
Тема занятия: 

Советский тыл и партизанское движение в годы войны 

Задание студентам: 

1 Познакомитесь с учебным материалом и составьте конспект в тетради  с ответом на 

следующие вопросы:  

Какие основные задачи были поставлены в экономике первых военных лет? 

Какие дополнительные факторы, кроме героизма советского народа в тылу, сыграли роль в 

быстром переводе экономики на военные рельсы? 

 

Как вы считаете, благодаря каким личным качествам советским людям удалось преодолеть 

тяготы войны? 

 

Найдите в Интернете и послушайте песни «Священная война», «Темная ночь». Какие 

эмоции они у вас вызывают? 

2. Используя интернет-ресурс подготовьте письменно информацию «Партизанское 

движение на территории Курского края» 

 

План учебной лекции: 

1 Социально-экономическая политика советского государства в годы войны 

2 Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

1 Социально-экономическая политика советского государства в годы войны 

В первые годы войны главной задачей тыла был перевод экономики страны на военные 

рельсы. Необходимо было перераспределить ресурсы для обеспечения нужд фронта, 

гражданскую промышленность переориентировать на военное производство. 

Кроме этого, важно было хотя бы минимально обеспечивать сельское хозяйство для 

снабжения фронта и тыла. 

Задачи в тылу были не менее важными, чем на фронте. И в тылу советский народ совершил 

не меньший подвиг, чем на передовой. 

Люди трудились в тылу в очень тяжелых условиях. С первых дней войны начали 

приниматься чрезвычайные меры по перестройке экономики: 

эвакуация на восток (на Урал) промышленности. 24 июня 1941 г. организован Совет по 

эвакуации во главе с Н.М. Шверником (рис. 1). Было эвакуировано более 2500 предприятий. 

Помимо предприятий, вглубь страны эвакуировали людей, скот, произведения культуры; 

ужесточение централизации в управлении хозяйством; 

создание специальных наркоматов по выпуску вооружения; 

ужесточение условий труда: обязательные сверхурочные работы, 11-часовой рабочий день, 

отмена отпусков; 

ужесточение трудовой дисциплины и санкций за ее неисполнение. Например, самовольный 

уход с работы приравнивался к дезертирству. Рабочие приравнивались по статусу к 

солдатам; 

прикрепление работников к предприятиям. Это означает, что рабочий не мог сам сменить 

работу. 

Осенью 1941 г. во многих городах была введена карточная система для распределения 

продуктов питания. 



Кроме работы на заводах на нужды фронта и обеспечения жизни в тылу, население 

помогало военным в строительстве оборонительных укреплений: женщины рыли окопы, 

строили противотанковые рвы. 

Поскольку почти все мужчины были на фронте, в тылу работали женщины и подростки (с 

12 лет) (рис. 2). На селе мужчин было еще меньше, поэтому можно сказать, что прокормили 

нашу страну в военные годы именно женщины. 

Велика роль заключенных, узников сталинских лагерей. Труд заключенных использовался 

на самых сложных работах. 

Помимо трудовой помощи, население помогало фронту и финансово. В фонд обороны в 

годы войны были собраны миллионы рублей – пожертвования граждан (рис. 3). 

Как населению удавалось вынести настолько тяжелые условия труда? 

Правительство поддерживало боевой дух народа, подкрепляло патриотизм советских 

граждан. Уже 3 июля 1941 в знаменитом обращении Сталина, в первой его речи к народу 

после начала войны, он называет советских граждан братьями и сестрами. 

Великая Отечественная война против фашизма была объявлена священной. 

Советское руководство поощряло героизм в тылу орденами и медалями. 16 млн человек в 

годы войны получили в тылу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов» (рис. 4), 199 человек были удостоены звания Героя Социалистического 

Труда. 

К концу 1942 года экономика была полностью перестроена на военный лад. Был увеличен 

выпуск товаров, по многим показателям удалось превзойти довоенный уровень 

промышленной продукции. 

Главной причиной экономического рывка был, безусловно, трудовой и моральный подвиг 

народа. 

