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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Великая Оrечественная война, являясь 

ключевым событием ХХ века, предопределившим последующее развитие не 

только России, но и других государств, неизменно привлекает внимание спе

циалистов и широкой общественности. Концептуальное переосмысление реа
лий и тенденций военных лет, характерное Д)1Я современной историографии, 

вызвало разрушение догм и стереотипов советского прошлого, привело к пе

ресмотру большинства устоявшихся положений, но вместе с тем показало зна

чимость истинных приоритетов, знаковых ориентиров в истории страны. По

беда над фашизмом в сознании всех россиян остается важнейшим позитивным 

символом 1, главным духовным ресурсом развития общества. Поэтому всесто
роннее изучение и объективная интерпретация исторических процессов воен

ного времени и впредь будут сохранять свою актуальность. 

Особый интерес исследователей связан с вопросами функционирования 

тыла, который служил материальной и моральной поддержкой фронта. В со

ветской историографии, как правило, акцент делался только на патриотиче

ской составляющей жизнедеятельности тружеников тьmа. В настоящее время 

доступность ранее закрытых документов проливает свет на неизвестные, часто 

болезненные страницы военной истории тьmовых регионов. Они связаны с не

гативными проявлениями трудового поведения рабочих и колхозников, при

менением методов и форм внеэкономического принуждения, несовершенством 

снабженческо-распределительных отношений. Внимание ученых все больше 

привлекают проблемы социальной истории, психологии населения, создающие 

целостное представление об образе жизни, организации труда, быта и досуга 

военного поколения. 

Разумеется, изучение поставленных вопросов возможно только на основе 

новых рассекреченных комплексов источников, при использовании которых 

важно соблюсти баланс негативного и позитивного материала, чтобы не до

пустить перекосов и не перейти от канонизации и героизации прошлого к дру

гой крайности - показу цсключительно недостатков военной эпохи. Только так 

мы можем приблизиться к адекватному отражению происходивших в годы 

войны многофакторных процессов. 

При исследовании проблемы чрезвычайно важным представляется регио

нальный подход. Настоящая работа вьшолнена на конкретно-историческом 

материале Татарской АССР, являвшейся в военный период крупной тьmовой 

базой страны. Анализ протекавших здесь социально-экономических и куль

турно-идеологических процессов позволяет проследить как общие закономер

ности, так и особенности механизмов реализации в регионе принятых реше-

1 Сенявский А.С. Советская идеолопt11 в годы Великой Оrечесmенной войны: стабнльность, элеме~m.а 
трансформации, влияние на историческую ПамJПЬ // История и кульtура страны-победкгельницы: к 65-
летию Победы в Великой Оrечественной войне: труды Междунар. науч. конф., 28-29 anpeJIJI 2010 r. Сама
ра, 201 О. С. 19. 
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ний. Изучение местного опыта необходимо для понимания природы разнооб

разных и противоречm:ых явлений, имевших место в каждом, отдельно взятом 

субъекте Российской Федерации, совокупность представлений о которых по

могает получить достаточно полное, объективное знание по истории тьmа во

енного времени в целом. 

АК1)'альность данного исследования обусловлена также его духовной на

правленностью, ориентированностью на патриотическое воспитание граждан, 

особенно молодого поколения 1 • 
Хронологические рамки работы охватывают период Великой Оrечествен

ной войны, оставшийся в истории и памяти народов нашей страны как время 

величайшей доблести и колоссального напряжения советских людей. Экстре

мальность сушествования населения, кардинальная трансформация всех его 

жизнеобразующих параметров, сверхцепгрализация управленческих начал, 

усиление директивно-мобилизационного характера проводимых мероприятий 

качественным образом отличают 1941-1945 rr. от других временных перио
дов, представляя собой особый, целостный и самостоятельный этап в истории 
советского государства и требуют углубленного изучения. Нижней границей 

исследования является 22 июня 1941 г. - начало Великой Оrечественной вой

ны; верхней -День Победы 9 мая 1945 г. В отдельных случаях логика работы 

потребовала выхода за обозначенные в диссертации пределы. 
Территориальные рамки исследования очерчены границами Татарской 

АССР. Обладая развкrым экономическим и культурным потенциалом, рес

публика в военные годы стала важным тьшовым арсеналом страны и внесла 

существенный вклад в завоевание Великой Победы. Территория ТАССР к на

чалу 1941 г. составляла 68 тыс. кв. км, в административном плане состояла из 
63 районов. Особенностью республики является исторически сложившийся 
многоэтнический состав населення2, еще более расширившийся в связи с эва
куационными процессами. Это обусловливает особый интерес исследовате

лей к данному региону, т.к. позволяет проследить наложение национальной 

специфики на традиционные подходы при решении поставленных в диссер

тации задач. 

Объектом исследования являются социально-экономические и культурно

идеологические процессы в Татарской АССР в годы Великой Оrечественной 

войны. 

Предметом изучении стали сущноСТJ11'61Wараю~ 

закономерности, местные специфичес 

развития указанных процессов в регион 

1 На исследование истоков традиционного шnpиoтиз~м~a~~!f!ji~~lioc:1qil!~~~~· 
всниu проrрамма «Патржmмеское воспитание rраждаи Российскоll Федерации на 2 годы», ут-
1СрJ1Щеннu Постановлением Правиrельства Российскоll Федерации ог 5 oimrбpи 2010 г. № 795. См.: 
http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml. Проверено: 4.09.2012 г. 

2 Согласно переписи 1939 г., в ТАССР проживало 2 млн. 914,2 тыс. человек. Среди них татары состав
JUIЛИ 48,7% к общеll численности насеnеню~, русс~сне - 43о/о, чуваши - 4,8о/о, мордва - 1,2% и др. См.: На
родное xoз•llcrвo ТатарскоЯ АССР к 50-летию со дНJI образованНJ1: стат. сб. Казань, 1970. С. 7, 8, 11. 
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Целью работы является комплексный анализ социально-экономических и 
кулыурно-идеологических процессов, развернувшихся в Татарской АССР в 

1941-1945 гг., воссоздающих реальную картину жизни изучаемого тылового 

региона в экстремальных обстоятельствах. 

Достижению поставленной цели служит решение задач, которые были 

дифференцированы нами по четырем блокам. 
Первый из них охватывает круг проблем, связанных с производством и 

трудовыми отношениями в Т АССР в чрезвычайных исторических условиях: 

- проанализировать комплекс мероприятий, направленных на перестройку 

экономики на военный лад; показать процессы размещения и ввода в эксплуа

тацию эвакуированных предприятий; 

- исследовать изменения в государственной трудовой политике, определить 

пути решения кадровой проблемы; 

- раскрыть основные направления организации производственной деятель

ности и охраны труда людей в военное время; 

- осветить итоги процесса форсированной милитаризации промышленно

сти и сельского хозяйства республики. 

Второй блок посвящен изменениям в социальной сфере: 

- показать негативное влияние войны на обеспечение населения продоволь

ствием и товарами широкого потребления, рассмотреть особенности снабжен

ческо-распределительных отношений; 

- выявить дополнительные источники выживания людей, определить уро

вень развития рыночной торговли; 

- исследовать принципы распределения заработной платы и проведения 

налогово-конфискационных мероприятий; 

- проанализировать состояние основных составляющих социально-бытовой 

инфраструктуры: жилья, коммунальной сферы, медицинского и противоэпи

демического обслуживания населения; 

- охарактеризовать формы государственной адресной поддержки населения 

в военный период, включавшей такие группы как семьи военнослужащих, эва

куированные, инвалиды, дети, матери. 

Третий блок составляют задачи, связанные с характеристикой идеологиче

ской и общественно-политической ситуации в Т АССР в военные годы: 

- раскрыть методы идеологического воздействия партийно-государствен

ного аппарата на массовое сознание населения; 

- показать отражение реалий военного времени в умонастроениях граждан; 

- рассмотреть виды и степень распространения девиаций в обществе, пока-

зать деятельность правоохранительных органов по их преодолению; 

- проанализировать характер и динамику государственно-конфессиональ

ных отношений. 

В четвертый блок вошли задачи, раскрывающие параметры развития на
учно-образовательной и культурной сфер, уровень социокультурного потен

циала Татарстана: 
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- охарактеризовать основные направлеНИJI деятельности научных учреж

дений, изучить влияние эвакуированных инсnпуrов и лабораторий на разви

тие интеллектуальной сферы республики; 

- рассмотреть механизмы функционирования учреждений системы образо
вания; 

- осветить кулыурную составляющую вклада республики в Победу, пока

зать отражение военной проблематики в творчестве писателей и деятелей ис

кусства. 

Методологии исследовании. Основополагающим в диссертации является 
диалектико-материалистическое понимание исторического познания, бази
рующееся на общенаучных принципах историзма, научной объективности и 
системности. 

Принцип историзма в диссертации предполагает рассмотрение происхо
дивших в годы Великой Отечественной войны процессов и событий в их 

развитии и всесторонней связи с другими явлениями окружающей действи

тельности, взаимодействии объективных и субъективных факторов в кон

кретных исторических условиях. 

Применение принципа научной объективности позволило раскрыть по
ставленные в рабоrе вопросы с позиций исторической правды и достоверно

сти. По глубокому убеждению автора, воссоздание подлинной, без конъюнк
турности и предвзятости, истории военного лихолетья возможно только через 

исследование всей совокупности факторов, опредеmmших жизненные реалии 

рассматриваемого периода. Для этого потребовалось привлечение макси

мально широкого круга источников, глубокий и сопоставительный анализ со
держащейся в них информации. 

Важное методологическое значение имел принцип системности. Он стал 
основой для аналитических обобщений и научной дифференциации собранно

го исторического материала. Объективное, взвешенное изучение исторических 

процессов в Т АССР в годы войны обусловило необходимость рассмотрения их 

в контексте всей российской истории как целостной системы. Представление 

России как многонационального, поликонфессионального государства, вклю
чающего в себя разные территории, с очевидностью подтверждает, что, не

смотря на региональные различия, мобилизационная потпика в государстве в 

военное время носила общий характер и имела единое направление. 

В диссертации широко использовался антропологичес1СUй подход, коrорый 

позволил показать происходившие в годы войны процессы через призму чело

веческого восприятия, отразить настроения и ментальные приоритеты граж

дан, создать обобщающий портрет людей военного поколения, показать пери

петии их каждодневного выживания. 

При обработке эмпирического материала в работе применялись как тради

ционные (анализ и синтез, индуl(Ция и дедуl(Ция и др.), так я специфические 
методы исторического познания, дополняющие друг друга и находящиеся в 

диалектической взаимосвязи: проблемно-хронологический, сравнительно-нс-
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торический, ретроспективный, историко-генетический, историко-психологиче

ский, герменевтический и др. 

Проблемно-хронологический метод позволил раскрыть тему в соответствии 

с предложенной структурой по узловым проблемам в их последовательном 

временном изложении. Сравнительно-исторический метод использовался для 

выявления общих черт и характерных особенностей рассматриваемых в дис
сертации явлений и процессов. С помощью ретроспективного метода, пред

полагающего включение в исследование материала предшествующих военно

му периодов, удалось проследить предпосьmки изучаемых событий. Истори

ко-генетический метод позволял обнаруживать причинно-следственные связи 

и закономерности исторического движения. Историко-психологический метод 

помог понять поведенческие установки и мотивацию поступков людей, опре

делить их ценностные ориентиры в чрезвычайных условиях. Герменевтиче

ский метод бьm полезен при проверке достоверности и репрезеtrrативности ис

точников: он позволял правильно истолковывать истинный смысл фактов, за

фиксированных в докумеите, и взвешенно их оценивать. 

Характер задач, поставленных в диссертационной работе, обусловил 

также необходимость применения методов смежных гуманитарных дисцип

лин (социологии, культурологии и др.). Для анализа массовых и делопроиз

водственных источников привлекались математико-статистические методы, 

позволившие более рельефно и убедительно показать выявленные в ходе ра

боты тенденции. 

Многообразие подходов и методов исследования и комплексное их исполь

зование дали возможность приблизиться к целостному и объективному пони

манию изучаемых в диссертации процессов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Развернувшиеся в Татарской АССР социально-экономические и куль
турно-идеологические процессы носили жесткий директивно-мобилизацион

ный характер и объективно бьmи направлены на достижение единой цели -
разгром фашизма. 

2. Эвакуация значительного количества промышленных предприятий спо
собствовала наращиванию индустриального потенциала республики. Наиболее 
мощный импульс в своем развитии получили крупная металлообрабатываю

щая и машиностроительная отрасли. 

3. Состояние дел в аграрном секторе экономики Татарстана за годы войны 
резко ухудшилось, поэтому выполнить задания по обязательным государст

венным поставкам сельскохозяйственной продукции в полном объеме не 

представлялось возможным. Реализация мобилизационных планов в деревне 
достигалась путем насильственно-принудительного изъятия у сельчан необхо

димого ДJIЯ их жизнедеятельности продукта. 

4. С целью преодоления острого дефицита рабочей силы на производстве в 
условиях войны бьши изменены основные принципы государственной трудо-
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вой политики. Главная ставка была сделана на усиление внеэкономических 

методов трудового принуждения рабочих и колхозников. 

5. Годы войны вызвали катастрофическое снижение жизненных парамет
ров населения республики. Несмотря на попытки органов власти поддер

жать сограждан путем принятия ряда постановлений, направленных на из

менение ситуации, сохранявшийся в государстве остаточный принцип выде

ления средств на развитие социальной сферы и несправедливый характер 
функционирования распределительной системы не привели к существенно

му улучшению в положении людей. 

6. Массовое сознание населения в ТАССР характеризовалось неоднородно
стью и мозаичностью. Наряду с подавляющим большинством патриотических 

и героических настроений среди граждан встречались и проявления растерян

ности, депрессивности, находившие отражение в пораженческих контррево

люционнъ~х высказываниях, провокационных слухах. 

7. Военный период бьm отмечен либеральными послаблениями в идеологи
ческой сфере. Для усиления патриотического настроя граждан в механизмы 

формирования общественного сознания включались новые факторы: граждан

ско-исторический, связанный с обращением к историческим традициям герои
ческого прошлого народов; национальный, направленный на возрождение и 

ахтивизацию этнического компонента; конфессиональный, выразившийся в 

приостановлении атеистической кампании и разрешении верующим отправ

лять их религиозные потребности. 

8. Важная роль в достижении победы над фашизмом принадлежала науч
ной, педаrоrической и творческой интеллигенции, республиканский отряд ко

торой, с одной стороны, в связи с мобилизациями существенно сократился, но, 

с другой, - был укреплен за счет эвакуированных в Татарстан ученых, писате

лей, деятелей искусства. 

Степень разработанности темы н источниковая база исследования. 
Многоаспектность поставленных в работе задач потребовала учета значитель
ного количества литературы общероссийского и регионального масштаба, а 
также привлечения широкого круга источников, позволивших получить объ

ективную информацию и сформулировать научные выводы. Их обстоятельный 
анализ и детальная характеристmса представлены в первой главе работы. 

Научна11 новизна диссертации заключается в том, что работа представля

ет собой первое фундаментальное исследование, выполненное с современных 

теоретико-методологических позиций, в котором анализируются социально

экономические и кулътурно-идеолоrические процессы военного времени в Та

тарской АССР. Их совохупиыА анализ позволяет реконструировать адекват

ную, максимально приближенную к действительности картину жизни респуб
лики в годы Великой Оrечественной войны. 

Новизна исследования обусловлена многоrранностью заявлешюй темы и 
комплексным подходом к ее изучению. В работе предпринята попытка отойти 

от апологетики советской историографии с характерным для нее замалчивани-

8 



ем недостатков в деятельности партийных и советских органов, отсrуплением 

от исторической правды в угоду политической конъюнктуре. Такой подход во 

многом стал возможен благодаря введению в научный оборот новых источни

ков, рассекреченных архивных документов, дocryn к которым прежде бьш за

труднен в силу идеологических препон. В диссертации использован и новый 

банк данных, собранный автором в ходе интервьюирования и анкетирования 

современников изучаемой эпохи. 

В работе впервые выявляются особенности реализации в Татарстане основ
ных принципов трудовой политики военных лет; анализируются вопросы при

нудительного характера использования трудового потенциала мобилизован

ных для работы на военно-промышленных объектах; освещается деятельность 

властей, связанная с применением жестких карательных мер к дезертирам тру

дового фронта. На широкой эмпирической базе показываются тяжелые усло

вия работы и неудовлетворительное состояние охраны труда граждан в воен

ный период. 

Новизной отличается исследование форм и направлений проводимой в го

ды войны социальной политики. Автор впервые в региональной историогра

фии в целостном виде рассматривает основные проблемы материального 

обеспечения и социально-бытового положения населения в Т АССР; на новых 
документальных материалах показывает остроrу жилищного вопроса, харак

теризует состояние коммунально-бытовой инфраструктуры в республике, про

слеживает виды и качество оказания адресной государственной поддержки от

дельным категориям населения и т.д. 

