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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования. В военной стратегии всех времен 

особое значение придается роли тыла в оказании поддержки действующей 

армии. При этом в большинстве случаев развитие патриотического        

движения среди населения в годы войны связано с его собственной       

инициативой, душевным порывом масс поскорее разгромить врага и   

одержать победу. В суровых испытаниях периода Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. патриотический подъем среди жителей Ульяновского 

региона, как и всех советских людей, был весьма высоким. Между тем,   

народная инициатива под руководством государственных структур была 

преобразована в систему мероприятий, позволявших весьма эффективно 

решать важнейшие задачи обеспечения действующей армии и                 

восстановления временно оккупированных врагом территорий. Для         

пополнения бюджета страны активно использовались системы                 

государственных займов и денежно-вещевых лотерей. Кроме того,           

население страны имело возможность в добровольном порядке передавать 

денежные средства на формирование бюджета вооруженных сил,         

строительство танковых колонн и эскадрилий военных самолетов. В форме 

подарков и пожертвований на фронт поступали продовольствие, теплая 

одежда и др. Систематизировано осуществлялся сбор гуманитарной        

помощи для пострадавших во время оккупации территорий. Такие         

действия позволяли не только обеспечивать всем необходимым              

действующую армию, увеличивать государственный бюджет, но и        

объединять людей в их патриотических устремлениях, делая Победу над 

врагом воистину всенародной.  

В современной крайне сложной международной ситуации, когда   

против России коллективным Западом ведется гибридная война, народная 

помощь фронту в ходе СВО приобрела массовый характер и особую      

значимость, как для поддержания обороноспособности страны, так и     

особенно для сплочения общества, укрепления его морального духа.     

Причем эта помощь постоянно увеличивается, что, безусловно, требует 

определенной систематизации и контроля. В свете указанных                   

обстоятельств, изучение развития патриотического движения населения 

СССР в помощь фронту в годы Великой Отечественной войны на примере 

Ульяновской области, несомненно, является важным и актуальным, и   

найдет своё отражение не только в реконструкции исторических фактов, 

событий, процессов, но и послужит действенным опытом для лучшей     

организации всесторонней помощи армии в современных условиях.  

Объектом исследования является патриотическое движение жителей 

Ульяновской области как форма общественного выражения материальной 

и духовной поддержки действующей армии, предметом – деятельность 

власти и общества по пополнению оборонного бюджета, вещевому и    
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продовольственному обеспечению вооруженных сил, оказанию               

гуманитарной помощи освобожденным регионам страны во время Великой     

Отечественной войны. 

Хронологические рамки работы ограничены общепринятым           

периодом Великой Отечественной войны – с 22 июня 1941 по май 1945   

года.  

Территориальные рамки диссертации охватывают территорию   

Ульяновской области по состоянию границ её административно-

территориального деления на момент 19 января 1943 г., когда после       

разделения Куйбышевской области она обрела самостоятельный статус. 

Степень изученности проблемы. Тематика развития патриотического 

движения населения СССР во время Великой Отечественной войны    

1941–1945 гг. достаточно полно разработана как в советской, так и в       

современной отечественной историографии. 

 Изучение результатов деятельности власти и населения по          

оказанию всесторонней помощи действующей армии началось еще в       

военные годы. Однако большинство из этих работ являлось агитационного 

плана методическими пособиями и не содержало в себе научного анализа. 

Обычно в подобных изданиях обобщался как опыт страны в целом, так и 

ее отдельных регионов1.  

 Основополагающим трудом, раскрывшим добровольный вклад    

населения в повышение обороноспособности СССР, можно считать работу 

Н. А. Вознесенского, в которой автор детально рассмотрел значение      

займов и пожертвований в Фонд обороны, указав, что до 10 % оборонного 

бюджета страны было сформировано при поддержке граждан2. О том, что 

помощь населения фронту была массовой, отмечалось в трудах                  

И. В. Сталина3. К аналогичным выводам пришел К. Н. Плотников4.       

Впоследствии выводы, сделанные в этих работах, нашли подтверждение в 

коллективных монографиях, посвященных истории СССР периода          

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов5. 

 В 1974 г. в свет вышел двухтомник «Советский тыл в Великой   

Отечественной войне», где были раскрыты процессы формирования,       

налаживания, а также краткие результаты работы механизмов военной  

экономики страны, в том числе и итоги деятельности органов ВКП (б), 

                                                
1 Азизян А. К., Хандрос В. Н. Фонд обороны родины. М., 1941. 26 с.; Юраго М.        

Всенародная помощь фронту. Саратов, 1944. 49 с.; Волков И. А. Благородный почин 

тамбовских колхозников. М., 1943. 40 с. 
2 Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 

1947. 192 с. 
3 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950. 373 с.   
4 Плотников К. Н. Очерки истории бюджета Советского государства. М., 1954. 556 с. 
5 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945: в 6 т. / Ред. 

комис. П. Н. Поспелов (пред.) и др. М., 1960–1965; История Второй мировой войны 

1939–1945: в 12 т. / Ред. комис. А. А. Гречко (пред.) и др. М., 1973–1982 и др.  
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ВЛКСМ, исполнительной власти по руководству патриотическим           

движением людей в деле оказания помощи действующей армии6.  

 Несколько изменил традицию в рассмотрении патриотического 

движения жителей страны по оказанию помощи фронту А. М. Синицын. К 

этому направлению он добавил участие населения в народном ополчении, 

истребительных батальонах. Именно в этой работе впервые было раскрыто 

многообразие форм материальной помощи фронту7. Еще более детально 

этот вопрос представил в своей монографии А. Ф. Колесник8. 

 Гораздо более массово в советской историографии получила         

отражение проблема деятельности местных партийных организаций по 

управлению процессом сбора помощи фронту, в том числе и по отдельным 

социальным категориям населения9. При этом в большинстве подобных 

трудов основное внимание уделялось непосредственно достижениям       

реального сектора экономики по выполнению государственных заданий10. 

Особняком в советской историографии стоит работа С. Н. Малинчева. Она 

является первым исследованием агитационно-пропагандистской работы, 

проводимой местными партийными организациями посредством 

                                                
6 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 1. Общие проблемы; Кн. 2.    

Трудовой подвиг народа / П. Н. Поспелов (ред.). М., 1974. 300 с.; 367 с. 
7 Синицын А. М. Всенародная помощь фронту: о патриотических движениях              

советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Изд. 2-е. М., 

1985. 319 с. 
8 Колесник А. Ф. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Проблемы тыла и   

всенародной помощи фронту. М., 1982. 328 с. 
9 Матьяс О. А. Московские большевики в борьбе за мобилизацию колхозного            

крестьянства на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны: автореф. дис. 

