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Аннотация. В статье отражаются идеи формирования «нового быта» советской семьи периода 1917–

1931 гг., повлиявшие на изменение ее субъектности в воспитании. На основе анализа педагогической лите-

ратуры, опубликованной в 1917–1931 гг., показано становление быта новой советской семьи в указанный 

период, отражена степень его влияния на трансформацию субъектности семьи в воспитании. Анализируются 

идеи государства, закладываемые при формировании быта новой советской семьи, организации его куль-

туры, определенных специфических частностей, имеющих идеологическую окраску. Исследуются самостоя-

тельность и активность семьи в организации собственного быта как фактор формирования ее субъектности. 

В заключение делается вывод о том, что организация «нового быта» советской семьи на этапе становления 

советского государства полностью контролировалась им. Именно правильная организация быта являлась 

основой воспитания новых трудовых кадров. Через организацию быта новой советской семьи государство 

могло контролировать и корректировать процесс воспитания в семье подрастающего поколения. Это имело 

ключевое значение ввиду того, что в исследуемый период семья перестает быть приоритетным субъектом 

воспитания.   
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Введение© 

В целях сохранения традиционных семейных 

ценностей и популяризации госполитики в сфере за-

щиты семьи согласно указу Президента России  

В.В. Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Семья 

как ячейка общества, пройдя за пару десятилетий 

путь от полного отрицания до возрождения, в период 

с 1917–1931 гг. находилась на стадии становления и 

переориентации установок на основе официальных 

идейно-политических приоритетов государства. 

Справедливо охарактеризовал положение семьи в по-

слереволюционный период А.Б. Залкинд, который 

писал, что «семья оторвалась от прошлого и на время 

как бы потеряла будущее» [11, с. 10]. Экономическая 

основа послереволюционного периода резко пошат-

нулась, как следствие был существенно деформиро-

ван экономический базис семьи. Ее нравственная 

устойчивость на фоне переоценки ценностей, уста-

новления новых мировоззренческих приоритетов 
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также была подорвана. Становление новой советской 

семьи происходило в прямом смысле на обломках 

традиционной патриархальной. Именно в исследуе-

мый период был заложен фундамент семейной 

жизни, связанный с организацией основ ее хозяй-

ственно-экономического функционирования, воспи-

тания детей в духе коммунизма. Он находился под 

полным контролем государства. Организации быта в 

данном контексте было уделено особое внимание, по-

скольку большевики понимали, что, контролируя 

условия жизнедеятельности семьи, станет возмож-

ным задавать вектор и процессу воспитания подрас-

тающего поколения, придав ему идейную окраску, а 

также направлять активность семьи как субъекта 

воспитания подрастающего поколения. 

Цель статьи. На основе анализа педагогической 

литературы, опубликованной в 1917–1931 гг., пока-
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зать становление быта новой советской семьи в ука-

занный период, отразить степень его влияния на 

трансформацию субъектности семьи в воспитании. 

Методы исследования 

Методами исследования при подготовке данной 

статьи стали такие методы теоретического исследова-

ния, как анализ, синтез, обобщение, классификация. 

Результаты 

Основной идейной установкой большевиков в пе-

риод 1917–1931 гг. было отрицание и разрушение 

всего старого, связанного с устройством дореволюци-

онного общества. Это коснулось и организации быта в 

новой советской семье. Становление новых форм орга-

низации быта происходило при неизменном отрица-

нии и попирании традиционных форм жизнедеятель-

ности, существовавших в дореволюционных семьях. 

Рассматривая быт патриархальной семьи как гла-

венство мужа и рабство женщины, С. Смидович [30, 

с. 32] отмечала полное порабощение и бесправие 

женщины, угнетенной бытом.   

В дореволюционной семье (семьи высших сосло-

вий в данном случае мы не рассматриваем), как пи-

сала А.М. Коллонтай, зарабатывал муж, он кормил 

жену и детей, жена же «хозяйничала, домоводни-

чала и по мере разумения воспитывала детей» [28,  

с. 6]. Женская работа в быту заключалась в приго-

товлении пищи, стирке, уборке, починке и штопке 

белья, пряже шерсти и льна, вязании чулок, плете-

нии кружева, заготовке на зиму солений и варений, 

изготовлении кваса, и многом другом. Домашний 

труд женщин был важен и полезен, на нем держа-

лось благосостояние семьи. Чем ответственнее труди-

лась женщина, тем больше в семье было достатка и 

порядка. От труда хозяйки выигрывало хозяйство 

государства. Руками женщины помимо того, что шло 

на немедленное потребление в семье, изготавлива-

лись предметы: холсты, пряжа, масла, являющиеся 

товарными ценностями и служившие предметами 

продажи на рынке. Каждый хозяин в доме, выбирая 

жену, старался взять хозяйственную и работящую. 

