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В статье проанализированы основные этапы развития отечественной историографии по теме женской повсе-
дневной жизни в советском городе. Особый акцент в части современных российских исследований по теме сде-
лан на работах, которые основаны на эгодокументах, материалах устной истории, и анализируют повседнев-
ность сквозь призму женской социальной памяти. Новое прочтение уже в ряде аспектов изученной специали-
стами по женской истории повседневности, историографии, раскрывается в относительно большей роли соци-
ального и общественно-политического контекста СССР и России второй половины ХХ – начала ХХI вв., опре-
делявшего стиль, характер и содержание научных трудов по данной теме.  Показаны основные отличия пути 
развития отечественной историографии вопроса от зарубежной, проблемные поля и эволюция антропологиче-
ского измерения темы. Анализ современной отечественной историографии вопросов женской повседневности 
советского города показал, что эта тема все чаще пересекается с проблемами социальной памяти, и уже не мо-
жет комплексно рассматриваться без учета специфики источников личного происхождения. 
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Долгий путь к осознанию научной и общественной значимости и актуальности темы женской 
повседневности – отражение не только эволюции историографического развития российской мысли, 
но и того социально-политического контекста. Он диктовал, как запрос на определенный ракурс те-
мы, так и сами реалии женской повседневности в нашей стране (что оказалось особенно актуальным 
в эпоху сложных и противоречивых трансформаций конца XX – начала XXI вв.).  

В этом кроется и отличие российской историографии от зарубежной. Вторая, пусть и на более 
широком круге эмпирических материалов, раньше хронологически, с постановкой более острых со-
циальных вопросов (о гендерном дисбалансе, о статусе женщины, о «бытовом рабстве» в сочетании с 
полным трудовым днём женщины в СССР и т.д.), с обширным акцентом на женскую память, никогда 
не рассматривали подобную тему с точки зрения сохранения общенациональных традиций и укреп-
ления российской идентичности (в более широком контексте – «социального оптимизма» российской 
нации). 

Рассматривая предложенную тему советской женской городской повседневности в контексте 
социальной памяти, автор также подтверждает принципиальное отличие этой статьи от аналогичных 
работ предшествующего периода (в частности, обобщающей статьи Н. Л. Пушкаревой и Т. В. Битоко-
вой [38]). 

Женский быт и женская повседневность в СССР – тема, которая до начала 1990-х гг. практиче-
ски не освещалась российскими историками и получала освещение, скорее, в зарубежной историо-
графии [39, с. 776–791]. Однако выводы зарубежных коллег, ввиду закрытости части архивов в СССР 
и сложностей для посещения регионов иностранцами, часто отличались разве что умением найти 
негативные черты и отталкивающие характеристики в советской женской истории. Ангажированные 
атмосферой Холодной войны, наши коллеги за рубежом часто делали не выводы, а предположения, 
основанные на сравнении быта женщин в своих странах с советским. Российские же ученые признали 
важность изучения бытового контекста значительных социально-экономических и политических пре-
образований, красной нитью отметивших весь ХХ в., далеко не сразу; раздельное изучение женского 
и мужского быта в современном обществе началось явно под влиянием антропологического поворота 
рубежа XX–XXI вв., который «очеловечил» исследования профессиональных гуманитариев и поста-
вил задачу обобщить сделанное предшественниками.  

Обращение к историографии советской женской повседневности востребовано запросом насто-
ящего времени, поскольку тема эта важна для понимания факторов единства и консолидации россий-
ской нации: не менее половины ее всегда составляли женщины. Опираясь на традиционные методы 
историографического исследования, мы формулируем (исходя из вышеназванной посылки) свою ак-
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туальную аналитическую задачу. Изучение того, как наши предшественники описывали советский 
женский быт времени надежд и иллюзий – «хрущевской оттепели» (а именно так часто неофициально 
именуют начало периода «революции благосостояния»), способно продвинуть исследование обще-
ственной и научной мысли с начала 1950-х гг. до настоящего времени. Анализируя публикации 70-
летней давности и сопоставляя взгляды историков прошлого и современности, мы приближаемся к 
пониманию того, как женщины (и страна в целом) совершенствовали способы адаптации к жизнен-
ным трудностям, как они выживали в кризисные периоды, но главное – как их современники и по-
томки отрефлексировали это в своих исследованиях. 

