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Аннотация. В статье актуализируются идеи формирования образа семьи как субъекта воспитания в словесном и изобра-
зительном искусстве советского периода. Цель статьи: на основе анализа произведений искусства советского пери-
ода (1917–1991 гг.) рассмотреть пути трансформации образа советской семьи в конкретных исторических услови-
ях; показать взаимосвязь между превалированием образа матери или отца и воспитательным воздействием семьи 
в целом. Методы исследования: рассматривая пути трансформации образа семьи как субъекта воспитания в словес-
ном и изобразительном искусстве советского периода, автор использует комплекс таких методов, как анализ лите-
ратуры, синтез, метод ассоциаций, метод сравнительно-исторического анализа. В заключении делается вывод о том, 
что образ семьи, представляемый в словесном и изобразительном искусстве советского периода, во многом гипер-
трофирован и идеализирован, что обусловлено необходимостью его соответствия основным идеологическим уста-
новкам, действующим в стране на определенном историческом этапе. Несмотря на это, основной отличительной 
чертой советской семьи является ее воспитывающее начало, традиционность, стабильность, стремление к светлому 
будущему. Самобытность образа советской семьи, функционирующей в рамках идеологических установок, раскры-
та в словесном и изобразительном искусстве советского периода. Формирующее в сознании советского общества 
заданный идеологией образ семьи искусство в то же время позволяло себе проникать через строжайшую цензуру 
и отражать реальную жизнь семьи. Именно через произведения искусства возможно увидеть и объективно оценить 
роль советской семьи в воспитательном пространстве коммунистического общества. 
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Abstract. The article actualizes development concepts of the family image as a subject of upbringing in Soviet oral and pictorial 
culture. The purpose of this article is to trace the transformation of Soviet family image in specific historical conditions and 
to present the correlation between the domination of the maternal or paternal image and the educational effect of family 
in general - via analysis of works of Soviet art in 1917-1991. Research design: The author uses to trace transformation of 
the family image as a subject of upbringing in Soviet oral and pictorial culture such methods as literature analysis, synthesis, 
association method, comparative historical analysis. The conclusion dwells upon the idealization and even hypertrophy of 
the family image presented in Soviet oral and pictorial culture - which is premised on the necessity of the family image to 
be aligned with main ideological guidelines consistent for the particular history period. Nevertheless, the main distinctive 
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Введение, постановка проблемы. Советская 
семья  за время своего существования пережила ста-
дии от полного отрицания до возведения ее правя-
щей государственной элитой в ранг равноправных 
субъектов воспитания советского человека. Процесс 
трансформации образа советской семьи как субъек-
та воспитания динамичен и неоднозначен. Наиболее 
ярко он отражен в словесном и изобразительном ис-
кусстве советского периода.

Наряду с представлением целостного образа се-
мьи как субъекта воспитания произведения словес-
ного и изобразительного искусства советского пери-
ода отражают также динамику превалирования ролей 
матери и отца в семье, что сказывается на характе-
ре воспитательного воздействия на подрастающее 
поколение. Вектор трансформации задавался госу-
дарством и напрямую зависел от социально-полити-
ческой и экономической ситуации в стране. Анализ 
произведений словесного и изобразительного искус-
ства советского периода, отражающих образ совет-
ской семьи как субъекта воспитания, осуществлялся 
с опорой на основные исторические этапы: 1917–
1930 гг., 1931–1946 гг., 1947–1964 гг., 1965–1991 гг.

Научная новизна исследования заключается в вы-
делении значимых произведений словесного и изобра-
зительного искусства советского периода и анализе 
отражения в них образа советской семьи как субъекта 
воспитания, а также роли матери и отца в ней.

Целью исследования является изучение процес-
са трансформации образа семьи в произведениях сло-
весного и изобразительного искусства советского пе-
риода.