Новаторским для региональной историографии является исследование об

щественно-политической сиrуации в Татарстане. Детальное отражение в рабо

те нашли сюжеты об изменившихся методах агитационно-пропагандистской 

работы с населением; воздействии власти на сознание населения через обра

щение к сокровищнице национальной кульrуры; определении места и роли ре

лигии в жизни людей. На богатой документальной базе в диссертации рас

сматриваются различные формы девиаций и аморальных проявлений в обще

стве; анализируется криминогенная обстановка. 

При изучении социокульrурной составляющей в республике привлечение 

дополнительных источников и материалов позволило получить новые сведе

ния о деятельности ученых, творческой интеллигенции в военные годы; вы

явить достижения и проблемы в работе учреждений образовательной сферы. 

Научно-теоретическая и практическая значимость работы состоит в 
том, что она, раскрьmая недостаточно изученные проблемы, обогащает рос

сийскую и региональную историографию военного периода отечественной ис

тории, наполняет ее новой фактографической базой. Содержащиеся в диссер

тации сведения, выводы и обобщения способствуют получению целостного, 

объективного знания о происходивших в годы войны процессах, позволяющих 

скоррекrировать наше представление о реалиях военного времени. 
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Результаты исследования могут быть полезны при разработке методологи

ческих и теоретических аспектов истории Великой Оrечественной войны, на

писании обобщающих научных трудов по истории Татарстана и России, под
rотовке учебных изданий. Материалы диссертации будуг востребованы при 

создании музейных выставок и во время организации военно-патриотических 

мероприятий, найдут применение в краеведческой работе. 

Апробацн• результатов исследоваии•. Диссертация является результатом 
мноrолетней работы автора над проблемами истории тьmового Татарстана пе
риода Великой Оrечественной войны. Ее основные положения отражены в 11 О 
публикациях общим объемом: 120 пл. Среди них: 4 монографии, разделы в 4 
коллективНЪ1Х тематических трудах, 2 учебных пособия (одно- в соавторстве), 
98 статей и тезисов в научных журналах и сборниках материалов конферен
ций, 15 из которых опубликованы в периодических изданиях, входящих в пе
речень ВАК. Автор является составителем специализированного сборника до

кументов и материалов «Татарстан в годы Великой Оrечественной войны: 

страницы социальной историю>, в новом свете предстааляющим повседневную 

жизнь граждан республики в военное время (2011 г.). 

Материалы диссертации использовались в преподавательской работе при 

чтении лекционных курсов в Казанском государственном педагогическом 

университете; Татарском государственном гуманитарном институте; Казан

ском: социально-юридическом институте. Выводы научной работы апроби
ровались на заседаннях Казанского филиала Академии военно-исторических 

наук во время чтения лекций для населения, при проведении тематических 

выставок. 

Основные положения исследования нашли применение при реализации 

(под руководством автора) научного проекта, поддержанного Российским rу

маниrарным научным фондом (2012 г.): «Взаимодействие власти и общества в 
Татарстане в rоды Великой Оrечественной войны» № 12-11-16012а/В/2012. 

Материалы и результаты диссерrационной работы докладывались на 12 
международных научных форумах (Москва, Нижний Новrород, Петербург, 
Актюбинск, Кострома, Омск, Казань, Коломна, Самара и др.); 15 всероссий
ских, региональных, республиканских конференциях (Москва, Оренбург, Ко

строма, Пенза, Казань, Йошкар-Ола, Челябинск, Альметьевск, Чистополъ и 
др.); а также ежегодных итоговых научно-практических конференциях Инсти
тута истории АН РТ (1997-2012 гг.). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседа

нии отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республихи Татарстан. 
Струк-rура работы подчинена достиженmо цели и решению поставленных 

задач. В основу исследования положен проблемно-хронологический принцип. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка сокращений 
и аббревиатур, списка использованных источников и литературы, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, обозначаются хронологи

ческие и территориальные рамки, объект, предмет, цель и задачи исследова

ния, дается характеристика методологической основы диссертации, формули

руются основные положения, выносимые на защиту, определяются научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Историография проблемы и обзор источников>>, сос

тоящей из двух параграфов, выявляется степень научной разработанности те

мы и раскрывается источниковая база исследования. 

В первом параграфе «Степень изученности и научного освещения темы» 

представлен историографический обзор литературы, охарактеризованы ис

следовательские достижения, определены нуждающиеся в дальнейшей раз

работке вопросы. 

В диссертации отмечается, что в созданной за многие годы обширной и 

разноплановой историографии Великой Оrечественной войны история тьmа 

оформилась в отдельное самостоятельное направление1 • При изучении функ
ционирования тьmа военных лет четко выделяются два периода: первый - со

ветский (с 1941 г. до конца 1980-х гг.); второй-современный или постсовет

ский (с начала 1990-х гг. до сегодняшнего дня). Основополагающим критерием 

разделения выступают парадигмальные изменения в обществе, связанные с 

ликвидацией политико-идеологической монополии КПСС. В свою очередь со

ветский период историографии изучаемой темы целесообразно рассмотреть, 

подразделив его на три этапа: 1) 1941-1956 гг.; 2) вторая половина 1950-х гг. -
середина 1960-х гг.; 3) вторая половина 1960-х гг. - до конца 1980-х гг. 

Первый этап советского периода историографии темы начинает свой от

счет с начала войны. Противоборство между СССР и гитлеровской Германией 

поставило перед исторической наукой следующие задачи: обоснование объек

тивной необходимости и неизбежности краха фашизма и непобедимости со

ветского народа, несокрушимости социалистического общественного строя, 

воспитания патриотических чувств граждан. Характеру военного времени со

ответствовали формы и жанры публикаций - очерки, статьи, рассказы о под

вигах советских людей, об их героическом труде в тьту2 • Особенностью работ 
этого этапа является ограниченная источниковая база, предопределенность 

1 См., например: Жшrин ПА., Куманев Г.А. Советская историческая литераrура о Великой Оrечествен
ной войне// Вестник АН СССР. 1965. № 5. С. 21-26; Исrориографкя советского тьmа периода Великой 
Оrечествеиноll воllны. М., 1976; Анисков В. Т Подвиг советского крестьянства в Великой Оrечесп~енной 
войне: Историографический очерк. М., 1979; Историография Великой Оrечественной войны. Сб. ст. М., 
1980; Великая Оrечественная воllна (Исrориографи.я): сб. обзоров/ под ред. Н.Н Месяцева и В.М. Шевы
рива. М., 1995; Кулиш В.М Советская нсrориографкя Великоll Оrечественноll воllиы //Советская историо
графия /под общей ред. акад. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996. С. 274-315; Храмкова ЕЛ. Кульrура России пе
риода Великоll Оrечественноll воllиы 1941-1945 гг.: Историографические очерки. Самара, 2001 и др. 

1 Анисимов Н.И. Колхозы работают по-военному. М., 1941; Куфаев В.И. Забота о детях в дни Велико!! 
Оrечественноll воllны //Советская педагогика. 1942. № 8. С. 9-14; Поспе.лов П. Советская интеллиrенцИ11 в 
Великоll Оrечественноll воllне. М., 1942; Бурджалов Э. Тьт помогает фронту. М., 1942 и др. 
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всех положений статьями и речами И.В. Сталина и других государственных 

деятелей 1 • 
В Таrарстане материалы по Великой Оrечественной войне первоначально 

появились на страницах меспюй печати, затем в специализированных аrита

ционно-пропагандистских брошюрах и сборниках. В них в основном освеща

лись проблемы перестройки народного хозяйства республики на выпуск новой 

военной продукции, анализировались организационные мероприятия власти 

по эвахуации предприятий из центра и западных областей, положительно оце

нивались трудовые почины рабочих и колхозников2 • Наиболее полно вклад 
тружеников тыла в дело Победы проанализирован на страницах вышедшего к 

юбилею республики сборника «25 лет Татарской АССР»3 • Разумеется, боль
шинство публикаций военных лет не являются, строго говоря, научными рабо
тами. В настоящее время многие исследователи склонны относить их больше к 
источникам, чем к литературе. 

Послевоенное десятилетие характеризуется более тщательным изучением 
истории войны, активизацией работы по выявлению и отбору архивных доку

мекrов. Однако уровень анализа в изданных трудах оставался невысоким. Как 
правило, они не отражали всей сложности проблем, которые выпали на долю 

населения тыловых терркrорий4 • Исключением среди массы однотипных ра
бот стали исследования Н.А. Вознесенского, Г.Л. Марьяхина, А.П. Теряевой, 
не потерявшие своей актуальности и понынеs. 

Региональная историография указанного этапа представлена диссертацион
ными работами Д.Ф. Калишенко, С.П. Люшина, У.Н. Гайфуллина, Н.А. Полов
никовой, в которых рассмаrривались различные проблемы истории Татарстана 

военного периода6• Следует отметить и книгу Н.Ф. Калинина, содержащую 

1 Сталvн И.В. О Великой Отечественной войне Совеrскоrо Союза. М" 1942; Калинин МИ. Все для фрон
та! Все дт1Победы11 Cnm.н н речи. М" 1942; Щербак08 А.С. Под знаменем Ленина. М" 1942; Яроаюв
аndl Е.М. Великu Оrечественнu война совеrскоrо нврод11 про11111 гиrлеровской Германии. М" 1942 и др. 

1 Над:жми К. Азатлык сугышында татар халкы (Татарский народ в борьбе за свободу) /1 Совет 
~д:lбИJrrЫ. 1941. № 12. 38-41 б. На тат. из.; Цыбин П. MCC'Пlu промышлеиносп. Татарии в дни войны /1 
Краси1111 ТатарИJ1. 1942. 7 .1нвар1; Динмухаметов Г. Партийные организации и месmые Советы /1 Краснu 
ТатврИJ1. 1942. 8 февра1U1; АrитацИJ1 в помощь фроmу (Onьrr аnrrационноА работы на Н-ском заводе). Ка
зань, 1942; Кузьмvн В. Апmпоры села Тулумбаево. Казань, 1944. 

' 25 пет Татарской АССР. 1920-1945 / А. Тарас08, Х Гшюди, Г. Динмухамето11 11 др.; отв. ред. К. Фасе
ев. Казань, 1945. 

' Ммнч И. Велнкu Оrечесп~енн1111 воАна Совеrскоrо Союза. М., 1946; Гаmовскuй Л.М ЭкономнчесКllJI по
&ща Советскоrо Союза в ВепихоА Оrечествеиной войне. м" 1946; Кантышее и.г. Совхозы в услОВИJIХ Веnн
КОЙ Оrечесгвенной воАны. М, 1946; Корнаухова Е.С Колхозное проюводство в rоды Велнкоll Оrечесгвенной 
воАны. М" 1947; !(QфтанО8 С.В. Высшее образование в СССР. М., 1950 и др. 

s Вознесенский Н. Военнu экономика СССР в период ОrечесrвенноА воАиы. М" 1947; MapЬSIXllН Г Jl. 
Напоrи и сборы с насепенИJ1 и колхозов. М" 1946; Тер114ю А.П. Труд в колхозах в годы ВеликоА Отечест
венной войны. М" 1947. 

6 Кап11Шенко Д Ф. Ilюриотизм трудовых резервов Татарской АССР в rоды Великой Оrечесrвенной 
войны 1941-1945 ~т.: дис. ".канд. нсr. наук. Казань, 1950; ЛюшWI С.П. Патриотизм труД.1Шихс1 Казани в 
rоды Великой Оrечесrвеиной войны (1941-1945): дне .. " канд. нсr. наук. Казань, 1952; ГаiJфуллин У.Н 
Парп~Анu орrаниЗВЦИ.1 Татарской АССР в rоды Великой ОrечесrвениоА войны 1941-1945 rт.: дне.". канд. 
исr. нвук. Казань, 1954; ПOJIOl/НUК(J(JQ НА.. Общеобразоватепьнu школа Татарской АССР в rоды Вепикоll 
Оrечесrвеиной войны (1941-1945 ~т.): дне .. " канд. исr. наук. Л" 1954. 
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обобщающую главу о вкладе жителей столицы республики в обеспечение раз

rрома врага 1• 

Таким образом, анализ вышедших в военные годы и послевоенное десJ1ТИЛе

тие трудов свидетельствует о том, что на этом этапе uшо становление историо

графии Отечественной войны: формировались научные силы, способные вести за 

собой новых исследователей, определялся круг изучаемых тем и вопросов. Ко

нечно, в силу существовавших исторических условий отдельные аспекты воен

ной темы оставались вне поля зрения ученых. Обнаруживавшиеся в эти годы но

вые документы и материалы использовались больше для ИJUUОстрации схемати

ческих формул и шаблонных установок, чем для объективных выводов. Тем не 

менее важно подчеркнуть, что труды историков с отложившимися в них стерео

типами ЛШllЬ отражали особенности определенного этапа развЮ'ИЯ наухи. Цен

ность их состоиr в том, что написанные буквально «ПО горячим следам», они по

зволяли взглянуть на события глазами совремеННИI<ов и, представляя первый 

опъrr освещения военной темы, закладывали базу для будущих обобщений. 

Второй этап советского периода историографии. ХХ съезд партии открьm 

новый этап в исследовании проблем военной истории в целом и тьmовых ас

пектов темы в частности. Развитие демократических тенденций в обществе, 

преодоление последствий культа личности в сфере идеологии улучшили усло

вия работы обществоведов: расширилась источниковая база исследований, во

зобновилось издание статистических сборников. 

Важную роль в активизации деятельности всех историков - специалистов 

по военному периоду - сыграло Постановление Центрального Комиrета КПСС 

от 12 сентября 1957 г. о разработке «подлинно научной истории Великой Оте

чественной войны» 2, в котором всестороннее и глубокое освещение историче
ских собьпий «самой важной и самой героической войны в истории нашей Ро

дины» было признано общегосударственным и общепартийным делом. След

ствием усиленного внимания властей к указанному вопросу стал выход в 

19~1965 rr. шеститомной «Истории Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941-1945»3

, характеризовавшейся обилием фактического мате
риала и аналитическим подходом к его изученmо. Второй том издания был по

священ проблемам истории тыла. 

Повышение общетеоретического уровня фундамепrальных обобщающих 

работ привело к появленmо серьезных научных монографических исследова

ний А.В. Митрофановой, Ю.В. Арутюняна, Г.А. Куманева, У.Г. Чернявского, 

Я.Е. Чадаева, В .Т. Анискова и др. , в которых рассматривались новые аспекты 

истории советского общества военных лет4• 

1 КалинW< Н.Ф. К1138Нь. К1138Нь, 1955. 
'Важнu задача совеrских нсторихов //Правда. 1957. 29 се1m1бр.11. 
3 ИсторН.11 Великой Оrечественной войны Советского Союза 1941-1945. В 6·ти тт. М" \96(}...1965. 
' Митрофанова А. В. Рабочий класс Совеrского Союза в первый период Великой Отечественной войны. 

М. , 1960; Арутюнян Ю.В. Советское кресrъ1нстао в годы ВеllИкоА ОтечественноА воАны . М . , 1963; Кума
нее Г.А . Совеrские железнодорожИН1Си в годы Великой Отечественной войны. М., 1963; Черюмаndi У.Г. 
Война и продовольствие (снабжение городского каселеюu в Великой Отечественной войне). М. , 1964; ЧQ.. 
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Значительный толчок в своем развитии получила на этом этапе и регио

нальная историоrрафИJ1. Социально-экономические н идеологические пробле

мы тылового Татарстана военного времени стали предметом исследованИJ1 в 

диссертациях 3.А. Ахметшина, З.И. Гилъманова, М.З . Зарецкого, Л.И. Ханина, 

и др. Некоторые из указанных работ впоследствии бьmи опубликованы в виде 

монографий 1• 

Тогда же появились первые сводные трудь1 по истории республики, в кото

рых отдельные главы посвящались военному периоду2. При анализе историче
ских процессов в них неизменной доминакгой звучал вывод о том, что Победа 

над фашизмом бьmа достигнута, прежде всего, благодаря плановой советской 

экономике и самоотверженности rраждан «первого в мире социалистического 

государства», т.е. приоритетным для историков представлялся государствен

ный, а не человеческий фактор. 
Третий этап советского периода историографии темы ЯВJUIJICЯ, пожалуй, 

самым сложным и противоречивым хронологическим отрезком в изучении 

функционированИJ1 советского тыла. «Застойные» явления, «консервирую

щие» тенденции в политической жизни государства в полной мере отразились 

и на исторической науке. Несмотря на демагогические лозунги, призывавшие 

всемерно способствовать развитюо общественных наук и создавать условИJ1 

для деятельности ученых, в действительности в указанные годы идеологиче

ский диктат усилился. Была скорректирована и устоявшаяся государственная 

концеJЩИя истории Великой Оrечественной войны, правда, как отмечает 

В.М. Кулиш, «она мало чем отличалась от прежней, разве только тем, что 

имена Сталина и его приближенных назывались реже, а дифирамбов в честь 

народа стало больше»3 • 
«Обновленная» концепция стала базовой при создании фундаментальных 

трудов : 12-томной «Истории Второй мировой войны», отдельных томов капи

тальной истории СССР, истории КПСС, посвященных военным годам. Впер

вые бьmо подготовлено и издано тахже специальное исследование по пробле

мам советского тьmа в войне 4• 

оое•Я.Е. Экономика СССР в период Вепмкоll Оrечес:твениоll воllны. 1941-1945. М" 1965; AнuCJ«НJ В. Т. 
Копхоэное креt'IWНСТВО Сибири и Дат.него Востоu-фронту. 1941-1945. Барнаул, 1966 и др. 