… канд. ист. наук.  М., 1951. 22 с.; Сухоедов Б. В. Деятельность партийных                 

организаций Черноземного Центра по мобилизации рабочего класса на помощь фронту 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Воронеж, 1971. 29 с.   
10 См., напр.: Толмачев А. Ф. Руководство Коммунистической партии патриотическим 

подъемом колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (по            

материалам Тамбовской области): дис. … канд. ист. наук. М., 1953. 343 с.; Плотников 

В. М. Роль Курской областной партийной организации в мобилизации трудящихся масс 

на помощь фронту накануне и в период битвы под Курском (февраль-август 1943 г.): 

дис. … канд. ист. наук. Харьков, 1959. 262 с.; Цицеров И. М. Деятельность Московской 

городской партийной организации по оказанию помощи фронту в первые годы          

Великой Отечественной войны (1941–1943 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 

1965. 16 с.; Джабраилова А. М. Деятельность Чечено-Ингушской партийной 

организации по мобилизации трудящихся республики на помощь фронту в годы 

Великой     Отечественной войны (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Махачкала, 1973. 24 с.; Манушкин И. Н. Деятельность партийных организаций 

Западного Урала по мобилизации комсомольцев и молодежи на оказание помощи 

фронту в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. 

ист. наук. М., 1972. 24 с.  
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периодической печати11. Зачастую в советской историографии 

патриотическое движение определялось не столько оказанной 

вещественно-финансовой помощью фронту, сколько трудовыми 

достижениями, в особенности – перевыполнением планов, победами в 

социалистическом соревновании и т.д.12 

 В постсоветский период вопрос развития патриотического          

движения населения, оказания помощи фронту стал исследоваться на     

более широком круге источников благодаря открытию доступа к              

документам бывших партийных архивов. В 1990-е гг. появилось немало 

исследований, посвященных историографии патриотического движения 

военного времени, гендерному вопросу, отдельным аспектам в 

деятельности населения страны по оказанию помощи фронту и 

восстановлению оккупированных врагом территорий 13. 

 Одним из фундаментальных трудов современной отечественной  

исторической науки можно считать монографию Г. А. Куманева и             

Б. У. Серазетдинова, в которой авторы использовали для анализа весьма 

широкий круг источников, в том числе и недавно рассекреченные            

архивные документы. Согласно их выводам, потери, которые понесла   

экономика СССР в первые месяцы войны в связи с оккупацией территорий 

и необходимостью перестройки промышленности для покрытия              

потребностей действующей армии, были частично покрыты                    

добровольными пожертвованиями населения. При этом речь шла о 

мобилизации не только свободных денежных средств, но и вещей14. 

                                                
11 Малинчев С. Н. Партийно-советская печать Среднего Поволжья – активный           

помощник партии в мобилизации сил народа на помощь фронту в годы Великой                

Отечественной войны (1941–1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1971. 269 с. 
12 См., напр.: Васильев Ю. А. Коммунистическая партия – организатор патриотического 

движения трудящихся Сибири по оказанию материальной помощи фронту. 1941–1945 

гг. Тюмень, 1963. 267 с.; Гильманов З. И. Татарская АССР в Великой Отечественной 

войне (1941–1945 гг.). Казань, 1977. 296 с.; Караваев В. В. В бою и труде: подростки в 

Великой Отечественной войне. М., 1982. 328 с. 
13 Черепанов В. В. Всенародная помощь фронту в годы Великой Отечественной войны: 

историографическое исследование: дис. … док-ра ист. наук. М., 1994. 493 с.;            

Картамышева Л. Н. Патриотические движения трудящихся Российской Федерации в 

годы Великой Отечественной войны (историография вопроса): дис. … канд. ист. наук. 

Саратов, 1994. 205 с.; Панина Н. В. Исторический вклад женщин в обеспечение         

стабильности тыла и организацию помощи фронту в годы Великой Отечественной  

войны. М., 2002. 285 с.; Козлов Н. Д. Моральный потенциал народа и массовое          

общественное сознание в годы Великой Отечественной войны: дис. … док-ра ист. наук. 

СПб., 1996. 455 с.; Кондакова Н. И. Война, государство, общество. 1941–1945 гг. М., 

2002. 479 с.; Македронская В. А. Проблемы организации и идеологического            

обеспечения восстановительного процесса в освобожденных районах в годы Великой 

Отечественной войны (по материалам Российской Федерации). М., 2005. 244 с. 
14 Куманев Г. А., Серазетдинов Б. У. Военная экономика СССР – важнейший фактор 

Великой Победы (1941–1945 гг.). М., 2015. 510 с. 
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 В современной историографии также произошло дальнейшее     

уточнение проблематики, так или иначе охватывающей вопросы оказания 

помощи фронту. Ряд ученых на примере изучения ситуации в отдельно 

взятых регионах пришли к выводу о весьма существенных денежных    

суммах, вносимых в Фонд обороны страны15.  

 Весьма важные выводы были сделаны исследователями в сфере 

изучения результатов реализации неналоговых методов мобилизации      

денежных средств населения, в особенности государственных военных 

займов и денежно-вещевых лотерей, в последние годы. Согласно             

полученным данным, реализация государственных военных займов была 

необходимой мерой в условиях изменения оборотов внешней торговли, с 

одной стороны, и попыткой избежать кредитования в зарубежных странах, 

с другой. Кроме того, участием в займах было полностью охвачено все 

трудоспособное население в большинстве регионов страны. При этом     

государственные военные займы являлись продолжением политики        

мобилизации сбережений населения, запущенной еще в 1930-е гг., в        

результате чего механизмы работы партийных, советских и                     

                                                
15 См., напр.: Панарина Е. В. Участие населения Ставрополья, Карачая и Черкессии в 

создании Фонда обороны в годы Великой Отечественной войны // Концепт будущего 

России в XX в.: идеология, политика, практика: матер. межрег. науч. конф. (г. Армавир, 

11-12 окт. 2007 г.). Армавир, 2007. С. 116–121; Хисамутдинова Р. Р. Роль радио в     

формировании общественного сознания в годы Великой Отечественной войны (на 

примере Чкаловской (Оренбургской) области) // Патриотизм и гражданственность в  

истории России: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Санкт-Петербург, 14-16 марта 

2013 г.). Т. 1. СПб., 2013. С. 201–206; Султанбеков Р. М., Алиев Х. К. Вклад 

трудящихся Дагестана в Фонд обороны страны // Матер. юбилейной науч. сессии 

проф.-препод. состава, асп. и студ. ДГПУ, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (г. Махачкала, 29-30 апр. 2015 г.). Махачкала, 2015. С. 25–27; 

Ивлев Н. Н.      Формирование Фонда обороны в Челябинской области в годы Великой 

Отечественной войны // Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, 

государства: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (г. Челябинск, 29 дек. 2017 г.). 

