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§ 23. Советский тыл во время войны

1. Почему индустриализация в СССР проводилась форсированными темпами? 2. К каким 
последствиям для обороноспособности СССР привела оккупация ее восточных регионов?

В борьбе с германскими захватчиками активное участие принимали не только вои-
ны, но и труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: продоволь-
ствием, обувью и одеждой, вооружением, боеприпасами и топливом.

Перевод экономики на военный лад. В начале войны необходимо было все ресурсы 
страны мобилизовать на разгром фашистских захватчиков. Наряду с привычными 
формами власти создавались чрезвычайные органы с особыми полномочиями. Глав-
ным из них был Государственный комитет обороны. Ему подчинялись Ставка Вер-
ховного Главнокомандования, Совет по эвакуации и Центральный штаб партизан-
ского движения.

Важно было в кратчайшие сроки провести эвакуацию промышленного и сельско-
хозяйственного производства в глубь страны. Однако решение этой задачи осложня-

Из книги П.  К.  Пономаренко «Всенародная борьба в  тылу немецко-фа-
шистских захватчиков. 1941—1944»

В 1941—1944 гг. в рядах советских партизан на оккупированных территориях совет-
ских республик сражались:

РСФСР (оккупированная область) 250 000

Украинская ССР 501 750

Белорусская ССР 373 942

Латвийская ССР 12 000

Литовская ССР 10 000

Эстонская ССР 2000

Молдавская ССР 3500

Карело-Финская ССР 5500 партизан

Всего на оккупированных территориях СССР вели борьбу свыше 1 150 000 партизан.
Где на оккупированной территории Советского Союза партизанское движение при-
обрело наиболее широкий размах?

П. К. Пономаренко
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лось быстрым наступлением немецких войск. В случае провалов эвакуационной по-
литики директивой Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. местным 
органам власти предписывалось действовать в духе тактики «выжженной земли». Так 

Советский тыл в годы войны
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были разрушены ДнепроГЭС, множество промышленных предприятий. Мар-
шал Г. К. Жуков назвал советскую эвакуацию второй величайшей битвой войны.

Наряду с эвакуацией требовалось в сжатые сроки наладить выпуск промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции. В ноябре 1941 г. уровень ежемесячного про-
мышленного производства был самым низким за все годы войны. Он составил около 
52 % от общего объема производства в ноябре 1940 г. Но уже с 1942 г. начался его рост, 
и СССР вскоре перегнал Германию по выпуску вооружения. На войну работала прак-
тически вся советская промышленность. Те предприятия, которые ранее выпускали 
гражданскую продукцию, переориентировались на военное производство. Перестрой-
ка тыла на военный лад завершилась в 1942 г.

Основными регионами размещения промышленности стали Урал, Западная 
и Восточная Сибирь, Казахстан и Средняя Азия, Поволжье. Всего было эвакуирова-
но 1500 крупных предприятий. Располагая меньшим, чем Германия, промышленным 
потенциалом, СССР произвел за годы войны почти вдвое больше военной техники 
и боеприпасов.

Оборонная промышленность. Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне ковалась в тылу. В Челябинске, прозванном в народе Танкоградом, было на-
лажено массовое производство лучших в то время тяжелых танков КВ-1 и средних 
Т-34 — лучших танков этого типа Второй мировой войны. С июня 1941 г. по сентябрь 
1945 г. было произведено более 100 тыс. новейших танков (за этот же период в Гер-
мании —  всего 65 590 танков и легких броневиков).

В 1942 г. стали серийно производить самолеты Ла-5 —  одномоторные истреби-
тели, превосходившие знаменитый немецкий истребитель «Мессершмитт-109». 
С 1940 г. в серийное производство был запущен штурмовик Ил-2, один из самых 

эффективных самолетов Второй миро-
вой войны.

Самым массовым автоматическим 
оружием Красной Армии стал пистолет-
пулемет Г. С. Шпагина —  ППШ, кото-
рый отличался надежностью в бою, про-
стотой в эксплуатации и уходе и неболь-
шой стоимостью производства.

