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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нам близка позиция академика 

А.Н. Сахарова, который призывает на пути в будущее руководствоваться 

надежным методологическим компасом: не величие государства, а 

«совершенствование личности и на этой основе совершенствование 

общества вело людей по ступеням истории от глубокой древности до 

начала XXI века» [Сахаров А.Н. История и стабилизация общества // 

Преподавание истории и обществознания в школе. 2007. №10. С. 26.] Варя, в 

диссертации на методические журналы ссылать  не рекомендуется!!!! 

Ученый пишет о недавней нашей истории так: «… что сделано – то 

сделано. Была и сверхдержава, был и первый человек в космосе, были и 

величественные стройки, и проблемная целина с ее героизмом, и великая 

наука (правда, с невероятно сильным акцентом на “оборонке”), было и еще 

много всякого, что наполняло гордостью сердца советских людей… убрать! 

Остается все это в нашей истории и до сих пор. Эти ценности 

отрицать невозможно. Но надо точно знать их исторический контекст, 

реальную стоимость с точки зрения интересов человека» [Сахаров А.Н. 

История и стабилизация общества // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2007. №10. С. 26.].  Целый ряд аспектов 

социальной, политической, экономической и духовной жизни человека 

советской эпохи до недавнего времени был за пределами свободного, 

объективного анализа. 

Актуальность нового направления определяется возросшим научным 

интересом к проблемам истории повседневности как части социальной 

истории, а историю изучения повседневности на основе создания, 

фиксирования и изучения устных источников – в самостоятельное 

направление современной исторической науки. Данный вектор развития 

науки позволяет посредством использования междисциплинарного подхода 

осуществить изучение проблемы повседневности различных социальных 

групп и роли в ней повседневных жизненных практик советских людей.  
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строка:  1,25 см, Поз.табуляции: нет
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Следует отметить, что на Западе устная история возродилась еще в 

середину ХХ века, тогда как в России об этом заговорили, только в начале 

1990-х годов. Исследований в России очень мало, ровно, как и 

исследователей. Если говорить про Сибирский регион, то исследования 

проводились в Новосибирской области и на Алтайском крае. убрать 

Изучение условий жизни простых людей, их быта, нравов, традиций и 

трансформаций в одежде, жилище, питании не может быть полным, а значит, 

не достаточно объективным без обращения к материалам устной истории. 

Особенно актуально это в связи с изучением экстремальных периодов, 

важнейшим из которых были годы Великой Отечественной войны. убрать 

Привлечение информации, почерпнутой из рассказов очевидцев, 

усиливает актуальность исследования в связи с тем, что на сегодняшний день 

«история повседневности» города Красноярска в годы Великой 

отечественной войны упоминается в контексте обобщающих работ по 

истории города и края в годы войны, или же исследуется один из аспектов 

истории повседневности. Однако комплексного исследования «истории 

повседневности» города в годы войны не существует. Поэтому, на наш 

взгляд выбранная проблематика работы нова и актуальна. 

 Историография. История повседневности представляет собой 

сравнительно новое направление в отечественной историографии. 

Историографический анализ поставленной проблемы обусловил выделение 

следующих периодов: 1. середина 1950-х - середина 1980-х гг.; 2. середина 

1980-х гг. – настоящее время. 

Важными вехами в исследовании самых разных проблем Великой 

Отечественной войны  на первом этапе стали многотомные коллективные 

труды. К таким изданиям относятся шеститомная ―История Великой 

Отечественной войны Советского Союза‖ и ―Краткая история‖ войны. В этих 

работах анализировался не только ход военных действий, но и состояние 

советской экономики в столь драматический для страны период. Однако ряд 

важных аспектов военного лихолетья не получил тогда своего развития 
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(социальная история войны, общественные настроения, условия труда и быта 

советских граждан)
1
.  

На протяжении всего периода продолжали выходить общие труды по 

Великой Отечественной войне, посвящѐнные отдельным сферам 

человеческой жизни:  Коновалов В.В.
2
 В 1985 году свет увидел 

Энциклопедия Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг.), отдельные 

главы которой посвящены здравоохранению, просвещению, народному 

образованию, оказанию помощи освобождѐнным районам
3
.   

В этих работах можно найти упоминания истории повседневности, но 

она  не являлась предметом исследования. 

Кроме обобщающих работ по войне на первом этапе публикуются и 

специальные работы, посвященные конкретным аспектам деятельности тыла. 

Монография Е.И. Солдатенко, посвященная трудовому подвигу 

тружеников тыла. В монографии  затрагиваются бытовые трудности 

военного времени
4
.  Крупный труд, дававший а 

Продовольственные проблемы и способы их решения, рацион питания, 

рассмотрены в работах У.Г. Чернявского, которые с точки зрения 

представленного в них фактического материала и выводов не утратили своей 

актуальности и по сей день
5
. Торговле и влиянию на нее войны посвящен 

труд Г.А. Дихтяра
6
. Состояние снабжения населения в годы войны 

                                                           
1
 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Краткая история. – М.: 

Воениздат МО СССР, 1984. - 632 с.; История второй мировой войны 1939-1945 гг. (в 12 

томах). – М.: Воениздат, 1973-82; История Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941 – 1945. /Под ред. Поспелова П.Н. - В 6 т. - М.: Воениздат, 1961; 
2
 Коновалов В.В. Солдаты бессмертия. – М.: Политиздат, 1985. - 368 с.; 

3
 Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. / Козлов М.М.,  Барабаш Ю.Я., 

Жилин П.А., Канатов В.И. -  М.: Сов. энциклопедия, 1985. — 832 с.; 
4
 Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. – 

М.: Госполитиздат, 1954. - 295 с.; 
5
 Чернявский У.Г. Война и продовольствие. – М.: Наука, 1964. - 208 с.; 

6
 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период социализма и развернутого строительства 

коммунизма. – М.: Наука, 1965. - 401 с.; 
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исследуется в монографии А.В. Любимова
7
. Вопросы общественного питания 

изучались Я. Е. Чадаевым
8
.   

Различные аспекты быта и уровня жизни отражены в работах А. Е. 

Харитоновой, Н. Я. Бромлея, Ю. А. Полякова, Э. Е. Писаренко, Л. А. 

Гордона
9
.  

В указанных монографических работах отражены проблемы, трудности 

военного времени  на союзном материале, без учета специфики регионов. 

Они помогли нам в ходе собственного исследования выделить особенности 

решения бытовых, социальных проблем на материалах нашего края. 

Сибирские исследователи добились больших результатов в создании 

трудов по истории своего края периода войны.  

В конце 1960 годов вышло пятитомное издание «История Сибири с 

древнейших времѐн до наших дней», пятый том которого содержит сведения 

о Великой Отечественной войне: развитие промышленности и транспорта, 

культура и наука, перестройка экономики на военный лад
10

.   

В 1960 – 1980-е годы были изданы очерки истории партийных 

организаций краѐв областей и национальных республик Сибири. В этих 

очерках, как правило, периоду Великой Отечественной войны уделялось 

особое место. Подход, заключавшийся в следовании идеологеме 

коммунистического строительства, был свойственен и литературе 

краеведческого характера. Например, в издании «Очерки истории 

Красноярской краевой организации КПСС 1895 – 1980 гг.)» показана 

                                                           
7
 Любимов, А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. – М.: 

Экономика, 1968. - 231 с.; 
8
 Чадаев Я.Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). – 

Москва: Мысль, 1985. - 388 с.; 
9
 Харитонова А.Е. Основные этапы жилищного строительства в СССР. // Вопросы 

истории. - 1965. - № 5. - С. 50-64; Бромлей Н.Я. Уровень жизни в СССР. // Вопросы 

истории. - 1966. - № 7.- С. 3-17; Поляков Ю.А. Писаренко Э.Е. Исторические аспекты 

изучения советского образа жизни (К постановке вопроса). // Вопросы истории. - 1978. - 

№ 6. - С. 3-14; Гордон Л.А. Черты социалистического образа жизни: быт городских 

рабочих вчера, сегодня, завтра. – М.: Знание, 1977. - 159 с.; 
10

 История Сибири с древнейших времен до наших дней (в 5 томах) / гл. ред. 
Окладников А.П. - Л: Наука. Ленингр. отд–ние, 1968–1969; 
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деятельность коммунистической организации Красноярска по развитию 

благоустройства города, жилищного строительства, идеологического 

воспитания горожан
11

. Однако изучению проблем военной повседневности 

тылового Красноярска внимание уделено не было в перечисленных изданиях. 

В диссертациях данного периода отражаются  материалы о героизме 

тружеников сибирского тыла в 1941 – 1945 годах. Обратившись к 

многочисленным архивным источникам, исследователи ввели в научный 

оборот много  новых материалов (Верхотуров И.Н., Кашуткин П.В.
12

)  

В 1960 – 1970 годах наиболее разработанными были следующие 

проблемы тыла: вопросы экономического развития страны, перебазирования 

промышленных предприятий на восток, сложности размещения больших 

групп эвакуированного населения в тылу и др. Основным недостатком 

советской историографии являлось отсутствие интереса к проблемам 

ментальности, исследования сводились к характеристике жизненных 

условий. В центре исследовательского интереса советских историков 1950-х 

– 1980-х гг. находились вопросы деятельности Коммунистической партии по 

улучшению социально-бытовых условий и повышению уровня жизни 

населения, без глубокого анализа трудностей и проблем, с которым 

сталкивались люди в военный период. Подобный внешний подход к 

проблемам  военного тыла  не позволял объективно рассматривать 

существовавшие бытовые проблемы, например, социальные девиации 

(преступность, пьянство, беспризорничество) и на наш взгляд не создавал 

объективного представления о происходивших процессах.  

