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Аннотация: социально-культурная среда наполнена множеством разно-

родных в историческом и социальном плане компонентов, которые влияют на 

социализацию человека, формирование его мировоззрение и мировосприятие. 

Процесс развития социально-культурной среды идет постоянно посредством 

формирования и трансформации ценностно-нормативной системы: в одни ис-

торические периоды этот процесс проходит медленно и размеренно, в другие – 

напротив, быстро и кардинально. В рамках статьи рассматривается политика 

молодого Советского государства с 1917 г. по 30-е гг. XX века в отношении та-

ких центральных компонентов социально-культурной среды, как семья и брак, 

изменение статуса и роли женщин. 
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Социально-культурная среда в самом простом понимании представляет со-

бой культуру и особенности общественного устройство, в рамках которых про-

исходит жизнедеятельность людей. В истории России период после революции 

1917 года – особое время: шаг за шагом уничтожалась социально-культурная 

среда царской России и строилась новая – «Советская» модель. 

Одни компоненты социально-культурной среды были реформированы, так, 

например произошло с призрением, которое было переименовано в социальное 

обеспечение, и стало исключительно делом государственным. Другие инсти-

туты – церковь была запрещена, а священнослужителям предложено работать в 

государственных учреждениях. Коренному переустройству подверглись 
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здравоохранение и образование, последнее стало всеобщим и обязательным. По-

явились и «раскручивались» такие элементы среды, как физическая культура и 

спорт, культурно-просветительская работа. Установки времени отразились на те-

атре, кино, средствах массовой информации. 

Не оставило без внимания молодое Советское государство патриархальный 

институт семьи и таинство брака, а также положение женщины в обществе. В пер-

вые годы после революции семейный вопрос вынесен на повестку дня. На месте 

«старой семейной модели» должна была появиться новая «социалистическая 

ячейка общества», рассматриваемая как свободный союз свободных индивидуумов. 

Основные принципы построения семьи нашли отражение в Декретах и Поста-

новлениях молодой Советской власти: Декрете «О гражданском браке, детях и ве-

дении книг актов гражданского состояния» (18 декабря 1917 г.); Декрете «О растор-

жении брака» (16 (29) 1918 года); Постановлении Наркомата здравоохранения и 

Наркомата юстиции 1920 года «Об искусственном прерывании беременности» [4, 

с. 14]. Согласно вышеуказанным нормам права, устанавливался: светский брак; 

приоритет индивидуальных сексуальных свобод над семейными связями; право 

свободного репродуктивного выбора (право женщины на аборт) и равенство полов. 

Органы Записи актов гражданского состояния (здесь и далее Загс) заменили 

собой церковное таинство венчания. Граждане, желающие заключить брак, 

должны совершить светскую церемонию, которая заключалась в том, что брачу-

ющимся представитель партии (или сельсовета) зачитывал доклад о коммунисти-

ческой морали, новом быте, вреде религии, «правильных» взаимоотношениях 

между мужем и женой. Далее шла процедура росписи – постановка подписей о 

вступлении в брак в книге регистрации. По завершению церемонии молодым су-

пругам вручались подарки (продукты и полезные в хозяйстве вещи), могли пре-

поднести книги политического содержания или портреты вождей, предметы с 

коммунистической символикой. 

Кардинально поменялась и процедура развода. Развестись с законным су-

пругом можно было за один день и без лишней бумажной волокиты, причем в 

одностороннем порядке [5, с. 31]. Разочаровавшиеся в семейной жизни супруг 
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или супруга обращались в местный гражданский суд с соответствующим заявле-

нием и в тот же день освобождались от брачных уз. 

Здесь законодательство поставило под удар женщин, особенно с детьми. Со-

гласно Семейному Кодексу 1918 года, имущество супругов не являлось общим: 

подразумевалось, что отныне «освобождённая» женщина будет работать наравне 

с мужчиной и не зависеть от него материально. Вместе с тем, в первой половине 

20-х XX века подавляющее большинство женщин еще не работало и не имело 

собственных доходов. Последующий семейный кодекс 1926 года защитил иму-

щественные права женщины: имущество супругов стало общим, и при разводе 

каждый имел право получить долю (деньги, жилплощадь и иное). К официаль-

ному браку приравняли сожительство (незарегистрированные официально отно-

шения мужчины и женщины, проживающих вместе). 

В первые годы советской власти были заложены принципы в области охраны 

материнства и детства, создана система государственных органов, компетенция 

которых включала заботу о беременных женщинах, о детях (в том числе с пато-

логией, и оставшихся без попечения родителей). В структуре Наркомата соци-

ального обеспечения существовал отделы охраны материнства и младенчества, 

несовершеннолетних и детских приютов. 

Например, в Тульской губернии городской подотдел охраны материнства и 

младенчества уже в августе 1918 г. проводил работу по организации при родо-

вспомогательном отделении бывшей земской больницы приюта для беременных. 

Тогда же была намечена следующая схема исчерпывающего обеспечения детей: 

«после родовспоможения мать и ребенок должны были поступать в дом матери 

и ребенка, пребывание в котором продолжалось от трех до шести месяцев (до 

полного выявления патологии или укрепления организма ребенка, путем поддер-

жания связи с матерью). Затем детей с патологией надлежало переводить в осо-

бые ячейки, где они находились до 4 лет; после их определяли в детский дом 

дошкольного типа, а с 8 лет в детский дом школьного типа» [1, с. 65]. 

