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Проблемы повседневной жизни людей в исторической ретроспективе 
широко изучаются в мировой исторической науке. Отношения в семье на
ряду с другими аспектами истории повседневности вызывают значитель
ный научный интерес [1 ]. В отечественной литературе проблемы семейных 
отнош ений населения России, в том числе и городских жителей, в основ
ном исследовались этнографами и социологами.

Отношения в  семьях горожан в конце XIX -  начале XX в. были пре
имущественно патриархально-авторитарными. Такое положение вещей 
существовало в связи с большим количеством в России сельского населе
ния с характерными для него патриархальными устоями брачно-семейных 
отношений. Немалую роль играла миграция крестьян в города. Прочные 
связи с  деревней сохранились у  многих «новых» горожан.

Существенное влияние на характер семейных отношений оказывали 
религиозные догмы. В христианстве мужчина считался главным (главой), а 
женщ ина занимала подчиненное ему положение -  покорное, безмолвное, 
терпеливое. Однако принималось равенство мужчин и женщин в нравст
венном и религиозном отнош ениях. Это положение христианства обосно
вывало необходимость взаимного уважения и любви мужа и жены в семье 
и составляло нравственную основу семейных отношений -  единомыслия, 
сострадания, братолюбия, милосердия. М уж и жена должны были забо
титься друг о  друге и о своих детях [2]. Таким образом, отношения в семье 
должны были строиться на основе любви, уважения, покорности жены 
мужу, а  детей родителям. Однако на самом деле отношение к  детям в це
лом было авторитарным. В семьях, особенно несостоятельных групп горо
жан, широко использовался труд детей, что помогало семьям выжить эко
номически. Дети с  12 лет начинали работать -  мальчики на производстве, а 
девочки шли в  прислуги или няньки. К детям часто относились жестоко. В 
рабочих и малообеспеченных семьях детей могли нещадно эксплуатиро
вать для увеличения благополучия семьи.

В реальной жизни изучаемого периода в семьях в  основном преобла
дало неравноправие, покорность жен и детей, и безграничная власть мужа 
и отца. Ж енщины занимали в сложившейся системе семейных отношений 
наиболее неравноправное положение. Сказывалось и правовое неравно
правие женщины в российском обществе данного периода [3]. Повседнев
ная жизнь женщины в переломный период интересна, так как ярко обнажа
ет все социальные противоречия, ведь именно на плечи женщин в кризис-



ные времена вы падаю т все тяготы бытовых невзгод, что дает возможность 
выявить изменения в обыденной жизни, которые произошли в стране.

История женской повседневности в России начала XX века позволяет 
лучше понять те изменения в  правовой, политической, экономической и 
духовных сферах ж изни общества, которые произошли в результате рево
люции 1917 года [4].

Первая мировая война «помогла» ж енщ ине стать «иной», предостави
ла возможность реализовать себя в новом качестве, как профессионально, 
дав доступ к «недоступным» ранее профессиям и специальностям, так и в 
гражданско-правовом смысле: «бабьи сходы», «бабье царство», женские 
общественные организации обрели «плоть и кровь», став неотъемлемой 
частью повседневной ж изни военного времени. Не случайно одна из статей 
в «Ж енском вестнике» была названа «Открытие Америки». В ней отмеча
лось, что « ...  в деревнях и городах мужчины открывают Америку по от
ношению к женщинам. Они с изумлением убеждаются, что женщ ины спо
собны делать то ж е самое, что и  муж чины ...» [5].

Серьезные перемены были внесены войной и  в  семейно-брачные от
ношения россиянок. Традиционно считалось, что  война неизбежно вызы
вает сокращение числа свадеб, однако, наряду с  этой тенденцией, просмат
ривались и противоположные процессы. Семьи, которые прежде жили в 
гражданском браке спешили узаконить свои отнош ения, венчание проис
ходили между людьми, прожившими в гражданском браке 10-15 лет, в  свя
зи с начавшейся войной, это делалось для того, чтобы хоть как-то облег
чить положение женщ ин и детей в случае призыва главы семьи на фронт. 
Только «законные» жены и дети могли рассчитывать на государственные 
пособия, выдаваемые за ушедшего на войну «кормильца». Война вносила 
коррективы и в логику брачных союзов [6].

Политические события первой половины XX века глубоко отражались 
и в духовно-психологической сфере россиянок. Ж енщины часто обраща
лись к  прорицателям и гадалкам, надеясь, что те  сообщ ат им радостные 
вести. В то же время в период войны усилились религиозные настроения 
женщин. Однако, сами священники стали отмечать, что с  1915 г. усталость 
населения от войны и нежелания многих прихожан посещать храмы уси
лилась. Люди стали отдавать предпочтение кинематографу и другим раз
влечениям [7]. Названные явления были характерны, преимущественно, 
для горожанок.

В сельской местности по-прежнему превалировали обрядово
религиозные и бытовые традиции. Носителями бытовой обрядности в по
вседневной жизни села являлись ж енщ ины. Они, в силу особенностей жен
ской натуры, чаще использовали различные ритуальные действия для дос
тижения вполне прагматических результатов. Анализ обрядовой жизни се
ла д ает основание говорить о  ее женской составляющ ей. Ж енщина играла 
главную роль в сельских обрядах, связанных с пограничным состоянием



человеческого бытия -  жизнью и смертью. Ж енщина как носительница 
жизненного начала выступала главным действующим лицом в деревенских 
обрядах, выполнявших охранительную роль [8].

Несмотря на религиозность многих женщин начала XX века, прояви
ли стремление к образованию, особенно желание солдаток научить грамо
те своих детей. Это позволяло бы им читать письма с фронта, а не обра
щаться за помощью к писарю или грамотному соседу, платя при этом 50- 
60 копеек за письмо в несколько строк. К тому же самостоятельное веде
ние хозяйства без мужа требовало элементарной грамотности. Революции, 
войны начала XX века вносили в женскую повседневность не только пози
тивные моменты изменения социального статуса и ломки стереотипов об
щественного восприятия. После введения «сухого закона», кстати, под
держанного абсолютным большинством женщин, в деревнях вместо пьян
ства распространилась карточная игра. Солдатки, не видевшие раньше ни
когда в своих руках деньги, стали получать пособие на детей за ушедших 
на войну кормильцев и если раньше мужья пропивали день, то теперь 
именно женщины пускали их в карточный оборот [9].

В начале XX в. традиционный уклад семейной жизни постепенно ме
нялся. Развитие промышленности, рост финансового капитала, создание 
крупных монополий в российских городах разрушали традиционный уклад 
жизни семьи. В это время, особенно в крупных городах, появлялись обще
ственные столовые, прачечные, мастерские, детские дошкольные учрежде
ния. Расширялась деятельность учреждений образовательного и в целом 
культурного характера. Было положено начало постепенному освобожде
нию от некоторых, наиболее изнурительных производственных, хозяйст
венных и культурно-образовательных обязанностей. Менялись традицион
ные связи между обществом, семьей, личностью. Отпадали от семьи ее от
дельные функции, например, производственная (кроме семей ремесленни
ков и кустарей), частично образовательная и воспитательная [10].

В начале XX в. семья сохранило свое прежнее состояние, женщина 
занимало исторически отведенное ей место, но при этом наметился ее пе
реход на другой социально-культурный уровень как в семье, так и в обще
стве в целом. Естественным образом, изменения в политической, экономи
ческой и духовных сферах общественной жизни сказались на укладе 
обычной российской семьи начала XX века, которой предстояло изменить
ся в соответствии с  требованиями нового времени.
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