Во второй половине восьмидесятых в стране началась публикация 

материалов, документов, посвященных повседневности. Этот этап развития 

                                                           
11

 Очерки истории Красноярской краевой партийной организации КПСС (1895 – 1980 гг.). 

– Красноярск: Кн. изд-во,, 1982. - 599 с.; 
12

 Верхотуров И.Н. Большевики Черемховского угольного бассейна в период Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Автореферат дис. канд. ист. наук. Иркутск, 1950; 

Кашуткин П.В. Большевики Западной Сибири в борьбе за развѐртывание 

социалистического соревнования в промышленности в годы Великой Отечественной 

войны. Автореферат дис. канд. ист. наук. М., 1950; 
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отечественной историографии ознаменован огромным количеством работ, 

посвященных некогда табуированным темам: цензуре, трудным условиям 

жизни и пр.  

Второй этап ознаменовался проведением научных конференций по 

военно-исторической антропологии. Были проведены такие конференции 

как: «Человек и война. XX век: проблемы изучения и преподавания в курсах 

отечественной истории. Всероссийская научно-практическая конференция», 

III Всероссийская научная конференция «Сибирь: вклад в победу в Великой 

Отечественной войне», Всероссийская научно-практическая конференция 

«XX век: человек в эпохе. Эпоха в человеке»
13

.   

Новым словом в исследовании социальной политики военных лет стали 

труды Г.Г. Загвоздкина, Ю.А. Перчикова и В.Р.Степанова
14

. Авторы 

обращали особое внимание на высокую цену, заплаченную советскими 

тружениками тыла за победу в войне. Обратившись к социальной 

проблематике, показали насколько различалась повседневность регионов в 

данный период и насколько существенными были отклонения в реализации 

социальной политики от декларируемых норм. 

Анализ изменений, внесенных войной в быт людей и благоустройство 

городов, был сделан М.С. Зинич
15

.  

В 1990-х гг. появилась серия работ, написанных в  историко-

публицистическом стиле. Они содержали значительное количество 

фактического материала, отражающего отдельные стороны городской 

                                                           
13 Кожевин В.Л. Человек и война. XX век: проблемы изучения и преподавания в курсах 

отечественной истории. Всероссийская научно-практическая конференция. // 

Отечественная история. - 2003. - № 2. - С. 202-203; Кожевин В.Л.  III Всероссийская 

научная конференция «Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне».  // 

Отечественная история. - 2006. - № 3. - С. 208-209; Моисеева И.Ю.  Всероссийская 

научно-практическая конференция «XX век: человек в эпохе. Эпоха в человеке». // 

Отечественная история. - 2006. - № 3. - С. 209-210; 
14

 Загвоздкин Г.Г. Цена победы: социальная политика военных лет. – Киров: Волго-Вят. 

кн. изд-во, 1990. - 262 с.; 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: Изд-во Чуваш. ун-та, 1992. - 83 с. 
15

 Зинич М.С. Будни военного лихолетья. 1941 – 1945 гг. – М.: ИРИ, 1994. - 143 с.; 
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повседневности, но ссылки на литературу и источники в них отсутствуют, 

что осложняет задачу критического анализа содержащихся в них сведений. В 

книге краеведа Л.П. Бердникова отражена деятельность местных властей в 

вовлечение людей в общественно-политическую жизнь, формировании 

структур городской повседневности, в решении бытовых проблем, 

удовлетворении повседневных запросов людей
16

. 

 

В 1990-х гг. начинают появляться работы, в которых большое внимание 

придается отражению развития социально-бытовой сферы городов. В ряде 

работ, вышедших в конце 1990-х – начале 2010-х гг., не рассматривается 

городская повседневность в целом, но изучены некоторые аспекты ее 

материально-вещной и духовной структур. В краеведческих работах второй 

половины 2000-х гг. исследователи расширяют проблематику 

повседневности, придавая большое значение изучению не только социально-

бытовой сферы, но и общественной жизни и ментальности.  

Работы таких исследователей как Соловьева В.В., Мельникова Ю.В., 

Григорьев А.Д., Шалак А.В. посвящены комплексным исследованиям 

условий жизни и быта населения
17

, исследование Рубина В.А. посвящено 

функционированию городов
18

, повседневной жизнью населения в целом и 

                                                           
16

 Бердников Л.П. Вся красноярская власть: Очерки истории местного советского 

управления и самоуправления (1917 – 1993). Факты, события, люди. – Красноярск: 

Книжное издательство, 1996. - 316 с.; 
17

 Соловьева 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; Шалак А.В. Условия жизни и быт населения 

Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск: Изд-

во Иркут. гос. экон. акад., 1998. - 183 с.; Тряхов И.С. Условия жизни городского населения 

в годы Великой Отечественной войны (на материалах Владимирского края). Автореф. 

дисс. канд. ист. наук. Иваново, 2016; 
18

 Рубин В.А. Города южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Дисс. канд. ист. наук. Оренбург, 2007; 
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отдельных групп в частности занимались Гайсин У.Б., Назаров А.И.
19

 

Трудовая политика, мотивация и психология тружеников тыла рассмотрена в 

работах нижегородского историка В.А. Сомова
20

. Разнообразием 

исследовательских задач отличаются труды А.Ш. Кабировой, осветившей 

различные составляющие повседневной жизни населения Татарстана в 

период войны
21

. Вопросы общественного питания изучались Д. В. 

Ильющенко
22

. Снабжение городского населения в годы Великой 

Отечественной войны в т. ч. организацию питания в Нижнем Поволжье 

исследовала Е. Е. Красноженова, снабжение продовольствием в Северо-

Западном регионе исследовалось Л. В. Смирновой,  в Бурятии – Б. Б. 

Цыретаровой вопросы организации питания в г. Иркутске, Красноярске 

исследовались А. В. Шалак
23

 . Вопрос снабжения в г. Красноярске в военный 

период рассматривался Е. В. Деминой, Н. В. Пахомовой
24

. 

                                                           
19

 Гайсин У.Б. Вклад молодежи Урала в победу в годы Великой Отечественной войны. 

Дисс. канд. ист. наук. Уфа, 1999; Назаров А.И. Повседневная жизнь молодежи в тылу в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах Тамбовской области). 

Дисс. канд. ист. наук. Тамбов, 2010; 
20

 Сомов В.А. По закону военного времени. Очерки истории трудовой политики СССР в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Н. Новгород: Изд-во Нижегор. 

госуниверситета, 2001. - 154 с.; Сомов В.А. Потому что была война… Внеэкономические 

факторы мотивации в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – Н. Новгород: 

Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2008. - 234 с.; 
21

 Кабирова А.Ш. Война и общество: Татарстан в 1941-1945 гг. – Казань: изд-во «Фэн» 

АН РТ, 2011. - 468 с.; Кабирова А.Ш. Сороковые-роковые: Татарстан в годы военного 

лихолетья. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. - 212 с.; 
22

 Ильющенко Д.В. Об особенностях общественного питания в СССР в условиях борьбы с 

фашизмом. // Государственная служба. - 2015. - № 3. - С. 18-20; 
23

 Красноженова Е.Е. Организация общественного питания в период Великой 

Отечественной войны (на материалах Нижнего Поволжья). // Каспийский регион: 

Политика, экономика, культура. - 2013. - № 1 (33). - С. 40-46; Смирнова JI.B. 

Продовольственное снабжение гражданского населения Северо-Западного региона 

РСФСР в период Великой Отечественной войны: на материалах Ленинградской, 

Псковской, Новгородской областей. Автореф. дисс. канд. ист. наук. СПб, 1996; 

Цыретарова Б.Б. Продовольственное обеспечение населения Бурятии в 1941–1945 годы: 

карточная система и общественное питание. // Новый исторический вестник. - 2010. - № 

24. - с. 34-43; Шалак А.В. Социальные проблемы населения Восточной Сибири (1940-1950 

годы). – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. - 354 с. 
24

 Демина Е.В. Торговля и снабжение населения Восточной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Красноярск, 2006; 

Демина Е.В., Константинов М.В. Материальное положение рабочих оборонной 

промышленности Красноярского края в годы Великой Отечественной войны. // Великая 
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Указанные исследования первыми стали выходить на вопросы 

повседневности. Однако в части работ повседневность рассматривается в 

описательном плане. Ряд исследований подробно и глубоко рассматривают 

один или несколько вопросов касающихся повседневности, но не дают 

комплексного анализа повседневной жизни, складывающегося из нескольких 

различных сфер. Те же исследования, которые дают комплексный анализ 

повседневности военной поры посвящены различным регионам, но не 

Красноярскому краю, или же другому временному промежутку
25

. 

На втором этапе к изучению проблем повседневности приобщились 

культурологи, социологи, исторические демографы и стали появляться 

междисциплинарные работы. Тогда же во многих регионах  начали 

формироваться школы исторических антропологов (Зверев В.А. в 

Новосибирске, Щеглова Т.К.  в Алтае, Андюсев Б.Е. в Красноярске
26

), 

которые проводили масштабные полевые исследования,  собирали 

материалы устной истории как источниковую базу своих работ.  

