключительно 
широко велась радиопропаганда, о которой Геббельс говорил, что без 
нее «было бы невозможно завоевание и использование власти нацио
нал-социализмом в Герм ании»8.

Этот психологический пресс, который в сочетании с методами 
террора и насилия в течение нескольких лет давил на сознание не
мецкого народа, подорвал в конце концов сопротивление немцев и з а 
ставил большинство их смириться с фашизмом. Более того, многие 
из них под влиянием гитлеровской пропаганды всерьез стали думать 
о мировом господстве и поддерживать агрессивную внешнюю полити
ку гитлеровцев. В немалой степени этому содействовала пропаган
дистская шумиха Геббельса и его подручных вокруг военных успе
хов Германии в Европе. Сообщения с фронтов печатались под крича
щими аншлагами, в радиовещании «сильно театрализованная пере
дача особых сообщений... стала основной формой всех пропагандист
ских передач» 9. Легкие победы на Западе еще больше укрепили уверен
ность значительной части немецкого населения в непобедимости вер
махта и способности гитлеровской клики сделать Германию власте
лином мира.

Нацистская верхушка, полагая, что наконец-то сложились благо
приятные политические, экономические и военные условия для похода 
на Восток, начала подготовку к нападению на Советский Союз.

Идеологическому обеспечению этого плана придавалось исключи
тельное значение. Это дело было поручено специально созданному 
учреждению, названному «Винетой» и получившему в свое распоряже
ние все необходимые средства — типографии, кинопередвижки, много
численный штат пропагандистов, переводчиков, редакторов.

Одновременно германская разведка готовила шпионов и провока
торов, предназначенных для подрывной работы в СССР.

Особо позаботились гитлеровцы об упрочении своего влияния как 
в тылу, так и на фронте. Чтобы контролировать связи между фрон
том и тылом, был создан специальный отдел в министерстве пропа
ганды. На него возлагалась задача не допускать проникновения «вред
ных слухов». Кроме того, на «воспитательную» работу в армию бы
ли направлены наиболее рьяные фашисты. В каждой дивизии появи
лись штатные офицерские должности для пропагандистов и культработ
ников. Число пропагандистских частей в войсках возросло; в 1939 г. 
их насчитывалось 13, а в июне 1941 г. только на Восточном фронте— 17 10.

Что касается целей психологической войны, тщательно подготов
ленной и начатой одновременно с вооруженным нападением на Совет
ский Союз, то они, как явствует из разосланного штабом верховного 
командования вермахта (ОКВ) в начале июня 1941 г. «Указания о 
применении пропаганды по варианту Барбаросса» п , состояли в сле
дующем: а) внутри страны предполагалось обеспечить активное уча
стие народных масс в наращивании военного потенциала Германии и 
в осуществлении захватнических планов на Востоке; б) внешнеполи
тическая пропаганда была призвана оправдать вероломное нападение 
на Советский Союз с помощью заранее разработанного плана о превен
тивной войне, а такж е распространения идеи «крестового похода» 
против социалистического государства; в) массовыми психологически
ми диверсиями немецкое командование пыталось подорвать морально-

7 R. М a n v  е 11 and  Н.  F r a e n k e l .  Op.  cit., p. 151— 152.
8 A. S t u r m i n g e r .  300 Jah re  P o litische  P ro p a g a n d a . W ien. 1960, S. 17,
9 «Итоги второй мировой войны», стр. 525.
10 H asso  von W e d e 1. Die P ro p a g a n d a tru p p en  der D eutschen W ehrm acht, 

SS . 5 3 -5 4 .
11 «Ню рнбергский процесс». Т. 2. М. 1958, стр. 573—577.
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политическое единство-советского народа, ослабить способность Крас
ной Армии к сопротивлению. Этим же целям соответствовала и стра
тегия «блицкрига». Скоротечная война, по мнению фашистских руково
дителей, должна была вызвать политический и моральный шок у про
тивника и привести к быстрой капитуляции СССР. Однако планам гер
манского фашизма не суждено было осуществиться.

Коммунистическая партия Советского Союза противопоставила им 
идею всенародной Отечественной войны против фашистских захват
чиков. Сразу же после нападения гитлеровской Германии партия 
приняла быстрые и решительные меры по оказанию сопротивления 
врагу. Одновременно была разработана программа превращения не
благоприятно Начавшейся войны в войну победоносную. Указания пар
тии по этим вопросам были сформулированы в директиве С Н К  СССР 
и Ц К  В К П (б) партийным и советским органам от 29 июня 1941 года. 
3 июля 1941 г. И. В. Сталин в речи по радио раскрыл основные поло
жения директивы С Н К  СССР и ЦК В К П (б ).  Их осуществлению была 
подчинена и вся идейно-политическая работа в стране.

Одной из важнейших ее задач являлось разоблачение перед ли
цом советского народа и всем миром истинного облика фашизма, его 
преступных замыслов. В области международных отношений это долж 
но было способствовать созданию антифашистской коалиции демокра
тических государств в противовес державам оси.

Не менее значительным направлением советской пропаганды бы
ло стремление раскрыть немецкому народу правду о преступном харак
тере затеянной гитлеровцами войны, пагубности нацистского режи
ма и его политики.

Наконец, широкая разъяснительная работа внутри страны, как у к а 
зывала Коммунистическая партия, имела целью поднять всех совет
ских людей на освободительную борьбу, еще больше упрочить мораль
но-политическое единство народов СССР, мобилизовать их могучие 
духовные и материальные силы на разгром врага, перестроить созна
ние масс и всю жизнь социалистического государства на военный лад, 
парализовать подрывную деятельность вражеской пропаганды и р аз
ведки. В директиве от 29 июня 1941 г., в частности, говорилось о не
обходимости «организовать беспощадную борьбу со всякими дезорга
низаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями 
слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашюти
стов»13. Таким образом, Советский Союз принял идеологический вызов, 
брошенный гитлеровской Германией.

