
вело мобилизацию городского населения, а в ноябре распространило эту меру и на 
сельских жителей. В течение только этого года 3 млн. человек, в том числе 830 тыс. 
юношей и девушек, только что окончивших школу, были в обязательном порядке 
направлены в промышленность и строительство. Кроме того, чтобы заменить ушед-
ших на фронт специалистов, 1 млн. 800 тыс. взрослых и юношей прошли ускоренный 
курс обучения в фабрично-заводских училищах (ФЗУ). Эти меры сопровождались 
широкой кампанией «социалистического соревнования» и «курса на рекорды», как в 
лучшие времена стахановского движения, а также ужесточением условий труда и 
трудовой дисциплины (указы от 26 июня 1941 г. об увеличении рабочего дня, от 26 
декабря 1941 г. об ограничении текучести кадров и т.д.). В более широком плане ка-
чественный состав занятого в народном хозяйстве населения претерпел за годы вой-
ны две глубокие трансформации. Доля женщин в народном хозяйстве стала преобла-
дающей, увеличившись с 37 до 53% от общей численности работающих. Женщины 
взяли на себя почти весь объем сельскохозяйственных работ, как и множество про-
фессий в промышленности, строительстве и на транспорте. Второе изменение заклю-
чалось в обновлении рабочего класса, почти столь же значительном, как в 30-е гг. 
Учитывая массовые призывы в армию в 1942 г. (3 млн. человек) и то, что заводы по-
теряли 2,8 млн. рабочих, ушедших на фронт или не успевших эвакуироваться из ок-
купированных районов, в конце 1942 г. на производстве, вероятно, оставалось не 
больше трети рабочих с довоенным стажем. С 1943 по 1945 г. 3 млн. человек попол-
нили ряды рабочего класса. Из 9,5 млн. рабочих в 1945 г. не более 2,5 млн. уже рабо-
тали в промышленности в 1940 г. Несмотря на такие масштабы обновления, квалифи-
кация рабочей силы, кажется, не только не пострадала, но, скорее, даже улучшилась 
благодаря деятельности ФЗУ и других профессионально-технических учреждений. За 
четыре года войны производительность труда в промышленности благодаря усилиям 
рабочих увеличилась на 40%. Обновление советского рабочего класса — второе по-
сле прошедшего в 1928 — 1935 гг. — сыграло важную общественно-политическую 
роль и имело два следствия: с одной стороны, этот процесс сделал невозможным 
формирование коллективной памяти у рабочих, которые считались «классом-
гегемоном» советского общества; с другой — через многочисленные возможности 
продвижения он оживил механизмы микросоциальной интеграции на индивидуаль-
ном уровне, лежащие в основе социального консенсуса в сталинском Советском Со-
юзе. 

В конце 1942 г. СССР значительно опередил Германию в выпуске боевой техни-
ки не только по количеству (2100 самолетов, 2000 танков ежемесячно), но часто и в 
качественном отношении (модернизированный Т-34/85 превосходил немецкого «тиг-
ра», а аналога штурмовика Ил-2, прозванного «истребителем танков», германской 
промышленности вообще не удалось создать). Своего максимального уровня произ-
водство вооружений достигло в 1944 г. Приоритет в нем, по-видимому, отдавался 
массовому производству, жестко ограничивавшему внедрение новых, требовавших 
длительного освоения образцов, что вызывалось необходимостью поддержания об-
щего технологического паритета с противником. Важную роль в промышленном 
производстве играло использование труда заключенных; учитывая географическое 
положение большей части лагерей, можно предположить, что на них пришлась нема-
лая часть работы по развитию необходимой для эвакуированных предприятий инфра-
структуры. 

2. Роль помощи союзников 

В Советском Союзе всегда существовала тенденция к недооценке союзнических 
поставок по ленд-лизу. Если верить «Военной экономике СССР в период Великой 
Отечественной войны» председателя Госплана СССР Н.Вознесенского, вышедшей в 
194 8 г. и содержащей данные, которыми до сих пор пользуются советские историки, 
эти поставки в стоимостном выражении составили не более 4% от общего объема 
производства в СССР во время войны. Американские же источники оценивают по-
мощь союзников в 11 — 12 млрд. долларов (427 тыс. грузовиков, 22 тыс. самолетов, 
13 тыс. танков, 2,6 млн. т нефтепродуктов, 720 тыс. т цветных металлов, 4,5 млн. т 
продовольствия и т.д.). Проблема поставок вызывала обильную переписку на самом 
высоком уровне, тон которой часто был колким. Союзники обвиняли СССР в «небла-



годарности», поскольку в своей пропаганде он полностью обходил молчанием ино-
странную помощь. Со своей стороны Советский Союз подозревал союзников в наме-
рении подменить материальным взносом открытие второго фронта. Так, «вторым 
фронтом» советские солдаты в шутку прозвали понравившуюся им американскую 
тушенку. 

