
Практическую работу выполнить до 25.12.23 и отправить 

на почту istoria.do@mail.ru 
Практическое Работа. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943). 
Цель: обобщение, систематизация и осмысление коренного перелома в ходе войны. 

Понятия для актуализации: коренной перелом, ленд-лиз, «рельсовая война». Важнейшие даты: 17 

июля 1942 – 2 февраля 1943 г; 5 июля 1943- 23 августа 1943 г.  

Задание 1. Прочитайте документ, ответьте на вопрос. 

Из речи У.Черчилля по радио (22 июня 1941г.) 

За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не 

возьму обратно ни одного слова, которые я сказал… 

Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима… Отсюда следует, что 

мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. 

1. Чем можно объяснить поддержку Англией Советского Союза сразу после начала агрессии 

Гитлера против СССР? 

Задание 2. Ознакомившись с документом, ответьте на вопросы. 

Из официальных данных о размерах помощи союзных держав Советскому Союзу в годы войны 

Общий объем поставок в СССР по ленд-лизу составил 11 млрд.260 млн.344 тыс. долларов, в том 

числе 9,8 млрд. долл. из США. Четверть всех грузов составляло продовольствие… 

Хотя общий объем поставок составлял примерно 4% валового промышленного производства в СССР 

в 1941-1945г.г. ленд-лизовская техника по отдельным видам вооружений составила весьма значительный 

процент. В частности, по автомобилям – около 70 %, по танкам – 12 %, по самолетам – 10 %, в том числе 

морской авиации – 29 %. Следует отметить, что некоторые виды поступавшей по ленд-лизу техники…в 

СССР в годы войны не выпускались вообще. 

1. Что такое ленд-лиз? 

2. Из каких стран и на каких условиях осуществлялись поставки в СССР? 

3. Насколько была весома помощь, оказанная Советскому Союзу по ленд-лизу? 

Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний комиссара партизанского отряда в Белоруссии Э.Б. Нордмана. 

По образному выражению Льва Толстого, дубина народной войны поднялась и со всей грозной и 

величественной силой ударила по врагу. Мировая история войны не знает такого всенародного 

вооруженного сопротивления. «Лесная армия» громила гарнизоны, выводила из строя линии связи, 

разрушала коммуникации, срывала политические, экономические и военные мероприятия врага, 

проявляя при этом небывалый героизм и мужество. Партизанами и подпольщиками в боях и в результате 

диверсий уничтожено или пленено свыше 1,5 млн. солдат и 67 генералов гитлеровской армии. 

Партизаны и подпольщики отвлекали значительные силы противника. Так, на 1 октября 1943 года, 

по данным генерального штаба вермахта, немцы и их союзники сосредоточили для борьбы против 

советских партизан около 30 дивизий. Триумфом партизанского движения была «рельсовая война». 

Одновременно в одну ночь в конце июня 1943 года на огромной оккупированной территории по приказу 

Ставки Верховного Главнокомандования партизаны атаковали железные дороги, вывели из строя 

железнодорожные магистрали в тот момент, когда немцам особенно важно подтянуть войска, технику, 

боеприпасы к решающим битвам. В разгар Курской битвы новая «рельсовая война» под кодовым 

названием «Концерт» также спутала планы гитлеровского командования. 

1. Какие методы борьбы с противником применяли партизаны и подпольщики? 

2. Какой вклад они внесли в общее дело разгрома врага? Перечислите известных вам героев- партизан 

и подпольщиков. 

Задание 4. Рассмотрите таблицу и проанализируйте её данные. Ответьте на вопросы. 

Общее соотношение сил на Сталинградском направлении к моменту начала контрнаступления 

советских войск 
Линии сравнения Советские войска Войска 

противника 
Личный состав (в тыс. человек) 1103 1011 
Танки, штурмовые и самоходные орудия 1463 675 

Орудия и миномёты 15 500 10 290 
Боевые самолёты 1350 1215 
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1. О каких коренных изменениях на советско-германском фронте свидетельствуют данные 

таблицы. 

2. Какие факторы позволили изменить соотношение сил и средств в пользу СССР? 

3. Как советские войска реализовали это преимущество зимой 1943 г.? 

 

Задание 5. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Н.И. Крылова и немецкого генерала Г. 

Дёрра (в 1942-1943 гг – начальника штаба 17-го армейского корпуса).  

Ответьте на вопрос: в чём заключалась особенность битвы за Сталинград? 

