
Цена боевого оружия 

 

             С началом Великой Отечественной войны стал всё острее ощущаться 

недостаток денежных средств. Отечественная война внесла существенные 

изменения в государственный бюджет СССР. В условиях военной обстановки 

в стране были резко уменьшены расходы на народное хозяйство и социально-

культурные мероприятия и увеличены затраты на оборону. Всего за годы 

Великой Отечественной войны только прямые военные расходы составили 

551 млрд. рублей.  

           Начиная с 1942 г. ассигнования на оборону составляли около 60% 

государственного бюджета страны, и лишь к концу войны они были снижены 

до 43%1. При этом руководство страны предпринимало все необходимые меры 

для удешевления стоимости вооружения. Например, танк Т-34 в 1941 г. стоил 

269 тыс. руб., в 1942 – 193 тыс., в 1945-м – 135 тыс. руб.  

 

 

Советский танк Т-34 

          Самолёт Ил-4 стоил в 1941 г. 800 тыс. руб., год спустя – 468 тыс., в 1945 

году – 380 тыс. руб.  

 
1 Синицин А. М. Добровольные поступления денежных средств на оборону в годы Великой Отечественной 

войны // Вопросы истории. № 5. Май 1970. С. 210–211. 
URL. https://libmonster.ru/m/articles/view/ДОБРОВОЛЬНЫЕ-ПОСТУПЛЕНИЯ-ДЕНЕЖНЫХ-СРЕДСТВ-НА-

ОБОРОНУ-В-ГОДЫ-ВЕЛИКОЙ-ОТЕЧЕСТВЕННОЙ-ВОЙНЫ. 



 

 

Легендарный Ил-4 

 

      Пистолет-пулемёт Шпагина стоил 500 руб. в 1941 году, 400 руб. в 1942 

году, 148 руб. в 1945 году2. 

 

Пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ) 

             Пистолет-пулемёт Шпагина вошёл в историю в качестве самого 

массового оружия своего класса. Надежность конструкции, неприхотливость 

в эксплуатации, технологичность и низкая стоимость производства 

обусловили популярность ППШ, сделав его одним из важнейших символов 

Победы во Второй мировой войне.  

 

2 Цена Победы. URL. https://www.kommersant.ru/doc/4004614. 

 



История создания пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) 

            Пистолет-пулемёт, созданный советским оружейником Георгием 

Семеновичем Шпагиным, впервые увидел свет 26 августа 1940 г. Его 

появление было продиктовано необходимостью насыщения пехотных частей 

РККА дешевым, конструктивно простым и эффективным автоматическим 

оружием. К 1940 г. на вооружении Красной Армии состоял пистолет-пулемёт 

Дегтярёва (ППД) образца 1934/1940 гг. калибра 7,62х25 мм. Однако его 

конструкция была довольно сложной, а процесс создания одной единицы 

требовал избыточного количества операций, производимых на 

металлорежущем оборудовании. 

 

 
 

Г. С. Шпагин (1897–1952) 

 

            В том, что автоматическое оружие жизненно необходимо РККА, 

красные командиры убедились во время Советско-финской войны. 

Вооружённые достаточно удачными с точки зрения технических 

характеристик пистолетами-пулемётами «Суоми» (под пистолетный патрон 

калибра 9х19 мм) финны наносили советским войскам серьёзный урон. 

Военное командование Красной Армии спешно вернуло отправленные на 

склады ППД в войска, сражавшиеся в Финляндии, выпуск пистолетов-

пулемётов возобновили, но с технологической точки зрения производить его 

большими партиями оказалось сложно. Поэтому было принято решение 

создать альтернативу этому оружию. 

https://guns.club/lib/history/konstruktor-georgiy-semenovich-shpagin/?ysclid=lw8sw0oewf661880539
https://guns.club/lib/history/konstruktor-georgiy-semenovich-shpagin/?ysclid=lw8sw0oewf661880539


            В 1940 г. был объявлен конкурс на разработку нового пистолета-

пулемёта, к участию в котором были представлены проекты Г. С. Шпагина и 

Б. Г. Шпитального. Тестовые испытания на живучесть показали 

превосходство системы Шпагина. 21 декабря 1940 г. было подписано 

Постановление Комитета Обороны при совете народных комиссаров СССР, 

которое принимало на вооружение «7,62-мм пистолет-пулемёт системы 

Шпагина обр. 1941 г. (ППШ-41)». После этого ППШ был запущен в серийное 

производство3. 

