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дним из актуальных направлений в 
развитии современной историо-
графии является изучение вопросов 
советской социальной политики 
периода Великой Отечественной 
войны.  

Опыт решения советским государством 
сложных социальных проблем в экстре-
мальных условиях военного времени име-
ет не только научную, но и практическую 
значимость, привлекая обоснованное 
внимание широкого круга различных ис-
следователей. В то же время в его разра-
ботке и осмыслении долгое время господ-
ствовала идеология, под воздействием ко-
торой сформировались догматические 
представления об итогах и эффективности 
социальной политики военного времени, 
замалчивались многочисленные трудно-
сти повседневной жизни различных соци-
альных слоев советского общества. Появ-
ление в последние годы новых подходов к 
изучению советского прошлого и введение 
в научный оборот рассекреченных доку-
ментов создают возможность для осмыс-
ления ранее неизвестных аспектов про-
блемы. Задачи ее дальнейшей разработки 
обусловливают необходимость выявления 
сложившихся исследовательских практик 
изучения советской социальной политики 
в 1941–1945 гг.  

Обращение к историографии социаль-
ной политики в СССР военного времени 
позволяет выделить два основных этапа в 
ее развитии, которые условно можно на-
звать советским и современным. Хотя ме-
жду ними существует определенная пре-
емственность, оценки советской социаль-
ной политики исследователями, относя-
щимися к разным этапам, имеют немало 
отличий. При этом первый этап в свою 
очередь подразделяется на несколько пе-
риодов. Особый интерес представляет 
анализ положений, выдвигаемых совре-
менными российскими и украинскими ис-
ториками, наиболее активно разрабаты-
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вающими указанную проблематику на 
постсоветском пространстве [1].  

Первые работы о советской социальной 
политике в период Великой Отечествен-
ной войны появились непосредственно в 
военные годы и представляли собой не-
большие брошюры и статьи в периодиче-
ской печати, носившие в основном пропа-
гандистский или прикладной характер. 
Их авторы описывали заботу партии и 
правительства о нуждах населения, стави-
ли задачи улучшения работы по удовле-
творению его потребностей, раскрывали 
перестройку работы социальных, меди-
цинских, образовательных учреждений в 
условиях войны, решения вопросов про-
довольственного обеспечения и снабже-
ния [2]. Немало внимания уделялось во-
просам социальной защиты детства как 
одного из ведущих направлений социаль-
ной политики – предупреждения детской 
беспризорности и безнадзорности, про-
блемам функционирования различных 
детских учреждений, организации в них 
учебно-воспитательного процесса, оказа-
нию помощи детям бойцов и командиров 
Красной Армии [3].  

Написанные по «горячим следам», ра-
боты военного времени содержали немало 
ценного фактического материала. В ос-
новном они акцентировали внимание на 
положительных сторонах деятельности 
советского правительства, пропагандиро-
вали опыт решения острых социальных 
проблем в городах и районах СССР. В то 
же время в них встречалась и критика от-
дельных недостатков в работе государст-
венных учреждений, направленная на их 
исправление и повышение эффективности 
советской социальной политики. 

В послевоенной литературе разработка 
проблем советской социальной политики в 
1941–1945 гг. продолжилась. Н.А. Возне-
сенский, впервые обобщив данные воен-
ных лет по вопросам организации труда и 
заработной платы, товарооборота и цен, 
обосновал выводы о том, что нормирован-
ная торговля создала лучшие условия для 
снабжения рабочих и служащих ведущих 
отраслей экономики, а твердые цены 
обеспечили устойчивый уровень реальной 
заработной платы [4, с. 130]. Эти положе-
ния в дальнейшем легли в основу изуче-
ния указанных вопросов в советской исто-
риографии.  

Значительный вклад авторы послево-
енного десятилетия внесли в обобщение и 
изучение опыта лечебного дела, медико-

санитарных последствий войны [5]. Одна-
ко приводимые руководителями органов 
здравоохранения и медицинскими работ-
никами статистические данные, характе-
ризующие влияние войны на состояние 
здоровья населения (например, частота 
различных заболеваний), остались неис-
пользованными историками того времени, 
придававшими главное значение совет-
ским достижениям в социальной сфере.  

