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БЕСКОРЫСТНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ КАК ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ 

РУССКОГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье анализируется, каким образом Великая Отечественная война могла 

сплотить в едином порыве, как по принадлежности к великому народу, так и 

по принадлежности к великому государству. Самоотверженную, 

бескорыстную помощь Красной Армии оказывали граждане Советского 

Союза всех национальностей и социального положения, значительный вклад 

внесли и эмигранты, и религиозные конфессии, для которых любовь к 

Родине оказалась весомее идеологического и нравственного неприятия 

советской власти. Подобное единство в сложной и судьбоносной ситуации 

может и должно служить примером для молодого поколения нашей страны. 
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SELFLESS HELP TO THE FRONT AS A SPIRITUAL IMPULSE OF THE 

RUSSIAN PEOPLE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

The article analyzes how the World War II could unite in a single impulse both by 

belonging to a great nation and by belonging to a great state. Selfless, unselfish 

assistance to the Red Army was provided by citizens of the Soviet Union of all 

nationalities and social status, a significant contribution was made by emigrants 

and religious confessions, the love of the Motherland for them was more important 

than the ideological and moral rejection of the Soviet government. Such unity in a 

difficult and fateful situation can and should serve as an example for the younger 

generation of our country. 
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В преддверии 75-летней годовщины Победы русского народа в 

Великой Отечественной войне необходимо донести до молодого поколения, 

как тяжело досталась нам эта победа и то, как наш народ показал пример 

милосердия и благотворительности. Правительство Советского Союза 



сделало все, чтобы института благотворительности не было, так как 

идеология советского строя не допускала никаких форм 

благотворительности. Однако понемногу она стала в военные годы 

восстанавливаться. Благотворительность, которая прошла через все годы 

войны, показала стремление каждого человека бескорыстно, без выгоды для 

себя поддерживать свою армию, свой народ. 

29 июля 1941 года в газете «Правда» была напечатана статья 

«Трудящиеся предлагают создать фонд обороны» [1]. И все с энтузиазмом 

его создавали. Был порыв патриотизма, желание приблизить Победу. 

Московские рабочие призвали всех работающих каждый месяц отчислять 

однодневный заработок в Фонд обороны. Это предложение было поддержано 

всеми работающими. В колхозах засевались «гектары обороны». Кубанские 

колхозники засеяли 11 тыс. га яровых культур. А всего в стране было засеяно 

более 200 тыс. «гектаров обороны» [9]. Комсомольцы устраивали 

воскресники, а заработанные деньги отдавали в поддержку Красной Армии. 

Пионеры и школьники собирали металлолом, который переплавляли на 

танки и ружья. Каждый хотел внести свой вклад, приближая Победу. 

Труженики тыла собирали и отправляли посылки на фронт. Люди приносили 

все что могло помочь фронту: теплые вещи, обувь, сухари, махорку, мыло, 

мед, кисеты. По Краснодарскому краю уже в сентябре 1941 года собрали 

5000 полушубков, 16000 ватников, 9000 валенок и перчаток, 1788 шинелей. 3 

августа 1941 года в газете «Правда» было опубликовано сообщение: 

«Состоялся массовый воскресник железнодорожников, в котором 

участвовало свыше 1 миллиона человек. Весь заработок – 20 миллионов 

рублей, был передан в Фонд обороны» [2]. 

Колхозник из Саратова Головатый, продав пасеку, а затем и коров, 

пожертвовал 100 тысяч на покупку самолета. А ведь с ним жили 11 внуков, 

отцы которых воевали. На этом самолете Як-1Б всю войну летал уроженец 

Саратова, летчик Борис Еремин. Он пролетел, участвуя в воздушных боях – 

от Сталинграда до Крыма, – ни разу его не сбили. Когда потенциал самолета 



закончился, его отправили в Саратов, где установили как памятник, а 

Головатый вручил летчику Еремину Як 3, купленный опять за свои деньги. 

