
Советская экономика в период Великой 
отечественной войны. Эвакуация 
промышленности.

Новейшая история



Советская и немецкая экономика 
после 1941 года

Реализация плана «Барбаросса» повлекла невиданные 
советские потери. К 30 сентября 1941 г. Красная Армия 

безвозвратно потеряла более 2,6 млн бойцов. Санитарные 
потери превысили 850 тысяч человек. Оснащение РККА в 

основном было утрачено вместе с кадровыми войсками, 
развернутыми на западных рубежах. Под контроль гитлеровцев 

перешли территории с населением, превышающим 40 млн 
человек. 

При этом потери вермахта и германских сателлитов 
свидетельствовали о чрезвычайном упорстве советского 

сопротивления. Совокупно Германия и партнеры потеряли от 1 
до 1,3 млн солдат. При этом действующая в авангарде техника 
численно сократилась на 30-40 %, и возмещать утраченное 

было нечем. 

Запасы для кампании и сырье для экономики рейха 
расходовались с заметным опережением графика. В таких 

условиях военная обстановка и экономический расчет 
принудили гитлеровцев на проект создания дополнительной 

ресурсной базы – немцы планировали использовать 
материальные ресурсы захваченных территорий СССР. 



Военно-промышленный потенциал Германии и ее союзников в 1941 году



Таким образом, ресурсы немцы планировали вырвать у СССР. Ради этого принцип разгрома сил противника был 
заменен идеей экспансии. Такой поворот событий устраивал советское руководство, которое решительно 

перемещало производственные силы страны.
24 июля 1941 г. был создан Совет по эвакуации под руководством Николая Шверника, Алексея Косыгина и 

Михаила Первухина. Места для эвакуации выбирались с учетом ранее проведенных оценок наличия 
энергетической базы, сырьевых запасов, транспортной целесообразности и существующей инфраструктуры. 

Михаил Первухин 
(1904-1978)

Николай Шверник (1888-1970)
Алексей Косыгин

(1904-1980)

Начало эвакуации промышленности



Эвакуировать удалось 
примерно половину 
производственных 

мощностей экономики 
Белоруссии, 

значительную долю 
производства Украины, 
основной потенциал 

Московского 
промышленного района и 

пригодные к переброске 
производства из 

Ленинграда. 

Без изъятий гитлеровцы 
захватили лишь 

ограниченный потенциал 
Литвы и Латвии.

Размер предприятий для поколения советских людей, осуществивших модернизационный прорыв 
индустриализации и привыкших к трудным задачам, значения не имел. К полной эвакуации предназначались 

даже металлургические заводы-гиганты.
Доменные печи, мартены и прокатные станы разбирались и готовились к транспортировке на комбинатах 

«Запорожсталь», «Днепроспецсталь», на Ижорском и Кировском заводах и т.д.

1941 год. Эвакуация «Машиностроительного завода имени Климента Ворошилова» из Ленинграда в Уральск

Начало эвакуации промышленности



В 1941 г. было эвакуировано 
свыше 2,5 тыс. 

предприятий, огромное 
количество скота и другого 

колхозного имущества, 
научные и учебные 

институты, свыше 10 млн 
чел. Эвакуация проходила в 
тяжелейших условиях, при 

полном господстве в воздухе 
немецкой авиации, 

бомбившей сами заводы, 
железнодорожные пути, 

охотившейся даже за 
отдельными эшелонами. 
Порой счет времени, за 

которое нужно было 
демонтировать и вывезти на 

восток наиболее ценное 
оборудование шел на 

считанные дни, а то и часы. 
Все, что не могло быть 
вывезено, подлежало 

уничтожению. 



Эвакуированные 
предприятия 

направлялись в основном 
на Урал (44%), а также в 
Поволжье, Западную 
Сибирь, Казахстан и 

Среднюю Азию 
(см. карту).

Эвакуация 
промышленности была 

подготовленной 
операцией. Но до войны 

никому и в голову не 
приходило, сколько 
территорий будет 

захвачено врагом в 
1941-1942 гг. Поэтому 

операцию по эвакуации 
промышленности можно 
назвать и блистательной 

импровизацией.



