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Введение
В последние годы усилилось внимание исследо-

вателей к одному из важнейших событий в отече-
ственной истории ХХ в. – Великой Отечественной 
войне. В связи с возросшим интересом широкой 
общественности к событиям 1941–1945 гг. актив-
но публикуются воспоминания, дневники и письма 
ветеранов тыла и детей войны. Следует отметить, 
что среди внушительного количества работ, посвя-
щенных событиям на фронте и в тылу, появляет-
ся все больше трудов, освещающих жизнь совет-
ского народа в указанный период в русле истории 
повседневности.

История повседневности – новое направление 
в современной отечественной историографии, ак-
тивно разрабатываемое с конца ХХ в. В рамках 
данного направления объектом исследований ста-
новится жизнь простого человека в контексте по-
литических, социальных, экономических и куль-
турных условий. Хотя жизнь людей в военное 
время сложно отнести к категории повседневного 
и обыденного, экстремальная ситуация при опре-
деленных обстоятельствах, по мнению Н. Л. Пуш-
каревой, С. В. Любичанковского, вполне может 
считаться частью повседневности [1]. Таким об-

разом, исследования, направленные на изучение 
быта, труда, досуга, которые включены в понятие 
повседневность, позволяют максимально прибли-
женно показать реальную картину жизни во время 
Великой Отечественной войны. Изучением и ос-
вещением различных аспектов военного детства 
в тыловых регионах занимались и в советское вре-
мя, но в основном исследования ограничивались 
описанием героического труда детей и подрост-
ков, вопросами социальной политики государства 
по отношению к подрастающему поколению, борь-
бой с беспризорностью [2–5].

В современной историографии военного детства 
повседневная жизнь детей в тылу в годы Великой 
Отечественной войны разрабатывается отечествен-
ными исследователями в другом, отличном русле: 
расширяются география и проблематика исследо-
ваний, активно используются источники личного 
происхождения. Источниковой базой изучения по-
вседневности детей войны служат не только офи-
циальные документы, а часто личные дневники, 
письма, воспоминания. По мнению С. Г. Сизова, 
детский дневник – это особый исторический источ-
ник, поскольку детское восприятие реальности 
отличается особой эмоциональностью, что дает 
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возможность ярче и живее представить события 
того периода [6]. Следует отметить, что многие ис-
следования основываются на устных исторических 
источниках, т. к. метод интервьюирования, опроса 
непосредственных участников событий на данный 
момент является возможным и широко использу-
ется Т. К. Щегловой, Е. Ю. Волковой, Д. В. Васе-
ниным, Л. Г. Мокроусовой, А. Н. Павловым [7–9].

Всестороннему освещению быта и жизни детей 
в тылу в военное время способствуют региональные 
исследования, на основе которых легче выявить сход-
ства и различия, присущие определенному региону 
и стране в целом. Каждый регион уникален в силу 
своих природно-климатических условий, традиций 
и обычаев, сложившегося образа мышления и жиз-
ни. Сибирь в связи с географической отдаленностью 
от фронта в годы Великой Отечественной войны счи-
талась глубоким тылом, данный регион не был вов-
лечен в активные боевые военные действия. Жизнь 
людей, проживающих на территории Сибири, была 
очень сложной и драматичной, хотя и менее «зре-
лищной» в сравнении с жизнью на фронте или при-
ближенных к нему регионах. Рассмотрены работы 
отечественных исследователей, опубликованные 
на рубеже ХХ–ХХI вв., освещающие сюжеты сель-
ской тыловой повседневности детей и подростков 
Сибири. Образ жизни, условия труда и учебы, виды 
досуга встречаются в общем контексте жизнеопи-
сания людей в исследованиях по Сибири в работах 
В. Б. Базаржапова, Т. К. Щегловой, Е. В. Банзаракца-
евой, Н. Бельской [10–14].

Историография повседневности детей и под-
ростков в сибирском тылу

Основным сюжетом истории повседневности 
подрастающего поколения в тылу является трудо-
вая повседневность. С. Н. Андреенков, В. Б. Базар-
жапов, М. Н. Прошина эту сторону жизни детей 
и подростков в годы Великой Отечественной вой-
ны раскрывают главным образом с точки зрения 
их вовлеченности на объекты промышленности 
и сельского хозяйства [10; 12; 15; 16]. В работах 
Е. Ю. Волковой подробно рассмотрено разнообра-
зие видов работ, на которых были задействованы 
дети и подростки в военный период, и условия 
труда [8]. Описывая трудовую повседневность 
детей в сельской местности, исследователи отме-
чают работу на полях, сбор металлолома, помощь 
родителям. Историки объясняют большой объем 
работ, которым нагрузили детей, ограниченностью 
человеческими и материальными ресурсами. В за-
висимости от возраста дети выполняли разную ра-
боту: на полях, в колхозных огородах, на фермах 
и на своем подворье. Обязанности были самые 

1 О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13.04.1942. 
Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4353.htm/ (дата обращения: 10.10.2018).

