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НАСЕЛЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

В ПЕРИОД МИРОВЫХ ВОЙН

АННОТАЦИЯ. В статье на основе историко-сравнительного метода осуществляется 
корреляция факторов, влияющих на социальное положение населения региона в 
годы мировых войн. К таким факторам отнесены смена политической парадигмы в 
условиях войны, различные формы помощи со стороны населения фронту, в том чис-
ле укрепление финансовой мощи страны, а также помощь наименее защищенным 
группам населения. В качестве самостоятельного фактора, оказывающего влияние 
на распределение социальных ресурсов, рассматриваются помощь эвакуированно-
му населению, организация эвакогоспиталей и лечение раненных, обустройство и 
содержание военнопленных и др. Констатируется, что социальное положение на-
селения в условиях обеих войн определялось во многом совпадающими факторами, 
однако характер социальной политики в условиях Великой Отечественной войны 
имел гораздо больше принципиальных отличий от аналогичных усилий государ-
ства в период Первой мировой. Это стало одной из основных причин того, что Со-
ветский Союз не только устоял, несмотря на несопоставимо большие разрушения и 
социальные нагрузки на население, но и победил объединенную Европу, реализовал 
ракетно-ядерный проект и утвердился в статусе сверхдержавы. 
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ABSTRACT. On the basis of historical and comparative method, the article makes correla-
tion of the factors that impact the social standing of the region’s population during the 
years of the world wars. Such factors involve change of the political paradigm in mili-
tary environment, various forms of the population’s assistance to the front, including 
strengthening financial power of the country, as well as assistance to the least protected 
groups of population. By way of an independent factor that have an impact on distribut-
ing social resources, it considers assistance to the evacuated population, cleaning hospi-
tal services and treatment of the wounded, providing management facilities for enemy 
prisoners of war, and others. It states that the social standing of the population in terms 
of the both wars was largely determined by concurring factors but the character of the 
social policy during the Great Patriotic War had a lot more principal differences from 
the analogue efforts of the state during the First World War. It became one of the main 
causes of the fact that the Soviet Union not only withstood in spite of the incomparably 
greater destructions and social pressure for the population but overcame the united 
Europe, implemented the nuclear project and established its status as a superpower. 
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К столетию с начала Первой мировой войны и 70-летию Победы пополнился 
пласт исторической литературы о событиях, имевших отношение к этим судьбонос-
ным датам. Государственным архивом Иркутской области был издан сборник доку-
ментов, в котором нашли отражение различные социальные процессы в губернии в 
годы Первой мировой войны, еще два сборника документов были посвящены исто-
рии Великой Отечественной войны.

Чем дальше отдаляются от нас эти события, тем больше оснований рассматри-
вать период 1914–1945 гг. как нечто целое — 30-летняя война. В данном случае 
речь идет о совсем небольшом по историческим меркам периоде, по сути, он вклю-
чает жизнь одного поколения. Однако поколение, которое мы имели на выходе, 
выросло в условиях иного политического режима. Это, с одной стороны. С другой 
стороны, власть, как фактор, влияющий на социальное положение население, так-
же была иная. Как следствие, в стране была иная социальная политика и иные по-
литические последствия выхода страны из этой мировой битвы. При этом анализ 
такой проблемы, как условия жизни населения на входе в этот период и на выходе, 
позволяет утверждать о наличии многих параллелей.

В данной статье на основе историко-сравнительного метода исследуется корре-
ляция различных факторов, влияющих на социальное положение различных групп 
населения и определяющих содержание условий жизни.

К числу таких фундаментальных факторов можно отнести сам факт войны, как 
проведение политики «иными, а именно насильственными средствами». Смена по-
литической парадигмы, вовлечение населения в различные мобилизационные ме-
роприятия самым серьезным образом повлияло на положение различных социаль-
ных слоев.

Сравнивая степень влияния войн на повседневную жизнь населения региона, 
отметим, что масштабы непосредственного вовлечения жителей региона как в воен-
ные действия на фронтах, так и в различного рода мобилизационные мероприятия 
существенно отличаются. 

