
Инне Ратнер и Сергею Бобашеву, моей русской 
семье, с любовью и благодарностью



Слова благодарности

Перечислить всех, у кого я осталась в интеллектуальном долгу 
за то время, пока задумывалась и писалась эта книга, просто 
невозможно. Она — результат не только моей собственной ра-
боты с главными и побочными источниками, но и постоянного 
обмена информацией: в  ее основу легли десятилетия бесед 
с коллегами и друзьями; научные статьи, представленные на 
конференциях; ответы на мои статьи, а также ценные критические 
замечания коллег, которым я присылала на отзыв плоды своих 
многолетних трудов. Более 30 лет изучения истории женщин 
России, истории женщин других стран и женских исследований 
также оказали самое разнообразное влияние на мои суждения.

В связи с ограниченностью места, а также со слабостью памя-
ти, я упомяну здесь лишь тех, кто внес свой вклад в работу над 
этой конкретной книгой. Я благодарю сотрудников Славянского 
отделения Публичной библиотеки Нью-Йорка, фотографическо-
го отдела Библиотеки Конгресса, собрания славянской литерату-
ры библиотеки Хельсинкского университета, Российского госу-
дарственного исторического архива, Государственного архива 
Российской Федерации и Центрального государственного архи-
ва города Москвы за помощь в получении документов и иллю-
страций. Я очень благодарна Линдси Хьюз, Гейл Варшовски Ла-
пидус, Лерою Муру, Рональду Григору Суни, Нине Тумаркин, 
Уильяму Вагнеру и Кристин Воробек за чтение рукописи, целиком 
или в отрывках, что принесло огромную пользу. Спасибо также 
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Виктории Боннелл за любезное разрешение на перепечатку не-
скольких плакатов. Наконец, я благодарю студентов группы 3713, 
изучавших историю в весеннем семестре 2002 года, и в особен-
ности Кристофера Эсбери, Уильяма Хейберфельда, Мэттью 
Хикса и Майка Крепса за их честные и вдумчивые отклики на эту 
книгу на начальных этапах работы. Это помогло улучшить ко-
нечный результат и, надеюсь, сделать его более доступным для 
читателей. Разумеется, за любые ошибки в фактах или интерпре-
тациях несу ответственность только я.



Примечание о�датах

До февраля 1918 года русский календарь отставал как от за-
падного, так и от современного русского календаря на 13 дней. 
Я привожу даты согласно стилю, принятому во время описывае-
мых событий.



Хронология

1675 год. Арест боярыни Феодосии Морозовой.
1682–1689 годы. Регентство Софьи Ивановны.
1689–1725 годы. Правление Петра Великого (Петра I).
1689 год. Женитьба Петра на Евдокии Лопухиной.
1699 год. Заточение Евдокии в монастырь.
1701 год. За кон «О ношении немецкого платья».
1702 год. За кон о шестинедельном периоде между обручением 

и венчанием.
1712 год. Петр женится на своей любовнице, будущей Екатери-

не I, урожденной Марте Скавронской.
1712, 1714, 1715 годы. Создание приютов для незаконнорожден-

ных детей.
1716 год. Законодательное изгнание «блудниц» из полков.
1718 год. Указ о совместном присутствии мужчин и женщин на 

ассамблеях.
1721 год. Ра звод становится формальной процедурой.
 Церковные правила запрещают женщинам моложе 50 лет 

пострижение в монахини. 
 Женщин, уличенных в «распутном поведении», приговарива-

ют к промышленным работам.
1722 год. Пр инудительные браки запрещаются законом.
1725–1727 годы. Правление императрицы Екатерины I.
1727–1730 годы. Правление императора Петра II.
1730–1740 годы. Правление императрицы Анны Иоанновны.
1731 год. Отмена закона об одиночном наследовании, расширение 

прав собственности для дворянок, а  впоследствии и  для 
женщин других сословий.
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1736 год. Императрица Анна приказывает бить плетьми «непо-
требных женок и девок».

