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Введение

Тема Великой Отечественной войны (в том числе и 
тыловая повседневность) занимает особое место в 
исторических исследованиях. Стремление истори-

ков углубить и расширить знания о войне, осмыслить и 
интерпретировать их важно как для профессионального 
сообщества, так и всего российского общества.

Цель статьи состоит в анализе развития научного 
направления современной отечественной историогра-
фии – повседневной жизни тыла (этапы и основные ре-
зультаты наиболее значимых исследований историков), 
предметом рассмотрения которого является тыл времен 
Великой Отечественной войны (включая и сибирский). 

Материалы и методы

Статья подготовлена на основе выявления, систе-
матизации и анализа наиболее значимых трудов, опу-
бликованных в 1992–2023 гг., выделенных в следующие 
группы: 

I. Работы по методологии изучения истории по-
вседневности Н.Л. Пушкаревой, Ю.А. Полякова, 
И.Б. Орлова. 

II. Обобщающие труды по истории Великой Отече-
ственной войны Р.Р. Хисамутдиновой, В.Н. Земско-
ва и Н.И. Кондаковой; двенадцатитомное издание 
«История Великой Отечественной войны». 

III. Специальные исследования, посвященные повсед-

невной жизни страны в военное время, выпол-
ненные М.С. Зинич, Е.С. Сенявской, Е.Ф. Кринко,  
И.Г. Тажидиновой и Т.П. Хлыниной и др. 

IV.  Работы, отразившие историю повседневности 
отдельных социальных групп и регионов. К дан-
ной группе относятся труды В.А. Сомова, Е.Ю. Вол-
ковой, В.Т. Анискова, Р.Е. Романова, В.А. Исупова,  
М.Н. Потемкиной и др.

Исследование выполнено на основе принципов и ме-
тодов историографического анализа.

Результаты

Современная историография прошла в своем разви-
тии следующие этапы: I. 1992–2000 гг.; II. начало 2000-х 
гг. – 2021 г.; III. 2022 г. – до наших дней. В основу пред-
ложенной периодизации положены три фактора – ради-
кальная трансформация в общественно-политической и 
социально-экономической жизни страны, особенности 
развития истории повседневности в России, а также из-
менения геополитической ситуации.

Первый этап развития историографии хронологи-
чески совпадает с периодом трансформации в России 
1990-х гг. Распад СССР повлек за собой перемены в по-
литической, экономической и духовной жизни страны. 
Особенно остро они отразились на общественных на-
уках.
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Процессу осмысления отечественными исследова-
телями «истории повседневности» способствовали три 
фактора: деидеологизация постсоветского общества, 
возможность использовать в работе прежде засекречен-
ные архивные документы и доступность иностранной 
научной литературы [55, с. 85–86]. Труды исследователей 
на данном этапе можно разделить на следующие груп-
пы: 1. Труды теоретико-методологического характера; 
2. Труды по истории повседневности советского тыла. 

К первой группе относятся материалы конференций 
и дискуссий, проводимых на базе Российской академии 
наук, а также публикации в центральных журналах. Об-
ращаясь к истории XX в., многие исследователи акценти-
ровали внимание на приоритетности изучения «история 
обыденной, частной жизни» [61, с. 563–572]. Ориентиро-
ванность отечественных исследователей на междисци-
плинарность позволила издать сборник «Российская по-
вседневность, 1921–1941. Новые подходы». И хотя в ходе 
обсуждения не удалось выработать единого понятия 
«повседневности», эта конференция стала важной вехой 
на пути освоения нового направления, развивавшегося 
в русле цивилизационного подхода. 

Во вторую (выделенную нами) группу входят иссле-
дования по истории тыла периода Великой Отечествен-
ной войны. Обращению исследователей к теме способ-
ствовала юбилейная дата – 50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне, – к которой был приурочен выход 
нескольких сборников статей. Один из них – майский 
выпуск журнала «Отечественная история» 1995 г. [35]. 
Благодаря «открытию» архивов стало возможным изда-
ние сборника «Людские потери СССР в Великой Отече-
ственной войне» [34]. Обращение к теме о «цене Побе-
ды» было предпринято на основе впервые вводимых в 
научный оборот документов центральных архивов. 

