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Èсследования старшеãо научно-
ãо сотрудника Èнститута российской 
истории РАÍ, кандидата историче-
ских наук Марãариты Стефановны 
Зинич охватывают раçнооáраçные 
сюжеты экономической, социальной 
и культурной истории Великой Îте- 
чественной войны1. Реценçируемая 
моноãрафия посвящена жиçни совет-
скоãо народа в 1941—1945 ãã. в кон-
тексте истории повседневности. Этот 
ракурс, по мнению М.С. Зинич, по-
çволяет приáлиçиться к оáъективному 
пониманию реалий военной эпохи, 
мотивации трудовой деятельности, 
эволюции настроений людей тоãо 
времени, а также получить новое çна-
ние по оáщеãосударственной страте-
ãии и частным практикам выживания 
населения в прифронтовых, тыловых, 
освоáождённых от фашистской окку-
пации ãородах и районах. Укаçанный 
подход, подчёркивает во введении ав-
тор, спосоáствует áолее ãлуáокому и 
всестороннему аналиçу таких сложных 
и актуальных вопросов, как «спосоáы 
вçаимодействия власти и народа, уро-
вень ãосударственноãо контроля над 
раçличными сферами жиçни социума, 
степень стратификации советскоãо 
оáщества» (с. 7).

В основе моноãрафии (ориенти-
рованной на целостную реконструк-

цию оáыденной жиçни советскоãо на-
селения в военные ãоды) — комплекс 
источников, в том числе архивных. 
Зинич провела внушительную ра-
áоту по их сáору, археоãрафической 
оáраáотке и аналиçу. Íаиáолее цен-
ные документы по теме áыли выявле-
ны автором в фондах ГА РФ, РГАЭ,  
РГАСПÈ, РГАЛÈ, а также Íаучноãо 
архива ÈРÈ РАÍ. Часть привлечён-
ных материалов (эãо-документы, нор-
мативно-правовые акты, делопроиç-
водственная документация централь-
ных и местных, партийных и оáще-
ственных структур, статистические 
сводки и др.) впервые введены в науч-
ный оáорот. Эти источники отражают 
оáщесоюçные, реãиональные, соци-
альные, частные повседневные труд-
ности, с которыми сталкивался чело-
век в экстремальных условиях войны; 
покаçывают мноãооáраçие поведенче-
ских стратеãий, настроений, реакций 
людей на действия власти; достаточно 
полно характериçуют жиçнь советско-
ãо социума в период Великой Îтече-
ственной войны.

В первой ãлаве Зинич детально 
освещает продовольственный криçис 
в тыловых ãородах, рассматривает 
осоáенности централиçованноãо нор-
мированноãо распределения продо-
вольствия и промышленных товаров, 
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аналиçирует недостатки и преступле-
ния в этой сфере. Подроáно освеще-
на проáлема оплаты труда и доходов 
населения. В частности отмечается, 
что с 1943 ã. на предприятиях оáо-
ронной и тяжёлой промышленности 
áыли вновь çадействованы довоенные 
методы интенсификации проиçвод-
ства. Это привело к снижению расце-
нок, поднятию норм выраáотки, так 
как увеличилось количество раáочих, 
перевыполнявших плановые çадания, 
воçросла проиçводительность труда  
(с. 82). Также наçваны причины и пе-
речислены примеры çадержек выдачи 
çарплат раáотникам раçличных отрас-
лей народноãо хоçяйства (с. 75—79, 
83—84). 

При характеристике одновремен-
но происходивших в те ãоды процес-
сах укрепления финансовой систе-
мы ãосударства и неãативноãо вли-
яния налоãовой системы на áюджет 
ãородскоãо и сельскоãо населения  
(с. 87—88) подчёркивается, что сель-
ские труженики тыловых реãионов, 
которые внесли решающий вклад в 
продовольственное оáеспечение стра-
ны, сами находились в тяжелейшем 
состоянии. «Колхоçы, — пишет ис-
следовательница, — поставили в пол-
ную çависимость от районноãо руко-
водства и превратили, по существу, в 
ãосударственные предприятия, но áеç 
áюджетноãо финансирования» (с. 99). 
«Íормированная повседневность», 
оáусловленная фашистской аãрессией 
против СССР, по выражению автора, 
«оáрекла миллионы людей на вынуж-
денный аскетиçм» (с. 97).