1 AжмmnuJU< З.А. Гl~nрtкm!ческие и труАОВЫе ПО.llВИЛI комсомольцев Ткrарии в промышлекносrи в период 
Велвхоll Oteчecnieннoll воllны Советаrоrо Ссмоэа: дне. ". каид. исr. Ra)'ll:. Каэаю., 1961; ГllЯЬWIНOd З.И . .це... 
~осп. Tвrapciroй napndЬtoll орnuооации в nepвыll период Вemnroll Oteчernieюt0ll вollиw 1941- 1942 ~т. : 

дне. ". канд. ист. нa)'ll:. Казань, 1963; 3apnpМl М.З. Парпd1ные орrан11З1Ц11И Казанской мапtсrрали во rJ11111e 
1РУдовоrо героизма железнодорожи111СО8 в переыll период Вemo:oll Оrечесrвенноll воltны (юою. 1941 - ноабрь 
1942 rr.): 1111с .... DНД. ист. Нll)'К . Казань, 1963; Ханмн Л.И. J181pиarиqeclCllll подвиг комоомопьцев и молодежи 
Ткrарим в Великоll Oteчecnieниoll воАие Советсхоrо СОЮ38: дне. " . IC8llJI. ист. 118)'11:. Казань, 1966; ГилЬМD
н~ З.И. 3aunod А .М ТатарН11 в годы суровwх мсnытанмll (1941-1945). Казань, 1967. 

' ИсrорНJ1 Татарскоll АССР. В 2-х тr. Т. 2. От Вепикоll Oimiбpъcкoll социалисnsчесхоll ревоmоции до нв
wих днеll / rюд ред. ХГ. Гимади, М.К. Мухароiова, ХХ Хвсаиова. Казань, 1960; Очер11И исrорин парmйиоll 
орПIЮIЭВЦИИ Т11111р11и / ред~сол.: Н.А Андрианов, ЯА. Аrmолонов, М.К Мухаримов и IIP· Казань, 1962. 

'l<yllllШ В.М СоветсКl\JI нстормо1J1ВФ111 Великой Оrечес:твеиноll воАкы ... С. 302. 
• Вели1ОU1 Oreчecnieннu воllна Советского Союза 1941-1945. Kpancu истор111 . М" 1965; изд. 2-е, испр. 

и доп. М" 1970; Истор~u КПСС. Т. 5. Кн. 1. М" 1970; Исторu СССР с древнеltwнх времен до !18Ш11Х днеll. 
Т. Х СССР в ГО!!Ы Вemo:oll Оrечественноit воllны 1941-1945 rт. М" 1973; ИсторИА Bтopoll мировоll войны . 
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В 1970-1980-е гг. историография Великой Огечественной войны пополни
лась содержательными монографическими работами. В них нашли отражение 
вопросы деятельности советского партийно-государственного аппарата, раз

личные аспекты экономической, социальной, культурной жизни страны в во
енный период. Значительный вклад в изучение тыловой проблематики внесли 

Г.С. Кравченко, А.В. Митрофанова, Ю.В. Арутюнян, В.Т. Анисков, Г.А. Дебо
рин, Б.С. Тельпуховский, А.М. Синицын, Г.А. Куманев, А.Д. Колесник, 
Н.И. Кондакова и многие др. 1 Труды этих видных специалистов и сегодня яв
ляются основополагающими в своих направлениях исследований. 

В татарстанской историографии были продолжены изыскания по выделен

ным в предыдущее десятилетие проблемам, а также обозначен новый круr во

просов, ранее не изучавшихся в республике: особенности развития татарской 

фронтовой печати, состояние госпитальных учреждений, деятельность проф

союзов в ТАССР, военное обучение населения и т.д. Указанные сюжеты рас

сматривали в своих диссертационных работах Р.А. Худякова, А.К. Айнутди

нов, О.Л. Гринев, Н.Н. Карманов, Ф.Ф. Ибрагимов, М.А. Пьянов2• 
Здесь же необходимо отметить авторов, исследовавших проблематику в более 

широких географических пределах (в основном - по Среднему Поволжью): 

А.В. Шаронова, А.В. Циркова, Л.В. Храмкова, Д.П. Ванчинова, БЯ Мачнева и 

др.3, в трудах которых нашли отражение отдельные аспекть1 полпrического и со
циально-экономического положения Татарской АССР в годы войны. Они наряду 

с республиканскими учеными внесли существенный вклад в изучение истории 

Татарстана военных лет. 

1939--1945. В 12-ти тт. М" 1973-1982; Советский тыл в Великой Оrечественной войне. Книга перваА - Об
щие проблемы. Кн. вторая- Трудовой подвиг народа. М., 1974. 

1 Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Велико!! Оrечественной войны. М., 1970; Митрофанова А.В. 
Рабочий к.1асс СССР в годы Великой Оrечественноl! войны. М" 1971; Анисков В. Т. С полей колхозных на 
поля сражений: ПартиАн<КJрганизаrорская деятельносn. в ~рославской и костромской деревне в годы Во

лнкой Оrечественной войны. Ярославль, 1975; Деборин ГА" Тельпуховскиt; Б.С. Итоги и уроки Великой 
Оrечественной войны. М" 1975; Синuчын А.М Всенародная помощь фронту. М" 1975; Кумане11 ГА. На 
службе фронта н тьша. Железнодорожный транспорr СССР накануне и в годы Великой Оrечественной 

войны. 1938-1945. М" 1976; Максакова Л.В. Культура советской России в годы Великой Оrечественной 
войны. М., 1977; Колесник АД. РСФСР в годы Великой Оrечественной войны: проблемы тьша и всенарод
ной помощи фронту. М., 1982; Кондакова Н.И. Идеологическая победа над фашизмом. 1941-1945. М., 1982. 

' Х)Юякова Р.А. Коммунистическая пщmui - организатор всенародной борьбы за здоровье воинов Совет
ской Армии в ТЬ1J1)' в годы Великой Оrечественной войны: дне .... канд. нет. наук. Казань, 1970; Аiiнутдll
нов А.К Татарсюu фро1ПО&аJ1 печ!IТЬ (1942-1945 гr.): дне .. " канд. исr. наук. Казань, 1971; Гринев Од. Де1-
тельнОС"П. пapmllнoll организации ТАССР по укреrшению едннС'Пlа армии и народа, фронта и тыла в годы 

Велико\! Оrечественной войны 1941-1945 гr.: дис .. " канд. исr. наук. Казань, 1978; Карма- Н.Н. Идеоло
гическая рабоrа парml!ной организации Татарии в годы Великой Оrечественной войны: дне. . . . канд. ист. 
иау~с. Казань, 1978; Ибрагимов Ф. Ф. Руководство татарской партийной организации профсоюзами рес~
ки в годы ВеJIИJ(ОЙ Оrечественной войны (1941-1945 гr.): дне .... канд. исr. наук. Казань, 1979; ПьянОtJ МА. 
Военное обучение населеНЮI Татарской АССР в годы Великой ОrечССП1е11ной войны (1941-1945 гr.): дне .. " 
канд. исr. наук. Казань, 1979. 

' Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хо11\!ства Среднего Поволжыt в годы 
Великой Оrечественной воl!ны (1941-1945): дис .... канд. ист. наук. Куйбьпnев, 1970; ЦupJ<Ofl А.В. Про
мышленность Поволжья в годы Велико!! ОrечественноЯ войны (1941-1945 гr.). М., 1970; Храмк0t1 Л.В. Со
веты Поволжья в годы Великой Оrечесrвенноl! войны 1941-1945 гr. Саратов, 1974; Ванчино11Д.П. Военные 
годы Поволжья. Саратов, 1980; Мачнев Б.Я. Сельское хозяйство Поволжья в годы Великой Оrечесrвснной 
войны (1941-1945): дне .... канд. ист. наук. Казань, 1981. 
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Рассматриваемый период был также ознаменован выходом обобщающих 
трудов по истории республики, Татарской областной партийной и комсо

мольской организации 1 ; первых итоговых работ по истории развития в ре
гионе промышленности, сельского хозяйства, осуществления культурного 

строительства2 • Появились специальные исследования об особенностях 
функционирования отдельных промышленных предприятий, деятельности 

высших учебных заведений3 • Традиционно к празднованию юбилейных 
торжеств (октябрьского переворота. образования ТАССР, дня рождения 

В.И. Ленина) в республике готовились тематические труды4• В этих издани
ях одним из ключевых разделов ЯВЛJ1J1ся военный период. Но основные по

ложения и выводы в книгах мало чем отличались друг от друга. В основном 

в них повторялись общие шаблонные положения о руководящей роли Ком

мунистической партии на всех этапах социалистического строительства и 

тем более в годы Великой Оrечественной войны, о трудовом героизме наро

да, готового «совершить невозможное ради Победы». При этом массовые 

настроения, условия жизни и труда людей, обеспечивших ее достижение, 

оставались за границами исследований. 

Серьезная работа ученых по изучению истории Татарстана военного вре

мени, накопленный ими за долгие годы обширный фактический материал под

готовили почву для создания итоговых трудов по теме. В 1977 г. З.И. Гильма
новым была опубликована первая обобщающая монография по истории рес

публики в 1941-1945 rт.5 В ней последовательно раскрывается организатор
ская и идеологическая деятельность государственных и партийных органов 

республики по перестройке всех областей народного хозяйства на военный 

лад, характеризуется вклад Татарстана и его жителей в Победу. Несмотря на 

известные ограничения в раскрытии некоторых сюжетов, связанные с полиrи

ческими условиями советской эпохи, наблюдения и выводы автора и сегодня 

весьма ценны для исследователей. 

1 ИсторИJ1 ТатарскоА АССР (с древнеАших времен до наших днеА) /под ред. М.К. М~мова. Казань, 
1968; Исторкя ТатарскоА АССР / под ред. М.К Мухар11мова. Казань, 1973; ИсторИJ1 ТатарскоА АССР. 2-е 
доп. изд. / под ред. М.К Мухар1мова. Казань, 1980; Очерки истории пвртиАноА организации Татарии. 2-е 
изд., доп. и испр./ под ред. М.К. Мухаро~ова. Казань, 1973. 

2 ЛенинскиА коопсра111вныА плви и его осущесгмение в Татарии / П.М ДЮtJбанов, А.М Залялов, 
МИ. Куркин, З.С. П;rчкова. Казань, 1970; f'aбoqиl! ICJlllCC Таrарии (1861-1980) / редкоп. З.И. Гильмвиов, 
А.М. 311JW1oв и др. Казань, 1981; Проб.nемы истории рабочего класса Татарии / ред. З.И. Гильмвиов, 
К.А Назипова, Т.И. Славко, Ю.И. Смыхов. Казань, 1984. 

1 Очерки истории Татарского о6ьедииен111: «Спартаю> / А. Любезнов, М. Мвиrушев, Н. Анисимов и др. 
Квзаиь, 1966; Негу.ям• А.П. Завод-ветерви {Из истории Казанского завода «Серп и молаm). 1851-1961. Ка
зань, 1968; КазанС1СИll государственный педаrогичосюdl инcnrryr / под ред. М.З. ЗВJСнева. Казань, 1974; 
Кл..ментоt1ский В.А. Русские писатели в Татарии. Казань, 1974; Во ИМJI Оl'lиэны (Казанскиl! универс~пет в 
годы Великоl! ОrечественноА воl!ны) / rn. ред. И.М. Ионенко. Казань, 1975 и др. 

'Под солнцем Октlбр~ / предисл. Н. Андрианова и М. Мусина. Казань, 1967; Торжес111О ленинскоl! на
цио1111J1ЬН0А ПО11ИПОО1 в Татарии. Казань, 1968; Плоды великого бparcna: сб. статеl! / редкоп. З.И. Гильманов и 
др. Казань, 1972; Цвеrи, woll Татарсrви / под ред. Г.С. Сабиршюва. 1<азань, 1980. 

1 ГW1ьмано8 3.И. Татарски АССР в Великой Оrечественноl! воl!не (1941-1945 ~т.). Казань, 1977. См. 
тахже: ГW1ьманов З.И. Труд..щиес• Татарии на фронтах Ве.ликоА ОrечоственноА воАны. Казань, 1981: 
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Примечательно, что на данном этапе историографии обобщающие труды 
по истории военного периода бьmи созданы и по материалам других респуб

лик и регионов 1 • 
После выхода книги З.И. Гильманова деятельность ученых в республике 

активизировалась. Главными научными центрами по исследованию истории 

Великой Оrечественной войны в Т АССР являлись Казанский государственный 
университет и Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Ка

занского филиала АН СССР (с 1997 г. - Институт истории им Ш. Марджани 
АН РТ). Республиканская историография военных лет обогатилась в эти годы 

новыми диссертационными исследованиями. В них изучались феномен друж

бы народов как фактор достижения Победы (З.С. Бузяков); историография 

вклада трудящихся Поволжья в разгром фашизма (Е.Л. Храмкова); проблемы 

отражения военной истории на страницах периодической печати (С.К. Хай

рутдинов ); деятельность творческой интемигенции Татарстана в годы войны 
(Г.В. Мазитова); роль женщин в различных сферах жизни республики в воен

ное лихолетье (А.Ш. Асьmгараева) и т.д. 2 

В целом анализ литературы советского периода историографии рассматри
ваемой темы, самого длительного по времени и продуктивного по количеству 

выпущенных изданий, показывает, что в республихе бьmа проведена большая 

работа по введению в научный оборот архивных и других источников. Вместе 

с тем жесткий идеологический прессинг обусловил односторонний характер 

трактовок с исключительным показом только героической стороны войны. Не

гативные сюжеты в научные труды не включались. Строгие ограничения дей

ствовали уже на стадии выбора исследовательских тем. Традиционно «за гра

нью» разрешенных оставались такие, например, проблемы, ках состояние ре

лигии, преступности в государстве, неприглядные проявления массового соз

нания в форме антисоветских высказываний граждан и т.п. 

Современный (постсоветский) период историографии. Уже со второй по
ловины 1980-х rr. в обществе стали заметны серьезные изменения. Процессы 
перестройки, гласности в экономической, политической и кулыурной сферах 

вызвали необходимость в переосмыслении многих, казалось бы, основопола

гающих положений, известных исторических фактов и собьпий3 • Принципи-

1 Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Оrечественной войне. Новосибирск, 1968; !(узнеJ/08 И.И. 
Восточна.11 Сибирь в годы Великой Оrечествениой войны. Иркутск, 1974; Морозов К.А. КареЛИ.11 в годы Ве
ликой Оrечественной войны (1941-1945). Пеqюзаводск, 1983; Ахмадеев Т.Х. Баwкирска.11 АССР в roдw Ве
ликой Оrечествеииой войны. Уфа, 1984 и др. 

2 Бузякав З.С. Дружба народов как важный фактор победы в Великой Оrечествениой войне (по мате
риалам Марийскоll, Татарской и Чувашскоll автономных республик): дне .... канд. ист. наук. Казань, 1987; 
Храмкова Е.Л. Вклад трудящихс11 Поволжъя в победу советского народа в Великой Оrечественной войне 
1941-1945 rт. (советскаJI историоf118фИJ1, 1941-1986): дне .. " канд. ист. наук. Казань, 1987; ХаfiР.Утди
новС.К. Печап. Татарии в годы Великой Оrечествеиной войны 1994-1945 rт.: дне.". канд. ист. наук. Ка
зань, 1989; Мазитова Г.В. Учреждения и деители искусств ТАССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 rт.): дне.". канд. ист. наук. Казань, 1990; Асылгараева А.Ш. Женщины Татарской АССР в годы 
Великой Оrечественной воi!ны 1941-1945 rт.: дне.". канд. нет. наух. Казань, 1991. 

