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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Изучение условий жизни населения тыло- 

вых городов вызвана интересом современной историографии к вопросу цены 

Победы в Великой Отечественной войне. В связи с тем, что многие стороны 

жизни людей в годы войны исследованы в историографии недостаточно, а в 

пределах Владимирского края практически не изучены, появилась необходи- 

мость заполнения данного научно-исторического пробела. Под условиями жиз- 

ни в исследовании подразумевается обстановка и определѐнные факторы, кото- 

рые непосредственно влияли на социальное положение людей. 

Получивший в последние десятилетия распространение антропологиче- 

ский подход позволяет взглянуть на события военных лет с позиции воспри- 

ятия жизни того времени тружениками тыла. Исследование условий жизни на- 

селения в годы Великой Отечественной войны позволило выявить поведенче- 

ские мотивы различных групп населения и отдельных людей. В условиях все- 

общего дефицита самых необходимых продуктов, в обстановке трудных жи- 

лищных и бытовых условий очень важно проследить, какое влияние оказывали 

средства массовой информации на морально-психологическую атмосферу в 

обществе и на мотивацию труда. 

Объектом исследования является городское население Владимирского 

края в годы Великой Отечественной войны. Предметом – условия жизни и 

массовое сознание городского населения крупных городов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом с 22 июня 

1941 года, то есть началом войны, по 9 мая 1945 года – днѐм окончания Вели- 

кой Отечественной войны. Именно во время войны как экстремального периода 

жизни ярче всего проявляется менталитет народа, то есть наиболее устойчивые, 

глубокие структуры общественного сознания и психологии. 

Территориальные рамки исследования ограничены Владимирским 

краем. С июня 1941 по август 1944 года большая часть территории нынешней 

Владимирской области входила в состав Ивановской области. В результате ре- 
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формирования административно-территориального деления СССР в числе про- 

чих изменений, указом президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 

1944 года была образована Владимирская область в составе РСФСР. Также 

часть районов были присоединены к ней от Московской и Горьковской облас- 

тей1. Преобразования оказали значительное влияние на функционирование эко- 

номики области, привели к перераспределению властных функций, созданию 

новых для края административных, исполнительных и прочих руководящих 

инстанций. Выбор данных территориальных рамок обусловлен значением Вла- 

димирского края как тылового региона, его важной транспортной ролью и ме- 

стом в истории России. Наибольшее внимание в исследовании было уделено 

наиболее крупным городам края: Владимиру, Коврову, Мурому, Александрову, 

Гусь-Хрустальному, Кольчугино, Вязникам. 

Степень изученности темы. Отечественную историографию Великой 

Отечественной войны традиционно делят на два периода: советский, вклю- 

чающий в себя временной промежуток с 1945-го до середины 1980-х гг., и 

постсоветский, длящийся с середины 1980-х гг. и до настоящего времени. Во- 

доразделом двух периодов отечественной историографии можно считать время 

«перестройки». На наш взгляд, целесообразно разделить советский период в 

историографии на две части. 

 Первый этап охватывает послевоенное десятилетие – 1945-1955 годы. 

Работы этого периода носили в основном публицистический характер, хотя уже 

тогда появился ряд исследований, содержавших глубокой анализ различных 

сторон жизни советских людей. Исследования осложнялись недостатком ис- 

точников, значительная часть которых была засекречена. Именно поэтому тру- 

ды, изданные тогда, трудно назвать полновесными научными исследованиями. 

Работы носили в основном обобщающий характер и были посвящены преиму- 

щественно экономическим проблемам военных лет2. Особняком стоит моно- 

 

1 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. к. ю. 

н. Мандельштам Ю.И. – М., 1956. – С. 44. 
2 Сухаревский Б.М. Советская экономика в Великую Отечественную войну. – М., 1945; Гершберг И.Р. Эконо- 

мическая победа Советского Союза. – М., 1945; Грановский Е.А. Советская промышленность в Великой Отече- 

ственной войне. – М., 1949; Соколов Б. Промышленное строительство в годы Великой Отечественной войны. – 
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графия Е.И. Солдатенко, прославлявшая трудовой подвиг тружеников тыла и 

вскользь затрагивающая бытовые трудности военного времени1. Крупный труд, 

дававший анализ экономического положения Советского Союза в годы войны, 

создал Н.А. Вознесенский2. 

 Второй этап, длившийся со времени хрущѐвской оттепели и до «пере- 

стройки» (1955-1985), был качественно иным. В этот период постепенно рас- 

ширяется источниковедческая база. В трудах этого этапа, во-первых, затраги- 

вался более широкий спектр проблем, а, во-вторых, несколько видоизменилась 

интерпретация войны. 

Крупнейшим исследователем идеологических аспектов войны был Г.Д. 

Комков3, выделявший особую роль «идеологического фронта» в общей победе 

над Германией. Доказательство превосходства социалистического строя и воз- 

вышение роли Коммунистической партии в победе стали главным лейтмотивом 

многих работ, хотя нередко делались оговорки о просчѐтах и недостатках идео- 

логической работы4. Важными вехами в исследовании самых разных проблем 

Великой Отечественной войны стали многотомные коллективные труды5. 

Продовольственные проблемы и способы их решения, рацион питания, 

рассмотрены в работах У.Г. Чернявского6, которые с точки зрения представ- 

ленного в них фактического материала и выводов не утратили своей актуально- 

сти и по сей день. Торговле и влиянию на неѐ войны посвящѐн труд Г.А. Дих- 

тяра7. Состояние снабжения населения в годы войны исследуется в монографии 

А.В. Любимова8. 

 

М., 1946. 
1 Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. – М., 1954. 
2 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – М., 1948. 
3 Комков Г.Д. Истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне. – М., 1961; его же. Идейно- 

политическая работа КПСС в 1941-45 гг. – М., 1965. 
4 КПСС – вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой Отечественной войне. – М., 1959; 
История Компартии Советского Союза. – М., 1970; Средин Г.В. КПСС – организатор победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. – М., 1975; Уткин, Б.П. Идеологическая работа в период Великой 
Отечественной войны // Вопросы истории. – 1985. - № 4. – С. 33-46. 
5 История второй мировой войны 1939-1945 гг. (в 12 томах). – М., 1973-82; Великая Отечественная война 

Советского Союза 1941-1945: Краткая история. – М., 1984. 
6 Чернявский У.Г. Война и продовольствие. – М., 1964; Комаров В. Е., Чернявский У. Г. Доходы и потребление 

населения СССР. – М., 1973. 
7 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период социализма и развернутого строительства коммунизма. – М., 1965. 
8 Любимов, А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. – М., 1968. 
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Исследование здравоохранения в годы войны в этот период также полу- 

чило своѐ развитие в историографии. Среди вышедших работ обращают на себя 

внимание труды, посвящѐнные здравоохранению в Российской Федерации1 и 

анализирующие роль партии в обеспечении населения медицинской помощью2. 

щью2. 