Сталинградская битва глазами советского генерала (из воспоминаний маршала Н.И. Крылова) 

Мне не перечислить всех подвигов, совершённых в те дни на подступах к сталинградским 

окраинам. 

Дело происходило в 42-стрелковой бригаде М.С. Батракова, которая продолжала прикрывать 

подходы к Мамаеву кургану. Держалась бригада стойко, но ослабленная значительными потерями, всё-

таки была, как и её соседи потеснена противником. В руках немцев оказалась высота, дававшая им на этом 

участке ощутимые преимущества. 

Вернуть высоту было трудно. Если у бригады и существовала такая возможность, то лишь до тех пор, 

пока враг не успел закрепиться на высоте. Батраков верил в такую возможность и не упустил её. 

Расчётливо выбрав время для ночной контратаки, он ввёл в бой свой последний резерв – неполный 4-й 

батальон под командованием старшего лейтенанта Фёдора Жукова. Батальон состоял из моряков – 

североморцев, которыми пополнили бригаду на пути в Сталинград,  а комбат был кадровым армейцем. 

Дерзкая контратака удалась, высоту батальон отбил. Это само по себе являлось подвигом – моряки 

отбросили противника, имевшего значительный численный перевес. Но главное было впереди. 

Обстановка сложилась так, что удерживать позиции на высоте, отбитые в ночь на 7 сентября, 

пришлось одной роте, отрезанной от бригады. А в роте оставалось семнадцать человек: шестнадцать 

краснофлотцев и старшин и политрук Алексей Золотников. Восемнадцатым был находившийся с ними 

комбат. И такую вот горсточку советских бойцов гитлеровцы не могли одолеть, сбить их с рубежа третий 

день. На высоту пикировали и ходили над ней каруселью бомбардировщики, её интенсивно обстреливала 

артиллерия. Но когда после этого фашистская пехота и танки начинали очередную атаку, наши воины 

вновь встречали их огнём ПТР и пулемётов, бутылками с горючей жидкостью, гранатами… 

Долго не удавалось доставить защитникам высоты боеприпасы, еду, воду. Оставалось уже мало 

надежды на то, что там кто-то уцелеет. Лишь позже стало известно. Как хорошо расставил комбат своих 

людей, как продуманно укрывались они при бомбёжках и огневых налётах, как собирали и использовали 

оружие истреблённых ими фашистов и как снова, и снова выходили победителями из неравных схваток с 

наседавшим врагом, с ползущими по отлогому склону танками. (Крылов Н.И. Сталинградский рубеж.) 

Сталинградская битва глазами немецкого генерала (из воспоминаний Г. Дёрра) 

Начавшийся в середине сентября период боёв за сталинградский промышленный район можно 

назвать позиционной или «крепостной» войной. Время для проведения крупных операций окончательно 

миновало. Из просторов степей война перешла на изрезанные оврагами приволжские высоты с 

перелесками и балками, в фабричный район Сталинграда, расположенный на неровной, изрытой, 

пересечённой местности, застроенной зданиями из железа, бетона, камня. Километр как мера длины был 

заменён метром, карта генерального штаба - планом города. 

За каждый цех, водонапорную башню, железнодорожную насыпь, стену, подвал и, наконец, за 

каждую кучу развалин велась ожесточённая борьба, которая не имела себе равных даже в период первой 

мировой войны с её гигантским расходом боеприпасов. Расстояние между нашими войсками и 

противником было предельно малым. Несмотря на массированные действия авиации и артиллерии, выйти 

из рамок ближнего боя было невозможно. Русские превосходили немцев в отношении использования 

местности и маскировки, были опытнее в баррикадных боях и боях за отдельные дома; они заняли 

прочную оборону. (Дёрр Г. Поход на Сталинград.М., 1957. ) 

 

Задание 6. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

Из мемуаров германского генерала Г. Гудериана «Воспоминания солдата». 

«Наступление началось 5 июля манёвром, давно известным русским по многочисленным 

предыдущим операциям, а потому заранее ими разгаданным. Гитлер... хотел уничтожить выдвинутые 

вперед в виде дуги позиции русских двойным охватом... и захватить тем самым инициативу на Восточном 

фронте снова в свои руки. С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на месте в 

беседах с командирами- танкистами ход событий, недостатки наших тактических приемов в 

наступательном бою и отрицательные стороны нашей техники. Мои опасения о недостаточной 



подготовленности танков «пантера» к боевым действиям на фронте подтвердились. 90 танков «тигр» 

фирмы Порше... также показали, что они не соответствуют требованиям ближнего боя; эти танки, как 

оказалось, не были снабжены в достаточной мере даже боеприпасами. Положение обострялось ещё и тем, 

что они не имели пулемётов... Им не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные огневые точки и 

пулемётные гнезда противника, чтобы дать возможность продвигаться своей пехоте... Продвинувшись 

около 10 км, войска Моделя были остановлены. 

