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Особенно тяжелым был 1942 год: расходы на обеспечение потребностей войны достигли 59,3% об-
щей суммы расходов бюджета. [2, С. 151-163] 

Уже с середины войны Зверев начал постепенно трансформировать финансовую систему под 
задачу восстановления экономики страны. За счёт режима жесточайшей экономии он добился безде-
фицитного бюджета на 1944 и 1945 годы и полностью отказался от эмиссии. Но всё равно, к побед-
ному маю в руинах лежала не только половина страны, но и вся советская экономика бывших окку-
пированных территорий. [4, С. 70-89] 

Без полноценной реформы – обойтись было никак невозможно; на руках у населения скопи-
лось слишком много денег; почти 74 миллиарда рублей – в 4 раза больше, чем было до войны. Боль-
шая часть их – незаконно нажитые во время войны спекулятивные и теневые ресурсы. 

Финансовое положение Советского Союза к концу Второй мировой войны было сложным, и при-
чины провести реформу были серьезными. Во-первых, за время войны печатный станок трудился усерд-
но. В итоге, если накануне войны в обращении находилось 18,4 млрд. рублей, то к 1 января 1946 года — 
73,9 млрд. рублей, или в четыре раза больше. Денег выпустили больше, чем нужно было для товарооборо-
та, так как цены были фиксированными, а большая часть продукции распределялась по карточкам. 

Вместе с тем значительная часть денежных средств осела у спекулянтов. Их-то государство и 
решило избавить от нажитого отнюдь не праведным трудом, а чаще - преступным промыслом. В по-
слевоенный период Зверев А.Г. провел денежную реформу, обосновал преимущества социалистиче-
ской плановой экономики. 

А.Г. Зверев покинул пост министра финансов СССР в 1959 г. в связи с инсультом. После вы-
здоровления он перешел в 1960 г. на работу в Институт экономики Академии наук СССР, а с 1 ок-
тября 1962 г. стал работать во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте на кафедре 
«Финансы», в котором проработал до 28 июля 1969 г. За время работы в ВЗФЭИ А.Г. Зверев опубли-
ковал ряд монографий по вопросам национального дохода, финансам, ценообразованию, экономиче-
ской реформе в финансово-кредитной системе и другие работы, подготовил ряд кандидатов наук и 
сотни специалистов для финансовой системы. [3] 

Обстоятельства ухода А. Зверева с поста министра финансов до сих пор окутаны тайной. Из-
вестный писатель и публицист Ю.И. Мухин считает, что причиной отставки явилось несогласие А.Г. 
Зверева с финансовой политикой Хрущева, в частности с денежной реформой 1961 г. 

 
Источники и литература. 
 
1. Александр Уралов. [Электронный ресурс] // kv-journal.info 
2. Атлас З.В. Денежное обращение и кредит СССР. – Изд-во: финансы, 1976. – 365 с. – С. 151-163. 
3. Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Вопросы финансового контроля в работе А.Г. Зверева. 

Бухгалтерский учет. – №16. – 2002. 
4. Зверев А. Г. Записки министра. М., 1973. – 270 с. – С. 70-89. 
5. Зверев А.Г. Сталин и деньги / Арсений Зверев. – М.: Алгоритм, 2012. – 272 с. – (Рядом со 

Сталиным). С. 266-270. 
 
 

Подвиг тыла во Второй мировой войне 
 

В.Н. Бакуменко, студ. гр. 10Б30 
Научный руководитель: Гричин С.В., к.ф.н., доц. каф. ГОИЯ 

Юргинский технологический институт (филиал) 
Национального исследовательского Томского политехнического университета 

652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26 
 
Настоящая тема актуальна в силу неугасающего научного интереса к ней со стороны общест-

ва. Это не может не волновать наших соотечественников, ведь без победы в Великой Отечественной 
войне не было бы современной России, какой ценой это было достигнуто, чьими подвигами? Безус-
ловно, это заслуга всех советских граждан. Но кроме подвигов красной армии на поле боя, не менее 
колоссальными были подвиги в тылу. 

22 июня 1941 г. фашистская Германия, без объявления войны, напала на Советский Союз. Мно-
гомиллионная немецко-фашистская армия внезапно вторглась на территорию СССР и повела наступле-
ние на важнейших стратегических направлениях. Началась Великая Отечественная война – самая жес-
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токая и тяжелая из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Все ушли на защиту Родины, в 
тылу остались только те, кто не мог идти воевать, и на их плечи легло обеспечение фронта. 