Подготовка юбилейных изданий регионов, предприятий сопровождалась 

публикацией воспоминаний ветеранов о времени и о себе, где затрагивались 

аспекты повседневности. В исторических публикациях, появившихся в 1990-

е годы, роль Коммунистической партии в период войны замалчивалась или 

трактовалась в основном в негативном свете – упор делался на недостатках в 

деятельности ВКП(б), говорилось об отступлениях на фронтах войны и 

неподготовленности советского тыла к войне с немецко-фашистской 

                                                                                                                                                                                           
Отечественная война 1941-1945: 60 лет Победы. Материалы науч. конф. - Красноярск: 

РИО ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. - С. 157-163; Пахомова Н.В. Оборонная 

промышленность Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

на материалах Красноярского края и Иркутской области. Автореф. дисс. канд. ист. наук. 

Красноярск, 2007; 
25

 Елизов А.Г. Повседневная жизнь городского населения Красноярского края в середине 

1940-х-1960-х гг. Дисс. канд. ист. наук.  Иркутск, 2012; 
26

 Страницы истории Новосибирской области: люди, события, культура. Областная 

научно-практическая конференции краеведов; Этнография Алтая и сопредельных 

территорий. Международная научно-практическая конференция; Сибирский субэтнос: 

культура, традиции, ментальность. Всероссийская научно-практическая Интернет-

конференция; 
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Германией, о заорганизованности агитационно-пропагандистской работы, 

ГУЛАГе, переселении репрессированных народов Кавказа и других регионов 

страны в Сибирь. 

Достоинство этих работ состоит в привлечении нового фактического 

материала
27

.  

Таким образом, преобладающей тенденцией в последние десятилетия 

стала регионализация исследований условий жизни населения в годы войны. 

Одновременно нет исследований по ряду регионов, имевших существенные 

особенности, которые при этом отличались социальными и ситуационными 

факторами. В отечественной историографии отсутствует специальное 

комплексное исследование, посвященное повседневной жизни городского 

населения Красноярска в военные годы. Краеведческая литература дает 

представление об отдельных аспектах городской повседневности региона в 

военное время. Таким образом, обозначенная проблема требует более 

тщательного и комплексного научного анализа. Накопленный теоретический 

и источниковый материал позволяет сделать попытку комплексного 

исследования условий жизни городского населения в Красноярске в годы 

Великой Отечественной войны. 

Как мы определили во вводной части работы, проблемы устной 

истории исследованы мало, а актуальность и степень научной новизны 

крайне важны для современной науки. Сравнительно немного тех 

исследователей, кто занимается практической частью устной истории, 

но еще меньше тех, кто писал и пишет о проблемах методики, кто 

разрабатывает теоретические основы методологии устно-

исторического исследования.  

                                                           
27

 Антонова В.С. Сибирь второй нам родиною стала / В. С. Антонова. - Красноярск: Офсет, 

2014. – 220 с.; Годы свершений и надежд. 1942-1997 : книга о делах и людях Ленинского 

района : юбилейный выпуск / сост. Бердников Л. П., Чагин В. В., Шаленков И. Н.. - 

Красноярск: Платина, 1997. – 288 с.; Красноярск-Берлин. 1941-1945. Историко-

публицистическое краеведческое издание, посвященное 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. - Красноярск: Поликор, 2010. - 448 с.; Мы помним... : 

сборник воспоминаний / сост. Галкина Е. И. - Красноярск : б. и., 2005. – 184 с.; 
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К одной из работ, в которой освещены выше указанные проблемы, 

относиться исследование Пола Томпсона «Голос прошлого. Устная 

история». Книга знакомит с возможностями метода устной истории, 

содержит подробное описание методики проведения устно-

исторических исследований и интерпретации полученных результатов. 

Варя, устная история – это метод , предмет наш другой и поэтому все, 

что связано с методологией устной истории – не надо!!! В 

историографический очерк. 

Убедительно прошу найти время и почитать чьи либо диссертации в 

библиотеке. 

Вам надлежит; выделить  как минимум три этапа в  изучении 

избранной проблемы. Например, 1950-1990- е гг. началось изучение 

истории тыла в обобщающих работах ( История Великой 

Отечественной войны, История советского тыла и т.п. где впервые 

были проанализированы…) 

1990-20?? – повышенный  интерес к социальной истории и 

повседневности как ее составной части ( опять общие работы и какое 

приращение знаний было осуществлено, какие региональные работы ( 

это только диссертации и монографии, никаких работ 

старшеклассников в диссертации не упоминайте!!!! 

20? – н.вр. (изучение военной повседневности и здесь в соответствии 

с проблематикой вашей работы общие работы и региональные по 

проблемам: снабжение и питание, медицинское обслуживание и жилье, 

досуг и условия труда и пр. ) 

Варя, все, что вы прислали в историографическом очерке называется 

библиографическое описание, а в диссертации нужен анализ, т.е. вы 

должны каждую работу описать с точки зрения, что нового автор 

привнес по вашей проблеме и в чем вы видите его недостатки!!! 

Варя, пока я не увижу вашу библиографическую картотеку, помочь 

оперативно в классификации работ в историографический очерк не 
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смогу. Если нужна помощь – приходите в субботу после 11.50 я готова 

свами работать на Взлетной. В другой день – договоримся! 

Среди отечественных исследователей это работы Н.Н. Козловой 

«Советские люди. Сцены из истории», И. Утехина «Очерки коммунального 

быта», Т.К. Щегловой «Деревни и крестьянства Алтайского края в ХХ веке».  

Исследование Натальи Козловой  «Советские люди. Сцены из истории» – 

результат работы в собрании «Народного Архива». Из дневниковых записей, 

сделанных обычными людьми, Н.Н. Козлова выбрала несколько биографий 

«невеликих чином карьеристов». Из писем Наталья Козлова извлекла детали 

из, которых складывались повседневность и быт того времени. 

Предмет исследование И. Утехина – отношения соседей в коммунальных 

квартирах. В своей работе И. Утехин показывает характерные черты 

коммунального мировосприятия. Говорит о том, что они присущи всякому 

человеку принадлежащему культуре того времени. 

В монографии Татьяны Кирилловны Щегловой предпринята попытка 

соединить конкретно-историческое исследование с проблемами 

источниковедения. Рассматриваются вопросы создания, документирования, 

архивирования и интерпретации источников нового типа – устных 

исторических источников. Характеризуются их содержательные и 

формальные особенности, способы работы с ними, затрагиваются проблемы 

их классификации и типологии. Дискуссионные вопросы новейшей истории 

крестьянства предреволюционного, революционного и советского периодов 

рассматриваются Т.К. Щегловой с использованием подходов нового 

направления исторических исследований – устной истории на основе 

созданных в 1990 - 2007 гг. в сельских районах Алтайского края и впервые 

вводимых источников. Предпринимаются также попытки исследования 

индивидуального и массового исторического сознания и менталитета 

сельского населения, в том числе отношения к власти, государственным 

деятелям, разрушению церквей, советской аграрной политики. Проводится 

сравнение оценок «повседневной жизни» в доколхозный и колхозно-
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совхозный период, а так же оценок исторических событий, явлений, 

процессов в «истории снизу» с отдельными выводами советской и 

постсоветской исторической науки. 

Большой вклад в разработку методологии данного исторического 

подхода внесли И.М. Савельева и А.В. Полетаева, а так же Ю.А. Поляков. 

Первые авторы дают определение микроистории как особого 

историографического направления, выделяют его «подводные камни»; Ю.А. 

Поляков, определяя историю в целом, пишет, что «по существу это и есть 

повседневная жизнь человека, в ее историческом развитии», он выделяет 

такие структуры повседневности, как демографические проблемы, 

жилищные условия, сфера услуг, досуг. [Поляков Ю.А. Человек в 

повседневности (исторические аспекты).// Отечественная история. 2000. №3. 

С. 125-132.] 

Так же проблемами устной истории в России занимаются Д.Н. Хубова и 

М.В. Лоскутова. В 2009 г. В Иркутске была защищена кандидатская 

диссертация С.А. Ковригиной по проблеме изучения истории 

повседеневности крестьянства Приангарья в 1945-1953 гг. на материалах 

устной истории. В Новосибирске, Барнауле, Омске, Томске, Иркутске ряд лет 

издаются сборники воспоминаний, мемуары видных личностей, сборники с 

материалами интервью и анкетирования по тематическому и 

хронологическому принципам. 

Тенденции к целостному анализу повседневной жизни в рамках 

социокультурного развития общества в отечественной историографии 

сумели проявить себя и укрепиться лишь на этапе трансформации всей 

историографической традиции, [Социальная история. М., 1998 - 2001; 

История в XXI веке: историко-антропологический подход в преподавании и 

изучении истории человечества (Материалы международной интернет-

конференции). М., 2001.]  что позволило сместить центр тяжести с 

производственной тематики на человека, его индивидуальный мир и быт.  

[Бердинских В.А. Крестьянская цивилизация в России. М.: «Аграф»,2001.; 
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Безгин В.Б. «Крестьянская повседневность (традиции конца Х1Х – начала 

ХХ века). М. – Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Тех. Ун-та. 2004.]  

С начала 1990-х гг. в отечественной историографии появляются научные 

работы в области культурно-антропологической истории, которые пытаются 

проследить социально-психологические составляющие исторического 

процесса на протяжении целой эпохи – от 1917 г. до современности. В 

настоящее время монографии такого рода составляют значительный массив 

исследований. А.А. Голубев, Е.Ю. Зубкова, Н.Д. Козлов, Е.С. Сенявская, И.В. 

Павлова осуществили системные изыскания, рассмотрев сознание всех слоѐв 

советского общества, отразили его многомерность и противоречивость, 

проанализировали деятельность государственных и партийных органов по 

мобилизации духовных сил народа в сложные военные и послевоенные годы. 