Таким образом, дореволюционная семья держалась 

на трех китах – главенстве мужа, хозяйстве семьи, 

воспитании детей. Хозяйство семьи, и, следова-

тельно, организация быта были поставлены в один 

ряд с главенством мужчины как основным крите-

рием патриархальной семьи, а также воспитанием 

детей как важнейшей функции семьи дореволюцион-

ного общества. 

Как отмечалось идеологами революции, измене-

ния в быт семьи принес повсеместный наемный труд 

женщины: капиталистические устои заставили ее 

искать заработок за пределами семьи и дома, по-

скольку заработка мужа не хватало на обеспечение 

жизнедеятельности семьи. При этом быт семьи 

сильно страдал – хозяйство запускалось, дети были 

предоставлены самим себе, несмотря на попытки 

многих женщин сочетать наемный труд и внутрисе-

мейные обязанности.   

Выдвигаемые в первые годы революции идеи об 

отмирании семьи также были обусловлены в первую 

очередь взятой на себя государством функции по ор-

ганизации быта, когда жизнь трудящихся «должна 

быть обставлена теми удобствами, тем светом, гиги-

еной, красотой, какие были доступны прежде только 

богачам» [28, с. 14]. Предполагалось, что развитие в 

коммунистическом обществе столовых, центральных 

кухонь, прачечных, специальных мастерских по ре-

монту одежды в итоге полностью перестроит был со-

ветского человека и исключит необходимость созда-

ния семьи. 

Однако во второй половине 1920-х гг., когда 

страна стала восстанавливаться после революцион-

ных и военных событий и по-новому стали осмысли-

ваться сущность и задачи переустройства общества в 

русле идей коммунизма, идея об отмирании семьи 

постепенно заменяется идеей построения советской 

семьи. Воспитанию детей в советской семье стало 

уделяться особое внимание. Как писал в 1925 г.  

А.Б. Залкинд, «Нищее пролетарское государство, ни 

в воспитательном, ни в хозяйственном отношении не 

в силах еще полностью заменить семьи» [11, с. 67], 

поэтому семью как институт необходимо «революци-

онизировать, пролетаризировать» [11, с. 64]. 

Позиция сохранения семьи как института зако-

номерно отразилась в Кодексе законов о браке, семье 

и опеке (1926 г.), где семья больше не рассматрива-

лась как отмирающий институт. Нормами данного 

документа регулировались брачные отношения на 

основе нового революционного быта.  

Таким образом, организация быта семьи была от-

дельной категорией, которая регулировалась также 

и на законодательном уровне. Это объяснялось тем, 

что именно организация быта новой советской семьи 

была залогом изменения культуры семьи, складыва-

ющихся в ней отношений и взаимозависимостей, ка-

чественного воспитания новых членов коммунисти-

ческого общества, носителей идей коммунизма, бор-

цов за светлое будущее. 

Как писала В.К. Кетлинская, особой историче-

ской ролью молодого поколения является «бытовая 

революция» [15, с. 9]. Именно силами молодежи воз-

можно заложить «крепкое начало новых, социали-

стических форм быта», обеспечивающих здоровье и 

работоспособность строителя-борца. 

В контексте становления нового быта советской 

семьи отмечалась сложность смены старого быта на 

новый именно в деревне. Это, по мнению А.С. Ка-

пелько, объяснялось не тем, что новый быт был плох 

или навязывался насильно, а тем, что людям всегда 

сложно расставаться со старыми привычками, «даже 

дурными» [13, с. 37]. Особую роль в смене старого 

быта на новый отводилась «освобожденной от оков 

векового рабства крестьянской женщине» [там же]. 

Следует отметить, что в период становления но-

вой советской семьи акцент с воспитательных функ-

ций был перенесен на экономические, хозяйственно-

бытовые. Государство всеми силами подстегивало 

стремление семьи к решению жилищных вопросов.  

