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Спустя несколько месяцев после нападения фашистской Германии на СССР, в тяжелейших условиях военного времени, 
в конце 1941 г. военная промышленность Советского Союза начала выпускать такое количество военной техники, которое 
в дальнейшем обеспечивало не только восполнение потерь, но и улучшение технического оснащения Вооруженных сил 
Красной армии. Успешное производство военной техники во время Второй мировой войны было одним из главных факторов 
в победе над фашизмом. 
Одной из неосвещенных страниц деятельности Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) является перемещение 
и эвакуация огромного количества предприятий и людей на восток, за Урал, которые попали в зону оккупации немецкими 
войсками в начале войны летом 1941 г. Все это делалось по планам, разработанным при непосредственном участии НКВД, 
объединявшем до начала и во время войны ведомства, которые сегодня называются МВД, ФСБ, СВР, Росгвардия, МЧС, 
ФАПСИ и несколько более мелких. И все эти структуры НКВД во время войны возглавлял Лаврентий Павлович Берия. 
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Military Industry Evacuation at the Beginning of World War II and the NKVD

A few months after the fascist Germany’s attack on the USSR, under harsh wartime conditions, at the end of 1941 military 
industry of the Soviet Union began to produce such a quantity of military equipment that subsequently was providing not only 
replenishment of losses, but also improvement of technical equipment of the Red Army forces . Successful production of military 
equipment during World War II became one of the main factors in the victory over fascism. 
One of the unlit pages in affairs of the People’s Commissariat of Internal Affairs (NKVD) is displacement and evacuation of a huge 
number of enterprises and people to the east, beyond the Urals, which were occupied by German troops at the beginning of the 
war in the summer of 1941. All this was done according to the plans developed with direct participation of NKVD, which united 
before the beginning and during the war departments now called the Ministry of Internal Affairs, FSB, SVR, the Russian Guard, 
Ministry of Emergency Situations, FAPSI and several smaller ones. And all these NKVD structures during the war were headed 
by Lavrenty Pavlovich Beria.
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Вторая мировая война стала логическим 
продолжением Первой мировой войны. 
В 1918 г. кайзеровская Германия проиграла 

странам Антанты. Результатом Первой мировой 
войны стал Версальский договор, по которому 
немцы лишились части своей территории. Гер-
мании было запрещено иметь крупную армию, 
флот и колонии. В стране начался небывалый 
экономический кризис. Он усугубился еще силь-
нее после Великой депрессии 1929 г.

Немецкое общество болезненно пережива-
ло свое поражение в Первой мировой войне. 
Возникли массовые реваншистские настро-
ения. На желании «восстановить историче-
скую справедливость» стали играть политики-
популисты. Большой популярностью начала 
пользоваться Национал-социалистическая не-
мецкая рабочая партия, во главе которой стоял 
Адольф Гитлер.

Радикалы пришли к власти в Берлине в 1933 г. 
Германское государство быстро стало тотали-
тарным и начало готовиться к предстоящей 
войне за господство в Европе. Они руковод-
ствовались принципами превосходства арий-
ской нации и необходимости поработить или 
физически уничтожить представителей других 
народов.  

1 сентября 1939 г. немецкие войска вторглись 
в Польшу. Через несколько дней Германии объ-
явили войну Франция, Великобритания и их 
многочисленные колонии. Две ключевые дер-
жавы имели союзнические договоренности 
с Польшей и выступили в ее защиту. Так началась 
Вторая мировая война. 

Адольф Гитлер понимал, что полностью захва-
тить такую огромную страну, как Советский 
Союз, ему не удастся. И тем не менее фюрер 
верил в блицкриг. Многие историки считают, 
что Гитлер предполагал, что народы побежден-
ного Советского Союза, увидев победу герман-
ской армии, присоединятся к ней и начнут бо-
роться со сталинским режимом. 