Правда, на юге успех был больше, но он был недостаточен для блокирования русской дуги или для 

понижения сопротивления. 15 июля началось русское контрнаступление на Орёл... 4 августа город 

пришлось оставить. В этот же день пал Белгород... В результате провала наступления «Цитадель» мы 

потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за 

больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя... Само собой разумеется, 

русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных 

дней. Инициатива полностью перешла к противнику». 

 

1. О каких событиях периода Великой Отечественной войны идёт речь в мемуарах Гейнца 

Гудериана? Назовите их и датируйте (укажите год). 

2. Какую задачу ставило германское командование перед своими войсками в ходе операции 

«Цитадель»? Назовите два положения, раскрывающих задачу германского командования. 

3. Опираясь на текст и собственные знания из курса истории, объясните, почему события 

описанной многодневной битвы историки называют «завершением коренного перелома» в ходе войны. 

Укажите не менее двух причин. 

7. Соотнесите событие и дату. 

А) 19 ноября 1941 г.     1) частичное деблокирование Ленинграда 

Б) 18 января 1943 г.       2) начало контрнаступления советских войск под Сталинградом 

В) 5 июля 1943 г.             3) освобождение Киева 

Г) 6 ноября 1943 г.           4) открытие второго фронта в Европе 

Д) июнь 1944 г.                 5) начало битвы на Курской дуге 

 

8. Соотнесите событие и дату. 

А) 2 февраля 1943 г.       1) танковое сражение под Прохоровкой 

Б) 12 июля 1943 г.           2) Тегеранская конференция 

В) 5 августа 1943 г.          3) начало битвы за Днепр 

Г) сентябрь 1943 г.          4) первый салют в честь освобождения Орла и Белгорода 

Д) ноябрь 1943 г.             5) капитуляция немецко-фашистской группировки Паулюса 

 
Учебно-методическое обеспечение. 

- В. В. Артемов История для профессии и специальностей технического, естественно – научного, 

социально – экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2 ч. Ч. 1/В.В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Издательский центр «Академия», 2019;  

текст из речи У.Черчилля по радио ( 22 июня 1941г.); 

текст из официальных данных о размерах помощи союзных держав Советскому Союзу в годы войны;  

текст из воспоминаний комиссара партизанского отряда в Белоруссии Э.Б. Нордмана;  

текст из воспоминаний маршала Н.И. Крылова;  

текст из воспоминаний немецкого генерала о Сталинградской битве Г. Дёрра; текст из мемуаров 

германского генерала Г. Гудериана. 

Лекция Человек и война: единство фронта и тыла 
1. «Всё для фронта, всё для Победы!» 

2. Повседневная жизнь на войне 

3. Война и общество 

Важнейшие даты: 

24 июня 1941 г. — создание Совета по эвакуации 

1943–1944 гг. — депортация репрессированных народов СССР 

Термины: депортация, эвакуация, насильственное переселение  

Персоналии: Н. М. Шверник, В. А. Малышев, Д. Ф. Устинов, М. Г. Первухин, А. И. Шарухин 

Во время Великой Отечественной войны люди проявляли мужество не только на фронте, но и в тылу. 

Разберёмся, какую роль в этой войне сыграли общество в целом и тыл в частности. 



Перестройка экономики 

Нападение фашистской Германии привело к необходимости эвакуации из западных районов страны 

предприятий, оборудования, специалистов и дефицитных материалов. Ещё 24 июня 1941 г. при Совете 

народных комиссаров был создан специальный Совет по эвакуации, в задачу которого входила 

разработка экстренных и эффективных мер по организации переброски промышленности на восток 

страны. В июле 1941 г. этот совет возглавил Н. М. Шверник (1888–1970). Было принято постановление, 

которое призывало эвакуировать все материальные ценности на оставляемой территории или уничтожать 

их. Кроме специалистов, необходимо было вывезти женщин, стариков и молодёжь. Затем подлежали 

эвакуации станки и оборудование, запасы цветных металлов и горюче-смазочных материалов. Из 

продовольствия прежде всего требовалось вывозить хлеб. Наряду с этим отправляли культурные 

ценности, музейные коллекции, библиотечные фонды. Здесь музейные работники часто действовали по 

собственной инициативе. 

