
Все для фронта, все                                                                                    

для победы! 

 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года страшная весть потрясла народы 

Советского Союза. Фашистская Германия, вероломно напав на СССР, 

развязала войну, которая круто изменила мирную жизнь советской страны.  

 

 

 

С 22 июня 1941 года в ряде республик и областей страны было введено 

военное положение, в том числе и нашей столице, городе Москве. 

Устанавливался новый режим рабочего времени для рабочих и служащих, на 

основе которого вводились обязательные сверхурочные работы 

продолжительностью от 1 до 3 часов в день. 

 

 С первых дней войны главнейшей задачей профсоюзных органов стала 

всесторонняя помощь действующей армии, которая сдерживала врага, вела 

тяжелые оборонительные сражения. Многие предприятия, производившие 

гражданскую продукцию, переходили на выпуск вооружений и боеприпасов. 

Задачам обеспечения фронта всем необходимым подчинялась работа 

транспорта. Фронт и тыл превращались в единый боевой лагерь. 



 

 

Началось формирование всенародного ополчения, в ряды которого вступали 

сотни тысяч рабочих и служащих. В Москве и области в первые же дни войны 

было сформировано 12 дивизий народного ополчения общей 

численностью120 тысяч. 

 

 



 

Коллектив предприятий, мобилизуя внутренние резервы, производили сверх 

плана боевое снаряжение и обмундирование для своих ополченцев. Тысячи 

учебных винтовок переделывались в боевые, изготавливались десятки тысяч 

гранат, автоматов, мин, бутылок с горючей смесью. С утра и до поздней ночи 

на улицах, площадях и в скверах шла боевая подготовка ополченцев. 

Трудящиеся прифронтовых областей строили оборонительные рубежи. В 

июле-августе 1941 года на их строительство ежедневно выходило до 500 тысяч 

москвичей, они строили окопы, блиндажи и доты. К осени 1941 года москвичи 

построили 460 км противотанковых препятствий, более 13 тысяч дзотов и 

пулеметных точек, укрепили 52 населенных пункта. 

 

Уже в первый же день войны в 9.00 ч.  Н.М. 

Шверник (первый секретарь ВЦСПС) собрал 

экстренное совещание ответственных 

работников ВЦСПС, председателей и 

секретарей центральных комитетов 

профсоюзов. Были обсуждены неотложные 

вопросы перестройки содержания, форм и 

методов работы профсоюзов в условиях 

войны, повышения ответственности за 

порученное дело, мобилизации трудящихся на 

успешное выполнение запросов фронта. 

Перевод народного хозяйства на военные 

рельсы в огромной степени осложнялся отступление советских войск. Под 

ударами вражеской авиации оказались основные центры машиностроения, 

металлургической и военной промышленности Москвы. 

Н.М. Шверник был назначен на пост председателя Совета по эвакуации, это 

объяснялось тем, что, безусловно, пользовался высоким авторитетом у 

трудящихся. Во-вторых, Н.М. Шверник как руководитель ВЦСПС, располагая 

огромных и хорошо организованным снизу доверху профсоюзным аппаратом, 

мог наиболее эффективно обеспечить эвакуацию предприятий, демонтажи 

отправку машин, станков и оборудования в глубокий тыл. Кроме задач 

перебазирования предприятий в глубь страны, это назначение возложило на 

профсоюзы ответственнейшую роль в создании необходимых условий для 

труда и жизнедеятельности рабочих и служащих этих заводов и фабрик на 

новом месте. 



 

На следующий день после выступления перед советским народом 

председателя ГКО И.В. Сталина в Колонном зале Дома Союзов прошло 

собрание работников ВЦСПС, центральных комитетов, профсоюзного актива 

Москвы и Московской области (4 июля 1941 года), определившее 

первостепенные задачи профсоюзов по оказанию помощи Красной Армии в 

проведении мобилизации и формировании частей народного ополчения. Было 

решено сосредоточить работу на перестройке промышленности на военные 

рельсы, освоение и увеличение выпуска оружия и боеприпасов, наращивании 

производства одежды, обуви и другого обмундирования для армии, обучения 

населения основам военного дела и самозащиты от воздушных налетов врага. 

Профсоюзным организациям предлагалось широко привлекать на 

производство женщин вместо ушедших на фронт мужчин, повсеместно 

создавать на предприятиях и в учреждениях краткосрочные курсы по 

подготовке медсестер 

и сандружинниц, а 

также помочь 

населению овладеть 

минимумом 

медицинских знаний 

и умений для 

оказания помощи 

раненым и 

пострадавшими во 

время вражеских 

обстрелов и 

бомбежек. 

 



 

 

Вся многогранная деятельность профсоюзов, отмечалось на собрании, должна 

быть подчинена единому закону 

 – ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ! 

