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Изучение мировоззренческих ориентиров, «сле-
дов прошлого», оставленных советским социумом, 
подводит исследователей к сфере экономических 
представлений и моделей поведения населения. 
Под «экономическими представлениями», как 
правило, понимается комплекс субъективных пси-
хологических установок, включающий отношение 
граждан к собственности, богатству, бедности, 
труду и другим экономическим категориям, а также 
определяющих специфику личного выбора в сфере 
потребления. В свою очередь под «экономически-
ми стратегиями» или «экономическими моделями 
поведения» понимается деятельность граждан, 
являющаяся следствием рационального выбора, обу-
словленного состоянием экономического сознания, 
ценностями, традициями и социальными стереоти-
пами индивидов и групп, реализуемая в социально-
экономической сфере (системе экономических и 
социальных институтов, практиках повседневной 
деятельности). Ретроспективное изучение сферы 
экономических представлений и моделей поведения 
населения в первые два послевоенных десятилетия 
предоставляет возможность сформировать целост-
ное представление об эффективности реализации 
советской социально-экономической политики, вос-
приятии и «обживании» ее результатов населением 
страны и уральского региона. 

В советской историографической традиции про-
блематика экономических представлений и моделей 
поведения населения находилась на периферии 
научного поиска, что объяснялось спецификой го-
сподствующей методологии, ориентированной на 
изучение объективных явлений действительности, 
ситуации устойчивости и стабильности. В резуль-
тате советская социальная история представляла 
собой либо историю государственных социальных 
институтов, организаций, либо ретроспективное 
исследование социальной политики. В данном кон-
тексте население фактически рассматривалось как 
«объект» социальной и экономической политики, 

принимая «субъектные» черты в ракурсе позитивной 
трудовой деятельности. Вместе с тем, в советской 
историографии был накоплен существенный эм-
пирический материал, отражающий, преимуще-
ственно количественное измерение проблематики 
экономических стратегий граждан (объемы доходов, 
промышленного и продовольственного потребления 
различных категорий советского социума). Изуча-
лись также экономические суждения и потреби-
тельские стратегии советских людей выявлялись 
трансформации психосоциальных характеристик 
советского потребителя, произошедшие в период 
со второй половины 1940-х — до конца 1980-х гг.: 
от преобладания в общественном сознании граждан 
рациональных моделей потребления и осуждения 
потребительских девиаций, до легитимации мате-
риального благосостояния как цели социальной и 
профессиональной реализации, а также ориентации 
на индивидуализацию и престижность потребления 
[18, с. 111]. В качестве причин произошедших ме-
таморфоз, назывался общий рост уровня жизни со-
ветских граждан, сопровождавшийся повышением 
объема и качества потребляемых товаров и услуг 
(несмотря на усиливающийся товарный дефицит), 
а также снижение идеологического контроля госу-
дарства. 

В современном историческом дискурсе изучение 
проблематики экономических суждений и моделей 
поведения населения Урала в 1945—1964 гг. ведет-
ся в русле различных концептуальных подходов и 
направлений.

Экономические представления и модели по-
ведения населения уральского населения в 1945—
1964 гг. помещаются в контекст модернизационных 
процессов, вектор которых — превращение тради-
ционного, аграрного общества в индустриальное, 
городское [15]. Происходившие в 1940—1960-е гг. 
на Урале урбанизация, аграрный и демографический 
переходы, расширение региональной составляющей 
советского оборонно-промышленного комплекса 
и т. д. — определяли и коррелировали экономиче-
ские представления и модели поведения жителей 
региона. 
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В русле исследования пределов, возможностей 
и результатов советской модели мобилизационного 
типа развития и «мобилизационной экономики» 
[13; 14], отмечается, что мобилизационные страте-
гии имели определенный потенциал роста эффек-
тивности и производительности труда, однако, в 
исторической перспективе — не содержали в себе 
потенциала саморазвития. коррективы, внесенные 
преемниками Сталина в мобилизационную модель 
развития, способствовали росту предприимчивости, 
инициативности, порой переходящих в пограничные 
или запрещенные советским законодательством 
формы экономического поведения (спекуляция, 
тунеядство и т. п.).

