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Актуальность темы исследования связана с ростом интереса к 

истории отдельных регионов страны в военные годы, а также тем, что средние 

и малые города Саратовской области накануне и в годы войны до настоящего 

времени не являлись предметом комплексного изучения.  

Тема истории городов в годы Великой Отечественной войны нашла 

определенное отражение в специальных исследованиях, в том числе и на 

уровне диссертационных работ. Так, были защищены диссертации по городам 

Южного Урала (В.А. Рубин), Башкирии (И.З. Самситдинов), Среднего 

Поволжья (Е.Н. Шматов). Однако саратовскими историками такого 

исследования по средним и малым городам области проделано не было. 

На современном этапе изучения истории России большую роль играют 

локальные исторические исследования. Как правило, они имеют всесторонний 

взгляд на историю того или иного региона, вносят коррективы в общие 

концепции истории страны.  

Средние и малые города в нашей стране являются многочисленной 

категорией городских поселений, поэтому их изучение должно 

поспособствовать понимаю сущности и особенностей развития городских 

сетей в тот или иной исторический период. 

Согласно принятой в 1930-е гг. классификации, к крупным городам 

относились те, в которых проживало свыше 100 тыс. чел., к средним – от 50 до 

100 тыс. чел., остальные (менее 50 тыс.) – к малым. Таким образом, в 

предвоенный период на территории Саратовского края имелся один крупный 

город – Саратов (на 01.01.1939 г. в нем проживало 372 тыс. чел.), 3 средних – 

Энгельс, Вольск и Балашов, остальные – Пугачев, Балаково, Аткарск, Маркс, 

Красноармейск, Ртищево, Хвалынск, Петровск, Новоузенск – к малым.  

Большинство городов области в военный период приобрели новый 

социальный и промышленный облик, что обусловлено тем, что многие из них 

в годы войны стали местом эвакуации населения, промышленных 

предприятий и учебных заведений. 



3 

 

Объектом исследования являются средние и малые города Саратовской 

области в годы Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования являются основные направления и 

проявления деятельности жителей городов края, их труд и повседневная жизнь 

в условиях войны.  

Хронологические рамки исследования охватывают весь период 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Для полноты картины были 

изучены и предвоенный (1939-1941 гг.) и послевоенный (1945-1946 гг.) 

периоды. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение средних и 

малых городов Саратовской области в годы Великой Отечественной войны 

было обделено отдельным исследованием, которое дает полноценную 

информацию о жизни этих населенных пунктов. Во многих работах 

саратовских исследователей огромная роль уделяется Саратову, а остальные 

города края остаются малоизученными. Такие работы, если так можно 

выразиться, являются «саратовоцентричными». В трудах же по отдельным 

городам период Великой Отечественной войны проходит лишь небольшим 

разделом.  

Особую роль для нас играют исследования, сделанные в советский 

период. К таковым можно отнести работы А.П. Казачкова, И.С. Левина, 

Д.Ф. Фролова, А.В. Циркова, Д.Д. Ченакала и др.  

Безусловно, фундаментальный характер имеет работа Д.П. Ванчинова, 

всецело описывающая жизнь края1. В центре всей работы находится трудовой 

подвиг жителей городов Саратовской области в годы Великой Отечественной 

войны. Д.П. Ванчинов попытался рассмотреть все стороны жизни области: от 

изменения состава населения и культурных учреждений до промышленности 

и транспорта. Работы Д.П. Ванчинова не потеряли свое значение для 

исследователей и в настоящее время. 

                                                           
1 Ванчинов, Д.П. Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.: исторический очерк. ‒ Саратов, 1976. ‒ 304 с. 
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Саратовский край был затронут и в трудах по общей истории СССР. 

Стоит отметить работы Н.А. Вознесенского, П.А. Константинова, 

М.Н. Чеботарева. Необходимо сказать и о таких публикациях как «История 

Великой Отечественной войны Советского Союза»2, «Сталинградская битва: 

июль 1942 ‒ февраль 1943»3, «Великая Отечественная война: краткая 

история»4. В целом, можно отметить, что интерес к Великой Отечественной 

войне в советской историографии был значительным. Большое количество 

трудов повествуют о всех сторонах жизни области в военный период. 

