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Семейная история – одно из новых направлений социальной истории, возникшее 

во второй половине XX века. До этого времени труды подобного характера описывали 
преимущественно истории отдельных привилегированных семей, а их основой 
являлись нарративные и литературные источники. Со временем основой исторических 
исследований все чаще становятся массовые источники, поддающиеся статистической 
обработке, – в первую очередь приходские регистрационные документы, в которых 
фиксировалась информация о заключении браков, крещении детей, похоронах. Такие 
изменения позволили осуществление историко-демографических исследований, 
изучение структуры семьи и типов отношений в ней, связанных с детством, браком и 
старостью в семье [1–3].  

Целью данного исследования является расширение и пополнение системы 
научных знаний о методике и значении изучения семейной истории для исследования 
повседневности, социально-политического и социокультурного облика советской 
эпохи. В результате нами были рассмотрены отдельные семейные истории периода 
СССР, выявлены их общие черты, методические особенности оформления и 
исполнения и проанализирована их содержательная и смысловая составляющая. 

На протяжении XX века значимые события истории нашей страны зачастую 
переворачивали жизни семей и целых народов. Войны, репрессии и революции были 
запечатлены в семейной памяти. Ее изучение – ключ к более глубокому, всестороннему 
пониманию истории нашей страны в целом [4–10]. 
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