В середине 20-х гг. XX века существовало общество «Друг детей» и его 

ячейки по губерниям. Цель деятельности заключалась в осуществлении 
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профилактических мероприятий по предупреждению детской беспризорности и 

сокращению существующей. Тульское общество «Друг детей» свою деятель-

ность проводило по следующим направлениям: «1) обследование жизни под-

опечных (детей, находящихся под опекой); 2) учреждение опек, как ячейками, так 

и отдельными членами общества над сиротами и полусиротами; 3) содействие в 

проведении кампании по патронированию беспризорных ребят в крестьянской 

семье, разъяснение населению смысла и значения патронирования и льгот, свя-

занных с ним; 4) содействие в мероприятиях по трудовому воспитанию детей 

(определение их в ученичество к кустарям, ремесленникам; определение беспри-

зорных подростков на работу в советские, кооперативные, хозяйственные и дру-

гие организации; содействие развитию производственных мастерских при дет 

учреждениях); 5) организация, по мере возможности, производственных коллек-

тивов из беспризорных ребят; 6) участие в борьбе с детской преступностью, изу-

чение условий, порождающих преступность» [2; 3]. 

Женский вопрос также получил разрешение в законодательстве. Конституция 

1918 г. закрепила юридическое равноправие мужчин и женщин, предоставив по-

следним всю полноту гражданских прав и свобод. В 1919 г. учрежден Отдел по ра-

боте среди женщин (здесь и далее Женотдел) ЦК ВКП (б) и соответствующие от-

делы при местных комитетах в губерниях. Инесса Арманд стала первой заведую-

щей Женотдела при ЦК, далее ее на этом посту сменит Александра Коллонтай. 

Задачи женотделов были обширны: воспитание женщин в духе социализма; 

привлечение их к хозяйственному строительству и государственному управле-

нию; обсуждение вопросов, связанных с нововведениями в институт брака, ма-

теринства [4, с. 15]. В период Гражданской войны женотделы организовывали ко-

митеты помощи больным и раненым красноармейцам, после завершения войны 

принимали участие в создание образовательных учреждений и партийных школ, 

обучение неграмотных. 

Образ «новой женщины» пропагандировался в культуре и прессе; видными 

идеологами женского движения выступали Надежда Крупская и Людмила Сталь. 

Представительницы женотдела готовили материалы для приложения журнала 
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«Работница» – «Коммунистка». Массовые литературно-общественными жен-

скими журналами в рассматриваемый в статье период являлись: «Журнал для 

женщин», «Журнал для хозяек», «Женский журнал». 

Весной 1920 года началось активное обсуждение вопроса о разрешении опе-

раций по прерыванию беременности. Предполагаемая абортная политика госу-

дарства должна была носить исключительно оздоровительный характер. Вместе 

с тем многие активные большевички доказывали социальный аспект свободы 

прерывания беременности, считая, что данная операция способствует «втягива-

нию женщин в общественную жизнь» [3, с. 81]. 

18 ноября 1920 года Народный комиссариат здравоохранения (здесь и далее 

Наркомздрав) и Народный комиссариат юстиции (здесь и далее Наркомюст) при-

няли совместное Постановление «Об охране здоровья женщин». Документ гла-

сил: «За последние десятилетия, как на Западе, так и у нас, возрастает число жен-

щин, прибегающих к прерыванию беременности. Законодательства всех стран 

борются с этим злом путём наказаний как для женщины, решившейся на выки-

дыш, так и для врача, его произведшего». Не приводя к положительным резуль-

татам, этот метод борьбы загнал операцию в подполье и сделал женщину жерт-

вой корыстных и часто невежественных абортистов, которые из тайной операции 

создали себе промысел... 

Рабоче-крестьянское Правительство учитывает всё зло этого явления для 

коллектива. Путём агитации против абортов среди масс трудящегося женского на 

селения оно борется с этим злом и, вводя социалистический строй и широко осу-

ществляя принципы Охраны Материнства и Младенчества, предвидит постепен-

ное исчезновение этого явления. Но, пока моральные пережитки прошлого и тя-

жёлые экономические условия настоящего ещё вынуждают часть женщин ре-

шаться на эту операцию, Наркомздрав и Наркомюст, охраняя здоровье женщины 

и интересы расы от невежественных и корыстных шарлатанов и считая метод ре-

прессии в этой области абсолютно не достигающим цели, – постановляют: 1) до-

пускается бесплатное, свободное производство этой операции в обстановке со-

ветских больниц, где обеспечивается её максимальная безвредность; 
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2) абсолютно запрещается производство этой операции кому бы то ни было, 

кроме врача; 3) виновные в производстве этой операции акушерка или бабка ли-

шаются права практики и привлекаются к народному суду; 4) врач, произведший 

операцию плодоизгнания в своей частной практике с корыстной цепью, отвечает 

перед Народным Судом» [5, с. 54]. 

Так, Советская республика стала первой в мире страной, официально лега-

лизовавшей искусственное прерывание беременности. Желающих провести дан-

ную операцию на законных условиях в больнице оказалось немало. С 1924 года 

при подотделах Охраны материнства и младенчества стали функционировать 

специальные «абортные» комиссии, регулировавшие очередь на производство 

операций. В 1926 году процедуру запретили для впервые забеременевших и де-

вушек, делавших эту операцию менее полугода назад. 

Таким образом, в постреволюционный период, в условиях гражданской войны 

и становления молодого Советского государства власть методом проб и ошибок за-

кладывала новые установки для семьи и брака, рождения и воспитания детей, 

формы супружеских и гендерных отношений. Нововведения эти были беспреце-

дентны по всем фронтам семейной жизни, имели самые различные последствия. 
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