  

Эвакуация (от лат. evacuare — «удалять») — организованное перемещение населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы. 

Эвакуацию проводили на всём доступном транспорте, прежде всего железнодорожном, и всё равно его 

катастрофически не хватало, как и необходимой техники и рабочих рук. Эвакуация проходила под 

бомбардировкой и обстрелами. Всего же на Волгу, Урал, Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан с помощью 

30 тыс. поездов и 1,5 млн вагонов было эвакуировано из прифронтовой зоны более 2,5 тыс. предприятий, 

более 25 млн работников, служащих и членов их семей, около 2,5 млн голов скота. 

Две трети перемещённого населения отправились в сельскую местность, треть — в города. Зачастую 

местное население встречало переселенцев тепло, размещало в своих домах, помогало налаживать быт.  

Вывезенные предприятия сразу же включались в выпуск необходимой для фронта продукции. Часто 

продукцию начинали производить на станках ещё до возведения стен новых корпусов. Поэтому к марту 

1942 г. советская военная промышленность достигла довоенного уровня производства оружия, техники 

и боеприпасов, в дальнейшем только увеличивая объёмы. 

  

 

Эвакуация хозяйственного имущества советского 

оборонного завода на Урал, 1942 г. 

Перестройка промышленности и сельского хозяйства под 

условия войны требовала изменений и в торговой системе. 

Необходимо было организовать экономное потребление 

товаров и их строжайший учёт, создать условия 

стимулирования высокой производительности труда, 

перевыполнения норм производства. Важнейшим шагом 

стало введение нормированного потребления 

продовольственных товаров по карточкам. Переход к 

карточной системе проходил с июля по декабрь 1941 г. 

Карточка гарантировала возможность купить какой-либо 

продукт в определённое время по довоенной цене. Так, в 

1941 г. по карточкам распределяли 12 видов продуктов 

питания, прежде всего хлеб, мясо, рыбу, жиры, крупу и макаронные изделия, сахар. В 1944 г. 

существовало уже более 150 видов карточек и талонов на продукты питания и промышленные товары, 

например ткани, чулочно-носочные изделия, обувь и мыло. 

Карточки получали жители городов и рабочих посёлков, промышленные рабочие предприятий в 

сельской местности, а также часть сельского населения, которая не была связана с сельским хозяйством: 

учителя, медики и другие. Существовало несколько категорий занятости: рабочие (занятые физическим 

трудом), служащие (не занятые физическим трудом) и иждивенцы (не занятые производительным трудом 

вообще). Для различных категорий работников устанавливались соответствующие нормы распределения 

продуктов и товаров. Карточки отменили в декабре 1947 г. Для сравнения: в Великобритании карточки 

на мясо отменили только в 1954 г.  



 
Карточка на хлеб 

Накануне войны из 194,1 млн человек населения страны 131 млн (65%) составляли сельские жители. На 

оккупированной территории оказалось до половины всех существовавших в стране колхозов, совхозов и 

машинно-тракторных станций (МТС). Ранее здесь производилось до трети зерновых культур и до 

половины технических культур, бо́льшая часть сахарной свёклы и до половины крупного рогатого скота 

и свиней. Количество комбайнов, тракторов и автомашин составило 60% от довоенного уровня, из МТС 

было изъято до 90% автомобилей. Из-за значительных потерь возникла необходимость ужесточить 

административный контроль и повысить требования к количеству обязательно отрабатываемых 

колхозниками трудодней. Эта норма распространялась и на подростков в возрасте 12–16 лет. Нарушители 

получали взыскания вплоть до судебного преследования и обязательных исправительно-трудовых работ. 

Важнейшую роль в жизни на селе в годы войны играло личное подсобное хозяйство (ЛПХ), где можно 

было произвести продукты питания, которые невозможно было получить от государства. Сельское 

хозяйство стало источником мобилизации людей и техники на фронт, при этом в большинстве районов 

удавалось выполнить и перевыполнить плановые показатели поставок сельскохозяйственной продукции. 