Чтобы осуществить столь сложную задачу, в самом начале войны 
была проведена решительная перестройка многих звеньев идеологи
ческой работы. Коммунистическая партия находила новые возмож
ности и средства для укрепления и расширения своих духовных свя
зей с народом. Естественно, что первостепенное значение в этом деле 
приобрела быстрая и всесторонняя информация населения о событи
ях на фронте и в тылу, а такж е об очередных мероприятиях, прово
димых Коммунистической партией и Советским правительством. С этой 
целью в конце июня 1941 г. было учреждено Советское информацион
ное бюро, которое развернуло большую работу по разоблачению л ж и 
вой фашистской пропаганды. Одновременно была перестроена деятель
ность печати и радиовещания. Главным их содержанием стал показ 
путей и способов усиления обороноспособности страны и создания 
необходимых условий для изменения соотношения сил в пользу Совет
ского Союза. Газеты, журналы, радиопередачи изо дня в день повто
ряли призыв партии: «Все для фронта, все для победы!». В антифа-

13 «КП СС о В ооруж енны х С илах С оветского Сою за». М. 1958, стр. 355.
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шистских радиомитингах, проводившихся регулярно, участвовали ты
сячи советских людей. Огромные масштабы приняла патриотическая 
переписка по радио и в печати между фронтом и тылом. Расширению 
и улучшению информации о ходе военных операций, служившей од
ним из наиболее действенных средств мобилизации тружеников тыла 
на усиление помощи Красной Армии, способствовало и постановление 
Ц К  В К П (б) от 9 августа 1941 г. «О работе на фронте специальных 
корреспондентов»|4, в котором говорилось о необходимости оказывать 
всемерную помощь в деятельности военных корреспондентов.

Советская литература и искусство целиком посвятили себя военной 
тематике. Вся деятельность писателей, артистов, художников бы
ла подчинена интересам обороны страны. В художественном обслужи
вании фронта и тыла приняли участие более 3 860 артистических 
бригад 15. Издательства взяли курс на выпуск небольших по объему и 
рассчитанных на широкого читателя брошюр и книг по актуальным 
вопросам. Оборонная литература составляла 40% всей книжной 
продукции 1б.

На службу задачам  войны были поставлены и все средства устной 
пропаганды и агитации. Следует отметить, что хотя сразу же после 
нападения гитлеровской Германии от 40 до 60% состава партийных 
организаций ушло на фронт, однако число агитаторов и пропаганди
стов повсеместно увеличилось. Это объяснялось тем, что к идеологиче
ской работе были привлечены все коммунисты и огромная масса бес
партийных активистов. В результате, например, в Свердловской обла
сти число агитаторов за второе полугодие 1941 г. возросло с 16 тыс. до 
30 тыс.17, а в Москве к июлю 1941 г. достигло 80 тысяч 18.

Итак, за сравнительно небольшой срок Коммунистическая партия 
перестроила все участки идеологического фронта на военный лад. 
Их деятельность была строго целенаправленной и содействовала ре
шению задач Великой Отечественной войны как на фронте и в тылу 
страны, так и на международной арене.

Советское правительство уже в первые дни войны заклеймило по
зором перед всем миром вымысел гитлеровцев о превентивном характе
ре их нападения ка СССР. Большую роль в разоблачении врага сыгра
ли ноты Советского правительства от 25 ноября 1941 г., 6 января и 
27 апреля 1942 г., говорившие о зверствах немецких войск на совет
ской земле и об ответственности германского правительства и командо
вания за эти злодеяния. Опасность, которую нес народам фашизм, рас
крывали и массовые антифашистские митинги. Крупными политически
ми событиями явились проведенные в Москве в 1941 г. Всеславянский 
антифашистский митинг (10— 11 августа), женский антифашистский 
митинг (7 сентября) и антифашистский митинг молодежи (28 сентяб
ря) .  Воззвания к славянским народам, к женщинам и к молодежи всех 
стран, принятые на этих широкопредставительных форумах, содерж а
ли страстный призыв к сплочению миролюбивых сил для борьбы с ф а 
шизмом 19.

Советская печать и радио широко информировали мировую обще
ственность об этих документах, разоблачали человеконенавистниче
скую теорию и практику гитлеровских захватчиков. Советская пропа
ганда уже тогда достигла таких значительных успехов в борьбе с фа-

14 См. «И деологическая работа К П С С  на фронте (1941— 1945 гг.)» . М. 1960, 
стр. 43.

15 Архив В Ц С П С , ф. 251, on. 1, ед. хр. 266, л. 147.
16 «П ечать С С С Р за  сорок лет. 1917— 1957. Статистические м атериалы ». М. 1957, 

стр. 37.
17 П артархив С вердловского обком а КПСС, ф. 4, оп. 36, ед. хр. 465, л. 5.
18 « П р й в д а » ,  7 и ю ля  1941 года.
19 «П равда» , 12 августа, 8 сентября, 29 сентября, 1941 года.
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шизмом и нанесла ему столь чувствительные удары, что об этом заго
ворили во всем мире. В английском журнале «The Contem porary  review» 
так оценивались первые итоги «радиовойны»: «В лагере союзников 
лишь русские наносят в эфире сильные удары. Руководитель советской 
пропаганды Лозовский, безусловно, является первым противником, ко
торого Геббельс имеет основания бояться» 20. Издававшийся в Египте 
на французском языке журнал «Имаж» в феврале 1942 г. таким об
разом характеризовал радиопередачи из Москвы: «Эти слова жгут и 
клеймят, они проникают до глубины и ранят. Эти слова колеблют 
гитлеровцев наиболее сильно и проникают сквозь щит лжи, которым 
они защищаются. Эти слова тщательно обдуманы, они заставляют зве
неть медали на груди Геринга и съеживаться Геббельса в злобной не
мощи» 2|.

Поднимая народ на борьбу с фашистскими захватчиками, Комму
нистическая партия обращ алась к патриотическим чувствам советских 
людей, к их преданности социалистической Родине. М. И. Калинин в 
одном из своих выступлений призывал агитаторов и пропагандистов 
укреплять национальную гордость и героические традиции революцион
ной борьбы 22. Пропаганда героического прошлого русского и других 
народов СССР отвечала задачам  патриотического воспитания масс. 
Однако этот правильный курс был извращен в буржуазной историо
графии. За  рубежом стали раздаваться голоса, и в последнее время 
особенно часто, утверждающие, что в период войны Советский Союз 
якобы отказался от идеологии пролетарского интернационализма и 
скатился к национализму. Политическую подоплеку этой фальсифика
ции почувствовать нетрудно. Марксизм-ленинизм никогда не противо
поставлял патриотизм интернационализму. Наоборот, К. Маркс, Ф. Эн
гельс, В. И. Ленин неоднократно подчеркивали, что подлинная со
лидарность трудящихся может быть достигнута только на основе ува
жения к другим нациям и признания их исторического места. По
этому воспитание социалистического патриотизма на основе- использова
ния национальных традиций ни в коей мере не умаляло принципов 
интернационализма, а служило общему делу борьбы народов против ф а 
шизма. Главной задачей работников идеологического фронта стало 
разъяснение характера и целей Великой Отечественной войны, исходя 
из ленинского положения, что «убеждение в справедливости войны, 
сознание необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих 
братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыхан
ные тяжести... Это осознание массами целей и причин войны имеет гро,- 
мадное значение и обеспечивает победу» 23.

