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Выявление историографических ресурсов 
является необходимой частью любого конкретно-
исторического исследования. Между тем досадной 
особенностью современного этапа изучения исто-
рии Урала военной поры надо считать отсутствие 
крупных трудов историографического профиля. 
Анализ познавательной ситуации присутствует в 
обязательных разделах диссертаций, но эти обзоры 
чаще всего остаются в разряде рукописного жанра. 
Более доступны их сокращенные варианты в авто-
рефератах, но они не всегда адекватно отражают 
историографические источники. Опубликованных 
историографических очерков немного1.

Целью предлагаемой статьи является общая 
характеристика историографического процесса 
по теме социальной истории Урала военных лет и 
определение его главных результатов. Под социаль-
ной историей при этом понимается совокупность 
явлений и процессов, объединяемых признаком 
«человек в обществе».

В советский период региональной историогра-
фии обозначенная тема не ставилась в качестве 
самостоятельной, вплоть до второй половины 
1980-х гг. отсутствовали присущие ей формули-
ровки проблемного поля. Сакрализация военного 
периода, упрощенные постулаты о народе-герое и 
шаблонизированные представления о роли ВКП (б) 
не способствовали научному поиску в области 
социальной истории. Тем не менее отдельные ее 
аспекты активно изучались уральскими учеными. 
В течение нескольких десятилетий была выявле-
на и опубликована солидная источниковая база. 
Фиксация исторических фактов по своей научной 
значимости была продуктивнее их стереотипной 
трактовки в рамках господствовавшей методологии. 

Основной исследовательский капитал был накоплен 
по таким направлениям, как социально-классовая 
и социально-профессиональная характеристика 
уральского социума; материально-бытовые условия 
жизни населения; жизнеобеспечивающие структуры 
(торговля и снабжение, здравоохранение, народное 
образование); деятельность партийных органи-
заций по решению социальных проблем. До сих 
пор не утратили научной ценности результаты ис-
следований А. В. Митрофановой, П. Г. Агарышева, 
А. Г. Наумовой, А. Ф. Васильева, В. Ф. Тиунова, 
Н. А. Мошкина, И. Ф. Плотникова, З. В. Семочкиной, 
З. И. Гузненко, И. А. Якунцова, Т. Х. Ахмадиева.

Наряду с традиционным толкованием социально-
исторической конкретики военного времени в 
комплексе уральских работ, увидевших свет в 
1960-е — начале 1980-х гг., имелись попытки не-
ортодоксального прочтения архивных источников, 
постановки новых, в том числе и табуированных, 
вопросов. Важно подчеркнуть, что эти попытки 
были новым словом не только в региональной, но 
и в общесоюзной историографии. К «прорывам» 
такого рода следует отнести книгу Н. П. Липатова2, 
примечательную уже тем, что автор обратился к 
анализу одной из тех отраслей, где широко приме-
нялся принудительный труд и действовали сегменты 
лагерной экономики. Н. П. Липатов обнародовал 
важные социально-экономические показатели 
(численность работников, степень текучести кадро-
вого состава, уровень выполнения норм выработки 
и т. д.) таких мощных строительных организаций, 
как Челябметаллургстрой, Тагилстрой, Магни-
тострой. Характеризуя их структуру и принципы 
функционирования, Н. П. Липатов указал на воени-
зированность и подчиненность НКВД. Он подчер-
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кивал противоречивость социально-экономической 
действительности военного времени, отмечал, что 
с массовыми примерами трудовой доблести со-
седствовали факты дезорганизации и беспорядка, 
что группа рабочих-строителей, не выполнявших 
норм, доходила до 30—50 % от общего состава, что 
текучесть рабочей силы во время войны приняла 
еще большие размеры, чем до войны. Среди причин 
роста кадровой текучести Н. П. Липатов на первые 
места поставил огульные трудовые мобилизации 
без учета трудоспособности людей и материально-
бытовое неустройство рабочих. Авторский приори-
тет Н. П. Липатова в обозначении данных проблем 
недостаточно учитывается в современных истори-
ческих изысканиях.

В ряду работ, освещавших в 60—70-е гг. вопросы 
социально-бытовой сферы, новаторским подходом 
выделяется статья В. Г. Айрапетова и С. П. Панфи-
лова3. Ее отличают глубина анализа фактического 
материала, комплексное видение проблемы, стрем-
ление уйти от привычных деклараций по поводу за-
боты Коммунистической партии об удовлетворении 
материально-бытовых нужд населения и успешного 
разрешения соответствующих проблем. Авторы 
статьи первыми из уральских историков указали 
на существенные недостатки карточной системы, 
общественного питания, деятельности ОРСов; от-
метили особую остроту жилищной проблемы на 
Урале, рост заболеваемости среди рабочих; под-
няли вопрос о месте рыночной торговли в бюджете 
рабочих семей.