Выходили в тот период и работы, посвященные истории отдельных 

городов Саратовской области. В них неизменно присутствовали разделы, в 

которых освещался период Великой Отечественной войны. Это работы 

А.Г. Чулкова по Вольску, К.И. Шкоды по Энгельсу и др.  

С 1990-х гг. начинается новый этап историографии – современный. На 

данный момент основными для нас являются исследования В.Н. Данилова5, 

который в своих работах всецело описывает жизнь края в военных условиях 

1941-1945 гг.  

Таким образом, мы видим, что цельного исследования, которое дает 

обширную информацию о жизни Саратовской области в годы Великой 

Отечественной войны, нет. Некоторые города области в военное время 

практически вовсе не изучены.  

                                                           
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. В 6 т. ‒ 

М., 1961. 
3 Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: Энциклопедия/ под ред. 

М.М. Загорулько. ‒ Волгоград, 2010. ‒ 837 с. 
4 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг. Краткая история. 

560 с. 
5 См., например: Данилов, В.Н. Оборонно-промышленный комплекс Саратова в годы 

Великой Отечественной войны: проблемы формирования и деятельности // Изв. Сарат. 

ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. ‒ Т. 13. ‒ Саратов, 2013. ‒ №2. ‒ 

С. 102-111; Данилов, В.Н. Проблемы перестройки промышленности Саратовской области 

на военный лад в период Великой Отечественной войны // Вестник Волгоградского ун-та. 

Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. ‒ Т. 15. ‒ Саратов, 2015. ‒ 

№4 (34). ‒ С. 129-142. 
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Актуальность темы и состояние ее научной разработки определили цель 

и задачи данного исследования.  

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении жизни населения 

средних и малых городов Саратовской области в военные годы и их вклад в 

Победу. 

Для реализации поставленной цели ставится ряд задач: 

‒ изучить изменения в составе населения Саратовской области в годы 

войны; 

‒ рассмотреть повседневную жизнь населения средних и малых городов 

края в военных условиях, а также его вклад в Победу; 

‒ выяснить, какую роль играли промышленность и транспорт малых и 

средних городов Саратовского края в военное время; 

‒ определить деятельность образовательных и учебных учреждений 

городов области в военной обстановке. 

В ходе изучения данной темы был привлечен широкий круг 

источников. Среди делопроизводственных документов стоит отметить 

опубликованные материалы. К таким относятся сборник документов по 

Саратовской партийной организации6 и Саратовской области в годы войны7. 

Основную источниковую базу работы составляют материалы 

Государственного архива Российской Федерации (Ф. А-327 «Главное 

переселенческое управление при Совете министров РСФСР», Ф. 374 

«Центральная контрольная комиссия ВКП(б) – Народный комиссариат 

рабоче-крестьянской инспекции СССР»), Государственного архива новейшей 

истории Саратовской области (ГАНИСО) (Ф. 85 «Пугачевский райком 

КПСС», Ф. 102 «Ртищевский райком КПСС», Ф. 472 «Хвалынский райком 

КПСС», Ф. 594 «Саратовский областной комитет КПСС», «Энгельский горком 

КПСС», Ф. 4158 «Саратовский обком ВЛКСМ», Ф. 4531 «Завод 

                                                           
6 Саратовская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.: Документы.  ‒ Саратов, 1969. ‒ 261 с.  
7 Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Архивные документы. ‒ Саратов, 2005. ‒ 179 с.  
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им. Дзержинского», Ф. 4723 «Красноармейский райком КПСС») и 

Государственного архива Саратовской области (ГАСО) (Ф. Р-461 

«Саратовский городской совет народных депутатов и его исполком», 

Ф. Р-1738 «Саратовский областной совет депутатов трудящихся», Ф. Р-2052 

«Саратовское областное статистическое управление», Ф. Р-2374 

«Прокуратура Саратовской области», Ф. 2347 «Саратовский речной порт»). В 

этих делопроизводственных документах и материалах собраны полные 

сведения о жизни городов Саратовской области в годы Великой 

Отечественной войны. 

