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Советская власть проводила свою особую, не имевшуюаналогов в истории гендерную политику. В середине 20�х гг.ликвидация неграмотности была объявлена стратегическойзадачей: в сельской местности Белоруссии на тысячу чело�век грамотных мужчин было 215, а женщин 70. Повсеместноначали организовываться школы для взрослых и ликпунк�ты, и сельских женщин особенно старались вовлечь в учебу.Однако изменения происходили не так быстро, как ожида�лось, ведь чтение не сводится к составлению букв. Подобно“обретению своего голоса” оно означает нормативную транс�формацию, ломку канонов, создание новой практики, преж�де для женщин недоступной. Как пишет современная феми�нистская философ Элен Сиксу: “Чтение… вовсе не такаябезделица, как принято считать. Сначала надо похитить ключот библиотеки. Чтение – это провокация, вызов… Читать –это поедать запретный плод, любить запретной любовью,сменять эпохи, сменять семьи, сменять судьбы…”Чтобы читать, женщине нужно найти место, где можночитать, обрести ту самую “свою комнату” (“похитить ключ отбиблиотеки”), о которой Вирджиния Вульф писала в своемзнаменитом феминистском эссе 1929 г., или утвердить себяв чьей�то комнате. В белорусских условиях женщины входи�ли в новое пространство сельского клуба или избы�читаль�ни, т. е. мужской публичной жизни. Они были допущены вэто пространство как ищущие освобождения работницы икрестьянки, потому что освободительный проект был ориен�тирован на класс.

In the mid�twenties, Bolshevics suggested a unique programof gender equality, having declared literacy a strategic task, as inthe rural areas of Belarus,only 215 men per one thousand peoplecould read, and 70 women. In 1924, 1373 adult education classesor posts for the liquidation of illiteracy (liqpunkt) were set up, andrural women were especially urged to attend. The schooling,though, was not an easy one: for women, reading, like “finding avoice”, means a normative transformation of breaking old normsand creating a new practice. Helen Cixous points out: “Reading…is not as insignificant as we claim. First we must steal the key tothe library. Reading is a provocation, a rebellion… Reading iseating the forbidden fruit, making forbidden love, changing eras,changing families, changing destinies…”To read, a woman should get the place where to read, getthe “room of one’s own” or become legitimate in someone else’sroom. In Belarus, women were entering a new social space ofthe village reading room or club�house, i.e. the male world ofpublic life. They were becoming legitimate in that space asworkers and peasants seeking liberation, for the emancipationproject primarily targeted class.
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Во все исторические периоды и практически во всех обществах

считалось, что война – не женское дело. Женщин в связи с их осо�

бой ролью в процессе воспроизводства предполагалось беречь

от войны и не допускать к владению оружием, что в свою очередь

означало отстранение их от политической жизни и выведение за

рамки концепции гражданства вообще. Во многих странах поня�

тие гражданина (и обладание соответствующими правами, напри�

мер правом голоса) связывалось с привилегией носить оружие и

защищать родину.

Советская концепция равноправия исходила из того, что “но�

вая женщина” должна овладеть всеми теми профессиями и навы�

ками, что и мужчина. Для женщин организовывались спортивные

секции;  литература и кинематограф пропагандировали образы

сильных и веселых комсомолок�спортсменок; проводились кам�

пании по призыву женщин на работу в милицию; с конца 20�х и

вплоть до 1941 г. молодые женщины обучались основам военного

дела и участвовали в соревнованиях “ворошиловских стрелков”.

Они, как и мужчины, должны были быть всегда “готовы к труду и

обороне социалистической родины”.

Во второй мировой войне участвовали десятки тысяч совет�

ских женщин: они были не только поварихами и санитарками, но

пилотами ночных бомбардировщиков и истребителей, водитель�

ницами танков, снайперами, подрывницами, радистками, подполь�

щицами, врачами и переводчицами…

Historically, women in almost all cultures were protected from war

and not allowed to possess arms, which equaled their exclusion from

the privileges of citizenship. The Soviet version of gender equality was

based on the idea that new women “can do it”, i.e. that they could master

almost any skills and professions. They were encouraged to become

physically active and do sports, while books and movies promoted the

image of strong and active women�komsomol members. Starting with

the late 1920�ies many young women were taught the basics of using

the guns, as both women and men were supposed to be ready to defend

the socialist motherland. Later, thousands of Soviet women volunteered

to participate in World War II, and they were not only nurses and cooks,

but also pilots of night bombers and fighters, tank drivers, snipers,

partisans, and doctors…
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8 Марта, которое мы сейчас считаем “женским днем” или праз�

дником всех женщин, в 20�е гг. считалось исключительно празд�

ником работниц, трудящихся женщин и связывалось с их борьбой

за политические и социальные права. Специальные выпуски га�

зет начинались в этот день с лозунга “Да здравствует 8 Марта –

день борьбы всех женщин�работниц” и призывали их крепить

солидарность со всеми трудящимися. Большевики рассматри�

вали угнетение женщин как составную часть классового вопро�

са. Если будет освобожден рабочий класс, считали они, решится

и женский вопрос, поэтому угнетенные работницы являются со�

ратницами всех остальных угнетенных мира. Газеты писали: Как

же сражаться женщине – работнице и крестьянке? Понятно, что

не одной, а в общих рядах со всем пролетариатом и крестьян�

ством. Женщины должны принимать участие в общей борьбе

трудящихся, потому что улучшить жизнь всего рабочего класса

и крестьянства, дать землю, школы, ясли нашим детям на род�

ном языке, освободить женщин не на словах, а на деле может

только рабоче�крестьянское правительство.
“Собственно женским” вопросом в подобных публикациях

является то особое положение, в котором находится женщи�

на, являющаяся одновременно работницей и матерью, и уже

в 20�х гг. в законодательстве были закреплены нормы, направ�

ленные на охрану материнства: отпуска по беременности и на

кормление ребенка и т. п. Неожиданно для правительства это

законодательство стало одной из причин “вытеснения женского

труда” с рынка. Поэтому частью ритуала празднования 8 Мар�

та были не только митинги и собрания, но и выделение денег

на обеды безработным женщинам и закладки трудовых мас�

терских для проституток.

March 8, currently recognized as “the international women’s day”,

first started to be celebrated as a specific holiday of women�workers

to commemorate protest gatherings and demonstrations of women

of the late 1880�ies in Chicago and several European countries. In

the USSR the day had a strong class meaning. Women’s oppression

was considered a part of class oppression; it was believed that it

would be eliminated in a classless society. On that day, newspapers

had the slogan “Long Live March 8 – the day of struggle of all women�

workers and women�peasants!” on their front pages and theorized

on how oppressed women�workers were fellow�fighters with all other

oppressed people. As women’s unemployment was still very high,

the day was marked not only with meetings, but with serving free

lunches for the unemployed women and providing prostitutes with

work at factories.
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В 20�х гг. члены семьи, обычно отцы и мужья, нередкопытались удержать женщин от посещения курсов или учас�тия в кружках. Такое поведение считалось “неприличным” –этот наивный эвфемизм скрывал более общий конфликт меж�ду старым и новым. Женщина, вышедшая в публичное про�странство, становилась публичной женщиной, “принадлежав�шей” всем: приличные женщины принадлежат одному муж�чине. Истинная же суть конфликта состояла в разрушениитрадиционного социального порядка посредством измененияспособа производства и функции женщины. В крестьянскомхозяйстве женщина выполняет как репродуктивную функцию,так и производительную: крестьянские женщины были во�влечены в производственный процесс еще до коллективиза�ции. При социализме семейное сельскохозяйственное произ�водство должно было быть заменено общественным, что под�разумевало изменение всей социальной структуры, а такжеорганизации семейной жизни. Необходимость перехода к кол�лективному производству вызывалась и культурной причиной:считалось, что у крестьян в отличие от промышленного про�летариата нет коллективистского сознания, причем у женщинв большей степени, чем у мужчин.В 1930 г. эта проблема обсуждалась на XVI съезде партии.Сталин отметил, что в авангарде протестующих против кол�лективизации находятся женщины,  “мелкобуржуазные ин�тересы” которых ограничены вокруг семьи и дома. Для ис�правления положения было решено повышать образователь�ный уровень женщин и более активно вовлекать их в обще�ственную жизнь (но не вовлекать мужчин в выполнение до�машней работы).