С лекциями и докладами, разъясняющими положение дел на фрон
те и в тылу, выступали руководители партии и правительства, члены 
ЦК В К П (б ) ,  видные общественные и государственные деятели. Ш и
роко использовались в идеологической работе приказы, доклады и вы
ступления Верховного главнокомандующего. В городах и селах работа
ли десятки тысяч лекторов, докладчиков, агитаторов. В Московской об
ласти, например, во второй половине 1941 г. и в 1942 г. было про
читано 134 900 лекций для 6,3 млн. слуш ателей24. В Казахстане 
только за первые шесть месяцев войны состоялось 56 тыс. таких вы
ступлений, охвативших 3 млн. человек 2S.

20 «The C onternporary  Review» (L ondon), 1941, №  12.
21 Ц Г А О Р С ССР, ф. 4459, on. 2, ед. xp. 517, л. 68.
22 М. И. К а л и н и н .  О коммунистическом воспитании и воинском долге. 

М. 1958, стр. 505.
23 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 41, стр. 121.
24 П артархив М К  и М ГК  К П С С , ф. 3, оп. 18, ед. хр. 4, л. 3.
23 Ц ентральны й партийный архив И нститута м арксизм а-ленинизм а (Ц П А  И М Л ), 

ф. 17, on. 1, ед. хр. 490, л. 56.
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Могучим источником идейного воспитания советского народа яви
лись литература и искусство. В первый период Великой Отечественной 
войны вдохновенным трудом творческой интеллигенции было создано 
много талантливых произведений, значение которых трудно переоце
нить. Особую роль в формировании высоких боевых качеств характе
ра советских людей имела художественная публицистика. Со страст
ными патриотическими статьями, очерками, военными корреспонден
циями, призывающими к беспощадной борьбе с врагом, выступали 
А. Толстой, М. Шолохов, И. Оренбург, Н. Тихонов, К. Симонов, Б. Гор
батов и многие другие. Их произведения пользовались исключитель
ной популярностью на фронте и в тылу и расходились огромными ти
ражами. Менее чем за два первых года войны тираж произведений 
А. Толстого составил около 5 млн. экземпляров. З а  это же время было 
издано 45 книг И. Эренбурга 2б. Влияние литературы на укрепление ду
ховных сил народа было велико. Вот что писали бойцы Западного 
фронта А. Толстому: «Ваши разящие статьи «Кровь народа», «Я призы
ваю к ненависти», «Почему Гитлер должен потерпеть поражение» — 
приняты на вооружение в частях Красной Армии. Они поднимают бое
вой дух бойцов и командиров, зажигают гневом и ненавистью наши 
сердца, помогают нашей закалке для решительных боев с немецки
ми оккупантами» 27.

Война потребовала организации широкой пропаганды оборонных 
знаний среди населения. Это нужно было как для подготовки боевых 
резервов Красной Армии, так и для усиления противовоздушной обо
роны тыловых районов. Н аряду с созданной Советским правительст
вом системой всеобуча эту работу успешно вели Осоавиахим и Союз 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. За  1942 г. только Осо
авиахим организовал для населения более 283 тыс. лекций и бесед 
по программе ПВХО, которыми было охвачено свыше 21 млн. человек. 
З а  это же время около 10 млн. человек посмотрели 38 300 учебных 
фильмов и почти 7 млн. человек побывали на оборонных выставках 28.

Благодаря быстрой перестройке и огромному размаху пропаган
ды и агитации Коммунистическая партия уже в первый период войны 
достигла значительных успехов в этой области. Если на полях ср а
жений Советскому Союзу тогда довелось испытать ряд серьезных не
удач, то на идеологическом фронте дела шли значительно лучше. 
В сочетании с всесторонней организационной деятельностью Комму
нистической партии успехи в идеологической работе обеспечили быст
рую морально-политическую мобилизацию советского народа. Освобо
дительные идеи Великой Отечественной войны являлись надежной га 
рантией того, что весь народ встанет на борьбу с фашизмом. Свидетель
ство этого — невиданный героизм советских воинов на фронте, возник
новение мощного партизанского движения в тылу врага, создание отря
дов народного ополчения, массовое участие трудящихся в строитель
стве оборонительных сооружений. О действенности советской пропаган
ды говорят такж е трудовые успехи рабочего класса, колхозного кре
стьянства, интеллигенции. К осени 1942 г. Советский Союз превзошел 
фашистскую Германию по количественным и качественным показате
лям в выпуске самолетов, танков, артиллерии и других видов воору
жения. Почти все население нашей страны участвовало в доброволь
ном патриотическом движении создания фонда обороны страны.

Советская пропаганда сыграла немаловажную роль в провале гит
леровских расчетов на успех «крестового похода» против социалисти
ческого государства и содействовала образованию антифашистской

28 «Труд», 5 м ая 1943 года.
27 «П исатели в Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». М. 1946, стр. 17.
28 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 687/с, оп. 46, ед. хр. 5658, л. 71.
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коалиции. Советской пропаганде принадлежит немалая заслуга в р а 
зоблачении мифа о «непобедимости» гитлеровских войск, в 
организации движения Сопротивления порабощенных народов. Более 
того, под ее влиянием у определенной части немецкого народа и его 
армии слабела вера в гитлеровское руководство, а многие начали пони
мать преступность фашистской политики. Об этом свидетельствовал, в 
частности, рост числа политических заключенных в Германии, достиг
ший в 1942 г. 500—600 тыс. ч еловек29. Известные изменения, происшед
шие в тот период в сознании немецкого народа, отметил английский 
историк Д ж . Фуллер. «...Росло пока неосязаемое, но вполне реальное 
возмущение,— писал он,— нужен был только сильный толчок, чтобы 
оно со всей силой сказалось на ходе войны» 30.

