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АННОТАЦИЯ. В статье представлен процесс накопления знаний 

по истории сельской интеллигенции в годы Великой Отечественной 

войны. В изучении данной темы выделяются два условных периода: 
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1940-е гг. – конец 1980-х гг. – начало 1990-х гг. и рубеж 1980–1990-х 

гг. по настоящее время, различающиеся методологическими 

подходами, источниковой базой исследования.  
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АBSTRACT. The paper presents the process of accumulation of 

knowledge on the history of the rural intelligentsia in the years of the Great 

Patriotic War . In the study of this subject there are two conditional periods: 

the 1940s . - The end of the 1980s. - The beginning of the 1990s. and the 

line of 1980-1990. at present, differing methodological approaches , source 

base study. 

 

В историографии проблемы «сельская интеллигенция в годы 

Великой Отечественной войны» на сегодняшний день 

прослеживаются два условных периода. Первый из них включает в 

себя публикации источников и литературу 1940-х – конца 1980 – 

начала 1990-х гг., а второй – исследования рубежа 1980–1990-х гг. 

по настоящее время.  

Роль интеллигенции, в том числе и сельской, в обеспечении 

победы в Великой Отечественной войне на общесоюзном уровне 

стала предметом изучения уже в военный период. В это время 

преобладали труды партийных и государственных деятелей 

страны, публицистические материалы советских писателей и 

журналистов и др., в которых рассматривался вклад интеллигенции 

в Победу над врагом, но сельская интеллигенция не вычленялась. В 

этой связи определенную ценность имеют выступления 

государственных и общественных деятелей того времени – И. В. 

Сталина, статьи и труды М. И. Калинина, А. С. Щербакова (17; 42; 

48; 49), главного редактора газеты «Правда» П. Н. Поспелова, 

писательницы М. С. Шагинян (36; 46). К сожалению, данных о 

сельских специалистах Южного Урала в этих публикациях 

практически нет. 
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Место сельских специалистов в колхозном и совхозном 

производстве, в образовании и здравоохранении, а также в 

культурно-просветительной и общественно-политической работе 

обозначалось в публиковавшихся в годы войны статьях 

центральных советских и партийных органов печати, авторы, 

которых, несмотря на чрезмерную идеологизированность, сумели  

раскрыть как общие, так специфические задачи, стоявшие в те годы 

перед интеллигенцией, пропагандировали положительный опыт, 

нацеливали на устранение отдельных ошибок и недостатков (2; 4).  

С. В. Кафтанов в книге «Советская интеллигенция в Великой 

Отечественной войне» (19) расширил представление о ней, как 

общественной и производительной силе, проанализировал 

проблему истории формирования советской интеллигенции, 

приводил примеры проявления ею боевого и трудового героизма. В 

заслугу историку следует поставить то, что он впервые в советской 

историографии поставил и попытался раскрыть такие аспекты, как, 

советская интеллигенция и Красная Армия, ее участие в 

социалистическом соревновании. Присущая книге описательность 

без надлежащей глубины анализа не снижает ее ценности.  

Несмотря на естественную для того времени привязку 

публикаций к официальной идеологии, их описательный характер, 

узость источниковедческой базы, предварительность выводов и 

оценок, необходимо признать, что в указанных исследованиях 

излагались факты, показывающие уровень эффективности работы 

различных отрядов интеллигенции в сложных условиях военного 

времени, раскрывается ее любовь к родине, самоотверженный труд 

в тылу, подготовка специалистов во время войны.  

Тема сельской интеллигенции в послевоенное десятилетие 

рассматривалась историками в основном в русле анализа 

деятельности КПСС по руководству выполнением народно-

хозяйственных и культурно-просветительных задач. И. Е. 

Кантышев в книге «Совхозы в условиях Великой Отечественной 

войны» показал способы и формы решения проблемы обеспечения 

села квалифицированными кадрами, раскрыл истоки подъема 

массового трудового энтузиазма сельских специалистов (18), Н. А. 

