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Статья посвящена социально-бытовому положению рабочих 
на предприятиях Ульяновского края в 1941 – 1945 годах. Автор, рас-
сматривает предпринимаемые властями меры в сфере коммуналь-
ного хозяйства и продовольственного обеспечения. Подводя итоги, 
автор утверждает, что характерным для работника Ульяновского 
края было отсутствие возможностей для удовлетворения самых 
насущных потребностей материально-бытового характера, рабо-
чие продолжили бороться за победу и внесли весомую лепту в по-
беду.

Введение. Нападение Германии застало советское правительство 
врасплох. В первые дни военных действий оказались разрушены мно-
гие ключевые объекты инфраструктуры, а также произошёл перебой в 
снабжении регионов продовольствием. В этих условиях систематически 
отмечался рост в ценовом отношении на продукты первой необходимо-
сти, что сказалось на значительном снижении уровня жизни населения. 
В целом, совокупность этих факторов привела к резкому ухудшению со-
циального и экономического положения населения. Анализ социально-
бытового положения рабочих в экстремальных условиях военного хро-
нологического периода является в условиях современной РФ одной из 
актуальных тем, требующих самого тщательного изучения.

Материалы и методы исследований. Основной материал –не-
опубликованные документы, изъятые из фондохранилищ местных ар-
хивов: ГАНИ УО и ГАУО. Статья базируется на общенаучных, специаль-
ных исторических, а также междисциплинарных принципах и методах 
научного познания.
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Результаты исследований и их обсуждение. Представляется це-
лесообразным для получения детальной картины социально-бытовой 
жизни рабочих более подробно остановиться рассмотреть вопрос о за-
работных платах в тылу, а также реальной стоимости рубля в военный 
период. Председатель Госплана СССР Николай Вознесенский в своей 
монографии «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» 
акцентировал внимание на том, что среднемесячная зарплата рабочих 
в отраслях промышленности демонстрировала положительную дина-
мику. Так, с 400 рублей в 1941 году зарплата рабочих выросла до 573 
рублей в 1944 году (на 69, 8 %). Непосредственно зарплата инженерно-
технических работников возросла с 768 рублей до 1209 рублей [1, с. 45]. 

В Ульяновском крае, заработные платы для рабочих непосред-
ственно зависели от выполненных плановых показателей. При этом 
продолжительность рабочего дня, в военный период времени, не была 
четко нормированной. Согласно воспоминаниям, А. П. Байковой, при-
званной из населенного пункта Инзенского района для освоения про-
фессии сварщика в Ульяновск: «Зарплату молодые сварщицы сначала 
получали сколько дадут. Рабочие-москвичи объясняли, что за разные 
детали платят по-разному» [2].

Претворяя в жизнь Указы Президиума Верховного Совета СССР 
об ужесточении трудовой дисциплины в военное время, была разрабо-
тана целая система контроля за ее соблюдением. Нарушением трудо-
вой дисциплины считалось: опоздание, прогул целого дня, халатность, 
хищение и т. д. существовала и система наказаний. Например, в 1941 
году на Барышской суконной фабрики им. Гладышева за нарушение 
трудовой дисциплины был осужден 81 человек. Обычным поощрением 
служили дополнительные обеды в заводских столовых, бескарточные 
довески хлеба и водка [3].

Постановлениями ГКО, Правительства и распоряжениями нар-
коматов, рабочие за ударный трудовой процесс поощрялись правом 
приобретения предметов первой необходимости. Непосредственно 
рабочий мог совершить покупку 3 – 4 метров ткани, 1 – 2 кусков мыла, 
1 пачки папирос, 3 – 5 коробок спичек, 2 – 3 литра керосина, 1 электри-
ческой лампочки и т. д. на предприятиях города желанными предмета-
ми поощрения являлись: куски шинельного сукна, мыло, кожевенный 
крой, растительное масло и мука [4].