В 1979 г. была защищена написанная на мате-
риалах Урала кандидатская диссертация А. Н. Три-
фонова4, явившаяся первым в СССР региональным 
исследованием организации снабжения населения в 
условиях войны. В 1981 г. в межвузовском сборнике 
были опубликованы 4 статьи по периоду войны5, 
обогатившие уральскую историографию новой 
информацией и оценками. Впервые специально 
рассматривались вопросы материального обеспе-
чения колхозников, состояния колхозной торговли, 
решения жилищно-коммунальных проблем. В том 
же году кандидатскими диссертациями Г. Е. Кор-
нилова и В. П. Мотревича аграрно-крестьянский 
раздел региональной историографии истории войны 
был выведен на качественно новый уровень и в про-
блемном, и в территориальном смыслах.

Указанные выше новаторские разработки ураль-
ских ученых, к сожалению, не получили должной 
оценки и отражения в обобщающих трудах, издан-
ных в 80-е гг.6

Явные изменения в изучении социальной исто-
рии Урала военных лет наметились к концу 80-х гг. 
В материалах научных конференций появились пер-
вые признаки критического отношения к теоретико-
методологической парадигме советской историогра-
фии7. Впервые применительно к уральской истории 
военного периода была сформулирована тема соци-
альной политики и социальных отношений8.

За прошедшие с начала перестройки и обнов-
ления отечественной исторической науки годы 
исследование социальной истории Урала серьезно 
продвинулось вперед. Историографическими ката-
лизаторами выступили изданные в начале 90-х гг. 

монографии. Так, в книге А. А. Антуфьева9, до сих 
пор не имеющей аналогов в отечественной литера-
туре, содержались принципиально новые оценки 
демографического, профессионального, квалифи-
кационного состава уральского рабочего класса и 
его социальной активности. Крупным явлением в 
региональной и общероссийской историографии 
стали монографии Г. Е. Корнилова, В. П. Мотре-
вича, М. И. Денисевича10. Ими были убедительно 
аргументированы выводы об огосударствлении 
колхозной системы, об отчуждении колхозников от 
средств производства и от распределения произ-
веденной продукции, о весомой роли индивидуаль-
ных хозяйств населения Урала в системе военной 
экономики и в решении продовольственной про-
блемы. Эти авторы вплотную подошли к новому 
концептуальному видению социально-классовой 
природы колхозного крестьянства, работников 
МТС, совхозов, подсобных хозяйств, сельской но-
менклатуры. Новацией для отечественной науки в 
целом и ее региональных подразделов явились по-
становка и комплексное рассмотрение на примере 
Урала проблем продовольственного положения в 
условиях войны, предпринятые А. Н. Трифоновым11. 
Большой резонанс вызвала книга А. В. Бакунина, 
в сжатом виде изложившего историю советского 
тоталитаризма12. Значение данного труда состоит 
как в крупномасштабности проекта, так и в его 
концептуальной направленности.

Названные работы следует считать базовыми 
историографическими ресурсами для современно-
го процесса изучения социальной истории Урала 
1941—1945 гг. Немалый научный интерес пред-
ставляют издания второй половины 90-х — начала 
2000-х гг.: написанные на общеуральском материале 
книги А. А. Пасса, В. П. Могутнова, М. Н. Потем-
киной13; локальные исследования Р. С. Аюпова, 
А. В. Федоровой, Р. Р. Хисамутдиновой, В. Д. и 
Г. К. Павленко, Г. А. Гончарова. Много любопытных 
идей и сюжетов звучит в докладах на уральских 
научных конференциях. В целом постсоветский 
историографический процесс по теме социальной 
истории Урала предстает как насыщенный и дина-
мичный. В то же время анализ его ретроспективы 
пока не дает оснований для внутренней периодиза-
ции ни по критерию синтеза проблематики и ком-
плексной постановки темы, ни по ее концептуально-
теоретической разработке. Можно говорить о 
другом: об освоении ранее недоступной архивной 
базы, применении новых методик, расширении 
круга исследователей и основании научных школ 
(в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, 
Оренбурге, Уфе).