В период «оттепели» рассматриваемые 
проблемы получили обобщающую харак-
теристику в первом фундаментальном 
труде по истории Великой Отечественной 
войны. Его авторы проанализировали ор-
ганизацию снабжения населения, жесткую 
экономию и дифференцированное рас-
пределение продовольствия и товаров на-
родного потребления, усиление роли об-
щественного питания. Подчеркивая заботу 
государства о нуждах населения, историки 
выделили различные направления совет-
ской социальной политики: выплату посо-
бий и льгот семьям военнослужащих, ин-
валидам войны, устройство детей-сирот, 
отметили негативные изменения в струк-
туре питания советского населения, не-
хватку самых необходимых продуктов, 
одежды, обуви, ухудшение жилищных ус-
ловий [6].  

Вопросы снабжения и материального 
обеспечения населения рассматривались и 
в других исследованиях. Среди них необ-
ходимо выделить монографию У.Г. Чер-
нявского, проанализировавшего продо-
вольственное обеспечение разных групп 
городского населения. Она содержит более 
взвешенные оценки, чем другие публика-
ции того времени. В частности, автор сде-
лал вывод, что, несмотря на все меры пар-
тии и правительства, направленные на 
улучшение детского питания, оно остава-
лось недостаточным во время войны [7].  

С 1960-х гг. в советской историографии 
стало больше внимания уделяться вопро-
сам развития различных социальных сло-
ев советского общества в годы войны, 
включая и социальную политику по отно-
шению к ним. В данном отношении выде-
ляется работа Ю.В. Арутюняна о советском 
крестьянстве в годы Великой Отечествен-
ной войны. Исследователь проанализиро-
вал не только типичные для историогра-
фии данного периода сюжеты, связанные 
с трудовым вкладом крестьянства в дело 
Победы, но и влияние войны на его поло-
жение, численность и состав, быт и куль-
туру деревни [8, с. 17].  
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Во второй половине 1960–1980-х гг. про-
блемы социальной политики военного вре-
мени нашли отражение в обобщающих тру-
дах по истории второй мировой войны, со-
ветского общества, коммунистической пар-
тии, экономики СССР [9], а также в работах 
по истории советского тыла [10]. При этом в 
качестве самостоятельных разделов они вы-
делялись только в фундаментальном труде 
по истории советского общества, а в обоб-
щающих работах по истории второй миро-
вой войны и истории КПСС рассматрива-
лись в главах и разделах, посвященных со-
ответствующим направлениям партийной 
политики. Впрочем, само изложение дан-
ной проблематики мало различалось. 
Во всех работах рассматривалась прежде 
всего руководящая роль партии, правитель-
ства, профсоюзов в решении материально-
бытовых вопросов населения, перестройка 
работы учреждений социальной сферы, об-
разования, здравоохранения, науки и куль-
туры в военных условиях, но практически 
ничего не говорилось о трудностях, ошибках 
и негативных последствиях социальной по-
литики советского государства в период Ве-
ликой Отечественной войны. В частности, 
недостаточно разрабатывались вопросы со-
циальной защиты женщин, которые были 
вынуждены в годы войны совмещать мате-
ринские обязанности с работой на промыш-
ленных предприятиях и в сельском хозяйст-
ве. 

Советская социальная политика воен-
ного времени рассматривалась и в специ-
альных исследованиях, авторы которых 
проанализировали изменение фондов по-
требления, особенности системы торговли, 
снабжение различных социальных слоев, 
развитие подсобных хозяйств и личного 
огородничества, политику в области зара-
ботной платы, жилищного строительства, 
в отношении инвалидов войны, семей 
фронтовиков [11]. Советские историки 
раскрыли восстановление работы органов 
здравоохранения после освобождения 
территории СССР от нацистской оккупа-
ции, советское социальное и санитарное 
законодательство, деятельность медико-
санитарных учреждений, направленную 
на предупреждение заболеваний, пониже-
ние смертности. Особое значение прида-
валось оказанию помощи раненым и 
больным военнослужащим РККА [12].  

Развитие системы образования, вопро-
сы социальной защиты детей, их воспита-
ние в военный период также не остались в 
стороне от внимания исследователей. Так, 

А.М. Синицын проанализировал роль ме-
стных органов власти: советов, исполко-
мов, органов народного образования, об-
щественности в устройстве детей, остав-
шихся без родителей; раскрыл разнооб-
разные формы помощи эвакуированным 
детям: шефство над детьми, усыновление 
сирот, создание специального фонда, ор-
ганизацию дополнительных детских уч-
реждений [13]. Достаточно подробно в со-
ветской историографии рассматривалась и 
деятельность образовательных учрежде-
ний [14]. С.А. Черник раскрыл особенно-
сти развития общеобразовательной шко-
лы в 1941–1945 гг., охарактеризовав пере-
стройку ее работы в условиях военного 
времени, усиление внимания к вопросам 
воспитания учащихся [15]. Важнейшими 
достижениями советской школы военного 
времени автор считал укрепление связи 
воспитания и обучения с жизнью, с борь-
бой против захватчиков; активное патрио-
тическое воспитание; трудовую подготов-
ку и военное обучение школьников; ши-
рокое развитие общественно-полезной 
деятельности учащихся и включение их в 
производство во всех отраслях народного 
хозяйства.  