В основе плана «Барбаросса» и блицкрига ле-
жало так называемое секретное завещание 
фон Секта. Ханс фон Сект, немецкий генерал-
полковник, участник Первой мировой войны, 
командующий сухопутными войсками рейхс-
вера, с 1920-х годов возглавлявший рейхс-
вер, проводил секретное исследование на тему 
войны Советского Союза и Германии. Он при-
шел к выводу, что Германия сможет выиграть 
у CCCР только в том случае, если война будет 
длиться не более двух месяцев, и при условии, 
что в течение первого месяца немцы смогут 
захватить такие крупные города, как Киев, Ле-
нинград и Москва, а также важнейшие сырьевые 
и промышленные центры европейской части 
Советского Союза. 

 Немецкое общество болезненно 
переживало свое поражение в Первой 
мировой войне. Возникли массовые 
реваншистские настроения. 
На желании «восстановить 
историческую справедливость» 
стали играть политики-популисты. 
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Ахиллесовой пятой Советского Союза было рас-
пределение промышленного потенциала по 
территории страны. Почти 70% всех промыш-
ленных, а главное — оборонных предприятий 
было расположено в европейской ее части.

Исторически сложилось так, что основная база 
оборонной промышленности CCCР располага-
лась близко от границы.

Гитлер мог одним ударом захватить террито-
рию, примерно равную Франции или Украине, 
а основной оборонный потенциал CCCР как раз 
находился на Украине. Поэтому, захватив Украи-
ну, он лишал страну половины средств обороны, 
а самое главное — нарушал связность советско-
го оборонного комплекса, другая его половина 
уже не могла бы нормально работать. Казалось, 
план Гитлера был безошибочным, он мог захва-
тить Украину, блокировать Ленинград, а потом 
терпеливо ждать, когда у Красной Армии кон-
чатся снаряды и патроны. 

К моменту нападения на Советский Союз фа-
шистская Германия вместе со своими приспеш-
никами обладала огромной экономической 
и военной мощью. Почти вся Западная Евро-
па находилась под властью Гитлера. На Западе 
не нашлось государства, способного противо-
стоять агрессивным устремлениям германского 
империализма. Одна группа стран была подав-
лена немецко-фашистской армией в вооружен-
ной борьбе, другая без борьбы покорилась мощи 
гитлеровской Германии, третья поспешила стать 
соучастницей похода фашистской орды. 

Такие «нейтральные» страны, как, например, 
Швеция, полностью поставили свою экономику 
на службу нацистской военной машине. С Тур-
цией гитлеровская Германия за четыре дня до 
нападения на СССР заключила договор о друж-
бе, обеспечивший южный фланг немецко-фа-
шистских армий. Испания объявила себя даже не 
«нейтральной», а лишь «невоюющей» страной, то 
есть невоюющим союзником фашистской Гер-
мании, хотя испанская «Голубая дивизия» уча-
ствовала в боях на советско-германском фронте.

Перед началом войны Гитлер проводил соответ-
ствующую дипломатическую подготовку. Чтобы 

исключить появление новой Антанты и войны 
на два фронта, он 21 августа одновременно на-
правил предложение Лондону принять Геринга, 
чтобы тот встретился с Чемберленом с целью 
урегулирования разногласий на англо-герман-
ских переговорах, а Москве — предложение при-
нять Риббентропа, который должен был при-
быть, чтобы подписать пакт о ненападении. Со-
гласием ответили обе столицы. Гитлер выбрал 
Москву, отменив визит Геринга в Лондон, по-
скольку подобный пакт Соединенное Королев-
ство подписало еще 30 сентября 1938 г. В книге 
«Утраченное время. Как начиналась Вторая миро-
вая война» английский военный писатель и исто-
рик Леонард Мосли пишет: «В английской столи-
це 23 августа Невилл Чемберлен и лорд Галифакс 

все еще ждали, теперь уже без особой надежды, 
известий из Берлина относительно обещанного 
визита Геринга в Лондон». Несомненно, в случае 
отказа Москвы принять Риббентропа этот визит 
состоялся бы. И как могли развиваться собы-
тия по этому сценарию, нетрудно предположить. 
СССР в 1939 г. молча наблюдал бы за продвиже-
нием немецких танков через Польшу к своим за-
падным границам, проходившим в 30 км от Мин-
ска и Киева, а также в Прибалтике — до Нарвы, 
и за тем, как они занимают исходные позиции 
для дальнейшего наступления. Возможность та-
кого варианта развития событий после ожидае-
мого визита Геринга в Лондон 23 августа следует 
из «Майн кампф», где указано, что Германия всег-
да намерена сотрудничать с Англией при усло-
вии, что Лондон не будет ограничивать Берлин 
в обретении жизненного пространства, особен-
но на востоке. Однако Гитлер решил сначала по-
корить Европу, подписав до говор о ненападении 
с Советским Союзом.