Большую роль в росте военной про-
мышленности сыграли ученые и техни-
ки. Ручная сварка танков была заменена 
автоматической, что позволило суще-
ственно увеличить производство. Так, 
время производства одной детали сокра-
тилось с 36 ч до 1,5 ч. Для изготовления 
касок была разработана особая пластич-

Советские авиаконструкторы.  
Слева направо: С. А. Лавочкин, А. Н. Туполев, 

А. С. Яковлев, А. И. Микоян
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ная и в то же время очень прочная марка 
стали. В кратчайшие сроки удалось усо-
вершенствовать технологию изготовле-
ния обувного кожзаменителя —  знаме-
нитой кирзы. Массовое производство 
кирзовых сапог позволило обуть к концу 
войны 10 млн советских солдат.

Будущий создатель советской атом-
ной бомбы И. В. Курчатов разработал 
метод размагничивания, который защи-
щал от магнитных мин корабли и под-
водные лодки. Во время войны были 
спроектированы реактивное оружие —  
знаменитые «Катюши», вертолеты, ра-
кеты, проведена первая управляемая 
ядерная реакция. 

Однако в военной экономике СССР име-
лись определенные изъяны. Удовлетворяя 
свои потребности в танках и самолетах, Со-
ветский Союз испытывал острый дефицит 
автомобилей и морской авиации. Частично эта 
проблема была решена с помощью США. 
11 марта 1941 г. конгресс США принял закон 
о ленд-лизе. Эти поставки в СССР называли 
«вторым фронтом». Общий их объем составлял 
примерно 4 % валового промышленного про-
изводства СССР в годы войны. Но по отдель-
ным видам вооружений поставки были весьма 
значительны: автомобили —  около 70 %, тан-
ки —  12 %, самолеты —  10 %. СССР расплачи-
вался за эти поставки средствами из золотого 
запаса страны.

Трудовой героизм советского народа. 
Успешная эвакуация, ускоренное восстанов-
ление военной промышленности во многом 
были обусловлены наличием огромных тру-
довых ресурсов. Основным источником до-
полнительных трудовых ресурсов в период 
войны стало население, ранее не занятое 
в производстве, —   прежде всего женщины, 

Выясните, какой вклад в  достижение 
победы внесли деятели культуры.
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молодежь и подростки, мужчины, не годные к службе 
в армии. Доля женщин в народном хозяйстве достигла 
в 1944 г. 57,4 %. В промышленности они выполняли даже 
самые тяжелые работы (машинисты, кузнецы, вальщи-
ки леса, грузчики).

Положение в сельском хозяйстве было более сложным, 
чем в промышленности. К 1942 г. общая территория посев-
ных площадей снизилась на 42 %, урожайность культур —  
в 2 раза. В этих условиях государство пошло на увеличение 
приусадебных участков для колхозников. В конце войны 
3/4 работающих в сельском хозяйстве составляли женщины.

В апреле 1942 г. в СССР были изданы приказы о мобилизации женщин в войска 
связи, военно-воздушного флота и тыловые части. Более 1 млн советских женщин 
в годы войны оказались на фронте. 87 женщин стали Героями Советского Союза.

Германия также приняла закон о мобилизации женщин с зимы 1943 г. Но немец-
кие женщины работали только в штабах, и даже медицинский персонал составляли 
исключительно медбратья. Ни в одной армии мира, кроме советской, не было женщин-
танкисток, пулеметчиц, снайперов и летчиц. В других странах добровольцы-женщины 
могли отправляться на мужские работы, к тому же только те, кто не имел детей.

Русская Православная Церковь в годы вой ны. С самого начала войны население 
все чаще обращалось к православной вере. Митрополит Сергий благословлял всех 

православных на защиту Родины. Развернулся сбор денеж-
ных средств, драгоценностей и вещей для нужд фронта. 
Люди часто отдавали последнее, делая добровольные по-
жертвования во имя победы.

Патриотическая деятельность Русской Православной 
Церкви послужила толчком к сближению власти и церк-
ви. В 1943 г. состоялся обмен посланиями митрополита 
Сергия и И. В. Сталина. В результате возоб  новилась дея-
тельность Священного Синода (высшего органа управле-
ния Русской Православной Церкви), открывались духов-
ные учебные заведения, издавалась церковная литература. 
Вскоре Сергий был избран патриархом Московским 
и всея Руси. До этого патриарший престол пустовал 18 лет. 
С конца 1943 г. стали открываться для службы храмы, 

Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, в годы войны читавший 
по радио сводки Совинформбюро. Для всей страны он стал 
«голосом Победы»

Подросток, работающий на 
сверлильном станке на 

оборонном заводе
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 возвращаться из лагерей  репрессированные 
служители церкви, прекратились гонения на 
верующих.