Условной рабочей гипотезой станет доказательство (или опровержение) того факта, что в срав-
нительно молодой российской женской истории быт и повседневность горожанок середины ХХ в. 
стали первичным направлением исследовательского поиска, а обращение к повседневности сквозь 
призму женской социальной памяти (обращение к устной истории и женским источникам личного 
происхождения) стало надстройкой, которая вскоре оказалась важнейшим элементом, без которого 
изучение темы становится неполным и лишенным контекста реальной жизни. 
 
Советские женщины в историографии 1960-х – середины 1980-х гг.  
 

В 1930 г. – с роспуском Женотдела ЦК ВКП(б) и ликвидацией журнала «Коммунистка» – жен-
ский вопрос в СССР был объявлен решенным. В публикациях послевоенного времени этот тезис был 
многократно повторен, а некоторые «пережитки прошлого» – дисбаланс в правах, профессиональном 
развитии – призваны были устранить отдельные ведомства и министерства [6].  

Уже в середине 1950-х гг. исследования в сфере изучения семьи начинает известный советский 
социолог А. Г. Харчев (ставший в 1975 г. с момента основания журнала «Советская социология» его 
главным редактором). Его научные разработки от более широких проблематик, связанных в 1950-е гг. 
с вопросами семьи и брака в советском обществе [45], уже к середине 1970-х гг. сфокусировались на 
вопросах женского труда в семье [46]. 

С 1930-х гг. и вплоть до 1991 г. периодически издаются статистические справочники «Женщины 
в СССР», в которых представлены аналитические доклады и количественные данные о политической, 
социальной, хозяйственной, культурной и общественной жизни советских женщин. В этих справоч-
никах отражалось участие женщин в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, науке, 
культуре, здравоохранении, управлении государством, а также уровень образования женщин, охраны 
материнства и детства [24]. По инициативе ВЦСПС регулярно отдельными изданиями выходили до-
клады, аналитические записки и программы, посвященные заботе о женщинах, их профессиональном 
и культурном развитии, охране материнства и детства и т.д. [7] С 1970-х гг. все чаще на страницах по-
добных работ стал подниматься вопрос о рациональном использовании труда женщин в промышлен-
ности СССР. Инициатором была, в частности, Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС [27]. 
С исследовательской позиции эти выпуски являются для нас источником в составе группы отраслевой 
и справочной литературы.  

Провозглашение 1975 года Генеральной ассамблеей ООН «Годом женщины» актуализировало в 
СССР дискуссию о противоречиях между общественно полезным трудом женщин и материнством, и 
семейными обязанностями [4].  

На рубеже 1970-80-х гг. на повестку стали выходить те же вопросы осмысления роли советской 
женщины в народном хозяйстве, но уже с позиции историков. В своем докладе «Женщина и общество 
в СССР» на XV Международном конгрессе исторических наук в 1980 г. В. М. Селунская одной из 
первых в числе историков говорит о социальном оптимизме женщины в нашей стране, обращаясь к ее 
возможностям как воспитателя и организатора семьи. В это понятие включалось видение счастья 
каждой женщины в труде, здоровой семье, материнстве и спокойствии за свое будущее и будущее 
своих детей [42]. 