 В результате пакта 
Молотова — Риббентропа процесс, 
начатый Иваном Калитой, был 
завершен товарищем Сталиным.

Адольф Гитлер и генерал фон Сект наблюдают за маневрами немецкой армии. 
Германия, 2 октября 1936 г. 
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Зная, что поражения армии на первом этапе не-
избежны, советское руководство разработало 
свою самую главную операцию в области укре-
пления военно-промышленного потенциала. 
Оставалась только одна возможность спасти 
страну, которую Гитлер не предусмотрел, пото-
му что предусмотреть ее было невозможно. Он 
не мог предположить, что такую колоссальную 
промышленность можно эвакуировать за два ме-
сяца в условиях войны. 

Это было перебазирование более полуто-
ра тысяч крупных предприятий и миллионов 
людей на заранее подготовленные площад-
ки в районах, которым не угрожали вражеские 
войска, — на Волге, в Сибири и на Урале.

В 1939 г. было принято решение о строитель-
стве предприятий-дублеров. С 1939 по 1941 г. на 
Урале и в Сибири было построено более 2000 
производственных площадок с подведенными 
коммуникациями в целях подготовки эвакуации 
предприятий из европейской части СССР на слу-
чай войны. Это, кстати, тоже полностью развен-
чивает миф о «доверчивом и наивном» Стали-
не, который поверил Гитлеру после подписания 
пакта Риббентропа — Молотова и думал, что Гер-
мания не нападет на нашу страну. 

Не найдя поддержки у европейских государств 
по вопросу о создании системы коллективной 
безопасности, СССР был вынужден пойти на 
союз с главным агрессором — фашистской Гер-
манией. Договор о ненападении между СССР 
и Германией от 23 августа 1939 г. был заключен 
сроком на 10 лет и имел секретные приложения, 
в которых предусматривался раздел Европы на 
сферы влияния Германии и СССР.

Благодаря пакту Молотова — Риббентропа 
Советский Союз сумел вернуть стратегически 
важные территории, утраченные в результа-
те распада Российской империи: Прибалтику, 
Западную Белоруссию, Западную Украину. Тем 
самым завершился многовековой процесс со-
бирания русских земель. Последняя террито-
рия, вошедшая в состав России, — древний рус-
ский город Львов, русская Галиция. В результате 
пакта Молотова — Риббентропа процесс, нача-
тый Иваном Калитой, был завершен товарищем 
Сталиным!

До 22 июня 1941 г. Гитлер мог быть для нас каким 
угодно злодеем, но он был главой великой дер-
жавы, с которой можно и нужно было выстраи-

вать отношения. Тем более, на момент подписа-
ния договора никаких международных престу-
плений Гитлером совершено не было.

На вопрос, почему мы заключили пакт с Герма-
нией, очень хорошо ответил сам Сталин в офи-
циальной речи: «Могут спросить, как могло слу-
читься, что советское правительство пошло на 
заключение пакта о ненападении с такими ве-
роломными людьми и извергами, как Гитлер 
и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со 
стороны советского правительства ошибка? Ко-
нечно, нет. Пакт о ненападении есть пакт о мире 
между двумя государствами. Именно такой пакт 
предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли 
советское правительство отказаться от такого 
предложения? Думаю, что ни одно миролюби-
вое государство не может отказаться… Незави-
симо от того, что во главе этой державы стоят 
такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббен-
троп». Исчерпывающий ответ!

Пакт Молотова — Риббентропа. Москва, 23 августа 1939 г. Планируемое разделение Центральной Европы по пакту 
Молотова — Риббентропа



146 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2020146 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2020

Ута Лагвилава

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ТЕКСТ ДОГОВОРА

«Статья I — Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от вся-
кого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совмест-
но с другими державами.

Статья II — В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий 
со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой 
форме эту державу.