Обращение на региональном уровне к пробле-
мам трансформации административно-директивной 
экономики в экономику согласования, в которой 
отношения между субъектами управления пред-
ставляли собой не только отношения подчинен-
ности, но и отношения обмена, предполагавшие 
действие принципа обратной связи. Смена моделей 
поведения управленческого корпуса в годы «хру-
щевских» реформ рассматриваются в контексте 
научно-технического прогресса и региональных 
особенностей управленческих реорганизаций се-
редины 1950-х — 1960-х гг. [1; 2; 7].

Исследования, характеризующие экономические 
представления граждан об уровне материального 
благосостояния, практике «самообеспечения», 
«стандартах» потребления, качестве жизни ураль-
ского населения в 1945—1964-е гг. [6; 9; 11; 17]. 

Существовавшие в советской экономической 
модели дефекты и изъяны, сказывавшиеся на уровне 
и качестве жизни населения рассматриваются через 
неформальные социальные практики и «теневую 
экономику» (незарегистрированная хозяйственная 
деятельность с использованием государственных 
производственных ресурсов, технологические, фи-
нансовые, экологические нарушения официальных 
норм в целях личного и группового обогащения, 
взяточничество, искажения отчетной информации в 
интересах предприятий и ведомств, «криминальная 
экономика» (наркобизнес, проституция, спекуляция, 
ростовщичество, торговля краденым и т. п.), личное 
подсобное хозяйство). Исследователи отметили, что, 
резкий рост спроса на спекулятивные товары послу-
жил импульсом для организации в 1940—1960-е гг. 
подпольными предпринимателями («цеховиками») 
их нелегальных производств с использованием го-
сударственного имущества, а в результате прихода 
к власти Н. С. Хрущева, отказавшегося от крайних 
методов авторитарного правления, в стране стало 
зримо проявляться такое социальное явление, как 
жажда наживы, ранее явно не выраженное, а порой 
и сознательно заглушаемое. Использование различ-
ных путей, способствующих личному обогащению, 
было в эпоху Хрущева вызовом советской системе, 
утверждавшей идеи равенства, уравнительности, 
стоицизма и отвергалось большей частью населения, 
не попавшей в номенклатурную обойму [19]. 

Реконструкции социокультурных практик, су-
ществовавших в 1950—1960-е гг., выполненные 
уральскими исследователями в жанре истории 
повседневности и микроистории [8; 12]. Они по-

казали, как появившиеся в конце 1940-х — начале 
1950-х гг. ферменты разложения, в последующее, 
послесталинское десятилетие вызывают к жизни 
разрушительные процессы, в частности, глухое 
недовольство всем и всяческим начальством со 
стороны городских и сельских низов, и даже лучшее 
качество жизни, обеспеченное для жителей закры-
тых уральских городов (ЗАтО) не стало залогом 
однозначно положительного отношения населения 
к существующей власти. А. А. мордасов [16] от-
метил, что на Южном Урале в период «хрущевской 
оттепели» появились новые праздничные формы: 
посвящение в рабочий класс, хлеборобы; чествова-
ния героев пятилеток, трудовых династий; конкурсы 
по профессиям; слеты передовиков производства, 
наставников молодежи; трудовые вахты, ударные 
недели, месячники, красные субботники и вос-
кресники; декады «Наука — производству», слеты 
рационализаторов и изобретателей, праздники пер-
вой зарплаты, проводы на пенсию.