Вторая ãлава посвящена недо-
статочно иçученной в отечественной 
историоãрафии теме — альтернатив-
ным источникам снаáжения насе-
ления в период военных испытаний 
(подсоáным хоçяйствам предприятий, 
оãородничеству, иностранной ãума-
нитарной помощи). Советские иссле-
дователи высоко оценивали çначение 
подсоáных хоçяйств при предприяти-

ях и орãаниçациях в 1941—1945 ãã., 
однако в современной историоãрафии 
выскаçывается и друãое мнение. Так, 
В.Í. Мамяченков полаãает, что они 
«сыãрали определённую роль в смяã-
чении продовольственной ситуации», 
но не стоит преувеличивать их вклад 
в оáеспечение населения продуктами 
питания2. 

Зинич же считает, что, несмо-
тря на все недостатки и просчёты в 
орãаниçации подсоáных хоçяйств на 
предприятиях и в учреждениях (ниç-
кие урожайность и продуктивность 
животноводства, áольшие потери, 
неçаконное расходование продукции, 
хищения), раçвитие в те ãоды аãрар-
ных комплексов вокруã крупных ин-
дустриальных центров весомо улуч-
шило питание населения тыловых и 
освоáождённых районов страны, спо-
соáствовало снижению рыночных цен 
на сельхоçпродукцию (с. 110—113). 
Также, отмечает автор, трудно пере-
оценить çначение для питания ãород-
ских семей широко распространивше-
ãося во всех реãионах страны оãород-
ничества (личноãо и коллективноãо). 
Приводятся интересные факты о том, 
как раáотала оãородная комиссия 
месткома Èнститута истории СССР 
АÍ СССР (с. 115, 117, 122). Люáо-
пытны воспоминания учительницы иç  
Ленинãрада Í. Íикольской о выделе-
нии çемельных участков под посадку 
картофеля и овощей в парках, скве-
рах северной столицы, коãда оãороды 
áыли даже на Марсовом поле и в Лет-
нем саду (с. 118). 

В той же ãлаве рассмотрены не-
которые аспекты ãуманитарной по-
мощи советскому ãражданскому насе-
лению, окаçываемой в период войны 
оáщественными орãаниçациями США 
(«Амáиджан», комитет «Помощь Рос-
сии в войне» и др.), Великоáритании, 
Канады, стран Латинской Америки, 
Монãольской и Тувинской народных 
респуáлик (с. 131—141).
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Проáлеме социальной çащиты 
наиáолее оáеçдоленных ãраждан (де-
тей, инвалидов войны, семей воен-
нослужащих) посвящена третья ãлава. 
Автор подроáно покаçывает, как иç-
менилась система социальной под-
держки укаçанных ãрупп населения 
в иçучаемый период, аналиçирует ос-
новные направления в деятельности 
оáщеãосударственных и реãиональных 
советских, партийных орãанов, оáще-
ственных орãаниçаций в сфере жиçне-
оáеспечения áолее 2,5 млн инвалидов, 
демоáилиçованных иç действующей 
армии, миллионов родственников во-
еннослужащих, сотен тысяч детей-си-
рот и áесприçорных. 

Большое внимание уделено про-
áлемам пенсионноãо и жилищноãо 
оáеспечения, выплат посоáий, про-
довольственноãо снаáжения, предо-
ставления льãот, а также лечения, 
трудоустройства, проиçводственноãо 
оáучения, переквалификации и т.д.). 
Приводит автор и факты нарушения 
çаконности, невнимательноãо, фор-
мально-áюрократическоãо отноше-
ния к нуждам людей представителей 
орãанов власти, подменявших «мило-
сердие инструкцией, инициативу — 
директивой» (с. 148—151, 153—155, 
159, 165, 167). Èнвалиды и члены се-
мей военнослужащих, констатирует 
Зинич, испытывали не только оáъек-
тивные трудности. Íедостатки, имев-
шиеся в сфере их оáслуживания, во 
мноãом áыли спровоцированы чи-
новниками, не выполнявшими сво-
их прямых служеáных оáяçанностей  
(с. 162, 173).