В соответствии с поставленной целью в рамках 
исследования были реализованы следующие задачи:

– отбор произведений словесного и изобразитель-
ного искусства, главной темой которых являлась семья  
как субъект воспитания советского периода;

– анализ произведений словесного и изобразитель-
ного искусства на предмет отражения образа семьи 
как субъекта воспитания в определенный период со-
ветской эпохи, а также роли матери и отца в ней;

– описание трансформации образа семьи как субъ-
екта воспитания и превалирования ролей матери 
и отца в ней в произведениях словесного и изобра-
зительного искусства советского периода.

feature of Soviet family is its educational impact, traditionalism, stability, aspiration for bright new future. Distinctness of 
the image of Soviet family, existing in the realm of ideological principles, is defined in Soviet oral and pictorial culture. Art, 
while forming in Soviet mass consciousness the family image specified by ideology, could come through the strict censorship 
and reveal the real family life. It is art that makes it possible to see and appraise in objective way the educational role of 
Soviet family in communist society.
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Методы исследования: анализ литературы, син-
тез, метод ассоциаций, метод сравнительно-истори-
ческого анализа.

Практическая значимость: результаты проведен-
ного исследования могут быть использованы как ос-
нова для дальнейших теоретических исследований 
в рамках данной проблематики.

Анализ произведений словесного и изобразитель-
ного искусства, отражающих образ советской семьи 
как субъекта воспитания, осуществлялся по двум 
критериям: образ семьи как целостного субъекта 
воспитания (внешний критерий), доминантный об-
раз отца или матери в семье (внутренний критерий). 
Именно анализ образа семьи по выделенным пока-
зателям дает нам глубинное понимание того, как со-
циальная, экономическая, политическая ситуация 
в стране в определенный период влияла не только 
на целостный образ семьи как субъекта воспитания, 
но и на распределение доминантных ролей воспита-
телей в ней, что, в свою очередь, закономерно влия-
ло на формирование образа семьи в целом.

1917–1930 гг. 
Октябрьская революция 1917 г. стала эпохальным 

событием, разрушившим вековые устои, традиции 
общества и семьи. Семья отрицалась большевиками 
как первичная ячейка общества, так как считалась 
мешающей обобществлению народного хозяйства.

Известные светила революции Н.К. Крупская, 
А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд предсказывали от-
мирание отдельной семьи в коммунистическом об-
ществе. В послереволюционные годы большевики 
согласились с данными идеями, чему также способ-
ствовали тезисы, изложенные Ф. Энгельсом в книге 
«Происхождение семьи, частной собственности и го-
сударства» (1884), согласно которым семья «должна 
развиваться по мере развития общества и изменять-
ся по мере изменения общества, точно так же как это 
было в прошлом… Если же моногамная семья  в от-
даленном будущем окажется не способной удовлет-
ворять потребности общества, то невозможно за-
ранее предсказать, какой характер будет иметь ее 
преемница» [Энгельс: 37].

Как отмечает А.Г. Харчев, «революционное кру-
шение идеалов, отрицание основополагающих прин-
ципов и человеческих ценностей, в частности рели-
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гии, привели к «новой морали» вседозволенности, 
безнаказанности, безответственности, всколыхнули 
низменные человеческие чувства и настроения, ко-
торые приобрели безудержную силу» [Харчев].

С нивелированием института семьи активно вне-
дряется теория свободной любви. Среди некоторых 
сообществ известность приобретает так называемая 
теория «стакана воды», автором которой считали 
А.М. Коллонтай. Согласно теории, удовлетворение 
половых потребностей в коммунистическом обще-
стве должно быть так же легко, как выпить стакан 
воды. «От этой теории ‟стакана воды”, – сообщает 
Ленин Кларе Цеткин, – наша молодежь взбесилась, 
прямо взбесилась...» [Цеткин: 48].

Однако приписывать такого рода теориям разру-
шительное влияние на институт семьи было бы не-
справедливо. Причины данного явления носят также 
экономический, политический, социальный характер. 
Так, на фоне результатов Первой мировой и Граждан-
ской войн происходит резкое ухудшение экономиче-
ской, а затем и иных сфер жизнедеятельности, сниже-
ние рождаемости, демографический диссонанс. Из-за 
гибели родителей возросла детская беспризорность 
и бродяжничество, ставшие важнейшей трагедией 
страны. Дети выходят на улицу, которая их воспиты-
вает в диссонансе с воспитанием семейным, социаль-
ным и религиозным.

Как отмечает Е.М. Кукина, «после Октябрьской 
революции 1917 г. искусство впервые буквально об-
ратилось к массам; ранее недоступное пролетариату, 
оно обрело нового зрителя и пользователя… В даль-
нейшем стилистика советского искусства развивалась 
в зависимости от характера социально-политических 
процессов в жизни страны» [Кукина].