Исследователи не обошли своим вниманием условия жизни, быта и мате- 

риального положения населения в целом и отдельных его групп в годы военно- 

го лихолетья. Работы носили как региональный3, так и отраслевой характер4. 

Деятельность органов местной противовоздушной обороны рассматривалась в 

рамках отдельных регионов, а обобщающих работ не было5. 

В исследованиях деятельности партийных организаций Владимирского 

края6 затрагивались некоторые аспекты социально-бытовых проблем военного 

времени. В сфере интересов учѐных были вопросы изменения половозрастного 

состава и бытового положения рабочих7. Топливное обеспечение и материаль- 

ное положение населения Владимирской и Ивановской области рассмотрено в 

работах А.С. Аникина8. 

 Современный этап развития отечественной историографии ознаменован 

огромным количеством работ, посвящѐнных некогда табуированным темам: 

цензуре, трудным условиям жизни и пр. Новой вехой в исследовании санитар- 

 
 

1 Курашов С.В. 40 лет здравоохранения Российской Федерации. – М., 1957; Очерки истории здравоохранения 

СССР (1917-1956 гг.). – М., 1958; Трофимов В.В. Здравоохранение Российской Федерации за 50 лет. – М., 1967; 
Кузьмин М.К. Советская медицина в годы Великой Отечественной войны (очерки). – М., 1979. 
2 Кузнецов Д.Н., Чучелин Г.А. Партийное руководство медицинским обеспечением советских людей на фронте 

и в тылу. 1941-1945 гг. // Проблемы отечественной и всеобщей истории. – Л., 1984. Вып. 8. 
3 См. напр.: Будников Ю.И. Деятельность партийных организаций Урала по обеспечению материально-бытовых 

условий рабочих промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): автореф. 

дисс. канд. ист. наук. – М., 1988; Культура и быт рабочих Сибири в период строительства развитого социализма 

(1938-1958 гг.). – Новосибирск, 1979. 
4 Зинич М.С. Забота советского государства о материально-бытовом положении населения в 1941-1945 годах // 

История СССР. – 1985. - № 3. – С. 104-118; еѐ же. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 гг. (по 

материалам отраслей машиностроения). – М., 1984; Харитонова А.Е. Основные этапы жилищного 

строительства в СССР / Вопросы истории. – 1965. - № 5. – С. 50 – 64. 
5 Ченакал Д.Д. Военное небо Поволжья // ПВО Поволжья в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 1986; 

Мальцев И. М. Совершенствование системы управления войсками противовоздушной обороны в годы Великой 

Отечественной войны // Военно-исторический журнал. — 1986. — № 4. С. 22-31. 
6 Очерки истории Владимирской организации КПСС. – Ярославль, 1967; Поздняков Д.И. Владимирская город- 

ская партийная организация в период Великой Отечественной войны. – Владимир, 1975. 
7 Горшков А.И., Марков В.В. Защищая Родину. – Владимир, 1961. 
8 Аникин А.С. Трудовой подвиг рабочих Владимирской и Ивановской областей в годы Великой Отечественной 

войны: очерки, эссе. – Владимир, 1969. 
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но-медицинских проблем войны стал труд А.С. Георгиевского и О.Н. Гаврило- 

ва1, а также два исследования Г.А. Чучелина2. 

Новым словом в исследовании социальной политики военных лет стали 

труды Г.Г. Загвоздкина3 и Ю.А. Перчикова и В.Р.Степанова4. Авторы обращали 

ли особое внимание на высокую цену, заплаченную советскими тружениками 

тыла за победу в войне. Анализ изменений, внесѐнных войной в быт людей и 

благоустройство городов, был сделан М.С. Зинич5. Ряд работ посвящѐн ком- 

плексным исследованиям условий жизни и быта населения6, функционирова- 

нию городов7 и повседневной жизни населения в целом и отдельных групп в 

частности8. Во всех регионах, как показывают исследования, прослеживается 

значительное ухудшение финансового положения подавляющего большинства 

населения из-за инфляции, новых налогов, а также государственных займов. 

Получило развитие исследование деятельности местной противовоздуш- 

ной обороны. Л.В. Крюковой и А.В. Гусеву удалось проследить процесс ста- 

новления и деятельности местной противовоздушной обороны в широких хро- 

нологических рамках9. 

Активная работа ведѐтся в области анализа средств массовой информа- 

ции, пропаганды и идеологии тыла времѐн войны. Важной вехой в исследова- 

 

1 Георгиевский А.С., Гаврилов О.Н. Социально-гигиенические проблемы и последствия войн. – М., 1996; 
2 Чучелин Г.А. Во имя спасения отчизны (1941-1945). – Владимир, 2000; его же. Эпидемическая обстановка в 
России в годы войны // Великая Отечественная война: уроки и проблемы. – Пермь, 1995. 
3 Загвоздкин Г.Г. Цена победы: социальная политика военных лет. – Киров, 1990. 
4 Перчиков Ю.А., Степанов В.Р. Социально-бытовая и культурная деятельность местных Советов в 1941-1945 

годах: на материалах Волго-Вятского региона Российской Федерации. – Чебоксары, 1992. 
5 Зинич М.С. Будни военного лихолетья. 1941 – 1945 гг. – М., 1994. 
6 Соловьѐва В.В. Бытовые условия персонала промышленных предприятий Урала в 1941-45 гг.: государственная 

политика и стратегии адаптации: дисс. канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2011, Мельникова Ю.В. 

Жизнеобеспечение городского населения Южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.): дисс. канд. ист. наук. Оренбург, 2007; Григорьев А.Д. Социальное положение и быт населения в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах Чувашской АССР): дисс. канд. ист. наук. – 

Чебоксары, 2004; Шалак А.В. Условия жизни населения Восточной Сибири (1940-1950): дисс. док. ист. наук. 

Иркутск, 1998. С. 329; см. также: его же. Условия жизни и быт населения Восточной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск, 1998. 
7 Рубин В.А. Города южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): дисс. канд. ист. наук. 

– Оренбург, 2007. 
8 Гайсин У.Б. Вклад молодѐжи Урала в победу в годы Великой Отечественной войны: дисс. канд. ист. наук. – 

Уфа, 1999; Назаров А.И. Повседневная жизнь молодѐжи в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. (на материалах Тамбовской области); дисс. канд. ист. наук. – Тамбов, 2010. 
9 Крюкова Л.В. Становление и развитие местной противовоздушной обороны (МПВО) на Ставрополье: дисс. 

канд. ист. наук. – Пятигорск, 2010; Гусев, А.В. Местная противовоздушная оборона областей центрального 

района России в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны (1932-1945 гг.) : дисс. док. ист. 

наук. – Кострома, 2013. 
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ниях явилась книга Л.М. Савушкина1, который рассмотрел идеологию совет- 

ского тыла, исследуемую в настоящей диссертации, и монография В.С. Кожу- 

рина2. Отсутствие единой идеологической линии и жѐсткого надзора партий- 

ных инстанций после распада СССР способствовало появлению большого ко- 

личества разнонаправленных работ и мнений, представленных в них. На совре- 

менном этапе появился ряд диссертаций, исследующих средства массовой ин- 

формации, их деятельность и воздействие на население в годы войны3. Внима- 

ние учѐных привлекает как центральная, так и местная периодическая печать4. 