Большой вклад в развитие техники внесли советские ученые. А.Н. Туполев, С.П. Королев и 

другие выдающиеся инженеры-конструкторы в годы войны разрабатывали новейшую 

технику и вооружение для советской армии. 

К концу войны советская техника уже превосходит немецкую по многим параметрам. 

Важно упомянуть и поставки союзников в СССР по ленд-лизу. Союзники (англичане, 

американцы) поставляли нам вооружение, автомобили, средства связи, продукты питания. 

Государственная политика часто была чрезвычайно жесткой, но все же тяжелейшая задача 

первых лет войны была решена: СССР был готов воевать и готов победить. 

Как уже упоминалось выше, условия труда для населения ужесточились. 

Помимо этого, в тылу проводилась военная подготовка населения. Граждане тыла должны 

были научиться хотя бы минимальным правилам обороны и взаимодействия в условиях 

войны. 

В годы войны продолжились репрессии. Командующий Западного фронта Д. Г. Павлов был 

расстрелян в 1941 году «за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без 

разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти». 

Практиковалось насильственное переселение народов. Например, были переселены немцы 

Поволжья, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары. 

В военные годы изменилось отношение власти к церкви. В сентябре 1943 г. было 

восстановлено патриаршество. Патриархом избран митрополит Сергий. Патриарх  объявил 

войну священной, его поддержал лидер советских мусульман, объявивший фашистам 

джихад. 

Не могла не отозваться на такое страшное событие, как война, и культура. Советские 

писатели и поэты творили и в годы войны, часто будучи на фронте. Многие из них работали 

военными корреспондентами. Глубоко близки народу были произведения А. Твардовского, 

В. Гроссмана, К. Симонова, О. Берггольц. 



В годы войны постоянно издавались и печатались плакаты (рис. 5), карикатуры. Наиболее 

известны плакат И.М. Тоидзе «Родина-мать зовет!», карикатуры общества «Кукрыниксы», 

выпуски «Окон ТАСС». 

Ничто так не помогает пережить горе, как хорошая музыка. Советские композиторы 

написали в годы войны бессмертные произведения, ставшие народными: песня «Священная 

война» А. Александрова на стихи В. Лебедева-Кумача, «Ленинградская» симфония Д. 

Шостаковича, песня «Темная ночь», исполненная М. Бернесом в фильме «Два бойца». 

Поддерживали людей на фронте и в тылу исполнением песен выдающиеся певцы Л. Утесов, 

К. Шульженко, Л. Русланова. 

Колоссальная работоспособность, самоотдача советских людей ради победы сыграли 

огромную роль в Великой Отечественной войне. Именно благодаря труженикам тыла 

бойцы на фронте получали пропитание, обмундирование, вооружение, новую технику. 

Подвиг работников тыла бессмертен. 

2 Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

Партизанское движение (партизанская война 1941 – 1945 гг.) – одна из сторон 

сопротивления СССР фашистским войскам Германии и союзников во время Вликой 

Отечественной войны. 

Партизанское движение во время Великой Отечественной было очень масштабным и, 

главное, хорошо организованным. Оно отличалось от прочих народных выступлений тем, 

что имело четкую систему командования, было легализировано и подчинялось советской 

власти. Партизане контролировались специальными органами, их деятельность была 

прописана в нескольких законодательных актах и имела цели, описанные лично Сталиным. 

Количество партизан во время Великой Отечественной насчитывало порядка миллиона 

человек, было сформировано более шести тысяч различных подпольных отрядов, в которые 

вступали все категории граждан. 

Цель партизанской войны 1941-1945 гг. – разрушение инфраструктуры немецкой армии, 

срыв поставок продовольствия и оружия, дестабилизация работы всей фашистской 

машины. 

