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 Статья посвящена исследованию исторической научной литературы Казахстана, посвященной 

изучению женской повседневности. Авторы дают  историографический анализ зарубежных и отечественных 

исследований по проблемам повседневности.  Отмечается различная степень изученности женской 

повседневности и «женской» истории в российской и казахстанской науке. Анализируя казахстанские 

исследования по «женской» истории и истории повседневной жизни, авторы приходят к выводу, что многие 

аспекты, объекты и предметы женской повседневности являются еще неизученными. 
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С недавнего времени при изучении социальной истории актуальность обретают новые 

методологические приемы исследования. В частности, изучение исторического прошлого стало 

осуществляться непосредственно через его субъект, то есть человека. Это положило начало 

становлению и развитию новой отрасли в исторической науке Казахстана – микроистории, в 

рамках которого осуществляется изучение истории повседневности. 

Повседневность как феномен представляет большой интерес в общемировой научной 

среде. В западной историографии изучение повседневности является одной из популярных 

направлений, интерес к которому возник после, так называемого, антропологического поворота в 

истории в 60-70-х гг. XX в. В первую очередь, исследование истории повседневности в рамках 

нового направления – микроистории, связано с передовыми идеями представителей французской 

школы Анналов М. Блока и Л. Февра [1]. В дальнейшем, целенаправленное обращение к проблеме 

повседневности произошло со стороны их последователя Ф. Броделя, который впервые определил 

значение в истории материального мира и его отражения в повседневной  жизни людей [2]. 

Огромной заслугой Ф. Броделя является разработка универсальной методологии изучения истории 

повседневности, которая не теряет своей актуальности уже больше полувека. Изучение 

материальной стороны повседневной жизни людей до сих пор осуществляется на основе 

структуры повседневности, определенной Ф. Броделем. 

Вторая половина XX в. стала пиковым периодом в истории исследования повседневности. 

На Западе появилось огромное количество социофилософских, культурологических и, собственно, 

исторических исследований по различным аспектам повседневности [3].  

Как известно, исследование повседневности требует применения междисциплинарного 

подхода, поэтому, неудивительно, что этот феномен одинаково рассматривался учеными многих 

гуманитарных областей. Благодаря их разносторонним исследованиям были раскрыты значение 

повседневности как дефиниции, сущность и содержание повседневности, определены важные 

компоненты «жизненного мира». К примеру, теория повседневности и ее методологические 

вопросы были тщательно разработаны в работах западных исследователей, философов и 

социологов феноменологического направления Э. Гуссерля, М. Вебера, А. Шюца, Г. Гарфинкеля, 

Т. Лукмана, П. Бергера и мн.др. [4].  

В российской историографии понятию «повседневность» как предмету исследования 

начали обращать серьезное внимание с начала 1990-х гг. [5] В России, так же как и на Западе, 

повседневность изучалась разносторонне, как со стороны историков, так и других гуманитариев. В 
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частности, теории и методологии повседневности посвящены исследования Н. Пушкаревой, Ю.А. 

Полякова, Н.В. Розенберг, Л.А. Савченко, С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова, Е.В. Долгих, Л.В. 

Беловинского и др.[6]. В работах, отражающих исторический аспект повседневности, 

представлена обыденная жизнь людей в разных временных отрезках и локальностях, и в разрезе 

различных социальных групп [7]. К слову, необходимо отметить, что актуализация исследований 

по проблемам повседневности также была связана и с прогрессивным развитием социальной 

истории как одного из направлений современной историографии и как одного из ведущих 

исторических дисциплин [8; 9]. Поэтому в российской науке история повседневности является 

достаточно хорошо изученной проблемой. 

Иначе обстоит ситуация в казахстанской историографии. Традиционно, приоритетными в 

развитии казахстанской исторической науки были исследования общественно-политической 

истории, социально-экономического развития, культуры, археологии и этнографии. Но, с 

середины 2000-х гг., под влиянием общемировых тенденций в развитии направлений 

исторических исследований, актуализацией междисциплинарных исследований, в казахстанской 

историографии начали появляться первые труды по истории повседневности. Так, изучению 

городской повседневности были посвящены научные работы З.Г. Сактагановой, К.К. 

Абдрахмановой, М.М. Козыбаевой, Е.А. Козаченко, Д.Б. Асымовой [9]. Повседневность 

казахского населения в конце XVIII-начале XX вв. отражена в работе Н.Х. Джуманиязовой [10]. 