Анализу изменения и эволюции значимых идеологических установок в 

годы войны посвящены работы А.С. Горлова5, который отмечает главенст- 

вующую роль национально-патриотического воспитания в пропагандистских 

кампаниях военных лет. Моральное состояние, обыденное сознание населения, 

образы врага и союзника исследованы в целом ряде статей6 и диссертаций7. 

Массовое рассекречивание источников и отсутствие единой методологической 

парадигмы позволило исследователям разностороннее изучить проблемы и 

трудности цензуры. Фундаментальные труды по работе цензуры в годы совет- 

ской власти созданы А.В. Блюмом8 и Т.М. Горяевой1. 

 

1 Савушкин Л.М. Идеология советского тыла: проблемы и противоречия. 1941 – 1945. – Воронеж, 1990. 
2 Кожурин В.С. Неизвестная война: Деятельность Советского государства по обеспечению условий жизни и 

труда рабочих в годы Великой Отечественной войны. – М., 1990. 
3 Лымарев А.Н. Периодическая печать Южного Урала накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939- 

1945 гг.): дисс. канд. ист. наук. – Челябинск, 2002; Ломовцев А.И. Средства массовой информации и их 

воздействие на массовое сознание в годы Великой Отечественной войны (на материалах Пензенской области): 

дисс. канд. ист. наук. – Пенза, 2002; Малышев, А.В. Средства массовой информации Юга России в годы 

Великой Отечественной войны (на материалах Дона, Кубани и Ставрополья): дисс. канд. ист. наук. – Ростов-на- 

Дону, 2001. 
4 Широкорад И.И. Центральная периодическая печать СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.): дисс. док. ист. наук. – М., 2002; Галумов, Э.А. «Известия» на информационном и боевом фронтах // 

Военно-исторический журнал. – 2010. - № 11. – С. 29-33; Шпаковская С.В. Советские газеты в годы Великой 

Отечественной войны // Вопросы истории. 2014. № 5. С. 64-75. 
5 Горлов А.С. Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: дисс. канд. ист. наук. – М., 2009; 

Гордина, Е.Д. Историко-патриотическое воспитание в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 

– 2011. - № 12. – С. 58-71. 
6 Голубев А.В. «Мы ждали второго фронта»: союзники глазами советского общества в годы Второй мировой 

войны // Российская история. – 2009. - № 6. – С. 3-27; Кринко, Е.Ф. Образы противника в массовом сознании 

советского общества в 1941-1945 годах // Российская история. – 2010. - № 5. – С. 74-89; его же. Общественное 
сознание в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – СПб., 1995. 
7 Козлов Н.Д. Моральный потенциал народа и массовое общественное сознание в годы Великой Отечественной 

войны. Автореф. дис. док. ист. наук. – СПб., 1996; Лончинская, Л.Я. Массовое сознание населения уральских 

областей в годы Великой Отечественной войны: Исторический аспект: дис. канд. ист. наук. – Челябинск, 2005, 

Никитина М.Э. Идеологемы врага и героя и их внедрение в массовое сознание в годы Великой Отечественной 

войны: на материалах Пензенской области : дис. … канд. ист. наук. – Пенза, 2005. 
8 Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929—1953. – СПб., 2000. 
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Трудовая политика, мотивация и психология тружеников тыла рассмот- 

рена в работах нижегородского историка В.А. Сомова2. Разнообразием иссле- 

довательских задач отличаются труды А.Ш. Кабировой, осветившей различные 

составляющие повседневной жизни населения Татарстана в период войны3. 

Особого внимания заслуживают работы Е.Ю. Волковой, посвящѐнные исследо- 

ванию роли женщин тыла в победе страны в Великой Отечественной войне4. 

А.И. Вдовин долгие годы занимается национальными проблемами военных 

лет5. 

Во Владимирском крае интерес историков проявился к самым разным ас- 

пектам военной эпохи. Разностороннему исследованию подверглось большин- 

ство городов края6. Подвергнуты изучению половозрастные и гендерные изме- 

нения в составе рабочих, деятельность местных комитетов обороны, дрово- и 

торфозаготовки, вопросы коммунального хозяйства и повседневную жизнь лю- 

дей. Повседневную жизнь и настроения жителей Ивановской и Владимирской 

областей в своих статьях рассматривает С.В. Точѐнов7, обративший внимание 

на тяжѐлое положение значительных слоѐв рабочих, особенно в первый период 

войны. 

 
 

1 Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. – М., 2009. 
2 Сомов В.А. По закону военного времени. Очерки истории трудовой политики СССР в годы Великой Отечест- 

венной войны (1941-1945 гг.). – Н. Новгород, 2001; его же. Потому что была война… Внеэкономические факто- 

ры мотивации в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – Н. Новгород, 2008. 
3 Кабирова А.Ш. Война и общество: Татарстан в 1941-1945 гг. – Казань, 2011; еѐ же. Сороковые-роковые: Та- 
тарстан в годы военного лихолетья. – Казань, 2011. 
4 Волкова Е.Ю. Женщины тыловых регионов России в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : 

дисс. док. ист. наук. – Санкт-Петербург, 2008. 
5 Вдовин А.И. Политика по укреплению национального единства СССР в отражении гитлеровской агрессии в 

1941-1945 гг. // Мир и политика. 2010. № 11. – С. 29-50, его же. Национальные измерения победы в Великой 

Отечественной войне. Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2005. № 1. – С. 

34-56, его же. Национальный вопрос и национальная политика в СССР в годы Великой Отечественной войны: 

мифы и реалии. Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2003. № 5. – С. 24-54. 
6 Дорофеев А. Владимир в годы Великой Отечественной войны // Материалы исследований. – Владимир, 2000.- 

Сб. 6. - С. 92-97; Титова В.И. Шла война : город Владимир в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : 

(документы и воспоминания). – Владимир., 2002; Ковровчане в Великой Отечественной: к 55-летию Великой 

Победы / сост.: Н.В. Фролов. – Ковров, 2000; Зудилов Г.С., Ковалева Л. Сталинград. Война. Вязники. Книга – 

сборник документов и воспоминаний. – Владимир. 2006; Великая Отечественная война и современность. – 

Владимир, 1995. 
7 Точенов С.В. Волнения и забастовки на текстильных предприятиях Ивановской области осенью 1941 года // 

Отечественная история. – 2004. - № 3. – С. 42-47; его же. Настроения населения Ивановской области на началь- 

ном этапе Великой Отечественной войны (июнь-август 1941 года) // Вестник Ивановского госуд. ун-та. Сер. 

«Гуманитарные науки». История. Вып. 4, 2008. – С. 43-52; его же. Волнения и забастовки на текстильных пред- 

приятиях Ивановской области в 1941-42 годах // Вестник Ивановского госуд. ун-та. История. Вып. 2, 2004. – С. 