Классовое противостояние советского обще-
ства и семьи как субъекта воспитания нашли свое 
отражение во многих произведениях того времени. 
Так, классовая ненависть разрушает изнутри семей-
ные отношения в таких произведениях М. Шолохо-
ва, как «Донские рассказы», «Тихий Дон». В рома-
не «Тихий Дон» автор изображает историю общества 
царской, революционной и послереволюционной 
России на примере конкретной семьи. Концепция 
произведения даже в советское время заставляла чи-
тателя сожалеть о разрушении устоев самобытно-
го мира. М. Шолохов гениально показал на примере 
классической патриархальной семьи Мелеховых эпо-
ху начала ХХ в. – эпоху потрясений, трансформации 
экономических процессов, устройства семьи, кризиса 
мировоззрения. Несмотря на необычный, взрывной 
характер членов семьи Мелеховых, связанный с вос-
точной кровью, их семья типична по своему укладу. 
Так жили из поколение в поколение. В семье свой 
порядок, устои, иерархия, своя последовательность 
действий. М. Шолоховым ярко описана трагедия от-

дельной семьи и всей нации в целом, когда мирная, 
размеренная жизнь в одночасье рухнула, пришла вой-
на и революция.

Русская литература послереволюционного перио-
да, выкинутая их рамок православной культуры, 
все же оставалась «христианской», реагируя остро 
на проблемы, горе, боль простых людей. Огромное 
количество авторов с ранних послереволюционных 
лет до конца 1930 гг. обращаются к теме сиротства 
и бродяжничества. В свет выходят такие произве-
дения, как «Ташкент – город хлебный» А. Неверо-
ва, «Странники» А. Шишкова, «Республика Шкид» 
Г. Белых и Л. Пантелеева. Лейтмотивом повествова-
ний становится трагизм ситуации разрушения инсти-
тута семьи, разобщения между детьми и родителями. 
Однако финал каждого произведения окрашен свет-
лыми тонами надежды на начало новой жизни, об-
ретение семьи, решение проблемы разобщенности.

Следует отметить, что многие произведения были 
написаны бывшими беспризорниками. Это объясня-
ется государственными директивами о поощрении 
литературной активности трудовых масс.

Надо сказать, что литература раннереволюцион-
ного периода нивелировала тему семьи до чего-то 
пока не свершившегося, идеального в будущем, мая-
ка, к которому нужно стремиться и прийти через борь-
бу и потери старых идеалов.

Революционные события 1917 г. открыли ряд ху-
дожественных платформ для новых видов изобра-
зительного искусства. Так, плакат как главный ин-
струмент агитации пролетариата приобрел огромную 
популярность у большевиков. Развитие агитмассово-
го направления в художественном искусстве было од-
ним из звеньев культурной революции в стране. 

Советская семья на плакатах послереволюционно-
го периода не изображается целостно, а только затра-
гиваются ее отдельные сферы жизни. Особое внима-
ние в плакатном искусстве уделяется роли женщины, 
которая, став полноправным членом общества и по-
лучив равные с мужчиной права на труд и самоопре-
деление, продолжала оставаться матерью. Плакаты 
послереволюционного периода помогали комсомол-
кам как привыкнуть к роли матери, так и преуспеть 
во всех областях деятельности.

С приходом советской власти важное значение 
в вопросах воспитания детей в семье уделяли здо-
ровью ребенка и матери, начиная с момента зачатия. 
В связи с этим первые плакаты по данной тематике, 
помимо агитационного, носили еще и практический 
характер. Так, на плакате неизвестного художника 
«Тракторы и ясли – двигатель новой деревни» (1930), 
изобразившего женщину-труженицу с ребенком на ру-
ках на фоне фрагментов сельской жизни, содержит-
ся информация: «Не забывайте о родильной помощи 
и консультациях в колхозах и совхозах», на плакате ху-
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дожника М. Буланова «Все для ребят обоего пола со 
дня рождения…» (1929) представлена информация, 
где можно приобрести товары для новорожденного.