Во второй половине 1990-х гг. появились первые мо-
нографии по истории повседневности, подготовленные 
исследователями Н.Б. Лебиной [33] и Е.Ю. Зубковой [20], 
в которых авторы отразили своё понимание предмета и 
методов изучения нового направления. Исследованию 
психологического фактора в истории Великой Отече-
ственной войны и других вооруженных конфликтов XX 
в. посвящены исследования Е.С. Сенявской [47]. Ураль-
ским историком Н.И. Кондаковой исследован феномен 
духовной жизни советского народа в годы войны [26]. 
Влиянию Великой Отечественной войны на повседнев-
ную жизнь советских людей посвящено исследование 
М.С. Зинич [18].

На протяжении 1990-х гг. одной из приоритетных 
задач для исследователей являлось осмысление совет-
ского прошлого. В истории повседневности они видели 
инструмент для выявления особенностей поведения 
и общественных настроений советских граждан, в том 

числе и в годы Великой Отечественной войны, их отно-
шения к событиям «большой истории» и её влияния на 
жизнь обычных людей. 

Второй этап современной историографии охватыва-
ет период 2001 г. – начало 2022 г. Нижняя граница этапа 
обусловлена большим, по сравнению с 1990-ми гг. влия-
нием государственной политики на общественные нау-
ки, одновременно происходило расширение источнико-
вой базы и активизация региональной историографии. 
В совокупности с новыми исследовательскими подхода-
ми, расширяется проблематика исследований по исто-
рии советского тыла.

В 2001 г. при РАН был создан научный совет по из-
учению истории повседневности. Ю.А. Поляковым были 
определены направления в изучении «истории повсед-
невности» – историко-демографическое, изучение се-
мьи и брака, жизненные условия, проблемы досуга и 
отдыха, занятия спортом, соблюдение праздничных ри-
туалов [36, с. 7–9].

В целом, вышедшие в этот период труды можно раз-
делить на несколько групп. Первую группу составили 
работы комплексного характера, посвященные истории 
Великой Отечественной войны. К числу наиболее значи-
мых обобщающих работ относится 12-томное издание 
«Великая Отечественная война. 1941–1945» [11]. В его 
основу положена «идеология патриотизма», с целью со-
хранить память о войне, как «всенародном подвиге, а ее 
итоги и последствия — как выдающиеся события» отече-
ственной и мировой истории [13, с. 6]. Обращаясь к по-
вседневной жизни тыла, авторы предприняли попытку 
показать многообразие каждодневного мира человека в 
военное время. На первый план выдвинуты идеи спло-
ченности и жертвенности советского народа, опреде-
лившие исход войны [12, с. 293–370]. 

В русле патриотической направленности подго-
товлены также монографии Р.Р. Хисамутдиновой [57] и  
В.Н. Земскова [17]. Продолжением в ряду обобщающих 
изданий является монография Н.И. Кондаковой, на-
писанная в русле цивилизационного подхода «Война, 
государство, общество 1941–1945 гг.», в которой под-
вергнуты анализу социальная политика государства, 
общественная жизнь миллионов советских людей, дея-
тельность которых приблизила Победу [26].

Во вторую группу вошли труды, посвященные исто-
рии повседневной жизни советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. К ним относится моно-
графия Е.Ф. Кринко, И.Г. Тажидиновой и Т.П. Хлыниной 
[28], в которой поднимаются такие вопросы, как транс-
формация под влиянием войны праздничной культуры, 
отношения между полами, влияние слухов на инфор-
мационное пространство советского общества, возник-
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новение теневой экономики, а также дезертирство и 
коллаборационизм. В монографии М.С. Зинич обобще-
ны результаты многолетних исследований автора [19]. 
В труде освещены все основные аспекты тыловой по-
вседневности – продовольственный кризис и способы 
его решения, социальная политика, жилищно-бытовые 
условия, система здравоохранения, культурная состав-
ляющая часть повседневной жизни.