Согласно данным статистического ежегодника России на 1 января 1914 г. 
в Иркутской губернии проживало 750,2 тыс. чел., из них 385,4 тыс. мужчин и 
364,8 тыс. женщин1. В разнообразной справочной литературе указывается, что 
удельный вес призванных во время Первой мировой войны в Иркутской губернии 
составлял 11,5 %. Несложные расчеты показывают, что 11,5 % призванных по от-
ношению к мужской части населения — это, примерно, 44,5 тыс. чел., или 6,6 % 
населения губернии. 

Приведенные расчеты коррелируются с аналогичными данными периода Вели-
кой Отечественной войны следующим образом. Перед войной в Иркутской области 
проживало 1351,8 тыс. чел. [1, с. 52], из них на фронт ушли более 200 тыс. чел. (14,8 % 
населения области, если за основу взять минимальную цифру в 200 тыс. чел.), т. е. 
масштабы и «плотность» мобилизации в регионе в 1941–1945 гг. более чем в два 
раза выше, чем в сравнении с периодом Первой мировой. С этой точки зрения влия-
ние Великой Отечественной войны на социальное положение населения, несомнен-
но, более масштабно и глубоко. 

Война всегда приводит к жесткому цивилизационному контролю, поэтому в на-
чальный период это затронуло прежде всего интересы тех граждан, которые с на-
чалом боевых действий воспринимались как представители враждебной цивилиза-
ции. В 1914–1915 гг. имело место открытая зачистка германских и австрийских 
подданных. Перед началом Первой мировой войны на территории губернии прожи-

1 Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. I. С. 33–57. URL : http://www.
mysteriouscountry.ru/wiki/ index.php.
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вала прослойка немецких и австрийских граждан, имеющих, как правило, здесь 
свой бизнес. Они были объявлены военнопленными и заключены под стражу. Как 
следует из опубликованного дневника И. И. Серебренникова, первоначально в Ир-
кутске они содержались в Крестовоздвиженском училище [2, с. 23]. 

Одновременно осуществлялась замена немецких названий населенных пунктов 
на русские [3, с. 81–82], а 15 ноября 1914 г. была запрещена пересылка и переводы 
денежных сумм, ценных бумаг, благородных и драгоценных камней «неприятель-
ским подданным и учреждениям, находившимся вне пределов России». Преследо-
вание не касалось предпринимателей-славян, являвшихся подданными Германии и 
Австро-Венгрии, и православных подданных Турции. Со второго полугодия 1915 г. 
предприятия иностранцев-выходцев из неприятельских стран были ликвидирова-
ны, переданы в казну, а затем часть из них проданы частным лицам [4, с. 72–75]. 
Таким образом, в годы Первой мировой войны российские власти национализирова-
ли предприятия, принадлежавшие этническим немцам, подданным Германии и Ав-
стро-Венгрии. Кроме того, в соответствии с политикой трудового протекционизма 
запрещалось применение труда иностранных рабочих на государственных предпри-
ятиях и регламентировалось его использование в частной промышленности. Вместе 
с этим запрещался прием на работу лиц, не имеющих права проживания в данной 
местности. Так, 2 сентября 1916 г. иркутским генерал-губернатором А. Пильцем 
было подписано специальное распоряжение по этому поводу [5, с. 165–168]. 

В советский период слоя предпринимателей и просто граждан Германии на тер-
ритории Иркутской области не имелось, но аналогичные меры наблюдались в отно-
шении советских граждан немецкого происхождения. Они лишались гражданства 
СССР (им выдавался «вид на жительство»), как лишенные гражданства, исключа-
лись из рядов ВКП(б), подлежали увольнению из рядов Красной армии, органов 
власти [1, c. 183–184]. По указу Президиума Верховного Совета «О переселении 
немцев, проживающих в Поволжье» от 28 августа 1941 г. было депортировано с 
конфискацией имущества 950 тыс. немцев [6, с. 9].

Множество параллелей отслеживается в области социальной политики государ-
ства, особенно в поддержке наименее социально защищенных групп, а также в орга-
низации помощи фронту продуктами, вещами, деньгами, драгоценностями. 