Статья III — Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг 
с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие 
интересы.

Статья IV — Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группиров-
ке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой Стороны.

Статья V — В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами 
по вопросам того или иного рода обе Стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключи-
тельно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем соз-
дания комиссий по урегулированию конфликта.

Статья VI — Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из 
Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора 
будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.

Статья VII — Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. Обмен 
ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно 
после его подписания.»

Договор имел секретное дополнение, так называемый секретный протокол, о существовании кото-
рого общественность СССР узнала лишь в годы перестройки. В нем СССР и Германия определили 
сферы своих государственных интересов в Восточной Европе.

ТЕКСТ СЕКРЕТНОГО ПРОТОКОЛА

«1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибал-
тийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновремен-
но является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению 
Виленской области признаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского 
Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии 
рек Нарева, Висла и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского 
Государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только 
в течение дальнейшего политического развития.

Во всяком случае оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдно-
го согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. 
С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.»



№ 2/2020 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 147№ 2/2020 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 147

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Суть пакта Молотова — Риббентропа была в том, 
что Германия, уверенная в неприкосновенности 
своих восточных границ, приобретала свобо-
ду действий против Англии и Франции, а Совет-
ский Союз, увеличив свою территорию за счет 
Польши и Прибалтики, получал время для пере-
вооружения армии.

Сразу после заключения договора мы за один 
год получили из Германии 6430 самых совре-
менных на то время металлорежущих станков. 
Для сравнения: за весь 1938 г., предшествующий 
этому договору, из всех стран мира мы смогли 
импортировать только три с половиной тысячи 
станков! А Германия по договору согласилась по-
ставлять нам — и поставила! — эти совершенные 
станки и оборудование! Те самые, с помощью 
которых потом был побит Третий рейх. С ян-
варя 1941 г. до начала Великой Отечественной 
войны в СССР было экспортировано немецких 
товаров и вооружения на 220,9 млн рейхсмарок, 

а СССР направил сырья на 206,1 млн рейхсма-
рок. Последний эшелон с советским зерном про-
шел по мосту через Западный Буг на Тересполь 
за 1 час 15 минут до нападения Германии. Гит-
лер был уверен, что Советский Союз — колосс на 
глиняных ногах. Поэтому, когда мы потребова-
ли, чтобы в соответствии с пактом нам продава-
ли новейшие самолеты, танки, зенитные пушки 
и так далее, он сказал своим: «Продавайте. Они 
не успеют с ними ничего сделать». Но наши ин-
женеры успели изучить их технику, в том числе 
с точки зрения ее уязвимости.

Когда началась война, практически в считанные 
месяцы была проведена эвакуация всех значи-
мых стратегических предприятий с территории 
предполагаемой оккупации.

Стратегические военные операции являются по-
настоящему секретными. В истории Второй ми-
ровой войны написано почти обо всем, вклю-

Министры (наркомы) внутренних 
дел советского периода

1. РЫКОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (1881–1938).
Первый нарком внутренних 
дел (с 8 по 17 ноября 1917 г.) 
В 1938 г. осужден, расстрелян, 
впоследствии реабилитирован. 

2. ПЕТРОВСКИЙ 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (1878–1958).
Возглавлял НКВД в 1917–1919 гг.

3. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ (1877–1926).
Нарком внутренних дел РСФСР с 1919 
по 1923 г.

4. БЕЛОБОРОДОВ 
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (1891–1938).
Нарком внутренних дел РСФСР с 1923 
по 1927 г. В 1938 г. осужден, расстрелян. 
Реабилитирован в 1950-е годы. 

5. ТОЛМАЧЕВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1886–1937).
Нарком внутренних дел РСФСР с 1928 
по 1930 г. В 1937 г. осужден, расстрелян. 
Реабилитирован.

НКВД (МВД) СССР

6. ЯГОДА 
ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ (1891–1938).
Нарком внутренних дел СССР с 1934 по 1936 г. 
Осужден, расстрелян.

7. ЕЖОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1895–1940).
Нарком внутренних дел СССР с 1936 по 1938 г. 
Осужден, расстрелян.