В 1970–1980-х гг. вопросы истории от-
дельных социальных слоев советского об-
щества разрабатывались в тесной взаимо-
связи с изучением других проблем совет-
ского тыла в годы войны – развития про-
мышленности, транспорта и сельского хо-
зяйства. Приоритетными являлись вопро-
сы развития рабочего класса в годы войны, 
который считался главной социальной 
опорой ВКП(б) и советского государства, 
ядром вооруженных сил, народного опол-
чения, партизанских отрядов и подполь-
ных организаций. В рассматриваемый пе-
риод вышли обобщающие труды и специ-
альные исследования о рабочем классе во-
енного времени [16]. Появились и первые 
работы, выполненные на региональном 
уровне, в частности на материалах Донбас-
са, что было обусловлено важнейшей ро-
лью данного региона в общем промыш-
ленном потенциале СССР [17]. В указанных 
исследованиях раскрывались изменения в 
численности и составе рабочего класса, ма-
териальное положение рабочих, их снаб-
жение, особенности жилищно-бытовых ус-
ловий.  

Социальное развитие крестьянства в 
годы Великой Отечественной войны на-
шло свое отражение как в обобщающих 
трудах советских историков [18], так и в 
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работах, выполненных на материалах от-
дельных союзных республик, включая и 
УССР [19]. Были описаны перестройка де-
ревни на военный лад, роль коммунисти-
ческой партии в данном процессе, добро-
вольное вступление колхозников в ряды 
РККА, народного ополчения, их участие в 
партизанских отрядах и подпольных груп-
пах, строительстве оборонительных укре-
плений и возрождении освобожденной 
территории, оказание помощи городу и 
фронту, рассмотрены вопросы численно-
сти, материально-бытового положения и 
культуры крестьянства. 

Меньше внимания в советской историо-
графии уделялось вопросам развития ин-
теллигенции, что выразилось в отсутствии 
фундаментальных трудов по данной теме, 
подобных обобщающим работам по исто-
рии рабочего класса и крестьянства СССР. 
Тем не менее исследователи в монографи-
ях и коллективных трудах раскрыли во-
просы развития советской интеллигенции 
военных лет, показали изменения в ее со-
ставе, условиях жизни и деятельности, 
оценили вклад в достижение Победы над 
противником [20].  

Отдельные работы – монографии, дис-
сертации и статьи – были посвящены 
судьбе советских женщин в годы Великой 
Отечественной войны. Изучение данной 
проблематики осуществлялось как на об-
щесоюзном [21], так и на республиканском 
уровне [22]. Вместе с тем данные работы в 
основном акцентировали внимание на ро-
ли женщин в Великой Отечественной вой-
не, их участии в боевых операциях на 
фронте и в партизанских отрядах, различ-
ных патриотических инициативах, работе 
в советском тылу, но не на трудностях по-
вседневной жизни в экстремальных усло-
виях военного времени.  

В 1990-е гг. в развитии историографии 
произошли существенные изменения, свя-
занные, во-первых, с изменением самой 
атмосферы в науке и системы организации 
исторических исследований, во-вторых, с 
активным рассекречиванием и публика-
цией архивных документов, в-третьих, с 
появлением новых теоретико-
методологических подходов. Прежде всего 
они выражаются в обращении историков к 
человеку как субъекту исторического про-
цесса, носителю определенной системы 
ценностей, к изучению условий и практик 
повседневной жизни советских граждан, 
анализу стратегий их выживания в воен-
ные годы [23]. Указанные тенденции яв-

ляются общими для многих историков на 
постсоветском пространстве, однако суще-
ствуют и свои особенности в развитии на-
циональных исторических школ, образо-
вавшихся после распада СССР, многие 
представители которых стремятся к кар-
динальному переосмыслению общего со-
ветского прошлого.  