'Великая Оrечествеиная война 1941-1945: ЭнциклопедИJI. М., 1985; Исторн11 советского крестыiиства. 
В 5-ти п. Т. 3 Крестьянство накануне н в годы Великой Оrечественной войны 1938-1945 / отв. ред. 
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ально новая обстановка, сложившаяся в стране в 1991 r., обусловленная разва
лом СССР и крушением монополии КПСС, рассекречиванием архивов, самым 
непосредствеННЪIМ образом отозвалась на исторической науке, создав условия 

ДЛJ1 расширения свободы научного творчества специалистов-историков. При
влечение ранее табуированных источников позволило ученым выйти за рамки 

юначальной заданности: параметров советской историографии, преодолеть 
конъюmсrурностъ и тендеJЩИозностъ в освещении сюжетов военного времени, 

включить в диапазон исследований замалчивавшиеся прежде проблемы. Среди 

вышедших в этот период фундаменrалъных трудов особо следует отмеnnъ 

4-томную историю Великой Оrечественной войны, выделявшуюся среди ос

тальных работ наиболее беспристрастным отражением картины минувшего 1• 

Существенное значение для развития российской исторической мысли 

имело и то обстоятельство, что ученым нашей страны впервые представилась 

возможность познакомиться с трудами зарубежных историков, которые не бы
ли стеснены в своей творческой реализации идеологическими условностя:ми2 • 

В Татарстане новые подходы в отражении военной проблематики в 1990-е 
rr. первоначально проявились в общих работах: коллективной монографии по 
истории Казани, учебных пособиях для школьников. Авrоры соответствую

щих rлав (З.И. Гильманов, Л.А. Харисова, А.А. Иванов) пытались уже по-ино

му показать историю республики военного времени. В указанных трудах при

водились уточненные статистические данные, обновлялась фактографическая 
база, в тексты включались извлечения из документов3 • 

Еще более отчетливо «новые веяНИJI» обозначwшсь в тематических издани

ях. В частности, в коллективной работе, посвященной истории милиции 

Т АССР, впервые в республиканской историографии подробное освещение по

лучила деятельность правоохранительных органов по обеспечению общест
венного порядка, борьбе с хулиганством, спекуляцией, хищениями, бандитиз

мом в военный период (автор главы «По законам военного времени» -
А.Н. Латышев)4• 

Важные вопросы, касавшиеся проблем военного лихолетья, были подНJlты 

в монографии И.Р. Тагирова. В очерках о социально-экономическом и куль

турном развитии Татарстана автор дал объективную картину материально-

М.И. Вылцан. М., 1987; Советский тыл в первый период Велихой Оrечественной войны / отв. ред. Г.А. Ку
манев. М., 1988; Советский тыл в период коренного перелома в Великой Оrечественной войне, ноябрь 
1942-1943 rт. /отв. ред. А.В. Митрофанова. М., 1989; Страницы истории советского общества: Факты, про
блемы, люди / под общей ред. А. Т. Кинкульдина. М., 1989. 

1 Великаа Оrечесrвеннu 1941-1945. Военно-исторические очерки: в 4-х кв. М., 1998-1999. 
2 Боффа Д История Совсm:кого Союза. Or Оrечесmенной войны до положения вrорой мировой державы. 

Сталин и Хрущев (1941-1964 IТ.). Пер. с итал. 2-е изд. М., 1994; Верт Н История советского государства. 1900-
1991. Пер. с фр. 2-е изд. М., 1994;XOCJn1НZД История СоветскогоСоюза(1917-1991). М., 1995. 

' История Казани. В. 2-х тr. Т. 2 / З.И. Гwrьмонов, А.М Залялов, МК Мухар-. К.А. Назипова. Ка
эаю., 1991; Су11танбеков Б.Ф., Харисова Л.А., ГQJIJ/RМ()(l(l А.Г. История Татарстана. ХХ век. 1917-1995 IТ. 
IV чвсrь: уч. пособ. для общеобразоваn:.пьной школы. Казань, 1998; История Татарстана: уч. пособ. для ос
новной ШКОЛЬI / рук. проекта и науч. ред. Б.Ф. СуJПаНбеков. Казань, 2001. 

• На страже порадка. Кинга первu. МВД Республики Татарстан / А.А. Мал11Коt1, А.Н. Латышев, 
Ш.Н МyJIQRНoв. Казань, 1997. 
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бьrrовых условий жизнедеятельности населения республики, показал взаимо

связь фронта и тыла, отразил не только позитивные, но и негативные страницы 

военной истории, выделил национальные аспекты рассматриваемых сюжетов'. 
Большую исследовательскую работу уже много лет проводит коллектив ре

дакции «Книга памяти» во главе с главным редактором А.А . Ивановым2 • В 27-
ми томах фундаменгального издания «Память» увековечены имена всех по

гибших на фроюах войны солдат и офицеров - уроженцев Татарстана и при

званных военкоматами республики . Создание этого скорбного мартиролога 

позволило уточнить основные сведения, касавшиеся участия татар и татар

станцев в вооруженной борьбе с фашизмом, заставило в новом свете оценить 

вклад республики в Победу. К юбилейным датам в редакции были выпущены 

солидные подарочные издания, представляющие собой дайджесты по истории 

Т АССР военного периода3 • В них нашли отражение современные статистиче
ские выкладки о боевых потерях Татарстана на фроюах войны4 • 

Заметно отличаются от всех других работ по военной теме монографии 
И.А. Гилязова, раскрывающие природу и истоки такого явления, как коллабо

рационизмs . Долгие годы властные органы старались «замолчать» эту острую 
и болезненную для всех проблему, т.к. она никак не вписывалась в победные 
реляции военного времени. Но новые исторические реалий сделали возмож

ным ее изучение. Применительно к нашему исследованию труды И.А. Гилязо

ва важны с точки зрения анализа общественно-политической ситуации в рес
публике, т.к. позволяют оценить противоречивость массового сознания в связи 

с просачивавшейся в тьrn информацией о легионе «Идель-Урал». 
В первое десятилетие XXI в. специалисты nрИС'I)'ПИЛИ к более детальному 

изучению происходивших в годы войны в Татарстане исторических процессов. 

Этому в существенной степени способствовала акrивизация деятельности уче

ных по исследованию тыловой проблематики в центре и других регионах Рос

сийской Федерации, издание капитальных научных трудов6 • Общей тенденци
ей в изучении тыла сегодня является уход от комплиментарного стиля изложе

ния, многомерный подход, плюрализм мнений, расширение методов исследо

вания. Средн историков актуализировались исследования, направленные на 

' Тагиров И.Р. Очерки истории Татарстана н татарского народа (ХХ век) . Казань, 1999. 
' Паюm. (СведеНИJI о поrибwих на фронтах Велико!! Оrечествеииоll войны житемх Республики Татар

сrан). В 27-ми тт. Казань, 1993-2010. 
' Татарстаи в годы Велико!! Оrечесгвениоll воllны 1941-1945 rт. /сост. А .А . Иванов, Ф .С. Хабибуми

иа. Казань, 2000; Татарстан в годы ВеликоА ОrечественноА воАны 1941-1945 rт.: к 65-летию Победы / сост. 
А.А . Иванов, Ф .С. Хабибуллина. Казань, 2009. 

•См.: Иванов А.А . Боевые потери народов Татарстана в годы Велико!! Оrечественноll войны 1941-
1945 rт. Казань, 1998; Его же. Боевые потерн народов Татарстана в годы Великой Оrечесгвенноll воllиы 
1941- 1945 rт.: дне. в виде научного доклада на соискание ученой степени д-ра ист. наук. Казань, 2001. 

s ГWIR308 И.А . Воеино-поЛlffi!ЧескиJI комаборационизм 110рко-мусульманских народов СССР в годы Вrо
роА мирово!! воliиы: дне. ". д-ра нет. наук. Казанъ, 1999", Его же. На дpyroll стороне (КомаборациоННС'IЪI ю 
пово-ск1Н1рнура;1ьских татар в годы Второll мировой войны). 1<азань, 1998; Его же. Легион <<Идель-Урал>>: 

npeдcтaвirre.mt народов ПовоЛЖЫI н Приуралыr под знаменами юретьего pel!xa». J<азань, 2005. 
6 Bollнa и общество 1941-1945. В 2-х кн . /отв . ред . Г.Н. Севостьинов. М . , 2004; ВоАна 1941-1945 го

дов : современные подходы / отв. ред . АН. Сахаров . М . , 2005; Общество н власть . Poccнllcкu провинwп. 

Июнь 1941- 1953 r. Т. 3 /сост. А.А. Кулахов, В . В . Смирнов, Л.П. Колодииксва. М.; Н. Новгород, 2005. 
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выявление человеческого фактора в рамках демографии, психологии, истории 

повседневности. 

В современный период во многих городах сложились крупные научные 

школы по исследованию различных проблем Великой Оrечественной войны 1 • 
Изменения в составе рабочего класса и военно-промышленное производство 

анализируют В.П. Парамонов, Г.В. Серебрянская, Н.П. Шуранов, Г.А. Гон

чаров, В.Н. Шевченко2; крестьянство и сельское хозяйство - Р.Р. Хисамуrди
нова, В.Т. Анисков, К.Г. Ачмиз3• Исследованием различных аспектов социо
культурной сферы занимаются М.С. Зинич, И.А. Токарев4 • Вклад женщин в 
Победу и обеспечение стабильности тыла рассматривают Н.В. Панина, 

Е.Ю. Волкова5 • Солидными трудами обогатилась историография социально
бытовой проблематики: в этом направленlDf работают Н.П. Палецких, 

А.В. Шалак, Е.В. Панарина6• Продолжают свои научные изыскании по теме 
взаимоотношений власти и общества М.М. Ибрагимов, Е.М. Малышева, 

Н.И. Кондакова, В.Н. Данилов, А.А. Исрапов7• Тему морально-психологиче-

1 В Москве - это центр военно!! исrории России ИРИ РАН (рук. Г.А. Куманев), Инсnпут Военно!! ис
тории (дир. А.А. Калыуков), АкадеМИJI военных наук (преэн,пе~п М.А. Гареев), кафедра истории МАИ (эав. 
кафедрой В.С. Порохю1); в Сан~rr-Петербурrе - АкадеМНll военно-исторических наук (презнде~п М.И. Ка

ра'l)'ев, вице-презндекr М.И Фролов). Акrнвно работаюr ученые на Урале, в Сибири, Поволжье и т.д. См.: 
Серебрянсl(ая Г.В. Тыл Великой Оrеч~х:твенноll воllны в аrечественноll исrориоrрафни первого десJПиле
тu XXl века // СССР во Второй мирово!! воllне. Третьи Всерос. исrорико-краеведческне чтения Пll.МJIТИ 
пР1'. П.Е. М1ПВиевскоrо, 26-27 марта 2010 г. Оренбург, 2010. С. 225. 

Парамонов В.П. Россм в 1941-1945 гг. Проблемы индустриального раэвИТИJ1. Самара, 1999; Сереб
рянс/(ая Г.В. Промышленносп. и кадры Волго-ВJПСкого региона Poccиllcкoll Федерации в конце 30-х - пер
во!! половине 40-х годов ХХ в. Ннжннll Новгород, 2003; l1.lуранов Н.П. Соэдание оборонноll промьnuлен
ности Западно!! Сибири в годы Велико!! Оrечественноll воllны. Кемерово, 2004; Гончоров Г.А. «Трудовu 
арМИJ1>> на Урале в годы Велико!! Оrечественноll воllны. Чет~бннск, 2006; Шевченl(о В.Н. Сибирский арсе
нал Победы. Становление и рвэв1П1fе оборонной промышленносп~ Сибири годы Велико!! Оrечественноll 
воllны. Красноярск, 2008. 

3 ХисамутОина.а Р.Р. Сельское хозяllство Урала в годы Великой Оrечественноll воltны: Малоизвест
ные страницы. Оренбург, 2002;Анисl(ое В.Т. Кресп.инство против фашизма 1941-1945. Исторнх и психоло
ПUI оодвиrа. М., 2003; Ачм~о КГ Трудовой подвиг сельскоll молодежи в годы Велиmll Оrечественноll 
воllны 1941-1945 гг.: дне .... д-ра нет. наук. Краснодар, 2006. 

• Зинич МС. Похищенные сокровища: вывоз нацистами российских культурных сокровищ ценностеll. 
М., 2003; Токареt1 И.А. Формирование и реалиэаwu пвртиllно-государсrвенноll полиrнкн СССР в сфере 
идеологии, культуры и обраэоваННI в годы Велико!! Оrечественноll воllны 1941-1945 гг.: дне .... д-ра ист. 
наук. Саратов, 2008. 

'Панина Н.В. Исrорнческий вклад советских женщин в обеспечение стабнльносm ТЬ1Ла и организации 
помощи фронту в годы Велнхоll ОrечесnенноА воllны (по материалам Poccнllcкoll Федерации). М., 2002; 
&мкОtЮ Е.Ю. Победа одна на всех: роль женщин в соэдвнии прочного тьша в годы Велико!! Оrечественноll 
воllны 1941-1945 гг. Ярославль, Кострома, 2006. 

6 ПaлelfКJIX Н.П. Социвльнu поmrгика на Урале в период Велико!! Оrечественноll воllны. Челiбннск, 
1995; Шалак А.В. Социальные проблемы населеюu: Восточно!! Сибири (1940--1950-е гг.). Иркутск, 2000; 
ПQНОfNНа Е.В. Решение социальных проблем населеННI Дона и Северного Кавказа в годы Велико!! Оrече
ственноll воllны. 1941-1945 rт. Армавир, 2009. 

'Ибрагимов М.М Вл&сrь и общеспю в годы Вemoroll Oreч~oll во1!ны (на примере национальных 
pecll)fuик Северноrо КавюiЭа). М, 1998; Малышееа Е.М Испьпаиие. Социум и власть: проблемы взаимодеltст-
81111 в годы Великой Оrечественноll воllиы 1941-1945. маl!коп, 2000; Кондакова Н.И. Bollнa, госудврспю, об
щество. 1941-1945 гг. М, 2002;Данwю. В.Н. Советское rосударство в Велико!! Оrечественноll воllне: феномен 
чреэвычаll!!ых органов влвсrи 1941-1945 гг. Capirroв, 2002; Исрапов А.А. Государственные органы управления и 
народ в 1941-1945 гг.: Аспекты пОJDП11Чесхого, экономичесхого и организационно-правового взаимодеl!СТВИJI 
(на материалах автономных республик Северного Кавказа): дне .... д-ра ист. наук. Махачхала, 2005. 
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скоrо состояния общества избрали предметом своего исследования Е.С . Сеняв

ская, В .Ф. Зима, Н.Д. Козлов1 • Малоизвестные страницы, связанные с внеэко
номическими факторами трудового поведения населения, раскрывает В.А. Со

мов2. Процессы эвакуации и реэвакуации изучают М.Н. Потемкина, В.В. Фе
дотов3. Эволюции государственно-конфессиональных отношений посвящены 
работы В.Н. Якунина, О.А. Прядкиной4• Проблемы российской историографии 
образования, науки и культуры рассматривает Е.Л. Храмкова5 . На новом этапе 
историографии увидели свет и обобщающие труды, с новых методологических 

позиций оценивающие вклад отдельных регионов в Победу6. 
В историографии Татарстана военных лет тоже появились новые инте

ресные исследования. Заслуживают внимания работы Е.Г . Кривоножкиной, 

посвященные в первую очередь исследованию сельского населения ТАССР 

в военный период. На основе глубокого изучения архивных источников ав

тор проанализировала происходившие на селе демографические процессы, 
показала эволюцию поведенческих установок граждан республики в чрез

вычайных условиях, определила место религии в жизни сельчан, оценила 

состояние их здоровья7 • Предметом научного интереса В .Т . Сакаева являют
ся историко-демографические процессы в среде городского населения рес

публики в годы войны. Он выявил основные демографические характери

стики горожан: изменения в численности и структуре, связанные со смерт

ностью, рождаемостью, брачностью и т.д. Привлекают внимание населения 

и его статьи по общественно-политической проблематике8 • Новые аспекты 

1 СеНJU1ская Е. С. Психология воАны в ХХ веке: нсторическиА oпwr России . М., 1999; Зима В.Ф. Мента
литет народов России в воАне 1941-1945 годов . М., 2000; KoЗJIOtJ НД. С волеА к Победе . Пропаганда и обы
денное сознание в годы ВеликоА ОrечествениоА воАны. СПб. , 2002. 

1 
C().J.1()(1 В.А . Потому что была воАиа ... : Внеэкономические фairropы 'lрудовоА мотивации годы Великой 

ОrечественноА войны (1941-1945). НижннJ! Новгород, 2009. 
' Потемкина М.Н. Эвакуация в годы ВеликоА Огечественной войны на Урале: люди и судьбы. Маntи

тогорск, 2002; Федотов В.В. Эвакуированное население в Среднем Поволжье в годы Великой Огечествен
ноА воАны. Самара, 2009. 

• Якунин В.Н Положение и деяте.льносп. Русской ПравоелавноА Церкви в годы Великой Огечествен
ноА войны 1941-1945 гг. Самара, 2001 ; Прядкина О.А . ВзанмоотиошенИJ1 советского государства и РусскоА 

Православной Церкви в 1941-1954 гг. (на материалах областеА Верхнего Поволжы). Кострома, 2004. 
s Xpaю<()(IQ ЕЛ. Историография культуры России периода Великоll Огечественноll воllны на рубеже 

XX-XXI вв.: дне .. " д-ра ист. наук . Казань, 2009. 
6 Aюn()(I Р.С. Башкирия в годы Великоll Оrечественноll войны 1941-1945 гг. Уфа, 1995; Си111fева С.И. 