1740–1741 годы.  Правление императора Иоанна VI Антоновича.
1741–1761 годы.  Правление императрицы Елизаветы Петровны, 

дочери Петра Великого.
1750-е годы. Открываются акушерские школы.
1753 год. Сенат утверждает право дворянок владеть собственностью.
1761–1762 годы. П равление императора Петра III.
1762 год. Указ об отмене обязательной государственной службы 

для дворян.
1762–1796 годы. Пр авление императрицы Екатерины Великой.
1764 год. Церковные земли конфискуются, сокращается количе-

ство женских и мужских монастырей.
 Основан Смольный институт.
 В Москве основан Императорский воспитательный дом.
 Основана больница для принудительного содержания женщин 

«непотребного поведения».
1771 год. В Санкт-Петербурге основан Императорский воспита-

тельный дом
1779 год. Выпускается первый журнал для женщин — «Модное 

ежемесячное издание».
1783 год. Екатерина Дашкова становится директором Академии 

наук, основывает Российскую академию и  становится ее 
президентом.

1785 год. В Санкт-Пе тербурге основан Императорский клиниче-
ский повивальный институт.

1786 год. Выходит ук аз об основании начальных и средних школ 
для девочек.

1787 год. М. М. Щерб атов публикует памфлет «О повреждении 
нравов в России».

1793 год. Срок армейской службы сокращается до 25 лет.
1796–1801 годы. Правление императора Павла I.
1796 год. Императрица  Мария Федоровна принимает шефство 

над Смольным институтом.
1797 год. Император П авел принимает новый закон о престоло-

наследии, лишающий женщин права наследовать трон.



Барбара Энгель12

1800 год. Император П авел приказывает отправлять проституток 
на принудительные работы на фабриках.

1801–1825 годы. Правление императора Александра I.
1801 год. Основан Моск овский повивальный институт.
1810 год. Опубликована автобиография Наталии Долгоруко-

вой — первая женская автобиография на русском языке.
1812 год. Войска Наполеона вторгаются в Россию.
 Основание Женского патриотического общества.
1825 год. Восстание декабристов.
 Жены и сестры дворян-бунтовщиков едут за ними в ссылку.
1825–1855 годы. Правление императора Николая I.
1834 год. Сокращение срока армейской службы до 20 лет.
1843 год. Православная церковь основывает начальные школы 

для дочерей духовенства.
1853–1856 годы. Крымская война; женщины добровольно от-

правляются на фронт сестрами милосердия.
1855–1881 годы. Правление императора Александра II.
1856 год. Н. И. Пирогов публикует книгу «Вопросы жизни».
 Н. А. Добролюбов публикует статью «Темное царство».
1858 год. Учреждены женски е гимназии и прогимназии.
1859 год. Анна Философова,  Надежда Стасова и Мария Трубни-

кова основывают Общество дешевых квартир.
 Женщины начинают посещать университетские лекции.
1859–1862 годы. Начинает выходить «Рассвет» — первый толстый 

журнал для женщин.
1861 год. Отмена крепостного права.
 Ученые Медико-хирургической академии открывают лабора-

тории для женщин.
1863 год. Н. Год. Чернышевский  публикует роман «Что делать?».
 После студенческих демонст раций женщинам запрещают 

посещать лекции в университетах.
1864 год. Земская реформа.
 Судебная реформа.
 Женщин и сключают из Медико-хирургической академии.
1867 год. Надежда Суслова по лучает диплом врача в Цюрихе.
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1868 год. Варвара Кашеварова -Руднева получает диплом врача 
в России и дает клятву посвятить свою жизнь помощи мусуль-
манкам.

1869  год.  Открываются Аларчи нские и  Лубянские женские 
курсы.

1871 год. Издано высочайшее  повеление, регламентирующее 
условия работы для образованных женщин.