Одной из ярких тем советских плакатов в вопро-
сах материнства являлось грудное вскармливание. 
Особенно эта тема была важна для женщин-крестья-
нок, которые в связи с загруженностью физическим 
трудом заменяли кормление грудью рожком с хлеб-
ным мякишем, что приводило к высокой смертности 
детей как в раннем возрасте, так и позднее. Искоре-
няя «дикие нравы», советская пропаганда призыва-
ла кормить ребенка грудью. Ярким примером являет-
ся плакат А. Комарова «Митинг детей» (1923). Кроме 
того, публиковались многочисленные работы по бы-
товым вопросам: как следить за весом, готовить при-
корм, обезопасить ребенка.

Образ идеальной советской женщины – образ 
женщины-труженицы и женщины-матери. Совме-
щать эти функции позволяли ясли и детские сады, 
пользу и необходимость которых демонстрировали 
агитационные плакаты. Сюжеты данных материалов 
имели позитивный характер, изображали радостных 
детей, красочную природу, добрых воспитателей, 
что вдохновляло женщин на новую светлую жизнь 
и веру в лучшее.

Плакатная живопись 1920–30-х гг. активно по-
зиционировала желание поддержать женщин в во-
просах материнства: «Яркие, крупные, а главное, 
знакомые всем образы внушали доверие. Женщины 
на плакатах нередко улыбались, и в таких работах 
еще чувствуется естественность и эстетика, прису-
щая буржуазному искусству» [Лебедева].

Образ советской семьи, представленный в изо-
бразительном искусстве в первые десятилетия по-
сле революции через образ матери и ребенка, приви-
вал людям новые духовные ценности взамен старых 
идеалов. Однако зачастую благие цели большевист-
ской пропаганды выливались в искаженное понима-
ние и желание масс соответствовать шаблонам.

1931–1945 гг. 
Образ советской семьи в годы Великой Отече-

ственной войны ярко отражен в романе «Братья 
и сест ры» Ф.А. Абрамова. Автор рассказывает о жиз-
ни русских семей в военные годы. На их долю выпа-
дают сложные испытания, но они, преодолевая их, 
трудятся во имя победы над фашистами. Герой ро-
мана юный Михаил Пряслин, являясь опорой своей 
семье, не бросает в беде и своих односельчан. Он по-
могает тем, кто потерял на фронте своих родствен-
ников. Образ героя романа является собирательным 
для времен Великой Отечественной войны и вклю-
чает в себя героизм и самоотверженность молодого 
поколения, живущего на оккупируемой территории, 
ценностные установки, задаваемые семьей и государ-
ством для достижения долгожданной победы.

Тема сиротства в годы Великой отечественной 
вой ны затрагивается в рассказе А.П. Платонова «Ма-
ленький солдат» (1943). Главный герой произведе-
ния мальчик Сережа Лабков, потерявший на фронте 
мать и отца, становится объектом сострадания и люб-
ви фронтовиков. Концептуальными мыслями авто-
ра рассказа становятся рассуждения о семье, при от-
сутствии которой душа взрослого человека остается 
«порожней», о необходимости взрослых нести ответ-
ственность за жизнь и благополучие детей.

Мысли А.П. Платонова о семье как о величайшей 
силе, как «о теплом очаге, где всю жизнь согревается 
человеческое существо» нашли свое отражение в рас-
сказе «Возвращение» (1946). Герой рассказа – фрон-
товик, вернувшийся с войны, – должен возвратить 
семье  тепло, которого она была лишена в разлуке 
с ним. Художественное обрамление рассказа, цепоч-
ка лирических отступлений подводят читателя к ос-
новной идее произведения – ответственности мужчи-
ны за благополучие семьи, жены, детей.

Духовно-нравственный образ семьи 40-х гг. опи-
сывает М.М. Пришвин в своих произведениях «По-
весть нашего времени», «Лесная капель», «Фацелия», 
«Рассказы о ленинградских детях», «Кладовая солн-
ца», «Корабельная чаща». Творчество М.М. Приш-
вина посвящено человеческой любви, детям, семье, 
где образ семьи неразрывно связан с непреложны-
ми жизненными истинами, природным естеством, 
образом Мужчины и Женщины. «Естественная» ро-
дительская любовь по своей природе эгоистична. 
Если в этой любви нет значимого руководящего на-
чала, она обязательно вернется от детей к родите-
лям как горе [Пришвин: 389]. Говоря о месте семьи 
в советской воспитательной системе, автор пишет: 
«Государство – “большое хозяйствоˮ, семья – малое 
хозяйство. Россия из кустарно-лично-семейного со-
стояния приведена была выбраться в большое хозяй-
ство (большевики). Поэтому большое хозяйство по-
глотило целиком малое хозяйство. Такой быстрый 
переворот был необходим, чтобы догнать, а догнать 
и перегнать было необходимо, чтобы защитить идею 
коммунизма» [Пришвин: 391].