Повседневная жизнь советских людей 
в тылу. К концу 1941 г. по всей стране была 
введена карточная система продажи продо-
вольствия, а в 1942 г. —  и промышленных товаров. Рыночные 
цены на продукты достигли очень высокого уровня. Важным 
источником продуктов питания стали подсобные хозяйства пред-
приятий, индивидуальное и коллективное огородничество.

Значительная доля семейного бюджета шла на государствен-
ные налоги и займы. С 1942 г. правительство ввело военный налог, 
распространявшийся на всех работавших в тылу. Стала обязатель-
ной и подписка на военные займы. За годы войны их было четыре, 
и их общая сумма составила 72 млрд руб. Средства, поступившие 
от военных займов, покрыли 15 % военных расходов страны.

Положение в блокадном Ленинграде (8 сентября 1941—27 ян-
варя 1944 г.). С самого начала войны германское командование 
стремилось во что бы то ни стало захватить Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург) —  крупнейший промышленный центр, символ 
социалистической революции для советского народа. Героиче-
ская оборона города длилась 872 дня —  с 8 сентября 1941 г. по 
27 января 1944 г. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г. 

Танковая колонна «Дмитрий Донской». 1944 г. На 
деньги, собранные Русской Православной 

Церковью, Красной Армии были переданы танковая 
колонна  «Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья 

«Александр Невский»

Пискаревское мемориальное 
кладбище —  одно из мест массовых 

захоронений жертв блокады 
Ленинграда и воинов 

Ленинградского фронта

С 1942 г. по 1945 г. регу-
лярно проводились 

военные займы и выпу-
скались облигации 

различного номинала

Правообладатель Издательский центр БГУ



122

Раздел IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа

К началу блокады население Ленинграда не успело эвакуироваться. Здесь оставалось 
почти 3 млн человек, в том числе 400 тыс. детей. На оборону родного города под-
нялись все жители Ленинграда. Они формировали дивизии народного ополчения, 
строили оборонительные рубежи, тушили тысячи зажигательных бомб, сброшенных 
на город врагом. Коллективы оборонных предприятий производили военную тех-
нику и оружие.

В ноябре 1941 г. положение горожан резко ухудшилось. Начался голод, смертность 
населения стала массовой. За время блокады от голода, болезней, вражеских бомб 
и снарядов погибло около 1 млн жителей. В битве за Ленинград людские потери были 
бо`льшими, чем в Англии и США за все время войны. Героическая оборона города 
стала символом мужества советского народа.

1.  Что нужно было предпринять советскому руководству, чтобы перевести народ-
ное хозяйство на военное положение? Используйте картосхему на с. 117.

2.  Какие научные открытия и достижения появились в годы войны? Подготовьте 
презентацию «Оружие Победы». Используйте дополнительные источники ин-
формации.

3.  Охарактеризуйте деятельность Русской Православной Церкви в  годы войны. 
Как и почему изменились взаимоотношения церкви и Советского государства?

4.  Опишите повседневную жизнь людей в советском тылу. Оцените вклад труже-
ников тыла в разгром врага.

5.  Почему немецкое командование стремилось захватить Ленинград? В чем про-
явились героизм и мужество защитников блокадного Ленинграда?

Вопрос о значении ленд-лиза вызывал и вызывает споры. Одни считают, что без во-
енных поставок из США и Англии СССР не смог бы выиграть войну, другие —  что 
роль этих поставок совсем несущественна. Каково же значение ленд-лиза для раз-
грома нацистской Германии?

Из Обращения митрополита Московского и Коломенского Сергия.  
22 июня 1941 г.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания… 
Наши предки не падали духом и  при худшем положении, потому что помнили не 
о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой 
и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы —  православ-
ные… Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готов-
ностью служить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть 
дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и  мужчинам, юношам и  старикам. 
Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.
В чем видел истоки победы митрополит Сергий?
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