1872 год. Открыты Высшие жен ские курсы В. И. Герье.
 В Санкт-Петербургской медико-хирургической академии 

открыты курсы для подготовки «ученых акушерок».
1873  год.  Издан правительств енный указ, предписывающий 

женщинам, обучающимся за границей, вернуться в Россию.
1874  год.  Софья Ковалевская  становится первой женщиной 

в Европе, получившей степень доктора философии.
 Возникает революционное молодежное движение «Хождение 

в народ».
1876 год. Курсы для подготовки ученых акушерок становятся 

Высшими женскими медицинскими курсами.
 Высшие женские курсы открываются в Казани.
1878 год. Высшие женские курсы открываются в Киеве и Санкт-

Петербурге (Бестужевские курсы).
 Вера Засулич стреляет в губернатора Трепова.
1881 год. Софья Перовская, р уководившая убийством Алексан-

дра II, повешена.
 Смертный приговор Геси Гельфман заменен на пожизненные 

каторжные работы в связи с ее беременностью.
1881–1894 годы. Правление императора Александра III.
1882  год.  Высшие женские меди цинские курсы прекращают 

прием новых студенток.
1883 год. Софья Ковалевская с тановится первой женщиной, 

занявшей университетскую должность (в Стокгольме).
1885 год. Запрет ночных смен  для фабричных работниц.
1886 год. Закрываются Высшие  женские курсы, за исключением 

Бестужевских курсов, вновь открытых в 1889 году.
1887 год. Закрываются Высшие  женские медицинские курсы.
1892 год. Публикация дневника Марии Башкирцевой.
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1894–1917 годы. Правление имп ератора Николая II.
1894 год. Учреждение Городског о попечительства о бедных.
1895 год. Учреждение Русского  женского взаимно-благотвори-

тельного общества.
1895–1898 годы. Крупные забаст овки работниц табачных и тек-

стильных фабрик.
1897 год. Открывается Женский медицинский институт.
 Городские власти Санкт-Петербурга запрещают учительницам 

выходить замуж.
1899 год. Основание Российского  общества защиты женщин.
1900 год. Образована первая жен ская громада.
1900–1901 годы. Вновь открываются курсы Герье.
1903 год. В Одессе открывается педагогический институт.
1903–1910 годы. Издается «Алем-и  нисван» («Женский мир») — 

женский мусульманский журнал.
1904–1917 годы. Издается журнал «Ж енский вестник».
1905 год. Кровавое воскресенье вызы вает массовые беспорядки.
 Появляются женские организации: Всероссийский союз 

равноправия женщин, Женская прогрессивная партия, Лига 
равноправия женщин.

 Состоялся первый женский политический митингод.
 Октябрьский манифест дает мужчинам право голоса.
1906 год. Женщины Финляндии получаю т право голоса.
 Образование женских лиг среди балтийских немцев.
1906–1910 годы. Новые женские курсы открываются в городах 

по всей империи.
1908 год. Собирается Всероссийский женский конгресс.
1911 год. Женщины получают право поступать в высшие учебные 

заведения, а выпускницы высших курсов — право претендо-
вать на университетскую степень.

1911–1913 годы. Издается «Ишыг» (азерб. «Свет») — мусульман-
ский женский журнал.

1914 год. Закон предоставляет замужним женщинам право иметь 
собственный внутренний паспорт.

1914 год. Начало Первой мировой войны.
  Основан большевистский журнал «Работница».
1915 год. Начинаются голодные бунты.
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19 17 год. Демонстрации в честь Международного женского дня 
становятся началом революции.