Челябинск, 2017. С. 103–106; Королева Л. А. Поступления средств от населения 

Пензенской области в Фонд обороны в начальный период Великой Отечественной 

войны // Аллея науки. 2018. Т. 2.  № 2 (18). С. 77–80; Исуфов Ш. В. Вклад тружеников 

Кулябской области в Фонд       обороны в годы Великой Отечественной войны // Одна 

на всех трагедия и одна Победа: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны (г. Оренбург, 28-29 мая 2021 г.). Оренбург, 2021. 

С. 115–117; Кошкина О. А., Молотова Т. Л., Пенькова М. В. К вопросу о передаче 

традиционных марийских        украшений в Фонд обороны в 1941–1945 гг. // Вестник 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2023. № 1 (65). С. 

102–112; Поданев Д. А.       Финансовые взносы советских граждан в Фонд обороны в 

период Сталинградской   битвы (по материалам газеты «Красная звезда») // Войны в 

истории. 1943-й: год         коренного перелома во Второй мировой войне. Новые 

архивные документы, новые подходы, новые интерпретации: сб. матер. XIII Междунар. 

конф. молодых ученых и специалистов «Clio-2023» (г. Москва, 13-14 апр. 2023 г.). М., 

2023. С. 136–139 и др. 
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кредитно-финансовых органов по их распространению почти не             

претерпели изменений. В свою очередь, население весьма охотно          

приобретало облигации, так как депозитарное хранение средств в условиях 

системы карточного распределения и неустойчивого ценообразования 

представлялось весьма невыгодным16. Такой же вывод был сделан           

исследователями и в отношении размещения займов на территории         

регионов Среднего Поволжья17. 

 На современном этапе развития отечественной исторической науки 

особое внимание исследователей уделено гуманитарной миссии населения, 

в частности, заботе о раненых, ремонту фронтового имущества, помощи в 

восстановлении территорий, пострадавших от фашистской оккупации18. 

Широкомасштабная помощь военным госпиталям также освещалась в   

трудах исследователей19.  

                                                
16 См., напр.: Порхунов Г. А. Помощь фронту: личный вклад населения СССР в разгром 

фашистских захватчиков // Омский научный вестник. 2010. № 2 (86). С. 68–70; Ивлев      

Н. Н. Государственные военные займы как способ мобилизации средств населения в 

годы Великой Отечественной войны (на материалах Челябинской области) // Человек. 

Общество. Государство. 2018. № 1 (4). С. 32–39; Соколов А. С. Мобилизация             

финансовых ресурсов на оборону страны в годы Великой Отечественной войны (на  

материалах Рязанской области) // Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: в памяти 

народа, медиапространстве и оценках современных исследователей: сб. науч. статей по 

матер. Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвященной 80-летию начала       

Великой Отечественной войны (г. Пенза, 15 апр. 2021 г.) / Под ред. О. А. Суховой.  

Пенза, 2021. С. 201–204; Шошева Е. П., Соколова Е. А. Роль государственных займов 

1941–1945 гг. в формировании государственного бюджета // Личность, общество,      

государство, право: проблемы взаимодействия в современных условиях: сб. статей 

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Петрозаводск, 3 мая 2020 г.). Петрозаводск, 2020. С. 

19–22; Мику Н. В. Государственные военные займы во время Великой Отечественной 

войны. 1941–1943 гг. (по материалам Пензенской области) // Образование и наука в  

современном мире. Инновации. 2018. № 6 (19). С. 52–56; Примаченко С. В.,                

Хакова А. М., Хамалинская В. В. Опыт использования государственных ценных бумаг 

для финансирования бюджетных расходов в советский период // E-Scio. 2019. № 5 (32). 

С. 287–302; Чистиков А. Н., Чистикова Е. А. Из истории подготовки и реализации     

государственного военного займа 1942 г. // Деньги в российской истории. Вопросы  

производства, обращения, бытования: сб. матер. III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, 14-16 окт. 2020 г.). Вып. III. СПб., 2020. С. 127–134 и др. 
17 Бойко Н. С., Сейтумеров Р. Р., Александров С. Г. Государственные займы в годы   

Великой Отечественной войны и их влияние на патриотический подъем в стране //    

Вопросы национальных и федеративных отношений. 2023. Т. 13. № 4 (97). С. 1314–

1321. 
18 Жукова О. Г. Обеспечение фронта теплым обмундированием как вызов Великой 

Отечественной войны и как важный фактор социокультурной политики государства // 

Научные труды Московского гуманитарного университета. 2022. № 2. С. 83–97. 
19 См., напр.: Яценко К. В., Родионова Е. Н., Михайлова А. В., Герасимов Г. В.           

Деятельность партийно-государственных структур и населения Курской области по 

оказанию помощи раненым накануне и в период битвы на Курской дуге // Ученые     

записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 
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 В постсоветской историографии на материалах Ульяновской        

области отдельные вопросы развития патриотического движения           

изучались Р. А. Мухамедовым, А. Ш. Айзатулловой, И. П. Саранцевым,   

А. Г. Пашкиным, Н. В. Забалухиной, Е. Н. Мокшиной, Д. В. Архиповым, 

А. А. Ласточкиным и др.20 Достаточно подробно состояние экономики    

региона в это время рассмотрено в работе Ю. Д. Ефимова и                         

В. И. Лосевой21.  

 Однако не все вопросы патриотического движения жителей          

Ульяновской области по оказанию помощи фронту и пострадавшим от 

вражеской оккупации регионам страны в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. на сегодняшний день изучены в полном объеме, в 

этой теме имеется немало лакун, требующих дальнейших изысканий. 

Целью исследования является реконструкция форм и процессов    

патриотического движения жителей Ульяновской области периода          

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., уточнение их вклада в       

общую Победу над врагом. Для ее достижения решались следующие       

задачи: 

                                                                                                                                                   

2010. № 4 (16). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-partiyno-gosudarstvennyh-struktur-i-naseleniya-

kurskoy-oblasti-po-okazaniyu-pomoschi-ranenym-nakanune-i-v-period-bitvy-na (дата       

обращения: 12.05.2023). 
20 Мухамедов Р. А., Айзатуллова А. Ш. Жизнь села и подвиг крестьян в годы Великой 

Отечественной войны (на материалах с. Верхняя Терешка Ульяновской области) //    

Актуальные проблемы российской и зарубежной истории: сб. науч. тр. по матер.       