В связи с новыми задачами была пересмотрена структура профсоюзных 

органов. В аппарате ВЦСПС и центральных комитетах профсоюзов созданы 

новые отделы и управления (отделы рабочего снабжения, управления 

госпиталями), при фабрично-заводских комитетах – соответствующие 

комиссии. Подавляющее большинство профсоюзных работников ушло на 

фронт. 

 В связи с уходом на фронт и эвакуацией рабочих и служащих значительно 

сократилась численность профсоюзных организаций и членов профсоюза.  К 

концу 1941 года основную работу в городских комитетах вели четыре-пять 

человек, в основном женщины. 

Вслед за эвакуацией предприятий вглубь страны в октябре 1941 года в                  

г. Свердловск был эвакуирован аппарат ВЦСПС. На Урале разместились более 

50 ЦК отраслевых профсоюзов. В Москве остались лишь их оперативные 

группы. 

Вся работа ВЦСПС и центральных комитетов профсоюзов сосредоточилась в 

это время на первичных организациях, профсоюзных группах, так и в бригаде, 

на участке и в цехе непосредственно решалась судьба успешного выполнения 

заданий фронта. Для оперативного решения производственных и особенно 

бытовых вопросов была введена должность заместителя председателя ФЗМК 

по организации социалистического соревнования и бытовому обслуживанию 

трудящихся, а для осуществления контроля за работой торговых и 

коммунально-бытовых предприятий, подсобных хозяйств фабрично-

заводские и 

местные комитеты 

создали комиссии 

рабочего контроля.  

 

 

 

 

 



Исключительно сложные задачи пришлось решать профсоюзным 

организациям в коллективах эвакуированных предприятий. Участвовали в 

обустройстве рабочих мест, налаживали безопасные для работающих условия 

производства военной продукции, заботились о создании необходимых 

жилищно-бытовых условий, решали вопросы производственного снабжения и 

культурного обслуживания, трудоустраивали людей, организовывали работу 

детских и школьных учреждений. На многих эвакуированных предприятиях 

им пришлось заново создать профорганизации, наладить учет членов 

профсоюза, помочь подобрать кадры и профактив. 

 

Разгром гитлеровских войск под Москвой, победы Красной Армии зимой 

1941-1942 годов позволили возвратить в Москву оборудование заводов 

«Красный пролетарий», автомобильного, ГПЗ-1, имени Орджоникидзе и 

других. За месяц на них было организовано производство автоматов 

миномётов, стрелкового оружия. 

Восстановление предприятий Москвы и других прифронтовых областей 

имело огромное военно-промышленное значение, так как они являлись 

ближайшим тылом Красной Армии. 

Победы красной Армии под Москвой, Ростовом и Тихвином укрепили 

уверенность советских людей в неминуемой победе над врагом и вызвали 

новый подъем в соревновании. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал 

определяющим в развитии трудовой активности тружеников тыла. 

Повсеместно пересматривались принятые ранее обязательства о досрочном 

выполнении производственных заданий. Рабочие и служащие в 

первоочередном порядке выполняли и перевыполняли задания для фронта, по 

освоению производства новых видов вооружения. 

 



Широкое распространение получило 

движение двухсотников, 

развернувшееся по почину слесаря 

Горьковского машиностроительного 

завода Ф.Букина, который призвал 

работать не только за себя, но и за 

товарища, ушедшего на фронт. 

Заводской комитет профсоюза, 

цеховые комитеты и профсоюзные 

группы поддержали это 

предложение. Через газеты и радио о почине Ф. Букина узнала вся страна, и 

он быстро стал всенародным. 

Для обеспечения промышленности квалифицированными кадрами важным 

было движение за увеличение выпуска продукции меньшим числом 

квалифицированных рабочих. Инициатором этого почина выступила бригадир 

фронтовой комсомольско-молодежной бригады московского Первого 

государственного подшипникового завода Е. Барышникова. В ноябре 1943 

года каждый член этой бригады перешел на обслуживание вместо одного двух 

станков и успешно выполнял превышение нормы. При этом число работниц в 

бригаде уменьшилось вдвое. Только в Москве и области в декабре 1943 года 

за счет роста производительности труда новаторов 4325 квалифицированных 

рабочих перешли на свободные рабочие места, А январе 1945 г. с меньшим 

числом рабочих трудилось более 10,7 тысячи молодежных бригад столицы, 

высвободив свыше 22,5 тысячи квалифицированных рабочих для 

использования их на производствах, где был дефицит рабочих кадров. 

Движение фронтовых комсомольско-молодежных бригад в годы войны было 

одной из массовых форм социалистического соревнования. 