Так, принципиально новый этап разви-
тия украинской исторической школы на-
чинается с момента провозглашения неза-
висимости Украины. При этом в первые 
годы, после приобретения ею нового ста-
туса, проявлялась тенденция к поляриза-
ции оценок, особенно в отношении совет-
ского периода истории Украины. Наряду с 
историками, стремящимися к объективно-
сти, а также с теми, кто сохранил привер-
женность историографической традиции, 
появились сторонники радикального пе-
ресмотра прежних взглядов, полностью 
отрицающие научные достижения преды-
дущих десятилетий, полагающие, что все 
они формировались исключительно под 
влиянием коммунистической идеологии. 
Подобная исследовательская позиция от-
ражала желание как можно быстрее найти 
новый, самостоятельный путь развития, 
но не привела к деидеологизации истори-
ческих исследований. Напротив, тон неко-
торых дискуссий, в центре которых нахо-
дились и события 1941–1945 гг., стал на-
поминать времена острого идеологическо-
го противостояния периода «холодной 
войны». Политические пристрастия серь-
езно сказывались и «в боях за историю» 
российских авторов. К сожалению, поли-
тизация исторических исследований дале-
ко не всегда способствует выработке дос-
товерной картины событий Великой Оте-
чественной войны.  

В целом, вопросы социальной политики 
в СССР в 1941–1945 гг. привлекают широ-
кое внимание современных историков на 
постсоветском пространстве. При этом но-
вые оценки порой оказываются прямо 
противоположными прежним суждениям. 
В то же время немало исследователей сле-
дует устоявшимся подходам в освещении 
темы, вводя в научный оборот новые дан-
ные. Так, в последнем обобщающем труде 
российских историков, посвященном Ве-
ликой Отечественной войне, содержится 
достаточно традиционная характеристика 
основных направлений социальной поли-
тики в СССР, но отмечается ухудшение ус-
ловий жизни, питания и жилья трудящих-
ся [24]. Подобная позиция отличает и ряд 



Былые годы. 2011. № 1 (19)  

  ― 62 ― 

исследований 1990-х гг. о социальном раз-
витии отдельных слоев советского общест-
ва, в частности крестьянства [25].  

Комплексный анализ советской соци-
альной политики предпринят в моногра-
фиях и диссертациях Г.Г. Загвоздкина, 
М.С. Зинич, В.С. Кожурина, которые оха-
рактеризовали нормированное распреде-
ление и оплату труда, использование до-
полнительных ресурсов питания, меди-
цинское обслуживание, социальное обес-
печение, удовлетворение жилищно-
бытовых потребностей населения в годы 
Великой Отечественной войны [26]. В сво-
их последующих работах В.С. Кожурин дал 
более резкую оценку степени эффективно-
сти советской социальной политики воен-
ных лет. Отметив снижение жизненного 
уровня подавляющей части населения 
страны, факты широкого распространения 
дистрофии, роста детской смертности, ис-
торик утверждал, что в военные годы «на-
ция находилась на грани физического вы-
мирания» [27].  

Новые публикации российских истори-
ков рассказывают об условиях труда и бы-
та женщин в годы Великой Отечественной 
войны [28]. Данная тема получила свое 
развитие и в украинской исторической 
науке [29]. Существенно дополняют сло-
жившиеся в историографии представле-
ния новые диссертационные и моногра-
фические исследования о социальной за-
щите детства. Они вводят новые сведения 
о мерах советского руководства в отноше-
нии детей, нередко переоценивают их ито-
ги и значение [30]. Находят отражение в 
историографии вопросы социальной, ме-
дицинской и профессиональной реабили-
тации инвалидов в годы Великой Отечест-
венной войны [31], другие аспекты совет-
ской социальной политики военного вре-
мени. 

Свой вклад в разработку указанных 
проблем вносят и региональные исследо-
ватели. Активно изучаются вопросы соци-
альной политики и ее отдельных направ-
лений во время Великой Отечественной 
войны на материалах Урала, европейского 
Севера, Бурятии и других регионов Рос-
сии [32]. Комплексный анализ советской 
социальной политики на Дону и Северном 
Кавказе представила Е.В. Панарина. Глав-
ными направлениями ее исследований 
стали решение продовольственной и жи-
лищно-бытовых проблем в условиях воен-
ного времени, состояние системы здраво-
охранения и меры по преодолению демо-

графического кризиса, политика в области 
образования и культуры [33]. Деятель-
ность местных органов власти по обеспе-
чению жителей Северного Кавказа про-
дуктами и предметами широкого потреб-
ления, улучшению жилищных условий и 
коммунальных услуг, работе системы 
здравоохранения и образования охаракте-
ризовала Н.А. Чугунцова [34].  