16-27. 
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Среди трудов зарубежных авторов ключевыми являются работы Дж. 

Хоскинга1, Дж. Боффа2, Ст. Мерля3, Н. Верта4, в которых затронуты проблемы 

жизненных условий, питания, доходов и заработной платы. Обращается внима- 

ние на чрезвычайно высокую цену, заплаченную населением СССР за общую 

победу в войне. В работе Ф. Буббайера5 отражены отдельные стороны совет- 

ской повседневности в их взаимодействии с официальной идеологией. 

Преобладающей тенденцией в последние десятилетия стала регионализа- 

ция исследований условий жизни населения в годы войны. Одновременно нет 

исследований по ряду регионов, имевших существенные этнические, менталь- 

ные и конфессиональные особенности, которые при этом отличались социаль- 

ными и ситуационными факторами. Накопленный теоретический и источнико- 

вый материал позволяет создать комплексное исследование условий жизни го- 

родского населения во Владимирском крае в годы Великой Отечественной вой- 

ны. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе условий жизни 

городского населения Владимирского края в годы Великой Отечественной вой- 

ны. 

Исходя из поставленной цели, мы будем решать следующие исследова- 

тельские задачи: 

- исследовать жилищно-коммунальное хозяйство городов Владимирского 

края и особенности его функционирования в период Великой Отечественной 

войны; 

- проанализировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в крае и 

состояние бытового обслуживания в годы войны; 

- проследить динамику изменений социально-бытовой инфраструктуры в 

исследуемый период; 

 

1 Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917 – 1991. – Смоленск, 2001. 
2 Боффа Дж. История Советского Союза в двух томах; Т. 2. От отечественной войны до положения второй ми- 

ровой державы. Сталин и Хрущев. 1941 – 1964. – М., 1994. 
3 Мерль Ст. Экономическая система и уровень жизни в дореволюционной России и Советском Союзе. Ожида- 

ния и реальность // Отечественная история. – 1998. - № 1. – С. 97 – 118. 
4 Верт Н. История Советского государства. 1990 – 1991. – М., 2002. 
5 Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. – М., 2010. 
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- исследовать деятельность служб местной противовоздушной и химиче- 

ской обороны края, выяснить их роль в обеспечении безопасности населения; 

- рассмотреть состояние владимирских средств массовой информации, 

исследовать методы работы цензуры, выяснить положительные и отрицатель- 

ные стороны цензурирования в военных условиях, определить настроения на- 

селения края в этот период; 

- изучить состояние трудовой дисциплины, проследить динамику еѐ из- 

менений в годы войны и выявить факторы, оказывавшие влияние на ситуацию в 

данном вопросе. 

Методологию исследования составляют принципы объективности и ис- 

торизма. Были использованы общенаучные и специально-исторические методы; 

применялись элементы контент-анализа. Для социальной истории характерно 

изучение внутреннего состояния общества, отдельных его групп и отношений 

между ними. Жизнеобеспечение населения региона в большой степени зависе- 

ло от состояния социально-бытовой сферы. Понятие быта в нашей работе упот- 

реблялось в смысле внепроизводственной сферы, включая сюда удовлетворе- 

ние потребностей людей в пище, жилье, поддержании здоровья. 

Источниковую базу исследования составляет обширный комплекс как 

опубликованных, так и неопубликованных документов, значительная часть ко- 

торых впервые вводится в научный оборот. Автор использовал материалы бо- 

лее 70 фондов 5 государственных и региональных архивов: Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива 

социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Влади- 

мирской области (ГАВО), Государственного архива Ивановской области (ГА- 

ИО), архивного отдела администрации города Коврова (АОА г. Коврова). 

 Первая группа источников представлена законодательными документа- 

ми органов высшей государственной власти. К данной группе источников от- 

носятся приказы наркоматов здравоохранения как всесоюзного, так и респуб- 
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ликанского значения1, Управления пропаганды и агитации2, Главного управле- 

ния по делам литературы и искусства (Главлит), приказы уполномоченного 

СНК СССР по охране военных тайн в печати3, постановления СНК СССР по 

подготовке к мерам МПВО и улучшению условий жизни населения и т.д.4. 

 Вторую группу источников составляют организационно- 

распорядительные и делопроизводственные документы партийных, советских, 

хозяйственных органов, промышленных предприятий. К таким источникам от- 

носятся письма ответственного руководителя ТАСС Я.С. Хавинсона, секретаря 

ЦК ВКП(б) А.С. Щербакова, начальника Управления агитации и пропаганды 

Г.Ф. Александрова, докладные записки руководителя отделения «Окна ТАСС» 

А. Комашко, доклад начальника Главного политического управления РККА 

Л.З. Мехлиса, отчѐты о работе военного отдела Совинформбюро, Осоавиахима, 

отчѐты областных управлений по делам литературы и искусства, сводки цензу- 

ры, переписка областных отделов по литературе и искусству (обллитов) с цен- 

тральным аппаратом Главного управления по литературе и искусству (ГАРФ ф. 

Р – 9425), полугодовые и годовые отчѐты областного и городских отделов здра- 

воохранения (ГАВО ф. Р – 2346, 2351, 2352, 2400, 3324, 3727, 3749, 3802, 3963, 

3973, 4003, 4004, ГАИО ф. Р – 1708 и АОА г. Коврова ф. Р – 69, 76, 128), город- 

ских отделов коммунальных хозяйств, приказы, переписка и отчѐты органов 

местной противовоздушной обороны, планы и отчѐты горпланов, топливных 

отделов и отделов заготовки (ГАВО ф. П – 335, ф. Р – 8, 13, 950, 952, 1977, 

3186, 3327, 3377, 3643, 3790, ГАИО ф. Р – 1092, АОА г. Ковров ф. Р – 56). Де- 

лопроизводственная документация заготовительных служб, имевших первосте- 

пенное значение для снабжения городов топливом, содержится в фондах обла- 

стных, городских и районных контор заготовок (ГАВО ф. Р – 2365, 2415, 3156, 

3427, 3539, 3750, 3764, 3831). Также использованы фонды управления и отде- 

лов торговли,  потребительских союзов,  позволяющие  реконструировать пита- 

1 Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945: сб. документов и материалов. – М., 1977. 

С. 36, 56, 58-62, 66-67, 88-89, 149, 181-183, ГАИО. Ф. Р – 1708. Оп. 2, 3. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 
3 История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – М., 1997. С. 85-86, 332-333. 
4 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов. Т.3. М., 1968. С. 50-52, 

65, 81-85, 188-190, 200-205, 205-207. 
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ние городского населения (ГАВО ф. Р – 146, 3319, 3811, 3884, 3999). Важный 

пласт источников хранят также фонды горпланов (ГАВО ф. Р – 2699, 3862, 

3867, 3977) и предприятий (ГАВО ф. Р – 6, 10, 64, 73, 207, 405, 406, 409, 573, 

577, 610, 1357, 2079, 2124, 2152, 3801, 3808, 3831, 3289, 3628, 3807,  3829, 3907, 

3908, 3931. 