8. БЕРИЯ 
ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ (1899–1953).
Нарком внутренних дел СССР с 1938 по 1945 г. 
Министр внутренних дел СССР с 15 марта 
по 26 июня 1953 г. (По документам осужден.) 
Расстрелян.

9. КРУГЛОВ 
СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ (1907–1977).
Министр внутренних дел СССР 
с декабря 1945 по март 1953 г. 
и с июня 1953 по февраль 1956 г.

10. ДУДОРОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (1906–1977).
Министр внутренних дел СССР 
с февраля 1956 по январь 1960 г.

Примечание. В период с 1930 по 1934 г. все республиканские НКВД были расформированы, их функции частично были переданы ОГПУ 
при СНК СССР, частично — Наркомюсту.
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чая работу инженерных войск фронта. Но очень 
сложно найти что-либо о том, как была организо-
вана переброска заводов, кто за это отвечал, как 
было сделано так, что к моменту подхода поездов 
завод уже фактически был разобран, а то, что не 
подлежало эвакуации, было заминировано.

Фактически, эвакуируя промышленность, мы 
не потеряли ни одного дня. Заводы разбирали, 
перевозили и собирали в авральном режиме, 
и уже к концу лета 1941 г. под открытым небом 
они начинали выдавать продукцию (оружие 
и боеприпасы). 

Эвакуация промышленных предприятий на вос-
ток до сих пор остается малоизученным эпи-
зодом войны. В кратчайшие сроки в услови-
ях боевых действий была проведена операция, 
не имеющая аналогов в мировой истории. Ни 
один эшелон с техникой не попал к врагу при 
передислокации. Все было сделано идеально. 
Этот проект — одна из загадок Второй мировой 
войны. Даже сегодня, спустя почти восемьдесят 
лет после Победы, с учетом внедрения компью-
терных технологий невозможно добиться такой 
четкости и слаженности перевозок. Составы 
шли без перерыва на расстоянии тормозного 
пути, под обстрелами и бомбежками. 

Сводил все это вместе Наркомат внутренних 
дел СССР. В сфере ответственности НКВД на-
ходились в том числе коммунальное хозяйство 

и строительство, отрасли промышленности, 
а также политический сыск.

22 июня 1941 г. первыми страшный удар вермах-
та приняли на себя пограничники 47 сухопут-
ных, 6 морских пограничных отрядов, 9 отдель-
ных пограничных комендатур западной границы 
СССР. Защитники Брестской крепости — чеки-
сты, солдаты и офицеры войск НКВД. Ни одна из 
435 пограничных западных застав не отступила 
без приказа. Соотношение потерь (убитых и ра-
неных) у пограничников и нацистов от 5 до 7 сол-
дат, в отдельных случаях соотношение было 1:10.

К большому сожалению, в настоящее время в со-
знании жителей нашей страны прочно укорени-
лось представление об НКВД как о карательной 
организации, главной функцией которой были 
выявление и расстрел лучших представителей со-
ветской армии. Этому способствуют и некоторые 
современные кинематографисты, которые ри-
суют образ злого и мстительного чекиста, из-за 
личной неприязни губящего доблестных коман-
диров, подводя их под расстрельную статью.

3 февраля 1941 г. Указом Президиума Верхового 
Совета СССР НКВД был разделен на два самосто-
ятельных органа: НКВД (нарком Лаврентий Пав-
лович Берия) и Наркомат государственной безо-
пасности СССР (НКГБ) (нарком Всеволод Нико-
лаевич Меркулов).

Особый отдел НКВД (ответственный за контр-
разведку в армии) был разделен на два отдела: 
сухопутных войск и ВМФ (РККА и РККФ). Одно-
временно Особый отдел ГУГБ НКВД был расфор-
мирован, а вместо него были созданы 3-е управ-
ление Наркомата обороны (НКО) и Наркомата 
военно-морского флота (НК ВМФ) и 3-й отдел 
НКВД (по оперативной работе в войсках НКВД).

После начала Великой Отечественной войны, 
20 июля 1941 г., НКВД и НКГБ были возвраще-
ны в структуру единого наркомата — НКВД, нар-
комом внутренних дел СССР остался Л.П. Берия. 
Бывший нарком госбезопасности СССР В.Н. Мер-
кулов был назначен его первым заместителем.