Исследователи региональной уральской иден-
тичности [5] отмечают, что ее определяющим 
концептом была миссия служения России, обусло-
вившая формирование «уральского характера», 
т. е. ценностно-поведенческого комплекса, опреде-
ляющего установки и поведение значительной 
части уральского населения, ставшего генетически 
и культурно-исторически выработанным феноме-
ном, закрепленным поколениями людей в условиях 
специфической среды. «Уральцу» присущи: невоз-
мутимое спокойствие и долготерпение в отношении 
тягот жизни; сдержанность, доходящая до суро-
вости; выносливость; общинная взаимовыручка и 
взаимопомощь, «чувство локтя» и коллективизм; 
трудолюбие; религиозное «нестяжательство»; 
особая приверженность старине и традициям, кон-
сервативность взглядов; характерная сметливость, 
решительность, способность к самостоятельным 
решениям; свободолюбие; готовность к трудово-
му подвигу; патриотизм, «оборонное сознание»; 
осмысление благополучия своей судьбы только в 
контексте благополучия Родины и т. д. Уральцами в 
середине ХХ века были потомки рабочих и мастеров, 
в том числе многочисленные трудовые династии, 
чьи корни уходили во времена промышленного 
освоения Урала в XVIII—XIX столетия, и те, кто 
начал свои трудовые биографии в годы индустриа-
лизации 1930-х гг., а также был эвакуирован вместе 
с сотнями промышленных предприятий в годы 
Великой Отечественной войны и остался на Урале 
после ее окончания. являясь регионом повышенной 
концентрации лагерных систем, Урал испытал все 
негативные последствия карательной политики 
государства. лагеря Западного и Среднего Урала, 
служившие не только формой наказания, но ставшие 
образом жизни, оказали существенное влияние на 
все стороны общественного бытия края. Урал — ме-
сто ссылки и эвакуации, что во многом определило 
своеобразие его этоса [10, с. 94—114]. Географиче-
ская эвакуация: ленинг рад, Прибалтика, Украина, 
москва способствовала привнесению западных, 
европейских элементов, включая профессиональные 
дискурсы и модели поведения. После войны Урал 
был определен и как место возвращения западной 
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и восточной эмиграции (шанхай, Хар бин), которая 
сохранила русскую культуру, но с явственной экзо-
тической прививкой. к 1950-м гг. Урал превратился 
в своеобраз ный «этнический котел», что не могло 
не сказаться на экономических представлениях и 
моделях поведения населения. 

В целом, отметим отсутствие комплексных ис-
следований проблематики экономических суждений 
и стратегий советских граждан на региональном 
уровне, с использованием междисциплинарных 
методов. Перспективными направлениями для даль-
нейших исследований представляются: изучение 
взаимообусловленности уровня жизни населения 
и выбора моделей экономического поведения; сте-
реотипов и культуры потребления населения города 
и деревни; экономических взглядов и стратегий 
поведения различных категорий граждан (рабочих, 
служащих, интеллигенции, крестьянства); гендер-
ные особенности. 

Источниковую основу исследований, как прави-
ло, составляют статистические материалы и данные 
бюджетных обследований. Источники личного 
происхождения (письма, жалобы, дневники) исполь-
зуются, в основном, в качестве иллюстративного 
материала, отсутствует их системный анализ. При 
таком подходе исследователи могут реконструи-
ровать спектр оценочных суждений и стратегий 
поведения, но без выявления их доминантных 
проявлений и эволюционной динамики. тогда как, 
письма, обращения, жалобы населения в органы вла-
сти и управления, хранящиеся в архивах уральского 
региона, помимо событийного контекста, содержат 
и другие значимые аспекты. В частности, о том, как 
повествует о событии агент, как через текст он вос-
производит ценностные ориентиры и поведенческие 
модели, как раскрываются посредством рассказа его 
представления об идеальном и желаемом, нужном 
и должном, нарушениях и правилах, субъективные 
суждения о плохих и хороших поступках в различ-
ных оценочных системах: «по правде», «по закону», 
«по-советски», «по-людски» и т. п. 

Для детальной реконструкции пространства 
повседневных деятельностных стратегий и сужде-
ний уральцев, интерес представляют такие виды 
архивных документов, как: отчеты руководителей 
региональных партийных организаций об обще-
ственных настроениях в регионе, ходе реализации 
той или иной кампании (государственного займа, 
денежной реформы), материалы следственных 
органов и прокуратуры по экономическим пре-
ступлениям, результаты проверок на предприятиях 
общественного питания и в торговой сети, материа-
лы органов партийно-государственного и народного 
контроля и др. 
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The article is devoted to consideration of the approaches existing in a historiography allowing to 
reveal world outlook reference points, “past traces” left the Soviet society. The scientific content of 
the concepts “economic representations” and “behavior models” of the population in the context of 
the Ural region (1945—1964) is analyzed. Some directions in line with which some aspects of the 
contents and evolution of judgments and strategy of behavior of inhabitants of the Urals during the 
late Stalin and Khruschev’s periods are comprehended are allocated. Offers on further prospects are 
stated to researches of this perspective. The attention to need of complex studying of documents of 
a personal origin is focused.
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