Междунар. науч.-практ. конф. «55-е Евсевьевские чтения», посвященной 155-летию   

М. Е. Евсевьева (г. Саранск, 14-15 марта 2019 г.). Саранск, 2019. С. 50–55;                  

Мухамедов Р. А., Акимова А. И. Легкая промышленность Ульяновской области в годы 

Великой Отечественной войны: проблемы и решения // Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.: историческая память народа: матер. Всерос. науч.-практ. конф.            

Чебоксары, 2020. С. 132–137; Саранцев И. П. Трудовые резервы Ульяновской области в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ульяновск, 2005. 76 с.;               

Забалухина Н. В., Пашкин А. Г. Симбирский-Ульяновский край в новейшей истории 

России. 1917–1991 гг. Люди. События. Факты. Ульяновск, 2012. 200 с.; Мокшина Е. Н., 

Архипов Д. В. Об экономике Ульяновского региона в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. // Сб. науч. статей по матер. Всерос. науч.-практ. on-lain конф..  

посвященной Сталинградской битве (г. Ульяновск, 22 апр. 2022 г.). Ульяновск, 2022. С. 

77–80; Они же. О предпосылках создания Ульяновской области // Финно-угорские    

народы России в контексте опыта национально-культурного строительства: к            

100-летию образования СССР. XVI Сафаргалиевские научные чтения: матер. Всерос. 

науч. конф. (г. Саранск, 13-14 окт. 2022). Саранск, 2022. С. 144–148; Мокшина Е. Н., 

Ласточкин А. А. Трудовой вклад рабочих в общую победу в 1941–1945 гг.:                

экономические и социальные аспекты (на материалах Ульяновской области) // История 

Поволжья сквозь призму истории России: сб. науч. статей. Ульяновск, 2024. С. 228–232 

и др. 
21 Ефимов Ю.Д., Лосева В. И. Ульяновск и Ульяновская область в годы Великой      

Отечественной войны: (Очерк-справочник). Ульяновск, 1995. 50 с. 
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– изучить партийно-государственную политику в сфере развития    

патриотического движения населения в СССР в годы Великой                

Отечественной войны 1941–1945 гг. и ее реализацию на территории       

Ульяновской области; 

– проанализировать состояние системы агитации и пропаганды в     

регионе в военное время; 

– установить основные направления деятельности населения          

Ульяновской области по оказанию гуманитарной помощи действующей 

армии; 

– обобщить опыт реализации в регионе во время войны                      

государственных военных займов и денежно-вещевых лотерей; 

– реконструировать процесс добровольного участия ульяновцев в     

вещевом обеспечении действующей армии; 

– выявить степень участия населения региона в формировании Фонда 

обороны, Фонда главного командования; 

– подвести итоги вклада жителей Ульяновской области в общую     

Победу над врагом. 

 Источниковую базу исследования составили опубликованные и 

неопубликованные документы, а также материалы периодики Ульяновской 

области периода 1941–1945 гг., мемуары участников исторических          

событий. 

 Опубликованные документы представлены постановлениями ГКО, 

ЦК ВКП (б), СНК СССР, регулировавшими отдельные вопросы оказания 

помощи фронту. Это постановления высших органов исполнительной   

власти о выпуске государственных военных займов и денежно-вещевых 

лотерей, Центрального комитета партии о сборе теплых вещей для РККА, 

об оказании помощи в восстановлении хозяйства в освобожденных       

районах и др.22 

 Неопубликованные документы представлены материалами         

органов ВКП (б), ВЛКСМ, исполнительной власти, находящимися на    

хранении в Государственном архиве Ульяновской области (ГА УО),        

Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ 

УО), Самарском областном государственном архиве социально-

политической истории (СОГАСПИ). В общей сложности в научный оборот 

                                                
22 О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии. Постановление 

ЦК ВКП (б) от 5 сент. 1941 г.; О выпуске государственного военного займа 1942 г.    

Постановление СНК СССР № 504 от 13 апр. 1942 г.; О мероприятиях по                     

восстановлению. МТС и колхозов в районах, освобождаемых от немецко-фашистских 

оккупантов. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 янв. 1943 г.; О неотложных 

мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой               

оккупации. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 авг. 1943 г.; О плане сдачи 

картофеля и овощей Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и войскам НКВД СССР 

из урожая 1942 г. Постановление ГКО от 23 авг. 1942 г. № 2206с и др. // КПСС о     

Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917–1981. М., 1981. 622 с. 
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были введены новые документы из 55 фондов. В том числе, впервые были 

изучены многие документы партийных организаций, ранее недоступных 

исследователям ввиду ограничения допуска к ним из-за неснятого грифа 

секретности. 

 Материалы Ульяновского обкома ВКП (б) (ГАНИ УО, Ф. 8),      

Ульяновского горкома ВКП (б) (ГАНИ УО, Ф. 13), а также райкомов     

партии позволили раскрыть основные направления работы местных      

партийных организаций по развитию патриотического движения среди 

жителей Ульяновской области. Так, к примеру, изучение протоколов       

заседаний бюро обкома, горкомов и райкомов ВКП (б) позволили сделать 

вывод о плановости в ведении этой работы, проследить долю таких 

вопросов в общей работе совещательного партийного органа. Учитывая, 

что             постановления бюро были обязательны для исполнения не 

только        структурами ВКП (б), но и в целом органами исполнительной 

власти, профсоюзными организациями, хозяйствующими субъектами, 

данный тип источников способствовал детальному, в четкой 

хронологической           ретроспективе, представлению не только об 

основных направлениях     партийно-государственной политики в сфере 

развития патриотического движения населения, но и о ходе и результатах 

их реализации                применительно к Ульяновской области, а также к 

отдельным её                административным единицам. 

 Вторым важнейшим пластом материалов партийных организаций 

стали документы отделов агитации и пропаганды. Годовые планы их       

работы позволяют говорить о том, что 20-25 % мероприятий, проводимых 

инструкторами агитпропа, были связаны с развитием патриотического  

движения. Анализ отчетов отделов областных, городских и районных     

комитетов дал возможность доказать, что каждое из направлений – сбор 

средств в Фонд обороны, реализация денежно-вещевых лотерей,           

формирование коллективных и индивидуальных подарков в действующую 

армию имели развернутые планы подготовки и проведения, достаточно 

подробную календарную привязку. 