 Царь Николай II отрекается от престола.
 Создано Временное правительство.
 Женщины получают право работать адвокатами и равные 

с мужчинами права на государственной службе.
 Женщины старше 20 лет получают избирательные права.
 Женщины в рекордных количествах идут в армию.
 Солдатские жены проводят демонстрации и  формируют 

союзы.
 Домашняя прислуга объединяется в профсоюзы.
 Забастовка прачек и работниц красильных фабрик.
 Большевики во главе с В. И. Лениным захватывают власть.
1918–1921 годы. Гражданская война.
1918 год. Принят новый Семейный кодекс.
  Женщины Центральной Азии получают право на развод по 

советскому законодательству.
 Собирается Первый Всероссийский съезд трудящихся 

женщин.
1919 год. Утвержден Женотдел; Инесса Арм анд становится его 

первой заведующей.
1920  год. Аборт становится легальным при  условии, что его 

проводит врач.
1921 год. Вводится Новая экономическая п олитика (НЭП).
1921–1923 годы. В мусульманских регионах запрещается мн ого-

женство, калым и брак без согласия невесты.
1922 год. Земельный кодекс уравнивает правовое положение 

женщин в крестьянских хозяйствах.
1923 год. Легализована контрацепция.
1924  год. Умирает В. И. Ленин.
 И. В. Стал ин начинает путь к власти.
1926 год. Вводится новый Семейный кодекс,  еще больше упро-

щающий развод.
1927 год. Начинается кампания «Худжум».
1 929 год. Вводится карточная система.
 При нят первый пятилетний план.
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 Начинается коллективизация и раскулачивание.
1930 год. Женотдел упразднен.
1932 год. Над ежда Аллилуева, вторая жена  Сталина, кончает 

жизнь самоубийством.
1932–1933 годы. Голод.
1933 год. Принят второй пятилетний план.
 З акрываются азербайджанские женские клубы.
1934 год. Убит С. М. Киров.
 Гомосексуально сть становится уголовным преступлением.
1934–1941 годы. Движение общественниц.
1935 год. Угольщик Алексей Стаханов устанав ливает производ-

ственный рекорд.
 Карточная система отменена.
1936 год. Новый Семейный кодекс ограничивае т разводы; за-

прещает аборты, кроме как для спасения жизни матери; 
вводит льготы для матерей; контрацептивы исчезают из 
продажи.

 Открытие первого советского Дома мод.
1936–1938  годы. Массовые аресты и  репрессии, от которых 

страдают в первую очередь и главным образом члены партии 
и представители интеллигенции.

1938 год. Валентина Гризодубова, Марина Раск ова и Полина 
Осипенко устанавливают мировой рекорд дальности полета.

1939 год. Советско-нацистский пакт о ненапад ении.
1940 год. Война с Финляндией.
1941 год. 22 июн я Германия вторгается в СССР .
 Блокада Ленинграда; угроза Москве.
 Вводится драконовское трудовое законодательство.
 Заново вводится карточная система.
 Создаются женские авиационные полки.
1942 год. Женщин начинают официально принима ть на армей-

скую службу.
1943 год. 800 000 женщин воюют в вооруженных силах и в пар-

тизанских отрядах.
 В городских школах отменяется совместное обучение.



Хронология 17

1944 год. Новый Закон о семье еще сильнее ограничивает разво-
ды, стигматизирует незаконнорожденных детей, накладывает 
штрафы на одиноких женщин и бездетные пары; вводятся 
медали за материнство.

1945 год. Окончание Великой отечественной войны.
 Большинство женщин-военных демобилизовано.
1947 год. Карточная система отменена.
1953 год. Смерть Сталина.
 Никита Хрущев начинает путь к власти.
1954–1961 годы. Публикации, посвященные семейной и частной 

жизни, впятеро вырастают в числе.
1955 годы. Аборты легализованы.
1956 год. Хруще в произносит «секретную речь»,  в которой рас-

крывает часть преступлений Сталина.
1957 год. Екатерина Фурцева назначена министр ом культуры.
 Запущен первый в мире искусственный спутник Земли.
1959 год. В Москве открывается Американская н ациональная 