С началом Первой мировой войны к решению проблемы социальной помощи 
семьям военнослужащих активно подключились местные управы и общественные 
организации. Создается общественная комиссия по обследованию семейного и иму-
щественного положения семейств нижних чинов, призванных на действительную 
службу, открывается сбор пожертвований деньгами и вещами [2, с. 29]. К середине 
ноября 1914 г. в сельских местностях Иркутской губернии действовали 66 коми-
тетов и волостных попечительств по оказанию помощи семьям военнослужащих 
[Там же, с. 47]. Их средства слагались из членских взносов, пожертвований, ассиг-
нований сельскими обществами и товариществами, сбора в церквях и учреждени-
ях, устройства концертов, продажи флажков и т. д. [Там же, с. 48].

Иркутским комитетом Всероссийского союза городов регулярно проводись ком-
пании по сбору вещей и продуктов для раненных и больных воинов, пострадавше-
го населения, наших военнопленных. Эти акции тщательно планировались. Город 
делился на участки. В каждом участке сбор проводился один день, и заведовали им 
особо избранные от членов комитета и попечительства. В их распоряжении нахо-
дились сборщики, фургоны, телеги. Пожертвованные вещи укладывались в специ-
альные ящики. Одни ящики предназначались для продуктов, другие — для новых 
вещей, третьи — для старых вещей. Старые вещи отправлялись в дезинфекционные 
пункты. Привозимые вещи сдавались под расписку дежурящим в складах членам 
комитета по описи. Гражданам, которые жертвовали вещи, выдавалась специаль-
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ная квитанция, в которой расписывались подробно все вещи. На квитанцию стави-
лась печать комитета и подпись сборщика. Сбор вещей происходил только на ули-
цах и во дворах. Сборщикам не разрешалось входить в квартиры граждан. Каждый 
сборщик был в особом фартуке или белом халате со специальным значком с крас-
ным крестом в центре. Телеги украшались флагами и плакатами. Все участники 
акции перед началом кампании собирались в городской управе, где проводился мо-
лебен [2, с. 112–113].

Организация помощи семьям военнослужащих, фронтовикам, инвалидам в пе-
риод Великой Отечественной войны имела свои особенности. Нет свидетельств, что-
бы ее организация осуществлялась в столь торжественной обстановке. Кроме того, 
эта работа проводилась с опорой на трудовые коллективы и жестко фиксировалась 
по административной линии. Сбор вещей проводился по командам и разнарядкам, 
которые поступали на предприятия и организации с указанием чего и сколько 
сдать. Это же имело место и при проведении денежных займов у населения.

Очевидно, что в условиях жесткой централизованной системы управления 
по-другому не могло происходить. Одновременно это не означает, что усилия вла-
сти в данном направлении не опирались на широкий встречный отклик самого на-
селения. Огромное количество архивных документов подтверждают вполне лояль-
ное отношение жителей области к вопросам оказания помощи, но в данном случае 
огромное значение имел административный ресурс, чего не было в период Первой 
мировой войны.

Как и в годы Великой Отечественной войны, жители губернии принимали уча-
стие в помощи территориям, которые оказались непосредственно в зоне боевых 
действий. В годы Первой мировой неоднократно на территории области организо-
вывался сбор средств населению Польши, как наиболее пострадавшему региону. 
Первый такой сбор был организован в Иркутске с 8 по 14 ноября 1915 г. От жителей 
губернии было отправлено 5 вагонов разного рода вещей [2, с. 69]. Прием пожертво-
ваний проводился в помощь разоренному населению Галиции, Сербии, Черногории, 
а также в пользу беженцев армян. Однако уже в 1916 г. происходит довольно резкое 
сокращение помощи. Газета «Иркутские губернские ведомости» писала, что «по-
пытки организовать такого рода помощь путем сбора добровольных пожертвований 
не дали значительных средств и не привлекли достаточного внимания отдельных 
благотворителей». В газетном материале это объясняется тем, что изнурительная 
война продолжалась уже третий год, ее огромные расходы легли тяжелым бременем 
на плечи каждого [7, с. 1]. 