Е.С. Сенявская, рассматривая феномен общественного сознания 

участников Великой Отечественной войны и всего фронтового поколения, 

делает вывод, что в военных условиях формируется особый тип личности, 

особая психология, а затем эти особенности проявляются в мирное время. 

[Сенявская Е.С. Героические символы: реальность и мифология войны // 

Отечественная история. 1995. №5. С. 30-44.] Е.Ю. Зубкова в своих работах 

подробно характеризует общественные настроения в послевоенном СССР, 

как в традиционных социумах (рабочие, крестьяне), так и в новых, 

сформировавшихся за годы войны социальных группах (фронтовики, 

эвакуированные, мобилизованные). [Зубкова Е.Ю. Общественная атмосфера 

после войны (1945-1948 гг.) // Свободная мысль. 1992. №6,9. СС.4-25,79-88; 

Зубкова Е.Ю. Общество вышедшее из войны // Отечественная история. 1995, 

№3. С.90-100; Зубкова Е.Ю. Послевоенное общество: политика и 

повседневность (1945-1953). М.: Аякс, 2000] 

Отражение специфики социально-психологических факторов в жизни 

страны и народа в период 1940-50-х гг. присутствует в научных трудах ряда 

современных социальных историков: Ю.В. Аксютина, Н.В. Романовского, 

В.Н. Попова, О.М. Вербицкой. [Аксютин Ю.В. Социология позднего 
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сталинизма. М.: Алекс, 1993; Вербицкая О.М. Социология колхозной 

деревни. 1930-50 гг. М.: МГУ, 1992; Попов В.П. Власть и общество России. 

ХХ век. Тамбов: Центр, 1994; Романовский Н.В. Лики сталинизма. М.: 

Новатор. 1995.] На основе широкого круга источников авторы проводят 

анализ статистических данных, отчѐтов, справок, протоколов, а также 

мнений, суждений и слухов, распространѐнных среди населения. Это 

позволяет показать разнообразие настроений и чувств советских граждан в 

сложный исторический период, во всей полноте представив противоречия 

между официальной идеологией и общественным мнением. Монография И.С. 

Кузнецова «Советский тоталитаризм: очерк психоистории» также является 

попыткой выявить социально-психологические аспекты отечественной 

истории на протяжении советской эпохи. [Кузнецов И.С. Советский 

тоталитаризм: очерк психоистории. Новосибирск, 1995.] В монографиях Е.В. 

Фещенко, З.В. Сикевич, Т.Г. Стефаненко охарактеризована специфика 

народного сознания, проявлявшегося в форме устойчивых стереотипов 

социального поведения и социальной психологии. [Сикевич З.В. «Русские» – 

образ народа. СПб.: Троя, 1996; Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: 

Аспект-Пресс, 2003; Фещенко Е.В. Менталитет человека, его эволюция и 

особенности в России. Новосибирск: НОАН, 1999.] В исследовании И.М. 

Поповой «Повседневные идеологии» предлагается анализ структуры 

общественного сознания. Автор считает, что эмоциональные образы 

социального мира, направленные на рациональное объяснение 

действительности, образуют «повседневную идеологию» людей. В ходе 

исторического процесса на основе взаимовлияния идеологии и обыденного 

сознания происходит трансформация идеологических конструкций, 

существующих в обществе. [Попова И.М. Повседневные идеологии // 

Социологический журнал. 1998. №3-4. С.5-21;]  

Начиная с 2004 г. в Красноярске проводятся ежегодные Всероссийские 

Интернет-конференции, раскрывающие проблемы сибирского субэтноса, его 

культуру, традиции и ментальность. По итогам всех конференций вышли 
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сборники докладов и публикаций.  

Коллективная монография «Население России в XX веке» посвящена 

историко-демографическим проблемам городской и крестьянской семьи в 

России, в исследовании уделено внимание и проблематике сибирской семьи. 

Второй том издания посвящен истории российского населения в годы 

Великой Отечественной войны, предвоенный и послевоенный периоды. 

Хронологическими рубежами являются переписи населения 1939 г. и 1959 г. 

Большое внимание уделено вопросу о потерях населения в годы Великой 

Отечественной войны. [Население России в XX веке. Исторические очерки. 

Том 2. 1940-1959 гг. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.] 

О жизни обычных людей СССР, как на фронте, так и в тылу можно 

узнать из опубликованных Варя, мемуары – это источник!!!! [Шапошников 

М.К. «По зову родины», Чхеидзе А. «Записки Дунайского разведчика», 

Каплин Л. «Прыжок в «Волчье логово», «Торпеды в цель!», Фокин Е. 

«Хроника рядового разведчика», Стеженский В. «Солдатский дневник», 

Алешкин А.М. «Колокольный звон», Соколовский А.М. «Мы – курсанты 41 

года», «Было война», Подорожный Н.А. «По дорогам юности моей»,  «Год 

призыва43-й от Блокады до победы», Петров В.С. «Прошлое с нами», 

«Плечом к плечу через Карпаты к Праге», Князев Г.А. «Дни великих 

испытаний», Иноземцев Н. «Фронтовой дневник», Корсун И. «Страницы 

моей памяти», Монастырский И.Е. «Наперекор судьбе», Жгиров Ф.Е. «Под 

свинцовой метелью», Решетников В.В. «307 боевых вылетов», «Слово 

солдата», Курбатов И.Я. «На огненных рубежах», «Путь солдата», «И в 

сердце каждом отзовется», «По заданию ставки», «От первого до последнего 

дня», «Грозное лето 41-го», «Нам запретили белый свет», Гареев М. 

«Штурмовики идут на цель», «На рубежах мужества», Орлик И.И. «Моя 

военная юность»]  

Кроме того данной проблеме посвящен ряд исследований. [Брюханов Б. 

«Сто строк в номер», Кармазин В.Д. «Добро, спасающее мир», «Советский 

тыл в период коренного перелома в Великой Отечественной войне», 
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Кошкаров П., Романов А. «Две жизни», «Внуки, принимайте эстафету», 

«Подвиг продолжается», Гончаров И.М. «Дорогами бессмертия», Михеенков 

С. «В донесениях не сообщалось», Нечаев В.Н. «Гвардейский Уланский», 

Овчинникова Л. «Колокол на Долгом лугу»] 

Про жизнь простых людей во время войны в г. Красноярске упоминается 

в обобщающих работах [«Выстояли и победили»], конференциях. 

Всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников «Человек в 

истории России ХХ в.», который был проведен в Красноярске в 2008 г. 

Красноярским обществом «Мемориал» по следующим темам: человек в пути: 

миграции, переселения, депортации; личность и общество; человек и власть; 

человек и малая родина; свой-чужие; человек, общество, армия. 

Коллективная работа под названием «Годы свершений и надежд» 

посвящена «делам и людям Ленинского района». В разделе «Оглядываясь в 

прошлое» показана повседневная жизнь людей Ленинского района во время 

войны. В разделе «И поднялись заводские корпуса» прослеживается путь 

заводов Ленинского района с 30-х годов, кроме того можно выделить 

повседневность рабочих на заводе. Следующий раздел «Производство 

индустрии». В разделе «Спасибо доктор» рассказывается про 20-ю больницу 

и ее врачей. Раздел «Люди в погонах» посвящен людям таких профессий как 

милиционеры и юристы. Следующие раздел «Ступени знаний». В разделе 

«Район в котором мы живем» освящается культурная сторона жизни 

Ленинского района.В I разделе сборника «Этот день мы приближали как 

могли» опубликован ряд докладов: Г.А. Васильев «Эхо прошедшей войны», в 

котором исследуется боевая истории 119 стрелковой дивизии и 78 

Добровольческой бригады; Н.И. Дроздов «Наш вклад в великую победу»; 

П.В. Романов «Оборонный промышленный комплекс Красноярского края в 

годы войны». Во II разделе данного сборника «Говорят фронтовики» 

опубликован ряд воспоминаний, исследований:  «Демографические потери 

народонаселения СССР в 1941-1945 гг.»; «Сибиряки-добровольцы» 

воспоминания Бакшеева И.И.; «Поиски без вести пропавших» опубликовано 
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на основании записок журналиста Пентюхова В. Ф.; В.Г. Луканик, В.Ф. 

Ветшева «Забыть не имеем права», в котором приводятся краткие биографии 

воинов-спортсменов; В.Ф. Полищук «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; воспоминания Луканина В.Г. «Мой первый бой»; Лобковский 

Л.Б. «Образование, наука, культура в крае в годы Великой Отечественной 

Войны». III раздел сборника содержит следующую информацию: В.В. 

Гришаев «Маршал Жуков»; Д.Н. Игнатова, В.Г. Курдякова «Подготовка 

специалистов в СибЛТИ в годы Великой Отечественной Войны»; И.А. 

Прядко «Фронт и тыл Уярского района»; Рыкун В.И. «Во имя победы»; 

Погребняк А.И. «Проблемы снабжения и торговли в Сибири»; Карманов П.К. 

«Трудовые резервы Красноярского края в годы Великой Отечественной 

Войны»; Губкин В.Ф. «Краевая библиотека в 1941-1942 гг.»; Ставерова С.С. 

«Трудовая активность женщин Красноярья в начальный период Великой 

Отечественной Войны»; Скориков В.Е. «Подготовка военных кадров для 

фронта на территории Красноярского края в 1941-1942 гг.»; Мальков Д.В. 