Расцвет социализма в советском обществе отмечен 
активным распространением средств массовой агита-
ции, а именно агитационных плакатов. Они отражали 
все стороны жизни советского общества, и в частно-
сти семьи, несли доступным способом воспитатель-
ную информацию в массы, побуждали к определен-
ным действиям. Самыми яркими и трогательными 
являются агитационные плакаты времен Великой Оте-
чественной войны, авторами которых являются ху-
дожники данного жанра Д. Моор, В. Дени, М. Черем-
ных, И. Тоидзе, А. Кокорекин, И. Рабичев, В. Иванов, 
П. Соколов-Скала и др. Изображение матери как сим-
вола семьи несло глубочайшее воспитательное значе-

Трансформация образа семьи как субъекта воспитания в словесном и изобразительном искусстве...
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ние как для взрослого населения, так и для подраста-
ющего поколения. Плакаты И. Тоидзе «Родина-мать 
зовет!» (1941), изображавшего фигуру женщины 
на фоне штыков, в руках у которой текст воинской 
присяги, В. Корецкого «Воин Красной Армии, спа-
си!» (1942), где женщина, на которую направлен штык 
с немецкой символикой, крепко прижимает к себе ре-
бенка, имели трагический оттенок, говорящий о тяго-
тах войны, необходимости восстать всем поколени-
ям страны против немецко-фашистских захватчиков.

Также на плакатах изображали страдания жен-
щин и детей, находившихся на оккупированных тер-
риториях, и призывы уничтожить врага, порой даже 
голыми руками (плакат И. Рабичева «Отомстим! 
Уничтожим фашистских людоедов» (1942), плакат 
П. Соколова-Скалы «Боец, мсти!» (1941). Облик жен-
щины-матери, изображаемый художниками на пла-
катах времен Великой Отечественной войны, всегда 
характеризовался драматизмом и героизмом, просле-
живающимся во взгляде, позе.

Как справедливо заметила Л.А. Грицай, особен-
ность плакатов сталинской эпохи «связана с преоб-
ладанием образа матери перед образом отца» [Гри-
цай], что, по мнению автора, является характерной 
чертой советского мировоззрения, рассматривающе-
го образ матери как материальную сущность (Мать-
земля), нивелируя образ отца как символ духовно-
го (Небесного Отца).

1947–1964 гг. 
Характерной чертой русской литературы в годы 

«оттепели» стало ее постепенное раскрепощение 
в эпоху постсталинизма. Этот период ознаменован 
тем, что на фоне отказа от жестких советских доктрин 
происходит смена приоритета воспитателя в семье. 
На первый план выходит образ отца. Или, скорее, его 
отсутствие. Почти вся литература «оттепели» зиждет-
ся на комплексе «безотцовщины», который в основе 
своей имеет не только эмоциональный, но и социаль-
но-политический контекст. Многогранны были его от-
тенки – от гордости сына погибшего воина до страха 
стыда и смятения сына репрессированного или раску-
лаченного отца. Многие авторы произведений совет-
ского периода, такие как А. Твардовский, Ч. Айтматов, 
Б. Окуджава, Ф. Искандер и другие, были сыновьями 
«политически неугодных». Не имея рядом в период 
взросления отца – мудрого наставника, помощника – 
авторы, отвергая роль государства в процессе воспи-
тания, оставляют за собой право хранить и воспевать 
память об отце.

Герой их произведений, имея такого рода груз, 
оказывается в мире, где вынужден делать выбор, ис-
ходя из понятий доброты, правды, совести. Челове-
ческие качества героя испытываются обществом, ли-
шенным таких понятий. Ярко такие противоречия 
описаны в произведениях «Ранние журавли» Ч. Айт-

матова, «Последний поклон» В. Астафьева и др. Ком-
плекс «безотцовщины» пронизывает всю литерату-
ру периода «оттепели», придавая ей особый оттенок 
боли и трагичности.