 Также в научный оборот были введены документы первичных     

партийных организаций крупных промышленных предприятий –           

Ульяновского автомобильного завода (ГАНИ УО, Ф. 1007), Ульяновского 

патронного завода им. В. Володарского (ГАНИ УО, Ф. 114), Ульяновской 

швейной фабрики им. М. Горького (ГАНИ УО, Ф. 2600), а также              

передовых совхозов и колхозов. Этот пласт документов дал возможность 

реконструировать механизмы работы первичных партийных организаций, 

охарактеризовать проведения массово-политических кампаний в отдельно 

взятых организациях.   

 Немаловажным блоком материалов для раскрытия темы                

исследования стали акты комиссий по проверке выполнения                     

постановлений обкома ВКП (б) в сфере реализации кампаний по оказанию 
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помощи фронту. В большинстве случаев акты таких комиссий, а также 

выводы их председателей хранятся в составе документации профильных 

отделов обкома ВКП (б), реже – в райкомах партии. По большинству таких 

актов осуществлялась подготовка корректирующих постановлений бюро 

обкома. Эти сведения позволяют уточнять ситуации в районах области, 

осуществлять сравнение данных докладных материалов районных органов 

партии и исполнительной власти с тем положением, которое выявляли   

комиссии.  

 Документы Ульяновского областного комитета ВЛКСМ (ГАНИ 

УО, Ф. 1927), Ульяновского городского комитета ВЛКСМ (ГАНИ УО,     

Ф. 1079), районных комитетов партии содержали также ряд                      

основополагающих для проведения исследования сведений. Анализ        

материалов позволил утверждать, что механизмы работы по развитию        

патриотического движения молодежи по оказанию помощи действующей 

армии были сходны с партийными организациями. Тем не менее,             

реализовать их удавалось в полном объеме лишь в условиях крупных       

городов, где имелось достаточное количество промышленных               

предприятий и учебных заведений. Однако большинство документов 

партийных и комсомольских организаций лишены необходимой для       

нашего анализа подробной статистической информации. Кроме того, для 

полноты исследования было необходимо привлечь данные о финансовом, 

имущественном состоянии различных социальных групп населения, работе 

финансовых органов региона. Это предопределило обращение к                  

материалам органов исполнительной власти, находящихся на хранении в 

ГА УО.  

 Среди документов исполнительных комитетов Ульяновского           

областного Совета депутатов трудящихся (ГА УО, Ф. Р-3038), городского 

Совета (ГА УО, Ф. Р-634), районных советов особое внимание было      

уделено деятельности областной, городских и районных комиссий по       

сбору теплой одежды и белья для РККА, а также комиссий по стирке и     

ремонту фронтового имущества. Содержащиеся здесь сведения позволили 

в хронологической ретроспективе выявить количественные показатели 

оказания населением региона помощи в вещевом обеспечении РККА,   

уточнить определенные виды работ, которые не были упомянуты в      

опубликованных материалах, а также в периодической печати. 

 Также при районных, городских и областных органах                     

исполнительной власти функционировали комиссии по оказанию помощи 

освобожденным территориям. Необходимо отметить, что данный тип      

информации в архиве не сосредоточен в ее отдельных единицах хранения, 

а находится внутри дел с отчетной информацией и переписками, так как 

комиссии действовали не на постоянной основе, а формировались              

непосредственно под каждую задачу в оказании содействия отдельно     

взятой области либо району. Наиболее массовая помощь была оказана      
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аграрному сектору Курской области. Кроме того, для г. Ульяновска        

дважды были даны задания по восстановлению конкретных территорий – 

г. Тулы в 1942 г. и г. Мозырь Белорусской ССР в 1944 году.   

 Важные для подведения результатов научного анализа сведения 

были выявлены в материалах финансового отдела исполкома областного 

Совета (ГА УО, Ф. Р-2518), Ульяновского отделения Госбанка СССР (ГА 

УО, Ф. Р-1738), а также районных сберегательных касс. Анализ отчетов о 

движении средств, поступавших в Фонд обороны, промежуточных и     

итоговых ведомостей по сбору денег на постройку танковых колонн и     

эскадрилий боевых самолетов, позволил установить, что в среднем в годы 

войны добровольные отчисления социальной группы рабочих и служащих 

на нужды обороны достигали 25-30 % от объема годовых доходов.      

Внутренние распорядительные документы Ульяновского областного       

отделения Сберегательного банка СССР (ГА УО, Р-3234), в подчинении 

которого находились районные сберкассы, были востребованы для        

изучения темпов реализации государственных займов и денежно-вещевых 

лотерей. На основе их анализа сделан вывод о том, что реализация           

завершалась в установленные распоряжением местных партийных и        

советских органов сроки, т.е. в течение 2-3 дней. 

 Достаточно важным и информативным источником для нашего      

исследования стали материалы местной периодической печати,           

представленные областной газетой «Ульяновская правда», Ульяновской 

городской газетой «Пролетарский путь», а также районными газетами. Во 

многих их статьях и заметках представлены достижения конкретных      

людей, раскрывался подробный состав подарков на фронт, размещались 

ответные письма фронтовиков и др. Также важные сведения по теме       

исследования содержатся в сборниках документов, изданных в разные  

годы в Ульяновской области23.  

 Таким образом, анализ различных категорий источников дал       

возможность решить ключевые задачи диссертации, а именно воссоздать 

детальную и объективную ретроспективную картину развития                

патриотического движения жителей Ульяновской области в оказании    

различных видов материальной помощи действующей армии и                 

освобожденным регионам страны в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов. 

                                                
23 Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Сб. док. / 

Сост. Н. И. Хренов, Г. И. Белов и др. Саратов, 1974. 308 с.; Здесь ковалась Победа… 

Сб. док. / Авт.-сост. Р. В. Ильязова. Ульяновск, 2015. 304 с.; Комсомол и время:       

Ульяновская областная комсомольская организация в документах, воспоминаниях, 

фактах. Сб. док. / Сост. и ред. В. Н. Егоров, научн. и археогр. ред. Р. В. Ильязова.         

Н. Новгород, 2018. 560 с.; Эвакуация: трудный путь к Победе. Сб. док. / Авт.-сост.       

Г. А. Демочкин, научн. и археогр. ред. Р. В. Ильязова. Ульяновск, 2020. 256 с. 
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Методология и методы работы определялись в соответствии с      

объектом и предметом исследования, были обусловлены его целями и     

задачами. Диссертация выполнена на основе принципов историзма и     

объективности, которые позволили непредвзято изучить деятельность   

власти и общества по развитию различных проявлений патриотического 

движения жителей Ульяновской области по оказанию материальной и    

духовной поддержки действующей армии. С опорой на принцип            

объективности, удалось выявить как положительные, так и отрицательные 

стороны этого движения. Применение принципа системности дало         

возможность осуществить изучение деятельности структурных              

подразделений территориальных комитетов ВКП (б), органов                   

исполнительной власти, общественных организаций, функционально     

связанных с развитием патриотического движения ульяновцев, в           

комплексе всего объема проводимых мероприятий. 