Операция передислокации была проведена бле-
стяще, уже к первой половине 1942 г. большин-
ство эвакуированных предприятий выдавало 
продукцию.

В январе 1943 г. официальная газета СС Das 
Schwarze Korps писала: «Кажется каким-то чудом, 
что из обширных степей появляются новые 

 Благодаря эвакуации военной 
промышленности мы не только 
победили в войне, но и получили 
новый огромный промышленный 
комплекс в Сибири и на Урале, 
который и сегодня остается главной 
экономической базой страны. 

Эвакуация промышленного оборудования железнодорожным транспортом
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массы людей и техники. Как будто какой-то ве-
ликий волшебник лепил из уральской глины 
технику в любом количестве».

Благодаря передислокации промышленности 
на восток Советский Союз смог накопить силы 
для решающего перелома в ходе войны. Накану-
не нападения на СССР немецкие заводы вместе 
с заводами оккупированной Европы производи-
ли в два с половиной раза больше оружия, чем со-
ветская промышленность. Но уже в 1942 г., создав 
базу на востоке, СССР превзошел Германию. Са-
молетов выпускалось в два раза больше, танков — 
в полтора, орудий и винтовок — более чем в три 
раза. Победа действительно ковалась в тылу. 

Эвакуация была проведена в два этапа: в 1941 г. — 
из Белоруссии, Украины, Прибалтики, Москвы 
и Ленинграда; в 1942 г. — из южных районов ев-
ропейской части СССР. Объем эвакуации был на-
столько велик, что в июле 1941 г. для ее проведе-
ния была использована почти половина всего ва-
гонного парка СССР. В 1941 г. в глубокий тыл было 
вывезено 1523 крупных предприятия: на Урал — 
667, в Западную Сибирь — 244, в Восточную Си-
бирь — 78, в Среднюю Азию и Казахстан — 308, 
в По волжье — 226. Согласно сводкам, из угрожа-
емых районов было вывезено 2593 промышлен-
ных предприятия, причем 1350 предприятий 
в первые три месяца. Были эвакуированы все мо-
тострелковые, танковые, авиационные заводы, 
заводы боеприпасов и вооружения, 150 маши-
ностроительных заводов, 94 металлургических, 
40 заводов электротехнической промышленно-
сти. На втором этапе эвакуации на восток вывез-
ли 150 крупных предприятий, в том числе обо-
рудование нефтепромыслов Майкопа и Грозно-
го и запасы нефти. С июля 1941 г. по август 1942 г. 
в тыл было перевезено 2743 предприятия. Наи-
большее число предприятий было эвакуировано 
с Украины (550 предприятий), из Москвы и Мо-

сковской облас ти (498 предприятий), из Бело-
руссии (109 предприятий), Ленинграда (92 пред-
приятия). Вместе с промышленными объектами 
было эвакуировано до 30–40% рабочих, инжене-
ров и техников.

Исключительно сложно было спасать от немец-
ко-фашистских захватчиков энергетическое хо-
зяйство Украины, которое нельзя было демонти-
ровать одновременно с другими оборонными 
предприятиями. Ведь значительная их часть вы-
полняла срочные заказы фронта и нуждалась 
в бесперебойной подаче электроэнергии. Поэто-
му переброска из угрожаемых районов основно-
го оборудования таких крупных электростанций, 
как Киевская, Кураховская, Зуевская, Северо-До-
нецкая, Штеровская ГРЭС, Одесская ТЭЦ, прохо-
дила буквально перед отходом советских войск, 
в самые последние дни и часы. На Днепровской 
ГЭС работники успели снять только некоторые де-
тали с трех турбин, а плотину пришлось взорвать.

Менее чем за год в восточные районы страны 
было переброшено более трех тысяч крупных 
промышленных предприятий и 15 млн специ-
алистов. Для этого потребовалось полтора мил-
лиона железнодорожных вагонов, и все это в ус-
ловиях войны. Наверное, это единственный слу-
чай в истории России, когда операция подобного 
масштаба была проведена без сучка и задорин-
ки. Маршал Жуков, говоря о ее значении, сравни-
вал ее со всеми победами Великой Отечествен-
ной войны. О самой главной секретной опера-
ции Великой Отечественной мало кому известно.   