В качестве источников, использованных при написании данной работы, 

выступают также периодические издания. В них входят статьи, помещенные в 

газетах, как в военное, так и послевоенное время. В работе использовались 

такие периодические издания, как областные газеты «Коммунист» 

«Балашовская правда», и «Рабочий транспорта» за 1940-1944 гг. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

первые две из которых разделены на два параграфа каждая, заключения, 

списка использованной литературы и источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава «Социальные аспекты жизни населения средних и 

малых городов Саратовской области в годы Великой Отечественной 

войны» разделена на два параграфа. В первом из них – «Изменения в составе 

населения» ‒ рассматривается динамика развития количества жителей 

Саратовской области в военные годы. Такие изменения, в первую очередь, 

связаны с большим притоком эвакуированных в область, особенно в 

1941-1942 гг. и мобилизационными призывами мужской части населения.  

Накануне войны в средних и малых городах Саратовского края 

проживало 273,5 тыс. чел. В первые месяцы войны проходили массовые 

мобилизационные процессы. В общей сложности, по данным картотеки 

областного военкомата из средних и малых городов Саратовской области было 
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отправлено на фронт около 180 тыс. чел., что составляет треть того 

контингента, который дали все города области вместе.  

Отток населения связан и с выселением из Саратовского Поволжья 

этнических немцев. На основании постановления Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП(б) от 26.08.1941 г. «О переселении немцев из республики немцев 

Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в другие края и области»8 

было выселено около 438 тыс. этнических немцев.  

Необходимо отметить еще один, хотя по сравнению с выше названными 

двумя мало заметный, канал оттока городского населения в годы Великой 

Отечественной войны: трудовая мобилизация в другие промышленные 

районы страны, прежде всего, на Урал. 

Но несмотря на отток населения, канал притока был больше. Это связано 

с эвакуацией населения из западных регионов страны. Всего через область в 

1941-1942 гг. проследовало около 1 млн. чел., из них треть осталась проживать 

здесь. В общем подсчете, рост эвакуированного населения продолжался 

вплоть до 1944 г. 

Стоит отметить такие моменты, как рождаемость и смертность. В годы 

войны рождаемость резко сократилась (1940 г. – 10716 новорожденных, 

1944 г. – 4678). Рождаемость сократилась в 2,5 раза, что вызвано оттоком 

мужской части населения на фронт и соответственно изменением семейно-

брачных отношений. Смертность, наоборот, увеличивалась вплоть до 1943 г. 

Только за первые два года смертность городского населения выросла в 2,7 

раза. К 1943 г. ее рост прекратился стремительно повышаться.  

В целом, рассмотрев все факторы, которые влияли на изменения в 

составе населения, можно подвести итог, что количество жителей 

Саратовской области к концу войны выросло почти на 10%.  

Во втором параграфе ‒ «Повседневная жизнь в военных условиях» ‒ 

рассматривается быт городского населения в годы Великой Отечественной 

                                                           
8 Герман, А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, 

документах. – М., 1996. – С. 229-231. 
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войны, а также вклад жителей в Победу. Военные условия вызвали некоторые 

изменения в повседневности. Так, с 1 ноября 1941 г. во всех городах области 

была введена карточная система. Изначально, в среднем, жители края 

получали по 400-800 г хлеба в день (зависело от социального статуса), вскоре, 

из-за продовольственного кризиса (в конце 1943 г.) нормы снизились на 100 г. 

Основным источником дополнительного продовольствия являлись огороды. В 

1942 г. в области насчитывалось 87 тыс. чел., имевших собственные огороды. 

Базарная торговля в годы войны начала терять свое преимущественное 

значение. К ней прибегали лишь те, кто не имел собственного огорода, и 

располагал денежными средствами. Цены, из-за дефицита товаров, резко 

выросли (картофель – в 12 раз, капуста – в 20, говядина – в 10, молоко – в 34). 

В тоже время зарплаты незначительно выросли лишь у рабочих 

государственных предприятий. В среднем, зарплата в 1944 г. составляла 450 

руб.  