In the 1920�ies husbands and fathers often prevented womenfrom attending reading classes or participating in communityactivities. That was considered ‘inappropriate’ behaviour, a naпveeuphemism for a much broader conflict between the old and thenew. The woman who belonged in some public space was viewedas a “public” woman. The root of the conflict, though, was in thedisruption of the traditional social order through changing the modeof production and female functions within it.In rural Belarus female functions in the peasant householdwere nurturing as well as productive. With socialism, agriculturalproduction was to be made collective, which is a major structuralchange. There was an ideological reason as well: individualpeasants were believed to lack “collectivist” identity (whichproletarians had), and it concerned women more than men. Thegovernment emphasized the need to educate women and toinvolve them into public life through participation in activities andmembership in organizations.
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Учиться, учиться и учиться – этот общепролетарскийлозунг в равной мере относится к мужчинам и женщи�нам. Но если мужчины учатся коммунизму, и это едвали не важнее, чем труд, то перед женщинами задачапоставлена конкретнее – учиться кооперации, кройке ишитью, что должно восприниматься как лучшая формаотдыха. Если мужчины должны по�коммунистическиобъединяться в масштабах огромных заводов и всегоземного шара, то женщины для начала объединяютсякооперативно, малыми группами, в “кружках”. Такие же“кружки” по интересам учреждаются и для детей. Боль�шевики фактически исходили из предпосылки, что жен�ское сообщество – это детство социальности. Для тогочтобы женщина поднялась до универсалистских маску�линных претензий – стала обсуждать с подругой не но�вое платье, а особенности текущего международногоположения, как это бывает в бытовых разговорах у муж�чин, – ей нужно пройти школу кружковщины. Иначе го�воря, – научиться обобществлению работы и мышле�ния в малых, соседских группах, объединенных вокругпривычных, доселе индивидуальных повседневных дел:собираться с товарками вместе шить, готовить, писатьоб этом в газету и т. д. А коль скоро в отличие от детейженщины – люди уже взрослые, а проходить такое обу�чение с отрывом (сколько надсады в этом слове) от про�изводства – слишком большая роскошь для молодогосоветского государства, то эта учеба становится самойценной разновидностью отдыха, ибо должна же трудя�щаяся женщина научиться наконец отдыхать!

“To learn, and learn and learn once again”  is a mostuniversalist proletarian slogan. While men learn communismwithout any specific work or effort, women have a concretetask: to learn communism through participation in specificactivities, like sewing groups or reading clubs. Similar groupsand activities are normally established for children. The ideais that womanhood is the childhood of sociality. The woman,to be able to raise up to universal masculine notions, has togo through “the schools of activist participation”.
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Манера одеваться – это не только проявление наших индивиду�

альных желаний и привычек,  но и отражение определенных соци�

альных реалий,  доминирующих  в обществе  идеологических и мо�

ральных принципов.   Более того, одежда  выступает в качестве ин�

струмента, посредством которого “коллективные тела” подчиняются

социальному правилу. Эпоха 20–30�х гг. со свойственными ей соци�

ально�политическими дискурсами и практиками властных и идеоло�

гических структур оставила свой собственный след в истории одеж�

ды и моды (несмотря на специфические буржуазные коннотации

этого слова). То, что  мы сегодня называем модой unisex, возникло

именно тогда. Во всяком случае, установка на равенство полов и

выход женщин в публичное пространство предполагали радикаль�

ные изменения стиля одежды, причесок и манер.

Макияж и одежда при советском режиме имели ярко выраженный

политический смысл. Семиотика одежды советских людей в 20�е гг.,

во�первых, имела в своей основе классовую семантику. Типичным

можно считать вопрос, который нередко звучал на комсомольских

собраниях:  “Что должен носить комсомолец и можно ли по одежде

определить классового врага?”. Помимо кожанки – самого ходового

товара и символа революционной моды (до 1925 года),  модными ат�

рибутами одежды  женщин считались также черная юбка, белая блу�

за и красная косынка, напоминавшая более культурной публике фри�

гийский красный колпак эпохи Французской революции.

 Во�вторых, семиотика советской одежды  базировалась на эко�

номике бедности, если не сказать нищеты: отсутствии денег, мате�

риалов, разрушении всей системы обеспечения населения товара�

ми. Поэтому аскетизм в одежде советской женщины – это не только

и не столько сознательная классовая позиция, но и свидетельство

нехватки самых элементарных вещей.