Необходимо отметить, что в идеологической работе первых меся
цев войны допускались отдельные, подчас серьезные ошибки. К их 
числу можно отнести несвоевременное применение тезиса о неминуе
мом разгроме врага для разложения армии и тыла фашистской Г ерм а
нии. В самом деле, как можно было заставить немецких солдат и на
селение уверовать в обреченность авантюры фашистских руководите
лей, когда гитлеровская армия одерживала победы и продвигалась 
на восток. Не всегда правильно учитывалось в идеологической работе 
психологическое состояние на фронте и в тылу. В начале войны, когда 
Советский Союз терпел неудачи, наша печать нередко публиковала 
материалы об экономическом истощении Германии, о последних днях 
фашистского режима и т. п. Такие публикации вызывали у вдумчивых чи
тателей по меньшей мере удивление.

Тяжелое поражение, нанесенное Красной Армией немецким вой
скам на Волге, ознаменовало начало коренного перелома в ходе войны. 
Опираясь на возросшую военную мощь, Советские Вооруженные Си
лы вырвали стратегическую инициативу из рук врага и перешли в ре
шительное контрнаступление. Выдающиеся победы, одержанные К рас
ной Армией в 1943 г., вынудили немецкую армию перейти к обороне.

В связи с резким изменением обстановки на Восточном фронте ф а 
шистское руководство вынуждено было в начале 1943 г. пересмотреть 
свои прежние установки в области идейно-политической борьбы с 
Советским Союзом.

Провал «крестового похода против большевизма» заставил гитлеров
скую клику позаботиться о сохранении своих военно-политических по
зиций в Европе. Фашистская пропаганда в странах Европы была мо
дернизирована. Вместо восхваления «нового порядка», планов создания 
«великой империи» и «завоевания мира» ведомство Геббельса пустило 
в ход такую версию: фашистская Германия будто бы являлась  «оплотом 
европейской цивилизации». На вооружение были взяты призывы о со
здании «Восточного вала». Теперь речь о «блицкриге» уже не шла. Н о
вым способом борьбы с Советским Союзом были объявлены «жесткая 
оборона» и «планомерный отход». Геббельс заявлял: «В противополож
ность двум предшествующим годам, когда на Восточном фронте мы 
стремились захватить широкие пространства, теперь, когда операции бы
ли начаты неприятелем, нашей целью является причинить ему макси
мальные потери в живой силе и технике и устроить ему кровопуска
ние»31. Гитлеровские стратеги и пропагандисты выдвинули своеоб
разную «теорию» относительно выгодности «обмена пространства на вре
мя». Фашистская пресса и радио возвестили о наступлении эры «истин
ных достижений, гораздо более ценных, чем импозантные захваты тер
риторий» 32.

2S Д.  М е л ь н и к о в .  Заговор  20 ию ля 1944 года в Германии. М. 1962, стр. 18.
30 Д ж . Ф. С. Ф у л л е р .  В торая м ировая война 1939— 1945 гг. М. 1956, стр. 332.
31 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 4459, on. 1, ед. хр. 1516, л. 69.
32 См. «М осковский больш евик», 26 м арта  1944 года.
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12 Г. Д. Комков

Подверглась ревизии пропаганда и в немецкой армии. В частно
сти, были прекращены разговоры о «слабости» Советского Союза и 
быстром окончании войны. Их сменили новые установки, и главной 
из них было спасение поколебленных основ нацистского мировоззре
ния. Этот вопрос не сходил со страниц газет, составлял содержание 
многих радиопередач и находился в центре внимания пропагандистско
го аппарата и фашистской верхушки.

После катастрофических поражений на Восточном фронте гитле
ровская клика разработала новые пропагандистские мероприятия, на
правленные к упрочению ее влияния в армии. В мае 1943 г. зам е
ститель Гитлера по партии Борман подписал директиву «Партия — 
вермахт», требовавшую принять экстренные меры для сохранения на
ционал-социалистских взглядов у военнослужащих. «Особенно в а ж 
ным,— говорилось в директиве,— является содействие работе по обуче
нию вермахта политическому мировоззрению» 33.

Фашистская система духовного порабощения работала тогда на 
полную мощность, все более совершенствуя технику обмана народных 
масс. Преднамеренное искажение событий в угодном для фашис
тов свете было возведено в ранг государственной политики. Геббельс 
следующим образом поучал главных редакторов немецких газет: «Н а
ша пресса не может считаться с фактическим политическим и военным 
положением. Она должна считаться с образом мышления немецкого на
рода... Поэтому государственное руководство и руководство прессой о 
многом умалчивают и начинают обсуждать жгучие проблемы только 
тогда, когда их нельзя больше не обсуждать» 34.

Советская пропаганда также меняла свое направление. Но в основе 
этой перестройки леж ала  реальная оценка событий, и коррективы вно
сились, исходя из коренного перелома в ходе войны. Победы Красной 
Армии, значение которых ведомство Геббельса всячески пыталось пре
уменьшить в глазах немецкого народа, стали важнейшим элементом 
советской пропаганды. Они воодушевляли народы СССР на новые ратные 
подвиги. Предостерегая против самоуспокоенности и недооценки сил 
противника, Коммунистическая партия неустанно напоминала о том, 
что необходимо неуклонное наращивание военно-экономической и поли
тической мощи Советского Союза. Важная роль в этом деле отводилась 
идеологическому фронту.

В области международных отношений основная задача идеологи
ческой работы сводилась к тому, чтобы разоблачить фашистскую пропа
ганду, изображавшую гитлеровскую Германию «защитницей» Европы, 
раскрыть благородный характер освободительной миссии Красной Ар
мии, что способствовало дальнейшему расширению боевого союза стран 
антифашистской коалиции, росту антифашистского движения в стра
нах Западной Европы. Немаловажное значение в этот период придава
лось усилению пропагандистской работы среди немецкого населения.

Особенно активизировалась антифашистская пропаганда. О звер
ствах фашистов оповещали весь мир ноты Советского правительства, ма
териалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и рас
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщ
ников, а такж е воззвания антифашистских митингов. Разоблачению 
идеологии и практики гитлеровцев служили и судебные процессы над 
фашистскими преступниками, впервые проведенные в 1943 году. Ф ак 
ты, изобличавшие фашистскую Германию как самого опасного врага 
человечества, становились достоянием всего мира посредством печати 
и радио. Совинформбюро в 1943 г. посылало информацию на эту те-

33 См. «И стория Великой Отечественной войны С оветского Сою за. 1941— 1945». 
Т. 3. М. 1961, стр. 534.

34 Ц Г А О Р С ССР, ф. 4459, on. 1, ед. хр. 1516, л. 147.
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му, а такж е другие материалы 15 зарубежным радиостанциям и 26 иност
ранным агентствам, почти 300 журналам и 1 тыс. газет. Совместно с ан
тифашистскими комитетами оно за год отправило за границу около 
35 тыс. статей и 21 тыс. фотоснимков35.