В годы войны обострился и жилищный вопрос. Изначально строились 

жилища барачного типа, а вскоре (с 1943 г.) начали возводиться кирпичные 

или же деревянные дома, которые требовали меньше затрат и рабочей силы на 

текущий ремонт.  

С конца 1941 г. резко ухудшилась ситуация с электроэнергией и 

отоплением в связи с захватом Донбасса вражеской армией, поэтому 

единственным выходом из кризиса была заготовка дров, а также 

использование горючих отходов предприятий. Нормы по температурам в 

общественных заведениях были снижены (больницы – 16-18 градусов, школы 

– 15, промышленные предприятия – 8-10). Предприятия также перешли на 

веерное электроснабжение, а некоторые города были полностью отключены 

от электричества. 

Вклад жителей в Победу характеризовался их участием в структурах 

Осоавиахима, РОККа и всеобуча. На территориях городов работала широкая 

сеть эвакогоспиталей. Так, например, Ртищевский пункт в день принимал по 

4 тыс. чел. вместо положенных 400-500 чел. Госпиталь Л.Н. Полянского в 
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Энгельсе за первый месяц Сталинградской битвы принял на 1000 мест 1687 

раненных, в сентябре 1942 г. – 2204. 

Среди женщин, в основном, развернулось массовое донорское 

движение, сбор теплых вещей для солдат, а также денежных средств на нужды 

армии.  

Вторая глава ‒ «Экономика и сфера культуры средних и малых 

городов Саратовской области в период Великой Отечественной войны» ‒ 

также разделена на два параграфа. В первом из них ‒ «Работа 

промышленных предприятий и транспорта» ‒ рассказывается о заслугах 

саратовской промышленности, а также рабочих областного транспорта. В 

первые же месяцы войны вся промышленность области планировалась 

перевестись на военные рельсы, т.е. на производство продукции, необходимой 

армии. Такая цель была достигнута к середине 1942 г. На территории области 

работали также и эвакуированные промышленные предприятия, на основе 

которых создавались мощные заводы (например, на базе Брянского 

вагоностроительного завода им. Урицкого и Московского завода 

им. Орджоникидзе в Энгельсе было создано два крупных предприятия, в 

Петровске создан завод №251 НКСудпрома, а в Балакове ‒ им. Дзержинского 

и №661 НКСудпрома). Главенствующую роль занимала 

металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность. В целом, 

за годы войны в область было эвакуировано около 100 промышленных 

предприятий. Сама промышленность к концу войны увеличилась в 2,5 раза, а 

объем валовой продукции ‒ в 2.  

Стоит отдать должное и работникам транспорта области. Основная 

нагрузка приходилась на железнодорожный транспорт. Благодаря ему 

осуществлялись перевозки промышленных предприятий, строительных 

материалов, а также эвакуировалось население. Работники железных дорог 

были вынуждены применять лунинские методы работы в целях ускорения 

продвижения грузов. Большое значение имел и речной транспорт. Всего на 

пристанях Саратовского Поволжья работало около 200 судов. Автомобильный 



10 

 

транспорт не был так сильно распространен в силу плохого состояния дорог 

(из 21 тыс. км дорог области лишь 260 км имели грунтовое покрытие).  

Во втором параграфе ‒ «Деятельность учреждений образования и 

культуры» ‒ рассматривается культурная жизнь населения в условиях войны. 

За весь военный период в Саратовскую область, также как и промышленные 

предприятия, были эвакуированы учебные заведения. Так, в Вольске 

обосновался Киевский технологический институт, в Марксе – Харьковский 

институт иностранных языков, в Энгельсе – Московский экономико-

статистический институт, в Балашове – Ленинградский юридический 

институт, в Балакове – Ворошиловоградский сельскохозяйственный институт. 

В область должны были быть эвакуированы также Воронежский 

сельскохозяйственный институт (точное место эвакуации не было 

определено), Ленинградский институт киноинженеров и Ленинградский 

театральный институт (в Энгельс). 

На территории нашего края продолжали работать училища, а также 

военные учебные заведения, основной контингент которых сосредотачивался 

в Вольске и Энгельсе.  