разные: от сбора колосков на полях после уборки 
урожая, ухода за домашними животными до рабо-
ты в колхозе с утра до вечера, особенно в период 
полевых работ. С 12–14 лет дети уже считались 
взрослыми и соответственно на них в колхозах вы-
писывались трудодни, которые было необходимо 
закрыть [7; 10; 16, 17].

Согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13.04.1942 «О повышении для колхозников обя-
зательного минимума трудодней» был установлен 
пороговый минимум отработки для каждого в зави-
симости от района1. По Бурятии, к примеру, для под-
ростков 12–16 лет обязательный минимум составлял 
не менее 50 трудодней в год [10; 11]. За невыполне-
ние плана существовала система наказаний вплоть 
до исключения из сельхозартели и лишения приу-
садебного хозяйства, что было катастрофично, ведь 
именно они спасали жителей села от голодной смер-
ти. Хотя согласно опубликованным воспоминаниям 
ветерана тыла Д. С. Аюшиева, наличие домашнего 
хозяйства еще не гарантировало сытое существова-
ние жителям деревень. Ветеран объясняет это тем, 
что семьи, имеющие в личном подсобном хозяйстве 
одну корову, три овцематки, должны были постав-
лять государству в год 52 кг мяса, 140 литров моло-
ка или 5–6 кг топленого масла, 50 яиц [18, с. 119]. 
В годы войны в колхозах и совхозах преобладал руч-
ной труд, т. к. большая часть сельскохозяйственной 
техники была мобилизована, а оставшаяся быстро 
приходила в негодность из-за отсутствия новых зап-
частей и сильного износа. В сложившейся ситуации 
приходилось использовать для сельскохозяйствен-
ных работ домашний скот, включая коров и быков. 
Многие дети верхом на быках возили копны, пахали 
поля и заготавливали дрова. Как отмечают исследо-
ватели, большая часть времени детей и подростков 
проходила за работой.

Если работа – это неотъемлемая часть жизни каж-
дого взрослого человека, то у детей обязательным 
является обучение в школе. Особенность школь-
ной повседневности сибиряков в военные годы 
рассмотрена в работах А. М. Гагариной, С. Г. Си-
зова, Д. В. Васенина, М. Д. Исаковой и др. Авто-
ры уделяют внимание вопросам неуспеваемости, 
прогулов, питания школьников, а также матери-
альной и методической обеспеченности учебных 
заведений. Основной школьной проблемой, по их 
мнению, были постоянные пропуски, при этом вы-
деляют три основные причины возникновения дан-
ной проблемы: 1) сезонные работы на колхозных 
полях; 2) отсутствие одежды; 3) болезнь [6; 9; 17; 
19]. В статье «Из истории народного образования 
Читинской области в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945)» А. М. Гагарина рассматривает 
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и анализирует такие проблемы, как успеваемость, 
посещение занятий, помощь производству. Во вре-
мя войны официально занятия в школах не были 
отменены, и более того, в период Великой Отече-
ственной войны стремление к знаниям и высокой 
успеваемости среди обучающихся было так же 
актуально, как и в мирное время. Кроме вышеупо-
мянутых трудностей А. М. Гагарина рассматрива-
ет сложности, связанные с организацией учебного 
процесса. К примеру, из-за слияния некомплект-
ных и не обеспеченных преподавательским штатом 
учебных заведений дети ходили в школу в сосед-
нее село. Отдаленность школ, холод в помещениях, 
кадровые проблемы, а также нехватка учебников, 
письменных принадлежностей, тетрадей – это тот 
небольшой перечень трудностей, с которыми стол-
кнулись сельские школы. Обзор основных трудно-
стей в школьной жизни дан в работах Н. Бельской, 
М. Н. Прошиной, М. Д. Исаковой. В качестве ил-
люстрации школьных будней исследователи при-
водят следующие примеры: дети писали на обоях, 
старых афишах, газетных листках между строк. 
Чернила были самодельными, их делали из сажи, 
березовых наростов или корней березы и других 
подручных средств [9; 13; 15; 17; 19]. О школьных 
новшествах, введенных в военное время, пишет 
С. Г. Сизов. По его мнению, одно из нововведений 
представляло собой обучение детей по програм-
ме всевобуча: 110-часовая программа, в рамках 
которой старшеклассники изучали военное дело, 
стреляли, маршировали, ползали по-пластунски 
и бегали. Второе касалось обязательных уроков 
по изучению тракторного дела. Знания, получен-
ные на занятиях, были необходимы для полевых 
работ, когда дети, заменяя взрослых, садились 
за руль, а также, учитывая тот факт, что устройства 
трактора и танка имеют определенную схожесть, 
подростки в перспективе могли управлять танками 
[6]. Таким образом, можно сказать, что образова-
тельный процесс был максимально адаптирован 
к условиям военного времени.