Одним из элементов повседневной жизни – народным играм и праздникам посвящена работа Н.А. 

Абдуллаева [11]. Изучением повседневной жизни «спецконтингента» в Казахстане занималась Д. 

У. Хамидуллина [12]. В данных исследованиях были отражены жизнь и быт казахстанцев в 

различные исторические периоды.  

К сожалению, в общей массе научно-исследовательских работ, исследования 

повседневности очень малочисленны. Имеющиеся работы, закономерно, носят региональный 

характер, и в хронологическом отношении охватывают, как правило, определенные, лишь 

исторически значимые периоды. Несмотря на то, что микроистория создается именно по такому 

принципу, бессистемность в изучении повседневной жизни народа в рамках локальной истории не 

дает возможность конструирования полной «картины» казахстанской повседневности. Все 

отмеченное свидетельствует и о том, что обращение к микроистории, к описанию жизни обычных, 

«незамечательных» людей в современной отечественной исторической науке является все еще не 

разработанным направлением.   

Кроме того, анализ существующих исследований показывает, что остаются 

малоизученными многие стороны повседневной жизни. К примеру, исследование повседневности 

на микроуровне предполагает изучение и описание повседневной жизни общества в 

разрезе представителей разных возрастных, профессиональных, половых и прочих социальных 

групп, а подобный ракурс пока не практикуется в казахстанских исследованиях. Такой подход в 

исследованиях нельзя игнорировать. Ведь исследование микроистории важно хотя бы потому, что 

данный методологический подход в реконструкции прошлого имеет большое историческое 

значение, а результаты исследований могут иметь практическую значимость - анализ 

повседневной жизни отдельных социальных групп позволяет выявить скрытые тенденции, 

происходящие в данной среде, и дает возможность предупредить их негативные последствия.  

Наряду с историей повседневности, как таковой, недостаточно изученной и освещенной в 

отечественной исторической науке является и женская проблематика. После экономического 

кризиса в стране в 1990-х гг. и постепенного подъема уровня жизни населения в начале 2000-х гг., 

начали появляться первые диссертации, посвященные роли женщин в общественно-политической 

и социально-экономической жизни Казахстана. Вероятно, это было связано с тем, что в 

улучшении экономического положения в стране немаловажную роль сыграли женщины, 

активизировавшие свою деятельность во многих государственных и негосударственных сферах 

жизни казахстанского общества в кризисный и посткризисный периоды. В частности, о 

вовлечении женщин в сферу государственного управления, об их участии в политической жизни 

республики писали А.К. Балтабаева, Г.А. Дуненкулова, А.Д. Кожабекова [13]. Изучению процесса 

развития женского предпринимательства посвящены исследования З.М. Мусиной, Р.Б.  

Сарсембаевой, Ж.А. Нурбековой, Г. Абдыкуловой [14]. Описанию положения женщин в казахском 

обществе посвящены работы Г.Т. Мусабалиной, Ж.Р. Абишевой, А.М. Байгутовой и др.[15]. О 
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роли женщин в жизни древних тюрков, в истории Казахского ханства писали Х.М. Абжанов, Б. 

Еженхан, М.А. Алпысбес и др. [16].    

Однако, подобные работы так же немногочисленны, и «женская» история тоже еще не 

нашла достойного отражения в современной исторической науке Казахстана. Примечательно, что 

в зарубежной историографии встречаются научные работы, связанные с исследованием жизни 

казахстанских женщин. В частности, большой вклад в изучение роли женщин в казахском 

социуме внесла российский историк И.В. Стасевич. В своей монографии она прослеживает жизнь 

казахских женщин разных исторических эпох. Анализируя изменения в их жизни на различных 

этапах, И.В. Стасевич определяет социальный статус и роль женщин в казахском обществе [17]. 

Несмотря на отсутствие специальных исследований по изучению повседневной жизни 

женщин в отечественной науке, в зарубежных странах и странах постсоветского пространства 

этой проблематике уделяется отдельное внимание [18]. К примеру, на Западе история женщин как 

часть нового междисциплинарного научного направления - исследований женщин, 

сформировалась в конце 1960-х – начале 1970-х гг. [8; 165]. Хотя интерес к «женской теме» возник 

в этих странах намного раньше – еще в конце XIX- начале XX вв., и был связан с возникновением 

первой волны феминистских движений [19]. Дальнейшее развитие феминизма привело к 

значительным переменам: многие гуманитарии и обществоведы избрали объектом научных 

исследований женщину – в семье, на производстве, в системе права, в сферах образования, науки, 

политики, в литературе и искусстве [8; 166]. А последующему развитию «женской» тематики, 

начиная с  1980-х гг.,   способствовала  актуализация гендерных проблем. Кроме того, история 

женщин становилась востребованной по мере того, как многие исследователи, в рамках «новой 

социальной истории» стали смещать свое внимание с традиционных объектов исторического 

исследования на изучение жизни простых людей [8; 166].  

