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Введение
 Вторая мировая война, развязанная фашистской 
Германией, стала одним из самых кровавых и 
драматических событий за всю историю человечества. 
Она вовлекла в свою орбиту 72 государства – 4/5 всех 
жителей земли.
 В годы Великой Отечественной войны 
население Владимирского края активно участвовало 
как 
в боевых действиях, так и в тылу для достижения 
общей 
победы над врагом.
 За годы войны из городов и районов Владимирского 
края на фронт ушли почти 300 тысяч человек. 
Вернулось — меньше половины. Героями Советского 
Союза стали более ста наших земляков, а двадцать 
владимирцев - полные кавалеры ордена Славы. Да и 
вообще за годы войны жители Владимирской области 
запомнились многими славными деяниями.



Начало войны

 В первые дни войны среди жителей Владимирского края, как 
и по всей стране, царили настроения: от растерянности и 
шока до крайней самоуверенности. Имели место даже 
рассуждения о революции и пролетарской солидарности 
русских и немецких рабочих. 
 22 июня 1941 года для Владимира ознаменовался массовыми 
митингами! Самый большой из них состоялся в 8 часов 
вечера в парке Пушкина. По данным газеты «Призыв» от 23 
июня 1941, в нем участвовали более 15 тысяч человек! 
Учитывая общее количество жителей предвоенного 
Владимира, получалось, что в митинге в центре города принял 
участие каждый 4-й!
 В резолюции митинга говорилось: «Мы хорошо знаем, что эта 
война навязана нам не германским трудовым народом, 
который, страдая, несет на своих плечах все тяготы второй 
империалистической войны. Война Советскому Союзу 
навязана зарвавшейся кликой германских фашистских 
правителей и кровожадным палачом Гитлером, объявившим 
поход против отечества пролетариев всего мира».



Владимирцы услышали страшную весть в 12 
часов дня. О том дне жительница города Л.П. 
Низова вспоминала:
«В 1941 году стояло жаркое лето. Мы, дети, не 
вылезали из Клязьмы. Тогда она была чистой, в 
ней было много рыбы и даже раков, которых мы 
ловили руками у берега в лунках… 22 июня с 
утра берег реки был усыпан купающимися. Но к 
12 часам дня мы всегда возвращались домой. В 
этот раз, поднявшись на ул. Фрунзе, увидели 
толпу народа, которая стояла возле столба, на 
котором висел репродуктор. До нас донёсся 
голос диктора, передававшего сообщение о 
нападении на нашу страну. Мы побежали домой. 
Мама, бледная, стояла возле радио, слушая 
сообщение…»



Прифронтовой Владимир
 24 июня во Владимире был введен особый режим. Жители обязаны были 
соблюдать светомаскировку, запрещалось ночное хождение по городу без 
пропусков. Окна занавешивали одеялами, тряпками, чтобы, когда зажигали 
свет, он не стал для врага ориентиром при бомбёжке. Окна заклеили 
бумажными лентами крест на крест, чтобы при бомбёжке стёкла не 
треснули.
 В 1941-1942 годах Владимирская земля официально была объявлена 
прифронтовой. Владимирский край принимал, размещал, обучал, снаряжал 
множество воинских соединений.Тут сформировались 34 воинские части. 
Во Владимире и пригородах были сформированы 20-я и 45-я танковые, 32-я 
и 53-я мотострелковые бригады, 180,250 и 262-я стрелковые дивизии. По 
железной дороге на фронт ушли три бронепоезда «Илья Муромец», 
«Ковровский большевик», «им. Ф. Дзержинского». Край поставил в Красную 
Армию почти 19 тысяч лошадей, 3 тысячи автомобилей, 252 трактора.
 



В первые годы войны во Владимире 
часто звучали сигналы воздушной 
тревоги. Из воспоминаний Л.П. 
Низовой:
«Наша тихая зелёная улица Ильинская 
Покатая с началом войны резко 
изменилась. На месте любимой зелёной 
лужайки вырыли бомбоубежище. Часто 
летали немецкие бомбардировщики. Они 
издавали такой страшный гул, что всё 
дрожало, даже посуда в горках звенела и 
разбивалась. Первое время мы с мамой 
ходили в бомбоубежище рядом с домом. 
Я брала с собой учебники и куклу, хотя 
папа советовал брать бутылку воды. 
Потом он вообще запретил нам уходить в 
это убежище. Он был болен и говорил, 
что если погибать, то всем вместе».

Но настоящих бомбёжек в городе все же не 
было. Но были зенитные батареи. Одна из них 
располагалась в парке им. Пушкина, на южной 
площадке. Там стояло по кругу несколько 
зенитных орудий и прожекторы. Обслуживали 
всё это хозяйство девушки-зенитчицы.