Маленьким ребенком я слышал рассказы от бабушки про войну, в ней принимали участие все, 
стороной она никого не обошла. Эти рассказы очень шокировали меня, работа в тылу была колос-
сальна: фронт требовал продовольствия, промышленность – сырье, медицинскую помощь раненым, 
и это должен был обеспечить тыл, состоящий в основном из женщин, стариков и детей. Позже я на-
ходил подтверждение ее рассказов в различной литературе. 

К началу войны был достигнут высокий уровень технического оснащения Советской Армии, 
благодаря успехам в годы первых пятилеток, но с началом войны обеспечение легло на тыл. И.В. 
Сталин и коммунистическая партия считали подготовку тыла Советской Армии к войне наряду с 
важнейшими государственными задачами. В разработке организации тыла использовали опыт про-
шлых войн, первой мировой и гражданской, учитывали социально-экономические, политические и 
другие условия периода, предшествовавшего Великой Отечественной войне. 

Для решения многих спорных вопросов в организации тыла пользовались теоретическими ра-
ботами советских полководцев М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова и других военачаль-
ников. Снабжение фронта продовольствием происходило по схеме центр — фронт — армия — диви-
зия — часть. С первых же дней войны работники тыла в очень тяжелых условиях приступили к ис-
полнению возложенных на них задач[1, 7-11]. 

Неожиданное и мощное нападение фашистской Германии помешало осуществлению планов 
полного развертывания тыла до начала боевых действий. Это пришлось делать в ходе начавшейся 
войны, в условиях отступления наших войск и под систематическими ударами с воздуха. 

Во фронтах и армиях были созданы управления тыла во главе с начальниками тыла фронтов, 
армий, являющимися заместителями командующих фронтами, армиями и подчиненными одновре-
менно начальнику Тыла Советской Армии. Должности заместителей начальников штабов по тылу во 
фронтах и армиях были упразднены. Структура органов управления тылом во фронтах и армиях, 
права и обязанности должностных лиц были аналогичны установленным для центральных органов 
управления, но вместо штабов тыла создавались оргплановые отделы. 

На должности начальников тыла фронтов — заместителей командующих войсками были назначе-
ны крупные военачальники, имевшие большой опыт управления войсками. Только при наличии такой 
связи и постоянном знании оперативно-стратегической и тыловой обстановки центральные органы тыла 
Красной Армии могли своевременно обеспечить войска действующей армии всем необходимым[2,54]. 

Наряду с решением задач по всестороннему материальному обеспечению войск действующей 
армии на органы тыла всех его звеньев была возложена важная задача по доставке фронтовикам по-
дарков населения. Советские люди, движимые безграничной любовью к своей Родине, ее Вооружен-
ным Силам и с неотвратимой ненавистью к врагу, с первых дней войны старались оказать любую 
помощь героическим защитникам Отечества. Развернулось всенародное патриотическое движение 
по созданию фонда обороны нашей Родины. Работая с огромным напряжением сил, с удвоенной, 
утроенной энергией, коллективы заводов и фабрик отчисляли часть заработанных денег на создание 
военных госпиталей, приобретение боевой техники. Рабочие, колхозники, представители советской 
трудовой интеллигенции сдавали в фонд обороны страны свои личные сбережения, драгоценности, 
изделия из золота, серебра, платины. 

Только в течение первых 18 месяцев войны — к концу 1942 г.— от трудящихся Советского 
Союза в фонд обороны поступило 10,5 млрд. руб. наличными деньгами[3,183]. 

Почти одновременно с созданием фонда обороны в стране возникло массовое движение за 
сбор личных средств на строительство танковых колонн, эскадрилий боевых самолетов, бронепоез-
дов, подводных лодок, боевых катеров, артиллерийских батарей и другого вооружения. В конце но-
ября 1941 г. по инициативе коллектива Оренбургского завода имени С.М. Кирова и колхозников 
Шарлыкского района трудящиеся Чкаловской (Оренбургской) области приступили к сбору средств 
на строительство танковой колонны имени В.П. Чкалова. В начале декабря 1941 г. начался сбор 
средств на строительство танковой колонны имени М. В. Фрунзе в Ивановской, Омской и Челябин-
ской областях, в Башкирской, Бурятской и Якутской автономных республиках. Трудящиеся Чкалов-
ской области, передав фронтовикам построенную на свои средства танковую колонну, в октябре 
1942 г. начали вносить деньги на строительство второй танковой колонны имени В. П. Чкалова[4,56]. 