Летчик-подполковник долетел на самолете до Берлина, сбив последний 

вражеский самолет в берлинском небе. 

Мария Васильевна Октябрьская, женщина-танкист, решив отомстить 

фашистам за гибель своего мужа, продала все свое имущество и приобрела 

танк, который назвала "Боевая подруга". Отучившись в Омском танковом 

училище, она отправляется на своем танке на передовую. Воевала она 

недолго, в жестокой схватке с фашистами она погибла, но подвиг ее остался 

в людских сердцах и душах. Ей присвоили звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

Наш Краснодарский край отправил на передовую 42 тысячи коней. 

Руководство края создало краевые фонды "Лошадь – Красной Армии", 

"Обороне – повозка с упряжью". 

Церковь внесла огромный вклад, собрав пожертвований на 300 

миллионов рублей. На эти деньги построены танковая колонна «Димитрий 

Донской» и авиационная эскадрилья Советского Союза имени Александра 

Невского [3]. 

Всегда на войне проливается кровь. Многие бойцы были спасены, 

благодаря донорам, которые сдавали часть своей крови раненым и не 

забирали деньги, а переводили их в фонды. А солдаты, выжившие с их 

помощью, присылали письма, полные благодарности. В годы Великой 

Отечественной войны из всех погибших от ран только 1% составили 

умершие от потери крови (для сравнения: в годы Первой мировой войны по 

этой причине погибло 65% раненых) [4, с. 137]. Всего за 4 года войны от 5,5 

миллиона доноров советская армия получила 7,3 миллиона литров крови. 

В Фонд обороны и Фонд Красной Армии поступило свыше 17 

миллиардов рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг 

серебра, на 1,7 миллиарда рублей драгоценностей, свыше 4,5 миллиарда 

рублей облигаций государственных займов и др. [3]. Все эти добровольные 



пожертвования помогли приблизить день победы. Изготавливая за всеобщие 

средства танки, самолеты, подводные лодки, боевое оружие, весь народ 

объединялся в борьбе за единую цель – выгнать фашистов с нашей земли. 

Советская интеллигенция тоже помогала фронту. Перечислялись 

заработки за прочитанные лекции, печатные издания, концерты, 

передавались произведения искусства, живописи. Первым отдал свою 

Сталинскую премию 100 тысяч рублей знаменитый писатель М. Шолохов. 

Это стало хорошим почином. Поэты, литераторы, певцы, ученые, 

журналисты, художники считали своим долгом помочь Родине материально. 

Семья Лермонтовых передала свои драгоценности. Герой Советского Союза 

Ф.К. Ковалев летал на истребителе, оплаченном Мессингом. В 1942 году на 

личные средства С.Я. Маршака, В.М. Гусева, С.В. Михалкова был построен и 

передан РККА танк КВ-1 «Беспощадный» [3]. 

Журналистами построены танки «Работник печати». На гонорары 

советской интеллигенции приобретены эскадрильи самолетов «Советский 

служащий», «Советский учитель», «Советский медицинский работник». В 

Краснодарском крае на Тихорецком заводе «Красный молот» работники за 

свои деньги построили бронепоезд, названый «Железнодорожник», а затем 

еще шесть бронепоездов. Новороссийский железнодорожный узел построил 

бронепоезд «За Родину». Тимашевские железнодорожники построили 

бронепоезд «Смерть немецким оккупантам». 

Когда фашисты захватывали наши города, граждан эвакуировали на 

юг, где войны еще не было. Люди разных национальностей, живущие здесь, 

душевно принимали эвакуированных. В войну многие дети стали сиротами, 

потеряв самых близких – своих родителей. Необходимо было поддержать их, 

проявить заботу о них. На заводах и фабриках собирали вещи, деньги и 

отправляли посылки сиротам. Корреспондент А. Токарева в газете «Красная 

Чувашия» писала: «Кому дорого счастье нашей родины, – тому дорога 

судьба каждого нашего ребенка. Мы должны сделать все для того, чтобы 



дети защитников родины были сыты, одеты, обуты, чтобы они правильно 

развивались и хорошо учились» [6]. 