The concept of gender equality and women’s entrance into public space

demanded radical changes in the styles of clothing, doing hair and

manners. Contemporary “unisex” style was first conceived in the 1920�

ies. Under the Soviet regime, the way one dressed had a concrete political

meaning, and a popular discussion topic among young people could be

“What should a young communist wear and is it possible to discern the

class enemy by his clothing?” Besides, the semiotics of Soviet dress was

heavily based on the economy of poverty, when satisfying the most basic

necessities was a problem.
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Большевики считали, что все человеческие пороки – пристрастие к

алкоголю и мату в том числе – произрастают на почве капиталистичес�

кой эксплуатации и экономического неравенства. Если их устранить,

люди должны перевоспитаться.  Женщина рассматривалась наиболее

эффективным проводником антиалкогольной идеологии не вследствие

ее “природной” чувствительности и деликатности (это благо – приоб�

ретеннное) и не потому, что последней привязкой для десоциализиру�

ющегося алкоголика�матерщинника к обществу оказывается женщи�

на (девушка, жена), на которую обрушиваются остатки разбуженных

“сверхъестественных” сил при отсутствии иного их применения (муж�

ской драки и т. д.).

Дело в том, что Советская власть огосударствляет “натуральные”,

интимные функции женщины, как бы назначая ее “ответственной” за

удовольствие мужчины, за переобучение мужчин в масштабах страны

сознательно находить удовольствие там, где нужно. Во�вторых, жен�

щина – это “раб рабов”. Ее пролетарий�муж находится в таком же к ней

отношении (пьяный материт ее дома), в каком господин�капиталист

находится к самому этому мужу (материт его на заводе). Изменить пат�

риархально�семейные отношения – значит подорвать господствующие

буржуазные производственно�экономические отношения. В�третьих, в

домашней работе женщины в гораздо большей степени сохранились

элементы традиционного “неотчужденного” труда. Дома она произво�

дит необходимые вещи (готовит, шьет) для своей семьи; в них она мо�

жет до известной степени выразить свое отношение к другим. К тому

же женщина производит не за деньги, а в качестве дара семейной груп�

пе. Отсюда явная или неявная вера в то, что, возрождая на новой инду�

стриальной ступени исконную экономику дара, женщина вышибет

основания для мужской отчужденности, принимающей самые грязные

повседневные формы алкоголизма и матерщины.

The Bolshevics believed that there was nothing “biological” about human

nature, all vice – alcoholism and cursing included – resulting from economic

injustice, capitalist exploitation and oppression. When those are gone, then

people could be changed into new men and women. The woman was believed

to be the most effective “tool” of promoting anti�alcoholic ideology,

“responsible” for re�educating men into seeing other activitites as pleasurable.

Besides, the woman is a “slave of slaves”: she is a slave of her husband in

the same way as he is the slave of his capitalist boss. Deconstructing slavery

at home would promote a crush of larger bourgeois economic relations.
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В предвоенные десятилетия неоднократно проводились мас�

совые кампании по вовлечению женщин в новые профессии, на�

пример “женщины на трактор”, на строительство Днепрогэса, на

освоение Дальнего Востока. Женские руки требовались для ин�

дустриализации страны и построения социализма. Вместе с тем

выход женщин на рынок труда в значительной мере решал про�

блему их экономической независимости, без чего невозможно

достижение равноправия. Так как структурные изменения проис�

ходили постепенно, образ  грамотной и квалифицированной жен�

щины не сразу стал полностью социально приемлемым и полити�

ка продвижения женщин встречала сопротивление мужчин�началь�

ников на местах.

Идеология эпохи поощряла самопожертвование и пренебре�

жение личным ради общественных интересов. Личное перехо�

дило в сферу пережитков капитализма, которые при коммуниз�

ме отомрут. В литературных документах эпохи можно найти не�

мало тому свидетельств; пресса и литература социалистическо�

го реализма прославляли прежде всего женщину�труженицу. В

целом же требования, которые западные общества обычно

предъявляют к женщинам во время войны, когда женщины начи�

нают выполнять “мужскую работу” и труд на благо родины вы�

двигается на первое место перед всеми остальными социальны�

ми и личными обязанностями, предъявлялись к советским жен�

щинам в течение всего периода правления Сталина.

In the 1930�ies, campaigns targeting women were quite frequent;

they sought to involve them into professions and skilled occupations,

i.e. that of a tractor driver, to make the image of a woman�qualified

worker socially acceptable and to promote skilled and active women.

Men and male bosses were often resistant to this.

Women’s work was important in the development strategy based

on the extensive use of labour, and self�sacrifice and disregard of the

private in favour of the public were encouraged. Media glorified women’s

primary role as workers as the greatest service to the Soviet motherland.

