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дем их подвиги. Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она досталась це-
ной огромных жертв и материальных потерь. Как и весь народ, труженики тыла 
внесли весомый вклад и заплатили огромную цену за победу в Великой Отече-
ственной войне. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, пере-
возкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда. Тяжелые 
условия жизни, изнуряющая работа, голод, потеря родных, здоровья, возмож-
ности учиться – такова была цена победы. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу же после оконча-
ния войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского хозяйства и 
культуры были удостоены памятных медалей «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 

И закончить свой доклад хотелось бы цитатой великого маршала Георгия 
Константиновича Жукова: «Народная трудовая эпопея по эвакуации и восста-
новлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению 
своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой 
войны» [1]. 
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Сегодня, несмотря на изменения в геополитической обстановке и развитие 

новых форм и способов вооруженной борьбы, а также на совершенствование 
вооружения на основе новых физических принципов, опыт Великой Отече-
ственной войны остается актуальным. Основные подходы, заложенные в годы 
войны 1941–1945, продолжают быть применимы в современных условиях. 

В 1941 году Германия вероломно напала на Советский Союз, однако народ 
показал мужество и стойкость в борьбе с агрессором. Это стало возможным 

https://nevareaktiv.ru/about/news/2018/vklad-truzhenikov-tyla-v-velikuu-pobedu
https://nevareaktiv.ru/about/news/2018/vklad-truzhenikov-tyla-v-velikuu-pobedu
https://mto.ric.mil.ru/Stati/item/254304/


 

134  

благодаря проведенной руководством страны индустриализации промышлен-
ности и коллективизации сельского хозяйства. Страна, разрушенная после Пер-
вой мировой и Гражданской войн, превратилась в мощную индустриальную и 
аграрную державу, обеспечившую себя полной экономической независимо-
стью. 

Оккупация Германией основных западных районов страны в 1941 году 
привела к тому, что свыше 80 % предприятий оборонной промышленности, 
включая 94 % авиационных заводов, оказались в зоне боевых действий или 
прифронтовых районах. Советское правительство столкнулось с трудной за-
дачей перевода всех отраслей экономики на военный лад и обеспечения ар-
мии современной военной продукцией в условиях значительного сокращения 
производственных мощностей. Сегодня опыт Великой Отечественной войны 
является не только примером мужества и стойкости в борьбе с агрессором, 
но и ценным уроком по развитию экономики и производства в условиях во-
енного времени.  

Начиная с первых дней Великой Отечественной войны главным военным 
принципом управления стало единоначалие, что руководство страны решило при-
нять в условиях критического периода существования государства. Для эффек-
тивного управления экономикой и армией был организован Государственный ко-
митет обороны, который решил все вопросы жизни и деятельности страны с це-
лью победы над врагом. Председателем Государственного комитета обороны был 
назначен И. В. Сталин, который стал Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми и возглавил Народный комиссариат обороны СССР. Кроме того, он был гене-
ральным секретарем ЦК ВКП(б) и председателем Совета народных комиссаров 
СССР до начала войны. Это привело к концентрации власти и ответственности в 
руках И. В. Сталина, что позволило ему эффективно руководить фронтом, тылом 
и внешней политикой. 

За время войны Государственный комитет обороны (ГКО) принял более 
десяти тысяч постановлений, три четверти из которых касались экономиче-
ского функционирования и организации военного производства. Тем не ме-
нее, еще до создания ГКО был принят ряд стратегических решений для 
борьбы с агрессивным врагом. Так, 24 июня 1941 года при СНК СССР был 
создан Совет по эвакуации – для руководства эвакуацией населения, учре-
ждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других цен-
ностей на восток страны – Урал и за его пределы, в районы, недостижимые 
для врага. 

29 июня 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали директиву для партий-
ных и советских организаций прифронтовых областей о мобилизации всех сил 
и средств для разгрома фашистских захватчиков. Это включало укрепление ты-
ла Красной армии и подчинение всей деятельности интересам фронта. Лозунг 
«Все для фронта – все для Победы!» стал главным лозунгом советского народа 
на все годы Великой Отечественной войны. 