Обусловленная веяниями революции пробле-
ма преемственности поколений, разрыв с семьей, 
близкими, своими корнями отмечены красной ни-
тью в творчестве А. Твардовского. Все его произве-
дения – апофеоз трансформации мотива отцовства. 
Наряду с А. Твардовским, творчество поэтов и писа-
телей этого времени (А.М. Горький «Мать», А. Ах-
матова «Реквием» и других) отражает трагедию Рос-
сии второй половины ХХ века, связанную с слепотой 
государства, пытающегося уничтожить в личности 
кровное, родное, семейное, заменив полностью дом 
и семью обществом.

Тем не менее надежда на светлое будущее, возрож-
дение истинного русского характера все же просле-
живаются в произведениях ряда авторов. Так, автор 
романа «Дом», являющегося заключительным в тет-
ралогии «Братья и сестры», Ф.А. Абрамов, описывая 
трагическую судьбу российской деревни в условиях 
интенсивной урбанизации, через символ «дома» ищет 
тех его представителей, которые помогут сохранить 
надежду на возрождение истинного русского характе-
ра и отстроить заново разрушенный историей «дом».

Творчество живописцев, как правило, всегда со-
звучно со временем. Темы картин 1950–60-х годов, 
отражающих образ семьи как субъекта воспитания, 
условно можно разделить по трем направлениям. Пер-
вое – тема «труда», где сюжеты взяты из жизни рос-
сийской деревни. Ценность труда как явления важного, 
глубокого, достойного уважения и поклонения изо-
бражена на картине Е.Е. Моисеенко «Земля» (1964), 
А.А. Пластова «Ужин тракториста» (1951), А.И. Бор-
тникова «Весна пришла» (1957), А.И. Курнакова «Жат-
ва» (1964). 

Вторым направлением можно обозначить тему 
отца в семье. Красной нитью здесь проходят отголо-
ски Великой Отечественной войны. Отсутствие отца 
долгое время среди своих близких, тяготы, лишения, 
через которые пришлось ему пройти ради Великой 
победы, делают его героем в своей семье. Значимость 
фигуры отца, как правило, прослеживается через его 
изображение в центре картины, взглядами членов 
семьи, устремленными на него. Выдержка, смелость 
подчеркивается формой военного, солдата, в кото-
рую он облачен (картина С.А. Григорьева «В род-
ной семье» (1948), А.А. Широкова «В семье» (1955), 
Н.Ф. Пономарева «Новый мундир» (1953), М.Г. Га-
зизовой «Первые буквы» (1951)).

Ратуя за новую социалистическую семью, напрочь 
лишенную патриархальных пережитков, большеви-
ки пропагандировали идею семьи, построенной в со-
ответствии с новыми идеалами и принципами. Это 
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не могло не найти свое отражение в изобразительном 
искусстве. Поэтому третьим направлением можно на-
звать моменты зарождения семьи, а именно: свадь-
ба (Нечитайло В.К. «В гостях у молодых», 1967), 
рождение детей (Н.В. Овчинников «Первенец», 1963; 
С.Н. Сергеев «Молодая семья в солнечном поле», 
1949; В.А. Агабабаева-Шебашева «Дома», 1955), 
строительство нового дома (Н.Ф. Новиков «В новом 
доме», 1961).

В это время в стране советов усиленно ведется 
антирелигиозная пропаганда, основной целью кото-
рой является исключение семьи из субъектов религи-
озного воспитания. В выпуске № 2 журнала «Семья 
и школа» открывается рубрика «Художники о рели-
гии», где советские публицисты описывают карти-
ны русских художников, «разоблачающих истинную 
роль религиозных представлений» [Варшавский: 33]. 
Так, с позиций антирелигиозной пропаганды анали-
зируются картины И.Е. Репина «Крестный ход в Кур-
ской губернии», «Протодъякон», «Отказ от исповеди».