Война потребовала перевести промышленность на военные 
рельсы. Получил распространение лозунг: «Все для фронта, 

все для победы!» (см. знаменитый плакат слева)

Существенно уступая по своему военному потенциалу 
Германии, Советский Союз с первых же дней войны 

максимально сконцентрировал все ресурсы экономики на 
военном производстве. 

Производство гражданской продукции было практически 
свернуто, «мирные» заводы спешно переходили на выпуск 

военной продукции. 

Необходимо признать, что столь успешная мобилизация 
экономики стала возможной благодаря созданной в 

предвоенные годы административно-командной системе, 
которая в экстремальных условиях войны действовала весьма 

успешно.

Переход экономики на военные рельсы



Самый глубокий кризис военного производства пришелся на конец 1941 – начало 1942 г. (см. 
статистику). Большинство предприятий, расположенных в западных районах страны были 

демонтированы или попали в руки противника, многие были еще в пути и еще не начали производство 
на новом месте. Объем промышленной продукции в самый тяжелый период войны, когда враг стоял у 

ворот Москвы, снизился на 52% по сравнению с довоенным уровнем. 

На новом месте в кратчайшие сроки возводились производственные корпуса, монтировалось 
оборудование. С весны 1942 г. начался рост военного производства (см. статистику).

Переход экономики на военные рельсы



Жизнь и труд в тылу
Крупнейшим центром 
производства танков 
стал челябинский 

«танкоград», 
созданный на базе 

тракторного завода и 
эвакуированных 

предприятий. 

Поначалу качество 
выпускаемой в 
экстремальных 

условиях техники 
было весьма 

невысоким, однако к 
середине войны его 
удалось довести до 

приемлемого уровня.
Челябинский танковый завод





Война обострила ситуацию с 
трудовыми ресурсами. Из-за 
оккупации и мобилизации в 

Красную армию численность 
работников сократилась. 

Ушедших в армию заменили 
подростки, женщины, старики. 

В 1941 г. на производство пришли 
2 млн. домохозяек, 

старшеклассников и 
пенсионеров (!). В военную 

промышленность и на транспорт 
были переведены работники 

других отраслей. Рабочие 
военных предприятий считались 
мобилизованными, не могли уйти 

с предприятия без согласия 
администрации.

Жизнь и труд в тылу



Изменился характер 
соревнования. 

Появились движения 
«двухсотников», 
«тысячников», 
комсомольско-

молодежных 
фронтовых бригад. 

Зачинателем движения 
тысячников был 
Дмитрий Босый.

12 февраля 1942 года 
этот фрезеровщик 

«Уралвагонзавода», 
применив 

оригинальное 
многоместное 

приспособление, 
выполнил норму на 

6200 %.

Жизнь и труд в тылу

Дмитрий Босый 
(1911-1959)



Рабочий день был увеличен указом Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1941 г. «О режиме рабочих и 
служащих в военное время». Тогда же введены обязательные сверхурочные работы (1–3 часа в день), отменены 

отпуска. Рабочие в тылу трудились по 10–12 часов в сутки.

Удельный вес женщин среди работников народного хозяйства СССР
Промышленность Строительство Транспорт

1940 41% 23% 24%
1944 53% 36% 45%

Жизнь и труд в тылу



Жизнь и труд в тылу
По официальным данным, потребление всех видов продовольствия, кроме картофеля, сократилось в 1,3–2,5 раза. 

Снабжение продовольствием в городах велось по карточкам. Регулярно выдавали только хлеб, а жиры, крупы, 
сахар – с большими перебоями. В 1943 г. рабочие получали 500–700 г хлеба в день, служащие – 400 г, дети и 

иждивенцы – 300 г. 
В коммерческих магазинах цены были выше пайковых в 10-30 раз. На рынке преобладал натуральный обмен.