Как отмечает А.Г. Харчев, жилищный фонд в го-

родах и поселках со 180 млн кв. м в 1913 г. увели-

чился до 216 млн в 1926 г. [32, с. 157]. Нацеленность 

государства на формальное участие семьи в воспита-

нии ребенка способствовала активному строитель-

ству общественных учреждений, облегчающих се-

мейный быт и воспитание детей. Так, к 1928 г. на 

территории страны было уже 14 600 предприятий 

общественного питания, а к 1940 г. их количество 

выросло до 87 600 [32, с. 160]. 
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Изучение современных исследований, затрагива-

ющих вопросы формирования «нового быта» совет-

ской семьи в период с 1917 по 1931 гг., (В.Б. Безгин 

[4], Н.Ю. Костюрина [18], Л.А. Посадская [23],  

А.В. Сергеенко [27], Т.В. Ченская [34], С.А. Шмелев 

[37] и др.) показало их разносторонний характер по 

отношению к исследуемой проблеме, что свидетель-

ствует об особом интересе к идеологическим стандар-

там становления «нового быта», способам трансфор-

мации социально-бытовой сферы семьи, искорене-

нию старых традиций. Это напрямую обусловлено 

зависимостью упрочения позиций советской власти, 

популяризации режима от темпов формирования 

«нового быта». 

Отдельное внимание в исследованиях ряда авто-

ров (Н.В. Воробьев [5], Т.А. Кискидосова [17],  

В.В. Номогоева [22], С.В. Хомяков [33], С.Н. Шапо-

валов [36] и др.) уделяется особенностям и специ-

фике формирования «нового быта» в отдельных ре-

гионах России и СССР. 

 Вопросы влияния «нового быта» на изменение 

субъектности советской семьи в воспитании рассмат-

ривают Д.В. Давыдов [6], О.Д. Попова [24], Н.В. Ря-

бинина [25], Р.В. Рыбаков [26]. 

Анализ фонда электронных документов Россий-

ской государственной библиотеки (www.rsl.ru) пока-

зал, что за период с 1917 по 1931 гг. по запросу «се-

мья и быт» имеется 3 663 издания, тогда как по за-

просу «семья» – 5 896. Это еще раз подтверждает 

особое внимание государства к вопросам организа-

ции быта в семье. 

Анализ изданий педагогической направленности 

указанного периода показал, что организация быта в 

новой советской семье была направлена на:  

 обеспечение физического здоровья подрастаю-

щего поколения, уход за ребенком – Б.С. Сигал [29], 

М.А. Арони [3]; 

 психо-физилогогическое становление ребенка – 

А.И. Ельяшук [9], М.А. Арони [2], К.Н. Ковалев 

[20]; 

 обеспечение жизни ребенка вне стен социаль-

ных институтов воспитания – Р.Н. Черная [35]. 

Первые шаги государства в вопросах формирова-

ния «нового быта» советской семьи были связаны с 

вопросами культуры быта как важнейшего фактора 

становления нового типа советской семьи. 

Л. Троцкий, рассматривая становление культуры 

быта новой семьи как элемент общей работы социа-

листического строительства, писал, что вся предше-

ствующая революционная борьба будет оправдана 

лишь в той мере, «в какой мы научимся правильно 

ставить и разрешать наши частичные, повседневные 

«культурнические» задачи» [31, с. 7]. Коренное преоб-

разование культуры быта новой семьи Л. Троцкий счи-

тал задачей сложной и выполнимой только через уси-

лия рабочего класса посредством «молекулярной ра-

боты внутреннего культурного подъема» [31, с. 49]. 

П. Кожаный, отмечая серьезный сдвиг в полити-

ческом и экономическом укладе, отмечал, что «в по-

вседневном домашнем быту многое идет пока по ста-

ринке» [16, с. 3]. Причиной отсталости в области 

культуры домашнего быта автор видел в активной 

революционной борьбе на внутренних и внешних 

фронтах, когда совершенно не оставалось места до 

«повседневных мелочей быта» [16, с. 4]. Именно пе-

реход страны к мирному хозяйственному строитель-

ству, по его мнению, стал отправной точкой реали-

зации идеи большевиков о становлении культуры 

быта новой советской семьи. Вопросы культуры быта 

стали предметом обсуждения рабочими массами на 

собраниях, совещаниях, в печати.  