Энергичные меры, принятые при эвакуации, восстановлении производства, а также его переориентации 

на военные рельсы, большая централизация управления экономикой имели заметные позитивные 

результаты. Уже в 1942 г. объём валовой промышленной продукции превысил уровень 1941 г. в 1,5 раза. 

Посевные площади в Сибири, Средней Азии и Казахстане были расширены. Можно утверждать, что к 

концу 1942 г. перестройка экономики на обеспечение военных потребностей завершилась. 

В 1943–1945 гг. начинает складываться экономическое превосходство Советского Союза над 

фашистской Германией в сфере производства всех видов вооружений. В строй было введено более 7,5 

тыс. предприятий, многие из которых были построены с нуля, практически на пустом месте. Рост 

военного производства по сравнению с предыдущим периодом составил 38%. Всего в 1933 г. было 

выпущено более 24 тыс. танков, 30 тыс. самолётов, 130 тыс. артиллерийских орудий и миномётов. 

Постоянно модернизировалась техника, создавались и внедрялись в производство новые образцы 

вооружения. В 1944–1945 гг. объём выпуска военной продукции превысил довоенный уровень в три раза, 

что позволило обеспечить полное военное превосходство над Германией и её союзниками. В связи с этим 

следует отметить деятельность наркома танковой промышленности Вячеслава Александровича 

Малышева (1902–1957), наркома вооружений Дмитрия Фёдоровича Устинова (1908–1984), наркома 

химической промышленности Михаила Георгиевича Первухина (1904–1978), наркома 

авиации Алексея Ивановича Шарухина (1904–1975), которые возглавили ключевые отрасли 

вооружения. 

  

 

Передача танковой колонны «За Советскую Эстонию» 

221-му отдельному танковому полку. 6 мая 1943 г. 

В августе 1943 г. вышло постановление «О неотложных 

мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобождённых от немецкой оккупации». Прежде всего 

необходимо было обеспечить освобождённые 

территории профессиональными кадрами. Для этого 

отправляли из эвакуации работников и демобилизовали 

из армии специалистов с высокой квалификацией, 

особенно в добывающей и металлургической промышленности. Затем вернули материальную часть: 

станки и оборудование, транспорт и сельскохозяйственную технику. Нередко восстанавливать 



разрушенное хозяйство помогали бойцы Красной армии, которые находились на отдыхе или 

переформировании. 

«Всё для фронта, всё для Победы!» 

Сутками, не выходя с территории заводов, со скудным питанием, отсутствием элементарных удобств 

рабочие боролись за победу, как воины на фронте. Патриотический подъём привлёк к участию во 

всесоюзном социалистическом соревновании до 85% всех предприятий. К 1944 г. в стране трудились 85 

тыс. фронтовых комсомольских бригад. Статус фронтовых получали только бригады, превысившие 

производственные показатели на 150–200%. Многие передовики выполняли по три, пять и даже 

несколько десятков норм. Фрезеровщик Д. Ф. Босый, эвакуированный в Нижний Тагил из Ленинграда, 

12 февраля 1942 г. превысил норму одной смены почти на 1500%, а объём работ, равный пяти месяцам, 

выполнил за 15 дней. Когда миллионы мужчин отправились на фронт, к станкам встали их жёны и дети. 

Женщины и подростки трудились на уровне взрослых мужчин. 

  

 

Подростки на военном заводе 

Не менее самоотверженно трудились и работники 

сельского хозяйства. За рычагами тракторов, 

штурвалами комбайнов и рулями автомобилей 

мужчин заменяли женщины. Благодаря их 

героическому труду бойцы на фронте не 

испытывали серьёзных трудностей со снабжением. 

Соревнование между женскими тракторными 

бригадами охватило более 150 тыс. трактористок. 

За 1941–1944 гг. совхозы и колхозы дали стране 4,5 

млрд пудов зерна. Для сравнения: за годы Первой 

мировой войны в России было заготовлено лишь 1,4 

млрд пудов. 

В стране развернулось движение за создание Народного фонда обороны. Ежемесячно рабочие 

отчисляли в него однодневный заработок, колхозники вносили сельхозпродукты, пионеры собирали 

металлолом. Трудящиеся по своей инициативе собирали средства на покупку боевой техники. Так, 

саратовская пасечница А. С. Селиванова на деньги, вырученные от реализации своей доли продуктов, 

смогла купить стране три боевых самолёта. Всесоюзную известность приобрела М. В. Октябрьская, после 

гибели мужа потратившая все личные средства на покупку танка, на котором сама успешно воевала, была 

ранена и скончалась от ран. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.  