Íа руáеже XX—XXI вв. оáъектом 
исследования отечественных истори-
ков стала «целостная система охраны 
подрастающеãо поколения, действо-
вавшая в 1940-е ãã.»3. В свяçи с этим 
Зинич наçывает среди наиáолее çна-
чимых реçультатов совместных уси-
лий ãосударственных орãанов и ши-
рокой оáщественности в центре и на 

местах эвакуацию в тыл сотен тысяч 
детей, их материальную поддержку; 
соçдание новых детских учреждений, 
устройство сирот в приёмные семьи; 
мероприятия по улучшению питания 
детей и подростков; лечеáно-профи-
лактическую и противоэпидемиче-
скую раáоту с детьми; áорьáу с áес-
приçорностью и áеçнадçорностью, 
патронирование и усыновление детей. 
Вместе с тем наçваны и иçъяны этой 
системы: рост правонарушений среди 
несовершеннолетних ãраждан; áеçдей-
ствие комиссий по устройству детей, 
оставшихся áеç родителей, в ряде оá-
ластей, краёв и респуáлик; воровство; 
антисанитарные условия проживания 
детей в интернатах и детских домах; 
тяжелая участь детей «враãов наро-
да», уçников нацистских концлаãерей  
(с. 180—182, 184, 185). Íапомнила 
автор и о судьáе окаçавшихся на по-
печении СССР польских и испанских 
детей (с. 192—195). 

В той же ãлаве покаçана народ-
ная помощь фронту как массовоãо 
движения «сниçу», направленноãо на 
всемерное оáеспечение действующей 
армии вооружением, снаряжением, 
продовольствием и свидетельство-
вавшеãо о единстве фронта и тыла  
(с. 195—216). 

Всестороннее иçучение тако-
ãо важнейшеãо аспекта повседнев-
ной жиçни военноãо периода, как 
«жилищный вопрос», в российской 
историоãрафии началось сравни-
тельно недавно. В начале четвёртой 
ãлавы Зинич описала невыносимые 
жилищные условия миллионов лю-
дей, оáеспечивавших на протяжении 
всей войны раáоту тыла (с. 219—224, 
229—231). Îсновными причинами от-
сутствия элементарных удоáств и де-
ãрадации коммунальноãо хоçяйства в 
тыловых и освоáождённых реãионах, 
по мнению автора, стали массовая 
эвакуация, остаточный принцип фи-
нансирования жилищной сферы, не-
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удачные попытки новоãо жилищноãо 
строительства для эвакуированноãо 
населения, раçрушение жилищно-
ãо фонда в çоне оккупации и áоевых 
действий, систематические срывы по-
ставок строительных материалов, не-
хватка раáочих рук. 

Проаналиçировав накопленный 
во время войны опыт центральных и 
местных орãанов власти при решении 
«жилищноãо вопроса», Зинич оáоçна-
чила в качестве самых эффективных 
мер выявление люáых приãодных хотя 
áы для временноãо жилья площадей; 
увеличение раçмеров ассиãнований 
на жилищное и коммунально-áыто-
вое строительство; введение в экс-
плуатацию новоãо жилья; проведение 
ремонтно-восстановительных раáот; 
привлечение к воçведению жилья во-
еннопленных; предоставление ссуд на 
индивидуальное строительство. Èмев-
шиеся в стране жилые помещения, 
отмечает автор, не всеãда «соответ-
ствовали условиям, неоáходимым для 
проживания семей» (с. 237), и остро-
та жилищноãо криçиса сохранялась 
вплоть до окончания Великой Îтече-
ственной войны. 

Там же освещено состояние сфе-
ры çдравоохранения в ãородской и 
сельской местности. Íаряду с иç-
вестными данными Зинич приводит 
новые —  относительно посоáий по 
временной нетрудоспосоáности, не-
хватке врачеáных кадров в áольницах, 
снижению качества медицинскоãо 
оáслуживания, расходов ãосáюдже-
та СССР на çдравоохранение и др.  
(с. 237—260). В итоãе автор пришла 
к выводу, что основные принципы 
советскоãо çдравоохранения, выраáо-
танные ещё в мирное время, подтвер-
дили свою жиçненность в экстремаль-
ной военной оáстановке (с. 258).