«Транспортная политика Красноярского края в период Великой 

Отечественной Войны»; Барбашов Ю., Шабашова М.Ф. «Дата смерти 

бессмертием заменена»; Нельзин О.С. «Некоторые аспекты формирования и 

дислокации соединений, учреждений и частей РККА в Красноярском крае»; 

Сайбель М.Г. «Красноярский комсомол в годы Великой Отечественной 

Войны»; Софронова О.Г. «Работа педагогического института по 

мобилизации на нужды фронта»; Гаврин Д. «В память о великой победе»; 

Перельшн А.Г. «Боевой опыт и практика его использования в обучении»; 

Захаров А.Е., Иванов В.П. «Поэт-фронтовик». IV раздел сборника «Военные 

комиссариаты края информируют». V раздел «Документы архивов 

свидетельствуют»: Лимаева Л.И. «Восстановление эвакуированных 

предприятий на берегах Енисея»; Доброновская А.П. «Госпитали 

Красноярского края в годы Великой Отечественной Войны»; Корчма Т.Н. 

«Трудовая доблесть работников сельского хозяйства в годы войны»; 

Чеховская Н.А. «Трудовой подвиг жителей Ермаковского района во имя 
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великой победы»; Васькова Е.Н. «Патриотическое движение Сибиряков-

Агинцев по оказанию материальной помощи фронту»; Чащина Л. 

«Минусинское ремесленное училище № 5 в годы Великой Отечественной 

Войны»; Карманова А.И. «Труженики Енисейского района в годы войны»; 

Пимонова О.Н. «Перестройка промышленности г. Канска на военный лад»; 

Гончаренко Н.М. «Трудовая долблесть работников сельского хозяйства 

Краснотуранского района в годы войны»; Рубан Н.И. «Трудовой подвиг 

сибиряков во имя победы».  

Демидович А.П. в своей работе «Артиллеристы: Рассказы о трех 

артиллеристах: П.П. Бушуеве, Ю.А. Шестакове и П.И. Демидовиче, 

участниках Великой Отечественной войны» рассказывает о жизни трех 

простых артиллеристах на фронте, в том числе о своем отце П.И. 

Демидовиче, которые после войны приехали в г. Красноярск, в исследовании 

основной акцент сделан на военных подвигах и послевоенной мирной жизни. 

В исследовании «Бежицы. Красноярск» Демидович А.П. в основном 

рассматривает историю завода «Сибтяжмаш», который был создан на базе 

эвакуированного «Красного профинтерна», однако в работе можно 

проследить и истории эвакуированных семей рабочих завода. 

Вопросы общественного питания изучались Я. Е. Чадаевым [Чадаев Я.Е. 

Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). – 

Москва, Мысль, 1985, 388 с.], Д. В. Ильющенко [Ильющенко Д.В. Об 

особенностях общественного питания в СССР в условиях борьбы с 

фашизмом // Государственная служба. - 2015. - № 3. - с. 18-20.], У. Г. 

Чернявским [Чернявский У.Г. Война и продовольствие. Снабжение 

городского населения в Великую Отечественную войну (1941-1945 гг.). - 

Москва, Наука, 1964, 208 с.]. В указанных работах в том числе исследованы 

общие вопросы организации общественного питания и продуктового 

снабжения населения.Снабжение городского населения в годы Великой 

Отечественной войны в т. ч. организацию питания в Нижнем Поволжье 

исследовала Е. Е. Красноженова [Красноженова Е.Е. Организация 
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общественного питания в период Великой Отечественной войны (на 

материалах Нижнего Поволжья) // Каспийский регион: Политика, экономика, 

культура. – 2013. - № 1 (33). – с. 40-46.], снабжение продовольствием в 

Северо-Западном регионе исследовалось Л. В. Смирновой [Смирнова JI.B. 

Продовольственное снабжение гражданского населения Северо-Западного 

региона РСФСР в период Великой Отечественной войны: на материалах 

Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. автореф. дисс. СПб, 

1996.], в Бурятии – Б. Б. Цыретаровой [Цыретарова Б.Б. Продовольственное 

обеспечение населения Бурятии в 1941–1945 годы: карточная система и 

общественное питание // Новый исторический вестник. - 2010. - № 24. – с. 34-

43], вопросы организации питания в г. Иркутске, Красноярске исследовались 

А. В. Шалак [Шалак А.В. Социальные проблемы населения Восточной 

Сибири (1940-1950 годы). – Иркутск, Изд-во ИГЭА, 2000, 354 с.]. Вопрос 

снабжения в г. Красноярске в военный период рассматривался Е. В. Деминой 

[Демина Е.В. Торговля и снабжение населения Восточной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. автореф. дисс. Красноярск, 

2006. Демина Е.В., Константинов М.В. Материальное положение рабочих 

оборонной промышленности Красноярского края в годы Великой 

Отечественной войны// Великая Отечественная война 1941-1945: 60 лет 

Победы. - Красноярск, 2005], Н. В. Пахомовой [Пахомова Н.В. Оборонная 

промышленность Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.: на материалах Красноярского края и Иркутской области. 

автореф. дисс. Красноярск, 2007.]. Таким образом, изучение повседневной 

жизни города Красноярска во времена войны историками только начинается. 

Отдельные аспекты повседневности города военных лет так или иначе 

находили отражение в работах исследователей, но комплексного изучения, 

достаточно полного изучения повседневности г. Красноярска в период 1941-

1945 гг. проведено не было.  

Объект исследования — мы изучаем не город, а   , городская 

средагородское население.???. 
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Предмет исследования —  повседневная жизнь горожан в годы войны, 

слагающаяся из таких структур, как условия труда, жилищно-бытовые 

условия, снабжение и общественное питание, образование, досуг. 

В нашем понимании повседневность – целостный социокультурный 

жизненный мир, предстающий как естественное условие человеческой жизни 

и деятельности. 

 Цель работы – проанализировать изменения провести 

исследование повседневной жизни тылового города в годы Великой 

Отечественной войны на материалах г. Красноярска. 

Для выполнения данной цели с формулированы следующие задачи: 

1) Исследовать военную повседневность тылового города. 

2) Проанализировать социально-бытовые условия горожан. 

3) Рассмотреть досуг горожан 

4) Проанализировать развитие  системы образования в военные годы. 

 

Территориальные границы исследования охватывают территорию 

города Красноярска.  

Хронологические рамки исследования ограничены периодом войны 

1941 — 1945 гг.  

Источниковая база диссертации представлена материалами разного 

типа, которые классифицируются, прежде всего, по способу оформления в 

них исторической информации. Мы использовали письменные, устные и 

визуальные источники.  

К числу письменных источников исследования относятся: архивные 

материалы,  воспоминания и опубликованные мемуары,  сборники 

документов, периодическая печать.  

Автором использованы документальные источники Государственного 

аАрхива Красноярского края (фонды П-17, П-26, П-42, П-161, П-936, П-1052, 

П-1143, П-1474, П-3107, Р-17, Р-383,  Р-1340,  Р-1383, Р-1386, Р-1434). 
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Основной массивЗначительную массу источников  составили решения и 

постановления краевой, городских и районных организаций ВКП (б) - КПСС. 

Изучение фондов Красноярского краевого комитета ВКП (б) - КПСС (Ф. П-

26) и Красноярского городского комитета ВКП (б) - КПСС (Ф. П-17), 

Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов 

трудящихся (Ф. Р-1386) далопозволило возможность проследить 

влияниероль местных партийных и государственных  органов власти на 

формирование структур городской повседневности (открытие госпиталей и 

новых оборонных предприятий, размещение и снабжение эвакуированного и 

местного населения и т.п.). Однако, указанная группа источников не дает 

всей полноты картины повседневной жизни тылового города, не отражает 

условия жизни населения, их трудности. 

 Информация о положении молодежи, о ее включенности в общий труд, о 

кампаниях, с участием молодежи, проводимые в военный период,  об 

организации досуга школьников представлена в фонде П-1474 

Красноярского краевого комитета ВЛКСМ. В данном фонде отложились 

материалы, характеризующие деятельность массовой организации ВЛКСМ, 

но по направленности их кампаний, принимаемых решений можно 

реконструировать. отдельные аспекты истории повседневности тылового 

Красноярска.  

В фондах П-161, П-3107 представлены доклады, отчеты о работе высших 

учебных заведений города Красноярска. Они позволяют понять  организацию 

деятельности и трудности в функционировании учреждений 

профессионального образования. 

В фонде П-1143 содержатся протоколы общих собраний Красноярской 

краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сведения о 

работе комиссии охраны труда, переписка, постановления, директивные 

указания, инструкции Всесоюзного Центрального Совета профессиональных 

союзов, планы работ, документы о культурно-массовой работе и оборонной 

работе, квартальные и годовые статистические отчеты, постановления совета 

Отформатировано: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0,85 см, интервал Перед:  0
пт, Междустр.интервал:  1,5 строки,
Узор: Нет, Поз.табуляции:  0,85 см,
по левому краю

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 14 пт, без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 14 пт, без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 14 пт, без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 14 пт, без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 14 пт, без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 14 пт, без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, 14 пт, без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 14 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 14 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто, Узор: Нет

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 14 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто, Узор: Нет

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...



24 
 

Народных комиссаров СССР, отчеты Красноярского крайкома профсоюзов. 

Указанная группа источников помогает понять как осуществлялась 

реализация государственной политики в различных учреждениях, школах, 

больницах, оборонных предприятиях. Помогают реконструировать 

трудности, проблемы и сложности военной повседневности. Однако, 

информация носит эпизодический характер по времени, проблеме. Кроме 

того, в части докладов и отчетов, особенно по оборонным предприятиям, 

информация касающаяся повседневности не является основной, упоминается 

вскользь, небольшим объемом.  