Международное сотрудничество, осуществлявшееся 
на данном этапе было отмечено проведением специаль-
ной Дюссельдорфской научной конференции силами 
Германского исторического института в Москве, – «Со-
ветский тыл 1941–1945 гг.: повседневная жизнь в годы 
войны» [49]. В фокусе внимания историков оказались 
как традиционные для изучения повседневности темы, 
так и новые сюжеты – изучение в качестве историче-
ского источника частной переписки военнослужащих с 
членами семьи, неоднозначность процесса эвакуации, а 
также влияние войны на советскую моду.

Третья группа представлена исследованиями, пред-
метом изучения которых стала трудовая деятельность 
разных групп населения в военное время. Изучению 
трудовой деятельности городского населения на основе 
диалектико-материалистического понимания историче-
ского процесса посвящена книга В.А. Сомова. Автор вы-
деляет следующие формы трудового поведения: актив-
но конструктивное, активно деструктивное и пассивное 
[51, с. 227–230].

Повседневной жизни деревни в годы войны посвя-
щен ряд статей и монографий В.Т. Анискова, известного 
специалиста по аграрной истории. В монографии «Кре-
стьянство простив фашизма. 1941–1945. История и пси-
хология подвига» историк обобщил опыт изучения темы, 
к которой приступил ещё в 1960-е гг. Основные выводы 
автора заключаются в огромной жертвенности совет-
ской деревни, благодаря которой удавалось выполнять 
план поставок продовольствия в военное время, и кото-
рая привела к кризису сельского хозяйства в послевоен-
ное время [7].

Выделение четвертой группы исследований про-
диктовано характерной особенностью современного 
этапа историографии – обращением большего внимания 
ученых отдельным социальным группам в годы Великой 
Отечественной войны, в частности, к женской истории и 
истории детства. В русле гендерной истории выполнены 
работы Е.Ю. Волковой [14; 15, с. 72–81]. В рамках исто-
рико-антропологического подхода работает авторский 
коллектив волгоградских историков, изучающих спец-
ифику военного детства [44].

Особенностью новейшего периода историографии 
является активизация историков региональных научных 

школ, труды которых составили пятую группу исследо-
ваний. Комплексу проблем, связанных с эвакуацион-
но-реэвакуационными процессами, посвящена серия 
работ М.Н. Потемкиной [37, с. 148–156; 38, с. 142–147] и  
Л.И. Снегиревой [48, с. 49–53], Л.В. Алексеевой [3, с. 46–
51], К.Г. Букреневой [9, с. 55–60; 10, с. 70–78], М.П. Белен-
ко [8, с. 88–92]. Вопросы развития экономики северного 
региона, трудовые ресурсы, в том числе детский труд, а 
также вопросы организации и мотивации труда, снаб-
жение населения освещены в трудах нижневартовского 
историка Л.В. Алексеевой [1; 4; 5, с. 44–49; 6, с. 139–146]. 
Ее перу также принадлежат работы о военной повсед-
невности Курганской области, в числе которых труды о 
положении в сельском хозяйстве и состоянии ветерина-
рии в области [4].

Институт истории Сибирского отделения РАН – круп-
ный научный центр, ученые которого вносят огромный 
вклад в изучение истории тыла [16]: теоретико-мето-
дологические аспекты изучения тыла (прежде всего 
работы А.И. Тимошенко) [54, с. 9–35; 55, с. 64–72]; про-
изводственная жизнь сибиряков и факторы, влияющие 
на эффективность их труда (работы Р.Е. Романова) [41,  
с. 25–30; 42, с. 138–146; 43, с. 98–109;]; демографические 
исследования (многие из них выполнены В.А. Исуповым) 
[21, с. 69–74; 22, с. 140–153]. В рамках данного направле-
ния исследуется и медико-санитарное состояние тыло-
вых регионов [46; 48]. 