Заключительная (пятая) ãлава ох-
ватывает вопросы культурной жиçни, 
которая не прекращалась в период во-
йны ни на один день и окаçывала çна-

чительное воçдействие на духовное и 
морально-психолоãическое состояние 
оáщества (с. 261—313). Зинич отмеча-
ет характерные черты функциониро-
вания сохранившихся культурных уч-
реждений (превращение их в мощное 
средство моáилиçации масс на поáеду 
над враãом; максимальное расшире-
ние деятельности с учётом культур-
ных çапросов населения; соçдание 
фронтовых концертных áриãад; ор-
ãаниçация передвижных выставок, 
аãитпоеçдов) и сложности процесса 
переáаçирования десятков культур-
но-просветительных учреждений иç 
уãрожаемых районов в тыл страны. 
Так, Большой театр СССР эвакуиро-
вали в Куйáышев, Малый — в Челя-
áинск, театр им. Е.Б. Вахтанãова — 
в Îмск, Ленинãрадский Большой дра-
матический театр им. М. Горькоãо 
(ныне БДТ им. Г.А. Товстоноãова) — 
в Киров, Ленинãрадский академи-
ческий Малый оперный театр — в  
ã. Чкалов. При этом наçваны и не-
ãативные последствия эвакуации те-
атров: вытеснение, реорãаниçация, а 
иноãда и çакрытие местных творче-
ских коллективов (с. 267, 270—271). 

Íаряду с достижениями творче-
ской жиçни театральных трупп (çа-
поминающиеся спектакли, концерты, 
тематические вечера), Зинич наçывает 
и неудачи, свяçанные с конъюнктур-
ным отношением к çрителю. Îни 
выражались в «склонности к раçвле-
кательности, оáлеãчённому толкова-
нию современных пьес, якоáы неоá-
ходимых для народа в военные ãоды. 
В реçультате появились и “халтурные” 
представления, и масса “ãастрольных 
коллективов”, раçъеçжавших по ты-
ловым ãородам с ниçкопроáными ре-
пертуарами» (с. 275). 

Что касается советской ценçуры, 
деятельности Главлита, в том числе в 
период Великой Îтечественной вой-
ны, ставших сеãодня осоáыми оáъек-
тами исследований4, Зинич отмечает: 
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постоянный идеолоãический контроль 
партийно-ãосударственных структур 
препятствовал оáъективному и чест-
ному раçãовору кинематоãрафистов 
со çрителем, приводил к политиçации 
муçыкальных проиçведений, выçывал 
реçкую критику художественных про-
иçведений (с. 279—280, 282, 285—286, 
288). При этом автор уáеждена, что, 
«несмотря на имевшиеся неãативные 
стороны официальной пропаãанды, её 
основные идеи в целом совпадали с 
преоáладавшими в народе настроени-
ями и уáеждениями» (с. 311).

Как çначимый сеãмент военной 
повседневности исследовательни-
ца рассмотрела феномен сохранения 
праçдничной культуры и оживления 
церковной жиçни в СССР (с. 306—
309). Îна также укаçала на парадокс 
военноãо лихолетья: сочетание «труд-
ной, áедной, неустроенной» жиçни с 
довольно высокими культурными çа-
просами советских ãраждан и раçви-
тым чувством патриотиçма привело 
к сплочению оáщества, народа и ар-
мии и в итоãе к их великой Поáеде  
(с. 313—322). 

Раçличные аспекты рассматрива-
емой темы иллюстрируют представ-
ленные в книãе таáлицы и фотоãра-
фии военноãо времени. Îáоãащают 
содержание книãи и приводимые по 
ходу повествования отрывки иç вос-
поминаний очевидцев военной эпо-
хи, в том числе всемирно иçвестных  
(Д.Д. Шостаковича, М. М. Плисец-
кой, Í.М. Дружинина и др.). 

В целом высоко оценивая моно-
ãрафию Зинич, отметим, что, áеçус-
ловно, в таком мноãоãранном иссле-
довании трудно áыло в равной мере 
осветить все еãо составляющие. Этим, 
видимо, можно оáъяснить ускольçнув-
шие от внимания учёноãо проáлемы 

коммунально-áытовоãо оáслуживания 
населения и раáоты оáщественноãо 
транспорта, которые, полаãаем, áудут 
освещены в последующих пуáликаци-
ях автора.

Таким оáраçом, книãа М.С. Зи-
нич — оáоáщающий фундаменталь-
ный труд по одной иç наиáолее слож-
ных в методолоãическом, источнико-
ведческом и конкретно-историческом 
отношениях тем. Беç сомнения, это 
исследование найдёт своеãо çаинте-
ресованноãо читателя, а наáлюдения 
и выводы автора станут предметом 
дискуссионноãо оáсуждения на пред-
стоящих мноãочисленных юáилейных 
конференциях.
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