Почему же правда, которая обеспечила побе-
ду в этой грандиозной операции, незаслужен-
но замалчивалась? Большая часть документов 
о ней до сих пор засекречена. Кто в конце кон-
цов обеспечивал и проводил эту беспрецедент-
ную акцию? 

Г.К. Жуков:

«Приверженцы капиталистического строя не могли понять, как нашему 
правительству удалось осуществить в столь крупных масштабах демонтаж 
и перебазирование крупнейших экономических комплексов.

В преимуществе социалистического строя, основанного на общественной 
народной собственности, и лежит ответ на загадку „русского чуда“, над 
разрешением которой до сих пор бьются наши идеологические противники».
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Последние находки в архивах позволяют по-
нять, почему данные замалчивались. Дело в орга-
низаторах этой беспримерной операции. С хру-
щевских времен историки и публицисты выпол-
няли установку по дискредитации органов гос-
безопасности. Сотрудники НКВД и Лаврентий 
Павлович Берия представлялись только как без-
жалостные палачи и каратели собственного на-
рода. Все то, что не соответствовало этому обра-
зу, предавалось забвению. 

Но объективный анализ свидетельствует, что 
к началу войны в СССР была только одна эффек-
тивная структура, способная выполнить подоб-
ные задачи. Можно сказать, что в годы войны 
НКВД был кризисной властной структурой. 
НКВД прикрывал самые опасные и угрожаемые 
участки. Он обеспечивал порядок на дорогах, 
эвакуацию людей, бесперебойную связь. Все эти 
функции отражены в нормативных документах, 
но об этом мы мало знаем.

1 июня 1941 г. в войсках НКВД имелось 14 диви-
зий, 18 бригад, 21 полк различного назначения. 
Из них в западных округах находилось 7 дивизий, 
2 бригады и 11 оперативных полков внутренних 
войск, на базе которых в Прибалтийском, Запад-
ном и Киевском особых округах перед войной 
началось формирование 21-й, 22-й и 23-й мото-
стрелковых дивизий НКВД. Кроме того, на за-
падной границе было 8 пограничных округов, 
49 погранотрядов и других частей. Во внутрен-
них войсках НКВД насчитывалось 173 900 воен-
нослужащих, в том числе: 
 • пограничные войска — 167,6 тыс. человек; по-

граничные войска были созданы для охраны 
гос границы СССР, борьбы с диверсантами, на-
рушителями погранрежима;
 • оперативные войска (без учета военных учи-

лищ) — 27,3 тыс. человек; главной задачей этих 
войск считалась работа по обнаружению, высле-
живанию, блокированию и ликвидации бандфор-
мирований, отдельных уголовных элементов, 
а также борьба с политическими преступниками;
 • войска по охране железных дорог — 63,7 тыс. 

человек; в распоряжении этого рода войск были 
бронепоезда, что позволяло им достаточно 
эффективно осуществлять охрану и оборону 
«стальных магистралей»;
 • войска по охране особо важных промышленных 

объектов — 29,3 тыс. человек; работа здесь, соб-
ственно, ничем особым не выделялась, в основу 
были положены принципы охраны госграницы;
 • конвойные войска — 38,3 тыс. человек; основ-

ная их задача состояла в сопровождении (кон-
воировании) заключенных, военнопленных, де-

портируемых лиц; также служившие в конвой-
ных войсках охраняли лагеря и тюрьмы.