Наиболее весомым достижением стало расши-
рение изучаемой проблематики и оформление ряда 
новых исследовательских направлений. К таковым, 
во-первых, относятся историко-демографические 
исследования ,  инициированные трудами 
Г. Е. Корнилова14, который провел анализ и обобще-
ние огромного массива статистических данных (с 
охватом всей территории Урала, показом годовой ди-
намики по множеству позиций), проследил потоки 
естественного и механического движения не только 
сельского, но и совокупного населения региона в 
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период войны, выявил объективные и субъективные 
факторы, влиявшие на демографическую ситуацию. 
В силу повышенной трудоемкости данная тема 
освещается преимущественно в публикациях малых 
форм (статьи О. А. Логуновой и З. Ш. Якуповой, 
А. Г. Оруджиевой).  Ценным дополнением 
статистико-демографического фундамента ис-
следований явилась диссертация В .В. Кругликова 
о городском населении Свердловской области в 
1939—1945 гг.

Другое крупное направление — социальная 
политика на Урале — было начато работами 
Н. П. Палецких15. В его рамках выполнены кан-
дидатские диссертации Ю. Н. Мануйловой (по 
социальной реабилитации инвалидов войны), 
Н. Л. Усольцевой (по организации здравоохранения), 
Г. Р. Исхаковой (по социальной политике в Башки-
рии), А. Е. Любецкого (о партийно-государственной 
политике в отношении семей военнослужащих); 
появилось немало статей о социальной защите детей 
и молодежи, эвакуированного населения; имеются 
попытки обращения к гендерному аспекту соци-
альной политики (книги Г. В. Мерзляковой, статьи 
И. В. Еськиной, М. Н. Поспеловой, Р. И. Сулейма-
новой, Р. А. Федько, П. А. Ульяхиной и др.).

Третьим новым проблемным блоком высту-
пила история «спецконтингента»: заключенных, 
спецпоселенцев, трудармейцев, военнопленных, 
репатриантов. Преодолевая упреки в радикализме, 
очернительстве советской истории, односторон-
ности и т. п., уральские ученые (В. М. Кириллов, 
Г. Я. Маламуд, С. Л. Разинков, А. Б. Суслов, 
Н. В. Суржикова, Е. В. Вертилецкая, Ю. Ю. Пажит 
и др.) выполнили оригинальные диссертационные и 
монографические исследования, опубликовали под-
борки документов, разносторонне характеризующие 
системный элемент социальной структуры советско-
го общества под названием «спецконтингент». Все 
эти работы основаны на новаторской источниковой 
базе, отличаются повышенным вниманием к теоре-
тическим вопросам.

Четвертое новое направление связано с изуче-
нием социокультурной динамики. Оно было зало-
жено трудами Б. П. Дементьева, В. Н. Унгвицкого 
и особенно А. В. Сперанского16. От простого коли-
чественного описания культурного строительства 
и фактографии идеологической работы в массах 
уральские историки пришли к осмыслению глубин-
ной роли культуры в достижении победы в войне. 
Стимулирующее воздействие названных работ при-
вело к образованию таких проблемных ответвлений, 
как состояние и динамика массового сознания, 
общественной психологии, менталитета. Первыми 
плодотворными итогами на этом направлении ста-
ли публикации Н. К. Форсовой, Е. И. Семочкиной, 
В. П. Мотревича, А. С. Смыкалина, А. И. При-
щепы, А. И. Вольхина, кандидатская диссертация 
Л. Я. Лончинской.

Наконец новейшими исследованиями положено 
начало такому направлению, как история тыловой 
повседневности: в 2011 г. защищены диссертации 
М. В. Гонцовой и В. В. Соловьевой17.

Таким образом, изучение социальной истории 
Урала периода войны имеет давнюю традицию, на-

шло отражение в большом объеме опубликованного 
эмпирического материала, воплотилось в работах 
разного формата. В то же время эта тема в качестве 
комплексного предмета исследования еще не фигу-
рировала и находится лишь в стадии первичной по-
становки. Современная историографическая ситуа-
ция по данной теме характеризуется следующими 
недочетами: 1) из проблемного набора выпали такие 
вопросы, как совокупный социальный состав рабо-
чих, интеллигенции, служащих; 2) не находит при-
менения стратификационный подход, не подверга-
ются специальному анализу социальная структура и 
социальные отношения; 3) многие работы страдают 
недостатком философской культуры, невнятностью 
теоретико-методологических позиций, не всегда 
удачным заимствованием методических приемов 
смежных научных дисциплин; 4) узкая локализация 
исследований на уровне субъектов УЭР иногда вме-
сто углубленного анализа социально-исторической 
конкретики оборачивается примитивным калькиро-
ванием работ предшественников.
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