Большой размах получил сбор средств на строительство боевых самолетов. Лишь в Пензен-
ской области в сентябре 1942 г. для этой цели было собрано 14 млн. руб. Построенные на эти деньги 
восемь авиационных эскадрилий уже накануне 25-й годовщины Великого Октября были переданы 
воинам Сталинградского фронта. Труженики Тамбовской области собрали на строительство танко-
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вой колонны «Тамбовский колхозник» к декабрю 1942 г. 40 млн. руб. Через три дня газеты опубли-
ковали сообщение о том, что труженики колхозных полей Саратовской области собрали на строи-
тельство эскадрилий боевых самолетов 33,5 млн. руб. Тамбовские и саратовские колхозники были 
первыми, кому в декабре 1942 г. от имени Советской Армии прислал благодарственные телеграммы 
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин. 

Таким образом, уже в первый период войны были построены на добровольные взносы трудя-
щихся десятки танковых колонн и авиаэскадрилий. 

Со всех концов страны на фронт направлялись посылки с теплыми вещами и продуктами для 
воинов переднего края, а также для раненых, находящихся в госпиталях. Эти подарки сдавались на 
базы, организованные в виде специальных отделов хранения при центральных, фронтовых и окруж-
ных продовольственных складах. На них подарки сортировались, комплектовались, а затем отправ-
лялись адресатам. Ответственность за своевременную доставку и использование подарков строго по 
назначению постановлением ГКО возлагалась: за подарки, предназначенные фронтами военным гос-
питалям внутри страны, — на начальника Главного политического управления Советской Армии и 
начальника Тыла Советской Армии; за подарки, адресованные армиям, соединениям, частям и поле-
вым госпиталям, — на членов военных советов и начальников тыла фронтов, армий, а также на за-
местителей командиров по тылу и военных комиссаров соединений; за подарки, предназначенные 
бойцам и командирам подразделений и частей, — на заместителей командиров по снабжению и во-
енных комиссаров этих частей. Ценные подарки (часы, портсигары и другие вещи) передавались в 
распоряжение военных советов фронтов и армий для выдачи военнослужащим, отличившимся в бое-
вых действиях с противником. 

Массовое поступление на фронт теплых вещей и обуви помогло успешно решить проблему 
обеспечения ими войск в суровую первую зиму Великой Отечественной войны. 

Только за три осенних месяца 1941 г. было собрано более 15 млн. штук различных теплых вещей 
(1175 тыс. пар валенок, более 500 тыс. полушубков, более 2 млн. овчин, свыше 4500 тыс. пар шерстяных 
варежек, перчаток, чулок, меховых рукавиц и др.). Кроме того, было получено около 3 млн. кг шерсти, из 
которой затем изготовили сотни тысяч пар валенок, миллионы пар варежек. За счет полученных от насе-
ления в 1941 г. теплых вещей и белья можно было одеть и обуть более 2 млн. воинов[5,81]. 

Такой огромной материальной поддержки народа не знала ни одна армия мира. «Наша Красная 
Армия прекрасно одета и обута и неплохо питается, — говорил М. И. Калинин 11 января 1942 г. на пар-
тийном активе г. Калинина — Это засвидетельствованный всем миром факт, что наша страна сумела 
одеть свою армию лучше, чем немцы. А это на весах войны имеет очень большое значение». [6,201]. 

Одной из наиболее сложных задач, решаемых органами тыла различных звеньев, являлась ор-
ганизация медицинского обеспечения войск фронтов. Коммунистическая партия и Советское прави-
тельство, Ставка Верховного Главнокомандования, военные советы фронтов, центральные, фронто-
вые и армейские органы тыла буквально с первого дня войны проявляли особую заботу о раненых и 
больных советских воинах, об их своевременной эвакуации с поля боя, оказании им квалифициро-
ванной и специализированной медицинской помощи. Наряду с военными медиками многое делали в 
этом отношении также работники продовольственной и вещевой служб, транспортники. Они обеспе-
чивали питание раненых, снабжение их вещевым имуществом, размещение, своевременную эвакуа-
цию в лечебные учреждения. 
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