Одновременно по радио, в газетах, с помощью листовок, гром
коговорящих установок и других средств советская пропаганда рас
крывала немецким солдатам и трудящимся горькую правду о войне и 
гибельности гитлеровской политики.

Большую роль в этой разъяснительной работе играл созданный в ию
ле 1943 г. на территории Советского Союза Национальный комитет 
«Свободная Германия». Все это оказывало значительное влияние на 
сознание немецкого народа, что вынуждены были признать и сами 
гитлеровцы. Командующий 4-й немецкой армией в октябре того же го
да с тревогой доносил в Берлин, что нельзя «недооценивать значение 
и опасность вражеской пропаганды, работающей с постоянно возра
стающей интенсивностью, применяя все новые и новые методы» 36. Ф аши
стский журнал «Что нами движет», предназначенный для узкого круга 
лиц, в том же году заявил: «Если пропаганда и агитация уже с д ав 
них пор были самым опасным оружием большевизма, то сейчас они 
еще в тысячу раз опаснее, потому что их действие распространяется 
не только в области идеологической... но и превращается в динамиче
скую силу. Поэтому было бы неправильным отмахнуться от советской 
агитации и оспаривать ее успех» 37.

Активную антифашистскую пропаганду Коммунистическая пар
тия сочетала с широкой идейно-политической работой в Красной Ар
мии и в советском тылу.

Важную роль в этом отношении сыграло решение Ц К  В К П (б) от 
24 мая 1943 г., предусматривавшее разукрупнение партийных орга
низаций в частях Красной Армии. Вместо полковых первичных ор
ганизаций создавались батальонные и дивизионные, в связи с чем их 
число возросло с 40 тыс. до 60 тысяч. Благодаря этому партийные орга
низации получили возможность глубже вникать в жизнь подразде
лений и оказывать более сильное влияние на воспитание личного состава 
вооруженных сил. Одновременно были приняты меры к тому, чтобы 
повысить значение фронтовой печати. Ц К  В К П (б) поручил Главному по
литическому управлению Красной Армии «укрепить и улучшить фрон
товые, армейские и дивизионные газеты, всемерно повысить их роль в 
политическом, военном и культурном воспитании личного состава К рас
ной Армии и сделать их важнейшим центром политической р аб о ты » 38.

Партийно-политическая деятельность в войсках была направлена 
на развитие их наступательного порыва. Она воодушевляла советских 
бойцов и офицеров на новые подвиги во имя Родины. Центральный Ко
митет В К П (б) принял меры к усилению идеологического воспитания 
советских воинов. Идейно-политическая работа в вооруженных силах 
стала более действенной. В 1943 г. было создано 150 новых войсковых 
г а з е т 39, возросло количество литературы, направлявшейся для воинов 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. Только с июля 1942 г. 
по февраль 1943 г. в войска было послано 350 тыс. книг, 25 870 тыс. бро
шюр, 20 млн. листовок и 5 млн. экземпляров журналов 40. Полнее ста
ли удовлетворяться культурные запросы фронтовиков. За  один год

35 Ц П А  НМ Л, ф. 88, on. 1, ед. хр. 998, л. 11.
36 См. «КП СС — вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой 

Отечественной войне». М. 1959, стр. 168.
37 Ц Г А О Р С ССР, ср. 4459, оп. 2, ед. хр. 597, л. 27.
38 См. «КПСС о В ооруж енны х С илах С оветского Сою за», стр. 378.
39 «И стория Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941— 1945». Т. 3, 

стр. 233.
40 «И деологическая работа К П С С  на фронте (1941— 1945 гг.)», стр. 148.
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14 Г. Д Комков

1 219 артистических бригад дали 150 тыс. спектаклей и концертов в ча
стях Действующей армии 4|.

Вся идейно-политическая работа в Красной Армии проводилась 
в тот период под лозунгом «Очистим советскую землю от фашистских 
захватчиков в 1943 г.».

Идеологическая работа в тылу имела целью обеспечить дальней
ший рост трудовой и политической активности народа в оказании 
всемерной помощи фронту.

Делу улучшения постановки идейно-политической работы среди 
сельского населения содействовало решение Ц К  В К П (б) о ликви
дации политотделов МТС и совхозов, созданных осенью 1941 г., и о 
передаче их функций территориальным партийным о рганизациям 42. 
Этой ж е  цели отвечало решение Ц К  В К П (б) от 17 июля 1943 г. «Об 
организации политических докладов партийных и советских работни
ков для сельского населения» 43.

Заботясь о высоком тонусе идейной жизни и устранении отдель
ных недостатков, партийные организации обращали особое внимание 
ка постановку и содержание воспитательной работы. Насколько боль
шое внимание уделялось вопросам пропаганды и агитации, печати и 
радио, литературы и искусства, а такж е деятельности культурно-про
светительных учреждений, можно судить хотя бы по тому, что в 1943 г., 
например, бюро Ц К  Компартии Таджикистана обсудило эти вопросы 
31 р а з 44, бюро Горьковского обкома В К П (б) — около 50 р а з 45, бюро Н о
восибирского обкома В К П (б) — 86 раз 46.

Повседневное внимание со стороны Центрального Комитета партии 
и местных партийных организаций к идеологическим вопросам дало 
ощутимые результаты. По сравнению с предшествующим периодом 
фронт идейно-политической работы значительно расширился. Повсе
местно возросло число лекторов и агитаторов. В целом по стране в 
1943 г. было выпущено 17,7 тыс. названий книг, то есть на 1,8 тыс. 
больше, чем в 1942 году. Число журналов увеличилось с 327 до 
350, газет — с 4 561 до 4 762 47. 1943 год ознаменовался такж е ростом 
сети клубов и библиотек48.

Все это благотворно сказывалось на идеологической работе.
Мобилизуя тружеников тыла на решение очередных задач, партия 

такж е исходила из новой обстановки. Если раньше она указывала 
массам на смертельную опасность, нависшую над Родиной, то в 1943 г. 
в основу идеологической работы была положена пропаганда успехов 
наших войск на фронтах Великой Отечественной войны. Важную 
роль в этом играли митинги и собрания по случаю побед Красной Ар
мии, которые содействовали сплочению трудящихся и вдохновляли их ' 
на самоотверженный труд во имя скорейшего разгрома врага.