Проанализированная историография проблемы периода 1960–1980-х гг. подтверждает тезис, 
выдвинутый в вышеупомянутой статье Н. Л. Пушкаревой и Т. В. Битоковой об иллюстративности те-
мы быта, несмотря на ее приближение к идеологически востребованному контексту описания «образа 
жизни» советского человека в целом и советской женщины в частности [38]. 
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Перестройка и попытки осмысления темы женской повседневности  
в годы социально-экономического кризиса 1990-х гг.  
 

Период Перестройки и «нового мышления» поставил перед обществом и исследователями ряд 
новых вопросов, в том числе – критическое осмысление того, как директивные меры советского госу-
дарства ложились на реальную почву повседневной жизни женщин [40] (иногда с разделением на го-
родских и сельских [34]). Линия об охране труда, материнства и детства женщин, а также прав и сво-
бод советской женщины в контексте международных конвенций [22], все еще оставались в орбите 
публикаций «профиздатской» литературы, в которой данные вопросы звучали уже более злободневно 
и остро [32].  

Градус общественной дискуссии повышает и переводимая в эпоху гласности и падения «желез-
ного занавеса» на русский язык иностранная литература [см., напр.: 25]. Проблемы равноправия муж-
чин и женщин в СССР во всех сферах: на производстве, в быту, в воспитании детей, в возможностях 
самореализации – отдельная тема, которая стала передовой в социологической литературе этого пе-
риода [1]. В большинстве указанных работ проводился ретроспективный анализ, в котором упомина-
лось о новом, критическом осмыслении жизни женщин в предшествующий период, в том числе в се-
редине ХХ в. 

В русле озвученных проблемных полей помимо социологов в годы Перестройки появляются и 
работы историков-этнографов [46]. Об экзистенциональных основах женской повседневности, эво-
люции их поведения и образа жизни в доперестроечный и перестроечный период начали говорить и 
философы [14]. 1990-е гг. в российской историографии о женской повседневности в СССР стали вре-
менем «ностальгии по советскому». Обострение социальных отношений в российском обществе и 
общий моральный и духовный кризис этого периода вызвал к жизни атмосферу тоски по Советскому 
Союзу. Получили новое звучание женские образы в фильмах и песнях советского периода. В этом 
сложном контексте и исследователи все чаще задают вопросы о противоречивости женской судьбы в 
стране Советов. 

Большой рывок в пользу антропологического поворота исследования советской женской повсе-
дневности сделала российский социолог и философ Н. Н. Козлова. В 1992 г. в ее диссертационной рабо-
те впервые были обозначены гносеологические границы понятия «повседневность», а в отечественную 
научную мысль введены работы западноевропейских теоретиков данного направления [31]. Уже  
в 1996 г. под авторством Н. Н. Козловой выходит первая в отечественной историографии обобщающая 
работа «Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора» [29], которая сосредоточена на 
реконструкции советской повседневности сквозь призму эгодокументов (биографий, собранных авто-
ром личных архивов, материалов устной истории и т.д.). Основное внимание в работе сосредоточено на 
судьбах творческой интеллигенции (за исключением рассмотрения семейной переписки периода «за-
стоя»), и рядовой человек в интересующий нас период хрущевской Оттепели почти исключен из кон-
текста. Поскольку целей «гендерного» анализа в работе не ставилось, соответствующих выводов здесь 
также нет, хотя труд включает немало ярких женских образов. Однако это не умаляет общего прорыва в 
изучении сложных социальных реалий советского общества в первые постсоветские годы. В 2005 г. бу-
дет издан труд Н. Н. Козловой, ставший во многом продолжением начатого еще в годы Перестройки 
исследовательского проекта, посвященного повседневной жизни в СССР [30]. 

 
Институционализация темы женской повседневности в отечественной историографии начала 
2000-х гг. 