Сюжет о бытовой повседневности – один из наи-
более часто встречающихся в работах в русле исто-
рии повседневности. В связи с тем, что большая 
часть людских, финансовых и технических ре-
сурсов были направлены на фронт, материаль-
но-бытовые условия советского населения в тылу 
в разы ухудшились – это выразилось в нехватке 
продовольствия, одежды, дров, электроэнергии. 
В военные годы тяжело было всем, особенно де-
тям. Как отмечает Т. К. Щеглова, у детей было свое 
видение, понимание реальности. Дети восприни-
мали происходящее бытовыми условиями жизни, 
«измеряя радости этой жизни пищей, одеждой» 
[7, с. 387]. Проблему дефицита одежды решали как 
могли: кто-то донашивал за старшими, где-то сами 

шили, вязали, перешивали из старой одежды. Что 
касается питания, то в отличие от города, в селе 
не практиковалась карточная система, это означа-
ло, что село должно было обеспечить себя само. 
Трудодни, отработанные колхозниками, отовари-
вались продуктами, которые остались после сдачи 
для нужд армии, поэтому питались всем чем могли.

Статья Е. Ю. Волковой посвящена вопросам пи-
тания детей в тыловых регионах [20]. Автор говорит 
о голодной и полуголодной жизни детей в военные 
годы. Летом ели крапиву, лебеду, ягоды, по возмож-
ности собирали колоски. Сельским жителям было 
немного легче в летнюю и осеннюю пору, посколь-
ку рядом были лес и речка, где они могли собрать 
различную растительность (травы, ягоду, грибы), 
также ловили мелких грызунов, в особенности сус-
ликов, или рыбу в местных водоемах. Рассматривая 
работы, посвященные питанию детей, следует от-
метить статью Т. К. Щегловой, в которой историк 
анализирует пищу как элемент системы жизнеобе-
спечения жизнедеятельности крестьянской семьи 
в 1941–1945 гг. Оценена роль детей как крайне зна-
чимая в добывании пропитания. Охотой и собира-
тельством занимались дети и подростки, при этом 
«в детских промысловых коллективах распределе-
ние трудовых обязанностей складывалось и по воз-
растным группам, и по гендерному принципу» [13, 
с.75]. Мальчишки собирали яйца дикой птицы и ло-
вили сусликов, т. к. данный вид деятельности пред-
полагал определенную силу и сноровку и считался 
«мальчишеским промыслом» [13, с. 75]. Дети сдава-
ли жир и шкурки сусликов в заготконтору, за что по-
лучали небольшие деньги. Именно суслики стали ос-
новным источником белковой пищи в военное время. 
Девочки, по всей вероятности, собирали травы, яго-
ды и грибы. Предположительно, употребление ягод, 
грибов и других даров леса уберегло многих детей 
от последствий голода, недоедания и тяжелого труда 
в виде авитаминоза и других заболеваний.

При этом, несмотря на собирательную и промыс-
ловую деятельность, скудное питание, дефицит те-
плой одежды, постоянный холод в домах и учебных 
заведениях из-за недостатка топлива в комплексе 
стали причиной периодических вспышек инфекци-
онных и вирусных заболеваний. Санитарно-эпиде-
миологическая ситуация в Бурят-Монгольской АССР 
рассмотрена в работах В. Б. Базаржапова [10; 11; 
21]. По мнению историка, положение усугублялось 
отсутствием квалифицированных медицинских ка-
дров и лекарств, поскольку медицинские работники 
были призваны в армию, а препараты направлялись 
первоочередно в полевые и тыловые госпитали, по-
этому нередко простудные и незаразные заболевания 
лечили дома, используя методы народной медици-
ны. Среди «сугубо специфических заболеваний, 
порожденных конкретными условиями войны», 
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В. Б. Базаржапов обращает внимание на педикулез 
(в особенности у школьников) и септическую ан-
гину, которой в большей степени было подвержено 
сельское население. В качестве причины заражения 
септической ангиной указывается употребление 
в пищу собранных в полях проросших зерен, пора-
женных болезнетворными бактериями [10, с. 109]. 
В данной ситуации следует отметить роль государ-
ства, которое в военный период времени держало под 
контролем гражданское медико-санитарное обслу-
живание населения. Благодаря профилактическим 
и лечебным мерам удалось локализовать и предвос-
хитить распространение не только вышеупомянутых 
заболеваний, но и более серьезных, таких как сыпной 
тиф, брюшной тиф и дизентерия [10].