Якупu в годы Великой Oreчecmeннoll воllны . Яхуrск, 2000; Койчуев АД. Карачаевская автономнu об
ласп. в годы Великой Огечественноll войны : дне.". д-ра нет. наук . - М., 2001 ; Фрол()(I МИ. Свлют и рек
вием . Героизм и трагедия ленинградцев 1941-1944 гг. СПб. , 2003; Тимофеев В.В. Республики Волго

Впского региона в годы военных нспьrrаниi1 . М ., 2004. 
7 Криsоножкина Е.Г Сельское население Татарской АССР в годы Великой Огечественной войны : дне. 

" . канд. ист. наук . Казань, 2001; Ее же. Некоторые способы мобилизации ншсоплениll граждан в годы Ве
ликой Огечественноll войны (на примере сельского населения Татарской АССР) // Вторu мирова. война 
кшс проблема национальной памяrи. СПб" 2010. С. 124--133; Ее же. Власть, церковь и общество в 1941-
1945 rт. (на примере Татарско!.t АССР) 11 История и культура народов ПоволжЫ1 : реrиональныс аспекты 
исследованНJ1 . Казань, 2011. С. 183-200; l<риdоноЖКW1а Е.Г, Ханипова И.И. Сельское населеt\Ис Татарскоl! 
АССР накануне и в годы Ве-'IИкой Огечественной воllны (1937-1945 гг.). Казань, 2011 и др. 

• Сакаев В. Т Городское население Татарскоll АССР в годы ВеJП1коА ОгечественноА войны : историко
демографические процессы : дне. " . канд. нет . наук . Казань, 2008; Его же. «Кто же будет дратьс• против 
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военной темы были рассмотрены в диссертациях Н.М. Галимуллиной, 

А.Ю. Иванова, Я.М. Поливанова1 • 
Мотивацишшым фактором для ученых является проведение всероссийских, 

региональных, краеведческих научно-практических конфереtЩИЙ, многие из ко

торых стали этапными в переосмыслении проблем исторlШ тыла2• Серьезные 
публикации по военной проблематике известных в республике специалистов: 
И.А. Гилязова, А.А. Иванова, В.Ф. Телишева, Э.Р. Тагирова и др. - выходят в на
учных журналах3 • 

Новые нюансы и шrрихи по изучаемой теме были выявлены в региональ
ных конкретно-исторических тематических исследованиях. Так, проблемы 

развития конструкторской мысли на авиационных заводах в годы Великой 

Оrечественной войны поднимает в своих трудах Б.Ф. Сулrанбеков. Оrноше
ния власти и религии в Татарстане в 1940-1980-е rг. рассматривает Р.Р. Ибра

гимов. Влияние властных органов на юпеллигенцию показывает Р.Б. Хапле

хамитов. Вопросы культуры повседневности раскрывают Е.А. Вишленкова, 
С.Ю. Малышева, А.А. Сальникова. На национальных аспектах исследований в 
республике сосредоточивают внимание читателей И.Р. Тагиров, Р.С. Хакимов, 
Д.М. Исхаков, И.Л. Измайлов, А.Ю. Хабуrдинов, А.Г. Галлямова4 • 

немцев за голодный пвек ... » (О мщ:совых насrроенИJ1Х городского населенИll Татарскоll АССР в первые 
мес•цы Ве.лнхоll Оrечесn~енноА войны)// Гвсырлар в.вазы= Эхо веков. 2006. № 2. С. 91-99; Его же. Yчa
cnie каселеНИJ1 и органов власrи ТатврскоЯ. АССР в СЧЮIП'l:ЛЬСТве Волжского обороюпелького рубежа// 
Нвучныll Татарстан. 20!0. № 2. С. 49-55 к др. 

1 Галимуллина НМ. Советско-партийнм пропаганда периода Велнкоll Оrечественной войны как про
блема нсторнко-пол!Пl{ческого анвлнза: дне. канд. ист. наух. Казань, 2005; Иваное А.Ю. Фронтовые 
пнсьwа участников Велико!! Оrечествеккоll войны ка.к историческид источних (по материалам Респу6.11Ики 

Татарстан): дне. " канд. ист. наук. Казань, 2009; Полuеанов Я.М. Ключевые образы Ве..1икой Оrечествен
иой войны в историко-поmпической мысли в yCJIOBllIO( общественных перемен (конец ХХ - начало 

ХХ1 вв.): дне. ". 1С811Д. ист. иаух. Казань, 2009. 
1 Татарстан в годы Великой Оrечественноll воАкы. Люди, собьrrи•, память: сб. ст. и матер. на.уч. конф. 

Казань, 2005; Московскм и Сталин'1'11дс\G\Я битвы - повороwые со6ЬТТИ11 Великой ОrеqественноА воllны: 
матер. иауч.-nракr. конф. Казань, 2007; Материалы науч.-прахт. конф. «Вклад героев Татарст11на в Победу в 
Велихоll Oreчecnieинoll воllне 1941-1945 rт" послевоенное восстановление и развитие народного хОЗ1йст
ва страны». Казань, 2009; ВелиКWI Oreчecnieниu война 1941-1945 rт. Истори. и современные оценки. Ма
териалы науq.-nражт. конф. Казань, 2010. 

3 ГW1К106 И.А. Восrочные леnюны вермахта: причины и о6стоnельства созданИ11 //Татарстан в годы Вели
коll Оrечесп~енной воllны: Люди. собьmu, nВМJПЪ. Казань, 2005. С. 13frl56; И8аНСХ1 А.А. Некоторые замсmси к 
вопросу о коренном переломе в ходе ВemucoA Оrечесrвенноll воllны // Московскu и СrалинrрадсЮUI бiпвы -
noвopornыe собьmt.1 Великой ОrечесnеЮ1ой войны. Казань, 2007. С. ~13; ГШ111RМоеа А.Г. Село Твтарсrана в 
годы войны и послевоеИНЬIЙ период// Научный Татарстан. 2010. № 2. С. 14-24; Тагиро« Э.Р. Феномен подвига 
малодого поколеиНJ1 оmенных лет// Гасырлар авазы =Эхо веков. 2010. № 3/4. С. 9-18; Телишев В.Ф. Отражо
ине основных проблем Вemuroй ОrечсствеЮ10А воllны в современной отечественной историоrрафин // ВелихаА 
Оrечественнм война 1941-1945 rт. Исrори. и современные оценки. Казань, 201 О. С. 30-39. 

'Султанбеков Б.Ф., Малышееа С.Ю. Тра111ческие судьбы. Казань, 1996; Измойлов И.Л. Не дано мар
кснстс1<ой оценки Золотой Орде// Гасырлар авазы =Эхо веков. 1996 № 3/4. С. 9fr100; ТатарскW1 нацИJ1: 
прошлое, насто•щее, будущее/ сост. и отв. ред. Р.С. Хакимов. Казань, 1997; Тагиров ИР. История нацко
нальноll государственносn~ татарского народа и Татарстана. Казань, 2000; Исхакое Д. М. Нвучнu ннтелли
rенЦИJ1 и национальное самосознание татар (1940-199<Н: гг.) // ТатарскиА пуrь: правда народа н политкор
ректносп.. Казань, 2003; ХабутдиНО<J А.Ю. Лидеры нации. Казань, 2003; Ибрагимов Р.Р. Власть н релипt1 в 
Тапрста.не в 1940-1980~ rт. Казань, 2005; Сулmш16екое Б.Ф. Татар~:тан. ХХ век. Личносrн. Собьпия. До
кументы. Казань, 2005; Вшиленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальнuкова А.А. Культура повседкевнОС'Ili про
винциального города: Казань и казанцы в XIX-XX вв. Казань, 2008; ГаллRА1ова А.Г ИсторИll Татарстана: 
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Новый стимул в своем развитии получило историческое краеведение. 
Появился ряд содержательных работ по истории сел и районов республики, 

в которых в новом свете представлен и военный период. Освещение его во 

многом строится на востребованных и популярных сегодня материалах 
«устной истории» 1• 

Таким образом, анализ имеющейся по теме исследования региональной лите
ратуры позволяет угверждать, что в Татарстане проведена значительная работа 

по изучению военных лет; выявлен и систематизирован большой фактический 

м~периал. В то же время сохраняется еще целый ряд проблем, которые недоста

точно изучены или неадекватно отражены. На наш взгляд, в дополнительной 

проработке нуждаются вопросы соотношения правовых, административных и 

репрессивных стимулов в трудовой деятельности людей; многие аспекты соци

ально-бьпового положения граждан; особенности отражения в общественном 

сознании реалий военной действительности; характера взаимоотношений власт

ных структур и населения. Все они ставятся и решаются в настоящей работе. 

Во втором параzрафе «Источниковая база исследования» отмечается, что 

широкий диапазон задач, поставленных в диссертации, обусловил привлече

ние значительного массива опубликованных и неопубликованных документов 

и материалов. В зависимости от содержания и видовой принадлежности автор 

подразделяет их на несколько групп. 

Опубликованные источники. Важное место среди опубликованных мате

риалов занимают законодательные и нормативно-правовые акты централь

ных органов власти (Конституция, законы, постановления, указы ГКО, ЦК 

ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР, других государст

венных и хозяйственных органов), имеющие программный, директивный ха

рактер и требующие четкого выполнения. Этот вид источника позволяет полу

чить представление о сущности и основных направлениях государственной 

политики во всех сферах жизни общества в военные годы2• 
Значительный материал по теме сосредоточен в специализированных и те

матических сборниках документов и материалов3• В них в основном пред-

модернизация по~оветски (вторая половина 1940-х - первая половина 1980-х rт.). Казань, 2010; Хаплехо
мwпов Р.Б. Татарская творческая иктеллигенция и власть (1944-1965 rт.). Казань, 2011. 

1 Элмэт-Альметьевск / отв. ред. Р.Х. Амирханов. Казань, 2003; Гордость земли НурлатскоR. Кн. 1: 
Вспомним годы фронтовые / под ред. И.М. Гамуrдинова. Самара, 2005; Новое Надырово. Древ11.1а столица 
края / отв. ред. А.Г. Г8ЛJ\11мова. Казань, 2010. 

2 Сборник документов и материалов по вопросам труда в период ВелнкоЯ Оrечественноll воЯны. М., 
1944; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938--1944. М., 1945; Важ
нейшие законы н постановления Советского правктельства во врема ВеликоЯ ОrечественноЯ воЯны. М., 

1946; Дире~mtвы КПСС н Советского правительства по хо111Яственным вопросам. Т. 2. М., 1957; Рсшсниа 
партии и правительства по хоз~~Яственным вопросам. Т. 3. М., 1968; КПСС в рсзолюциn и рсшениn сьсэ
дов, конференция н пленумов ЦК (1898--1986). Т. 7 (1938--1945). Изд. 9-е, доп. и испр. М., 1985. 

' Спеч'UШ/изuрованные: Татарскu АССР в годы ВеликоD ОrечественноЯ воDны: сб. док. и матер. / сост. 
Х.Г. Гимади. Казань, 1948; ТатарЮI в период Великой ОrечественноЯ воllиы 1941-1945 rт.: сб. док. и матер./ 
сост. А.М. Залllлов, Ю.И. Смыков, НА Субаев. Казань, 1963; РСФСР- фронту. Док. и матер./ Г1t архивное 

управление при Совете министров РСФСР, сост. Н.П. Беликова и др. М., 1987; Совеrсква повседневность и 
массовое создание. 1939-1945 / сост. А.Я. Ливwин, И.Б. Орлов. М., 2003; Татарстан - один нз арсснаоов по

беды в Велико!! ОrечественноЯ воllне 1941-1945 rт.: сб. док. и матер./ сост. Л.В. Горохова, НД. Нqюзнико-
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ставлена делопроизводственная докумеfmЩИЯ государственных учреждений и 

общественных организаций, которая позволяет проследить реализацию на 

местах законодательных инкuиатив . Необходимо подчеркнугь, что издания, 

выходившие в советское время, разlrl'еЛьно отличаются от тех, что были соз

даны в постсоветский период. Если в первых документы носят однотипный 

распорядительно-исполнительный харакrер с акцентом на положительное ос

вещение темы; то с середины 1990-х IТ. составители сборников преследуют 

цель всесторонне показать реалии действнrелъности, не утаивая неприглядные 

страниuы военной истории. 

Оrдельную группу опубликованных источников образуют статистические 

издания•. Общие данные о состоянии промьпw~енности, сельского хозяйства, 
капитального строительства, соuиокулыурной сферы дают возможность опре

делить динамику их развитИJ1, выявить доминирующие тенденции. 

Богатством фактографии харакrеризуются материалы периодической печа

ти2 . В газетных и журнальных публикациях, как правило, освещались особен
ности выполнения производственных планов и обязательств, публиковались 

сведения о передовиках и героях - фропrовиках и тружениках тыла. Но цен

ность данного вида источника, заключающуюся в собьrгийной насыщенности 

и «дыхании времени», снижает определенная информативная недостовер

ность, связанная с ндеологическими ограничениями. 

Необходимой частью источникового комплекса являются мемуары3 • Они 
позволяют оценить про1wюе через восприятие современников, детализировать 

подробности, отсутствующие в официальных источниках . К этой же группе 

следует отнести опубликованные документы личного происхождения, пред-

118, Л.В . Хузеева. НА. Шарангина . Казань, 2004; Твтарстан - Сталинrраду : сб . доJС . н матер . / cocr. А.А. Ива
нов, Л.В . Горохова, Н. В. Юнусова, В.В. Иванова. Казань, 2009; Татарстан в rоды Велнкоll ОrечественноА 
войны : CIJlllНИцьr социальноА истории . Сб. до~с . и матер. / сост. АШ. Кабирова. Казань, 2011 . 

Тематические: Комсомол Татарии в цифрах и фвimix 1011!. ред. Ю.И. Смы~сов. Казань, 1974; Культур
ное '"1р0нтельсrво в Татарки ( 1941- 1970): до~с . и матер . / под ред. М. К. Мухар•мова . Казань, 1976; llapп!ll
нu организаци• Татарин в цифрах и документах : сб. cпrr. матер. и док. / О111 . ред . И.Н Юдин . Казань, 1978; 
Нефть, газ и иефrехимиа Татарин . В 2-х тr. / сост. Л.В . Горохова и др. Казань, 1978-1979; Деnельность 
Советов Татарии (1917-1978 ~т. ) : док . и матер. / сост. Л.В. Горохова и др. Казань, 1983; Историх Казани в 
до~сумеКТ'ЗХ . ХХ вех / под ред. Р .У. Амирханова. Казань, 2004. 

' Taтapcicu АССР за ХХ лет в цифрах : cnrr. сб. Казань, 1940; Народное xoullcrвo Твтарскоll АССР: 
стат. сб . Казань, 1957; ТатврсКВI АССР за 40 лет: стат. сб. Казань, 1960; Д0С1ЮКе111U1 TaтapcicoR АССР к SО
летню СоветсхоА власти : стат. сб. Каэат, 1967; Страна Советов за SO лет: сб. стат. матер. М. , 1967; Труд в 
СССР. М . , 1968; Народное xouAcrвo ТатарсхоА АССР х SО-лС1100 со дНJI образованнх : стат. сб . Казань, 

1970; Народное хозаАСТ11О РСФСР за 60 лет : стат. ciceroДllИ1( . М. , 1977. 
' При работе над темоll фрокrвльно llЗ)'Чены цектральные и республН1Санские издаинх военных лет : ra

ЗC'IЪI 1<Правда>>, «Иэвесnu», «Крвснu T1m1pu», <<Кэып Татарстан», и более поэднеrо периода - «Советсш 

Татари.•», «Совет Татарстаньш; избирательно - раАонные н заводские многотиражные газеты : «Вахитовец», 
«Зиама ~соммуннзма>>, «Идел иры», «Ленин нурларь1» и т.д. 

' /.(lunJuшl А. М. Тасмовцы второй мировоR (воспомнн111111J1, мемуары). Казань, 2001 ; Все они хотели 
жirrь : Фрокт. письма, воспом., фаrоrрафии, док. из фондов Черемшанс~соrо Мемориального цекrра / сост. 
И .С. Фролов. Казань, 2003; Нуг~t1 Р.А. . ДороГ8!о(И судьбы . Казань, 2004; <~ был на -roll войне великой»: Вe
ЛИICllJI Оrечесrвеннu воllна в памnн и разМWШ11Сниn: татарстанцев / авт. <ост. П.П. Лебедеt1, В.М Даутоt1 . 

Казань, 2005; Лорион0t1 В.В. Со слезами на глазах ... Казань, 2008; Эror день мы прнблюкапи, J(llJ( могли! 
Сб. воспом . ветеранов Вcmtxoll Оrечесткнной воllны / О111. ред. С.И. Нихонова. Казань, 2010. 
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ставленные письмами военнослужащих с фронта и жителей тыла в действую

щую армию1. 
Неопубликованные источники. В основу исследования были положены ар

хивные документы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. 

При работе над темой бьши изучены материалы 76 фондов 7 архивов: Россий
ского государственного архива социально-политической истории (РГ АСПИ), 

Государственного архива Российской Федерации (Г АРФ), Российского госу

дарственного архива экономики (РГ АЭ), Центрального государственного ар

хива историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГ А ИПД 

РТ), Национального архива Республики Татарстан (НА РТ), муниципального 

архива г. Альметьевска и АТJьметьевского района, архива Национального му

зея Республики Татарстан (НМ РТ). 