Использование специальных исторических методов исследования 

способствовало всестороннему изучению и детальной реконструкции    

патриотического движения в регионе. Так, ретроспективный метод          

позволил изучить развитие партийно-государственной политики в сфере 

заявленной проблемы в динамике. Проблемно-хронологический метод 

применялся при изучении отдельных направлений патриотического      

движения – агитационно-пропагандистской работы, реализации денежно-

вещевых лотерей, сбора средств в Фонд обороны и др. Сравнительно-

исторический метод позволил изучить развитие патриотического движения 

в Ульяновской области в сопоставлении с соседними регионами.             

Использование методов логики и интерпретации способствовало             

построению четких выводов на основе собранной источниковой базы      

исследования. Значительный пласт архивных материалов, многие из       

которых были введены в научный оборот впервые, предопределил         

применение методов источниковедческого анализа и критики,                  

верификации. Обилие информации, выражавшейся в количественных     

показателях оказания материальной помощи, сделало необходимым      

привлечение статистических методов. 

Научная новизна диссертации заключается в нескольких аспектах. 

Во-первых, впервые с позиций современных научных подходов                

исторического исследования проведен комплексный анализ развития     

патриотического движения среди жителей Ульяновской области по        

оказанию различных видов материальной помощи действующей армии и 

освобожденным регионам страны в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов. Во-вторых, в оборот исторической науки введен          

значительный по объему пласт ранее не изученных архивных документов, 

позволивших достовернее и полнее оценить вклад жителей Ульяновской 

области в общую Победу над врагом. В-третьих, в работе изложен           

авторский взгляд на реконструкцию патриотического движения среди    
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жителей региона в военное время, что позволяет инициировать научную 

дискуссию по данной проблематике, активизировать по ней научно-

исследовательскую работу в других регионах нашей страны, послужит 

действенным опытом для лучшей организации и систематизации             

деятельности граждан России по оказанию помощи армии в современных 

условиях.  

Теоретическая и научно-практическая значимость работы          

заключается в целостном и максимально полном обобщении                   

разноплановых материалов по истории развития патриотического          

движения среди жителей отдельного региона – Ульяновской области,    

многие из которых были впервые введены в научный оборот. Кроме того, 

авторская трактовка патриотического движения как оказания                   

материальной помощи фронту имеет определенные аналогии со             

сложившейся в России на современном этапе ситуацией. В этой связи     

полученные результаты могут найти практическое применение в             

выстраивании более эффективной агитационно-пропагандистской работы, 

послужат действенным опытом для лучшей организации и систематизации 

деятельности граждан нашей страны в оказании помощи армии.               

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 

для разработки как общих курсов по истории России периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., так и региональной истории,            

написании учебников и учебных пособий по данной тематике, при         

подготовке музейных экспозиций и выставок, в работе по                        

патриотическому воспитанию молодежи. 

Специальность, которой соответствует диссертация. Содержание 

диссертации соответствует пунктам 3, 4, 6, 7, 22, 24 Паспорта научной  

специальности 5.6.1. Отечественная история  (исторические науки) ВАК 

при Минобрнауки России.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Партийно-государственная политика по развитию патриотического 

движения среди населения страны включала в себя следующие виды       

помощи фронту: пополнение оборонного бюджета в виде отчислений в 

Фонд обороны, подписку на военные займы и денежно-вещевые лотереи, 

сбор для армии теплых вещей и белья, продуктовых подарков,                  

гуманитарной помощи для восстановления пострадавших от вражеской 

оккупации территорий, стирку и ремонт фронтового имущества. Все эти 

типы патриотического движения имели достаточно четко выстроенную 

программу, регулировались плановыми показателями в течение всего     

периода Великой Отечественной войны. Лишь со второго полугодия     

1944 г. в связи с успехами армии на фронтах и территориальным             

удалением театра военных действий эта программа была изменена.       

Финансовые средства по-прежнему перечислялись и использовались для 

увеличения военного бюджета, в то время как собранные вещи (теплая 
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одежда, продукты питания, подарки и др.) утратили свою актуальность и 

перераспределялись на местные нужды, в основном для поддержания    

госпиталей, детских домов, семей военнослужащих и инвалидов войны.  

2. Ведущую роль в реализации программ патриотического движения 

играли местные партийные органы, чьи решения являлись обязательными 

для различных звеньев исполнительной власти, руководивших                 

государственными учреждениями, промышленными и                            

сельскохозяйственными предприятиями, общественными организациями. 

На местном уровне – городском, районном – за осуществление основных 

направлений партийно-государственной политики отвечали                      

непосредственно первые секретари территориальных комитетов ВКП (б). 

Ее реализация проходила при массовом применении штатного и             

внештатного агитационно-пропагандистского контингента. В первые      

месяцы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. до 80 % кадровых 

пропагандистов ушли на фронт. Восстановление целостности и                

работоспособности ульяновского агитпропа растянулось вплоть до начала 

1943 г., когда вновь удалось подготовить необходимое для этого число 

кадров. 

3. Анализ документальных материалов позволил установить, что     

подавляющая часть населения региона, несмотря на собственные             

материальные затруднения и лишения, положительно воспринимала     

подписку на оборонные займы. Плановые показатели подписки в основном 

выполнялись в установленные нормативами сроки проведения – 3-4 суток. 

При этом средняя сумма подписки обычно достигала 25-30 % от месячного 

фонда оплаты труда. Суммы, собранные в ходе реализации плановых     

мероприятий по мобилизации денежных средств, были весьма                  

существенными.  

4. Реализация денежно-вещевых лотерей на территории Ульяновской 

области осложнялась изменяющимися сроками подписки, зачастую        

совпадающими с сельскохозяйственными кампаниями. Размещение        

лотерей обычно не воспринималось партийными и советскими органами, 

особенно в сельской местности, как важная задача, тем не менее              

выполнение плановых показателей было достигнуто. 

5. Движение по сбору средств в Фонд обороны приобрело достаточно 

широкий отклик среди населения Ульяновской области уже в начале      

войны. Если в первое военное полугодие эта работа не была                     

систематизирована, а наличие у населения свободных средств позволяло 

вносить различные денежные суммы, то уже к весне 1942 г. она приобрела 

системный характер, и сборы обычно приурочивались к государственным 

праздникам либо победным завершениям крупных военных операций. 