 Третья группа источников представлена статистическими материалами, 

разбросанными по самым разным фондам. В первую очередь это документы за- 

водов и фабрик, в которых содержатся сведения об условиях жизни их сотруд- 

ников1. Важные сведения по интересующим вопросам были найдены в фондах 

финансовых учреждений (ГАВО ф. Р – 3282, 3813, 3812,). В ГАРФ был исполь- 

зован фонд управления противоэпидемических учреждений (Ф. Р – 8009). Сре- 

ди источников, обнаруженных в фондах, наибольший интерес представляли 

статистические сведения по ведению ремонтных работ, подсобному хозяйству, 

динамике заболеваемости, состоянию жилищной проблемы и топливному во- 

просу. 

 Четвѐртая группа источников представлена материалами периодической 

печати края2. Данные источники были использованы для того, чтобы просле- 

дить настроения населения касательно условий его жизни. В прессе публикова- 

лись важные статьи, которые могли способствовать выживанию населения в 

случае химических и воздушных атак врага. В диссертации были использованы 

все доступные материалы периодической печати, как городская и районная 

пресса, так и газеты предприятий. В целом сохранность данного вида источни- 

ков достаточно высока. 

 Пятая группа представлена источниками личного происхождения, пре- 

доставляющими ценные сведения не только по условиям жизни горожан в годы 

1 Фонды уже указаны выше. 
2 Большевик: Орган Гусь-Хрустального горкома и райкома ВКП (б). 1941-1944 гг., Голос колхозника: Орган 

Юрьев-Польского горкома и райкома ВКП (б). – 1941-1943, 1945 гг., Голос кольчугинца: Орган Кольчугинско- 

го горкома и райкома ВКП (б). – 1941-1944 гг., Голос труда: Орган Александровского горкома и райкома ВКП 

(б). – 1941-1944 гг., Колхозная газета: Орган Селивановского райкома ВКП (б). – 1941-1942, 1944 гг., Пролета- 

рий: Орган Вязниковского горкома и райкома ВКП (б). – 1941-1945 гг., Призыв: Орган Владимирского обкома 

ВКП (б) и облисполкома депутатов трудящихся. – 1944-1945. – В подзагл.: Орган Владимирского горкома и 

райкома ВКП (б) и городского и районного Советов депутатов трудящихся. – 1941-1944 гг., Рабочий клич: Ор- 

ган Ковровского горкома и райкома ВКП (б). – 1941-1945 гг., Муромский рабочий: Орган Муромского горкома 

и райкома ВКП (б). – 1941-1945 гг. 
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войны, но и их восприятию окружающей действительности. Эти источники по- 

зволяют проследить личностное восприятие людьми их собственного положе- 

ния в годы войны, их понимание общей обстановки как в тылу, так и на фронте, 

становится возможным проследить эволюцию взглядов на различных этапах 

войны. В исследовании использованы сборники воспоминаний и дневников1. 

Воспоминания жителей края позволяют составить более целостное представ- 

ление о мыслях и заботах людей в то суровое время. Источники личного проис- 

хождения характеризуются глубоким личностным восприятием авторами собы- 

тий того времени. 

Научная новизна представленной работы заключается в реконструкции 

условий жизни городского населения и раскрытии особенностей восприятия 

жителями Владимирской земли событий той эпохи посредством применения 

анализа обширного количества разноплановых источников, обнаруженных в 

фондах как центральных, так и региональных архивов, большая часть которых 

вводится в научный оборот впервые. 

Впервые в историческом аспекте рассмотрены условия жизни горожан 

Владимирского края в годы Великой Отечественной войны. Через призму со- 

циально-бытовых условий и воздействия на городских жителей региона средств 

массовой информации сделана попытка проследить восприятие населением 

войны, которая оказала тотальное влияние на все стороны жизни людей не 

только на фронте и временно оккупированной территории Советского Союза, 

но и в тыловых регионах страны. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Под воздействием экстремальных условий военного времени приори- 
 

 

1 Мы вышли из войны: г. Владимир и владимирцы в годы Великой Отечественной войны по дневникам, 

воспоминаниям, документам. – Владимир, 2004; Война глазами ветеранов: воспоминания владимирцев – 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Владимир, 1997; Великий Подвиг: Даты. События. 

Документы. Воспоминания / члены ред. группы: Г.В. 12. Латышев и др.; ред.-сост. В.М. Чиров; авт. проекта  

В.З. Шувал. – Владимир, 2005; Великий Подвиг: даты, события, документы, воспоминания : (сборник / сост., 

отв. ред. В.М. Чиров; ред. В.А. Волков. – Владимир. 2010; Победители: Воспоминания участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. – Владимир. 2010; Поиск. Никто не забыт, ничто не забыто : 

воспоминания ветеранов Отечественной войны и тружеников тыла. – Владимир. 2010; Детство, опалѐнное 

войной … воспоминания о пережитом. – Владимир. 2008; Путь к Победе: Ковров в 1941 – 1945: сборник 

материалов о Великой Отечественной войне / Сост. Н.Е. Комарова, О.А. Монякова. – Ковров, 2005;Лебедева 

Г.А. Моя жизнь в стране Советов: воспоминания. – М., 2002 и др. 
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тетными проблемами жизнеустройства стали организация питания, жилищно- 

бытовое устройство, медицинское обслуживание. 

2. Удовлетворительной следует признать работу органов здравоохранения 

края в годы войны. Несмотря на сложную санитарную обстановку в стране, ни- 

каких крупных эпидемий в эти годы на территории края не было, однако вер- 

нулись, казалось, уже побеждѐнные болезни. Наибольшей проблемой для ме- 

дицинского персонала стал кадровый голод, который не был до конца преодо- 

лѐн даже на исходе войны. Значительно изменился гендерный состав медицин- 

ских работников, к концу войны женщины составляли примерно 60% от общего 

количества врачей. Война сильно ухудшила демографическую обстановку, вы- 

разившуюся в резком падении рождаемости (в 1943 году рождаемость упала 

почти в 4 раза в сравнении с первым военным годом, в 1945 году рождаемость 

не достигла даже 50% от уровня 1941 года). 

3. Продовольственная проблема являлась самой насущной на протяже- 

нии всех военных лет. Нормы потребления в течение войны дважды сокраща- 

лись и были неодинаковыми для разных категорий населения. Скудностью и 

однообразием питания обусловлено массовое создание подсобных хозяйств. В 

условиях острой нехватки продовольствия и резко возраставших цен подсоб- 

ные хозяйства стали спасительными для значительной части населения. Одно- 

временно с этим хозяйства небольших предприятий нередко были убыточными 

и ложились лишь дополнительной нагрузкой на сотрудников. 

