
СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ ПО ПЛАНУ 

Тема: Советский тыл в годы войны 

План: 

1. Деятельность государственных органов по переводу экономики на 

военный лад. 

2.  Повседневная жизнь советских людей в условиях военного тыла. 

 

1. Деятельность государственных органов по переводу экономики  

на военный лад 

В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не 

только воинские соединения, но и все труженики тыла. Они обеспечивали 

фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, 

топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. Несмотря на 

трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, 

которая обеспечила победу. В короткое время народное хозяйство СССР 

было переориентировано на потребности фронта. 

Организатором трудовых свершений явились государственные органы, в 

первую очередь ГКО во главе с И.В. Сталиным, партийные и советские 

организации на местах, патриотические силы страны. 

Из Директивы Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) 

партийным и советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 

года: «Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского 

строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, 

ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление 

власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, 

захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил 

часть Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской 

Белоруссии и несколько районов Западной Украины. Опасность нависла над 

некоторыми другими областями. Германская авиация расширяет территорию 

бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, Минск, Оршу, Могилев, 

Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск... 

 



 

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют: 

-Организовать всестороннюю помощь действующей Армии, обеспечить 

организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение 

Армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с войсками и 

военными грузами, широкую помощь раненым предоставлением под 

госпитали больниц, школ, клубов, учреждений. 

Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою 

деятельность... 

При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной 

железно-дорожный состав, не оставлять ни одного паровоза, ни одного 

вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. 

Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность 

государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное 

имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может 

быть вывезено, должно быть уничтожено. 

Из Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР «Об ответствен-ности 

рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный 

уход с предприятий». 26 декабря 1941 г. 

«Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной про-

мышленности и дальнейшего усиления снабжения Красной Армии всеми 

вида-ми вооружения требует безусловного закрепления рабочих и служащих 

на предприятиях военной промышленности.  

Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами рабочей силы 

имеет осо¬бое значение для быстрого восстановления на полную мощность 

военных заводов, эвакуированных в восточные районы страны. 

В целях полной ликвидации все еще имеющих место самовольных уходов 

рабочих и служащих с предприятий военной промышленности и усиления 

ответственности  рабочих и служащих, работающих на военных заводах, 

Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:  

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий 

военной промышленности ( авиационной, танковой, вооружения, 

боеприпасов, воен-ного судостроения, военной химии), в том числе 

эвакуированных предприятий, а также предприятий других отраслей, 



обслуживающих военную промышленность по принципу кооперации, 

считать на период войны мобилизованными и закрепить для постоянной 

работы за теми предприятиями, на которых они работают. 

2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных 

отраслей промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как 

дезертирство. 

3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе 

(дезертирстве) с предприятий указанных отраслей промышленности, 

рассматриваются военными трибуналами». 

Перевод экономики СССР на военное положение.  

Оккупация важнейших экономических районов СССР поставила народное 

хозяйство страны в чрезвычайно сложные условия. На захваченной 

территории до войны проживало 40 % населения страны, производилось: 33 

% валовой продукции всей промышленности, выращивалось 38 % зерна, 

содержалось около 60 % свиней и 38 % крупного рогатого скота. 

Чтобы срочно перевести народное хозяйство на военные рельсы, в стране 

вводились обязательная трудовая повинность, военные нормы выдачи 

населению промышленных товаров и продуктов питания. Повсюду 

устанавливался чрезвычайный порядок работы для государственных 

учреждений, промышленных и торговых организаций. Обычной практикой 

стала сверхурочная работа. 

30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли народнохозяйственный 

план на III квартал 1941 г., предусматривавший в самые сжатые сроки начать 

мобилизацию материальных и трудовых ресурсов страны для обеспечения 

нужд обороны. План предусматривал срочную эвакуацию населения, 

учреждений, промышленных предприятий и имущества из районов, которым 

угрожала германская оккупация. 

Восточные районы СССР как основная военно-промышленная база.  

Усилиями советских людей Урал, Западная Сибирь и Средняя Азия были 

преобразованы в мощную военно-промышленную базу. Большая часть 

эвакуированных сюда заводов и фабрик к началу 1942 года  наладили выпуск 

оборонной продукции. 

Военные разрушения, утрата значительной части экономического потенциала 

привели к тому, что во второй половине 1941 г. в СССР произошел 



критический спад объемов производства. Перевод советского хозяйства на 

военное положение, завершившийся только в середине 1942 г., положительно 

сказался на увеличении выпуска и расширении ассортимента военной 

продукции. 

В ходе войны авиаконструкторы А. С. Яковлев С.А. Лавочкин, А.И. Микоян, 

М.И. Гуревич, С.В. Ильюшин, В.М. Петляков, А.Н. Туполев создали новые 

типы самолетов, превосходившие немецкие. 