ВЦСПС совместно с ЦК профсоюзов и наркоматами разработал условия 

соревнования. Итоги подводились ежемесячно. Для победителей 

соревнования учреждались переходящие Красные знамена, были установлены 

денежные премии. 

В ходе соревнований профсоюзы проводили общественные смотры 

организации труда, экономии сырья и материалов, во время которых от 

рабочих и инженерно-технических работников поступали тысячи 

предложений, дававшие десятки миллионов рублей экономии. 

В период войны профсоюзные организации активно участвовали в военно-

оборонной и лечебно-оздоровительной работе. За военные годы спортивные 

общества профсоюзов подготовили 2.5 миллиона лыжников, 80 тысяч 

медсестер и 160 тысяч санитарных дружинниц. Постоянно шествовали над 

воинскими частями и госпиталями. 



С начала войны по решению 

ВЦСПС (19 августа 1941 

года) на базе профсоюзных 

домов отдыха и санаториев 

организовывались 

госпитали, единое 

руководство над которыми 

осуществляло Управление 

госпиталей ВЦСПС. Всего 

было открыто 215 госпиталей 

для раненых воинов, где 

прошли лечение более одного 

миллиона раненых и больных, из которых 66% возвратились в свои части.  

Профсоюзные активисты, работая непосредственно с рабочими и служащими, 

всячески содействовали донорскому движению. Несмотря на усталость, 

недоедание более 5,5 миллиона человек за годы войны сдали свою кровь для 

спасения раненых и больных воинов. 

За этот же период профсоюзы передали из бюджета социального страхования 

на нужды обороны 9,3 миллиарда рублей. Большие средства они расходовали 

на организацию и проведение профилактических мероприятий, чтобы не 

допустить эпидемий. 



Большую работу профсоюзы проводили по созданию Фонда обороны 

Родины, поддержав призыв коллектива московского завода «Красный 

пролетарий» (31 июля 1941 года) ко всем трудящимся страны отчислять в него 

ежемесячно до окончания войны однодневный заработок. В первые три месяца 

войны москвичи внесли в Фонд обороны около 37 миллионов рублей, а всего 

трудящиеся столицы передали на постройку самолетов, танков, вооружения 

409 миллиардов рублей. 

Важным источником пополнения продовольственных ресурсов каждой семьи 

в годы войны было индивидуальное и коллективное огородничество. 

Профсоюзы поддержали инициативу рабочих и служащих в области 

развертывания огородничества, приняв 5 января 1942 г. специальное 

постановление. Наряду с развитием огородничества профсоюзные 

организации и хозяйственные органы большое внимание уделяли созданию и 

развитию подсобных хозяйств предприятий. На предприятиях Москвы было 

около 900 подсобных хозяйств. 

Для улучшения снабжения трудящихся промышленными товарами 

профсоюзные организации совместно с администрацией предприятий 

создавали специальные цеха по производству товаров народного потребления, 

занимались дифференцированным распределением среди рабочих и 

служащих ограниченных государственных фондов тканей, обуви, мыла, не 

допуская расхищения и злоупотреблений.  

Крайне тяжелое в начале войны положение с жильем заставило жилищно-

бытовые комиссии профсоюзов серьезно заняться вопросами жилищного 

строительства. Профсоюзные комитеты соревновались за лучшую 

организацию помощи строителям и досрочное окончание строительства. 

Одновременно профсоюзы организовывали и контролировали ход текущего и 

капитального ремонта домов, благоустройства общежитий, развивали 

соревнования под девизом «Рабочим общежитиям – образцовый порядок». 

Несмотря на тяжелые условия военного времени профсоюзы заботились об 

укреплении здоровья рабочих и служащих. В годы войны на предприятиях 

(главным образом оборонных) были созданы 340 ночных санаториев-

профилакториев, а в 1943-1944 годах профсоюзы открыли 242 санатория и 

дома отдыха, работа которых содействовала снижению заболеваемости и 

производственного травматизма, увеличению производительности их труда. 

 



 

 

Культурно-массовая и политико-просветительная работа профсоюзов в годы 

войны была направлена на воспитание трудящихся в духе патриотизма, 

стойкости и мужества, ненависти к врагу.  Работники профсоюзных 

культучреждений, профактивисты организовывали и сами проводили беседы, 

читки газет и сообщений сводок Совинформбюро о положении на фронтах, 

лекции и доклады, специальные радиопередачи, выпускали плакаты, 

стенгазеты, оформляли выставки на производственные темы, показывая 

методы работы передовиков и новаторов производства. 

После освобождения от оккупации профсоюзы помогали восстановить 

разрушенные города, села, заводы, фабрики, посылали туда продукты 

питания, обувь и одежду. 