В действительности же поставки по ленд-лизу готовых изделий, полуфабрикатов 
и продовольствия сыграли экономически очень важную роль — в той мере, в какой 
они позволили советской экономике уменьшить негативные последствия специализа-
ции на военном производстве, а также не бояться нарушения экономических взаимо-
связей из-за невозможности сбалансированного роста. 

3. Фашистские зверства и провал «во-
сточной политики» 

Не менее существенно, чем подчинение всего народнохозяйственного потенциа-
ла нуждам фронта и материальная помощь союзников, на коренное изменение обста-
новки летом 1943 г. в пользу СССР повлияло фашистское варварство на оккупиро-
ванных территориях. Даже в тех регионах и республиках, которые в 30-е гг. жестоко 
пострадали от советского режима установленные нацистами порядки обескураживали 
и исключали малейшие поползновения к сотрудничеству с оккупантами. Чувство пат-
риотизма, обостренное фашистскими зверствами и поддерживаемое воспоминаниями 
о действительно происходившем при советской власти улучшении материальных и 
культурных условий жизни, стало важнейшим фактором духовного единства совет-
ского народа, того общественного согласия, которое сыграло главную роль в борьбе 
за выживание СССР. Нет никаких сомнений в том, что в 1944 г. общественные меха-
низмы функционировали гораздо более четко, чем в 1937 — 1938 гг. 

Вторжение в СССР не было, по замыслу Гитлера, только военной операцией. 
Оно преследовало особые цели, четко определенные гитлеровским видением будуще-
го Германии: уничтожив большевизм и разрушив Советское государство, завоевать 
на востоке жизненное пространство для немецких колонистов. Эти цели обосновыва-
лись убеждением Гитлера в специфически великорусской и еврейской природе боль-
шевизма — два определения, одинаково ненавистные фюреру. Извечный, по мнению 
Гитлера, конфликт между Германией и славянским миром делал Россию, независимо 
от ее политического строя, постоянным источником угрозы для немцев. Наконец, его 
убеждение в неполноценности славянской расы служило еще одним доводом за без-
возвратное уничтожение в России любых форм политической организации. У рабов 
не бывает государства. 

А.Розенберг, теоретик «восточной политики», с 17 июля 1941 г. возглавивший 
министерство по восточным делам, управлявшее оккупированными территориями на 
Востоке, вносил в эти рассуждения определенные нюансы. Прибалт по происхожде-
нию, он находил глубокие расовые и культурные различия между народами СССР и 
рассчитывал на их недовольство проводимой большевиками политикой интеграции 
наций в унитарное государство. Розенберг предлагал изолировать русских на их «ис-
торической территории» в пределах Московии с помощью кордона нерусских наций 
(Украина, Прибалтика, Кавказ), разрешив последним государственные структуры, 
жестко контролируемые Германией. Наряду с точкой зрения Гитлера, отвергавшего 
любые уступки какому бы то ни было из народов СССР, и «селективной политикой» 
Розенберга в администрации и дипломатии существовала третья тенденция, в течение 
некоторого времени имевшая успех благодаря поддержке генерала Йодля. По мне-
нию ее сторонников, следовало отделить советскую власть от народа и использовать 
против режима политическое и социальное недовольство граждан, и прежде всего 
крестьян. С этими тремя подходами к проблеме «восточных территорий» нацисты 
экспериментировали поочередно и самым бессвязным образом. 

Первые месяцы войны, отмеченные стремительным продвижением германских 
армий, укрепили Гитлера в убеждении, что скорая победа делает излишними какие 
бы то ни было поиски поддержки населения. Сравнительно доброжелательное отно-
шение, встреченное у населения первых завоеванных районов, которыми стали при-
соединенные к СССР в 1939 г. области Украины и Белоруссии, захват миллионов 