 

«Всё для фронта, все для победы!» 

             Кроме прямых военных расходов, Советскому государству пришлось 

произвести большие дополнительные затраты по перестройке 

промышленности на военный лад, эвакуации гражданского населения, 

восстановлению в ходе войны разрушенных объектов народного хозяйства. В 

несколько раз увеличились расходы, связанные с выплатой пенсий и пособий, 

с содержанием лечебных учреждений, детских домов и домов инвалидов 

войны. Между тем поступления в государственный бюджет СССР по наиболее 

важным источникам дохода в первые же месяцы войны резко сократились.        

             Очень важным источником доходов бюджета стало во время войны 

привлечение средств населения. Сбор средств на нужды обороны проходил 

под лозунгом «Всё для фронта, все для победы!». 

            Для получения средств на военные нужды Наркоматом финансов были 

организованы Государственные займы. Они стали средством изъятия 

излишних средств из оборота и пополнения бюджета. За годы войны они 

принесли в бюджет 113,9 млрд. руб. (примерно десятую часть бюджетных 

доходов). Большая часть этой суммы была получена за счёт четырёх 

выигрышных займов, размещавшихся среди населения по подписке. 

Большинство рабочих и служащих подписывались на одну-две месячные 

зарплаты. Первый военный заём 1942 г. был выпущен на сумму 10 млрд. руб., 

подписка принесла 13,2 млрд. руб. Второй заём в 1943 г. принёс 20,8 млрд. 

руб. вместо запланированных 12 млрд. руб. Займы 1944 и 1945 гг. выпускались 

на сумму 25 млрд. руб. каждый, а подписка составила соответственно 29 млрд. 

и 26,7 млрд. руб. 

               Общая фактическая сумма государственных военных займов, 

выпущенных Советским правительством в 1942–1945 гг., была почти на 40 

 
3 Пистолет-пулемёт Шпагина – ППШ. URL. https://guns.club/lib/oruzhie/pistolet-pulemet-shpagina-ppsh/. 

 

 



млрд. руб. больше, чем сумма всех 14 довоенных займов, начиная с 1927 г. 

Трудно переоценить значение этого огромного вклада тружеников советского 

тыла в дело мобилизации денежных средств на оборону страны4. 

               В конце июля 1941 г. был создан Фонд обороны. Во всех отделениях 

Госбанка были открыты специальные счета, на которые принимались 

добровольные пожертвования от трудящихся – как денежные средства, так и 

драгоценности. Рабочие многих заводов ежемесячно отчисляли в Фонд 

обороны дневной заработок. Доноры отказывались от получения платы за 

сданную кровь, изобретатели – от премии за рацпредложения, деятели 

искусств – от гонораров, сборов за концерты, премий. Даже фронтовики часть 

своего денежного довольствия и премиальных отдавали в Фонд обороны. На 

средства Фонда были построены около 2,5 тыс. боевых самолётов. 

 

 
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 

 

Личные пожертвования граждан 

                Почти одновременно с созданием фонда обороны Родины в стране 

возникло патриотическое движение за сбор денежных средств на 

строительство танковых колонн, эскадрилий боевых самолетов, бронепоездов, 

подводных лодок, боевых катеров, артиллерийских батарей и другого боевого 

вооружения для фронта. Движение это также приняло массовый характер и 

развивалось в течение всех лет войны.  

 
4 Синицин А. М. Добровольные поступления денежных средств на оборону в годы Великой Отечественной 

войны… С. 213. 



               Вся страна знала имя колхозника Ферапонта Петровича 

Головатого из Саратовской области. Деньги в размере 100 тыс. руб., 

заработанные на продаже мёда, он передал в Фонд обороны. На них был 

куплен истребитель Як-1. Позднее вместе с родственниками Головатый собрал 

ещё 100 тыс. руб. на постройку второго истребителя. Все мужчины из его 

большой семьи, сыновья и зятья, ушли на фронт, и на его попечении остались 

девять внуков. До войны Головатый был пчеловодом, и все заработанные на 

пасеке деньги он отдал на строительство самолётов. Оба истребителя ни разу 

не были сбиты, лётчик майор Борис Еремин, земляк пчеловода Ферапонта 

Головатого, уничтожил на них 14 вражеских самолётов.  

