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УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. СЫЗРАНИ В СОЗДАНИИ ФОНДОВ ОБОРОНЫ
В 1941-1945 ГГ.

Горкомы и райкомы коммунистической партии в годы Великой Оте
чественной войны предпринимали различные меры для обеспечения со
действия населения в создании фондов обороны. Они создавались на 
добровольной основе и активно функционировали на протяжении всей 
войны. При помощи агитации и пропаганды население тыловых районов 
привлекалось к участию в пополнении фондов обороны денежными сред
ствами и провизией, обеспечении необходимыми средствами Красной 
армии для эффективного ведения войны.

Секретарей городских и районных комитетов ВКП(б) обязывали про
пагандировать на собраниях в колхозах, совхозах, МТС, на предприятиях 
и в учреждениях необходимость сбора денежных средств. Они должны 
были оказывать всяческое содействие и поддержку в развитии мероприя
тий по изготовлению и приобретению колхозниками, рабочими, служа
щими и домашними хозяйками теплых вещей (полушубков, перчаток, 
рукавиц, теплого белья и т.д.) для Красной Армии, а также способство
вать освещению данного вопроса на страницах городских и районных 
газет [2, оп. 2. д. 768. л. 29].

Первичные комсомольские организации обязывались партийным ру
ководством принимать активное участие в сборе средств и вести широ
кую агитационно-пропагандистскую работу. Горкомы и райкомы долж
ны были обеспечить строгий учет и контроль за поступлением средств от 
комсомольцев и молодежи. На открытых комсомольских собраниях регу
лярно обсуждались вопросы сбора средств. Шло постоянное информиро
вание вышестоящего партийного руководства о ходе выполнения работы 
[4, оп. 1. д. 234. л. 24].

Статистические данные военного отдела обкома ВКП(б) о поступле
нии от трудящихся области средств в фонд обороны на строительство
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танков и самолетов в 1941 1945 гг. позволяют оценить маештаб поетупле- 
ний денежных средств в фонд помощи. Трудящимися г. Куйбышева б^тло 
собрано 55566 рублей, г. Сызрани 11 780 руб., г. Чапаевска 6 391 руб. 
Безусловно, размеры пожертвований на военные нужды зависели от чис
ленности населения городов, вследствие этого работа в помощи РККА в 
областном центре велась более масштабно, чем в менее меньших городах 
[1, с. 351—352]. Тем не менее, в г.Сызрани Фонды обороны получили 
всестороннюю поддержку населения, о чем свидетельствуют данные пе
риодической печати.

В газете «Сызранский нефтяник» от 12 июля 1942 г. освещалась ком
пания сбора денежных средств для постройки танка «Приволжский осо- 
авиахимовец» по инициативе граждан Приволжского района. Ими было 
собрано более 200 тыс. рублей. Для ускорения строительства боевой ма
шины коммунисты парторганизации г. Сызрани управления треста при
няли решение внести на постройку танка однодневный заработок [3, с. 2].

В газете «Ударник Сталинец» от 15 октября 1942 г. сообщалось, что 
коллектив рабочих механического цеха вагоноремонтного завода стан
ции Сызрань принял решение организовать помощь в строительстве эс
кадрильи самолетов «Куйбышевский комсомолец». С этой целью ими 
был отчислен полдневный заработок всего коллектива рабочих в фонд 
помощи [5, с. 2].

Сборы в фонды обороны предусматривали не только пожертвования 
денежных средств, но и организацию различными слоями населения сбора 
теплой одежды, обуви, продовольствия для помощи солдатам РККА. 9 
октября 1941 г. из сообщений райкомов и горкомов ВКП(б) о сборе теп
лых вещей для Красной Армии говориться, что по всей Куйбышевской 
области поступило теплых вещей для армии: полушубков 3289, овчин 
37415, валенок 14502, шерсти 148039 кг, шапок 22522, курток ватных 7493, 
перчаток, варежек 44364, рукавиц меховых 4705, носок шерстяных 40112, 
белья теплого и нательного 20006, портянок шерстяных, теплых летних 
34863, шинелей 505 и др. теплые вещи [1, с. 328].

Огромную роль сыграли мобилизационные мероприятия по организа
ции трудовых ресурсов и перестройке производственных предприятий на 
выпуск военной продукции. Пропагандистская работа местных партийных 
и комсомольских организаций была направлена на активизацию сбора 
средств в фонды обороны и осуществление контроля их деятельности. 
Сызранцы, также как и все население страны, принимали активное учас
тие в создании фондов обороны и их пополнении для борьбы с Германией.
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«ФИНСКИЙ ВОПРОС» в СОВЕТСКО-ШВЕДСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
(СЕНТЯБРЬ 1944 Г. -  1948 Г.).

В сентябре 1944 г. завершилась советско-финляндская война. Между 
СССР и Финляндией б^тло подписано Московское перемирие при по
средничестве нейтральной Швеции. Данное соглашение было необходи
мо не только для Москвы и Хельсинки, но и для Стокгольма. На востоке 
от Швеции прекратилось советско-финляндское противостояние, кото
рое могло поставить под угрозу шведский нейтралитет.

Однако Московское перемирие б^тло все же не идеальным решением 
для Швеции. К СССР переходила территория Карельского перешейка с 
Выборгом, область Петсамо, а также создавалась советская военно-морс
кая база в районе Порккала-Удд на 50 лет. Подписанное перемирие озна
чало усиление позиций СССР на Балтике. Исторически русско-шведс
кие отношения складывались достаточно сложно на протяжении многих 
веков, и события Второй мировой войны подтвердили это. Как отмеча
лось в аналитической записке политического отдела шведского МИДа, 
со времен войны у СССР б^тло явное недоверие к Швеции [1, с. 1]. 
Вследствие этого шведам необходимо б^тло выстраивать более дружествен
ный внешнеполитический курс по отношению к Москве.

Выход Финляндии из войны в 1944 г. и посредническая миссия Сток
гольма показали, что Швеция может выполнить свои внешнеполитичес
кие задачи посредством решения «финского вопроса». Поэтому в Шве
ции хотели сохранить возможность влияния на ход советско-финляндс
ких отношений. Однако Москва не считала нужным присутствие Сток
гольма в дальнейшем урегулировании отношений между СССР и Фин
ляндией [2, с. 27-31].

Вместе с тем, шведское руководство не хотело оставаться в стороне от 
отношений Хельсинки и Москвы. После завершения советско-финлянд
ской войны в сентябре 1944 г. Стокгольм выбрал тактику укрепления 
экономических отношений с Финляндией и СССР. Швеция снабжала 
Финляндию необходимым продовольствием [3, с. 412]. Финляндия б^тла
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