Кроме перечисленных выше функций в период 
Великой Отечественной войны на НКВД были 
возложены дополнительные обязанности, такие 
как борьба с мародерством, дезертирством, ли-
цами, провоцирующими панику и распростра-
няющими слухи, подрывающими авторитет го-
сударства и его руководителей. Особую важность 
имела борьба с хищением грузов военного на-
значения. Что же касается основной функции 
НКВД, а именно охраны правопорядка, то она со-
хранилась за этой госструктурой в полном объе-
ме, хотя все же первоочередной ее функцией 
в период Великой Отечественной войны стало 
решение военных задач. Например, в условиях 
военного времени усиливалось патрулирование 
улиц, проверка документов, особенно вечером 
и ночью. Кроме того, существовали партизан-
ские отряды, которые формировались в совет-
ском тылу, а затем перебрасывались через линию 
фронта в немецкий тыл. Деятельность таких от-
рядов курировала Особая группа при НКВД под 
руководством Павла Судоплатова, позднее став-
шая 4-м Управлением наркомата. Об этом редко 
вспоминают, но в военные годы ходила такая 
шутка: «А чего нам ждать, пока союзники второй 
фронт откроют? У нас он давно открыт! Назы-
вается Партизанский фронт». Если и есть в этом 
преувеличение, то небольшое. Партизаны Вели-
кой Отечественной войны действительно были 
настоящим вторым фронтом для гитлеровцев. 

Все это, конечно, не означает, что эвакуация со-
ветских граждан с самого начала протекала глад-
ко и слаженно. Срочно снять с обжитых мест 
миллионы людей, убедив их в необходимости 
временно оставить свое жилье из-за нависшей 
над ними смертельной угрозы, а затем организо-
вать их погрузку, перевозку и обеспечить разме-
щение в тылу, было невероятно сложно. Однако, 
как свидетельствуют многочисленные докумен-
ты и сами участники событий, недостатки в про-
цессе эвакуации населения не приобрели массо-
вого характера. С ними боролись, их устраняли 
быстро и решительно по законам военного вре-
мени. И людской поток, стремящийся на восток, 
с каждым днем становился все более организо-
ванным.

Благодаря эвакуации военной промышленно-
сти мы не только победили в войне, но и получи-
ли новый огромный промышленный комплекс 
в Сибири и на Урале, который и сегодня остает-
ся главной экономической базой страны. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Да, это подвиг всего нашего народа, в том числе 
и организатора этой операции руководителя 
НКВД Лаврентия Павловича Берии!

За последние годы о Л.П. Берии сказано много, но 
интерес к нему возрастает, и это объяснимо. Лав-
рентий Павлович Берия на протяжении многих 
лет считался самым страшным человеком в СССР, 
уничтожившим миллионы сограждан. Следу-
ет признать его огромный вклад в победу СССР 
в Великой Отечественной войне. Он сумел не 
только обеспечить порядок в тылу, но и добиться 
выполнения задач от наркоматов, которые кури-
ровал: оборонной промышленности, железнодо-
рожного и водного транспорта, черной и цветной 
металлургии, угольной, нефтяной, химической, 
резиновой, бумажно-целлюлозной, электротех-
нической промышленности, электростанций.

Под руководством Л.П. Берии в 1939–1940 гг. 
была создана мощная агентурная сеть совет-
ской внешней разведки в Европе, а также в Япо-
нии и США. Благодаря заграничной агентуре 
Советский Союз получил сведения о новых тех-
нологических разработках, в том числе о рабо-
тах США над атомной бомбой. 

Многие слышали о достижениях советских снайпе-
ров, которые за годы войны смогли уничтожить 
более 200 тыс. вражеских солдат и офицеров. Во-
енные историки подтвердят, что большая часть 
снайперов — это сотрудники НКВД. Еще до начала 
Великой Отечественной войны охранные и кон-
войные подразделения получили специальные 
отделения снайперов. В течение нескольких лет 
бойцы оттачивали свое мастерство, поэтому на 
фронте они продемонстрировали такие же боевые 
качества, как и сибирские и карельские охотники.

В начале войны советский народ сумел в исклю-
чительно короткий срок перевести экономи-
ку на военные рельсы и собственными силами 
обеспечить производство всей необходимой 
армии военной техники, боеприпасов, а также 
оборудования и материалов для народного хо-
зяйства страны. 

Память о наших предках составляет главное бо-
гатство нашей души. Меня возмущают люди, ко-
торые, не будучи сами живыми свидетелями 
происходившего в те времена, берутся осуждать 
и переделывать историю. 

В такие трудные времена любая история имеет 
некие негативные стороны, о которых обяза-
тельно следует говорить, говорить прямо и взве-
шенно. Это важно нам, чтобы мы учились на 
ошибках прошлого. эс
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