С 2022 г. начался третий этап современной истори-
ографии темы, нижняя граница которого обусловлена 
изменением геополитической ситуации. Специфиче-
ской особенностью этапа является увеличение числа 
работ, посвященных истории международных отноше-
ний, противодействию фальсификации истории и поли-
тике памяти, истории Великой Отечественной войны [30,  
с. 277–283; 49; 52, с. 4–11; 59, с. 241–246].

В отношении исследования тыловой повседневно-
сти проблемам выживания населения оккупирован-
ных районов СССР посвящены работы И.Ф. Кринко [31,  
с. 349–352; 32, с. 256–264]. Новые аспекты исторической 
демографии представлены в трудах В.А. Исупова [23,  
с. 105–117; 24, с. 16–26; 25, с. 141–146]. Вопросы эваку-
ации, в том числе спецконтингентов, а также особенно-
сти организации труда работников в тылу исследованы  
М.Н. Потемкиной [39, с. 1210–1251; 40, с. 248–253]. 
Специфика использования источников личного про-
исхождения в изучении быта фронтовиков изучена  
И.Г. Тажидиновой [53, с. 408–420]. Оренбургский историк  
Р.Р. Хисамутдинова продолжает исследование деятель-
ности школ и проблемы детства в годы войны [58, с. 23–
35; 60, с. 230–235]. Обобщенные данные по демографии 
и повседневной жизни населения (производственной, 
бытовой и социокультурной) Севера Западной Сибири 
приведены в статьях нижневартовских историков [6,  
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с. 71–81; 6, с. 139–146].

Указанные труды, вышедшие в последние два года, 
свидетельствуют об историографической тенденции, 
выражающейся в расширении фактографического зна-
ния в рамках исследования сюжетов повседневной жиз-
ни в оккупации и в тылу. В центре внимания историков 
вопросы военно-мобилизационного и трудового потен-
циала, условий труда и быта, историко-демографическо-
го анализа населения, положения детей в годы войны.

Заключение

Проведенный анализ современной историографии 
истории советского тыла позволяет сделать вывод об 
оформлении и поступательном развитии истории по-
вседневности в отечественном исследовательском дис-
курсе. К приоритетным темам относится изучение моти-
вации и источников патриотизма советских тружеников 
тыла, повседневность отдельных категорий населения, 
вопросы демографического развития страны, а также 
особенности взаимодействия власти и общества в годы 
войны.

В развитии современной российской историографии 
наблюдаются определенные тенденции:

1. На первом этапе развития историографии про-
исходила деидеологизация исторического зна-

ния, на втором – повышенное внимание к теме 
Великой Отечественной войны со стороны госу-
дарства, что нашло отражение в патриотической 
направленности большинства научных трудов. 
Начавшийся третий этап свидетельствует об уси-
лении внимания к теме Великой Отечественной 
войны, в том числе и тыловой повседневности.

2. Особенно заметна активизация деятельности ре-
гиональных историков, исследующих жизнь тыла 
и вклад в победу отдельных регионов. Введение 
в научный оборот неопубликованных источников 
и применение новых исследовательских подхо-
дов не только решают задачу детализации и кон-
кретизации знаний о повседневной жизни тыла 
1941–1945 гг., но и способствуют углублению и 
расширению представлений об экономических, 
социальных, психологических, культурных явле-
ниях, их истоках и последствиях.

3. Ощущается недостаток обзорно-аналитических 
и обобщающих работ, посвященных истории по-
вседневной жизни советского народа в годы 
войны. Не достает публикаций, определяющих 
особенности существования общества (в нашем 
случае – тыла) в конкретный период военного 
времени, в конкретных обстоятельствах и в кон-
кретном месте. Есть потребность и в работах о 
роли личностей в жизни тыловых районов.
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