В РГАСПИ наше внимание привлекли два фонда: ЦК ВКП(б) (ф. 17) и Го
сударственного Комитета Обороны СССР (ф. 644). В хранящихся здесь делах 
сосредоточены важнейшие приказы, постановления, а также отчеты и инфор

мационные сводки из регионов о военно-мобилизационных мероприятиях, 

развертывании военно-промышленного комплекса, эвакуации предприятий, 

распределении материальных ресурсов, настроениях населения и т.п. Указан

ные документы являются определяющими при анализе пошrгики центральных 

властей по отношению к республике. 

Значительный комплекс документов по теме исследования содержится в 

ГАРФ. Особую ценность для нас имели материалы фонда Управления делами 

СНК РСФСР (ф. А-259) и СНК СССР (ф. Р-5446). В переписке центральных 

органов с совнаркомами Т АССР отражается ход выполнения поставленных 

перед республикой задач, трудности и проблемы осуществления в регионе на

роднохозяйственных планов. Необходимость анализа миграционных процес

сов, особенно характерных для начала войны, закономерно обусловила наше 

обращение к материалам фонда Главного переселенческого управления при 

СНК РСФСР (ф. А-327); в них удалось найти важные сведения о бьгговом раз

мещении и хозяйственном устройстве эвакуированного населения в Татарста

не, противоречивых взаимоотношениях местных жителей и приезжих. 

Богатейшим источником при изучении всех основных параметров жизни 

общества является фонд Статуправления при СНК РСФСР (ЦСУ) (ф. А-374): 

здесь сосредоточены материалы о развитии экономики, социальной сферы. 

Интересный комплекс документов представляет собой фонд Наркомата Гос
контроля РСФСР (А-339). Он содержит отчеты о деятельности специальных 

комиссий, которые направлялись в Татарскую АССР для разбирательства про

счетов и недоработок республиканских промышленных предприятий, детских 

учреждений, торговых организаций и т.п. 

1 Фронтовое письмо: Фронт хаты / сост. Л.Р. Амирханова. Казань, 1998; Камалдwюва Э.Ш. «ВоАиа его 
та~< и не отпустила ... »: История жизни, времени и человеческих судеб в письмах. М., 2005; Письма с фрон
та. 1941-1945 rт.: сб. док./ сост. Д.И. Ибрагимов, И.А. Муствкимов и др. Казань, 2010. 
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Большое значение для исследования вопросов реализации трудовой поли

тихи в ТАССР в военный период имели материалы фондов Главного управле

ния трудовых ресурсов при СНК СССР (ф. Р-9507). Анализ сводных информа

ционных докумепrов различных предприятий позволяет судить о положении 

дел в сфере экономики, определить эффективность деятельности администра

тивных органов по организации труда граждан. Мало изученной историками 

остается пока проблема неудовлетворительного состояния охраны труда на 

промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве в военные годы. Вос

полнкrь эти пробелы помогают докумеtпЫ фонда ВЦСПС (ф. Р-5451). 

В постсоветский период усилилось внимание ученых к объективному ос

вещению вопросов материального обеспечения людей в военное время, функ

ционирования социалъно-бьrrовой инфраструкгуры, работы учреждений здра

воохранения. В Г АРср необходимая для такого анализа фактическая информа

ция содержится в фqндах Наркоматов: торговли РСФСР (ф. А-410); социаль

ного обеспечения РСФСР (ф. А-413); коммунального хозяйства РСФСР (ф. А-
314); здравоохранеRИЯ РСФСР (ф. А-482) и СССР (ф. Р-8009); Управления по 
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа

щих при СНК РСФСР (ф. А-415). 

Малоизвестные аспепы темы были раскрЪIТЬI благодаря анализу материа

лов, обнаруженных в РГ АЭ. Более всего наше внимание привлекла докумен
тация оборонных предприятий, функционировавших на территории Татарста
на. Базовыми при проведении диссертационного исследования являлись фон

ды Наркоматов оборонной промышленности СССР ( ф. 8157); авиапрома 
(ф. 8044); боеприпасов (ф. 7516) и др. Содержащиеся в них материалы позво
ляют проследить ключевые направления развития оборонной промышленно

сти в республике, выявить ассортимент выпускаемой продукции. 
Весьма содержательными ДЛJ1 нас оказались и материалы фонда Наркомата 

земледелия СССР (ф. 7486), в котором хранятся данные о состоянии аграрно
го сектора республики, содержащие сведения о ходе и размерах государствен

ных заготовок всех видов сельскохозяйственной продукции, выполнении кол

хозами и совхозами мобилизационных планов. 

Высокой репрезентативностью обладают документы ЦГ А ИПД РТ. В ос

новном они представляют собой справки, отчеты, приказы, докладные запис

ки, информационные сводки, выписки из протоколов, заседаний. Наибольшей 
полнотой отличается фонд Татарского областного комитета ВКП(б) (ф. 15). В 
силу того, что именно обком осуществлял политическое руководство в рес

публике, в нем сконцентрирована информация практически по всем сферам 

жизнедеятельности региона, включая производственную, социальную, куль

турно-идеологическую. Автором было проведено фронтальное изучение дел 

по всему рассматриваемому периоду. Важно подчеркнуть, что нередко подrо

тоаленные для заседаний бюро Татарского обкома ВКП(б) доклады яалялись 

выжимкой из огромного объема сопутствующих материалов, ориентирован-
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ных на выделение типичных фактов или явлений, причем не только позитив

ных, а, скорее, наоборот, негативных. 

Многоаспектностью рассматриваемых проблем характеризуются также до

кументы Татарского республиканского комитета ВЛКСМ (ф. 4034), Казанско
го горкома ВКП(б) (ф. 26), материалы Альметьевского (ф. 273), Бугульминско
го (ф. 86), Чистопольского (ф. 48), Сабинского (ф. 528), Ютазинского (ф. 207) 
и др. партийных районных комитетов Татарстана. 

Разноплановые по содержаmпо, характеру, видовой принадлежности доку

мекrы сосредоточены в НА РТ. В диссертации широко использовались мате

риалы из фондов Президиума Верховного Совета ТАССР (ф. Р-3610); Совнар
кома республики (ф. Р-128); исполкома Казанского городского Совета депуrа
тов трудящихся (ф. Р-326). В них в совокупности отражены проблемы пере

стройки народного хозяйства на военный лад, мобилизации трудового потен

циала республики, организации помощи семьям военнослужащих, борьбы с 

детской беспризорностью и безнадзорностью и т.д. Ценный пласт источников 
указанных фондов составляют т.н. «письма во власть» - заявления, письма. 
жалобы граждан с апелляциями к государству. Они содержат свидетельства 
бюрократизма чиновников, равнодушия к нуждам и чаяниям народа. 

Общую информацию, характеризующую практически все подсистемы жиз

несферы, можно найти в документах фондов Статистического управления 
ТАССР (ф. Р-1296) и Госплана ТАССР (ф. Р-4580). Их отличает чисто дело
вой, даже «сухой» язык изложения, но они незаменимы при исследовании де

мографической ситуации, анализе итогов и перспектив развития основных от
раслей народного хозяйства. 

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы автор особое 
внимание обращала на материалы фондов НА РТ, открывающие новые аспек

ты темы. Детализировать динамику развития производственных процессов в 

республике в годы войны позволяют докумекrы фондов Наркоматов: легкой 
промыпmенности (ф. Р-395), пищевой промышленности (ф. Р-6292), земледе
лия (ф. Р-5874). Определить уровень и качество жизни населения, рассмотреть 

особенности проводимой в военный период снабженческо-распределительной 

и налоговой политики дают возможность рассекреченные архивные докумен

ты фондов Наркоматов: социального обеспечения ( ф. Р-607), здравоохранения 
(ф. Р-3959), коммунального хозяйства (ф. Р-1130), финансов (ф. Р-3542), 

Управления жилищного хозяйства исполкома Казанского горсовета депуrатов 

трудящихся (ф. Р-1804) и др. Эволюция государственно-конфессиональных 

отношений в республике прослеживается по материалам фонда Постоянной 

комиссии по вопросам культов при ТатЦИКе (ф. Р-873). Состояние девиантно

сти в обществе и эффективность деятельности правоохранительных органов 

по пресечению преступности можно оценить по документам фондов Наркома

та внутренних дел ТАССР (ф. Р-5852), Главного управления милиции Нарко

мата внутренних дел (ф. Р-3997), Прокуратуры (ф. Р-6948). 
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Интересные документы содержат фонды Наркомата просвещения (ф. Р-

3682), Казанского университета (ф . Р-1337), творческих союзов ТАССР: ком
позиторов (ф. Р-7057), художников (ф. Р-7064), писателей (ф . Р-7083), Татар

ской государственной филармонии (ф. Р-7346) и др. Эти источники дают пред
ставление о государственной научно-образовательной и культурной политике 

в военный период, о взаимоотношениях власти и интеллигенции; освещают 

деятельность ученых, педагогов, писателей и творческих работников, ориен

тированную на борьбу с врагом. 

В процессе поисковой работы нами фрагментарно были исследованы также 

документы фондов муниципального архива г. Альметьевска и Альметьевского 

района, которые раскрывают особенности реализации мобилизационной поли

тики на местном материале, и Национального музея Республики Татарстан, 

содержащие уникальные дневниковые записи и коллекции фотографий. 

Дополняют корпус неопубликованных источников материалы «устной 

историиJJ, представляющие собой записи бесед автора с современниками со

бытий 1. В некоторых случаях только в них можно найти информацию, умыш
ленно или непреднамеренно не попавШую в официальные докуменгы. В ходе 

исследования было проведено около 40 интервью с респондентами, прожи
вавшими в военные годы как в городах, так и в районах Татарстана. 

Комплексное использование широкого круга источников, критический ана

лиз к содержащимся в них сведениям, фактам, цифровым показателям позво

лил решить поставленные в диссертации цель и задачи. 

Вторая глава диссертации ((Производство и трудовые отношения в ус

ловиях милитаризации экономикю) состоит из четырех параграфов и по

священа исследованию производственно-экономических процессов, развер

нувшихся в Татарской АССР с началом Великой Отечественной войны. 

В пергом параграфе «Перестройка народнохозяйственного комплекса рес

публики на военный лад. Решение кадровой проблемы>> анализируются мероп
риятия партийно-советских и хозяйственных органов Татарстана по созданию в 

республике военной экономики, рассматриваются методы реализации изменив
шейся в экстремальных обстоятельствах государственной трудовой политики. 

В диссертации отмечается, что перевод индустриальной отрасли на выпол
нение мобилизационных задач обеспечивался, во-первых, за счет переориен

тирования гражданских отраслей на выпуск военной продукции; во-вторых, 

путем приема и размещения эвакуированных предприятий. В годы Великой 

Огечественной войны из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 
70 были введены в эксплуатацию в Т ACCJ>2. Среди них крупнейшие в своих 
отраслях: Московские - авиационный и часовой, Ленинградские - авиацион

ный и металлообрабатывающий, Воронежский моторостроительный заводы и 

др. В параграфе освещаются трудности реорганизационных процессов, обу-

1 Например, с Л.Н . Минкиноll, 1922 r .p .; И.И. ЗaJlцeвoll, 1926 г.р.; Г.К. Даииновоll, 1912 г. р ., М.Г. Зари
повоll, 1923 г. р.; Н.А. Салахуrдииовоll, 1931 r.p. и др. 

'ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 5. Д. 129. Л. 153-154. 
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словленные отсуrствием необходимых материалов, нехваткой томива. огра
ниченностью финансовых средств. 

Рост производственных мощностей остро поставШI на повестку дня кадро

вый вопрос: число ушедших на фршrr рабочих и служащих достигало 60-700/о. 

С целью решения проблемы власть задействовала все рычаги, которые име
лись в ее распоряжении. Широкое распространение приобрела прахтика апел

лирования к сознательности людей, разъяснения необходимости выполнения 

ими гражданского долга. В то же время был прИЮlт целый ряд нормативно

правовых документов, расширявших источники трудовых ресурсов. Основны

ми формами привлечения к труду стали мобШiизация (с разделением на внут

реннюю и межрегиональную), трудовая и гужевая повинности, примеНJ1емые 

для вьmолнения кратковременных неотложных работ. 

На обширной источниковой базе в исследовании показывается практиче

ское вомощение государственных указов в трудовой сфере; отмечаются на

рушения мобШiизационного законодательства: нечеткое определение сроков, 

контингентов, количественных параметров; приводятся показательные приме

ры занятости граждан в промышленности, на лесозаготовках, торфо- и уголь

ных разработках, на железнодорожном строительстве, возведении Волжского 
оборонительного рубежа. 

Во втором параzрафе «Организация трудовой деятельности. Ужесточе
ние производственной дисциплины» речь идет о регламентации трудовых про

цессов в промышленности и сельском хозяйстве республики, методах борьбы 

за укремение дисциплины. 

В параграфе отмечается, что в воеШ1Ые годы выполнение требуемых фронту и 
тьту производственных объемов лежало в плоскости организации труда людей. 

Способы стимулирования работающих условно могуr быть разделены на меры: 
морального поощрения, материального побуждения и административного при

нуждения. К формам морального поощрения следует отнести сообщения в прес

се, размещение информации о передовиках на Досках Почета, публичное награ

ждение победиrелей социалиС111Ческого соревнования и т.д. Кроме того, трудо

вые свершения производственников, правда. в незначигельных объемах, под
держивались мерами материального харакrера. Перевыполняющим плановые за

дания выдавались дополнительные обеды, разного рода талоны на получение 

прод- и промтоваров, выписывались премии. В существенно большей степени на 

производственные отношения в условиях войны влияли репрессивно-принуди

тельные методы. Принятые на уровне государства законодательные ахты, на

правленные на укреrmение порядка в трудовой сфере, предоставляли властным 
органам большие полномочия по использованию репрессивных санкций по от

ношению к нарушителям производственной дисципmmы. 

Наиболее распространенными формами нарушений в индустриальной от
расли Т АССР являлись дезертирство, невыход на работу (35,8% от количества 
всех трудовых девиаций), опоздания (21,1%), преждевременный уход с работы 
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(8,6%); сон на рабочем месте (5,2%)1
• В аграрном секторе к вышеперечислен

ным добавлялось невыполнение законодательно определенного минимума 

трудодней: в 1942 г. число таких нарушителей трудовой дисциплины в сель
ском хозяйстве республики составляло 9,3% к количеству всех трудоспособ
ных в хозяйствах Татарстана, в 1943 г. -9,5%, в 1944 г. -3,8%, 1945 г. - 1,7%2

• 

В диссертации анализируются причины трудовых девиаций; определяются 

контингенты нарушителей; выявляется обоснованность выдвинутых обвине

ний; исследуются условия приведения в действие репрессивно-карательных 

механизмов. 

Третий параграф (<Охрана труда на производстве» посвящен рассмотре

нию вопросов соблюдения законодательных норм по защите труда граждан в 

экономике Татарской АССР. 

В работе констатируется, что массовое привлечение новых рабочих кадров в 

народное хозяйство республики в военные годы, помимо положительной сто

роны, позволившей компенсировать недостаток рабочей силы в общественном 

производстве, имело и негативную, связанную с нарушениями охраны труда 

людей. Из-за острой потребности в квалифицированных кадрах обучение на 

курсах было краткосрочным, инструктирование по технике безопасности све

дено к минимуму. Итогом являлся рост травматизма и несчастных, нередко тра

гических случаев, на производстве. Серьезную проблему представляли также 

нарушения режима труда и отдыха, несоответствие условий труда на местах 

нормативно предписанным, отсутствие специальной одежды и обуви, антисани

тарное состояние промышленных предприятий: превышение предельно допус

тимых норм температуры, вибрации, загазованности, химических выбросов. 

Все это провоцировало увеличение числа общих и профессиональных заболе

ваний. Несмотря на всю завуалированность такого рода сведений, имеющиеся в 

архивах статистические данные позволяют проследить рост дней по временной 

не-rрудоспособности на промышленных предприятиях в военные годы: в 1940 г. 
этот показатель составлял 640,2 дней на 100 работающих; в 1941 г. - 667,7; в 
1942 г. - 851,1; в 1943 г. - 777,9, в 1944 г. - 740,?3. 

С целью исправления существующего состояния дел в течение изучаемого 

периода предпринимались определенные меры: проводились месячники чис

тоть1, открывались амбулатории, выделялись целевые ассигнования. Но со

вершенно очевидно, что приоритетом государственной политики являлось 

развитие военного производства, поэтому вопросам охраны и условий труда 

придавалось второстепенное значение. 