 

Несмотря на то, что избавление от жестко детерминированных идеологических границ произо-
шло в отечественной историографии 1990-е гг., стоит признать, что настоящий антропологический по-
ворот в теме исследования женской повседневности в СССР в середине ХХ в. случился только в нуле-
вые. В этот период все более широкий круг историков оказывается вовлеченным в исследование жен-
щин, женского вопроса, а также женской повседневности и быта в СССР. В их числе Н. Л. Пушкарева, 
О. А. Воронина, Л. П. Репина, М. Г. Муравьева, И. Р. Чикалова, И. И. Юкина, И. В. Хайдер и др. 

Женский вопрос в СССР с применением контекста повседневности и быта, приобрел особую 
актуальность, однако большинство ученых видело гораздо больше проблемных полей в периоде ста-
линской административно-командной системы [43], чем в более приближенную к нам и менее драма-
тичную «хрущевскую оттепель».  
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Начиная с 2000-х гг. в разных регионах России регулярно проводятся международные и всерос-
сийские конференции, связанные с женской повседневностью и гендерным вопросом в СССР. Одна из 
первых подобных конференций состоялась в Тамбове в 2003 г. [23], однако круг рассмотренных на 
ней вопросов не затрагивал тему повседневной жизни советской женщины, а по большей части охва-
тывал разные практики дореволюционной женской повседневности. 

Эту традицию проведения ежегодных конференций по теме женщин продолжили ставшие тра-
диционными встречи Российской ассоциации исследователей женской истории, на которых все более 
часто в 2000-е – 2010-е гг. встречаются темы, посвященные советскому периоду, и в т. ч. хрущевской 
оттепели [36]. 

В этот период активно развивается полицентрическая сибирская школа исследований быта, се-
мьи и городской повседневности, затрагивающая разные аспекты жизни женщин в период хрущев-
ской Оттепели. В числе данных научных центров: Красноярск (вопросы быта рабочей семьи по мате-
риалам Западной Сибири) [41], Омск (женская повседневность периода Оттепели сквозь призму моды 
и стиля в СССР) [11; 12] и др. Серия работ омской исследовательницы И. В. Виниченко ярко иллю-
стрирует глубину проработки на локальном материале одного из важных направлений женской повсе-
дневности, связанной с одеждой в широком смысле и модой в более узком [13]. Близким к данному 
направлению является и исследование О. Гуровой, которая рассматривала эволюцию женского ниж-
него белья сквозь призму эмансипации [19]. Советская мода вызывала большой интерес не только ис-
ториков, но и культурологов, искусствоведов, однако в их публикациях часто выступают обезличен-
ными самые главные потребители этих вещей – советские женщины, а тем более умалчивается их 
повседневность [см., напр.: 17]. 

Обращение О. И. Кирьяновой к формированию ценностей через журнальные образы женщин в 
СССР раскрывает дистанцию между шаблонными и реальными моделями поведения. Визуальный и 
вербальный ряд был призван нормировать ценностные установки и поведенческую практику совет-
ских горожанок [28]. Тематика репрезентации «воображаемой» повседневности в СССР через журна-
лы нашла также свое отражение в междисциплинарном историко-культурологическом исследовании 
М. Ю. Гудовой и И. Д. Ракиповой [18]. Советские читательницы глянцевых журналов были рассмот-
рены авторами как специфическое сообщество, члены которого живут в мире повседневности, но 
воспринимают его сквозь призму журнального хронотопа и воображения. Хотя советскому периоду и 
времени Оттепели посвящена лишь одна глава работы, исследование ценно своей экспериментально-
стью для историографии рубежа конца нулевых годов. Авторы отмечают, что чтение журналов для 
многих советских женщин являлось культурной практикой существования через обыденные действия 
с ценностью в ритуальности и упорядочивании повседневности, «внесению порядка в абсурд суще-
ствования советского человека» [18, с. 291]. 

Изучение советских массовых журналов в СССР для реконструкции женской повседневности 
дополняют работы молодых ученых [15], однако в целом стоит признать, что в периодической печати 
отражена однобоко только одна, лощеная сторона реальной жизни, и быть единственным источником 
для историков журналы и газеты не могут. 