Константинов, Е. Н. Медынский, Н. А. Виноградов, разрабатывая 

вопросы деятельности медицинской, педагогической 

интеллигенции на фронте и в тылу, выявили и проследили 

направления и методы ее деятельности (4; 5; 23). 
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После XX съезда КПСС расширилась проблематика изысканий, 

ученые сосредоточились на многоплановом освещении истории 

интеллигенции. 

На региональном уровне исследования осуществлялись в русле 

общесоюзной концепции анализа проблемы. Среди уральских 

авторов, анализирующих трудовую деятельность сельской 

производственной интеллигенции, стоит отметить М. С. 

Нестеренко, А. Зимина и др. (13; 35). 

В истории отечественной интеллигенции выделяются 

обобщающие труды 1960–1980-х гг., характеризующиеся, в том 

числе и выработкой новых подходов в исследовательском 

процессе, использованием более широкой источниковой базы (38; 

39; 40). Так, ученые расширили и углубили прежние представления 

о путях формирования советской интеллигенции и ее отдельных 

групп, обратив особое внимание на те особенности, которые 

протекали под непосредственным руководством государственных и 

партийных органов. 

Круг вопросов профессиональной и общественной работы 

агрономов, инженеров, ветврачей, педагогов рассматривался в 

комплексе публикаций Ю. В. Арутюняна, М. И. Лихоманова, И. Е. 

Зеленина и др. (1; 12; 28). Историки охарактеризовали кадровую 

политику на селе, выявили данные о подборе и расстановке 

административной и производственной интеллигенции, указали 

особенности системы подготовки и переподготовки 

сельскохозяйственных кадров, раскрыли процесс пополнения 

численности специалистов за счет выпускников вузов и 

техникумов, массового выдвижения практиков и их курсовой 

подготовки.  

Ряд трудов, посвящен изучению различных аспектов ряда 

профессиональных групп интеллигенции. Деятельность сельских 

педагогов на общесоюзном уровне освещена в исследованиях 

1960–1980-х гг. (50). История учителей региона в советское время 

нашла частичное отражение в публикациях историков Т. И. 

Зиминой, Н. Н. Кузьмина, О. Н. Грачевой (9; 14; 26). Они осветили 

напряженную борьбу педагогов за всеобуч, охарактеризовали 

традиционные и появившиеся в годы войны направления 

деятельности педагогической интеллигенции, показали участие 

учителей в военных действиях.  
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В изучении медицинской интеллигенции Южного Урала 

заметную роль сыграли труды общесоюзного уровня (27; 29), в 

которых раскрываются общие проблемы истории здравоохранения, 

такие как обеспеченность кадрами лечебных учреждений, 

состояние материально-финансовой базы, основные направления 

работы медиков. 

Среди публикаций, посвященных работникам культурно-

просветительных учреждений тыловых регионов в годы войны, 

включая южноуральский, следует выделить труды Л. В. 

Максаковой, А. П. Виноградова, М. П. Мазурицкого (3; 30; 34). 

Они содержали богатый фактический материал, в значительной 

степени впервые введенный в научный оборот, но сведения об 

интеллигенции Южного Урала отрывочны и фрагментарны. 

Наиболее активно эти аспекты темы непосредственно на 

материалах южноуральского региона стали разрабатываться с 

середины 1980-х гг. (11)  

В 1960–1980-х гг. повышенный интерес ученых вызывало 

партийное руководство общественно-политической и трудовой 

деятельностью интеллигенции. Г. Д. Комков, Н. И. Кондакова, Н. 

Д. Козлов, А. Д. Зайцев, С. А. Федюкин и другие историки 

отметили плодотворную роль специалистов в выработке новых 

форм и методов идеологической работы в военных условиях (20; 

21; 23; 24). В этом же плане заслуживают внимания и публикации 

В. Н. Маина (31; 32; 34). Он кратко характеризует деятельность ее 

основных групп, наиболее полно освещает вклад специалистов села 

в поддержку тыла и помощь фронту. Сведения применительно к 

Южному Уралу в трудах историка отсутствуют. Они интересны в 

методологическом отношении и с точки зрения анализа общих для 

сельской интеллигенции страны форм работы. 