Четsертый параграф ((Итоги экономической мобWiизации региона» зна

комит с основными результатами выполнения государственных мобилизаци

онных планов в общественном производстве Татарской АССР. Развигие про
мъппленности в военный период характеризовалось устойчивой положительной 

1 ЦГА ИIЩРТ. Ф 15. Оп. 5. Д. 147. Л. 6. 
2 ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 5. Д. 1240. Л. 306; Д. 1384. Л. 134 об. 
1 ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 29. Д. 173. Л. 33. 
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динамикой: валовая продукция индустриальной отрасли республики увеличилась 

по сравнению с 1941 г. более чем в 2 раза, составив к 1945 г. 219%/. Преимуще
ственное развитие получили крупная металлообрабатывающая и машинострои

тельная отрасли, удельный вес которых давал более 213 объема всей промыш
ленной продукции. Татарстан поставлял фроН'I)' свыше 600 видов оружия, бое
припасов, снаряжения. Легкая промьпnленность производила почти 200 наиме
нований одежды, обуви, вещевого обмундирования. 

Изменилась не только струК'l)'Ра, но и география размещения индустриаль
ной сферы: кроме Казани и Зеленодольска, новые центры появились в rr. Чис
тополе, Елабуге, Мамадыше, Бугульме. Стратегическое значение имело обна

ружение на террwгории Т АССР в ~щенный период промышленной нефти, по

ложившее начало формированию здесь нефтедобывающей отрасли. 

Иная ситуация наблюдалась в аграрном секторе. Война нанесла сельскому 

хозяйству республики огромный урон. Посевные площади уменьшились поч

ти на одну треть, ежегодные сборы зерновых сократились более чем в 2,5 
раза. Существенно пострадало животноводство: к концу войны в 2-2,5 раза 
уменьшилось поголовье лошадей, овец, свиней. Чтобы решить задачу продо

вольственного и сырьевого снабжения армии и страны, сельским труженикам 

приходилось прикладывать сверхнапряженные усилия. Планы, устанавли

ваемые сверху в виде обязательных госпоставок, являлись по существу новой 

разновидностью продразверстки. Ее выполнение достигалась применением 

жесткой системы государственного регулирования и мерами прямого адми

нистрирования по отношению к колхозному крестьянству. И все же за четыре 

года войны ТАССР поставила стране и фронту 131 млн. пудов хлеба, 39 млн. 
пудов картофеля и овощей, 56 млн. пудов мяса, 200 млн. литров молока и др. 
продукции2 • 

Третьи глава ~~материальное жиэнеобеспеченне населении•• состоит из 

трех параграфов и характеризует материальный уровень жизни граждан. 

В первом параzрафе «Снабжение продовол-ьственными и промышленными 

товарами. Особенности функционирования распределительной системы» рас

сматриваются основные направления обеспечения людей продовольствием и 

предметами широкого потребления, анализируются принципы и издержки рас

пределительных отношений. 

В диссертации подчеркивается, что главной проблемой в военный период 

стало удовлетворение потребностей населения в продуктах питания. В Татар

стане, помимо коренных жителей, следовало принять на довольствие еще и зна

чительные контингенты эвакуированных: к январю 1942 г. в республике было 

размещено 273 532 человека3 • В условиях ограниченности централизованных 
запасов выходом из положения стало введение карточной системы с дифферен

циацией норм снабжения по группам и категориям граждан. При этом в деревне 

'Достижения Татарской АССР к 50-летию Советскоlt власти: стат. сб .... С. 18. 
1 Гw~ьманоt1 3.И. Татарскаа АССР в Великоlt Oreчecneннolt воltне ... С. 175. 
'НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 508. Л. 183. 
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карточхи не вводились: обеспечение продуктами питания колхозников стави

лось в зависимость от количества выработанных ими трудодней. В диссертации 

на конкретных примерах детально показаны нормы, условия, обстоятельства 
получения хлеба и друrих продтоваров коренными жителями и эвакуирован

ными в rородах и районах республики. 

Обеспечение населения промышленными товарами в военные годы тоже 

бьто организовано по определенным нормам, но в условиях, когда все пред

приятия работали на нужды фронта, одежды, обуви, предметов первой необ
ходимости катастрофически не хватало. Потребление промтоваров на душу 

населения в военный период сократилось в Татарстане с 20 руб. в 1940 г. до 
4 руб. в 1944 г. 

Анализ разнообразных источников по теме позволяет утверждать, что си

туация с материальным обеспечением населения в республике усугублялась 
просчетами чиновников, растратами и хищениями фондовых товаров. Разрас
талась сфера теневого перераспределения: практически повсеместно отмеча

лись факты превышения должностных полномочий номенклатурных работни
ков, случаи злоупотреблений с карточками и т.п. 

Второй параграф «Поиск дополнительных источников вы;жива11ия. Ры

ночная торговля» раскрывает вопросы привлечения новых ресурсов по созда

нию потребительских благ. 

В качестве дополнительных источников продовольственного снабжения 
населения в исследовании рассматриваются подсобные хозяйства, индивиду

альное и коллективное оrородничество. Если в 1941 г. индивидуальные огоро

ды имели рабочие 100 предприятий ТАССР, то в 1942 г. огородничеством за
нимались рабочие и служащие уже 600 предприятий и учреждений. На одном 
только авиационном заводе № 22 им. С.П. Горбунова количество огородников 
за rоды войны возросло с 3000 до 23 500 человек 1 • Положительно оценивая 
сам факт привлечения указанных видов источников, автор вместе с тем отме

чает наблюдавшиеся при их организации существенные недостатки: низкую 

рентабельность подсобных хозяйств и огородов, малъrй опыт сельскохозяйст

венной работы у городских жителей, отсутствие необходимого инвентаря, се

менноrо материала и т.п. Важными направлениями решения продовольствен

ной проблемы в военный период являлись также сбор дикорастущих плодов, 

яrод, грибов, лов рыбы. 

Определенные усилия предпринимались и в области дополнительноrо 

обеспечения населения товарами широкого потребления. В параграфе освеща

ется деятельность небольших артелей системы Промкооперации, Таткоопин

союза, Татсоюза и др. по производству предметов первой необходимости. В 

каждом районе республики преимущественное развитие имело какое-либо 
конкретное направление: в артелях Апастовского - бондарное, Елабужскоrо -
гончарное, Алъкеевского - горшечное, Кукморского - пимокатное и т.д.2 Но в 

1 Г АРФ. Ф. Р-5451. Оп. 31. Д. 155. Л. 15; Красная Татария. 1942. 9 апреля. 
2 НА РТ. Ф Р-1296. Оп. 13. Д. 89. Л. 1-34. 
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основном граждане переходили на самообеспечение: распространялось плете
ние лаптей, возрождалось домашнее ткачество, прядение шерсти. 

Сохранялось в военные годы и значение рыночной торгов.ли. Однако в усло

виях дефицита товаров цены бьmи непомерно высоки. Например, стоимость 

картофеля за два первых военных года в Т АССР возросла с 2 до 25 руб., капус
ты - с 2 до 40 руб., говядины - с 28 до 280 руб. Пальто среднего качества в 
1942 г. стоило 5--{) тыс., сапоги - 3 тыс., валенки - 250 руб. 1 Только к концу 
войны, с введением коммерческой торговли, цены в республике пошли на спад. 

В параграфе детально анализируются конъюнктура рынка, динамика цен, 

уровень организации встречной торговли дпя привлечения сельчан, соотноше

ние объемов привозимой на рынки колхозной и индивидуальной сельхозпро

дукции, санитарное состояние рыночных ruющадок. 

В третьем параграфе «Заработная плата и налоговое обложение» изу

чаются основные принципы оценки труда граждан и налогово-конфискацион

ные государственные мероприятия в военное время. 

В исследовании отмечается, что, осознавая важность оплаты труда людей 

сообразно затраченным усилиям, государственные структуры пытались при

способить систему расценок и платежей к новым военным реалиям: вводилась 

оплата за выполнение особых заданий, за срочность и неотложность, выдава

лись премиальные. Пракгиковались также натуральные выплаты: сельхозпро

дукцией, товарами первой необходнмоСПt, одеждой, обувью. 

Вместе с тем в системе оплаты труда периодически обнаруживались значи

тельные нарушения, связанные, в частности, с завышением плановых показа

телей, несовершенством учета выnолненной работы (в источниках наиболее 

часто фиксируются злоупотребления в деле учета и записи трудодней в аграр

ном производстве). В диссертации приводятся данные по зарплате основных 

категорий населения Татарской АССР; прослеживается динамика движения 

оплаты труда по годам войны. 

Одновременно с начислением заработной платы финансовые органы прово

дили в жизнь жесткую конфискационную политику, целью которой являлось 

привлечение имевшихся в стране денежных средств в сферу военного произ

водства, получение дополнительных сумм на финансирование общегосударст

венных мероприятий. Система налогообложения в стране в военный период 

бьша заново структурирована, введены дополнительные матежи. Организован

ный, добровольно-принудительный характер имели и размещаемые в государ
стве займы и денежно-вещевые лотереи, чrо, по мнению авrора, тоже позвомет 

отнести их к налоговым сборам. Изымание средств осуществлялось, как прави
ло, невзирая на возможности и желания граждан. В параграфе детально пропи

сываются основные виды налогов и сборов с населения; анализируюrс11 меrоды, 

в том числе насильственные, мобилизации налоговых поступлений. 

В четвертой r лаве ((Социальн&-бьповое положение rраждан», состоя
щей из трех параграфов, исследуются жилищно-бьrrовые условия, виды и 

1 РГ лепи. ф 17. Оп. 88. Д. 232. ч. 1. л. 7; цг А и:пд РТ Ф. 86. Оп. 1. д. 343. л 2. 
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формы государственной поддержки, 'ПО в совокупности дает предстамение о 

качестве жизни населения в военные годы. 

В первом параzрафе «Обострение жилищного вопроса» показана искmо

чительная острота вопроса расселения эвакуированных и мобилизованных ра

бочих. Под размещение приезжих отдавались общественные и производствен

ные здания, приспосабливались школы, дачные постройки, клубы. Осуществ

лялись мероприятия по выселению горожан, не занятых в оборонной промыш

ленности, в сельскую местность; вводилась практика принудительного уплот

нения. 

Совокупный анализ разнообразных источников позволяет утверждать, что 

средняя жилая площадь на одного человека в республике составляла 4 кв. мет
ра, хотя в то же время в архивах имеется огромное количество примеров, сви

детельствовавших о гораздо худших условиях проживания граждан, когда на 

человека приходилось 2-3 и менее кв. метров'. В работе дается подробная ха
рактеристика жилищных условий горожан и сельчан; описываются прецеден

ты адМинистративного произвола чиновников при решении жилищной про

блемы; приводятся примеры как доброжелательных, так и негативных взаимо

отношений местного населения и эвакуированных. 

Показан в диссертации и процесс пополнения жилого фонда. Всего в Та

тарстане за военный период бьmо введено в эксплуатацию 384 тыс. кв. метров 
жилых зданий, в том числе 313 тыс. кв. метров бьmо построено государствен
ными предприятиями, учреждениями и местными Советами, 71 тыс. кв. мет
ров - населением за свой счет с помощью кредитов2 • В основном это бьmи 
возведенные из подручных материалов бараки, общежития, казармы, частные 

дома без элементарных бьrговых условий. Вновь построенное жилье составля

ло лишь 10% от всего имевшегося в республике, в то время как изношенность 
остального жилого фонда достигала 37%3

. 

Во втором параzрафе <<Коммунально-бытовое и медико-противоэпидеми

ческое обслуживание граждан» анализируются качественные характеристики 

основных параметров жизнеобеспечения населения. 

В исследовании подчеркивается, чrо в течение всех военных лет коммуналь

но-бытовая инфраструктура городов и сел в Татарстане находилась в крайне за

пушенном состоянии. Вопросы с ремонтом, топливом в большинстве своем 

гражданам приходилось решать самостоятельно. Низким качеством обслужива

ния характеризовалась работа предприятий общественного питания и торговых 
точек. Неудовлетворительно ходил городской транспорт. Не решались пробле

мы водоснабжения, канализации; из-за отсутствия финансовых средств и кад

ров практически уже в начале войны прекратили свою деятельность службы по 

саюrrарной очистке населенных пунктов. Не справлялись с потоком населения 

банно-прачечные предприятия. 

1 ЦГ А ИПД РТ. Ф. 840. Оп. 1. Д. 314. Л. 37; НА РТ. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 763. Л. 294. 
2 Татарская АССР за 40 лет: стат. сб .... С. 86. 
' НА РТ. Ф. Р-1804. Оп. 1. Д. 66. Л. 2. 

34 



В таких условиях особенно остро стояла угроза распространения эпидеми
ческих заболеваний. Но, несмотря на отдельные локальные вспышки (бЬVIИ 
зафиксированы случаи заболеваний сьmным тифом, брюшным тифом, корью, 
септической ангиной), массовых эпидемий в республике удалось избежать. В 
существенной степени этому способствовало расширение сети учреждений 

здравоохранения, добросовестность и ответственность врачей в деле оказания 

медицинской помощи населенюо. За годы войны в Т АССР бьшо открыто 5 го
родских и 8 сельских больниц, заново создана республиканская больница вос
становнrельной хирургии. Число больничных учреждений (без госпиталей) 

увеличилось в итоге со 161 в 1940 г. до 195 в 1945 г.; количество больничных 
коек в них - с 10,5 тыс. до 13,0 тыс. соответственно'. 
В третьем параграфе «Адресная государственная поддержка отдельных 

категорий населения» изучаются виды, каналы, объемы помощи семьям воен

нослужащих и инвалидам войны, а также рассматриваются мероприятия в.ла

сти по защите детства и охране материнства. Данный параграф состоит из двух 

разделов. 

В первом разделе указывается, что система социального обеспечения семей 

фронтовиков и инвалидов начала действовать в стране с первых дней войны. В 

Татарской АССР на учет бьши взяты более 350 тыс. семей военнослужащих и 
37 419 инвалидов войны2 • Государственная помощь данным категориям насе
ления включала в себя различные направления: денежные выплаты в виде по

собий и пенсий (в республике обозначенным контингентам за весь военный 

период бьшо выплачено 801,5 млн. руб., хотя они, разумеется, не покрывали 
нужды обнищавшего населения); получение новой профессии и трудоустрой

ство; помощь в решении социально-бытовых проблем. В работе все эти аспек

ты подвергнуты конкретно-историческому анализу. 

Большое внимание также уделено исследованию деятельности самих отде

лов социального обеспечения. Огромное количество жалоб, заявлений, писем 

свидетельствуют о том, что оказываемая государством моральная и матери

альная поддержка не всегда была эффеIСI'Ивна: отмечались случаи расхищения 

денежных средств, неправильного назначения пособий и пенсий, срывов про

довольственного и промтоварного снабжения, халатного исполнения должно

стных обязанностей со стороны ответственных лиц. 

Во втором разделе параграфа анализируется государственная политиха в 

отношении материнства и детства. С целью преодоления кризисной демогра

фической ситуации и поощрения рождаемости 8 июля 1944 г. в стране был 
принят специальный Указ. Согласно ему, в стране вводились почетные награ

ды многодетным матерям, увеличивалась госпомощъ в виде денежных посо

бий, так назьшаемого «детского приданого», усиливалось внимание к охране 

труда женщин на рабочем месте. Однако при реализации данного документа 

1 ДостиженИJ1 ТатарскоА АССР к 50-летию СоветскоА ал11СП1: сrат. сб .... С. 124. 
2 НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 254. Л. 56. 
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обнаруживались многочисленные проблемы: задержки денежных выплат, не
собmодение прав кормящих матерей и беременных на производстве. 

Особое значение в годы войны имели меры по защите детства. Расширялась 
сеть детских домов: их количество в Т АССР увеличилось с 17 с численностью 
2250 детей в 1940 г. до 113 с контингентом воспитанников в 11 686 человек в 
1945 г. 1 Активизировалась борьба с детской беспризорностью и безнадзорно
С'IЪЮ, возрождался институт усыновления, опеки, патроната. В 1943 г. в респуб
лике бьmо усыновлено 200 сирот, в 1944 г. - 245 детей и охвачено опекунством 
507 человек2. В диссертации анализируется состояние детских домов, приютов 
на соответствие санитарно-гигиеническим нормам; раскрываются виды матери

альной помощи со стороны государства и шефских организаций; рассматрива

ются причины девиаций в поведении детей и подростков. 

Питая глава ((Идеологии и общественно-политическая жизнь: тенден
ции и противоречия» состоит из четырех параграфов и дает представление о 

сложных многомерных общественно-политических и идеологических процес

сах военного времени. 

«Механизмы формирования общественного сознания. Идеологическое воз
действие власти на умонастроения граждан» раскрывают материалы первого 
параграфа. Реалии первого года войны, связанные с катастрофическим разви

тием событий на фронтах, вызвали необходимость пересмотра неизменной 

прежде идеологической парадигмы советского государства. В противостоянии 

враrу требовалось использование дополнительных, лежащих вне социалисти
ческой системы, ресурсов. Среди наиболее показательных в работе выделяют

ся: привлечение государственно-патриотических идей вместо традиционно 

классовых; смещение акцентов с принципов «пролетарского интернациона

лизма» на национальные факторы; возрождение религиозного сознания. 