4. Важную роль в обеспечении безопасности населения сыграли подго- 

товка к мерам противовоздушной и химической обороны (ПВХО). В целом го- 

рода области так и не были подготовлены к ПВХО даже к концу войны, что 

было вызвано как объективными трудностями (финансовый, кадровый и мате- 

риальный дефицит), так и субъективными (недооценка мер ПВХО, наличие 

других проблем в деятельности отдельных заводов и городов). 

5. Состояние трудовой дисциплины напрямую было связано с условиями 

жизни населения. На динамике ухудшения и улучшения трудовой дисциплины 

сильно сказалось кардинальное изменение в возрастном составе рабочих (в 
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1944 году 75% рабочих было меньше 20-ти лет). Несмотря на жѐсткое трудовое 

законодательство, различные нарушения труддисциплины были частым явле- 

нием даже в конце войны, в то же время выносившиеся наказания были менее 

суровыми, чем в довоенный период. Нарушения трудовой дисциплины можно 

рассматривать как социальный протест против неудовлетворительных социаль- 

но-бытовых условий тружеников. 

6. Большую роль в формировании сознания жителей края играли средства 

массовой информации, которые, всецело контролировались органами цензуры. 

В местной прессе поднимались самые разные темы для обсуждения, в подав- 

ляющем большинстве случаев публикации прямо или косвенно затрагивали по- 

вседневные проблемы граждан. Газеты были не только партийным рупором, но 

и общественным рычагом, стремившимся воздействовать на бюрократов. Выс- 

шее руководство области критике не подвергалось, и в основном вся критика 

была направлена на низовые партийные и советские органы власти. СМИ стре- 

мились консолидировать граждан, что было особенно заметно в начальный пе- 

риод войны. Зависимость печатных органов от сиюминутной ситуации и доста- 

точно жѐсткое регулирование публикаций в прессе в полной мере проявилось в 

военные годы. Работу прессы можно назвать одной из предпосылок победонос- 

ного окончания войны, а наличие цензуры одним из условий Победы. 

Практическая значимость исследования. Результаты диссертационно- 

го исследования могут быть использованы в преподавании и при разработке 

учебных и специальных курсов по истории России, истории Владимирского 

края, а также при написании обобщающих трудов по социальной истории, ис- 

тории Великой Отечественной войны. В современном мире, где средства мас- 

совой информации играют важнейшую роль в жизни подавляющего большин- 

ства людей, роль пропаганды всѐ более возрастает. Многие из методов ведения 

пропаганды и агитации того времени возможно использовать и сейчас. Опыт 

гражданской обороны имеет не только научно-историческую, но и практиче- 

скую ценность и, на наш взгляд, вполне может служить некоторой рекоменда- 

цией для действий в экстремальных условиях. 
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Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту спе- 

циальности 07.00.02 – отечественная история, а именно: п. 4 «История взаимо- 

отношений власти и общества, государственных органов и общественных ин- 

ститутов России и еѐ регионов», п. 19. «История развития российского города и 

деревни», п. 23. «История Великой Отечественной войны», п. 25. «История го- 

сударственной и общественной идеологии, общественных настроений и обще- 

ственного мнения». 

Апробация результатов. Материалы исследования автор излагал на ме- 

ждународных, всероссийских и межвузовских конференциях во Владимире, 

Москве и Санкт-Петербурге, а также на заседаниях кафедры истории России 

Владимирского государственного университета. Результаты исследований бы- 

ли опубликованы соискателем в журналах, входящих в список рецензируемых 

ВАК изданий, а также в тематических сборниках научных трудов. 

Все основные результаты исследования и выводы отражены в 10 научных 

статьях общим объѐмом 4,2 п.л. (автора – 3,85 п.л.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, основной части, 

разделѐнной на две главы, которые, в свою очередь, делятся на параграфы, за- 

ключения, списка источников и литературы, а также приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, определены объект, пред- 

мет, территориальные и хронологические рамки исследования, представлены 

обзор историографии и теоретико-методологическая база, проанализированы 

основные группы источников, определены научная новизна и практическая 

значимость. 

В рамках первой главы «Социально-бытовая реальность» исследуются 

условия жизни городского населения в военных условиях. Основное внимание 

уделено главным жизненным потребностям в чрезвычайной ситуации, к кото- 

рым отнесены жилищные и бытовые условия, питание, а также здоровая сани- 
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тарная обстановка, обеспечение безопасности населения с помощью мер 

ПВХО. 

В первом параграфе «Жилищно-коммунальные условия» анализируются 

проблемы развития городов, причины трудностей, сложившихся в коммуналь- 

ном хозяйстве городов в годы войны. В тот период городское хозяйство Влади- 

мирского края находилось в неудовлетворительном состоянии. При этом город- 

ские власти и сами жители городов прилагали много усилий к устранению это- 

го положения. Обыденным явлением было проведение субботников и декадни- 

ков, в которых участвовали жители городов и которые широко освещались в 

местной прессе. В сравнительно неплохом состоянии в течение войны пребы- 

вало городское хозяйство в Муроме и областном центре Владимире, в худшем 

положении оказались такие города как Ковров, Вязники, Александров, Горохо- 

вец. Основными проблемами в условиях военного времени стали недостаток 

финансирования, дефицит материальных и кадровых ресурсов. Имеющийся 

кадровый ресурс горкомхозов не достигал даже половины потребности. 

Обеспечение городов топливом в годы войны было затруднено. Это было 

связано, в первую очередь, с объективными причинами, вызванными войной, 

т.е. дефицитом материальных и кадровых ресурсов (составляли в лучшем слу- 

чае ¾ от потребностей). Следствием такого дефицита стала повышенная на- 

грузка на тех, кто остался в тылу: в первую очередь на женщин, а также на под- 

растающее поколение (они составляли от 50 до 70% от общей численности за- 

готовителей). Крупной проблемой оставалась нехватка транспорта, как автомо- 

бильного, так и гужевого. 

Жилищная проблема, остро стоявшая ещѐ в предвоенный период, в годы 

войны, усилилась. Если в довоенный период нехватка жилья была связана с 

форсированной индустриализацией страны и как следствие – урбанизацией, а 

также постоянным естественным приростом населения, то в годы Великой Оте- 

чественной войны на первый план вышли другие факторы. Во-первых, трудно- 

сти были вызваны массовой эвакуацией населения из западной части СССР, т.е. 

с тех территорий, которые были временно оккупированы немецко- 
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фашистскими войсками и их сателлитами. Ивановская промышленная область, 

в состав которой до августа 1944 года входила большая часть Владимирской 

области, приютила свыше 93 тысяч вынужденных переселенцев. Второй важ- 

ной причиной стала значительная внутриобластная миграция населения. Тру- 

довая мобилизация, которой подверглось преимущественно молодое поколение 

(в том числе значительная часть несовершеннолетних), не только изменила об- 

лик рабочего класса страны, но и породила острейшую жилищную проблему, а 

также сопутствующие ей бытовые трудности. Жилищная площадь, в среднем 

приходившаяся на одного городского жителя, составляла 4 кв. м. Кроме того, 

около 10% жилищного фонда было временного типа (бараки). Темпы строи- 

тельства нового жилья не покрывали и десятой доли потребности в нѐм. 