Отметим, что уже через год после начала войны цены на товары первой необхо-
димости в Иркутске резко выросли. В частности, цена на чай, обувь, спички вырос-
ла в два раза, грубое сукно — на 125 %, табак — на 80 %, сахар — на 40 % [8, с. 288]. 
Из-за погодных условий 1916 г. оказался неурожайным, что еще более усугубило 
проблему продовольственного снабжения. В этих условиях социальная помощь не 
только регионам, пострадавшим от военных действий, но и прибывшим в Иркут-
скую губернию эвакуированным практически оказалась свернутой. Помощь по ка-
зенной линии сохранялась, но рост цен практически сводил эту помощь к нулю. 

В годы Великой Отечественной войны население области также помогало в вос-
становлении оккупированных территорий, поддержка же населению освобождае-
мых советской армией других государств оказывалась в основном по государствен-
ной линии. Населению в это время уже практически нечего было жертвовать.

Анализ данных факторов условий жизни населения свидетельствует о суще-
ственных различиях на «входе» и «выходе» из этого 30-летнего периода. Отлича-
лась технология оказания помощи населению. В условиях Первой мировой войны 
общественные организации обладали реальной самостоятельностью, могли не толь-
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ко инициировать от своего имени работу в данном направлении, но и организовы-
вать ее. В годы Первой мировой войны создавались и кооперативные организации, 
которые занимались заготовкой продуктов питания для нужд фронта. В годы же 
Великой Отечественной войны данная работа возлагалась на государственные пред-
приятия и учреждения, колхозы в форме разнарядки, т. е. эта работа разворачива-
лась с опорой на административный ресурс.

Оказание всевозможной помощи отличается временными рамками. Если в годы 
Великой Отечественной войны помощь оказывалась на протяжении всей войны в 
самых различных формах, то в период Первой мировой войны различные сборы и 
пожертвования в губернии были фактически свернутыми к концу 1915 г. Масшта-
бы поддержки со стороны населения были несопоставимо большими в годы Великой 
Отечественной войны. Практически все население области на протяжении войны 
участвовало в оказании всевозможной помощи, отдавая последнее, самое необхо-
димое в повседневной жизни. Одновременно жители области принимали участие в 
укреплении финансовой мощи страны (подписка на заем, участие в денежно-веще-
вой лотереи, сбор средств в фонд вооружений для Красной Армии).

Особенно наглядно проведение социальной политики российского государства 
на «входе» и «выходе» применительно к такой группы населения, как инвалиды 
войны. Образование этой специфической социальной группы в регионе произо-
шло в ходе Первой мировой войны, и ее наличие требовало от властей комплекса 
определенных мероприятий по социальной адаптации ее членов, а также оказа-
ние посильной помощи. Для небогатых сельских жителей инвалиды являлись об-
узой, поэтому многие из них были вынуждены возвращаться из деревень обратно в 
приют и просить помощи. Резко выросло число нищих-калек. Одновременно часть 
инвалидов обращалась с просьбой о приобщении их к определенному ремеслу — 
сапожному, портному, кузнечному. От них поступали просьбы оказать помощь 
в приобретении грамоты. Только в сентябре 1916 г., т. е. спустя два года после 
начала войны, в губернии принимается решение о создании Инвалидного дома 
[2, с. 142]. При этом выяснилось, что учет инвалидов войны не ведется, а их общая 
численность неизвестна. 

В годы Великой Отечественной войны такой учет не только был налажен, но и 
помощь со стороны органов власти и местного населения носила разносторонний, 
а главное, плановый характер. 6 ноября 1941 г. Совет народных комиссаров СССР 
принял постановление «О мероприятиях по трудовому устройству и обучению инва-
лидов Отечественной войны, а 6 мая 1942 г. «О трудовом устройстве инвалидов Оте-
чественной войны». В соответствии с данными постановлениями в каждом регионе 
страны, в том числе и в Иркутской области, были созданы областные комиссии, за-
нимавшиеся этими вопросами. Были налажены различные формы профессиональ-
ного обучения инвалидов (госпитальная, индивидуальная, в спецдомах, в учебных 
заведениях). Трудоустройство инвалидов войны происходило практически во все 
отрасли народного хозяйства, причем лишь незначительная их часть были заняты 
в кооперации инвалидов.