Особенно детально в данном параграфе рассматривается татарский нацио

нальный фактор. Война, обострив патриотические чувства, усилила интерес 

татар к родной культуре. Национальная интеллигенция, реализуя властные 

инициативы по подъему морального духа mодей, обратилась к бережно со

храненным в этнической сокровищнице народа сюжетам из истории сущест

вования могущественных средневековых татарских государств: Золотой Ор

ды, Казанского ханства; возродила образы героев, отважно сражавшихся с 

врагами против захватчиков. Национальная идея была обыграна и в специ

альной политической акции по написанию писем-наказов от трудящихся на

циональных республик, с воодушевлением принятой населением. Определен

ное влияние на сознание татар оказывало также заметное усиление внимания 

органов власти к национальному компоненту как в тылу - в кадровой поли

тике ТАССР, так и на фронтах, проявившемуся в организации выпуска татар

ских фронтовых газет, к работе в которых привлекались известные в респуб
лике писатели и журналисты. 

1 НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 323. Л. 18; 25 лет Татарской АССР". С. 86--87. 
2 НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 60. Л. 52; Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 323. Л. 18. 
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Однако развиться заданному войной новому вектору движения помешало 

Постановление ЦК ВКП(б) от 9 авrуста 1944 г. «0 состоянии и мерах улучше
ния массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной 

организации» 1, в котором республиканские партийно-государственные органы 
были фактически обвинены в попустительстве национализму, выразившемуся, 
по мнению высших инстанций, в том, что обком ВКП(б) не предупредил 

«ошибки националистического характера», якобы допущенные историками и 

литераторами республики при создании научных и литераl)'РНЫХ произведе

ний2. Появление данного документа, на наш взгляд, следует рассматривать в 
контексте изменения всей общеполитической ситуации в стране, связанной с 
усилением днIСГата государства и уничтожением либеральных тенденций в 

идеологии, явно обозначившимся ближе к концу войны (очевидным свиде

тельством этого являлись массовые депортации народов; принятие аналогич

ных постановлений ЦК ВКП(б) об усилении идеологической работы в Мол

давской, Белорусской, Украинской ССР, Башкирской АССР и др.). 

Большое место в диссертации отводится исследованию струкl)'РЫ власти в 

Татарстане, ее качественным и количественным характеристикам. Анализи

руется роль Татарского областного комитета ВКП(б), осуществлявшего поли
тическое руководство в республике. Отмечается, что экстремальность воен

ного времени обусловила создание специального внеконституционного орга

на - Казанского Комитета обороны осенью 1941 г" наделявшегося чрезвы
чайными полномочиями. 

Идеологическое воздействие власти на общественное сознание в военные 
годы про.являлось в многообразных формах: беседах, лекциях, митингах, чкr
ках газет, политинформациях; в их организации был задействован широчай
ший арсенал средств: устная пропаганда, наглядная агитация, политическое 

образование, радио, кино, пресса. 

Во втором параграфе «Отражение военной действительности в массовом 

сознании населения» рассматриваются проявления как патриотических поступ

ков и гражданских выступлений людей; тах и пораженческих - в форме апrисо
ветских контрреволюционных разговоров, различного рода слухов, негативных 

высказываний. Констаrируется противоречивость отражавшихся в умонастрое

ниях граждан сведений о неудовлетворительной военной подготовке солдат и 

офицеров перед отправкой на фронт, их незавидном материальном обеспече

нии. Учитывая, что через Казань транзиrом проходило большое количество во

инских эшелонов, исследуется состояние бдительности жителей республики. 

Отдельным сюжетом в диссертации показано различное отношение населения к 
немецким военнопленным, а также к своим соотечесmенникам:, побывавшим во 

1 КПСС в резолюЦИJ1Х и решенuх съездов, конфереtщий и менумов ЦК. И:щ. 9-е. Т. 7 (1938-194S). М, 
198S. С. 513--520. 

2 Причины ПptUUIТИll указанного постановлеmu и его негативное вmgние на все послевоенное раэвиrие 
татарской национапьной культуры стапи предметом научного ииrереса МИОПIХ известных исrорuов Твтар
стана: И.Р. TllПIJ>Oвa, И.Л. Измайлова, Д.М. ИСХ111Сова, А.Г. Галммовой, Р.Б. Хаплехамиrова и др. См.: ис
ториографический обзор. 
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вражеском IUieнy. С новых методологических позиций в параграфе раскрьmает
ся участие граждан во всенародном движении в помощь фронту: при освеще

нии указанного сюжета показываются принудительные механизмы сбора пар

тийными и административными органами подарков, денег, теплых вещей и т.п. 

в различные фонды. 
В третьем параграфе «Девиантность в обществе и меры по ее преодоле

нию» анализируются асоциальное поведение людей, состояние преступности, а 

также деятельность правоохранwrельных органов по ее пресечению. Автор от

мечает, что обострение криминогенной обстановки в республике, распростра
нение многих видов и форм девиантного поведения граждан быnи порождены 
условиями военного времени. Среди объективных факторов: критические ус
ловия существования, дефицит жизненно необходимых товаров, напряженная 

психологическая обстановка, вынужденные миграции населения, наIUiыв бе

женцев и эвакуированных. 

Среди наиболее распространенных преступлений выделялись: утоловные 

(кражи, грабежи, убийства, бандитизм); экономические (воровство, хищения, 
растраты, спекуляция); а также связанные со спецификой военного времени 

(дезертирство, членовредительство, уклонение от службы). Формами асоци

ального и аморального поведения являлись: пьянство, произвол должностных 

лиц, половая распущенность, случаи суицида. В параграфе приводятся приме

ры по каждой из обозначенных позиций, анализируются статистические пока

затели, отслеживается динамика зарегистрированных преступных деяний. 

Отдельным предметом исследования являлась следственная практика су

дов. Изучение архивных документов позволяет утверждать, что борьба с пре

ступностью в военный период осуществлялась репрессивными мерами. Хотя, 

по нашему глубокому убеждению, среди общей массы преступлений следует 

различать те из них, на которые отдельные граждане вынуждены бьmи пойти 

во многом от отчаяния, только для того чтобы выжить. Но в годы войны при 

применении карательных санкций правоохранительные органы не дифферен

цировали причины, побудившие людей преступить закон. Все случаи расцени

вались тогда однозначно, а потому меры наказания ко всем нарушителям за

конов применялись со всей строгостью и суровостью военного времени. 

В четвертом параграфе «Эволюция государственно-конфессиональных 
отношений» определяется место и роль религии в жизни общества; прослежи

ваются изменения в политике rocy дарства по отношению к верующим. 
Анализ источников показывает, что военные годы стали периодом времен

ного примирения государства и конфессиональных организаций. Вера в Бога 

способствовала высвобождению духовных сил народа, его сплочению, давала 

надежду, помогала пережить горе и потерю близких. В Татарстане, как и по

всюду, годы советской власти не смогли полностью вытравить из сознания на

селения религиозные взгляды. Поэтому, ках только изменились условия, жите

ли республики начали борьбу за возвращение культовых зданий. 
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В диссертации анализируется порядок открыrия церквей и мечетей, условия 

их регистрации, приводятся данные о существовавших в республике конфес

сиональных общинах; оценивается материальный вклад прихожан в фонд обо

роны. Показателем конфессиональной активности верующих являлось проведе
ние главных религиозных праздников - Курбан-байрама (у мусульман) и Пасхи 

(у христиан); распространение религиозных обрядов (бракосочетания, похорон, 

поминок). Возобновилось паломничесrво к святым местам: традиционно ими 

считались г. Болгар в Куйбъnпевском районе ТАССР, святой кточ-родник в Би
лярском районе, могила «Семи святых барышень» («Щиде кыз кабере») на тер

ритории татарского кладбища в г. Казани 1 • 
Шестая глава «Научно-образовательна11 и культурна• сферы: дости

жения и проблемы)) состоит из трех параграфов и посвящена анализу истори

ческих процессов в культурной сфере, направленных на создание духовных 
источников Победы. 

Первый параzраф «Активизация фундаментальных и nрUЮ1адных научных 

исследований» рассказывает о достижениях ученых в годы войны: представите

лей казанских научных школ и эвакуированных научных сотрудников. Уже ле

том-осенью 1941 г. в Казань были переведены ведущие московские и ленин

градские институты системы Академии наук СССР. В городе обосновалось 33 
научных учреждения, размеС111ЛИсь 1884 научных сотрудника, в том числе 39 
академиков и 44 члена-корреспондента АН СССР. В диссертации освещаются 
основные направления научных исследований, сделанные в военные годы зна

чимые открытия, анализируются непростые условия труда ученых. Оrделъным 

сюжетом в параграфе представлена работа известных специалистов, составляв

ших «спецконтинrепr» казанских 'ПОрем НКВД, в т.н. «шарашках>> - особых 

конструкторских бюро (ОКБ), созданных при крупных оборонных предприяти

ях города. 

Совместная работа с ведущими учеными страны способствовала росту на

учного потенциала республики. Призванием заслуг и перспективных возмож

ностей научной интеллигенции Татарстана стало постановление Советского 

правительства от 13 апреля 1945 г. об открьrrии Казанского филиала Академии 
наук СССР. В состав КФАН вошли 5 научно-исследовательских институтов: 
математики, физики и механики; химический; геологический; биологический; 

Институт литературы, языка и истории. 

Во втором параzрафе «Организация работы учреждений системы образо

вания» рассматриваются процессы решения проблем школьного и высшеrо 

профессионального образования. В диссертации подчеркивается, что в воен

ные годы работа образовательных учреждений была кардинальным образом 
перестроена. В школьные учебные· программы вносились изменения, направ

ленные на усиление патриотической составляющей и военно-физкультурной 
подготовки; в вузах повышалась ориентированность обучения на пракгиче

ские нужды, особенно в подготовке будущих специалистов: врачей, химиков, 

1 ЦГА ИIЩР'Г. Ф. 15. Оп. 5. Д. 18446. Л. 2-3. 
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геологов. Большое место в жизни учащихся и студе~пов занимала общест

венная нагрузка : работа на полях, помощь раненым в госпиталях, организа

ция концертов, сбор лекарственных трав и т.д. 

Несмотря на трудные условия военной поры, количество школ в Татарстане 

возросло с 3537 (1641 из них были татарские) в 1940/1941 учебном году до 
3718 школ (1791 - татарские) в 1944/1945 учебном году, но контингент уча
щихся в них сократился: с 541,8 тыс. до 409,0 тыс. школьников. Сеть высших 
учебных заведений в республике по объективным причинам за военный пери

од уменьшилась с 14 до 13, количественные показатели студенчества снизи
лись с 12, 1 тыс. до 11,2 тыс . человек. И все же вузы смогли подготовить дпя 

народного хозяйства Т АССР в военный период более 5,5 тыс. высококвалифи
цированных специалистов 1 • 

В параграфе исследуется динамика состояния школьной и вузовской сети, 

контингента учащихся; характеризуется состояние преподавательских кадров; 

анализируются причины низкой успеваемости учащихся, невыполнения пла

нов всеобуча; детально прописываются сложности организации учебного про

цесса: нехватка помещений и связанный с этим переход на 3-сменный режим 

работы школ, отсутствие канцелярских принадлежностей, проблемы с топли

вом и т.д.; рассматриваются пути преодоления указанных проблем. 

В третьем параграфе «Основные направления деятельности творческой 

интелл1J2енцию) исследуется вклад в Победу писателей, художников, компози

торов, работников зрелищных учреждений. В диссертации отмечается, что 

война тяжело отразилась на культурной жизни республики: мобилизации на 

фро!П значительно сократили ряды творческих работников; уменьшился тираж 

газет, журналов, некоторые из них вообще были закрьrгы; многие здания теат

ров, домов культуры, клубов передавались под общежития, госпиrали . Но, не

смотря на перманентные трудности, представители творческой ИJrгеллиrенции 

продолжали работатъ с полной отдачей, т.к. главным своим предназначением 

считали поддержание высокого морального духа советских граждан. Творче

ский потенциал республики еще более возрос в связи с эвакуацией в Т АССР 

больших групп русских и зарубежных писателей, они были размещены в ос

новном в городах Казани и Чистополе. 

Военно-патриотическая тема стала приоритетной в деятельности всех твор

ческих работников. В исследовании указываются наиболее значимые произве

дения в области литературы, музыки, изобразительного искусства; анализиру

ется положительное влияние на творчество татарских писателей национально

го фактора., с одной стороны, и негативное воздействие авrустовского 1944 г. 
постановления ЦК ВКП(б), с другой. Большое внимание в работе уделяется и 

другим направлениям работы мастеров слова, художников, артистов: органи

зации тематических вечеров, читательских конференций, антифашистских ми-

1 НА РТ. Ф . Р-128 . Оп . 2. Д. 254. Л. 188; 25 лет Татарскоl! АССР .. С . 82; Народное хоз•Асrво Татар
скоА АССР к 50-летню со дня образовання : стат. сб .... С . 157. 
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тинrов; оформлению стендов наглядной аnrrации, выпуску «Окон сатиры»; 

выездной деятельности концерmых фpolfI'OBЫX бригад. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы. 

Война как экстремальный фактор общественного развиnu~ предопределила 
характер, интенсивность и динамику всех социально-экономических и куль

турно-идеологических процессов в Татарстане в 1941-1945 rт. Они отличались 
многомерностью и противоречивостью. Жесткий директивно-мобилизацион

ный характер решений власти позволил в целом решить задачи, стоявшие пе

ред республикой, но достигнуты были эти результаты сверххонцентрацией 

всех наличных материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Чрезвычайные обстоятельства обусловили ужесточение основных принци

пов и механизмов трудовой политики. Применение карательно-репрессивных 

санкций за уход с работы, опоздания бЬ1Ло легитимировано сформированной в 

годы войны правовой системой привлечения к труду. Вместе с тем большин

ство населения и без подобного рода стимулирующих факторов при выполне

нии оборонных заказов выкладывалось полностью. 
Итогом напряженной производственной деятельности жителей республики 

стало создание мобильной военной экономики. За годы войны ТАССР из аг

рарно-индустриальной превратилась в республику тяжелой индустрии и раз

витого машиностроения. В сельском хозяйстве результаты были не столь впе
чатляющими, но такое состояние было обусловлено тяжелыми объективными 

обстоятельствами: сложившаяся в советском государстве централизация 

управления аграрным сектором приводила к изъятию из деревни практически 

всей продукции. 

Неоднозначно развивались процессы в социальной сфере. Приезд в респуб

лику эвакуированных обострил и без того нелегкие проблемы, которые сохра

нялись здесь еще с довоенных лет. Централизованные государственные фонды 
не покрывали потребностей граждан в питании и промышленных товарах, а 

введение карточной системы не могло радикально изменить ситуацию. Для 
сельчан источником выживания становмось личное подсобное хозяйство, хо

тя возможности его расширения ограничивались высоким сельхозналогом. 

Инициативы властных органов по улучшению материалъно-бьrrового положе

ния людей не были реализованы в полной мере, т.к. решение многих проблем 
упиралось в отсутствие четких механизмов в достижении поставленных целей; 

недостаточность финансовых ресурсов, издержки бюрократической системы. 

В это тяжелейшее время выжить людям помогала только вера в то, 'ПО 

«враг будет разбит, и Победа будет за нами!». Пропагандистские лозунги и 

агитаторские приемы формировали массовое сознание и поддерживали уве
ренность людей в наступлении «мирного завтра». На отпор врагу был ориен

тирован весь культурно-нравственный потенциал республики, в формирова
нии и развитии которого деятельное участие принимали представители науч

ной, педагогической и творческой интеллигенции. 
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Идеологическое воздействие на общественные настроения и ценностные 

ориентации граждан бьuю всеобъемтощим и охватывало все население. К то

му же ранее не позволявшие в политических вопросах никакого либерализма 

партийно-государственные органы в годы войны пошли на ряд уступок, задей

ствовав с целью усиления патриотической составляющей гражданско-исто

рический, национальный и религиозный факторы. Сообщения в верхние эше

лоны власти в виде сводок о различных взглядах людей свидетельствовали о 

необходимости тахих шагов. Важно бьшо преодолеть имевшиеся среди граж
дан негативные умонастроения и пресечь попьттки создания «пятой колонны» 

в тьmу. Также нельзя было допустить распространения криминала и развития 

асоциальных девиаций в обществе. Правда, как показало исследование, идео

логические послабления в государстве оказались весьма непродолжительны и 

довольно быстро бьши свернуты. 

Подводя итоги исследования, важно подчеркнуть, что Победа в Великой 

Оrечественной войне досталась советскому народу дорогой ценой. Это бьши 

годы величайшего мужества, стойкости и героизма. Значимую лепту в разгром 

фашизма внесли и жители Татарской АССР, проявив огромную самоотвер
женность в тылу и отвагу на полях сражений. Однако сводить все только к ге

роической составляющей войны, как это ранее бьшо в советской историогра

фии, нельзя. Военное время отмечено не только победами, но и тягостными и 
глубокими переживаниями людей, связанными со страхом смерти, гнетущей 
безысходностью, отчаянием, подавленностью. Совокупность всех этих факто
ров в чрезвычайных обстоятельствах и определяет сложность и неоднознач

ность исторических процессов военных лет. 
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