Регионализация исследований совет-
ской социальной политики периода Вели-
кой Отечественной войны характеризует и 
современную украинскую историографии. 
При этом немало исследований выполне-
но на материалах Донбасса [35]. На основе 
рассекреченных архивных документов ав-
торы приводят более достоверные оценки 
политики государства в вопросах социаль-
ной защиты материнства и детства и сте-
пени ее эффективности, результатов борь-
бы с беспризорностью и безнадзорностью 
детей, оказания социальной помощи нуж-
давшимся в ней категориям населе-
ния [36].  

Вопросы социальной политики совет-
ского государства в голы Великой Отече-
ственной войны остаются в поле внимания 
украинских исследователей и в последнее 
десятилетие, результатом которых стали 
диссертации, защищенные по разным ас-
пектам данной проблемы [37]. Так, в своей 
докторской диссертации А.В. Броварь рас-
крыл вопросы охраны труда и уровня 
компенсационных выплат шахтерам через 
систему социального страхования [38]. 
Представляет интерес и проведенный 
И.Е. Татариновым анализ работы комму-
нального транспорта и коммунально-
бытовых предприятий, уровня водопо-
требления и санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в республике, впервые 
вводимые в научный оборот показатели 
покупательной способности и обеспечен-
ности украинских рабочих и служащих 
жильем. Заслуживает внимания стремле-
ние автора связать уровень материального 
благосостояния с организацией и форма-
ми досуга трудящихся [39].  

Детально рассматривает процесс ми-
грационных процессов в Донбассе и изме-
нение социальной и демографической 
структуры общества в регионе в годы вой-
ны М.А. Алферов, посвятивший не одно 
исследование данной проблеме [40]. 
На основе новых документов он приходит 
к выводу о том, что советское руководство 
жестко регулировало социальную полити-
ку в Донбассе в годы войны, а миграцион-
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ные процессы носили принудительный 
характер.  

В целом, в разработке вопросов совет-
ской социальной политики во время Ве-
ликой Отечественной войны накоплен су-
щественный опыт. В научный оборот вве-
ден значительный пласт источников, по-
лучивших соответствующее осмысление 
исследователей. Историография пробле-
мы, зародившись непосредственно в годы 
войны, прошла путь от первых публици-
стических и конкретно-практических ра-
бот к обобщающим и специальным иссле-
дованиям советского и постсоветского 
времени, выполненным на основе анализа 
опубликованных и архивных документов. 
В настоящее время социальная политика в 
СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны продолжает находиться в поле зрения 
различных исследователей. Во многом это 
обусловлено самой значимостью данного 
периода и происходящих во время него 
социально-политических процессов для 
истории всех государств на постсоветском 
пространстве.  

Тем не менее в рассматриваемой про-
блеме остается еще немало малоизучен-
ных аспектов. Среди них, в частности, со-
отношение общественных ресурсов и ин-
дивидуальных возможностей в удовлетво-
рении необходимых жизненных потребно-
стей советского населения, практика вы-
живания советских граждан в годы войны, 
реализация социальной политики на мак-
ро- и микрорегиональном уровне, слож-
ность санитарно-эпидемиологической об-

становки в отдельных регионах СССР и 
способы обеспечения охраны здоровья, 
борьба с инфекционными и эпидемиче-
скими заболеваниями, функционирование 
учреждений социального обеспечения, 
подготовка кадров и уровень специалистов 
для социальной сферы и другие сюжеты. 
Перспективы их изучения тесно связаны с 
сотрудничеством исследователей различ-
ных стран, использованием широкого кру-
га источников официального и личного 
происхождения, применением новых ме-
тодологических подходов.  

В данной связи особенно показательным 
представляется опыт разработки указанной 
проблемы современной российской и ук-
раинской историографией. Несмотря на все 
своеобразие в развитии исторических школ 
России и Украины на современном этапе, 
нередко усиливающемся под влиянием по-
литических факторов, в разработках про-
блем советской социальной политики 
1941–1945 гг. обнаруживается немало об-
щего, не только в самих исследовательских 
принципах и методах, но и в конкретно-
исторических оценках. Это объясняется не 
только едиными «корнями» российской и 
украинской историографии, уходящими в 
советскую историческую науку, но и общ-
ностью методологических принципов ис-
следователей. Различия оказываются 
сильнее между представителями разных в 
методологическом и идеологическом от-
ношении историографических направле-
ний, чем национальных исторических 
школ.
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