Чаще стали выступать с лекциями и докладами руководители Ком
мунистической партии и правительства, видные общественные, военные 
и научные деятели. Значительный вклад в идеологическую работу внес
ли лекции, прочитанные работниками Управления пропаганды и агита
ции Ц К  В К П (б )49. Около 6 тыс. лекций прочитали за год академики, чле
ны-корреспонденты и научные сотрудники Академии наук С С С Р 50.

41 Архив В Ц С П С , ф. 251, on. 1, ед. хр. 216, л. 147.
42 Ц П А  И М Л , ф. 17, on. 1, ед. хр. 107, л. 63.
43 «П ропагандист», 1943, №  13, стр. 3—6.
44 Ц П А  И М Л , ф. 17, оп. 8, ед. хр. 227, л. 31.
45 Там  ж е, ед. хр. 174, л. 3.
48 Там  же, on. 1, ед. хр. 1371, лл. 16— 23.
47 И М Л . Д окум енты  и м атериалы  истории Великой Отечественной войны, инв. 

№  9605, стр. 452.
48 Там же.
49 «Больш евик», 1944, №  9, стр. 3.
50 Архив А кадемии наук С ССР, ф. 498, оп. 4, ед. хр. 30, л. 15.
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Более разнообразной и яркой стала информация с фронтов Ве
ликой Отечественной войны. Увеличилось количество сводок Совинформ- 
бюро. Они, как и приказы Верховного главнокомандующего, публико
вались в печати под рубриками «В последний час», «Последние изве
стия». Большим успехом пользовались беседы агитаторов у географи
ческих карт, которые проводились не только на заводах и фабриках, 
но и на площадях и улицах. В областях, краях и республиках практи
ковался выпуск массовыми тиражами информации о важнейших со
бытиях Великой Отечественной войны.

Успехи -в идеологической борьбе с фашизмом еще более умножи
лись после побед на фронтах Великой Отечественной войны, в част
ности на Орловско-Курской дуге. 5 августа в Москве впервые за годы 
войны прогремел салют в честь доблестных войск, освободивших Орел 
и Белгород. Победные салюты вновь прозвучали дважды в том же ме
сяце, а в дальнейшем стали традиционными. К лету 1943 г. относится 
и начало организации военных выставок, которые привлекали множе
ство посетителей. Большой интерес у общественности вызвала выставка 
трофейного оружия, открытая в столице 22 июля 1943 года. За  первые 
четыре месяца ее посетило около 2,5 млн. человек 51.

Изменения, происшедшие на фронтах и в тылу нашей страны, на
шли отражение в литературе и других произведениях искусства. Были 
созданы крупные произведения о военной жизни народа. Большое 
воспитательное значение имели пьесы «Русские люди» К. Симонова и 
«Фронт» .А. Корнейчука, роман Л. Леонова «Нашествие». К числу з а 
мечательных военных произведений принадлежит «Радуга» В. Васи
левской, «Непокоренные» Б. Горбатова, «Народ бессмертен» В. Гросс
мана, поэма А. Твардовского «Василий Теркин». Многие из этих книг 
во второй половине 1942 и в 1943 г. были напечатаны на страницах 
центральных газет. Оживилась работа кино, театров, культурно-мас
совых учреждений страны.

Еще больший размах получила тогда пропаганда военных знаний. 
Например, активисты общества Красного Креста за год прочитали для 
населения около 1 млн. лекций и докладов, провели 2 375 собраний 
трудящихся, организовали более 1 600 радиовыступлений, создали 
26 511 санитарных уголков, выпустили 14 568 стенных газет. Кроме то
го, ими было издано более 830 тыс. экземпляров агитационно-массовой 
и учебной л и тер ату р ы 52. Они же подготовили тогда по программе «Го
тов к санитарной обороне» около 11 млн. человек53. В учебных группах 
Осоавиахима за это же время овладели различными военными специаль
ностями 2,5 млн. и сдали нормы «Готов к ПВХО» более 17 млн. человек54.

Массово-политическая работа содействовала повышению произво
дительности труда и подготовке трудовых резервов. Производственная 
пропаганда, достигшая к тому времени внушительных размеров, яви
лась одним из важнейших средств подъема военной экономики. О ее 
результатах можно судить хотя бы по таким цифрам: в 1943 г. на 
различных курсах, в школах и методами индивидуального обучения 
было подготовлено более 5,7 млн. квалифицированных рабочих.

Используя различные формы политического воздействия на массы, 
Коммунистическая партия поддерживала новаторов производства, по
ощряла распространение методов работы передовиков, приумножала р я 
ды соревнующихся. Благодаря этому в 1943 г. во Всесоюзном социа
листическом соревновании участвовало более 80% рабочих и служащих,

51 «Труд», 22 октября 1943 года.
62 Архив Сою за общ еств К расного К реста и Красного П олум есяца С С С Р (С О К К  

и КП С С С Р ), С екретариат президиум а исполкома С О К К  и К П  С С С Р, оп. 3, ед. хр. 7, 
л. 130.

53 Там же, л. 132.
54 Ц Г А О Р С ССР, ф. 687, оп. 47, ед  хр. 6035, л. 43.
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а рост производительности труда за один год составил в различных 
отраслях оборонной промышленности от 15 до 38%.

В последний период войны, когда военные действия против гит
леровской армии развернулись на территории европейских стран и по
ложение фашистской Германии стало катастрофическим, гитлеровская 
клика, искавшая спасения в затягивании войны, соответственно пере
строила и свою пропагандистскую машину.

В области внешнеполитической основным направлением фашист
ской пропаганды стала идея раскола антигитлеровской коалиции и з а 
ключение сепаратного мира с США и Англией. Раскрывая тайные з а 
мыслы гитлеровцев, генерал Гудериан признавал впоследствии: «Мы 
надеялись на то, что западные противники... поймут опасность, которая 
связана с быстрым продвижением русских к границам Германии, с их 
возможным продвижением через ее территорию, и склонятся к заклю 
чению перемирия» 55.

Внутри Германии психологические акции нацистов были направле
ны на то, чтобы заставить немецкую армию и народ идти до конца 
по преступному пути. Пытаясь вселить в массы веру в возможность 
благоприятного исхода войны, они создали и шумно пропагандировали 
миф о наличии у Германии «секретного оружия», которое будет-де пу
щено в ход на решающей стадии борьбы. Основным же методом удер
жания немцев в фашистской узде стало запугивание их «ужасами» 
послевоенного мира. Гитлеровская пропаганда пустила в ход различ
ные фальшивки о «беспощадном враге». В новогоднем (1945 г.) при
казе Гитлера по армии утверждалось, что в случае поражения герман
ский народ якобы будет истреблен 56. « Д аж е самая страшная война,— 
заклинал немцев Геббельс,— все же лучше и легче, чем мир, который 
нам навязали бы в р а г и » 57.