Вся деятельность профсоюзов, их многомиллионного актива в трудные 

военные годы всецело была подчинена служению трудовому народу. Своими 

практическими делами они доказывали, что были надежной опорой 

трудящихся на всех участках борьбы с врагом, были признанными и 

авторитетными организаторами масс, защитниками их жизненных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО МОСКВЫ В 1941-1945  

Теплоснабжение Москвы 1941-1945 г.г. 

Основная задача – надежное функционирование для обеспечения нужд города и 

предприятий. 

1941 г. – эвакуация более половины мощностей ТЭЦ и нехватка топлива привели 

к снижению мощностей. Для 

обогрева квартир и 

приготовления пищи стали 

использовать «буржуйки». 

1944 г. – силами москвичей 

соорудили 1,5 километровый 

теплопровод и подключили к 

отоплению 20 зданий в 

Ждановском (Таганском) 

районе. 

1945 г. – тепло получают 500 

многоквартирных домов и большая часть промышленных объектов Москвы. 

Маскировка улиц Москвы 1941-1945 г.г. 

Основная задача – искажение вида местности для затруднения ориентации 

фашистских летчиков во время авиаударов. 

Создавали деревянные, фанерные и тканевые макеты как отдельных домов и 

мостов, так и целых кварталов в натуральную величину. Над Москвой-рекой 

натянулись полотна с изображением домов. Шпили и башни высотных зданий 

одевались тканевыми чехлами. Крыши домов, мостовые, тротуары и площади 

раскрашивали так, чтобы с высоты они казались жилыми кварталами. 

 

 

 



Освещение улиц Москвы 1941-1945 г.г.  

Основная задача – безопасное передвижение по городу с соблюдением режима 

светомаскировки. 

22 июня 1941 года введен режим полного затемнения. 

1941 г. – внедрение единого пункта управления освещением по г.Москве. В 

Москве началась продажа светящихся значков для безопасного передвижения по 

улицам.  

1944 г – в Москве действовало 22 600 маскировочных светильников мощностью 

630 кВт. В тресте «Мосгорсвет» работало 400 человек. 

28 апреля 1945 г. в Москве отменен режим затемнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электроснабжение Москвы 1941-1945 г.г. 

Основная задача – бесперебойное обеспечение электроэнергией предприятий и 

жилого фонда Москвы, а также создание электрифицированных заграждений. 

1941 г. – восстановление угольных шахт Подмосковья для нужд московских 

электростанций. 

Осень 1941 г.  – перевод электростанций на работу с донбасского на 

подмосковный уголь.  

К октябрю 1941г. вокруг Москвы протянулась сеть электрифицированных 

заграждений. Питание подавалось от электростанций Московской 

энергосистемы. 

18 ноября 1941 г. - ввод в эксплуатацию Рыбинской ГЭС досрочно, 

электричество подано в Москву вечером дня открытия.  

К концу войны мощность Московских электростанций системы практически 

достигла довоенной. 

Декабрь 1945 г. – сетевое электрохозяйство Москвы превысило довоенный 

уровень и достигло 5 217 км. 

 

 

 



Мосты Москвы 1941-1945 г.г. 

Основная задача – бесперебойное обеспечение транспортной доступности 

районов Москвы. 

1941 г. – все объекты: мосты, тоннели и путепроводы стали иметь стратегическое 

оборонное значение. 

Осень 1941 г. – все мосты и подступы к ним замаскированы во избежание ночных 

бомбардировок. 

1943 г. – начало строительства Моста Победы в Москве, сейчас это путепровод 

над Ленинградским шоссе. 

Во время Великой Отечественной войны ни один мост Москвы не был разрушен. 
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Водоснабжение Москвы 1941-1945 г.г. 

Основная задача – надежное функционирование для обеспечения нужд города, 

предприятий и систем пожаротушения. 

Создана система резервных источников на территориях предприятия и во дворах 

города. 

Созданы и подключены речные промышленные водозаборы. Построены и 

оборудованы 3 водопроводные насосные станции на Москве-реке около 

Крымского, Большого Каменного и Краснохолмского мостов. 

К прудам и искусственным водоемам построили деревянные настилы на сваях 

для подъезда «пожарных машин и забора ими воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Канализация Москвы 1941-1945 г.г.  

Основная задача – надежное функционирование во избежание эпидемий. 

Персонал водопроводно-канализационного хозяйства работал на казарменном 

положении.  

1941-1942 г.г. – было зарегистрировано и устранено 17 замораживаний 

городских и 55 случаев дворовых канализационных сетей. Люблинская станция 

аэрации занималась изготовлением брикетированного топлива. 

В 1942 году заготовлено 5 400 тонн брикетов, что эквивалентно 1.0 м3 дров. 

Недостроенные коллекторы оборудовались в укрытия при авианалетах. 

За годы войны в канализационных коллекторах могло укрываться порядка 33 700 

москвичей. 

 

 

 

 

 