В 1941–1942 годах более 10 миллионов людей, свыше 1,5 тысячи крупных 
промышленных предприятий, множество оборудования, сельскохозяйственной 
техники, большое количество скота, миллионы тонн зерна и других сельскохо-
зяйственных продуктов были эвакуированы из прифронтовых районов внутрь 
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страны. Труженики тыла, зачастую на пустом месте, собирали эвакуированное 
оборудование и незамедлительно приступали к выпуску продукции для фронта, 
работая в условиях голода и холода на пределе возможностей человека. 
К 1942 году экономика страны была переведена на военные рельсы, и уровень 
производства продукции военного назначения превысил 86 % по отношению к 
довоенному периоду. Военная промышленность, достигнувшая значительного 
развития к осени 1942 года, не только увеличивала выпуск вооружения и воен-
ной техники, но и осваивала выпуск новых средств вооруженной борьбы благо-
даря неустанному труду советских ученых и конструкторов. На востоке страны 
титаническими усилиями советского народа были решены сложнейшие задачи 
по увеличению мощностей угольной, металлургической и других видов про-
мышленности, а также наращиванию сырьевой и продовольственной базы. 

За годы трудных испытаний советские труженики в тылу произвели в два 
раза больше самолетов, а также почти в полтора раза больше снарядов, бомб и 
мин, чем немецкая промышленность, имея при этом в три раза меньше металла 
и в четыре раза меньше угля.  

Огромный вклад в укрепление оборонной мощи страны внесли советские 
женщины, которые мужественно овладели профессиями, ранее считавшимися 
мужскими, и не поддались тяготам труда. Женщины составляли значительную 
долю тружеников оборонной промышленности: 42 % в авиационной промыш-
ленности, 45 % в производстве вооружения и 54 % в изготовлении боеприпасов. 
С 1941 по 1945 годы количество женщин, овладевших профессиями токаря, 
слесаря и водителя, значительно увеличилось.  

Даже такой тяжелой мужской профессией, как шахтер, женщины овладели 
вполне успешно. В Кузбассе в 1941 году при потере Донецкого угольного бас-
сейна шахтерами работали более 40 тысяч женщин, а в самом тяжелом для ре-
гиона 1942 году – более 60 тысяч [1]. 

Тыл Вооруженных Сил СССР играл важную роль в экономике страны и 
был связующим звеном между действующей армией и промышленностью, вы-
полняя задачи по поддержанию и доведению до войск вооружения и техники в 
исправном состоянии, а также обеспечению необходимыми материальными 
средствами, включая продовольствие, горючее и боеприпасы. 

К сожалению, к началу Великой Отечественной войны в Красной армии не 
существовало единой централизованной системы тылового обеспечения. 
Структуры центральных органов управления тылом были подчинены шести 
различным начальствующим субъектам Народного комиссариата обороны 
СССР и других ведомств. 

Уже первые дни войны выявили неэффективность их работы и неуправля-
емость разрозненными обеспечивающими структурами, что отразилось как на 
снабжении войск, так и на эвакуации раненых. 

В начале войны снабжение войск продовольствием осуществлялось по 
нормам мирного времени, но после территориальных потерь и оккупации вра-
гом значительной части территории ресурсная база существенно сократилась. В 
связи с этим, 12 сентября 1941 года Государственный комитет обороны принял 
постановление, которым были установлены дифференцированные нормы снаб-
жения для военнослужащих действующей армии (6 норм) и не входящих в дей-
ствующую армию (8 норм) [1]. 
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Жесткий контроль над организацией питания и доставкой пайка был уста-
новлен со стороны командиров и начальников всех степеней, вплоть до Вер-
ховного Главнокомандующего.  

Благодаря тщательному планированию перевозок, наличию крупного же-
лезнодорожного узла в Москве и развитой сети железных дорог, была возможна 
переброска резервов с востока страны и обеспечение действующей армии всем 
необходимым. Общий объем оперативных перевозок составил около 100 тыс. 
вагонов, а централизованных снабженческих перевозок – более 20 тыс. вагонов. 
Грузы доставлялись железнодорожным транспортом как до выгрузочных стан-
ций, так и непосредственно до огневых позиций артиллерии. 

К началу контрнаступления удалось восполнить не только текущие запасы 
материальных средств в войсках, но и создать значительные запасы на армей-
ских, фронтовых складах и базах Центра. Однако проверкой способности орга-
нов тыла по снабжению войск в тяжелейших условиях стало положение Крас-
ной армии в битве под Сталинградом. В ходе оборонительного сражения тыло-
вые части и учреждения понесли значительные потери, запасы материальных 
средств в войсках в результате непрекращающихся боев были израсходованы, а 
на складах армий и фронтов – истощены. Склады центрального подчинения 
находились на большом удалении от обеспечиваемых войск, а большинство 
имевшихся автомобильных дорог проходило параллельно линии фронта. Под-
готовка тыла к контрнаступлению производилась скрытно. Задачи до исполни-
телей доводились устно, подвоз материальных средств осуществлялся только в 
темное время суток. 