 

 

На деньги, переданные колхозником Ферапонтом Головатым и его семьёй в Фонд 

обороны, были построены два самолета-истребителя 

Фото: РИА Новости 

 

 На деньги ещё одного колхозника-пчеловода Василия Конева был 

построен самолёт Ла-5ФН. На нём летали асы авиации Иван Кожедуб, Кирилл 

Евстигнеев и Герой Советского Союза Павел Брызгалов. 

             Колхозники Порецкого района Илья Андреевич и Мария 

Филипповна Ширмановы подарили танк Т-34 единственному сыну Андрею. 

Машина с надписью: «Подарок сыну» вместе с экипажем погибла в районе 

Черновцов… 

             Две жительницы освобождённого Ленинграда Евгения Петровна и 

Прасковья Васильевна Бариновы, мать и дочь, внесли в Фонд обороны все 

свои сбережения – 100 руб. золотом – и направили письмо Сталину с просьбой 



построить в память о муже и сыне самолёт. Штурмовик Ил-2 был передан 

капитану Георгию Михайловичу Паршину, ставшему дважды Героем 

Советского Союза. На левой стороне фюзеляжа была надпись: «Месть 

Бариновых», на правой – «За Ленинград». 

               Мария Васильевна Октябрьская после гибели мужа на фронте 

продала все вещи и ценности, внесла в Фонд обороны 50 тыс. руб., на которые 

был построен танк «Боевая подруга», Мария Октябрьская стала его 

механиком-водителем. 

               Объединялись трудовые коллективы, молодежные движения и даже 

домохозяйки (15 мая 1942 г. в газете «Московский большевик» было 

опубликовано объявление, в котором говорилось, что по инициативе 

домашних хозяек дома № 8 по Садовой-Каретной улице в столице начат сбор 

средств на строительство танка «Советская патриотка»). 

               6 января 1943 г. в газете «Пионерская правда» опубликовано письмо 

Сталину от первоклассницы московской школы № 612 Лены Азаренковой, в 

котором девочка сообщала, что накопила на ёлку 110 рублей. Она просила 

принять их для строительства самолёта «и передать его в полк 237», в котором 

служил её папа, чтобы его товарищи «отомстили гадким немцам за смерть 

папы, за бабушку, она так много плачет, и за меня». На боевом счету Ил-2 «От 

Леночки за папу!» 3 уничтоженных немецких бомбардировщика, 7 зенитных 

орудий, 3 танка, 17 автомашин с грузами, 5 дзотов и дотов, 2 склада 

боеприпасов и 2 склада горючего… По примеру школьницы дети всей страны 

начали отдавать на строительство боевой техники свои «подарочно-

конфетные» деньги. Так их вклады превращались в танки и самолеты. 

              Танк Т-60 с говорящим названием «Малютка» был построен на 

деньги, собранные детскими садами. Его механиком-водителем стала одна из 

19 женщин-танкистов, 22-летняя сержант Екатерина Петлюк. Так совпало, что 

фронтовое прозвище Екатерины было «Малютка» (из-за небольшого роста 

девушки – 151 см.). 

              Деньги в Фонд обороны перечисляли композитор С. Рахманинов, 

писатели М. Шолохов, А. Твардовский, А. Толстой, поэты В. Лебедев-Кумач, 

С. Маршак, С. Михалков, художники Кукрыниксы... Вклад оркестра Леонида 

Утёсова – два истребителя, на одном из которых была сделана надпись 

«Весёлые ребята»5. 

  

 

 

 
5 Деньги войны: как советские люди отдавали последнее ради Победы. URL. 

https://news.rambler.ru/other/44157985-dengi-voyny-kak-sovetskie-lyudi-otdavali-poslednee-radi-pobedy/ 



Вклад жителей Югры в Победу 

            Тысячи жителей Югры в годы Великой Отечественной войны отдавали 

последнее, чтобы приблизить Победу. Рыбаки и охотники Казыма посылали 

на фронт тёплые вещи, сдавали в Фонд обороны рыбу и пушнину. «Семён 

Павлович Молданов – житель посёлка Юильск – послал в Действующую 

Армию 3 пары кисов, чижи, тоборы, тёплые брюки и рубашку, малицу и 

шерстяные носки. Жена бойца Красной Армии М. Екимова отправила чижи, 

тёплый шарф, варежки и другие вещи»6. Учитель Подгорной неполной школы 

отправил 6 пар валенок, 1 полушубок и другие тёплые вещи. «На дело обороны 

родины школой передано 2 950 руб. облигациями государственных займов. 

Раненым бойцам и командирам в подшефные госпитали отослана посылка»7. 

