
Учащиеся 8 Б класса, кл.рук. Бурцев Д.А.

Трудовой подвиг 
советского народа в годы 

войны



Все достижения советской экономики в годы 
Великой Отечественной войны были бы 

невозможны без подлинного героизма людей, 
которые работали в очень тяжелых условиях, не 
жалея сил, проявляя исключительную стойкость 
и упорство в выполнении поставленных задач, 
освоении новых профессий. Лишь благодаря 

этому удалось сравнительно быстро преодолеть 
все сложности перестройки экономики СССР на 
военный лад и Затем непрерывно наращивать 
производство оружия; обеспечить войска всем 

необходимым для достижения победы.



Война повлекла серьезные изменения в трудовых 
ресурсах страны. Миллионы советских людей ушли на 
фронт. Многие, не успев эвакуироваться, остались на 

оккупированной врагом территории. В результате 
численность рабочих и служащих в народном хозяйстве 

СССР резко сократилась. К концу 1941 г. она составила 
только 18,5 млн человек (58,7 % довоенного уровня).



Обеспечение кадрами основных отраслей 
экономики осуществлялось посредством 
установления нового трудового режима, 

мобилизации и перераспределения 
рабочей силы, ее планомерного 

использования. Уже в конце июня 1941 г. 
был увеличен рабочий день, вводились 

обязательные сверхурочные работы 
продолжительностью от одного до трех 
часов, отменялись отпуска. Эти меры 

позволили в первые месяцы войны без 
увеличения контингента рабочих и 

служащих загрузить производственные 
мощности примерно на треть.



В декабре 1941 г. в целях ликвидации текучести кадров на 
военных предприятиях все работающие указом 

Президиума Верховного Совета СССР объявлялись 
мобилизованными. Самовольный уход с предприятий 
рассматривался как дезертирство, и совершившие его 

несли уголовную ответственность. На транспорте была 
установлена воинская дисциплина. В важнейших 

отраслях экономики немалая часть 
квалифицированных рабочих и специалистов 

закреплялась также через бронирование — 
освобождение от призыва в армию на тот или иной 

срок. Из числа военнообязанных, но не пригодных к 
строевой службе, для работы в промышленности, на 
транспорте и в строительстве создавались колонны и 
строительные батальоны, которыми правительство 

распоряжалось как воинскими частями. К концу 1941 г. 
в них насчитывалось более 700 тыс. человек.



Война изменила советских людей, они стали более 
дисциплинированными, повысилась четкость и 

организованность в работе, причем не только и не 
столько из-за чувства страха перед наказанием. Они 

ощущали себя участниками великой битвы за свободу и 
независимость своего Отечества. Это определяло смысл 

их жизни и деятельности, душевное состояние. Для 
подавляющего большинства тружеников тыла законом 

стали выдвинутые коммунистической партией лозунги: 
«Все для фронта, все для победы над врагом!», «Работать 
не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», 

«В труде — как в бою!».



С первых военных лет многие труженики тыла перевыполняли 
нормы, проявляли инициативу и смекалку, вносили 

рационализаторские предложения. Стремление людей работать как 
можно лучше, произвести больше продукции для фронта привело в 

самом начале войны к зарождению движения двухсотников, 
передовиков труда, систематически перевыполнявших нормы в два 
раза. Его инициатором стал молодой московский токарь Ф. Букин. В 

июле 1941 г. он предложил работать не только за себя, но и за 
товарища, ушедшего на фронт, ежедневно давать по две нормы. Этот 
призыв подхватили многие. Уже в августе на Горьковском автозаводе 

свыше 500 рабочих выполняли по две нормы и более.



Разумеется, сильное моральное воздействие на массы оказывала 
организационная и пропагандистская работа партийных и 

комсомольских организаций. Далеко не последним 
побудительным мотивом перевыполнять норму выработки 
служили различные экономические стимулы. Передовики 

производства получали повышенные продовольственные пайки, 
горячее питание на работе. Победителям соревнований 

выдавались премии. Им объявляли благодарности, награждали 
грамотами, медалями, орденами.



Большой вклад в обеспечение фронта всем необходимым внесли советские 
женщины, заменившие на предприятиях сыновей, мужей, отцов, 

ушедших с оружием в руках защищать Отчизну. Именно женщина стала 
ведущей фигурой в военной экономике. Если в 1940 г. среди рабочих и 

служащих, занятых в народном хозяйстве СССР, женщины составляли 38,4 
%, то в 1944 г. — 57,4 %. Они взяли на себя нелегкий труд изготовления 

военной продукции. Нередко им приходилось выполнять работу, 
традиционно считавшуюся мужской, ибо она требовала большой 

физической силы. Девушки осуществляли сварку корпусов самоходных 
артиллерийских установок. Когда варили стенки, было еще терпимо, но 
когда добирались до потолочных швов, становилось совсем невмоготу: 

внутри тесного корпуса температура превышала 40°. Работали, 
скорчившись или лежа, обливаясь потом в удушливом от сварки газе. 