Заслуживают внимания труды советских историков, 

обратившихся к роли интеллигенции в патриотическом воспитании 

масс в тылу и на фронте. Участие инженеров, агрономов, 

медицинских работников и других сельских специалистов в 

формировании тылового потенциала Южного Урала отмечена, 

прежде всего, в публикациях общего характера. 

Таким образом, первый период историографии отличался 

накоплением и введением в научный оборот большого по объему 

фактического материала, раскрывающего историю интеллигенции 

различных регионов страны, включая и южноуральский. Это 
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позволило во второй половине 1950–1980-х гг. весьма активно 

проводить исследования, отражавшие подготовку кадров сельских 

специалистов и их деятельность в различных сферах общественной 

жизни. Работы данного периода, не всегда содержали элементы 

всестороннего анализа, в них, как и в предшествующий период 

основная роль отводилась партии в организации труда сельской 

интеллигенции. 

Второй период историографии (рубеж 1980–1990-х гг. – по 

настоящее время) характеризуется доступом исследователей к 

ранее закрытым архивным данным, оформлением новых подходов 

в изучении военной истории, ломкой ряда устоявшихся 

стереотипов, переоценкой отдельных исторических фактов, 

явлений и т.д. 

Новые концептуально-методологические направления в 

изучении истории интеллигенции нашли свое отражение в 

материалах научно-теоретических конференций, дискуссий, 

монографических исследований 1990-х гг. (15; 16). Большое 

значение среди работ, посвященных интеллигенции страны, 

занимает монография В. Н. Маина и Н. И. Кондаковой 

«Интеллигенция России. 1941–1945», в которой авторы 

раскрывают важные стороны деятельности советской 

интеллигенции различных регионов, характеризуют подготовку 

кадров для народного хозяйства в сложных условиях военного 

времени. Однако сельской интеллигенции отведено незначительное 

место (32). 

В середине 1990–2000-х гг. продолжают выходить 

фундаментальные труды по истории Великой Отечественной 

войны (7; 8; 22), анализирующие военные действия, работу тыла, 

хотя тема вклада сельской интеллигенции в дело разгрома фашизма 

не получила и в них должного освещения. В 2000-е годы были 

защищены кандидатские диссертации по истории интеллигенции 

тыловых регионов (41; 47), в которых отражаются и такие аспекты 

темы, как кадровый состав местных органов власти и формы их 

работы с сельскими специалистами. Опубликованы работы о 

процессах сближения городской, включая научную, интеллигенции 

с сельской, для реализации задач, поставленных войной (43; 45). В 

научных работах Г.Е. Корнилова (26), Н.П. Палецких (37) 

исследована роль сельской интеллигенции в хозяйственной, 

общественно-политической жизни уральской деревни.  
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Таким образом, для второго периода историографии 

характерно расширение круга научных публикаций, авторы 

которых исследовали жизнь и деятельность сельской 

интеллигенции военного времени, анализируя новые, недоступные 

ранее для изучения документы и материалы. Особый интерес 

вызывала помощь сельской интеллигенции фронту, еѐ 

общественно-политическая и профессиональная деятельность и еѐ 

взаимодействие с научной интеллигенцией. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что в 

публикациях отечественных историков нашли отражение основные 

направления работы сельской интеллигенции Южного Урала в 

1941–1945 гг. Однако по-прежнему комплексного исследования по 

истории сельской интеллигенции не появилось. 
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К ВОПРОСУ О ДОБЫЧЕ СЕРЕБРА НА УРАЛЕ  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: История металлургии Урала, серебро 

закамское. 

АННОТАЦИЯ. В древности и средневековье на Северном Урале 

эксплуатировалось месторождение серебристой меди, известное как 

«серебро закамское». К началу русской колонизации оно истощилось и 

было заброшено, но в XVII в. посещалось геологоразведчиками. В 

XVIII в. содержание серебра в медной руде признали невыгодным для 

извлечения. 

 