Большая работа велась по оказанию материально-бытовой помощи инвалидам 
войны. Она включала сбор различных вещей и одежды, ремонт квартир, подвоз 
дров и угля, создание касс взаимопомощи, отдельных столов снабжения, специаль-
ных домов и интернатов, лечение, включая предоставление путевок на курорты и 
в санатории [1, с. 153–154]. На начало 1946 г. в области насчитывалось12 719 ин-
валидов Отечественной войны, из них было устроено на работу 9 856 чел. и обуча-
лось 404. Не было трудоустроено 587 чел. инвалидов третьей группы, которые по 
законам того времени были обязаны работать. Оказываемая всевозможная помощь 
инвалидам в период Отечественной войны была несравненно выше, чем в годы Пер-
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вой мировой (тогда в условиях надвигавшегося гражданского хаоса данная группа 
населения оказалась, по сути, брошенной).

Тыловые районы решали еще одну чрезвычайно важную задачу — прием ранен-
ных с места боевых действий. С одной стороны, деятельность в данном направле-
нии влияла на положение такой специфической группы населения, как раненные 
фронтовики, с другой стороны, это было дополнительной нагрузкой на и без того 
скудные ресурсы социальной помощи региона. 

Как следует из документов, в первые недели войны местные власти в Иркут-
ской губернии ориентировались на прием значительного количества раненных. 
Однако как показали дальнейшие события, планируемые мероприятия в отноше-
нии возможного приема раненных и все тревоги, связанные с этим, носили преж-
девременный характер. Раненных на фронтах Первой мировой войны в Иркутск 
не эвакуировали, и потребности в организации дополнительных местных лазаре-
тов не возникло. 

Основная деятельность в этом направлении была реализована в иной форме: уже 
к началу 1915 г. благодаря усилиям Иркутского комитета Российского общества 
Красного креста был устроен и отправлен на фронт первый иркутский лазарет на 
100 мест [2, с. 68]. Кроме того, в Иркутске был создан Питательный пункт и При-
ют для прибывающих эвакуированных с фронта воинов. Здесь они могли несколько 
дней отдохнуть, сходить в баню, сменить белье, получить бесплатное довольствие. 
Приют был рассчитан на 20 коек и принял первых постояльцев 14 февраля 1915 г. 
[2, с. 89]. До 7 марта через приют прошло 71 чел. Большинство останавливались 
на 1–3 дня. Актуальность этой проблемы объяснялась тем, что от Челябинска до 
Иркутска не было ни одного остановочного пункта. Все это расстояние воины про-
езжали, не выходя из вагонов, а многим нужно было ехать дальше в Амурскую или 
Приморскую области. 

Одновременно в мае 1915 г. городская управа принимает решение об устройстве 
в городе госпиталя для больных и раненных воинов Иркутской губернии [2, с. 93]. 
Первые раненые появились в Иркутске в январе 1915 г. Тогда же в городе был соз-
дан попечительский комитет по размещению раненых и оказанию им помощи и 
организован сбор средств на их содержание. Иркутское отделение Красного креста 
выделило из своего фонда 5 000 р. на открытие лазарета на 14 коек при Мариинской 
общине, а Иркутское отделение Сибирского общества помощи больным и раненым в 
феврале 1915 г. совместно с комитетом Союза российских городов открыли несколь-
ко больничных приютов, в которых с 15 февраля по 1 сентября лечилось 562 ране-
ных иркутян [8, с. 138].