За годы войны в Фонд обороны поступило более 118 млрд рублей. Общим вкладом в Победу 

становились не только заработанные деньги — более 5,5 млн граждан Советского Союза стали донорами 

крови. 

Повседневная жизнь на войне 

Война — это не только атаки и оборона, но и тяжёлый неустроенный быт. Всё имущество пехотинца 

умещалось в небольшой вещевой мешок: запасное бельё и портянки, котелок и ложка, средства гигиены, 

иголка и нитка. Считалось, что в обороне бойцу жилось лучше. В блиндаже или землянке с печкой-

буржуйкой солдат был в тепле и сухости. Сложнее было с освещением. Для этого использовали 

различные самодельные лампы, изготовленные из снарядной гильзы, или просто подожжённый 

телефонный провод. Через какое-то время сажа въедалась в кожу. В наступлении же, когда линия фронта 

постоянно смещалась, ночевали где придётся. 

Обязательным элементом снаряжения каждого бойца был смертный медальон. Это небольшая, 

состоявшая из двух бакелитовых частей капсула, куда вкладывался специальный бланк. На нём 

указывали анкетные данные — личные и ближайших родственников. Часто из суеверий солдаты не 

заполняли этот документ: считалось, что записи приманивают смерть. Поэтому далеко не всегда можно 

было опознать погибшего человека, найденного на месте боёв. Однако это суеверие не распространялось 

на фляги, кружки, ложки, портсигары: среди миллионов таких же необходимо было обозначить личное 

имущество, поэтому их старательно подписывали. 

Важной частью фронтовой жизни были письма. В них приходили добрые и грустные вести, разные 

бытовые и семейные новости — это была связь с далёким домом. Всю почту проверяла военная цензура. 

В письмах запрещалось сообщать о конкретной боевой обстановке, имена командиров и 

политработников, месторасположение воинской части. Очень быстро почта отказалась от марок и 



конвертов, которые были обязательными до войны. Письма отправляли домой специально сложенным 

треугольником. Они стали одним из символов той войны. 

Раз в десять дней фронтовики в обороне ходили в баню, в наступлении — как повезёт. После бани воин 

получал чистую форму и белье. Одежду не только стирали, но и обрабатывали на специальной водяной 

бане, чтобы избавиться от вшей. За этим строго следили, поэтому советские солдаты страдали от 

паразитов гораздо меньше немецких. 

Вместе с мужчинами на фронт в боевые части отправлялись и женщины. Первая мобилизация женщин 

произошла в 1942 г. В части противовоздушной обороны (ПВО) отправились 100 тыс. комсомолок. 

Зачастую девушки служили почтальонками, радистками, телефонистками, санитарками. К ним 

предъявляли высокие требования по образованию. Набирали женщин от 18 до 45 лет. В последнюю 

мобилизацию добавилось ещё требование к отсутствию семьи и детей. Считается, что в общей сложности 

на фронтах Великой Отечественной войны воевало от 600 тыс. до 1 млн женщин. Около сотни из них 

были удостоены высшей военной награды — звания Героя Советского Союза. 

В армии состояли и девушки, которые выполняли боевые задачи, например снайперские. Самой 

известной девушкой-снайпером в СССР стала Людмила Павличенко, которая уничтожила до 300 солдат 

противника. Всего за годы войны Центральная женская школа снайперской подготовки выпустила около 

1,5 тыс. снайперов и инструкторов. Не менее знаменит стал 46-й гвардейский ночной бомбардировочный 

авиационный полк, который противник прозвал «ночными ведьмами». 23 лётчицы этого полка получили 

звание Героя Советского Союза. 

  

 
Лётчицы 586-го истребительного авиационного полка Лиля Литвяк, Катя Буданова, Маша Кузнецова 

(слева направо) у самолёта Як-1 

 

Война и общество 

Главное управление исправительно-

трудовых лагерей (ГУЛАГ) оставался 

главным элементом системы исполнения 

наказаний. На начало войны ГУЛАГ включал 

в себя 54 исправительно-трудовых лагеря и 

475 исполнительно-трудовых колоний, 

включая 50 колоний для 

несовершеннолетних. В преддверии войны 

ужесточение законодательства привело к 

росту количества заключённых. Даже 

учащиеся ремесленных и железнодорожных 

училищ, фабрично-заводских школ за 

прогулы и нарушения дисциплины могли быть осуждены на срок до года. На начало войны количество 

заключённых составляло около 2,3 млн человек.  