«Женская» история в постсоветских странах так же представлена исследованиями разных 

направлений. Здесь, наряду с изучением повседневной жизни женщин, предметом исследования 

стали женские движения, гендерные проблемы, женские персоналии и т.д. [20]. К примеру, в 

работе Г.Ю. Султангужиной отражено политическое и социально-экономическое положение 

женщин Башкирской автономии в начале XX в. [21]. В исследованиях Н.П.Романовой, 

Н.А.Беловой отражается повседневная жизнь женщин определенных социальных ниш [22]. 

Анализу положения и роли женщины на разных этапах развития общества посвящен 

коллективный труд российских исследователей Э.И.Мартыновой, В.П.Клочкова, И.В.Кротова и 

О.М.Медведевой [23]. И подобных исследований в историографии исторической науки 

постсоветских государств немало.  

Таким образом, небольшой сравнительный историографический анализ состояния 

«женской» истории в зарубежной и казахстанской исторической науке показывает, что 

исследование жизни женщин в нашей стране как научное направление находится пока в 

начальной стадии своего становления. 

Та, небольшая часть имеющихся исследований, преимущественно, посвящена определению роли 

женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни 

государства. Как правило, участницами этих процессов являются конкретные женщины, 

составляющие единицы из всего женского сообщества. Остальная же часть женщин, не внесших 

какого-то определенного вклада, и не сумевших оставить свой след в истории, остаются как бы «за 

бортом»  истории. Наличие исследований, посвященных изучению повседневной жизни женщин, 

было бы как раз тем направлением, которое охватило бы освещение истории «всех» казахстанских 

женщин, которые, к тому же, составляют большую часть населения республики. 

Поле «женской» истории в науке Казахстана является еще целинной, «нераспаханной», 

поэтому при ее изучении возможно применение самых разнообразных и эффективных 

методологических подходов. К примеру, имеют свои существенные преимущества исследования 

женской повседневности на макро или микроуровнях. Если отличительной особенностью первого 

является то, что анализ повседневной жизни осуществляется при охвате гораздо большей 

локализации и временного отрезка, при котором станет возможно выявление общих, усредненных 

изменений в пространстве и во времени. То, во втором случае, более узкий локальный охват и 

меньшие хронологические рамки, выбор которых справедливо обусловливается определенными 
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историческими событиями, также выигрышен, поскольку позволяет выявить тенденции, 

характерные для конкретного региона, углубить изучение истории данного края и т.д. 

Женщины являются одной из важных социальных макрогрупп казахстанского общества. 

Внутри этой большой группы существует мозаика из микроячеек, каждая из которых 

характеризуется принадлежностью к определенной социальной группе. При более внимательном 

отношении со стороны исследователей каждая из микроячеек также могла бы выступать в 

качестве индивидуального объекта повседневности.  

Еще одной методологической возможностью при исследовании женской повседневности 

является анализ взаимосвязей и взаимодействий в частной и внедомашней, домашней и 

производственной сферах жизни женщин. К примеру, частная (внутрисемейная) жизнь 

казахстанской женщины представляет собой жизнь в семье в различных статусах. А в 

традиционных казахских семьях женщина, с момента вхождения в новую семью, имеет несколько 

преходящих или параллельных статусов: жұбайы (супруга), келін (невестка, сноха), ана (мать), ене 

(свекровь, теща), құдағи (сваха), әже (бабушка).  Исследование повседневности с этих ракурсов 

также могли бы внести вклад в развитие микроистории в отечественной науке. 

Несмотря на наличие большого выбора в методологии исследования женской 

повседневности, на сегодняшнем этапе жизнь обычных, непримечательных женщин как 

историческая проблематика в науке Казахстана еще ожидает своих исследователей. 
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The article is devoted to the study of historical scientific literature of Kazakhstan, devoted to the study of 

women's daily life. The authors give a historiographical analysis of foreign and domestic studies on the problems of 

everyday life.  There is a different degree of study of women's everyday life and "women's" history in Russian and 
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