Госпитали во Владимире
 23 июня 1941 года, на второй день Великой 
Отечественной войны, во Владимире началась 
организация госпиталей.Одним из первых был 
развернут госпиталь в школе № 3 в здании на 
улице Луначарского, 13а. Всего во Владимире 
было развернуто 18 госпиталей. В годы войны 
Владимир принял около 250 тысяч раненых. 
Учитывая, что население города составляло около 
60 тысяч человек, то получалось, что на каждого 
жителя пришлось 4 раненых красноармейца!
 - Мы решали всем классом, сегодня не едим 
хлебный паек, - вспоминает сегодня 
основательница Владимиро-Суздальского музея-
заповедника Алиса Аксенова , - просим не резать 
его, и эту пайку относим в ту семью, в которой 
узнали, что там пришла похоронка. Ходили по 
госпиталям, выступали с концертами для раненых, 
писали под их диктовку письма родным.



Трудовой героизм в тылу 
 В дни битвы под Москвой территория будущей Владимирской области стала 
прифронтовой, поэтому она одновременно и эвакуировала, и принимала 
предприятия из оккупированных районов. В Селиванове разместился 
машиностроительный завод, в посёлке Вербовский под Муромом оборонное 
предприятие из Ленинграда. В селах принимали сельскохозяйственный 
инвентарь и скот. 
 Срочно переводились на выпуск оборонной продукции практически все 
предприятия. Особое значение имела работа ковровских оружейников. В дни, 
когда решалась судьба столицы, ковровский конструктор В. А. Дегтярев 
получил задание на изготовление противотанкового ружья. Конструктор и его 
помощники сутками не выходили с завода. В небывало короткие сроки оружие 
было создано и испытано. Впоследствии им были оснащены сотни дивизий.
 В годы войны резко изменился состав рабочих кадров. Он обновился, 
помолодел и в значительной степени стал женским. Если до войны доля 
молодых рабочих в возрасте до 20 лет на промышленных предприятиях края 
составляла 18%, то к 1944 г. Она возросла до 75%, из которых более половины 
составили женщины. На железнодорожном транспорте появились женские 
паровозные бригады. В производственную сферу были втянуты и подростки в 
возрасте 13-14 лет.



Последние военные годы
14 августа 1944 года появилась Владимирская область и, 
соответственно, город Владимир стал ее центром. Превращение 
Владимира в областной центр заставило 
внимательно присмотреться к его внешнему виду, состоянию 
коммунального хозяйства. За годы войны город несколько 
поветшал, значительная часть домов не имела центрального 
отопления, водопровода, канализации. Многие жители держали 
скот, птицу, возделывали огороды в городской черте. Поэтому 
весной 1945 г. В новом областном центре повсеместно можно 
было увидеть лозунги 
вроде такого: «Бери метлу! Борись за чистоту! Верни Владимиру 
былую красоту!».
  Строительство тракторного завода, обновление города, 
приближение победы усиливали чувства гордости владимирцев 
за свой город. Вернулся во Владимир переведенный в 1941 г. в 
Шую учительский институт. Вновь 
в здании у Золотых ворот закипела студенческая жизнь.



Заключение
Война с Германией обернулась для Советского Союза очень тяжелыми испытаниями. За 
внешним фасадом победных мероприятий скрывалось немало тяжелых ран, язв и пороков, 
которые сказались на последующем развитии страны. Громадными были людские потери.
 Война внесла серьезные изменения не только в судьбы людей, но и городов. Их можно 
проследить на примере Владимира. Несмотря на строительство здесь в предвоенный период 
нескольких заводов, он оставался небольшим городом, потерявшим статус областного 
центра, с населением около 80 тысяч жителей. Это заметно сказалось на его 
финансировании. Однако в недрах общественного сознания сохранялась память о том, что 
это один из центров древнего русского государства с уникальными историческими 
памятниками. Даже тогда, когда немцы стояли под 
Москвой, продолжались работы по реставрации Дмитриевского собора. В городе шла своя 
культурная жизнь, ра-
ботали театр, Дом офицеров, творческие объединения. Для города и района продолжала 
выходить газета «При-
зыв» (областной газетой был «Рабочий край»). В многочисленных госпиталях регулярно 
выступали концертные 
бригады.
 Главный итог Великой Отечественной войны состоит в том, что советский народ добился 
всемирно-исторической победы над блоком фашистских государств. Эта победа спасла 
народы всего человечества от угрозы фашистского порабощения.
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