Так, например, в 1931 г. в свет вышел сборник 

статей «За здоровый культурный быт», предназна-

ченный для культурно-бытовых кружков, для ак-

тива культурно-бытовых секций и комиссий. Статьи 

содержали информацию на тему санитарной обста-

новки в жилище, здоровья матери и ребенка, воспи-

тания детей, основ правильного питания и приготов-

ления пищи, хранения и заготовки продуктов [10]. 

Повышенное внимание к культуре быта новой се-

мьи, с одной стороны, способствовало активной 

трансформации семьи, отхода от ее традиционных 

бытовых форм, а с другой – позволило государству, 

способствовавшему становлению культуры быта, в 

дальнейшем контролировать все сферы жизнедея-

тельности семьи. 

Становление нового быта на первых послереволю-

ционных этапах, как отмечал Л. Троцкий, стало уда-

ром по основной смычке семьи – обрядовости, слу-

жащей главной подпоркой быта. Государство, отри-

цая церковность, и, соответственно, обрядовость во 

всех сферах жизни, подготавливало элементы нового 

быта, чем, несомненно, вносило огромный вклад в 

его становление. Но немаловажную роль в построе-

нии нового быта играла активность семьи и отдель-

ных ее членов. Повышение индивидуальной куль-

туры супругов, приоритет ценностей связей, соеди-

няющих их, наполнение содержания внутренней 

жизни семьи стало залогом построения «новой, более 

высокой семьи» [31, с. 53]. Переход к новой форме се-

мьи начинался с построения нового быта, где бытовое 

и моральное равенство мужчины и женщины – путь к 

их равенству в общественном производстве и государ-

ственной политике. Активность пробужденной лично-

сти матери и отца, желающих строить новый быт, 

единство их взглядов, имели ключевое воспитательное 

значение по формированию коммунистического миро-

воззрения подрастающего поколения.  

Именно самостоятельность семьи в организации 

собственного быта становится основой формирования 

ее субъектности. Семья рассматривается как союз 

«двух товарищей, которые помогают друг другу де-

лать большое общественное дело – строить социали-

стическое хозяйство» [19, с. 47] и участвовать в со-

циалистическом накоплении. Активное построение 

быта семьи на основе приоритета социалистического 

хозяйства становится главным критерием субъектно-

сти новой советской семьи. Быт характеризуется как 

обстановка, где дети «с первых же детских дней 

начинают впитывать в себя из окружающей обста-

новки, жизни, разговоров, встреч, праздников за-

датки нового революционного коммунистического 

быта» [там же].  

Одной из основных задач семьи в воспитании, за-

данной государством, являлась надлежащая органи-

зация быта ребенка и семьи в целом. Рассмотрим 

ниже интересные частности организации быта новой 
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советской семьи, озвученные в педагогической лите-

ратуре периода 1917–1931 гг. 

Как отмечает П.Ф. Евстигнеев-Беляков, при ор-

ганизации быта семьи необходимо обязательно учи-

тывать интересы ребенка. Понимая сложность жиз-

ненных условий и отсутствие необходимых метров 

жилплощади для организации полноценного про-

странства, автор отмечал необходимость создания 

«детских уголков». Причем обстановку детских 

уголков А.Ф. Евстригнеев-Беляков рекомендовал ор-

ганизовывать с учетом возрастных особенностей де-

тей. «Младенчеству – отдельная кроватка; раннему 

детству – так называемая "школа ходьбы" и кровать; 

более старшему детству и отрочеству – соответствен-

ный росту стол, креслице и кровать» [8, с. 15]. 

Вопросы организации быта новой советской се-

мьи в контексте подлинного уважения к человече-

ской личности рассматривал А.Ф. Евстигнеев-Беля-

ков как необходимость, обусловленную современ-

ными реалиями. Это, по его мнению, возможно по-

средством приучения подрастающего поколения сле-

дить за чистотой и «изящной красотой своей одежды 

и обуви» [7, с. 149] и воспитания у них «всяческого 

отвращения к моде, забывающей часто человеческое 

здоровье (корсеты, обувь на высоких каблуках и 

проч.)» [там же]. 