Для обеспечения войск материальными средствами в Курской битве ис-
пользовались различные виды транспорта, но складирование материалов не 
успевало за быстро прибывающими войсками. В связи с этим Верховный Глав-
нокомандующий перенес начало контрнаступления с 9–10 ноября на 19–20 но-
ября 1942 года. 

Однако благодаря заранее подготовленным запасам материальных средств 
наши войска смогли начать контрнаступление на фронте. Расход боеприпасов 
достигал 60 вагонов (1200 т) в день, но налаженная система снабжения позво-
лила в полной мере удовлетворить потребности фронта. 

В Курской битве требовался еще больший объем работы со стороны орга-
нов тыла. По сравнению с битвой под Сталинградом, объем подвоза материаль-
ных средств был увеличен на 235 %. Но заранее продуманные меры позволили 
полностью обеспечить войска материальными средствами. 

Одной из особенностей битвы была высокая плотность войск и насыщен-
ность их вооружением и техникой, что приводило к тому, что некоторые фрон-
товые части находились на одной линии с армейскими тыловыми частями. 

Органы тыла также столкнулись с напряженной работой в ходе третьего 
периода Великой Отечественной войны. 

Однако весной 1943 года в ходе наступательных операций Красной армии 
случались отставания в обеспечении войск материальными средствами. Это 
происходило потому, что нижестоящие соединения и части вынуждены были 
сами заниматься доставкой материалов со складов вышестоящего звена. 

В связи с этим Государственный комитет обороны 24 мая 1943 года при-
нял решение об ответственности старшего начальника за организацию подвоза 
всех материальных средств в подчиненные соединения и части, которое являет-
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ся одним из основных принципов снабжения войск и по сей день. Другая осо-
бенность освобождения захваченных территорий заключалась в том, что не бы-
ло возможности рассчитывать на местные ресурсы, разоренные противником, в 
первую очередь, продовольствия. Это приводило к необходимости увеличивать 
объемы подвоза материальных средств войскам. 

Так, для подготовки и проведения Белорусской наступательной операции 
«Багратион», по расчетам, войскам необходимо было подать 400 тыс. т боепри-
пасов, 300 тыс. т горючего, около 500 тыс. т продовольствия и фуража, что бы-
ло физически невозможно осуществить всеми имеющимися видами транспорта 
в установленные сроки. И только снабжение фронта материальными средства-
ми из резерва Центра позволило начать операцию 23 июня 1944 года. 

Органы тыла выполняли важные задачи по восстановлению народного хо-
зяйства на освобожденной территории страны. Вместе с войсками двигались 
оперативные группы, которые немедленно приступали к возрождению хозяй-
ственной и культурной жизни оккупированных территорий. 

Подготовка 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов к проведению 
Висло-Одерской операции (12 января – 3 февраля 1945 гг.) также началась за-
благовременно. Силы и средства были сконцентрированы на плацдармах сра-
жения в необычайно высоких количествах. Например, на 1-м Белорусском 
фронте было сосредоточено более 40 % вагонов боеприпасов из имеющихся на 
советско-германском фронте [1]. 

К началу операции тыловые части и учреждения были максимально при-
ближены к войскам, что создавало благоприятные условия для войск при про-
рыве тактической обороны. 

Советскими войсками вместе с обеспечивающими их структурами был ис-
пользован весь накопленный боевой опыт в заключительной операции Великой 
Отечественной войны – Берлинской. 

Вследствие небольшой глубины Берлинской операции, плотности ведения 
огня и больших потерь личного состава фронтовые тыловые части практически 
не перемещались. Во время штурма Берлина в непосредственной близости раз-
вернулись резервные армейские госпитали, для розыска и эвакуации раненых 
создавались специальные команды. 

В среднем за день боя в Берлине расходовалось свыше 300 вагонов раз-
личных боеприпасов и других материальных средств, однако органы тыла свое-
временно снабжали войска, обеспечив Великую Победу советского народа. 
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