Следует отметить, что в этот период не только гитлеровцы, но и анг
ло-американские реакционные круги, опасаясь роста демократических 
устремлений народов европейских стран, пытались посеять в их среде 
недоверие к Советскому Союзу, скомпрометировать идеи марксиз
ма-ленинизма. Так, еще в 1943 г. на Западе  поднялась новая волна 
клеветнических измышлений по поводу того, будто Советский Союз н а
вязывает свою волю другим коммунистическим и рабочим партиям че
рез Коминтерн. Учитывая политическую зрелость марксистских пар
тий и накопленный ими большой опыт по руководству массами, Пре
зидиум Исполнительного Комитета Коммунистического Интернациона
ла принял тогда решение о роспуске Коминтерна 58. Это решение лишило 
врагов СССР лишнего повода для антисоветской пропаганды. В 1944— 
1945 гг. гитлеровцы при поддержке реакционной буржуазной печати 
других стран пустили в ход версию, будто Красная Армия устанав
ливает на освобожденной территории европейских стран новые по
рядки, не считаясь с волей народов.

Все это потребовало наряду с завершением морально-политического 
разгрома фашизма развернуть широкую идейную борьбу против бур
жуазных извращений в вопросе о причинах вступления Советских Во
оруженных Сил на территорию ряда европейских государств. Х арак
терным для идеологической работы Коммунистической партии на заклю 
чительном этапе войны было широкое разъяснение принципов внеш
ней политики Советского Союза, сущности освободительной миссии 
Красной Армии. При вступлении наших войск в пределы того или ино
го иностранного государства Советское правительство публиковало за-

55 Г. Г у д е р и а н .  Воспоминания солдата. М. 1954, стр. 392.
56 Ц Г А О Р С ССР, ф. 4459, on. 1, ед. хр. 4102, д. 3.
57 Там же, ед. хр. 4110, л. 55.
68 «Коммунистический И нтернационал», 1943, №  5— 6, стр. 8— 10.
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явления о том, что оно не стремится к территориальным захватам или 
изменениям существующих общественных порядков. Общественность 
этих стран знакомили с договорами и соглашениями, заключаемыми Со
ветским Союзом с правительствами этих стран. Одновременно Ком
мунистическая партия настойчиво расширяла интернациональные свя
зи и неустанно воспитывала в советском народе уважение к народам 
других стран. Советская печать усилила пропаганду идей интернацио
нализма. «Правда», например, выступила со статьями «Великая освобо
дительная миссия Красной Армии», «Советский человек за рубежом род
ной страны» и другими. Разъяснению миролюбивой советской внешней 
политики посвящались многие радиопередачи и книги. В 1944 г. совет
ские радиостанции вели передачи на 28 иностранных я з ы к а х 59.

Идеи интернационализма и братской солидарности трудящихся 
Коммунистическая партия проводила и в отношении немецкого наро
да, втянутого фашистами в преступную войну против Советского Союза. 
Разоблачая фашистскую пропаганду, Коммунистическая партия вновь 
заявляла, что советские люди никогда не ставили знак равенства между 
гитлеровской кликой и немецким народом. «Правда» поместила спе
циальную статью относительно недопустимости отождествления ф а
шистских правителей с народными массами Германии60.

Ясная, последовательная внешняя политика СССР сорвала расче
ты врагов на возникновение конфликта Красной Армии с освобожда
емыми европейскими народами, на международную изоляцию Совет
ского Союза. Напротив, международный авторитет социалистического 
государства неизмеримо вырос. Идеи пролетарского интернационализ
ма, дружбы народов и совместной борьбы против фашизма получи
ли признание широких народных масс во всех странах. Плечом к пле
чу с воинами Красной Армии в разгроме гитлеровской Германии уча
ствовали польские, чехословацкие, югославские войска, повернули ору
жие против фашистов болгарские и румынские армии.

Партийно-политическая работа в Красной Армии приобрела еще 
больший размах. В ней активно участвовали не только политработники 
и агитаторы, но и все коммунисты и комсомольцы, словом и личным 
примером воодушевлявшие воинов на завершение разгрома врага. П а р 
тия приняла меры к тому, чтобы полнее удовлетворялись духовные 
запросы солдат и офицеров. В 1944 г. ежемесячная отправка цент
ральных газет на фронт достигла 19,3 млн. экземпляров, а ж урна
лов — 1 млн. экземпляров 61. В Действующую армию направлялось огром
ное количество политической и художественной литературы. За  это же 
время деятели советского искусства дали на фронте 174 тыс. концер
тов и спектаклей 62.

Идеологическая работа Коммунистической партии внутри страны 
в рассматриваемый период была направлена на то, чтобы мобилизо
вать усилия всего советского народа на скорейшее завершение Вели
кой Отечественной войны, сорвать планы фашистов на затягивание 
войны. С этой целью партия выдвинула лозунг: «Добить фашистско
го зверя в его собственной берлоге». Вместе с тем в идейно-полити
ческой работе тех лет Есе больше места начали занимать задачи, 
связанные с восстановлением народного хозяйства, постепенным пе
реходом страны на мирные рельсы.

Широкий размах идейно-политической работы требовал повыше
ния ее теоретического уровня. В 1944— 1945 гг. Ц К  В К П (б) принял 
ряд решений по идеологическим вопросам, в том числе «О недостат-

56 «М осковский большевик», 16 декабря 1944 года
60 «П равда», 14 апреля 1945 года.
61 «КПСС — вдохновитель и организатор побед советского народа в В еликой

стр. 276.] Ц Л г Ш ^ Ш О Н С . ф. 251, on. 1, ед. хр. 266, л. 147.