Организация лечебного дела в Иркутске в годы Великой Отечественной войны 
была несопоставимо масштабнее, чем в годы Первой мировой. Как явствует из до-
кладной записки начальника отдела эвакогоспиталей областного отдела здравоох-
ранения, датированной 7 марта 1945 г., в области на это время размещалось 20 эва-
когоспиталей, из них 15 непосредственно в г. Иркутске. Вне Иркутска госпитали 
размещались в Слюдянке (на 200 коек), Зима (на 200 коек), Свирске (на 250 коек), 
Тулуне (на 200 коек), курорт Усолье (на 600 коек). Вся штатная коечная сеть об-
ласти составляла на этот период 7 000 коек и еще 1 400 временных [9, с. 175–176]. 
Таким образом, социальная нагрузка на регион в данный период была несопостави-
мо выше, так как включала организацию прачечного дела, заготовку дров, поиск 
дополнительных продуктов питания и многое другое. 

В годы Первой мировой войны Иркутская губерния была вынуждена принять 
огромное число военнопленных, что также стало серьезным фактором, влиявшим 
на социальное положение местного населения. Основная масса военнопленных 
была размещена вне столицы губернии: на станции Иннокентьевская (ныне это Ир-
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кутск II) — 5 400 чел., в г. Нижнеудинске —1 000. Как Иркутск, так и губерния 
оказались в более выигрышном положении в сравнении с соседними регионами. 
Например, в г. Красноярске на этот же период насчитывалось 12 000 военноплен-
ных, в Ачинске — 2 300 чел., в Канске — 5 500 чел. [2, с. 15], т. е. соседний регион 
принял военнопленных в три раза больше, чем Иркутская губерния. Использование 
контингента военнопленных на различных работах в губернии в тех условиях было 
ограниченно, особенно в зимний период. В то же время содержание контингента во-
еннопленных являлось серьезной социальной нагрузкой на регион. Наиболее широ-
кое применение на городских промышленных предприятиях труда военнопленных 
достигло в 1916–1917 гг. Военнопленные на частные предприятия направлялись по 
заявке владельцев, их охрана обеспечивалась местной полицией, а численность не 
должна была превышать 15 % от числа работающих [10, с. 198].

В годы Великой Отечественной войны партии военнопленных в Иркутскую область 
были направлены уже после окончания войны. Как следует из решения Иркутского 
облисполкома «О распределении военнопленных немцев для работы на предприятиях 
области» от 4 июня 1945 г., всего область должна была принять 15 тыс. немецких воен-
нопленных, которые размещались в 14 лагерях [9, с. 184–186]. В послевоенный период 
в область прибыл и большой контингент японских военнопленных, а также репатрии-
рованного населения из западных районов страны. 

Важной составляющей условий жизни населения являлась помощь эвакуиро-
ванному населению.

Первые беженцы в губернию стали прибывать осенью 1915. К концу 1915 г. по-
ток беженцев неуклонно возрастал и составил 9 052 чел. [11, с. 113]. Трудоспособ-
ными являлась лишь половина прибывшего контингента беженцев, из них 75 % не 
имели работы и существовали за счет пайков и благотворительной помощи; 80 % 
беженцев являлись крестьянами и не могли себе найти работу в городах. В связи с 
этим, в марте 1916 г. Министерство внутренних дел принимает решение, согласно 
которому всех беженцев из крестьян рекомендовалось расселять в сельские местно-
сти, где «они могли бы заняться привычным для них сельскохозяйственным тру-
дом». Уклоняющихся от сельхозработ предписывалось наказывать лишением пай-
ка и квартир. 

На питание беженцев выделялось 30 к. в сутки, переезд на подводах до насе-
ленного пункта осуществлялся из расчета 2 к. за версту, на баню и мыло — по 10 к. 
в месяц на человека [2, с. 135–136]. Однако масштабы деятельности по оказанию 
помощи беженцам сокращались, и уже в 1917 г. помощь оказывалась адресная 
только тем, кто находился в наиболее бедственном положении. Это касалось вдов 
с малолетними детьми, инвалидов, калек и т. д. К этому времени положение широ-
ких слоев населения уже практически ничем не отличалось от условий, в которых 
проживали беженцы.

В годы Великой Отечественной войны перемещение эвакуированного населе-
ния и его размещение регламентировалось органами власти. Основной контингент 
эвакуированных прибыл со своими предприятиями и практически сходу вклю-
чился в работу, а основная масса эвакуированных — в течение первого года вой-
ны. На начало 1943 г. на территории Иркутской области проживало 24 тыс. эваку-
ированных [1, с. 175], что в три раза превышало аналогичный показатель в годы 
Первой мировой. 