Второй параграф «Медицинская обстановка» посвящѐн проблемам дефи- 

цита человеческих кадров и материальных ресурсов в области здравоохранения 

края, проблемам заболеваемости и рождаемости. 

Трудности, которые возникли перед различными медицинскими служба- 

ми области в эти годы, были аналогичны проблемам других учреждений, непо- 

средственно не работавших на оборону. Среди них выделяются кадровый «го- 

лод», дефицит материальных ресурсов: автомашин (они имелись только во 

Владимире, Коврове и Муроме), медикаментов, топлива (отвлечение медицин- 

ского персонала на заготовки). До 1944 года наблюдалось снижение количества 

врачей и среднего медицинского персонала, и лишь в конце войны наметился 

рост, но довоенных показателей в 1945 году достичь так и не удалось. Граждан- 

ское население в реальности обслуживалось ещѐ хуже, чем это следует из ста- 

тистических данных. Значительная часть медицинского персонала была занята 

большую часть времени в госпиталях, занимаясь ранеными военнослужащими. 

Несмотря на порой чрезвычайно сложную санитарную обстановку в стране, ни- 

каких крупных эпидемий в эти годы на территории края не проявилось, однако 

вернулись из небытия ряд казалось уже побеждѐнных болезней (например, 

сыпной и брюшной тиф). Самыми сложными в санитарном отношении следует 

признать 1942 и 1943 гг., на которые пришлась наименьшая рождаемость и 
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наибольшая смертность, а также наибольшие трудности в системе здравоохра- 

нения. Улучшение ситуации началось в 1944 году и продолжилось в 1945 году, 

однако довоенного уровня всѐ равно достигнуть в тот момент ещѐ не удалось. 

Рождаемость, упавшая в 1942 году (33957 родившихся) в два раза по сравнению 

с 1941 годом (64045 родившихся), продолжила падение и в 1943 году (27106 

человек), но меньшими темпами, рост начался лишь в 1945 году. Количество 

абортов также сокращалось, но никакой пропорциональной зависимости от ро- 

ждаемости не было, более того, если в 1942 году было зафиксировано 4373 

аборта (в 1941 г. – 9506 случаев), то в 1943 году наметился рост (7241 случай), а 

в 1944 г. зафиксирован некоторый спад (6908 случаев). 

Третий параграф «Продовольственная проблема» посвящѐн исследова- 

нию питания городского населения и способам решения недостатка продуктов. 

Военные годы пережившее их поколение вспоминает как голодные. Про- 

дукты, выдаваемые по карточкам, не обеспечивали в полной мере потребность 

в питании. Кроме того, карточное снабжение было неодинаковым для разных 

категорий населения. Следствием этого стала необходимость изыскивать раз- 

личные способы для обеспечения достаточного количества продовольствия. В 

условиях острой нехватки продовольствия и резко возраставших цен подсоб- 

ные хозяйства стали спасительными для значительной части городского насе- 

ления. Небольшим предприятиям и учреждениям труднее было создать эффек- 

тивные подсобные хозяйства, в основном это удавалось крупным заводам и 

фабрикам, имевшим большее количество рабочей силы, которую можно было 

отвлечь на ведение такого хозяйства. Для рядовых граждан их индивидуальные 

огороды играли не менее значимую роль. Во-первых, в таких хозяйствах часто 

выращивались продукты, которые нельзя было получить по карточкам, во- 

вторых, они частично компенсировали недостаток еды, отпускаемой по карточ- 

кам. По нашим оценкам доля продуктов питания, собранных в подсобных хо- 

зяйствах, составляла в среднем от 15 до 30% всего рациона. В том же Владими- 

ре площади, отведенные под подсобные хозяйства, увеличились за годы войны 

в 4-5 раз. 
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В четвѐртом параграфе «Бытовое обслуживание населения» рассмотрено 

состояние банно-прачечного и коммунального хозяйства. Городские жители в 

годы войны были стеснены бытовыми условиями в большей степени, чем в до- 

военные годы. 

В наиболее невыгодном положении находились мобилизованные пре- 

имущественно молодые рабочие, часть эвакуированных. Централизованное 

отопление и канализация в незначительном масштабе имелись лишь во Влади- 

мире и практически отсутствовали в других крупных городах: Коврове, Муро- 

ме, Александрове, в прочих мелких населѐнных пунктах городского типа вооб- 

ще ещѐ не были созданы. Поэтому бани и прачечные приобретали первосте- 

пенное значение. Посещение этих заведений было сопряжено с немалыми 

трудностями, т.к. их пропускная способность была невысокой и управляющие 

организации были вынуждены планировать их использование населением. Не- 

удовлетворительная работа предприятия бытового обслуживания нередко была 

предметом обсуждения местных советов, решения исполкомов советов, как 

правило, имели положительный эффект. Снабжение электроэнергией было ли- 

митированным и даже в этом случае предприятия, генерирующие и продающие 

электроэнергию, выполняли план только на 85-90%. Борьба за экономию (пре- 

дусматривала снижение потребления на 5-20%) в течение войны приобрела 

первоочерѐдное значение. 

В пятом параграфе «Участие горожан в противовоздушной и химической 

обороне» рассматривается деятельность ПВХО. В параграфе затронуты вопро- 

сы готовности населения и специальных служб к действиям в чрезвычайных 

условиях, которые могли быть вызваны войной. Слабая, а зачастую неудовле- 

творительная готовность подразделения местной противовоздушной обороны 

практически не отразилась на здоровье населения, т.к. на территории края не 

велось боевых действий. (Средняя укомплектованность команд ПВХО состав- 

ляла немногим более 60% штатной, согласно статистическим данным). В ре- 

альности численность команд была ниже, а на большинстве предприятий суще- 

ствовала лишь на бумаге. 
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Экстремальные условия сравнительно быстро превратились для боль- 

шинства городских жителей в обыденность и уступали своѐ место другим более 

актуальным повседневным заботам. Следствием такого превращения станови- 

лись регулярные нарушения режима светомаскировки, частичное или полное 

игнорирование мер по соблюдению МПВО как отдельными людьми, так и це- 

лыми предприятиями. 

Вторая глава «Массовое сознание и идеологическое воздействие на на- 

селение» посвящена исследованию восприятия населением своего положения в 

годы войны и воздействия средств массовой информации на горожан на раз- 

личных этапах военного лихолетья. 

В первом параграфе «Состояние средств информации и цензура» анали- 

зируется роль СМИ, которая отводилась им партийными инстанциями, рас- 

сматриваются количественные и качественные характеристики прессы края в 

военные годы. В период войны (как в целом по Советскому Союзу на 40%, так 

и по Владимирской области на 30-35%). резко сократился тираж всей периоди- 

ческой печати. В то же время цены выросли в течение военных лет в 3-4 раза. 

При этом газеты в городах были доступны жителям, в отличие от сельской ме- 

стности, где основным источником информации были радио и избы-читальни. 