' .53$. ^Вопросы истсфия»; № 5,
i Я '• и’о1вТ^|" Г : *
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ках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII 
и начала XIX века», «О состоянии и мерах улучшения массово-по
литической работы на селе в связи с подготовкой к весеннему севу», 
«О ближайших задачах партийных организаций К П (б) Белоруссии 
в области массово-политической и культурно-просветительной работы 
среди населения», «Об организации политико-воспитательной рабо
ты с репатриированными советскими гражданами», «О работе киноте
атров и кинопередвижек в Ульяновской области» и др. В этих доку
ментах Центральный Комитет партии обратил внимание партийных 
организаций на необходимость более глубоко и систематически зани
маться вопросами идеологической работы, которая на заключитель
ном этапе войны приобрела особое значение. Ц К  потребовал устоа- 
нить недостатки теоретического характера, поднять идейный урове. ь 
пропаганды и партийного просвещения в стране. Эти решения, таким 
образом, ознаменовали собой новый этап в деятельности работников 
идеологического фронта.

Активизировав работу всех участков идеологического фронта, Ком
мунистическая партия обеспечила дальнейшее усиление своего влия
ния на различные стороны жизни советского народа, в 'первую оче
редь на его деятельность по снабжению Красной Армии всем необхо
димым для полного разгрома врага.

Идеологическая работа в советском тылу на заключительном эта
пе войны, проводившаяся под лозунгом «Все для фронта, все для побе
ды!», по своему объему намного превзошла идеологическую работу в 
предшествующие годы 63.

Трудно переоценить результаты этой огромной массово-политиче
ской деятельности партии. Она прежде всего способствовала успеху 
дальнейшей мобилизации трудящихся на разгром врага. За  1944 г. 
в промышленность и строительство пришло свыше 1 млн. новых рабо
чих, а общая численность тружеников увеличилась более чем на 4 млн. 
человек б4. Всесоюзное социалистическое соревнование, ставшее к этому 
времени подлинно всенародным движением, охватило в начале 1945 г. 
83,4% промышленных, 81,4% строительных и 87,1% транспортных р а 
бочи х65. К середине 1944 г. производительность труда в промышленно
сти выросла по сравнению с маем 1942 г. более чем на 4 0 % 66. Это по
зволило резко увеличить выпуск вооружения и боеприпасов.

Исключительно важное значение приобрела в этот период идей
но-политическая работа в освобожденных от немецко-фашистских окку
пантов областях и республиках страны. Необходимо было как м ож 
но скорее залечить здесь раны, нанесенные войной, ободрить людей, 
освобожденных от фашистской неволи, вселить в них уверенность 
в завтрашнем дне 67.

83 В Архангельской области, например, в 1944 г. было прочитано в пять раз 
больш е лекций, чем за  соответствую щ ий период мирного времени. В М оскве их число 
по сравнению  с 1943 г. возросло с 34 731 до 44 935, а охват населения с 4,1 млн. до 
7,7 млн. человек. М ного лекций и докладов  устраивалось для  сельского населения. 
По данны м 49 областей, только за  первые д ва  месяца 1944 г. в колхозах  и совхозах 
страны  было прочитано свыш е 100 тыс. докладов, которы е прослуш али более 5 млн. 
человек; Ц П А  Н М Л , ф. 17, оп. 2, ед. хр. 75, л. 77; (П артархи в  М К  и М Г К  КПСС, ф. 4, 
оп. 39, ед. хр. 29, л. 82).

64 Н М Л , Д окум енты  и м атериалы  О тдела истории Великой Отечественной войны, 
инв. №  9605, стр. 414.

65 Архив ЦК В Л К С М , М атериалы  к отчету ЦК В Л К С М  XI съезду ком со
мола, л. 68.

68 «П равда», 8 м ая 1944 года.
87 Р азм ах  этой деятельности, например, на Украине показы ваю т такие данные: 

в 1944 г, в Д онецкой области работало  более 10 тыс. агитаторов и пропагандистов, 
в Л уганской — свыш е 9 тыс., в К раснодарском  крае было 16 тыс. агитаторов. Кроме 
того, 3 тыс. пропагандистов за  восемь месяцев 1944 г. прочитали почти 28 тыс. лекций 
и докладов, на которы х присутствовало 1,8 млн. человек («П равда» , 22 м арта  1944 г.; 
«Спутник агитатора», 1944, №  10, стр. 44).
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Большую роль в налаживании идеологической работы сыграло при
нятое еще в 1943 г. решение Ц К  В К П (б) «О мероприятиях по усиле
нию культурно-просветительной работы в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации» 68. Так, в Белоруссии к началу 1945 г. было восста
новлено и организовано вновь 1 854 избы-читальни, 11 областных, 19 го
родских, 140 районных и 35 сельских библиотек, 168 районных Д о 
мов культуры и сельских клубов. К этому времени в республике действо
вало 174 радиоузла с 36 318 радиоточками 69.

Используя все средства идеологического воздействия, партийные 
организации помогали населению освобожденных районов быстро вклю
чаться в борьбу советского народа за ускорение полного разгрома вра
га. С большим подъемом миллионы людей взялись за восстановле
ние разрушенного войной хозяйства. Одним из ярких проявлений по
литической активности освобожденного населения явилось создание 
добровольческих строительных бригад, которые трудились в нерабо
чее время, чтобы поднять из руин разрушенные города и села. В Кур
ске в 1944 г. действовало 1 540 таких бригад, насчитывавших 27 тыс. 
человек. В Киеве население за год отработало на восстановлении горо
да 359 тыс. человеко-дней, а в Х арькове—324 тыс. человеко-дней70. 
К лету 1945 г. на освобожденной территории удалось ввести в строй 
2/з всех промышленных предприятий71.

В идеологической работе на последнем этапе Великой Отечествен
ной войны еще больше внимания было уделено политической учебе 
коммунистов. Это диктовалось усилением идеологической борьбы с капи
талистическим миром, недостаточным марксистско-ленинским образова
нием кадров, выдвинутых в военное время на руководящую работу, и, 
наконец, несоответствием между количественным ростом рядов партии 
и теоретической подготовкой ее членов.

Коммунистическая партия на заключительном этапе войны доби
лась дальнейшего укрепления морально-политического единства совет
ского общества, вызвала новый подъем трудового героизма и военной 
доблести. Фашистскому мировоззрению был нанесен сокрушительный 
удар. Потерпев полное "банкротство в военном, политическом, экономиче
ском и идеологическом отношениях, гитлеровская Германия вынуждена 
была признать свое поражение и капитулировала.

1941— 1945 годы со всей очевидностью показали, что для победы 
в современной войне недостаточно одного лишь превосходства в воен
ной технике. Необходимо еще обладать более совершенным духовным 
оружием, по эффективности не уступающим материальному. Именно 
таким оружием обладала Коммунистическая партия Советского Союза 
в годы великих испытаний.

68 «Спутник агитатора», 1943, №  22, стр. 8.
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