6. Ульяновцы приняли активное участие в оказании безвозмездной 

материальной помощи действующей армии в виде сбора теплых вещей, 

продуктовых наборов, других видов подарков, а также денег на их        
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приобретение. При этом особое значение для ее бойцов получили            

передаваемые населением теплые вещи. Плановые показатели их сбора 

ежегодно выполнялись. Также с 1942 по 1944 гг. силами жителей региона 

было выстирано и отремонтировано около 1 млн. ед. фронтового вещевого 

имущества.  

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

были изложены в виде научных докладов и сообщений в 2020–2024 гг. на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических    

конференциях. По теме исследования опубликовано 13 статей, из которых 

3 в рецензируемых журналах, включенных в список рекомендованных    

изданий ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. Общий объем научных публикаций составляет 4,4 печатных 

листа. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, каждая из 

которых разделена на два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет, хронологические и территориальные рамки, обозначены цель и 

задачи, охарактеризована степень научной разработанности проблемы и                

источниковая база диссертации, раскрыты методология и методы             

исследования, указаны научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, сформулированы выносимые на защиту положения,             

приведены данные об апробации результатов диссертации и ее структуре. 

Первая глава «Развитие массового патриотического движения   

среди населения Ульяновской области в годы Великой Отечественной 

войны» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Руководящая 

роль партийных и советских органов власти в развитии                      

патриотического движения» проводится анализ деятельности             

партийных и советских органов власти по организации и систематизации 

работы по развитию массового патриотического движения в Ульяновском 

регионе в годы Великой Отечественной войны. Отмечено, что уже с      

первых месяцев войны их партийные организации воспринимали развитие 

патриотического движения населения по оказанию помощи фронту как 

важнейшее направление своей работы. Несмотря на все трудности           

военного времени, им удалось наладить свою деятельность в этом           

направлении весьма эффективно. Однако те реалии, с которыми            

приходилось постоянно сталкиваться в процессе реализации подписных 

кампаний, совпадавших по времени с важными периодами                     

сельскохозяйственных работ, не позволяли сельским райкомам партии    

сосредоточивать всю полноту располагаемых ресурсов на данном            
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направлении. Уже к 1944 г. в связи с успехами армии на фронтах и        

территориальным удалением театра военных действий оказание помощи 

фронту перестает фигурировать в вопросах, регулярно рассматриваемых 

бюро сельских райкомов партии, включая кампании по реализации          

государственных займов и денежно-вещевых лотерей. Фактически, к этому 

времени территориальные партийные комитеты оставили за собой лишь 

согласование планов подготовки, предоставляя саму реализацию данных       

мероприятий органам исполнительной власти и первичным партийным   

ячейкам. Немаловажным является и тот факт, что с 1944 г. в годовых      

отчетах обкома, горкомов и райкомов ВКП (б) информация о                  

патриотическом движении по оказанию материальной помощи               

действующей армии не приводилась.  

Во втором параграфе «Ведение пропагандистской и агитационно-

массовой работы» рассмотрены основные направления по ее организации 

в годы войны. Несмотря на существенные сложности, связанные в первую 

очередь с сокращением количества штатных и внештатных агитаторов, 

уже в первые месяцы Великой Отечественной войны количество             

мероприятий агитационно-пропагандистского характера возросло по     

сравнению с довоенным периодом на 150-200 %. В основном это были   

митинги, лекции, политинформации с чтением материалов из центральных 

и местных газет, сводок с фронтов. Однако затем последовало снижение 

темпов данной работы, а также смена тематики с пропаганды конкретных 

мероприятий к общим темам текущей внутри- и внешнеполитической     

повестки. Областная и местная периодическая печать весьма существенно 

освещала развитие массового патриотического движения населения лишь 

во втором полугодии 1941 года. В последующие годы войны газеты 

городов и районов Ульяновской области публиковали сообщения по 

данному вопросу довольно редко, в основном лишь для информирования 

людей по поводу реализации государственных займов и денежно-вещевых 

лотерей. Киноиндустрия также не в полной мере была задействована как 

средство агитационно-массового влияния на процесс развития 

патриотического движения граждан по оказанию материальной помощи 

фронту. Таким    образом, на территории Ульяновской области в данном 

вопросе               периодическая печать и киноиндустрия служили в 

большей мере лишь   дополнением к действующей системе устной 

агитации и пропаганды, в   работе которой также имелись существенные 

трудности и недостатки, как объективного, так и субъективного характера.  

Вторая глава «Рост плановой финансовой помощи жителей       

Ульяновской области действующей армии в 1941–1945 гг.» состоит из 

двух параграфов. В первом параграфе «Реализация государственных     

военных займов» исследованы вопросы мобилизации свободных             

денежных средств населения посредством размещения государственных 

займов. Они пользовались популярностью у населения страны, так как    
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денежные средства по истечении установленного срока возвращались   

займодателю. Облигации государственных займов могли применяться в 

частных расчетах наравне с денежными знаками. Военные займы по своей 

структуре повторяли займы третьей пятилетки. По нашим подсчетам, в 

среднем, каждый трудоспособный житель Ульяновской области ежегодно 

передавал на эти цели средства в объеме 1,5 месячной заработной платы. 

Необходимо отметить, что несмотря на собственные материальные          

затруднения и лишения, данные мероприятия воспринимались в основном 

с пониманием и не вызывали каких-либо негативных откликов у              

населения, желающего внести вклад в скорейшую победу над врагом.  

Плановые показатели по реализации государственных военных займов 

обычно выполнялись регионом в соответствии с поставленными задачами, 

в том числе и по процентному объему привлеченных наличных средств – 

не менее 50 % при оформлении подписки, а также по охвату городского и 

сельского населения. При этом суммы денежных средств, собранные в    

ходе реализации оборонных займов, были весьма существенными. К     

примеру, подсчитано, что всего за годы войны жители г. Ульяновска     

подписались на военные займы на сумму 101 млн. руб., приобрели билетов 

денежно-вещевой лотереи на сумму 21 млн. рублей24.  

Во втором параграфе «Ход и итоги распространения билетов       

денежно-вещевых лотерей» изучены вопросы, связанные с реализацией 

на территории Ульяновского региона в годы Великой Отечественной    

войны билетов денежно-вещевых лотерей. Следует отметить, что развитие 

лотерей в СССР было весьма противоречивым. В первые годы советской 

власти лотереи были запрещены как один из видов азартных игр, однако в 

1933 г. Совнарком разрешил их реализацию для покрытия дефицита        

государственного бюджета в сфере продовольственного обеспечения      

губерний, пострадавших от голода. Со второй половины 1920-х гг.          