В фонде П-42 исследовались отчѐтные доклады, сводки и сведения о 

работе общества Красного креста. Указанный источник  показывает помощь 

Красного креста в подготовке медсестер, косвенно подтверждает тот факт, 

что в Красноярске было большое количество госпиталей, в том числе 

эвакуированных. Что дает понимание приоритетного  направления 

деятельности всевобуча. Однако, не дает информации о повседневности 

общества, трудностях и проблемах, с которыми сталкивались. 

Фонд П-936 Краевого историко-патриотического общества "Краевед" 

содержит документы личного характера: воспоминания, переписки, 

фотодокументы. Фонд П-1052 содержит письма с фронта, воспоминания 

участников ВОВ, фотодокументы. Из указанного фонда в исследовании 

использованы воспоминания Булыги Валентины Владимировны.  

Отдельные группу источников составляют опубликованные 

воспоминания в таких сборниках как «Мы помним», «Сибирь второй нам 

родиною стала»,    «Выстояли и победили»
28

.   Указанная группа документов 

личного происхождения позволяет реконструировать детали военного 

тылового города, о которых вспоминали ветераны. 

                                                           
28

 Мы помним... : сборник воспоминаний / сост. Галкина Е. И. - Красноярск : б. и., 2005. – 

184 с.; Антонова В.С. Сибирь второй нам родиною стала / В. С. Антонова. - Красноярск: 

Офсет, 2014. – 220 с.; Выстояли и победили: [сборник материалов о красноярских 

спортсменах и физкультурниках-участниках Великой Отечественной войны] / ред. 

Авдюков. Ю. П. - Красноярск: ПИК "Офсет", 1995. - 52 с.; 
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Следующая группа источников — это опубликованные сборники 

документов в таких изданиях как: «Советская повседневность и массовое 

сознание», «Красноярский край в годы Великой Отечественной войны, 1941-

1945. Сборник документов»
29

,  Данные сборники впервые предприняли 

попытку документально раскрыть отдельные аспекты истории 

повседневности. 

Мемуары сюда!!! И анализ их значимости для нашей работы и 

недостатки 

Также к письменным источникам относится периодическая печать. Для 

настоящего исследования большое значение имеет многоплановость 

материалов, публиковавшихся в прессе. Исследователем проанализированы 

материалы годовых подборок следующих региональных и центральных 

изданий (1941-1945 гг.):  В процессе работы мы обращались к газетам: 

«Правда», «Красноярский рабочий», «Комсомольская правда», 

«Красноярский комсомолец». Периодическая печать представлена 

публицистическими, научными статьями, краткими очерками и обозрениями 

внешне - и внутриполитических событий, местной хроникой, фельетонами. 

Основная их часть отражает трудовые подвиги сибиряков. Материалы 

периодической печати отражают политику партии, результаты проведенных  

мероприятий, основные проблемы, факты нарушений и злоупотреблений. В 

адрес редакции газет поступали письма с жалобами на материальные 

трудности. Следует отметить, однако, что только малая их часть была 

опубликована -большинство не прошло тщательную идеологическую 

проверку. Недостаток данного источника является явно выраженный 

пропагандистский, агитационный характер. А также цензура, то есть в 

                                                           
29

 Советская повседневность и массовое сознание, 1939-1945 / сост. Лившин А. Я., Орлов 

И. Б. - Москва: РОССПЭН, 2003. – 470 с.; Красноярский край в годы Великой 

Отечественной войны, 1941-1945: сборник документов / Правительство Краснояр. края, 

Арх. агентство Краснояр. Края. - Красноярск: Архивное агентство Красноярского края, 

2010. - 479 с. 
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газетах публиковались только позитивные, поддерживающие, 

оптимистичные данные. 

 где критический анализ источника? Его репрезентативность? 

Эта группа источников представляет ценность в связи с тем, что в ней 

можно проследить эмоциональную оценку времени самими носителями 

данной культуры. Варя, это про что? Газеты – официальные издания какая 

эмоциональная оценка – жанр не тот!!!! 

В работе использован и такой тип источников, как устные повествования.  

Эту группу источников составляют записанные воспоминания, интервью, 

записки информаторов, ветеранов войны и труда. Всего в Банк источников-

воспоминаний и интервью вошел 51 текст, фольклорные, авторские 

творческие тексты (стихи информаторов, пословицы и поговорки) и т.д.  

Автор проанкетировал проживающих в военный период в г. Красноярске 

1917 – 1945 гг. рождения, 7 мужчин, 44 женщины. 

 Опросы проводились с опорой на заранее составленную анкету (она 

приведена в приложении №  5 к диссертации). Этот вид источников позволил 

проиллюстрировать некоторые теоретические положения, отразить 

повседневные заботы людей изучаемого периода, механизмы адаптации к 

социально-бытовым условиям, черты психологии людей, отражающие 

особенности ментальности в исследуемый период. Однако, они отличаются 

эмоциональным окрасом и содержат субъективные оценки. 

 Где анализ этого источника? Кто ваши интервьюеры по полу, возрасту, 

соц. положению. Какова была концепция вашего опросника? В чем 

достоинство и ограниченность полученных данных? 

Еще один тип использованных нами источников - визуальные 

свидетельства, в частности; натурально-изобразительные источники, 

представленные фотоматериалами из семейных альбомов жителей города и 

музейных коллекций, а также художественно-изобразительные материалы. 

Фотографии отдельных празднеств, собраний, проходящих в указанный 

период, семейные и групповые фото. Необходимо отметить малую 
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информативность фотоматериала, который, тем не менее, может играть 

важную роль в иллюстрации, наглядном примере повседневной жизни 

города. Положительным моментом в использовании данного типа 

источников следует считать то, что на фотографиях запечатлены конкретные 

моменты жизни общества без непосредственного влияния авторского 

субъективизма на отображенную информацию. Единственным субъективным 

моментом фотодокументов является выбор автором объекта съемки. В целом 

фотодокументы середины ХХ века, ввиду отсутствия широких возможностей 

фотомонтажа, были достаточно объективным источником информации.  

Таким образом, в диссертации использован широкий спектр источников 

различных типов, видов, источниковых видовых групп и подгрупп, которые 

отличаются как по способам фиксации, так и по разнообразию содержащейся 

в них информации. 

В целом полученный комплекс составил репрезентативную базу 

исследования, что позволило решить задачи, поставленные в работе, и 

достичь указанной цели.  

Методологические основы исследования. В основу исследования 

положены основные принципы исторической науки:  историзма и 

объективности, обеспечивающие научный подход при анализе исторического 

процесса, рассмотрения его в развитии и взаимосвязи. 

Принцип объективности предполагает рассмотрение повседневности с 

точки зрения объективных закономерностей, определяющих те изменения, 

которые происходили под влиянием Великой Отечественной войны. 

Принцип историзма означает подход к действительности как 

развивающейся во времени, позволяющий рассматривать явления и события 

с позиций всестороннего анализа времени, в которое они происходили. Он 

предполагает изучение объекта в системе изменяющихся связей с другими 

общественными явлениями. 
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В исследовании использовался антропологический подход, который 

позволил показать происходившие в годы войны процессы через призму 

человеческого восприятия, показать сложности каждодневного выживания. 

В исследовании использован системный подход, который позволил 

рассматривать региональное сообщество как неразрывную часть целостного 

советского социума, его подсистему. Системный подход, в основе которого 

лежит рассмотрение объектов как структурированных систем, ориентирует 

исследование на раскрытие целостности объекта, на выявление 

многообразных типов связей и отношений и сведение их в единую 

теоретическую картину. Жители города Красноярска существовали не 

изолированно, а подчинялось общей стратегии развития советского общества 

и были связаны со всеми направлениями государственного курса.   

Для обеспечения комплексного подхода к изучению предмета 

исследования и решения поставленных задач были использованы три группы 

методов: 

- общенаучные: индукции, дедукции, анализа, синтеза. Их применение 

позволило обобщить результаты исследования, выявить региональную 

специфику. 

- специально-исторические: сравнительно-исторический, нарративный, 

устной истории.  

- междисциплинарные: психологические методы вживания, эмпатии; 

этнографические и социологические методы включенного наблюдения;  

Сравнительно-исторический анализ использован при сопоставлении 

фактического материала, как в масштабах всей страны, так и региона, что 

позволило выявить общие тенденции в организации повседневной жизни 

населения города, а также определить особенное.  

С помощью метода устной истории проводился сбор устных 

воспоминаний, интерпретировались полученные результаты, появилась 

возможность «услышать» голос живых людей, почувствовать их отношение к 

происходящим событиям, увидеть эмоциональную окраску происходящего, 
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понять ментальные особенности жителей региона. Традиционной формой 

изложения информации являлся нарративный метод.  

Использовались различные методы работы с текстами, полученными в 

результате устно исторического исследования. Один из них – свободный 

рассказ.  То есть интервьюируемого просили рассказать о своей жизни, затем 

собранная таким образом информация от разных интервьюируемых 

сопоставлялась, выявлялись общие темы, жизненные ситуации, в результате 

делалось обобщение. Таким образом, множество микроисторий 

преобразуются в общую картину. 

Методологией нашего исследования является микроисторический 

анализ взаимодействия общества, власти и поступков "маленького" 

человека.  

Содержательная сторона исследования включает в себя 

внепроизводственную, бытовую сферу повседневности, которая соотносится 

с такими компонентами повседневности как: жизненные условия и 

социокультурная сфера, а также производственный быт.  

В целом использованные подходы и методы позволили достичь 

поставленной цели, а именно осуществить попытку исследования 

повседневной жизни жителей г. Красноярска в условиях особого времени – 

военного периода и специфического места – г. Красноярска. 