После часа такой работы сварщицу вытаскивали наружу, обливали 
дымящуюся от искр робу водой, потом она снова продолжала работу.
Советские люди, которые по тем или иным причинам оказались в 

заключении, трудились с большей, чем до войны, отдачей. В лагерях и 
колониях широко практиковались стахановские вахты, трудовые салюты, 
открывались лицевые счета по выпуску сверхплановой продукции в фонд 
Главного командования. Производительность труда заключенных в 1944 г. 

превзошла довоенный уровень почти в два раза.



По заданиям военных наркоматов работали ученые и инженеры, 
репрессированные еще до войны по политическим мотивам. Создавались 

особые конструкторские бюро (ОКБ) под надзором представителей 
НКВД. Одно из таких ОКБ, которым руководил авиаконструктор А. 

Туполев, находилось под Москвой, в Болшеве. Со своими помощниками 
Туполев сконструировал фронтовой бомбардировщик Ту-2. Его 

заместитель итальянский коммунист Р. Бартини с небольшой бригадой 
совершенствовал в этом же ОКБ транспортные самолеты. Все они, даже 
находясь в заключении, искренне желали одного — приблизить победу 

Советского Союза.
Патриотизм тружеников тыла выражался также в их личной финансовой и 

материальной помощи стране и армии. Уже в первые дни войны возникло 
массовое движение за создание на добровольных началах фонда обороны 
Родины. В фонд обороны вносились деньги, облигации государственных 

займов, золотые и серебряные изделия, ценные вещи. В него также 
передавались крупные суммы, заработанные во время воскресников. Из 

сельской местности поступало зерно, мясо, масло, овощи, фрукты и 
многие другие продукты питания, а также сырье для изготовления 
обмундирования. Многие колхозы засевали сверх плана «гектары 

обороны», весь урожай с которых шел на нужды фронта.
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Почти одновременно с созданием фонда обороны в стране возникло движение по сбору 
личных средств на строительство танковых колонн, эскадрилий боевых самолетов, 
бронепоездов, подводных лодок, боевых катеров, артиллерийских батарей и других 

видов военной и транспортной техники. Всего на строительство вооружения от 
тружеников тыла поступило 17 350 млн руб. наличными, 4,5 млрд руб. облигациями 
государственных займов, на 1 776 млн руб. различных драгоценностей. За счет этих 

средств было построено и передано в действующую армию свыше 30,5 тыс. танков, более 
2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч артиллерийских орудий и другой военной 

техники.

В связи с переходом многих предприятий на выпуск оружия и военной техники сократилось 
производство гражданской продукции. Иным стал ассортимент товаров легкой и 
пищевой промышленности: основное место заняла продукция, необходимая для 

снабжения армии продовольствием и обмундированием. Из-за потери в 
оккупированных районах огромных посевных площадей и поголовья скота сократилось 
сельскохозяйственное производство. В связи с этим распределение продовольственных 

ресурсов велось по карточкам
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В сельской местности карточки не вводились, но и там было 
установлено по гарантированным нормам снабжение хлебом 

населения, не связанного с сельскохозяйственным производством, 
включая эвакуированных городских жителей. Сельским учителям, 

медицинским работникам и другим представителям 
интеллигенции хлеб отпускался по талонам или спискам.

Введение нормированного снабжения позволило государству в 
условиях острого дефицита сельскохозяйственной продукции 
обеспечить людей прежде всего таким важнейшим продуктом 
питания, как хлеб, что помогло многим спастись от голодной 

смерти.



Если хлебом по карточкам снабжали население всех без 
исключения городов и рабочих поселков, то карточная система 

на мясо, рыбу, крупу и макаронные изделия была введена отнюдь 
не везде. Указанная на карточке норма хлеба выдавалась 

полностью, другими продуктами он не заменялся. Остальные 
продукты, положенные по карточкам, в напряженные периоды с 
продовольствием выдавались отдельным категориям населения 
не в полной норме. Нередко потребитель получал заменители: 

вместо мяса — яичный порошок, вместо сахара — кондитерские 
изделия низкого качества и т.д.

В числе тяжелых проблем военного быта оказалась жилищная. В 
результате массовой миграции резко возросла 

переуплотненность населенных пунктов в Поволжье, на Урале, в 
Сибири, Казахстане и Средней Азии. В 1943 г. в восточных 
регионах страны население увеличилось на треть за счет 

эвакуированных рабочих и служащих с их семьями, 
мобилизованных в промышленность и на строительство 

колхозников. Например, в городах Свердловской области норма 
жилой площади во время войны не превышала 2,5-3 м2 на 

человека.



Советские люди были убеждены в справедливости 
дела, за которое они сражались на фронте и ради 

которого самоотверженно трудились и 
переносили лишения в тылу. Они доверяли 

руководству, не сомневались в правильности 
проводимой политики. Это давало им силы для 

выживания в тяжелейших условиях войны, 
вселяло уверенность в победу, надежду на лучшую 

жизнь.