А.Б. Залкинд особое внимание при организации 

быта в новой семье рекомендует уделять вопросам 

чистоты и приучения ребенка к ней, а также «пра-

вильному этическому воспитанию» [11, с. 69]. 

В.К. Кетлинская писала о прямой зависимости 

качества «нового быта» от жилищных условий се-

мьи. Так, при совместном проживании семьи в одной 

комнате и низкой культурой родителей «дети стано-

вятся участниками и свидетелями самых грубых 

сцен между взрослыми» [15, с. 19]. 

Особое значение в организации быта в новой со-

ветской семье как средства воспитания подрастаю-

щего поколения в духе приоритета общественного 

начала, Н.К. Крупская видела в перераспределении 

семейных ролей, когда муж помогает жене по хозяй-

ству, гуляет с детьми. При этом задействование жен-

щины в общественной работе заставляет ее мужа 

смотреть на нее как на товарища, а детей «не только 

как на мать, но как на члена организации» [21, с. 

9]. Именно данная позиция при организации быта 

выводит семью как субъект воспитания на новый 

уровень, когда общественное воспитание становится 

в приоритете над семейным. И этот постулат приви-

вается подрастающему поколению с рождения. 

При организации быта новой советской семьи 

рассматривалось полное исключение из воспитатель-

ного процесса телесных наказаний детей. Как отме-

чал Н.Ф. Альтгаузен, «крик и телесное наказание 

подавляют душевную деятельность», [1, с. 40], что 

способствует воспитанию бесхарактерных людей и 

людей, ставящих перед собой дурные цели.  

Необходимости искоренить из нового быта семьи 

вредные привычки ее членов было уделено особое 

внимание. Именно бытовые привычки и традиции 

И.И. Зудин. К. Мальковский, П. Шалашов рассмат-

ривали как «бытовую наследственность» [12, с. 50]. 

А бытовая наследственность в свою очередь способ-

ствовала взращиванию хулиганства. Именно неуме-

лая организация личной жизни, жилища, питания, 

досуга являются причинами хулиганства. Данная 

характеристика никоим образом не подходит к рабо-

тающему гражданину страны, строителю нового об-

щества. Именно хулиганство «неминуемо декласси-

рует рабочего человека, отрывает его от коллектива, 

общественности [12, с. 53]. 

Заключение 

Подчеркнем, что организация быта в новой совет-

ской семье в послереволюционный период привле-

кала к себе пристальное внимание со стороны госу-

дарства. Этот факт объяснялся тем, что обстановка, 

в которой живет и развивается подрастающее поко-

ление, сказывается на физическом состоянии, обще-

ственно-политической идеологии новых трудовых 

кадров, которые придут на смену своим родителям. 

Правильная организация быта в новой советской се-

мье как форма заботы государства о молодом поко-

лении трудящихся является, как писал Я. Кац, «за-

ботой о будущем, о правильном подборе того челове-

ческого материала, с помощью которого будет дви-

гаться дальше дело социалистического строительства 

в Советском Союзе» [14, с. 1]. Именно через органи-

зацию быта новой советской семьи государство могло 

контролировать и корректировать процесс воспита-

ния в семье подрастающего поколения. Это имело 

ключевое значение ввиду того, что в исследуемый пе-

риод семья перестает быть приоритетным субъектом 

воспитания. 
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Abstract. The article reflects the ideas of the formation of a "new way of life" of the Soviet family of the 

period 1917-1931, which influenced the change of its subjectivity in education. The purpose of the article. Based 

on the analysis of pedagogical literature published in 1917-1931, to show the formation of the life of the new 

Soviet family in this period, to reflect the degree of its influence on the transformation of the subjectivity of 

the family in education. Research methods. The article analyzes the ideas of the state, laid down in the formation 

of the life of the new Soviet family, the organization of its culture, certain specific particulars that have an 

ideological coloring. The author examines the independence and activity of the family in the organization of its 

own life, as a factor in the formation of its subjectivity. In conclusion, it is concluded that the organization of 

the "new way of life" of the Soviet family at the stage of the formation of the Soviet state was completely 

controlled by him. It was the correct organization of everyday life that was the basis for the education of new 

labor personnel. Through the organization of the life of the new Soviet family, the state could control and adjust 

the process of upbringing in the family of the younger generation.  
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