ГУЛАГ занимал определённое место и в экономике страны. В некоторых отраслях труд заключённых 

был крайне значимым: золотодобыча — 100%, добыча олова — до 70%, никеля — до 33%, древесины — 

до 15%. В других же отраслях труд заключённых не использовали. Всего общий вклад «лагерной» 

экономики в экономику страны оценивают на уровне 10%. 

  



 

Добыча золота на Колыме 

С началом войны из районов 

возможной оккупации было 

эвакуировано до 750 тыс. 

заключённых. Уже 12 июля 1941 г. 

был издан указ «Об освобождении от 

наказания осуждённых по некоторым 

категориям преступлений»: по нему 

свободу получали осуждённые за 

мелкие кражи на производстве и 

хулиганство и бытовые 

преступления, которым оставалось 

отбывать менее года наказания, а также беременные женщины и женщины с маленьким детьми. Большая 

часть освобождённых была призывного возраста. За годы войны в Красную армию было призвано более 

1,2 млн бывших заключённых, в том числе около 840 тыс. освобождённых досрочно.  

В то же время по отношению к другим категориям осуждённых законодательство было ужесточено в 

отношении сроков и условий досрочного освобождения. Освобождение лиц, осуждённых за измену 

Родине, шпионаж, террор, диверсии, бандитизм и особо тяжкие преступления было приостановлено до 

конца войны, несмотря на полностью отбытый ими срок. В 1943 г. была введена новая мера наказания — 

каторжные работы. После победы над Германией по амнистии было освобождено более 600 тыс. 

заключённых. 

Одним из самых трагичных событий в истории СССР стало насильственное переселение десятков 

народов, которые проживали на территории страны. Среди них балкарцы, венгры, греки, ингуши, 

итальянцы, калмыки, карачаевцы, корейцы, крымские татары, немцы, турки-месхетинцы, финны-

ингерманландцы, чеченцы и другие. 

Насильственное переселение — высылка на другую территорию в принудительном порядке, как 

правило, под конвоем и без официального решения суда. 

Для насильственного переселения характерны несколько черт. Решения принимали вне суда и 

поголовно, то есть вне зависимости от причастности к обвинениям. Людей высылали принудительно. 

Существовала также опасность, связанная с переселением больших масс людей в нехарактерные для них 

и неприспособленные для проживания территории Сибири, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. 

Причиной принудительного переселения была так называемая «неблагонадёжность», которую могли 

вменить целым народам. Людей насильственно переселяли на протяжении всей войны, а также после её 

окончания.  

Репрессированные граждане получали статус спецпоселенцев или спецпереселенцев (позднее — 

выселенцев). Это означало поражение в гражданских и политических правах, ограничение на 

передвижение, осуществление трудовой и иной деятельности. На местах спецпоселенцы получали 

определённую помощь, но она была недостаточной, что резко ухудшало положение семей по сравнению 

с жизнью до выселения. 

  Спецпоселенцы — лица, выселенные из места проживания, преимущественно в отдалённые районы 

страны, в результате применённых к ним репрессивных мер.  

Доклад о ходе депортации чеченцев и ингушей. 21 марта 1944 г. 

Победа в Великой Отечественной войне не привела к возвращению 

репрессированного населения. По указу 1948 г. высланным народам 

запрещалось покидать районы высылки и возвращаться в места 

традиционного проживания. Реабилитация началась только после 1956 г. 

и продлилась до 1970-х гг. Возобновилась она уже в эпоху перестройки и 

в современной России. Принудительное переселение породило 

множество социальных проблем и конфликтов и остаётся одной из самых 

болезненных тем. 

Подводя итог рассуждениям о роли общества и тыла в Победе, нужно 

отметить выдающийся трудовой подвиг советского народа, который 

выразился в многократном увеличении объёмов производства, замене 

труда призванных на фронт мужчин трудом женщин и подростков. 

Важной инициативой самих трудящихся стала безвозмездная передача 



денежных средств и ценностей для обеспечения фронта. В то же время крайне жёсткие административные 

решения порой ломали судьбы людей и народов.  

Однако в целом грамотно проведённая реорганизация экономики, эвакуация промышленности, 

восстановление и расширение производства позволили в кратчайшие сроки обеспечить экономическое 

превосходство над фашистской Германией и её союзниками. 

 