К концу войны увеличился износ полиграфического оборудования, достигнув 

60-70% как по всей стране, так и во Владимирском крае, что привело к сокра- 

щению выпуска печатной продукции. 

Цензура способствовала консолидации населения, но нередким было яв- 

ление, когда цензоры проявляли бессмысленную и чрезмерную бдительность. 

Это становилось одной из причин недовольства населения газетными материа- 

лами, часто не печатавших сведений, которые люди стремились получить, что 

являлось в свою очередь причиной распространения различного рода слухов. С 

другой стороны, в условиях войны цензоры играли важную роль, предотвращая 

утечку секретной информации, имевшей стратегическое или военное значение. 

Следует отметить, что на сотрудников Обллита выпадала порой слишком 

большая нагрузка, из-за чего их работа не всегда была эффективной, и вызыва- 
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ла недовольство центрального аппарата. Эта нагрузка объяснялась вполне есте- 

ственной для военных лет причиной – дефицитом кадров. По Владимирскому 

краю дефицит составлял 20-25%. Значительной трудностью оставался невысо- 

кий образовательный уровень цензоров: большинство имели среднее образова- 

ние (70%), некоторые (5-7%) имели лишь начальное образование, недостаток 

опыта. 

Второй параграф «Отражение повседневной жизни горожан в местной 

прессе» посвящѐн анализу материалов местной прессы с точки зрения отраже- 

ния в них жизни местного населения. Рассматриваются наиболее часто упоми- 

наемые явления и процессы в повседневности общества Владимирского края, 

произведена попытка изучения местных процессов, затрагиваемых в средствах 

массовой информации. В прессе поднимались самые разные темы для обсужде- 

ния, касавшиеся политики, экономики, культуры, но все они рассматривались 

через призму идущей войны вплоть до начала 1945 года. Во многих случаях 

публикации прямо или косвенно затрагивали повседневные проблемы граждан. 

В результате исследований было выявлено, что сообщения с требованиями и 

просьбами по улучшению тех или иных аспектов жизни конкретных людей или 

категорий населения выросли в 10 раз. При этом высшее руководство области 

критике в периодической печати не подвергалось, в основном вся критика была 

направлена на низовые органы советской власти. Важной задачей прессы была 

консолидация граждан, что особенно заметно в начальный период войны. 

Третий параграф «Агитация, пропаганда и их воздействие на городское 

население» посвящѐн анализу воздействия основных идеологических устано- 

вок, отражаемых в местных СМИ, на население края. Несмотря на то внимание, 

которое в СССР уделялось пропаганде и агитации, в годы войны выявились все 

недостатки, которые не были столь широко заметны в довоенный период. Нет 

никаких оснований преувеличивать степень воздействия советских СМИ на 

граждан Советского Союза. Для полного и всеохватного идеологического воз- 

действия не хватало важнейшего фактора – соответствующих ресурсов. Далеко 

не всеобъемлющий охват газет (общий тираж местной прессы в начале войны 
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составлял около 95 тысяч при населении свыше миллиона человек), слабая ра- 

диофикация и кинофикация, как города, так и села говорит о том, что роль 

идеологического воздействия на людей хотя и была велика, но являлась лишь 

одним из факторов, способствовавших мобилизации, консолидации и проявле- 

ниям самоотверженного труда жителей тыла. 

В идеологической работе на первый план выдвигаются мотивы патрио- 

тизма и защиты отчизны, а не борьбы с классовым врагом. Стоит отметить, что 

зависимость печатных органов от сиюминутной ситуации и достаточно жѐсткое 

регулирование публикаций в прессе в полной мере проявилось в военные годы. 

Данное явление чѐтко прослеживается на всѐм протяжении войны, когда пе- 

риодическая печать дружно меняла основной спектр обозреваемых ею вопросов 

и проблем. 

В экстраординарных условиях военного времени массовое сознание лю- 

дей кардинальным образом изменилось. Советские средства массовой инфор- 

мации оказали определяющее влияние на эволюцию сознания значительной 

части городского населения. 

Четвѐртый параграф «Трудовая дисциплина» посвящѐн исследованию ди- 

намики и причин нарушения работниками трудовой дисциплины. Особенно 

трудная обстановка сложилась в текстильной отрасли промышленности, лучше 

обстояли дела на оборонных предприятиях. Чѐткой динамики трудовой дисци- 

плины в целом по промышленности проследить нельзя, т.к. она сильно разни- 

лась от предприятия к предприятию. По некоторым предприятиям в течение 

войны происходило улучшение (меньше было опозданий со стороны рабочих, 

лучше соблюдалась техника безопасности, сократился брак), по другим высок 

был уровень дезертирства с предприятий. Подавляющая часть дезертирств па- 

дала на молодых рабочих, мобилизованных на основе трудовой повинности, 

причем части таких работников не было ещѐ даже 16 лет. Плохие бытовые и 

жилищные условия не способствовали улучшению трудовой дисциплины у 

данной категории рабочих. 
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В годы войны изменилось само отношение к нарушителям трудовой дис- 

циплины. С одной стороны, в условиях военного времени к таким работникам 

должны были бы применять очень суровые меры, но при острой нехватке рабо- 

чей силы это выглядело бы нерационально. Руководство предприятий и так ис- 

пытывало недостаток в работниках, чрезвычайно остро стоял вопрос с квали- 

фикацией кадров, и применять суровые наказания к сотрудникам, себя было 

невозможно. Этого требовал здравый смысл, и руководители предприятий, по- 

лучившее в военные годы большую самостоятельность, нежели в довоенные 

годы, прекрасно это понимали. 

В заключении подведены основные итоги исследования, сформулирова- 

ны выводы по изученной проблеме. Условия жизни и быта жителей страны в 

интересующий нас период определялись политическим режимом мобилизаци- 

онного типа, и Владимирский край в этом смысле не был исключением. Стрем- 

ление достигнуть победы любой ценой представляется нам неизбежным, аль- 

тернатива этого стремления могла быть много хуже по своим последствиям не 

только для государства и общества, но и для каждого отдельного советского 

гражданина. Война неизбежно приводит к усилению централизации и единона- 

чалию, ни одна страна, принимавшая участие во Второй мировой войны не из- 

бежала этого, но в отличие от некоторых других стран, в Советском Союзе 

данное явление получило наиболее яркие черты, и это не было следствием 

только того, что в стране до войны существовала сверхцентрализованная поли- 

тическая и экономическая система. Война стала главной причиной этого. Одна- 

ко только так могла быть достигнута победа и одновременно с этим были соз- 

даны предпосылки для воспроизводства на более высокой технической и мате- 

риальной основе новых условий жизни для будущих поколений. 

В приложениях представлены составленные автором таблицы со стати- 

стические данными. Таблицы отражают медицинскую обстановку в рассматри- 

ваемом регионе. Также представлены пропагандистские плакаты разной тема- 

тики, получившие самое широкое распространение в прессе того времени. 
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