1965–1991 гг. 
Балансируя между идеологией и повседневностью, 

образ семьи как субъекта воспитания 1970–80-х гг. 
и тема детско-родительских отношений носили двой-
ственный характер. Так, например, фигура участково-
го Анискина в повести В. Липатова «Деревенский де-
тектив» (1968) воплощает в себе качества хорошего 
семьянина-хозяина и отца. Патриархальность персо-
нажа участкового проявляется также и в методах его 
работы. С другой стороны, идеологические установки 
советского индустриального общества о том, что че-
ловека воспитывает государство, общество и школа, 
сформировали у поколения 1970–80-х гг. мировоз-
зрение, где роль родителей как первичного источника 
знаний и умений была существенно снижена. Особен-
но это касалось малообразованных родителей, кото-
рые, по мнению молодежи, являются простыми и от-
сталыми. Тенденция превалирования в литературе, 
драматургии образа представителя интеллигенции от-
ражала реальный процесс стремления людей совет-
ского общества к профессиям умственного труда. Это 
отношение ярко показано Т. Лиозновой в фильме «Три 
тополя на плющихе» (1968), где дочь-подросток про-
являет свое раздражение к малообразованной матери, 
В. Мельников в фильме «Мама вышла замуж» (1969), 
где юноша с превосходством общается со своим от-
чимом о писателе Экзюпери. 

Советская литература конца 80-х гг. (периода 
перестройки) особую роль отводит женской прозе, 
важнейшей темой которой является проблема семьи 
как субъекта воспитания. Появление таких писатель-
ниц, как В. Нарбикова, Т. Толстая, Л. Улицкая, гово-
рит о новой роли женщины в советской литературе. 
Как отмечала Л. Улицкая в своем интервью, «Мир 
мужской и мир женский – разные миры. Местами 

пересекающиеся, но не полностью. В женском мире 
большое значение приобретают вопросы, связанные 
с любовью, семьей, детьми» [Улицкая: 215–237].

В «женской прозе» 80-х гг. можно выделить два со-
бирательных образа женщины, которые рассматрива-
ются авторами через призму роли в семье. Это образ 
одинокой женщины и женщины с неудавшейся семей-
ной жизнью. В обоих случаях элемент эмоциональ-
ной деструктивности позволяет сделать фигуру жен-
щины, ее переживания ярче и понятнее для читателя.

В романе «Медея и ее дети» Л. Улицкая описыва-
ет дом бездетной Медеи Синопли, в который съезжа-
ются ее близкие и дальние родственники. Дом Медеи, 
не обладая роскошью внешнего и внутреннего убран-
ства, обладает огромной силой притяжения для при-
езжающих. Задаваясь вопросом, что же тянет всех 
к вечному дому, автор дает ответ – все дело в хозяй-
ке, хранительнице жизненного опыта, скрепляющей 
узы всей большой семьи. В произведении «Генеле-су-
мочница» Л. Улицкая описывает одинокую женщину 
Генеле, которая привязана к своим многочисленным 
родственникам. Имея скудный достаток, она все же 
постоянно навещает их с подарками. С ее смертью 
семейные традиции рушатся, семейные связи распа-
даются. Автор показывает, как один человек может 
играть роль связующего звена для всей семьи.

Образ женщины с неудавшейся семейной жизнью  
представлен в повести Л. Петрушевской «Время 
ночь», где главная героиня Анна Андриановна, се-
мейная жизнь которой превратилась практически 
в ад, ищет причины происходящего. Раздавленное 
естество, внутренняя агрессия, страдания главной 
героини описываются автором как следствие не сло-
жившихся отношений в семье. Л. Петрушевская по-
казывает без прикрас ту семейную жизнь, которая 
не должна сложится у человека, но примеров кото-
рой масса. Трагически изломанный характер семей-
ных отношений отражен также в повести Л. Петру-
шевской «Свой круг». Рухнувшая семейная жизнь 
описана в произведении Л. Улицкой «Сонечка».

Образ семьи как субъекта воспитания через тему 
детства ярко реализуется Т. Толстой в произведени-
ях «На золотом крыльце сидели», «Любишь – не лю-
бишь», «Свидание с птицей». Рассказ «На золотом 
крыльце сидели» начинается со слов «Вначале был 
сад. Детство было садом» [Толстая: 40]. Данная 
мысль показывает мир детства как идеал, к которо-
му должны следовать супруги, чтобы сделать счаст-
ливой жизнь свою и детей. В рассказе «Любишь – 
не любишь» мир взрослых противопоставляется 
миру детей. Описывая взаимоотношения главной 
героини с няней, автор не упоминает ни о родите-
лях девочки, ни о ее семье. Специфический характер 
стиля Т. Толстой, отсутствие в ее произведениях об-
раза и описания семейной жизни дает возможность 
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читателю не рассматривать семью в ее привычном 
понимании, а осмысливать глубже ее роль и значе-
ние в жизни человека.