Конструирование «советского визуального канона» в повседневности сквозь призму телесности 
и идеологии было продолжено в работах Т. Дашковой [21]. Одной из особенностей кинематографа 
периода Оттепели автор называет репрезентацию повседневности [20]. Так, «реальность» конструи-
руется за счет намеренного показа бытовых деталей и повседневных практик [20, с. 144]. Это прояв-
ляется в появлении на экране «неприкрашенной жизни»: бедных и неухоженных коммунальных квар-
тир, обветшалых деревенских домов и бытовых построек. 

Стоит отметить, что это десятилетие в рамках исследования проблематики повседневности со-
ветских женщин прошло дистанцированно от вопросов женской социальной памяти. 

 
Новейшие подходы к изучению советской повседневности и проблема особенностей женской 
социальной памяти 
 

Обращение к советской женской повседневности через моду и стиль, начатое в отечественной 
историографии еще в конце 1980-х гг., приобретает новые формы репрезентации в 2010-е гг. В этот 
период окончательно оформляются в самостоятельные направления «гендерная история» и «женская 
история», появляются десятки новых диссертационных исследований, посвященных повседневной 
жизни отдельных российских городов и регионов [47]. Произошел прорыв в сфере изучения женского 
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быта 1950–1960-х гг. Историки, культурологи, социологи все чаще ставят вопросы о противоречиво-
сти социального статуса женщин. Сформулирована триада социальных ролей советских женщин: 
«мать, работница, общественница» [3]. 

Стоит признать, что даже в этот период вне поля исследований остаются целые комплексы глу-
бинных проблем женской городской повседневности в советских реалиях. За ширмой статистических 
данных и фактологических описаний «искусственной» повседневной жизни по архивным источни-
кам, делопроизводственной документации и статей в журналах «Советская женщина» и «Работница» 
теряются проблемы личных переживаний и испытаний наших соотечественниц в сложных социаль-
но-экономических реалиях СССР. Из контекста выпадают противоречия, связанные с темами депрес-
сии, нереализованности, эмоциональных перегрузок и моральной усталости, алкоголизма мужей и, 
как следствие этого, бытового насилия. Даже изданная в 2012 г. коллективная монография «Бытовое 
насилие в истории российской повседневности (XI–XXI вв.)» обошла эту тему стороной [9]. Женская 
городская повседневность Оттепели в контексте моды, с применением широкого круга нарративов 
эгодокументов, продолжает изучаться на материалах Ленинграда историком Н. Б. Лебиной [33]. Эту 
линию изложения периодически затрагивают издания из серии «Живая история человечества: Повсе-
дневная жизнь» издательства «Молодая гвардия» [см., напр.: 2; 10].  

Новейший период отечественной историографии открыл теоретические разработки проблем 
женской социальной памяти. Институционально пальма первенства в разработке этого вопроса при-
надлежала Центру гендерных исследований Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН [38]. Закономерно, более опытные исследователи разрабатывают теоретико-
методологические основания женской социальной памяти [37; 5, с. 39], а молодые ученые сосредота-
чиваются на практических аспектах темы [26; 8]. Говоря об антропологической природе памяти, А. В. 
Белова подтверждает тезис о том, что ее в качестве одного из компонентов психики необходимо рас-
сматривать в структуре сознания человека, что делает проблему памяти междисциплинарной – пред-
метом изучения одновременно в рамках исследований мозга, нейрофизиологии, биохимии, психоло-
гии, педагогики, истории, культурной антропологии, антропологии памяти. Автор доказывает по-
явившийся сравнительно недавно (по сути, вместе с одноименным проектом РНФ), тезис о женской 
социальной памяти как основе социального оптимизма российской нации. Так, выявление историче-
ского содержания, функционального предназначения и роли женской социальной памяти в аккумули-
ровании ключевых составляющих устойчивого цивилизационного развития семьи, государства, нации 
в России имперского, советского и постсоветского периодов А. В. Белова называет фундаментальной 
исследовательской задачей [5, с. 40]. 