Варя, методологию будем доделывать, но пока пусть она останется 

в таком виде! 

Научная новизна работы состоит в попытке комплексного изучения 

темы, которая с учетом обозначенных хронологических и территориальных 

рамок ранее не рассматривалась в исторической науке.  

 

Работа основывается на разнообразном круге источников. Часть из них 

получена автором в результате проведения устно-исторического 

исследования. Материалы, полученные в результате проведенного устно-

исторического исследования, и впервые вводятся в научный оборот. 
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В процессе работы автором были выявлены следующие региональные 

особенности г. Красноярска в военные годы: 

1. В военный период условия труда оставались тяжелыми (высокая 

интенсивность труда, холод в цехах, тяжелый ручной труд на большинстве 

предприятий, текучесть кадров, высокий травматизм), но выпуск военной 

продукции в крае вырос в 5,5 раз за годы войны. 

2. Красноярск занимал четвертое место после Новосибирска, Омска, 

Алтая по количеству принятых эвакуированных в организованном порядке. 

Несмотря на огромные трудности, к середине 1943 основная масса 

эвакуированных граждан была трудоустроена, обеспечена жильем и 

продовольствием. 

3. Возросший уровень преступности в крае связан в основном с более 

широкой криминализацией малейших отклонений от императивных 

требований властей. В составе преступлений преобладали нарушения 

трудового законодательства, как правило, преимущественно новыми 

(молодыми) рабочими, спекуляция карточками, товарами. 

4. Возможности жилищно-коммунальной сферы были чрезвычайно 

ограниченными, строительство жилья шло медленно. Но несмотря на это сам 

город во время войны превратился в город-барак, стал городом землянок и  

общежитий.  

5. Охват городского населения системой общественного питания в г. 

Красноярск был самым высоким из сибирских регионов,  изыскивались 

децентрализованные фонды снабжения столовых продуктами питания. 

Однако нормы потребления в регионе оказались ниже запланированных из-за 

превышения численности централизованно  снабжающегося городского 

населения.  

6. В военные годы система образования решала вопросы по охвату всех 

детей школьного возраста обучением, перестраивалось и поднималось 

качество учебно-воспитательной работы с акцентом на боевой, 

патриотический характер в преподавании основ наук; обеспечивалась 

Отформатировано: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 14 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Абзац списка,
Отступ: Слева:  0 см, Первая строка: 
0 см, нумерованный + Уровень: 1 +
Стиль нумерации: 1, 2, 3, … + Начать
с: 1 + Выравнивание: слева +
Выровнять по:  1,25 см + Отступ: 
1,89 см

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 14 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 14 пт

Отформатировано: Шрифт: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто,
Граница: : (Без границ)

Отформатировано: Шрифт: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто,
Граница: : (Без границ)

Отформатировано: Шрифт: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто,
Граница: : (Без границ)

Отформатировано: Шрифт: без
подчеркивания, Цвет шрифта: Авто,
Граница: : (Без границ)

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 14 пт



31 
 

необходимая физическая и агротехническая подготовка молодежи к труду и 

обороне Родины; оказывалась помощь колхозам и совхозам; проявлялась 

повседневная забота о судьбе миллионов детей, родители которых защищали 

Родину с оружием в руках или работали на производстве. 

7. Эвакуация в г. Красноярск медицинских вузов заложила основу для 

создания и развития Красноярского медицинского университета. 

8. Тыловой город готовил население к участию в военных действиях, 

обороне. Особенностью Красноярска стало то, что  из-за наличия в городе 

большого числа госпиталей, подготовка медицинского персонала была 

приоритетной во всеобуче.  

9. Несмотря на военные условия не переставали работать кинотеатры, 

театры, выставки, библиотеки, проводились спортивные мероприятия, 

соревнования. Особенностью Красноярска стало то, что культурная жизнь не 

только не затухала, но даже наоборот открывались новые театры на базе 

эвакуированных, появились новые направления в искусстве.  

 

Сюда вы должны выписать выносимые на защиту ваши выводы и 

открытия( региональную специфику) 

Практическая значимость исследуемой темы заключается в 

получении нового знания, которое может быть использовано при написании 

обобщающих трудов по истории Великой Отечественной войны, при 

изучении истории Отечества в качестве регионального компонента. Новые 

знания по истории повседневности сибирского тыла в период войны, 

особенности организации труда, досуга, воспитания детей, городского быта, 

общественной жизни, сознанию советских людей в тылу и т.д. позволит 

решать многие проблемы изучения жизни человека в экстремальной 

ситуации войны через образы и оценки, учитывающие региональную 

специфику.  

Полученные нами фактические данные и теоретические положения 

могут быть учтены историками при работе над изучением проблем истории 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, Граница: : (Без границ)

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Цвет шрифта:
Красный

Отформатировано: без
подчеркивания, Цвет шрифта:
Красный

Отформатировано: Цвет шрифта:
Красный



32 
 

быта горожан во время войны. Кроме того результаты исследования могут 

быть полезны при изучении истории города и края, краеведения, для 

учреждений высшего, среднего профессионального и общего образования 

использоваться в просветительской и краеведческой деятельности.  

Апробация исследования.  Апробация основных положений и 

выводов исследования осуществлялась на Всероссийской научно-

практической Интернет-конференции «Сибирский субэтнос: культура, 

традиции, ментальность», Мартьяновских краеведческих чтениях. 

Содержание диссертации отражено в 6 научных публикациях, в том 

числе в 2 статьях, опубликованных в периодических научных изданиях, 

рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура и содержание подчинены целям и задачам исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы и приложения. 

Во введении обосновываются актуальность темы и еѐ научная новизна, 

определяются объект и предмет исследования, указываются его 

хронологические и территориальные рамки, формулируются цель и задачи 

работы, характеризуются состояние научной разработки, излагается 

теоретико-методологическая база исследования и его источниковая база. 

Первая глава «Военная повседневность» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Производственная повседневность периода 

войны»  изучаются условия, в которых трудились люди в то время, 

продолжительность рабочего дня, особенности производства в военное время 

и их последствия (экономия, многостаночники, рационализаторы). Отдельно 

рассмотрен вопрос трудовых будней молодых рабочих, проблемы, с 

которыми столкнулась указанная группа населения. Условия труда как 

взрослых, так и подростков были тяжелыми, рабочий день был более 9 часов, 

довольно часто без выходных, отпуска предоставлялись только по болезни, 

http://discollection.ru/
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женщин и подростков ставили на физически тяжелую работу, с которой 

приходилось справляться только по тому что не было другого выхода. В 

основном рабочими были женщины, дети, пожилые люди, так как мужское 

работоспособное население было призвано на фронт. Тяжелые условия труда 

приводили к изнеможению, усталости людей, что в свою очередь приводило 

к травматизму. 

В первом параграфе сделан вывод о том, что в военные годы 

производственная нагрузка на каждого работника, максимально возрастала, а 

время отдыха сокращалось до минимума, ужесточались трудовая дисциплина 

и меры наказания за ее нарушения. Общее горе сплотило советских людей, 

укрепило тыл, вызвало в рабочей среде готовность трудиться не покладая рук 

во имя общей победы. Главным лейтмотивом их жизни стали патриотизм, 

воля к победе, сплоченность, искреннее стремление трудиться с полной 

отдачей сил, помогать армии бить врага до полной победы. В военный 

период условия труда оставались тяжелыми (высокая интенсивность труда, 

холод в цехах, тяжелый ручной труд на большинстве предприятий, т.п.), 

сохранялась текучесть кадров, высокий травматизм, вместе с тем выпуск 

военной продукции в крае вырос в 5,5 раз за годы войны. 

Во втором параграфе «Помощь семьям эвакуированных» 

рассмотрены виды помощи, оказываемой эвакуированным семьям местными 

органами власти, рабочими и горожанами, школьниками, комсомольцами, 

проблемы с которыми столкнулись эвакуированные в Красноярск. Вопросы 

решались оперативно и централизовано на протяжении всех военных лет: 

выдавались и ремонтировались квартиры, предоставлялось топливо, 

открывались столовые, выдавались продукты, одежда, назначались пенсии, 

пособия, единовременные выплаты. Для того, чтобы женщинам дать 

возможность работать, открывались дет сады, ясли и женщинам помогали 

овладеть профессией, трудоустроиться. Также помогали в трудоустройстве и 

инвалидам войны. Кроме партийных органов, помощь оказывали и 

молодежные организации. 
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Сибирь оказалась одним из главных районов по приему и размещению 

эвакуированного населения. Перемещение большого количества граждан, 

обеспечение их жильем, питанием, организация медицинского обслуживания 

— все это было связано с гигантскими трудностями.  Сибирские города, с их 

слаборазвитыми жилищно-коммунальным хозяйством и социальной 

инфраструктурой, не были готовы к приему новых жителей. Руководство 

края  столкнулось с тем, что количество эвакуированного населения, 

направленного в регион значительно  превосходило ранее  запланированные 

объемы, что осложняло решение их повседневных проблем. Несмотря на 

огромные трудности, к середине 1943 основная масса эвакуированных 

граждан была трудоустроена, обеспечена жильем и продовольствием, 

назначались пенсии, пособия, производились единовременные выплаты. 

Красноярск занимал четвертое место после Новосибирска, Омска, Алтая по 

количеству принятых эвакуированных в организованном порядке. 

В третьем параграфе «Преступность военной поры» рассмотрены 

виды преступлений военного времени, сделан акцент на вновь появившихся 

в новых экстремальных условиях видах преступлений, предпринята попытка 

выявить какая группа населения в основном нарушала закон. Отдельно 

выделена борьба с беспризорничеством. 