Все учебные заведения претерпели некоторые изменения. В школах 

вводилась 5-бальная система оценивания, а также раздельное обучение 

мальчиков и девочек из-за введения вневойсковой военной подготовки для 

лиц мужского пола. Средние и высшие учебные заведения практиковали 

позднее начало учебного года (октябрь-ноябрь), а также досрочную сдачу 

экзаменов из-за нависшей угрозы врага и нехватки рук на рабочих 

предприятиях. 

Театры, музеи и библиотеки не перестали работать. Наоборот, 

читательский интерес, например, за годы войны вырос почти вдвое. Театры, 

располагавшиеся в Балашове, Вольске и Энгельсе, постоянно ставили новые 

спектакли. Как отмечает Г.Н. Пахомов «Зритель черпал в искусстве театра, в 

его организованности, очень важные для себя: душевное равновесие, бодрость 
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духа и уверенность в победе. Ведь ему, после спектакля, нужно было 

вернуться к станку оборонного завода или к своему оружию9». 

В третьей главе ‒ «Разработка учебно-воспитательного мероприятия 

по теме “Вклад средних и малых городов Саратовской области в победу в 

Великой Отечественной войны”» ‒ предлагается план проведения урока для 

учащихся старших классов с целью воспитания в них чувства патриотизма, 

любви к Родине, а также ознакомлением с историей родного края.  

Заключение 

В общем итоге, война изменила облик жизни Саратовской области и 

страны в целом. Она вызвала определенные изменения в составе населения. За 

годы войны число жителей Саратовской области увеличилось почти на 10%, 

что вызвано большим потоком эвакуированных, особенно в 1941-1942 гг. (на 

них приходится пик числа эвакуированных). 

Война повлияла и на экономическую составляющую области. В годы 

войны резко выросли цены на продукты питания. Однако зарплаты были 

увеличены лишь только рабочим крупных предприятий, в то время как 

налоговое обложение было увеличено в разы для всех слоев населения.  

Вклад городов области определяется сбором вещей, продуктов питания 

и денежных средств для армии, отправкой на фронт жителей, а также участием 

горожан в структурах Осоавиахима, РОККа и всеобуча, что позволило в свою 

очередь Красной Армии оставаться боеспособной на протяжении всего 

периода Великой Отечественной войны.  

Промышленность городов также осуществила огромный вклад в Победу 

СССР в кровопролитной войне. За годы войны, как уже отмечалось, в область 

было эвакуировано около 100 промышленных предприятий, на основе 

которых в городах стали появляться крупные заводы. Огромную роль играла 

металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность, которая 

давала продукцию на 80% от общего объема продукции края. За годы войны 

                                                           
9 Пахомов, Г.Н. История Балашовского театра. [Электронный ресурс]: [сайт]. — 

URL: https://proza.ru/2012/01/07/944 (дата обращения: 29.04.2023). 
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промышленность Саратовской области увеличилась почти в 2,5 раза, а ее вал 

– в 2. К началу 1945 г. на территории Саратовского Поволжья насчитывалось 

973 крупных промышленных предприятия. 

Переход промышленности и транспорта на военные рельсы был 

осуществлен к середине 1942 г. Многие города почти полностью превратились 

в промышленные. К 1945 г. рост выпуска военной продукции приостановился, 

что связано с переходом промышленности на мирные рельсы, т.е. 

производство товаров, необходимых в первую очередь населению, а не армии. 

Война повлияла и на духовную жизнь населения. Несмотря на тяжелые 

военные условия, в области продолжали работать школы, училища и 

институты. В связи с войной в образовательных учреждениях был введен 

определенный ряд новшеств.  

Также в военные годы наблюдался рост интереса к библиотекам, 

театрам и музеям. Читательский интерес за годы Великой Отечественной 

войны вырос почти вдвое. Люди ходили в театры, где показывали спектакли с 

военно-патриотическим окрасом. Отмечается, что жители городов таким 

образом обретали душевное равновесие, бодрость духа и уверенность в 

Победе. 

 

 

 