Стоит добавить, что практическое осмысление проблем женской социальной памяти советского 
периода в отечественной историографии сосредоточено, в основном, вокруг событий Великой Отече-
ственной войны [см., напр.: 35 и др.], к чему ведет общий социальный заказ и общественно-
политический дискурс. Гораздо в меньшей степени осмыслению подлежит женская память середины-
второй половины ХХ в., что создает, по нашему мнению, значительный пробел в историографии. 

 
* * * 

Отечественная историография женской повседневной жизни в советском городе 1950–1960-х гг. 
сквозь призму социальной памяти прошла много этапов своего зарождения и становления: от строго-
го умалчивания этой темы в период брежневского застоя до детального описания проблем и бытовых 
практик на отдельных локальных примерах с применением широкого круга эгодокументов на совре-
менном этапе. Однако «хождение вокруг да около» этой темы заставляет нас упоминать десятки работ 
о повседневности, о семейных проблемах, о социальной памяти, которые лишь по касательной затра-
гивают судьбы обычной женщины, однако не поднимают основные проблемные поля непарадной 
стороны их жизни и непростой стратегии выбора. 

Куда более обширным становится анализ тематики повседневной жизни советских женщин на 
страницах трудов представительниц англо-американской историографии, которая развивалась парал-
лельно отечественной науке, но в другом, дистанцированном, ключе. Это работы, как коренных аме-
риканок, так и исследовательниц со славянскими корнями, оказавшимися в западных научных орга-
низациях: М. Илич, А. Лахтикова, С. Рейд, Л. Эттвуд, К. Варга-Харрис и др. В большинстве из этих 
работ особое внимание уделено источникам личного происхождения, которые выводят на поверх-
ность проблемы женской социальной памяти. 
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В отечественной же историографии на сегодняшний день проанализированные работы пред-
ставляют лишь отдельные разрозненные научные труды, которые сосредотачивались на одном-двух 
слагаемых интересующей нас исследовательской темы: город, женщина, повседневность, оттепель, 
память. Комплексное изучение данной проблемы сейчас является актуальной задачей историков, эт-
нологов и антропологов, занимающихся тематикой женской истории и повседневности ХХI в. 

Быт и повседневность советских горожанок середины ХХ в. – сравнительно молодая тема в 
отечественной историографии. Интересы исследовательниц к моде, визуальным образам, массовой 
культуре, – поставили вопрос о преломлении официального дискурса женской повседневности в кон-
тексте реальных переживаний и жизненных стратегий. В подтверждении нашей рабочей гипотезы 
отметим, что это открыло путь к вопросам повседневности сквозь призму женской исторической па-
мяти, и породила широкий круг работ, основанных на источниках личного происхождения, на совре-
менном этапе. 
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The article analyzes the main stages in the development of Russian historiography on the topic of women's everyday 
life in a Soviet city. Particular emphasis in modern Russian research on this topic is placed on works that are based on 
ego-documents, oral history materials, and analyze everyday life through the prism of women's social memory. A new 
reading, already in a number of aspects of everyday life, historiography, studied by specialists in women’s history, is 
revealed in the relatively greater role of the social and socio-political context of the USSR and Russia in the second half 
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of the 20th – early 21st centuries, which determined the style, nature and content of scientific works on this topic. The 
main differences in the development path of domestic historiography of the issue from foreign ones, problem fields and 
the evolution of the anthropological dimension of the topic are shown. An analysis of modern domestic historiography 
on issues of women's everyday life in a Soviet city has shown that this topic increasingly intersects with problems of 
social memory, and can no longer be comprehensively considered without taking into account the specifics of sources 
of personal origin. 
 
Keywords: domestic historiography, women's everyday life, women's history, history of the USSR, life, city. 
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