
Советский тыл в годы Великой 
Отечественной Войны



� Директива от 29 июня 1941 
предусматривала:

� -введение трудовой повинности 

� -оперативное регулирование 
работы предприятий и 
учреждений 

� -переход железных дорог на 
военный график, 
обеспечивавший первоочередное 
и -быстрое передвижение 
военных эшелонов. 



Эвакуированный Завод "767" - 
прессовый цех. Осень 1941г.

� эвакуация из 
прифронтовых районов 
промышленных 
предприятий 
осуществлялась в два 
этапа:

� -лето-осень 1941 

� - лето-осень 1942 г. 



План эвакуации:

� В первую очередь вывозилась 
готовая продукция, 
неустановленное оборудование, 
сырье и основные материалы. 

� Во вторую очередь - 
подлежащее установке 
технологическое оборудование 
на действующих предприятиях, 
энергооборудование и станки. 

� В третью очередь 
эвакуировались транспортные 
средства, имущество и 
вспомогательные материалы. 



� В результате колоссальных 
усилий народа Советский Союз в 
кратчайшие сроки сумел 
осуществить коренную 
перестройку экономики на 
военный лад, в исключительно 
сложных условиях 
эвакуировать и пустить в ход 
огромные производственные 
мощности. 



К осени 1941 г. враг захватил огромную территорию, которая давала 38% 
производства зерна и 84% сахара. 
с осени 1941 г. была введена карточная система распределения основных 
продуктов питания, позволившая в течение всей войны избежать 
случаев массового голода.



� Победа русского народа в 
войне породила надежды у 
фермеров на роспуск 
колхозов, у интеллигенции - 
на ослабление 
политического диктата, у 
населения союзных 
республик (в особенности в 
Прибалтике, Западной 
Украине и Белоруссии) - на 
изменение государственной 
политики. 



стремление подавить возникшее социальное напряжение режим 
пошел по двум фронтам: с одной стороны, по пути декоративной, 
видимой демократизации, а с другой - усиления борьбы с 
"вольнодумством" и укрепления тоталитарного режима.



Учитывая сложившееся положение , СНК СССР своим постановлением от 25 июня 
1941 г возложил на войска НКВД задачу охраны тыла действующей Красной 
Армии. Для охраны тыла каждого фронта создавались управления войск НКВД. 
26 июня 1941 г приказом НКВД СССР были назначены начальники войск охраны 
тыла фронтов.
В число задач войск охраны тыла входило: наведение в войсковом тылу 
порядка, регулирование движения беженцев по дорогам, задержание 
дезертиров, выявление диверсантов и шпионов и борьба с ними, регулирование 
подвоза и эвакуации имущества и др.



� На войска НКВД, охраняющие тыл 
действующей Красной Армии, 
возлагается : 

� борьба с диверсантами, шпионами и 
бандитскими элементами в тылу 
фронта ; 

� ликвидация мелких отрядов и групп 
противника, приникающих или 
забрасываемых в тыл фронта 
(автоматчики, парашютисты, 
сигнальщики и т.п.), в особых 
случаях (по решению Военного 
совета фронта) охрана 
коммуникаций на определенных 
участках. “ 



� В соответствии с постановлением от 
20 апреля 1933 года СНК СССР № 775/146 
«Об организации трудовых поселений 
ОГПУ» ГУЛАГ ОГПУ был реорганизован в 
Главное управление лагерей и трудовых 
поселений ОГПУ. 

�  Начальником ГУЛАГ и ТП Объединенного 
государственного политического 
управления был назначен М. Берман.

� Статистика показывает, что на 1 июня 
1944 года только в системе 
исправительно-трудовых лагерей и 
колоний ГУЛАГа имелось 56 
центральных и 69 республиканских, 
краевых и областных управлений и 
отделов лагерей и колоний.



�  За 1941-1944 годы из числа 
правовых граждан ГУЛАГа было 
мобилизовано и передано в Красную 
Армию 117000 солдат и офицеров, в 
том числе 93500 человек из 
военизированной охраны. 

�  В период с 1941 по 1944 годы из 
ГУЛАГа было освобождено 43000 
польских и 10000 чехословацких 
граждан. 

� За 1941-1944 годы в народное 
хозяйство поступило более 2000000 
бывших осужденных.  



� Секретным 
Постановлением Совета 
народных комиссаров СССР 
от 19 апреля 1943 г. были 
созданы Управление 
контрразведки «СМЕРШ» 
НКВМФ СССР и отдел 
контрразведки «СМЕРШ» 
НКВД СССР. 



� Деятельность ГУКР СМЕРШ 
включала фильтрацию солдат, 
вернувшихся из плена, а также 
предварительную зачистку 
прифронтовой полосы от немецкой 
агентуры и антисоветских 
элементов (совместно с войсками 
НКВД по охране тыла действующей 
армии и территориальными 
органами НКВД). СМЕРШ принимал 
активное участие в розыске, 
задержании и ведении следствия по 
делам советских граждан, 
действовавших в антисоветских 
вооруженных группах, воевавших на 
стороне Германии, таких как 
Русская освободительная армия.



� Деятельность ГУКР СМЕРШ 
характеризуется очевидными 
успехами в борьбе против 
иностранных разведок, по 
результативности СМЕРШ 
являлся самой эффективной 
спецслужбой во время Второй 
мировой войны . 



Страна не выдержала бы такого страшного и сурового испытания, если бы 
не жила единой мыслью: “Все для фронта, все для победы!” 
Страна “ковала победу” общими усилиями всего народа. Вместо 
ушедших на фронт к станкам встали их отцы и матери, жены и дети.



� Инициатором создания 
народного ополчения явилась 
партийная организация 
Ленинграда. 30 июня 1941 г. в 
Ленинграде началось создание 
добровольческих дивизий, 
которые стали называться 
ополченческими. 

� 2 июля приступили к 
организации народного 
ополчения парторганизации 
Москвы и Московской области.



� Народное ополчение создавалось 
не только в прифронтовых 
областях и республиках, но и в 
глубоком тылу: во многих 
областях РСФСР, на Украине, в 
Белоруссии, Карелии, 
коммунистические и рабочие 
полки — в Эстонии, Литве, 
Молдавии, в Латвии — отряды 
партийно-советского актива. 
Ополченческие подразделения 
формировались в республиках 
Закавказья. 

� Против наступавших войск врага 
героически сражались также 
многие части народного 
ополчения из Киева, Одессы, 
Севастополя, Курска, Харькова, 
Мурманска и других городов.