Начало партизанской войны и формирование партизанских отрядов 

Партизанская война является неотъемлемой частью любого затяжного военного конфликта, 

и довольно часто приказ о начале партизанского движения исходит непосредственно от 

руководства страны. Так было и в случае с СССР. Сразу после начала войны вышло две 

директивы «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» и «Об 

организации борьбы в тылу германских войск», которые говорили о необходимости 

создания народного сопротивления в помощь регулярной армии. Фактически, государство 

дало добро на формирование партизанских отрядов. Уже спустя год, когда партизанское 

движение было в самом разгаре, Сталин выпустил приказ «О задачах партизанского 

движения», где описывались основные направления работы подполья. 

Немаловажным фактором для возникновения партизанского сопротивления стало 

формирование 4-го управления НКВД, в рядах которого были созданы специальные 

группы, которые занимались подрывной работой и разведкой. 

30 мая 1942 года партизанское движение было легализовано – был создан Центральный 

штаб партизанского движения, которому подчинялись местные штабы в регионах, 

возглавляемые, по большей части, главами ЦК компартии. Создание единого 

управленческого органа послужило толчков к развитию крупномасштабной партизанской 
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войны, которая была отлично организована, имела четкую структуру и систему 

подчинения. Все это значительно увеличило эффективность работы партизанских отрядов. 

Основные виды деятельности партизанского движения 

 Диверсионная деятельность. Партизане всеми силами старались разрушить поставки 

продовольствия, оружия и живых сил в штабы немецкой армии, очень часто совершались 

погромы в лагерях с целью лишить немцев источников пресной воды и выгнать с места. 

 Разведка. Не менее важной частью подпольной деятельности была разведка, причем как на 

территории СССР, так и в Германии. Партизане старались выкрасть или узнать тайные 

планы нападения немцев и передать их в штаб, чтобы советская армия была подготовлена 

к нападению. 

 Большевистская пропаганда. Эффективная борьба с противником невозможна, если народ 

не верит в государство и не следует единым целям, поэтому партизане активно работали с 

населением, особенно на оккупированных территориях. 

 Боевые действия. Вооруженные столкновения случались достаточно редко, но все же 

партизанские отряды вступали в открытую конфронтацию с немецкой армией. 

 Контроль всего партизанского движения. 

 Восстановление власти СССР на оккупированных территориях. Партизане пытались 

поднять восстание среди советских граждан, оказавшихся под гнетом немцев. 

Партизанские отряды 

Крупные и мелкие партизанские отряды к середине войны существовали практически на 

всей территории СССР, включая оккупированные земли Украины и Прибалтики. Однако 

следует отметить, что на некоторых территориях партизане не поддерживали большевиков, 

они пытались отстоять независимость своего региона, и от немцев, и от Советского Союза. 

Обычный партизанский отряд насчитывал несколько десятков человек, однако с ростом 

партизанского движения отряды стали состоять из нескольких сотен, хотя и случалось это 

нечасто, В среднем, в один отряд входило порядка 100-150 человек. В некоторых случаях 

отряды объединялись в бригады для того, чтобы оказать серьезное сопротивление немцам. 

На вооружении у партизан обычно были легкие винтовки, гранаты и карабины, однако 

иногда крупные бригады располагали минометами и артиллерийским оружием. Оснащение 

зависело от региона и назначения отряда. Все члены партизанского отряда принимали 

присягу. 

В 1942 году был создан пост Главнокомандующего партизанским движением, который 

занял Маршал Ворошилов, однако вскоре пост был упразднен и партизане подчинялись 

военному Главнокомандующему. 

Также существовали особые еврейские партизанские отряды, которые состояли из евреев, 

оставшихся в СССР. Основной целью таких отрядов была защита еврейского населения, 

которое подвергалось особыми гонениям со стороны немцев. К сожалению, очень часто 

еврейские партизане сталкивались с серьезными проблемами, так как во многих советских 

отрядах царили антисемитские настроения и на помощь еврейским отрядам приходили 

довольно редко. К концу войны еврейские отряды смешались с советскими. 

Итоги и значение партизанской войны 



Советские партизане стали одной из основных сил, оказывающих сопротивление немцам и 

во многом помогли решить исход войны в сторону СССР. Хорошее управление 

партизанским движением сделало его высокоэффективным и дисциплинированным, 

благодаря чему партизане могли воевать наравне с регулярной армией. 
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