
но справедлив, принципиален и устремлен. Способен видеть выход там, где 
многие бы махнули рукой и сдались. Очевидно мощное желание А.М. Аминева 
помогать раненн^тм солдатам, улучшать военно-полевую хирургию. Благо
даря этим чертам характера А.М. Аминев пользовался авторитетом как сре
ди коллег, так и среди раненых.
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С О В Р Е М Е Н Н А Я  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я  
Ж Е Н С К О Й  Ф Р О Н Т О В О Й  П О В С Е Д Н Е В Н О С Т И  
В ГОДЫ В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

История Великой Отечественной войны всегда вызывала огромный 
интерес у исследователей. Проблема вклада женщин-фронтовиков в побе
ду над фашистской Германией изучалась еще в советской отечественной 
историографии, однако данное изучение проводилось преимущественно в 
рамках марксистко-ленинской методологии и историко-партийном аспек
те, где основное внимание уделялось героическому вкладу женщин-фрон- 
товиков в победу. На современном же этапе развития отечественной исто
риографии рассматриваемой проблемы (1990-е гг. — настоящее время) си
туация существенно меняется.

На развитие современной отечественной историографии женской фрон
товой повседневности повлияло несколько ключевых моментов. После рас
пада СССР происходит качественное изменение политической обстановки 
в стране, в результате чего снимаются некоторые ограничения в доступе к 
архивным материалам, в том числе носившим ранее гриф «секретно», что, 
в свою очередь, позволило историкам значительно расширить источнико- 
вую базу своих исследований. В 1990-е годы в российской исторической 
науке стала утверждаться антропологическая парадигма, окончательно по
лучает свое признание история повседневности, активно развивается ген
дерная, в частности, женская история. Наконец, в конце 1990-х гг. появля
ются, а в 2000—2010-е гг. оформляются два новых направления отечествен
ной историографии — военная историческая антропология и военная исто
рическая психология, основы которых заложила Е.С. Сенявская. Задачами 
изучения в рамках этих направлений являются обращение к историческо
му опыту как основному источнику знаний о человеке на войне и исследо
вание «человека воюющего» как особого социально-психологического яв
ления [14; 16]. Использование предложенн^тх Е.С. Сенявской историко
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антропологического и историко-психологического подходов позволяет 
проводить историкам системный анализ войны в «человеческом измере
нии» [13; 15].

Процесс рассекречивания архивных документов, взаимодействие под
ходов истории повседневности, гендерной истории, военной исторической 
антропологии и военной исторической психологии на современном исто
риографическом этапе, на наш взгляд, определили вектор исследований 
военной повседневности женщин-фронтовиков, в основе которых стал ле
жать прежде всего междисциплинарный подход. Все это позволило иссле
дователям сместить акцент на историю женского опыта войны; на изуче
ние женских моделей памяти и государственной политики по отношению 
к женскому военному прошлому, изучение проблем конструкции и декон
струкции военных образов; а также на анализ особенностей женской воен
ной психологии и женского поведения [3; 4; 8; 11; 12]. Все больше возрас
тает интерес к истории военной повседневности: становится востребован
ным изучение условий жизни, бытовых деталей, образа мыслей, мотива
ции поведения и особенностей внутреннего мира человека на войне, в 
частности, происходит осмысление исследователями поведенческой пси
хологии советских женщин-фронтовиков в годы Великой Отечественной 
войны [1; 2; 5; 6; 7; 9; 10]. Тем не менее, бытовая и морально-психологи
ческая сторона повседневной жизни женщин-фронтовиков остается пока 
не вполне изученной и по-прежнему является перспективным направле
нием современной исторической науки.
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М О Л О Д Е Ж Ь  К У Й Б Ы Ш Е В С К О Й  О Б Л А С Т И  Н А  З А Г О Т О В К А Х  
Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х  Р А С Т Е Н И Й  В 1 9 4 1 - 1 9 4 5  гг.

В первые годы Великой Отечественной войн^т значительная потеря тер
риторий Советского Союза, оказавшихся занятыми немецкими войсками, 
привела к утрате большой части промышленности, в том числе и фарма
цевтической. Помимо фабрик, б^тли разрушены тысячи производственн^тх 
аптек и лабораторий. Часть предприятий была перебазирована на восток 
страны в ходе эвакуации [3, с. 184]. Данные процессы привели к резкому 
снижению производства медикаментов и их нехватке.

Уже в декабре 1941 г. на заседании Фармакологического комитета Нар
комата здравоохранения СССР обсуждалась эта проблема. Членами коми
тета, под руководством профессора Р.А. Лурии, б^тли определены основ
ные насущные задачи. Одной из них стало предложение об использовании 
в медицинской практике лекарственн^тх растений отечественного произ
растания и препаратов, изготовленных из них [1, с. 45-46].

В начале 1942 г. б^ъли утверждена: новые стандарты на листья белладон
ны, белены, валериановый корень и плоды шиповника, разработанные 
Фармако-ботанической комиссией фармакопейного комитета Наркомата 
здравоохранения СССР [5, с. 43].

Значительное участие в сборе лекарственного сырья в годы войны сыг
рали дети и подростки. В аналитической статье о результатах заготовок
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