В военные годы появились новые преступления, связанные с карточной 

системой, трудовой дисциплиной. Количество нарушений трудовой 

дисциплины до 1943г. шло по возрастанию, а затем стало уменьшаться. В 

основном дисциплину нарушали молодые рабочие, в связи с тем, что они 

оказывались в непривычных и тяжелых материально-бытовых условиях. На 

предприятиях фиксировались случаи хищений, растрат, количество которых 

практически не изменялось на протяжении всех военных лет. Введение 

карточной системы также привело к новым видам преступлений как с 

самими карточками: подделка, воровство, убийство за карточки, так и к 

процветанию спекуляции. Особое внимание прокуратура также уделяла 

транспорту, авариям и допущенным бракам в производстве этой отрасли, так 

http://irkipedia.ru/rs/gorod/
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как бесперебойной работы транспортных артерий во время войны зависело 

очень многое. Не исчезали в военные годы и такие преступления как 

хулиганство, разбой, бандитизм, кража, убийства. Большее количество 

преступлений составляли кражи. Отдельной большой проблемой общества 

стало появление большего количества беспризорников, которое несмотря на 

принимаемые меры в течении военных лет только увеличивалось. 

Возросший уровень преступности в крае, как и по всей стране, во время 

войны непосредственно связан не только с экстремальной военной 

обстановкой, но и с более широкой криминализацией малейших отклонений 

от императивных требований властей. Такая жесткость была обусловлена 

военной обстановкой.  Однако можно констатировать, что рецедивов 

преступности по сравнению с довоенным периодом было меньше, в составе 

преступлений преобладали не тяжкие уголовные преступления, а нарушения 

трудового законодательства, как правило, преимущественно новыми 

(молодыми) рабочими, спекуляция карточками, товарами.  

Вторая глава «Социальная политика периода войны» состоит из 

двух параграфов. 

В первом параграфе «Жилищно-бытовые условия населения» 

выделены трудности и сложности с которыми сталкивались жители города, 

действия местных органов власти для решения возникающих вопросов. 

Повседневная жизнь городов тыловых районов была особенно тяжелой 

в первый период войны. Бытовые условия проживания, особенно в 

общежитиях, были неудовлетворительными. Можно выделить следующие 

проблемы: отопление, освещение, антисанитария, плохая обеспеченность 

мебелью, постельными принадлежностями. В 1943 г. вопрос обустроенности 

общежитий был частично решен. Произведен ремонт, изготовлена 

необходимая мебель, постельные принадлежности. Однако, общие условия 

устройства быта тылового города, не были решены на протяжении всех 

военных лет. 
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Массовый приток эвакуированных в тыл породил колоссальные 

трудности по их размещению. Возможности жилищно-коммунальной сферы 

были и без того чрезвычайно ограниченными, а строительство жилья шло 

медленно. Местные власти строго контролировали жилищный вопрос. 

Обеспечение прибывшего населения жильем решалось в экстренном порядке, 

однако Красноярск во время войны превратился в город-барак, стал городом 

землянок и  общежитий.   

Во втором параграфе «Снабжение и общественное питание военной 

поры» показаны функции, которые решала система общепита, выделены 

наиболее проблемные моменты в организации системы общепита и 

снабжения, изложены предпринимаемые меры для их решения, рассмотрено 

питание различных групп населения, и как в общем изменялась система 

общепита и снабжение в течении всех военных лет. 

Увеличение численности населения Красноярска в годы войны 

обострило проблему его снабжения и питания. Действия местных органов 

власти, по расширению и улучшению сети общепита в военный период 

сыграли важную роль в предотвращении массового голода. Охват городского 

населения системой общественного питания был самым высоким из 

сибирских регионов, постоянно изыскивались децентрализованные фонды 

снабжения столовых продуктами питания. Вся система общественного 

питания была нацелена на обеспечения выживания людей в сложный период. 

Однако нормы потребления в регионе оказались ниже запланированных не 

столько из-за хищений и бесхозяйственности, присущих системе общепита, 

сколько из-за превышения численности централизованно  снабжающегося 

городского населения. 

Третья глава «Досуг горожан и система образования в годы 

войны» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Изменение системы образования» 

исследованы вопросы, которые диктовались непростыми условиями 
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военного времени, показано влияние войны на систему образования, и ее 

изменение вследствие этого. 

Во время войны перед образовательными учреждениями города 

вставал ряд новых проблем. Эвакуировавшиеся заводы, госпиталя, и семьи 

рабочих и служащих размещались в том числе и на площадях институтов, 

школ. В г. Красноярск во время войны эвакуировались не только заводы, 

госпиталя, но и образовательные учреждения, которым тоже надо было 

размещаться, набирать студентов и начинать работу. Кроме того, 

студенты/абитуриенты уходили на фронт, школьники вели домашнее 

хозяйство, работали, а иногда и не было материальной возможности 

отправить ребенка учиться, не во что было одеть, отмечались проблемы с 

канцелярией, в связи с чем по учебным заведениям города отмечался 

недобор. В тоже время можно отметить то, что государство старалось 

максимально охватить и занять детей для высвобождения взрослых для 

работы начиная с детских садов. В школах учителя старались не только 

максимально занять учащихся классной и внеклассной работой, но и вовлечь 

детей в общее дело, чтобы и ребятишки внесли свой вклад в победу. 

Великая Отечественная война серьезно отразилась на деятельности 

системы образования. В период 1941-1945 гг. она выполняла важные 

государственные задачи. Решались вопросы по охвату всех детей школьного 

возраста обучением, перестраивалось и поднималось качество учебно-

воспитательной работы с акцентом на боевой, патриотический характер в 

преподавании основ наук; обеспечивалась необходимая физическая и 

агротехническая подготовка молодежи к труду и обороне Родины; 

оказывалась помощь колхозам и совхозам. Война породила серьезные 

трудности в работе школ, вузов: дефицит помещений, холод в аудиториях, 

отсутствие школьно-письменных принадлежностей, учебников и пр.  

Вместе с тем эвакуация в военный период ряда учебных заведений 

(медицинские институты, военные училища т.п.)  создала условия для 

последующего развития системы профессионального образования на 
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длительный период. Ряд учителей за бескорыстный и самоотверженный труд 

в годы войны были удостоены высоких государственных наград. 

Во втором параграфе «Военный всевобуч» рассмотрены направления 

военной подготовки населения тылового города, показаны возникающие в 

ходе обучения проблемы. 

Тыловой город готовил население к участию в военных действиях, 

обороне. Подготовкой были охвачены все районы города. Также подготовка 

велась в школах, на заводах, при клубах, домоуправлениях. То есть были 

максимально использованы все возможные формы обучения. В основном 

овладевали такими военными специальностями как мед. дело, связь 

(телеграфист, радист). С каждым последующим военным годом расширялся 

перечень направлений подготовки. Централизовано спускались планы 

требований на подготовку тех или иных специалистов. Не всегда удавалось 

эти планы выполнить в связи с отсутствием необходимого возрастного 

контингента. Этот вопрос решался либо расширением возрастных рамок 

обучающихся, либо более широким привлечением  женщин на сложные 

военно учетные специальности. Особенностью Красноярска стало то, что  из-

за наличия в городе большого числа госпиталей, подготовка медицинского 

персонала была приоритетной во всевобуче. 

В третьем параграфе «Досуг горожан периода войны» рассмотрены 

основные виды свободного времяпрепровождения горожан, какие фильмы, 

театральные постановки показывались в военное время, отмечались ли 

праздники, и какие, как было организовано свободное время школьников и 

дошкольников, и на основе этого выявлены задачи, которые решала сфера 

досуга. 

Во-первых, через досуг в общественном сознании формировался 

оптимистичный настрой на веру в победу, в руководство, общество, систему. 

Второй функцией было отвлечение мыслей людей от тяжести материально-

бытовых, трудовых условий. 
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Несмотря на военные условия в городе не переставали работать 

кинотеатры, театры, выставки, библиотеки, проводились спортивные 

мероприятия, соревнования. Особенностью Красноярска стало то, что 

культурная жизнь не только не затухала, но даже наоборот открывались 

новые театры на базе эвакуированных, появились новые направления в 

искусстве. Рабочей молодежи организованно от заводов устраивали выходы в 

театры и кино. Люди продолжали отмечать праздники. Можно сделать вывод 

о том, что то какие фильмы, театральные постановки, лекции, доклады, 

информация из газет и радио представлялись обществу в общественном 

сознании поддерживался оптимистичный настрой на веру в победу, в 

руководство, общество, систему. Даже дети в своих играх отражали общее 

состояние общественного сознания. На протяжении всех военных лет 

грамотно организованный досуг помог выстоять в тяжелых военных 

условиях. 

В Заключении исследования приводятся основные результаты 

проведенной работы, делаются выводы по изученной проблеме. Исходя из 

этого, можно отметить, что основная цель работы достигнута, в ходе 

исследования были решены поставленные автором задачи. 

Война внесла изменения во все сферы повседневной жизни тылового 

города, обострив существовавшие проблемы и добавив новые, те и другие 

вопросы решались оперативно, в экстренном порядке, но, несмотря на все 

трудности и проблемы, город жил, развивался, было построено новое жилье, 

предприятия общепита, через систему образования был организован 

присмотр за детьми, в городе не затухала культурная жизнь. Однако не 

исчезали и преступники, беспризорники, те, кто выбивался из общей 

централизованной системы. 

Список основных публикаций по теме научно-квалификационной 

работы. 
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