Важный вклад в победу внесла советская культура. Хорошая песня, меткая 

пословица, поговорка, стихотворение поднимали настроение воинов, 

«лечили» больных не хуже лекарств. Поэтому с таким нетерпением ждали 

бригаду Ленинградской эстрады, которая уже 4 июля 1941 г. выехала на 

фронт. В годы войны 3800 фронтовых концертных бригад с 40 тыс. 

участников выступали во фронтовых воинских частях, госпиталях, на 

призывных пунктах, давали концерты в тыловых городах, деревнях. Средства 

от этих выступлений шли в фонд обороны. 

В 1942—1945 гг. тема мужества, патриотизма, борьбы за свободу Родины 

заняла главное место в советской литературе, музыке, театре, кино, изобрази-

тельном искусстве. Появились произведения В. С. Гроссмана «Народ 

бессмертен», К. М. Симонова «Дни и ночи», М. А. Шолохова «Они 

сражались за Родину». Чрезвычайно важное место среди литературных 

произведений военного времени занимала книга А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин: Книга про бойца». Своеобразный гимн Великой 

Отечественной войне  песню-набат «Священная война» - создали композитор 

А. В. Александров и поэт В. И. Лебедев-Кумач. В марте 1942 г. по 

Всесоюзному радио впервые прозвучала 7-я симфония Д. Д. Шостаковича, а 

в августе того же года состоялась премьера этого произведения в блокадном 

Ленинграде. Одним из самых яр¬ких графических произведений, созданных 

в 1941 г., был плакат художника И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!». 

Большой популярностью пользовались карикатуры и плакаты группы 

художников Кукрыниксы. 

Заметное место в духовной культуре военного времени занимала церковь, 

которая воспитывала у людей патриотизм, высокие духовные, моральные и 

общечеловеческие качества. 

 

 



 

2. Повседневная жизнь советских людей в условиях военного тыла 

Свыше полутора миллионов жителей Беларуси, эвакуировавшихся в вос-

точные регионы Советского Союза, помогали фронту и своим трудом ковали 

Великую Победу. Например,  из Могилева в 1-й декаде июля было 

эвакуировано оборудование и ценное имущество основных заводов и 

фабрик: авиамоторного  - в г. Куйбышев, шелковой фабрики – в Саратовскую 

область,  кожевенного завода - в г. Елец, швейной фабрики -  в Свердловск, 

30 вагонов с оборудованием школ ФЗО вывезли в Москву.  

В августе — сентябре 1941 г. начали действовать 15 перебазированных из 

Беларуси заводов и фабрик, в октябре - ноябре — еще 20. К лету 1942 г. на 

оборону работали более 60 белорусских предприятий. Только месяц 

понадобился коллективу завода «Гомсельмаш», чтобы наладить выпуск 

продукции в городе Кургане (Юго-Западная Сибирь). За такой же срок 

организовал производство военной продукции и Гомельский 

станкостроительный завод в Свердловске (теперь — Екатеринбург). В 

сентябре 1941 г. начали действовать эвакуированные Гомельский 

судостроительный завод, витебские станкостроительный завод имени 

Коминтерна, фабрики чулочно-трикотажная имени КИМ и имени К. Цеткин, 

в октябре - ноябре гомельский завод «Двигатель революции», витеб¬ская 

фабрика «Знамя индустриализации» и др. 

В 1943 г. на станции Сходня под Москвой возобновил работу Белорусский 

государственный университет, в Ярославле - Минский ме¬дицинский 

институт. 

В восточные районы страны выехало около 1,5 млн. трудящихся Белоруссии. 

Районами размещения белорусской промышленности стали Поволжье (47 

заводов и фабрик), Урал (35), средняя полоса России (28), Западная Сибирь 

(8) и др. На протяжении июля  - августа в советский тыл были эвакуированы 

36 машинно-тракторных станций с полным оборудованием (около 5 тыс. 

тракторов, 600 комбайнов, молотилок, станков и другой техники). Около 700 

тыс. голов скота, тысячи тонн горючего, смазочных материалов, 93,6 тыс. 

тонн зерна направлялись в Смоленскую, Калининскую, Курскую, Орловскую 

области. Около 5 тыс. работников железнодорожного транспорта трудились в 

годы войны на 40 тыловых и прифронтовых дорогах. Были вывезены 161 

отделение Госбанка СССР, 116 районных и центральных сберегательных 

касс, более 568 миллиона рублей денежного фонда, материальные и 



культурные ценности 60 научно-исследовательских институтов, 20 высших и 

средних учебных заведений, 6 театров и др. 

В общей сложности за годы Великой Отечественной войны в восточных 

районах СССР были построены 2250 крупных предприятий, среди которых 

такие гиганты индустрии, как Челябинский металлургический завод, 

Норильский никелевый комбинат, Алтайский тракторный завод и др. 