выставка.
1960 год. Число абортов в европейской части Р оссии начинает 

превышать число рожденных младенцев.
1961 год. Екатерина Фурцева снята с должности .
 СССР отправляет Юрия Гагарина в космос.
1963 год. Валентина Терешкова становится перв ой женщиной 

в космосе.
1964 год. Отставка Хрущева.
 Приход к власти Л . И. Брежнева.
1965 год. Процедура развода упрощается.
1968  год. Новый Закон о семье предусматривает  возможность 

иска об установлении отцовства.
1969 год. Наталья Баранская публикует повесть  «Неделя как не-

деля».
1979 год. В самиздате выходит альманах «Женщины и Россия».
1982  год.  Смерть Л.  И. Брежнева, а  вскоре вслед за ним  — 

Ю. В. Андропова и К. У. Черненко.
1985–1991 годы. М. С. Горбачев становится главой СССР и пре-

творяет в жизнь гласность и перестройку.



Барбара Энгель18

1986 год. Взрыв на Чернобыльской АЭС.
1987 год. К омитет советских женщин критикует по литику партии.
 В киосках появляются иностранные модные журналы.
1988 год. Проводится «Мисс Москва» — первый кон курс красо-

ты в СССР.
1989 год. Образование Комитета солдатских матере й.
 Статья «Как мы решаем “женский вопрос”» в журнале «Ком-

мунист».
1990 год. Ежегодник «Женщины в СССР» сообщает о  тяжелом 

положении советских женщин.
 Основание Московского центра гендерных исследований.
1991 год. Вновь вводится карточная система.
 Крах  СССР.
1991–2000 годы. Растет женская безработица; снижается про-

должительность жизни мужчин и женщин; растет детская 
смертность.

 Появляются новые возможности для создания организаций.
 Женские образы становятся разнообразнее.



Введение

Возрождение женского движения в конце 1960-х годов вызва-
ло новую вспышку интереса к женщинам России и СССР, что, 
в свою очередь, подтолкнуло историков к попыткам найти ин-
формацию о женщинах, обойденных вниманием в более ранних 
работах по российской и советской истории. В 1978 году Ричард 
Стайтс опубликовал монументальное новаторское исследование, 
охватывающее обширные участки этой области, которую другие 
историки позже стали изучать более детально и с разных точек 
зрения [Stites 1990].

Некоторыми представителями этой когорты ученых, в том 
числе и мной, руководили не только интеллектуальные, но также 
личные и политические мотивы. Феминизм побудил женщин-ис-
ториков изучать наше прошлое — женское прошлое, рассказывать 
herstory1, «женскую историю». Задавшись целью скорректировать 
предвзятость мужского взгляда, которой отличались предшествую-
щие источники, мы рылись в архивах и публикациях в поисках 
следов женского опыта, старались расслышать не звучавшие до сих 
пор женские голоса. К обычным вопросам историков эта феми-
нистская когорта добавила новые, касающиеся власти мужчин над 
женщинами и ее влияния на женские идеи и опыт. Мы исследова-
ли природу и источники патриархальной власти и то, как принад-
лежность к женскому полу определяла выбор и занятия женщин. 
Бо́льшая часть этих первоначальных исследований была посвяще-
на либо женщинам из среды интеллигенции, либо попыткам 
большевиков эмансипировать женщин после 1917  года  — не 
только вследствие существенной важности этих тем как таковых, 

1 По аналогии с англ. history; игра слов he-her. — Примеч. ред. 
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но и потому, что они оставили после себя сравнительно доступный 
для изучения след в письменных источниках.

Однако по мере того как развивалось это направление иссле-
дований и расширялся его фокус, вопросы и методы становились 
все разнообразнее. Распад Советского Союза вызвал новые во-
просы — например, об уникальности российского и советского 
опыта, а открытие бывших советских архивов сделало более 
доступными свидетельства, необходимые ученым для поисков 
ответов на эти новые вопросы. Обширная база научных знаний, 
накопленная за последние три десятилетия, и позволила мне 
написать эту книгу.