Кроме эвакуированных на территорию области из других регионов прибывали 
тысячи людей в рамках так называемого планового перемещения, которых селили 
в основном в сельской местности, и в местах рыбозаводов.

Еще одним отрядом переселенцев на территории области в годы Отечественной 
войны были так называемые рабочие и строительные колонны, состоящие в основ-
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ном из таджиков, узбеков, казахов. На начало 1944 г. их численность по Иркутской 
области превышала 3 тыс. чел. [1, с. 180]. Следовательно, социальная нагрузка на 
местное население, за счет которого прежде всего требовалось изыскать продукты 
питания и товары первой необходимости, в годы Великой Отечественной войны яв-
лялась значительно выше. 

Можно констатировать, что на социальное положение населения региона в пе-
риод мировых войн оказывали воздействие идентичные факторы. Совпадение этих 
факторов обусловлено тем, что регион в обоих войнах являлся глубоким тылом, а 
также тем, что промежуток между войнами был совсем небольшой — чуть боль-
ше 20 лет. Однако степень влияния отдельных факторов существенно отличается. 
Практически все отмеченные явления в период Великой Отечественной войны но-
сили гораздо более масштабный характер и, следовательно, оказывали более серьез-
ное воздействие на социальное положение населения. 

Тем не менее, влияние этих факторов не сказалось на социальной стабильно-
сти и не имело тех политических последствий, которые в конечном итоге завер-
шились массовым дезертирством с фронта и катастрофой для Российской импе-
рии. Советская мобилизационная система оказалась более эффективной в области 
решения социальных проблем и сглаживания негативного влияния войны на ус-
ловия жизни. К тому же распределительная система в совокупности с теми обще-
ственными отношениями, которые оформились в основном в 1930-е гг., нивели-
ровали социальные различия, не позволяли откровенно наживаться отдельным 
слоям населения, как это было с буржуазией в годы Первой мировой войны. Если 
в начальный период войны в решении социальных проблем активное участие при-
няли структуры гражданского общества губернии, то по мере ухудшения матери-
ально-бытового положения населения их деятельность была свернута — именно 
тогда, когда помощь со стороны имущих слоев была в наибольшей степени востре-
бована, она перестала оказываться. С другой стороны, политическая хаотизация 
и нерешительность государства, так и не сумевшего пойти на жесткие ограниче-
ния в политической сфере на период войны, в конечном итоге свели на нет усилия 
органов власти в области социального обеспечения семей военнослужащих, инва-
лидов, беженцев. 

Сказывался и невысокий уровень развития промышленного потенциала губер-
нии, на базе которого можно было улучшить материальное положение населения 
непосредственно в регионе. В годы Великой Отечественной войны органы власти 
имели гораздо больше возможностей на основе имеющегося в регионе экономиче-
ского потенциала развивать местную промышленность, используя местное сырье 
и отходы основного производства предприятий союзного и республиканского под-
чинения. Это позволило сглаживать негативные последствия войны на социаль-
но-бытовую инфраструктуру, обеспечить население простейшими товарами первой 
необходимости (более подробно см.: [12]). Нет никаких свидетельств, что местные 
органы власти Иркутской губернии пытались подобным образом решать проблемы 
снабжения населения в годы Первой мировой войны. 

Таким образом, если социальное положение населения в условиях обоих войн 
определялось во многом совпадающими факторами, то характер социальной поли-
тики в условиях Великой Отечественной войны имел принципиальные отличия. 
Эти различия были обусловлены характером политического режима и тем типом 
личности, который был сформирован в межвоенный период, особенно в 1930-е гг. 
Именно в силу их Советский Союз не только устоял, несмотря на то, что разрушения 
и социальные нагрузки на население были несопоставимо большими, но и победил 
объединенную Европу, реализовал ракетно-ядерный проект и утвердился в статусе 
сверхдержавы.
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