«Всё, что я своим честным трудом 
заработал в колхозе, отдаю это в фонд 

Красной Армии… Пусть моя боевая 
машина громит немецких захватчиков, 

пусть она несёт смерть тем, кто 
издевается над нашими братьями, 

невинными советскими людьми. Сотни 
эскадрилий боевых самолётов, 

построенные на личные сбережения 
колхозников, помогут нашей Красной 

Армии быстрее очистить нашу 
священную землю от немецких 

захватчиков».
Ферапонт Головатый в телеграмме 

на имя Сталина

Жизнь и труд в тылу
Несмотря на тяжелые условия, люди стремились помогать фронту 

(посылки с продуктами и теплыми вещами, взносы в Фонд обороны). 

На средства артистов Малого театра построена авиаэскадрилья, на 
средства колхозников Тамбовской и Челябинской областей – 

танковые колонны. 

Колхозник Ферапонт Головатый внес 100 тысяч рублей на 
строительство самолета. Массовым стало донорство.

Ферапонт Головатый
(1890-1950) Ф. П. Головатый и Б. Н. Еремин у истребителя Як-3, май 1944 года



Сельское хозяйство

Война нанесла огромный ущерб 
деревне. Было оккупировано около 

половины посевных площадей. 

На фронт ушли почти все 
трудоспособные мужчины. 

Техника, лошади изымались для 
нужд фронта. 

Сбор зерновых в 1942 г. – 31% от 
довоенного уровня. Обязательный 

минимум трудодней был 
увеличен. 



Сельское хозяйство

Продукция практически 
безвозмездно сдавалась 

государству. 

Обязательные поставки 
распространялись и на 
приусадебные участки. 

Карточек колхозники не 
получили. 

Героический труд крестьян 
позволил обеспечить 

армию продовольствием, 
военную промышленность 

– сырьем.



Тема «Советская экономика в период Великой отечественной войны»
1) С какими трудностями столкнулась советская экономика в годы 

Великой Отечественной войны?
2) Охарактеризуйте задачи и результаты эвакуации населения и 

предприятий, проведенной в 1941–1942 гг.
3) Каким образом преодолевала советская экономика вызванный 

войной дефицит трудовых ресурсов?
4) Охарактеризуйте достижения советской индустрии в годы Великой 

Отечественной войны.
5) Рассмотрите статистику (прилагается ниже). На какие этапы можно 

разбить историю экономического развития СССР в годы Великой 
отечественной войны?

6) Какие черты советской экономики сказались на ее деятельности во 
время войны положительно, какие — отрицательно?



Тема «Советская экономика в период Великой отечественной войны»
1) Как изменилась налоговая система в период войны?

2) Какой была инфляция в годы войны? Что затрудняет ее вычисление?
3) Чем снабжение по карточкам в годы Великой отечественной войны 
отличалось от снабжения по карточкам в годы Гражданской войны?
4) Как сосуществовали снабжение по карточкам и возобновленная в 
1944 г. коммерческая торговля? Кто мог позволить себе посещать и 

тратить деньги в магазинах в годы войны?
5) Расскажите о женском и детском труде в годы Великой 

отечественной войны.



Тема «Советская экономика в период Великой отечественной 
войны»

Термины:
Эвакуация промышленности * Совет по эвакуации * Заводы-

дублеры * Двухсотники * Тысячники * Карточная система снабжения
 

Имена:
Лаврентий Берия * Николай Шверник * Михаил Первухин * Алексей 

Косыгин * Дмитрий Босый * Ферапонт Головатый



1941 1942 1943 1944
Советский тыл и промышленность в ходе ВОВ

22.6.1941
Начало войны

6.2.1943
Пуск Челябинского 
металлургического 

комбината

24.6.1941
Создание Совета 

эвакуации

29.6.1941
Директива СНК и 

ЦК ВКП (б) о 
мобилизации всех 
сил и средств на 

отпор фашистским 
захватчикам

Февраль 1942
Мобилизация 

трудоспособного 
городского населения 

для работы на 
строительстве и в 
промышленности

Перестройка промышленности на выпуск 
военной продукции

Эвакуация

Март 1942
Прекращение 

падения военного 
производства. 

Начало его роста.

12.2.1942
Рождение 
движения 

«тысячников»

11.2.1943
Начало практических 
работ по созданию 

атомной бомбы 
(Игорь Курчатов)
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Эвакуация 
промышленности 

в 1941-1942 гг.
Карта и 

статистика.