Русские эмигранты тоже принимали непосредственное участие. 

Бывшие русские подданные (более 2,5 млн) обосновались в Европе, Китае, 

Маньчжурии, Турции. Негласной столицей эмигрантов был Париж. Сначала 

эмигрантов объединяли ненависть к советскому строю и мечта вернуться 

домой. Со временем, наблюдая, как СССР успешно развивается, 

ликвидировав безработицу, подняв промышленность и сельское хозяйство, 

культуру и искусство, давая бесплатное образование и медицинское 

обслуживание, русская эмиграция разделилась. Одни желали вернуться на 

родину, другие продолжали борьбу по уничтожению СССР. Вторжение 

немцев на СССР для всех стало катастрофой. Люди, изгнанные революцией и 

потерявшие свою Родину, тем не менее желали победы и помогали, как 

могли. Для них 22 июня 1941 г. стал «днем патриотической мобилизации» [8, 

с. 330]. 

Многие записывались в армии наших союзников. Появились негласные 

организации для помощи советским военнопленным на вражеских 

территориях. Русские, желая помочь Родине, подписывались на займы 

Победы, отправляли медикаменты. Многие, кто ранее поддерживал 

Германию, теперь поддерживали Советский Союз. Даже враг Деникин не 

захотел сотрудничать с фашистами. Он говорил: «Я воевал с большевиками, 

но никогда с русским народом. Если бы я мог стать генералом Красной 

Армии, я бы показал немцам!» [8, c. 2]. На свои сбережения Деникин купил 

медицинские принадлежности и отправил вагон солдатам Красной армии, 

чем озадачил советское руководство. Помощь приняли, но кто даритель, не 

озвучили. Подавляющее большинство эмигрантов сочувствовали СССР, 

всячески оказывая ему поддержку. Кто имел возможность, помогал 

материально. Сергей Рахманинов денежный сбор от одного из концертов 

передал в Фонд обороны СССР со словами: «От одного из русских посильная 

помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную 



победу». На свои деньги композитор построил самолет для Красной Армии 

[7, с. 331]. 

Создание Фонда обороны и Фонда Красной Армии – поистине 

всеобщее проявление патриотизма и гражданственности, задействовавшее 

все категории граждан. Данное движение осуществлялось на всем 

протяжении войны. Каждый советский человек отдавал во имя Победы все, 

что имел, ради свободы и независимости своей родной страны. 88-летний 

академик Николай Сергеевич Морозов в 1942 году отправился воевать на 

фронт. Он считал себя обязанным пойти на фронт, чтобы приблизить победу. 

Академик обучался на снайперских курсах еще до войны, где и научился 

стрелять. Бойцы были удивлены тем, как метко ученый стрелял. Морозов 

застрелил несколько немцев. Ученый изучал, траекторию полета пули, делал 

расчеты с поправками на влажность и ветер, и пуля попадала в цель. 

Академика Морозова наградили медалью "За оборону Ленинграда" и 

орденом Ленина. Знаменитый астрофизик, будущий академик В.А. 

Амбарцумян изобрел теорию рассеяния света в мутной среде, применяемую 

при авиа полетах, за которую получил Сталинскую премию. 

Благотворительность в Великую Отечественную войну – особое 

явление, дань воинам-защитникам, благодарность и стремление поддержать, 

исходящие от гражданского населения в целом. Именно эта бескорыстность, 

желание помочь без выгоды для себя и является основой 

благотворительности. Но благотворительность военного времени – это еще и 

проверка народа на его сплоченность и  наличие патриотического воспитания 

[4]. Ни одна страна мира не знала такой сплоченности, мужества, стойкости, 

жертвенности, которые проявил советский народ в годы Великой 

Отечественной войны. 
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