И все же эта задача оказалась пугающе сложной. Главная 
сложность заключалась в необычайном многообразии народов 
Российской империи, вследствие чего трудно было говорить 
о русских женщинах — этого термина я обычно стараюсь избегать. 
Какие-то различия насаждались сверху. Начиная с царствования 
Петра Великого (1689–1725) и вплоть до 1917 года российское 
общество формально было организовано не по классовому, а по 
сословному принципу. Дворянам социальное происхождение 
давало привилегии: право владеть землей и — до 1861 года — 
крепостными крестьянами, а также освобождение от подушного 
налога и от телесных наказаний. Для крестьян же и для простых 
горожан социальное происхождение влекло за собой определен-
ные повинности, в частности обязанность платить подушный 
налог, поставлять рекрутов для армии и рабочую силу для нужд 
государства, а  также подвергаться телесным наказаниям за 
преступления и правонарушения. Существовали и другие сосло-
вия, в том числе купечество, духовенство и категория разночин-
цев — образованных и полуобразованных людей, число которых 
росло по мере модернизации России. Даже после того, как соци-
альная структура России усложнилась, и  все бо́льшую роль 
в формировании образа жизни и идентичности людей начала 
играть принадлежность к тому или иному классу, эти формальные 
разграничения оставались незыблемыми. Другие различия воз-
никли в результате имперских завоеваний России, втянувших на 
орбиту империи людей разных национальностей, религий и об-
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раза жизни. К концу XVIII века в числе российских женщин 
были и оленеводки-анимистки с Севера, и мусульманские жен-
щины-кочевницы из степей Средней Азии, и еврейки из местечек, 
и татарки из приволжских деревень и городов, и немки из Бал-
тийского региона, и многие, многие другие. Советское государ-
ство, стремившееся полностью перекроить социальный порядок, 
оставило этническое разнообразие империи практически нетро-
нутым. На протяжении большей части периода, рассматривае-
мого в этой книге, идентичность большинства женщин опреде-
лялась принадлежностью к той или иной социальной и этниче-
ской группе по крайней мере в той же степени, что и их гендером.

Никакая книга не могла бы вместить в себя столь многогран-
ную историю. Я решила даже не ставить перед собой такую за-
дачу. Отчасти на такое мое решение повлияли исследовательские 
интересы других ученых в этой области. Многое уже написано, 
к примеру, о женщинах элиты, образованных женщинах, а также 
крестьянках имперского периода, в то время как о жизни женщин 
городских сословий царской России (купчих и мещанок) и духо-
венства публикаций до сих пор очень мало. Только недавно на-
чали появляться исследования, посвященные женскому религи-
озному опыту и культуре, — чрезвычайно важной составляющей 
в жизни многих женщин. Что касается женщин, принадлежавших 
к этническим меньшинствам империи, то эта область исследова-
ний еще менее разработана — лишь еврейский народ представ-
ляет собой некоторое исключение. Очень мало мы знаем о жизни 
женщин малых городов и  регионов, удаленных от Москвы 
и Санкт-Петербурга. Историки, изучающие советский период, 
лишь недавно обратили свое внимание на послевоенную эпоху 
и годы после смерти Сталина. Как предметы наиболее активного 
интереса недавних исследований, так и упущенные в них момен-
ты с неизбежностью отразились на характере этой книги. То же 
верно для моих личных пристрастий и интересов как ученого. 
Возможно, другой автор на том же материале написал бы совер-
шенно другую книгу.