В данный период в советском обществе огром-
ную роль играл театр. Транслируемые по централь-
ным телеканалам спектакли известных столичных 
театров, серии радиоспектаклей позволяли приоб-
щиться к драматургии не только жителям городов, 
но и отдаленных регионов страны. В литературе зая-
вили о себе такие драматурги, как А. Володин, В. Ро-
зов, Э. Радзинский, М. Рощин. «В их пьесах на сцену 
выплеснулась повседневная жизнь людей, их жи-
тейские хлопоты. И в этой повседневной жизни об-
наружилась своя тонкая, деликатная поэзия, а в жи-
тейских хлопотах – острый драматизм. Эта жизнь 
была легко узнаваема – воссоздался быт обыкновен-
ной советской семьи, коммуналки или фабричной 
«общаги», звучал живой человеческий говор. Сло-
вом, складывалась такая эмоциональная атмосфера, 
в которой царил дух фамильярности, если угодно – 
домашности, и он царил не только на сцене, меж-
ду персонажами, но и распространялся также между 
сценой и зрительным залом» [Лейдерман: 139–140]. 
Принцип «повседневности» и приземленности об-
раза семьи  как субъекта воспитания, ставший визит-
ной карточкой «шестидесятничества», занимал важ-
ное место в литературе вплоть до эпохи перестройки.

Тенденция принижения образа отца и возвыше-
ние образа матери в семье в изобразительном искус-
стве, связанном с идеологией и повседнев ностью, от-
меченное Л.А. Грицай, имела место вплоть до 60-х гг. 
При этом на плакатах 1960–80 гг. образ отца уже зани-
мает значимое место. Данный факт также имеет идео-
логическую обусловленность и объясняется, по мне-
нию Г.П. Сидоровой, «столкновением ценностей 
материнства и отцовства с ценностями профессио-
нального творческого труда», трудовой перезагруз-
кой женщин, их вовлечением в профессиональную 
деятельность [Сидорова: 821].

Плакаты данной эпохи пропагандировали союз 
рабочих и крестьян, равенство полов и советских до-
стижений. Мужчина-труженик изображался с моло-
том, а женщина-труженица – с серпом. Даже в трудо-
вых подвигах прослеживалось объединяющее начало, 
являющееся основой советской семьи.

Заключение. Как пишут М.В. Богуславский 
и К.Е. Сумнительный, семья советского периода ока-
залась на периферии педагогики. «Семье отводи-
лась роль «ячейки общества», которая прежде всего 
должна была поддерживать официальную идеоло-
гию» [Каптерев: 11].

Образ семьи, представляемый в словесном и изо-
бразительном искусстве советского периода, во мно-
гом гипертрофирован и идеализирован, что говорит 
о необходимости его соответствия основным идеоло-

гическим установкам, действующим в стране в опре-
деленный исторический период. Однако основной 
отличительной чертой советской семьи является ее 
воспитывающее начало даже в рамках идеологии, 
традиционность, стабильность, стремление к свет-
лому будущему. Пройдя путь от полного отрицания 
до признания ее государством в качестве значимо-
го субъекта воспитания, советская семья приобрела 
важнейшие уникальные качества, характерные толь-
ко для нее. Яркость образа советской семьи, ее неор-
динарность, самобытность, способность существо-
вать и функционировать в жестких идеологических 
рамках, не теряя при этом своего воспитательного 
потенциала, четко раскрыты в словесном и изобра-
зительном искусстве советского периода. Призванное 
к формированию в сознании народных масс необхо-
димого образа советской семьи искусство позволяло 
себе, проникая через строжайшую цензуру, отражать 
элементы действительности, неведомые современ-
никам, но очень значимые для потомков. Именно 
они приоткрывают занавес действительности и по-
зволяют нам увидеть и объективно оценить роль со-
ветской семьи в воспитательном пространстве ком-
мунистического общества. 
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