Отец двух фронтовиков Илья Викторович Слинкин (Кондинский район) за 

полтора месяца отловил 5 лисиц и несколько горностаев, значительно 

перевыполнив трёхмесячный план по сдаче пушнины государству. Охотник 

обязался до конца зимнего промысла выполнить квартальную норму по сдаче 

пушнины государству на 200 %8. 

    Повсеместно организовывались воскресники для помощи фронту. Так, 

члены Тюлинского колхоза им. Ворошилова вышли в воскресенья на вылов 

рыбы и весь добытый в этот день улов 780 кг. направили в подарок раненым 

красноармейцам9. 

    Активно проходил сбор средств на постройку танков и самолётов в 

Сургутской МТС, Селияровской начальной школе, колхозе «Красный рыбак» 

в Нялинских юртах и Елизаровском сельпо. Так, трактористы-ремонтники 

Сургутской машинно-тракторной станции в феврале 1943 г. «на строительство 

танковой колонны собрали 530 руб. Комсомолка Бронникова внесла 70 руб., 

Тырикова, Третьяков, Щепеткина – по 50 руб. Члены Осоавиахима 

Елизаровского сельпо на создание танков «Омский осоавиахимовец» внесли 

327 руб.   

 Члены колхоза «Красный рыбак» (ю. Нялинские) в Фонд обороны страны 

сдали облигаций на 3 840 руб. Из личных сбережений колхозники собрали на 

танковую колонну «Омский колхозник» 700 руб. Пионеры и школьники 

Селияровской начальной школы собрали на постройку танков «Омский 

колхозник» 250 руб. наличными и 1950 руб. облигациями госзаймов»10. На 

постройку танковой колонны «Рыбак Сибири» студенты и преподаватели 

Ханты-Мансийского рыбтехникума собрали 31 420 руб. деньгами и 7 710 руб. 

 
6 Хуланхов Н. Забота о защитниках Отчизны // Сталинская трибуна. 1942. 12 февраля. 
7 Надеждинская. В помощь Красной Армии // Сталинская трибуна. 1942. 12 февраля. 
8 Желваков. Отец двух фронтовиков // Сталинская трибуна. 1943. 21 февраля. 
9 Рыбу в подшефные госпитали // Сталинская трибуна. 1942. 27 февраля. 
10 Сталинская трибуна. 1943. 18 февраля. 



облигациями госзаймов11. На строительство эскадрильи боевых самолётов 

жители округа собрали 1 153 350 руб., что впечатлило и было отмечено 

Верховным Главнокомандующим Иосифом Сталиным. 

          Югорчане оказывали помощь семьям фронтовиков. Так, житель пос. 

Ханты-Мансийск Суханов Иван Григорьевич весь урожай картофеля 50 кг. 

передал семье Рычковых, отец которых погиб на фронте, а мать умерла12. И 

таких примеров было множество.       

            Подобные примеры иллюстрируют не только моральную мобилизацию 

общества, но и горячее желание граждан аккумулировать финансовые ресурсы 

в критической для страны ситуации. Их взносы имели как 

персонализированный, адресный, так и обобщённый характер. 

Персонализированные формы проявлялись в практике «подарков» 

конкретным воинским частям или отдельным командирам, что укрепляло 

морально-политическую связь тыла и армии. 

              Только на средства, полученные от реализации среди советских 

патриотов государственных военных займов и денежных лотерей, а также за 

счёт добровольных взносов трудящихся на производство вооружения для 

фронта, Советский Союз мог вести войну примерно около года. Всего за годы 

войны в Фонд обороны поступило 17,6 млрд. руб. наличными деньгами, 

13,2 кг. платины, 131,4 кг. золота, 9519 кг. серебра, драгоценностей на 

1,8 млрд. руб. На эти средства было построено около 2,5 тыс. боевых 

самолётов, несколько тысяч танков, 8 подлодок, 16 военных катеров13. Это был 

поистине выдающийся вклад советского народа в укрепление военно- 

экономического могущества Советского государства, в усиление помощи 

фронту, в ускорение разгрома фашистского агрессора.  

                Масштаб пожертвований отражал глубоко патриотический настрой 

граждан нашего Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 
11 Сталинская трибуна. 1945. 22 февраля. 
12 Жбанова. Детям фронтовика // Сталинская трибуна. 1945. 22 февраля. 
13 Деньги войны: как советские люди отдавали последнее ради Победы… 

 