В этой книге я намеревалась частично отразить разнообразие 
женского опыта и идентичности и показать, как менялись они со 
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временем и в ответ на масштабные экономические, социальные, 
культурные и политические события. Поскольку жизнь женщин 
протекала в семье и в обществе, эта книга исследует их социаль-
ный и семейный мир. Важную часть ее составляет история ген-
дера. Социальное конструирование маскулинности и феминно-
сти, то есть того, что значит быть женщиной и что значит быть 
мужчиной, отражает структуру власти в том или ином обществе, 
равно как и сказывается на ее формировании. Гендер обусловли-
вает то, как люди определяют себя и других, и влияет на то, как 
они представляют себе возможные изменения. Но мне важнее 
всего было рассказать увлекательную историю, опираясь, на-
сколько позволяют источники, на слова самих женщин.

Основной акцент здесь делается на переменах и различиях. 
Я начинаю книгу с обзора «революции сверху», проведенной царем 
Петром Великим с целью изменить жизнь знати — как мужчин, 
так и женщин высшего сословия. Она была шагом на пути к более 
масштабным целям и осуществлялась по моделям, заимствован-
ным с Запада. Петровская революция имела серьезные последствия 
для женщин. Инновации Петра, ужесточив и усугубив социальные 
различия, а также изменив границы между частным и обществен-
ным, в то же время открыли новые возможности для социальной 
мобильности. В конечном счете введенные Петром основания для 
продвижения по службе, не сводившиеся более исключительно 
к праву рождения, и то предпочтение, которое он отдавал образо-
ванию и «цивилизованности», принесли женщинам пользу не 
меньшую, чем мужчинам. Для высших сословий нововведения 
Петра, изменившие, хотя и не устранившие иерархические отно-
шения полов в семье и обществе, помимо всего прочего, открыли 
дверь к новому пониманию того, что значит быть женой и матерью. 
Изменив образ жизни высшего общества и отношение к женским 
семейным ролям, Петровская революция углубила социальные 
и культурные различия между дворянками и крестьянками. Од-
нако в некоторых отношениях у российских женщин было и мно-
го общего. Вплоть до XIX века, если не дольше, участь почти всех 
россиянок — не только дворянок и крестьянок, но и купчих, горо-
жанок, женщин духовного сословия и  прочих  — оставалась 
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практически одинаковой: вначале брак по договоренности, заклю-
ченный в чужих интересах, затем рождение и воспитание детей, 
труд по хозяйству и обеспечению семьи. За фасадом событий, 
о которых пойдет речь в последующих главах, жизнь большинства 
женщин определяли все те же повседневные обязанности, связан-
ные с браком, материнством и домашним хозяйством.

На протяжении большей части имперской эпохи плоды Пе-
тровской революции доставались в первую очередь образованной 
или имущей элите. Подавляющему большинству  — русским 
крестьянам и крестьянкам — петровские нововведения принес-
ли не столько преимущества, сколько новые тяготы. Крестьяне, 
добывавшие себе пропитание на земле, теми же орудиями труда, 
какими пользовались до них их родители, бабушки и дедушки, 
жившие в замкнутых общинах, даже после отмены крепостного 
права в 1861  году не спешили перенимать обычаи большого 
мира, относясь к ним в лучшем случае настороженно. Крестьян-
ки в большинстве своем все так же выходили замуж к 20 годам, 
рожали с помощью деревенской повитухи в среднем по 6–7  детей 
и почти половину своего потомства теряли, не дорастив до пя-
тилетнего возраста. Подъем торговли и промышленности в кон-
це XIX века дал прежде не виданные в деревне возможности, 
открыл доступ к новым идеям и новому образу жизни, однако 
эти перемены затронули жизнь сравнительно немногих. Даже 
захват власти в 1917 году большевиками с их стремлением пере-
строить весь политический, социальный и культурный порядок, 
как ни странно, почти ничего не изменил в крестьянском образе 
жизни. Настоящие перемены настигли крестьянство уже в конце 
1920-х годов в ходе коллективизации сельского хозяйства, да 
и они были лишь частичными. Дальнейшее повествование будет 
посвящено в первую очередь преобразованиям, а не тому, что 
передавалось из поколения в поколение, однако следует иметь 
в виду, что на протяжении первых двух с четвертью столетий, 
охватываемых этим повествованием, жизнь российских кресть-
янок менялась на удивление мало.