Представляют интерес и мемуары А. Д. Сахарова, который начал 
трудовую деятельность на Ульяновском заводе им. Володарского: «Ра-
бота на Володарском заводе производилась в 2 смены с 11-часовым 
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рабочим днем без выходных. Формально выходной возникал при «пе-
ресменке». Однако администрация, гоня план, устраивала пересменки 
очень редко, раз в несколько месяцев. Я тоже работал по 11 часов, но 
почти всегда днем» [5].

Ситуация с обеспечением жилым помещением ульяновских рабо-
чих была сложной. К декабрю 1941 года, на одного рабочего приходилось 
около 2 квадратных метров. Начиная с 1942 года, из-за нехватки жилых 
помещений часть рабочих стали расселять в бараки и даже землянки [6, 
с. 15]. По воспоминанию, сварщицы К. Н. Бурановой: « … в бараке рас-
полагались длинные нары человек на семьдесят. Светом служили две 
автомобильные фары. Спали мы на тощих голых, соломенных матрацах. 
Удобств никаких, даже воды не было, умываться ходили в кювет. Ото-
пления почти не было, спасала одна печка – голланка» [7]. Рабочие Улья-
новского завода им. Володарского проживали в одноэтажных домиках 
- бараках, где в каждой комнате стояли трехъярусные нары, на 9 или 12 
человек. Среди проживающих получила распространение вшивость [8]. 

Для местных партийных структур, вопрос обеспечения рабочих 
продовольствием и промтоварами был первостепенной важности. Так 
как, от получения рабочими питания напрямую зависела их производи-
тельность труда. Однако, несмотря на принимаемые меры, большинство 
рабочих не имело возможности получать необходимое количество кало-
рий – 3000. Так, сварщица А. П. Байкова уверждает, что: «… кормили на 
заводе лишь один раз в день крапивными щами да ложкой каши. Давали 
хлеб по карточкам: кому – 400, кому – 700 граммов, а сварщицам – кило-
грамм «за вредность»[9]. В Ульяновском крае, большой проблемой было 
для рабочих отоваривание хлебных карточек, так как хлеб в магазин до-
ставлялся нерегулярно, а когда возникала очередь, люди молча стояли 
плотно сжатой массой – тот, кто вышел, уже не втиснется [10, с. 37].

Рабочие также нуждались в мыле, предметах сангигиены, одеж-
де, обуви, посуде. Частично эти проблемы решались местными артеля-
ми и горпромкомбинатами, но большинство предметов редко можно 
было увидеть в магазинах, особенно в 1941 – 1945 года, так как назван-
ная продукция в первую очередь отпускалась для столовых, госпиталей, 
больниц, детских учреждений [11].

Таким образом, в Ульяновском крае, война безжалостно наруши-
ла привычный ритм мирной жизни и потребовала граждан работать в 
ненормированном режиме продолжительности дня, чтобы успевать 
везде и выполнять все. Непосредственно, не только на фронте, но и в 
тылу, на производстве, требовалась высочайшая организованность и 
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активность, а также строжайшая дисциплина. Характерным для типич-
ного работника военного времени являлось полное отсутствие возмож-
ностей для удовлетворения самых насущных потребностей материаль-
но-бытового характера. Однако, несмотря на все трудности ульяновские 
рабочие продолжали бороться за победу и оказывали непосильную по-
мощь фронту, ограничивая себя практически во всем.
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THE SOCIAL AND LIVING SITUATION OF WORKERS 
AT THE ENTERPRISES OF THE ULYANOVSK 

TERRITORY IN 1941 - 1945.
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The article is devoted to the social situation of workers at the enterprises 

of the Ulyanovsk Territory in 1941-1945. The author considers the measures 
taken by the authorities in the field of public utilities and food security. Summing 
up, the author claims that the characteristic of the worker of the Ulyanovsk 
Territory was the lack of opportunities to meet the most urgent needs of a 
material and domestic nature, the workers continued to fight for the victory 
and made a significant contribution to the victory.