активизация распространения лотерей стала следствием разрешения на их 

проведение общественным и общественно-государственным                     

организациям. Наиболее известной была лотерея ОСОАВИАХИМа25. 

Реализация билетов денежно-вещевых лотерей в годы Великой      

Отечественной войны в СССР стала дополнительным ресурсом               

мобилизации денежных средств населения для пополнения военного     

бюджета. В Ульяновской области эта кампания проходила с                      

определенными затруднениями, особенно в сельской местности. Однако 

плановые показатели по сумме подписки на лотерею в основном были   

достигнуты, но в 1944 г. задача по охвату подпиской сельского населения 

выполнена не была. Кроме того, ежегодно снижалось количество           

вносимых наличных средств, что свидетельствовало об уменьшении      

свободной денежной массы у населения региона. Суммы, собранные от  

                                                
24 ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2168. Л. 7.  
25 Ковтун Е. В. Азарт в Стране Советов. Т. 2. М., 2012. С. 130. 
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реализации билетов денежно-вещевых лотерей, были весьма                       

существенными.  

Третья глава «Оказание добровольной помощи действующей      

армии жителями Ульяновской области в 1941–1945 гг.» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Участие в вещевом снабжении РККА» 

рассмотрены вопросы помощи населения Ульяновского региона в        

обеспечении действующей армии теплой одеждой и предметами быта, его 

участия в стирке и ремонте фронтового имущества, ставшими                

важнейшими составляющими патриотического движения граждан СССР в 

годы Великой Отечественной войны. При этом особое значение для      

бойцов действующей армии получили передаваемые населением теплые 

вещи. Так, к примеру, уроженец Ульяновской области Герой Советского 

Союза Александр Матвеевич Матросов в момент совершения своего     

бессмертного подвига был одет в уставное обмундирование и в               

гражданский теплый свитер. Специально для ускорения темпов               

поступления теплой одежды в действующую армию этот процесс был    

институализирован путем создания комиссий по сбору теплых вещей.    

Состав комиссий на местах постоянно менялся, что приводило к              

определенной хаотичности в их работе. До 1944 г. не были решены и    

многочисленные логистические проблемы, в частности, с отвечавшими 

требованиям помещениями сельских и районных складов. Тем не менее, 

плановые задания по сбору теплых вещей на территории Ульяновской    

области выполнялись, хотя и с существенными затруднениями. При      

планировании практически не учитывались возможности имевшихся    

мощностей по переработке шерсти и овчины, постоянное снижение на селе 

поголовья овец, а также уменьшение количества теплых вещей на руках у 

населения. Однако следует отметить, что жители Ульяновской области 

приняли весьма деятельное участие в оказании помощи воинам Красной 

Армии по сбору теплых вещей, стирке и ремонту больших объемов       

одежды, особенно зимней, изготовлению и ремонту лыж, лыжных палок и 

креплений, а затем их отгрузке на фронт. 

Во втором параграфе «Роль населения в оказании безвозмездной       

помощи РККА» исследовано участие населения Ульяновской области в  

оказании в годы Великой Отечественной войны безвозмездной помощи 

действующей армии. В этой связи следует сказать, что изначально           

созданный в данных целях Фонд обороны приобрел к 1942 г. весьма        

существенную вариативность. У населения имелась не только                 

возможность передать в Фонд денежные средства, ценности, продукты   

питания, но и осуществлять адресное финансирование строительства     

танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов. Последнее приобрело     

особую популярность среди сельского населения Ульяновской области. 

Впоследствии количество фондов было расширено, что позволяло           

избежать размытия результатов оказания помощи, проводить разовые     



21 

 

акции как внутри отдельных хозяйствующих субъектов, так и в целом по 

административным единицам региона. Необходимо учесть, что                

государство предоставило возможность оказывать и наиболее быстрый вид 

помощи действующей армии в виде коллективных и индивидуальных     

подарков. Как правило, кампании по их сбору приурочивались к какой-

либо дате и позволяли направлять в действующую армию как продукты 

питания и теплые вещи, так и иные предметы первой необходимости. На 

территории Ульяновской области сбор подарков имел некоторые           

особенности. Так, жители городов обычно предпочитали собирать на их 

приобретение денежные средства, а затем направлять на фронт               

коллективные посылки. Жители же сельской местности в большинстве 

случаев отправляли солдатам продукты питания – мясные деликатесы, 

сдобу и др. В 1944 г., когда доставка подарков в действующую армию    

была весьма затруднена в связи с отдалением линии фронта и учетом того, 

что от каждого района либо города их объем доходил до двух товарных  

вагонов, эти ресурсы были перенаправлены в местные госпитали, детские 

дома, а также на помощь инвалидам войны и семьям фронтовиков. 

В заключении обобщены итоги диссертационной работы,                

сформулированы ее основные выводы. В результате проведенного             

исследования удалось установить, что оказание материальной помощи 

действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

стало в первую очередь инициативой населения Ульяновского региона, как 

и всей страны в целом, направленной на скорейшую победу над врагом. 

Новые формы поддержки фронта проявились в сборе теплой одежды,   

добровольных пожертвований денежных средств, ценностей, продуктов 

питания, стирке и ремонте больших объемов одежды, особенно зимней, 

изготовлении и ремонте лыж, лыжных палок и креплений, уходе за          

ранеными в госпиталях и др. Со стороны государства были задействованы 

и модернизированы уже ранее использованные методики плановой         

мобилизации финансовых ресурсов населения в виде государственных   

военных займов и денежно-вещевых лотерей. Таким образом, проведенное 

исследование наглядно показывает, что ульяновцы приняли весьма          

активное участие в оказании всех возможных видов помощи действующей 

армии, внеся весомый вклад в дело Победы над врагом 

Подводя итоги развитию массового патриотического движения по 

оказанию материальной помощи жителями Ульяновской области            

действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

необходимо упомянуть о том, что она стала продолжением традиций, 

имевших место еще во время Отечественной войны 1812 г. и Первой      

мировой войны 1914–1918 годов. Истоки этого бескорыстного,                

подвижнического движения лежат в традиционных ценностях граждан 

России, в их чувстве взаимопомощи, товарищества, коллективизма.        

Современная ситуация, сложившаяся в России, по-прежнему                    
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демонстрирует, что, несмотря на все сложности и потери 1990-х гг., утрату 

коммунистической идеологии, ее граждане едины и считают оказание   

безвозмездной помощи действующей армии своим гражданским долгом.  

 

Основные выводы и положения диссертации отражены  
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