Каждый писатель пишет для некой воображаемой аудитории. 
У меня, когда я работала над этой книгой, таких аудиторий было 
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две. Первая — студенты колледжей, такие же, как те, кому я пре-
подаю в Университете Колорадо, — те, кто ценит хорошо расска-
занную историю и находит, что прошлое доступнее всего для 
изучения в его человеческом измерении. Чтобы не тормозить 
развитие повествования и не слишком растягивать объем книги, 
я привожу сноски лишь на те источники, которые цитирую или 
на которые опираюсь в плане информации или интерпретации. 
По тем же причинам я ограничила обсуждение различных тол-
кований историков, однако постаралась представить весь диапа-
зон различных исторических взглядов в сносках или в списках 
рекомендуемой литературы, приводимых в конце каждой главы, 
а иногда и там и там. Список литературы отсылает лишь к не-
большой части нашей стремительно разрастающейся области 
исследований, наиболее важной для данной главы. К счастью для 
читателей, желающих ознакомиться с этой областью подробнее, 
в издательстве M. E. Sharpe скоро выйдет двухтомник «Bibliogra-
phy on Women and Gender in Russia, the Successor States of the 
Former Soviet Union and East Central Europe» («Библиографиче-
ский список работ о женщинах и гендере в России, государ-
ствах — преемниках СССР и Центрально-Восточной Европе»), 
составленный Мэри Зирин, Ириной Ливезяну, Джун Пачутой 
Фэррис и Кристин Воробек2.

Вторая аудитория — мои коллеги и будущие коллеги, ученые-
историки и выпускники вузов, для которых эта книга может слу-
жить введением в историю российских женщин или помочь до-
полнить, а возможно, даже переосмыслить уже известную им 
информацию. Охват весьма продолжительного периода — трех 
столетий — позволил мне проследить за развитием некоторых тем 
и отметить постоянство определенных тенденций, которое в про-
тивном случае легко было бы упустить из виду. Хотя отстаивать 
важность изучения женской истории теперь уже нет необходимо-
сти, о ее центральном месте в истории России еще многое пред-
стоит сказать. Моя книга была задумана как вклад в этот разговор.

2 Русскоязычные читатели также могут обратиться к замечательной книге 
Н. Л. Пушкарёвой «Русская женщина: история и современность» (М.; Ладо-
мир, 2002). — Примеч. авт.



Глава 1

Петровская революция: 
новые мужчины, новые 
женщины, новые идеи

Женщины в обществе и новая семейственность

Петровская революция: новые мужчины, новые женщины...

Эта книга начинается с драматических изменений — своего 
рода революции — инициированных сверху царем Петром Ве-
ликим (1689–1725) и изменивших в конечном счете жизнь почти 
всех россиян, как женщин, так и мужчин. В 1689 году, когда Петр 
отстранил от власти свою сводную сестру, регентшу Софью, 
и занял российский престол, Россия еще только постепенно от-
ходила от средневекового уклада. Большинство россиян, привык-
ших руководствоваться религиозными ценностями, живших по 
большей части изолированно от культурных и интеллектуальных 
изменений, под влиянием которых трансформировалось миро-
воззрение западных элит, на внешний мир все еще глядело 
с подозрением. Чтобы обеспечить России имперский статус, Петр 
стремился изменить российское общество, культуру и политику 
в соответствии с теми моделями, которые наблюдал и которыми 
восхищался в иностранной общине Москвы и во время поездок 
на Запад. В годы правления Петра государство сделалось замет-
но более активным и все чаще вмешивалось в жизнь своих под-
данных. Всеми силами стараясь ускорить ход уже совершающих-
ся перемен, Петр использовал указы и  законы как оружие 
в войне против традиционных русских порядков и сурово карал 
даже знать, когда та пыталась ставить ему палки в колеса. Отго-
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