
Итак, можно прийти к выводу и выделить основные характеристики и 
особенности состава красных партизан в Самаре в годы Гражданской вой
ны. Самарские красные партизана: обладали особенн^тми чертами и свой
ствами: отсутствие однородности состава (что вообще характерно для эпо
хи Гражданской войны), состав б^тл случайн^тм; в ряды красных партизан 
входили обычные предприимчивые граждане, не обязательно ранее как- 
либо участвовавшие в политической жизни государства; существовала кон
фронтация внутри партизанских отрядов. Но несмотря на все противоре
чия и специфику состава, красных партизан как особую социальную груп
пу консолидировала приверженность советской власти.
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РАБОЧИЙ КЛАСС В Г. САМАРА В СЕРЕДИНЕ 20-х ГОДОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1926 ГОДА)

17 декабря 1926 года в Советском Союзе началась первая всеобщая пе
репись населения страны [1, с. 3; 5, с. 1]. Итоги ее проведения б^гли нужны 
советскому руководству для понимания того, как нужно развивать страну 
после восстановления от военной разрухи, с учетом состояния рабочего 
класса как главной социальной силы в советском обществе [7, с. 3; 8, с. 3; 
11, с. 127—128; 13, с. 30].

В Самарской губернии перепись проводилась Статотделом Самарского 
Губисполкома во главе с Г.И. Баскиным. Контролировал перепись в г. Са
мара заведующий секции демографии Губстатотдела — Е.А. Охитович [3, 
с.3; 8, с. 3]. Перепись в крае находилась под патронатом партийных властей 
губернии [2, с. 1; 7, с. 3]. В г. Самара она закончилась 23 декабря 1926 г. [6, 
с. 3].

По ее результатам в Губернии проживало более 2 млн чел. Численность 
сельского населения (2094271 чел.) превосходила городское (319132 чел.) 
(87% и 13% жителей Губернии соответственно). Самарский край оставался
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аграрн^тм регионом. Перепись зафиксировала снижение населения Губер
нии по сравнению с 1920 г., из-за голода 1921 г., высокой смертности и 
исхода жителей из поселений. В г. Самара проживало в 1926 г. 175 тыс. 636 
чел. [1, с. 3; 10, с. 130; 13, с. 5—6].

Уменьшение населения края отразилось и на численности рабочих, преж
де всего, из-за экономической разрухи и закрытия промышленных пред
приятий. В 1926 г. число рабочих в г. Самара б^тло 19247 чел. (24,5% от 
числа «самодеятельного» населения по городу — 78606 чел.). В мае 1917 г. 
число рабочих только Самарского Трубочного завода б^тло 20119 чел. [12, 
с. 136; 13, с. 31—32].

Основная масса рабочего класса находилась в городах, где находились 
основн^те промышленные предприятия и преобладал наемный труд. Сама
ра как административный центр была крупнейшим городом губернии. 
В нем население было занято промышленностью и торговлей, обслужива
нием и государственным управлением. Служащих б^тло больше числа ра
бочих (30,6% против 24,5% от числа жителей), т.к. в городе находились 
основн^те учреждения по управлению Самарской губернией.

Пролетариат, исходя из данных по отраслям труда в г. Самаре, был 
неоднородн^тм, несмотря на преобладание фабрично-заводских рабочих как 
костяк рабочего класса (36,9% от числа рабочих города). Рабочие б^тли и в 
ж/д. транспорте (22,6%), куст.-рем. промышленности (5,4%), торговле (5,1%) 
и т.д. В т.ч. и в с/х. (2,1%). В городе с торговым укладом преобладала не 
тяжелая, а легкая и пищевая промышленность. Поскольку рабочие, поми
мо металлической, трудились в пищевой, кожевенной, текстильной, швей
ной и других отраслях пром^тшленности [9, с. 14; 12, с. 96-97; 13, с. 30-41].

В связи с вытеснением мужчинами женщин с производств в городах 
после демобилизации с фронтов Гражданской войны работниц в Самаре 
б^тло 18,2% (по губернии — 28%, а в сельской местности их б^тло в среднем 
более 35%). Национальный состав рабочих был однородным по отраслям 
промышленности с преобладанием русских (более 80%). Помимо русских, 
перепись зафиксировала среди рабочих такие национальности как татары, 
мордва, украинцы, чуваши и другие. Возраст рабочих в Самаре б^тл в сред
нем 25 — 44 года (молодежь и лица среднего возраста). Одна из причин — 
продолжение миграции молодого сельского населения в города и рост рож
даемости после военной разрухи и голода 1921 г. [13, с. 22-53].

В заключении отметим, что результаты Всесоюзной переписи населе
ния 1926 года позволили советскому руководству осознать остроту соци
альной проблемы — размывание рабочего класса, подрывавшее основу 
СССР. Поэтому решениям по проведению политики индустриализации 
и коллективизации за счет деревни и крестьянства для укрепления дик
татуры пролетариата как господствующей социальной силы в советском 
обществе до построения бесклассового коммунистического общества суж
дено б^тло быть.
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АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ СССР И США ПЕРИОДА ВОЙНЫ: 
ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ

Выделяют характерные предпосылки, из которых сложился советский 
плакат в Великую Отечественную войну: «близость к жизни, непосред
ственное участие во всенародной борьбе с фашизмом [_] целенаправлен
ность и сатирическая острота, живые и типические герои». В рядах дей
ствующей армии сражались сотни художников, многие военнослужащие 
фиксировали свои наблюдения в любительских рисунках. Широко извес
тно, что профессиональных художников направляли на фронт, например, 
сталинградский, для фиксирования происходящего. Поэтому для каждого 
это была личная трагедия и за каждым плакатом таилась собственная 
история.

Однако американские плакаты в большей своей массе б^ъли адресована: 
не солдатам, сражающимся на фронте, а людям, оставшимся дома [3, с. 5]. 
Это одно из главных отличий от Советского Союза — цель распростране
ния агитационных плакатов. Тематика советской графической агитации 
зависит от двух факторов: социального и государственного. Государствен
ный — требовал идеологической поддержки, визуального сопровождения 
партийно-государственных компаний и директив, т. е. способного к воз
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