Работа и учеба занимали значительную часть сво-
бодного времени детей и подростков. Однако возраст, 
интересы и жизненный оптимизм, присущий детям 
и подросткам, брали свое, и они все же находили вре-
мя и возможности для проведения досуга, насколько 
позволяла обстановка. О досуге детей и подростков 
сибирского тыла опубликовано не так много ра-
бот, но основываясь на данных из дневника Павла 
Капитонова2, а также на результатах исследований 
Д. В. Васенина, Л. Г. Мокроусовой, А. Н. Павлова, 
А. И. Назарова и др., можно предположить, что спо-
собы времяпрепровождения детей в тыловых реги-
онах были схожи. В свободное от школы и работы 
время дети играли в карты, домино, читали книги, хо-
дили в кино. Для моральной поддержки учителя ино-
гда организовывали досуг школьников во внеурочное 
время: их учили петь, плясать, ставили спектакли 
и давали концерты перед родителями и другими уче-
никами [19; 22; 23]. В своих работах А. И. Назаров 
подчеркивает значимую роль клуба в жизни молоде-
жи того времени. Клубы или избы-читальни, где по-
казывали фильмы, проводились концерты, читались 
лекции и работали курсы по обучению военному 
делу, стали центром сбора не только детей и подрост-
ков, но и людей более старшего возраста [22; 23]. Не-
обходимо отметить тот факт, что организация куль-
турно-массовой работы на селе воспринималась как 
весьма важная и актуальная, в связи с тем что данная 
работа расценивалась как часть агитационно-пропа-
гандистской работы. В целом клубы, избы-читаль-
ни являлись культурными центрами жизни на селе 
и в довоенное время. Конечно, большая часть из них 
была закрыта или переоборудована под другие цели 
в то время, но те клубы, которые функционировали, 
разбавляли тяжелые будни сельчан.

Заключение
Детство, отрочество и юность миллионов совет-

ских детей и подростков пришлись на период Ве-
ликой Отечественной войны. Детям, жившим в этот 

2 Дневники Павла Капитонова. Режим доступа: http://ostrov-knig.ru/dnevniki-kapitonova/ (дата обращения: 07.06.2018).

период, пришлось срочно повзрослеть и взвалить 
на себя все тяготы взрослой жизни. Исследования, 
посвященные повседневной жизни детей и подрост-
ков в период 1941–1945 гг., показывают, какой нео-
ценимый вклад они внесли в Победу. В современ-
ной историографии появляется все больше работ, 
где объектом исследования становятся различные 
аспекты повседневной жизни детей и подростков 
в тылу в военные годы. Говоря о тыле, отмечают 
тот факт, что Сибирь в силу своего географического 
расположения была далека от линии фронта, и образ 
жизни юных сибиряков исследуется с учетом дан-
ной специфики. Современные региональные рабо-
ты о повседневности детей и подростков основыва-
ются не только на официальных архивных данных, 
но и на источниках личного происхождения в виде 
писем, воспоминаний. Новые методы исследования 
в виде интервьюирования непосредственных участ-
ников событий позволяют по-иному осветить уже 
ранее известные факты, способствуют более точной 
реконструкции событий прошедших лет. Среди мно-
жества сюжетов повседневности анализ трудовой 
деятельности детей и подростков является одним 
из популярных в современной историографии. Ис-
следователи анализируют условия и разнообразие 
труда, объясняя высокую степень вовлеченности 
подрастающего поколения практически во всех сфе-
ры народного хозяйства острой нехваткой человече-
ских ресурсов в сибирском тылу. Так как образова-
ние являлось обязательным в советском обществе, 
а учебные учреждения продолжали функциониро-
вать в военное время, то в современных работах 
историки показывают, как трудовая деятельность 
повлияла на школьную жизнь учеников и учите-
лей, а также факт рационального совмещения ра-
боты и учебы школьников в 1941–1945 гг. Крайняя 
степень занятости на объектах промышленности 
и сельского хозяйства и учеба оставляли очень мало 
свободного времени детям и подросткам. Но несмо-
тря на это, обзор ряда трудов отечественных иссле-
дователей показывает, что подрастающее поколение 
все же находило время на игры, фильмы и другие 
увлечения. В целом работы, посвященные военному 
детству сибиряков, позволяют выявить отличитель-
ные и в то же время схожие моменты в образе жиз-
ни детей и подростков в разных регионах Сибири, 
показать процесс адаптации детей в экстремальных 
условиях войны. Следует отметить, что на данный 
момент вне поля исследований остаются сюжеты 
повседневности, связанные с вопросами взаимоот-
ношения детей и подростков друг с другом, внутри 
семьи; их отношение к войне, труду; организация 
досуга; нарушение трудового режима; девиантное 
поведение подростков и детская преступность в це-
лом на примере отдельных регионов Сибири.
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