British scholar Lynn Attwood argues that the demands that Western

governments have habitually placed on women when their countries

are at war, when women have to take over ‘men’s jobs’ and when service

to the state is prioritized above social and personal considerations, were

imposed on Soviet women throughout the Stalin era.
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Юридически “освобождение женщины” началось
с того, что после предоставления им права голоса в
1917 г. (в большинстве стран Европы это произошло
только в 1945), в 1918 был принят новый радикаль�
ный Кодекс законов о браке и семье: церковный брак
заменялся гражданским, жена не была более обя�
зана носить фамилию мужа, легализовался развод,
создание семьи не требовало согласия родителей
или опекунов, отменялось юридическое неравноп�
равие незаконнорожденных детей. В 1920 г. СССР
легализовал аборты (хотя в 1936 они были вновь зап�
рещены), тогда как во многих зарубежных странах
это произошло только после второй мировой вой�
ны. Привлечение женщин на сторону Советской вла�
сти было, с одной стороны, жизненно важным ша�
гом для выживания нового режима, искавшего опо�
ру среди различных слоев населения, а с другой –
действительно, позволило женщинам (городским и
сельским, работницам и крестьянкам) выйти в ра�
нее закрытое для них публичное пространство: ос�
воить квалифицированные профессии, получить
образование (или хотя бы научиться грамоте), при�
нимать участие в общественной жизни.

Попытка решить “женский вопрос” при всей по�
зитивности намерений освободить женщину от пре�
словутых “кухни�спальни�детской” в конечном счете
привела к появлению новых форм зависимости, а
общественно полезный труд из благоприобретения
превратился в трудовую повинность, отягощенную
выполнением всего неоплачиваемого домашнего
труда. Тем не менее сформулированная в 20�е гг.
программа решения “женского вопроса” в СССР была
на то время самой прогрессивной и либеральной.

Liberation of women started in 1917 when they were
granted the right to vote; the next year a new Family
Code legititimized civil marriage and divorce. In 1920
the Soviet Union legalized abortion (banned again from
1936 to 1953). The regime needed women as a support
group; at the same time, Soviet policy of gender equality
did promote women’s education, their entry into qualified
professions and community activities. With time, new
forms of women’s subordination developed (the double
burden being one of them) and labour participation
became a duty many women were not happy with, but
in the 1920�ies the Soviet program of “women’s
emancipation” was the most progressive and liberal.
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Нет такой сферы частной жизни, которая не была бы полити�

ческой, т. е. не подвергалась бы контролю со стороны власти

или не требовала бы перестройки при переходе к новому режи�

му. Продвижение к равноправию полов  в СССР требовало ре�

шения множества  якобы неполитических проблем в сфере регу�

лирования сексуальности и распределения ресурсов: сохране�

ния семьи как особой группы при выходе женщин за ее пределы

и работе вне дома, обеспечения дешевых (т. е. государствен�

ных) услуг по присмотру за детьми (без чего женское участие в

общественном производстве было бы невозможным), организа�

ции общественного питания и проживания (эти практики вклю�

чаются, в той или иной форме, во все проекты переустройства

мира, о чем свидетельствует организация жизни в израильских

кибуцах, религиозных сообществах или “коммунах” хиппи), конт�

роля над телесными практиками и их последствиями (включая

брак, развод и нежелательную беременность), осмысления но�

вых подходов к телесности (красоте, моде и женственности) и

пропаганды равенства во взаимоотношениях полов.

Советская власть стремилась модернизировать частную

сферу, организовав для населения (городского и сельского)

бесплатное медицинское обслуживание, в том числе акушер�

скую помощь для женщин. Эта деятельность не всегда поддер�

живалась сельскими жителями, ибо подрывала власть местных

знахарей и устоявшиеся социальные отношения.  На первых

съездах батрачек и крестьянок проблемы, связанные с родами,

беременностью, методами ограничения рождаемости, обсуж�

дались вместе с “Вопросами просвещения в деревне” или “О

внутреннем и внешнем положении СССР”.

There is nothing personal which is not political. When the Soviet

government declared gender equality a political goal necessary to

create a new society, decision�makers of the time were facing such

issues as women’s work versus family, state�supported childcare

(without which women’s labour participation  would be impossible),

communal dining and communal housing (the practices present, in

one form or another, in all projects of ameliorating the world, be it

kibutz in Israel or religious or hippey communities), sexuality

(marriage, divorce and unwanted pregnancy) and the body (beauty,

fashion and femininity), and the promotion of the new gender relations

(those of equality).

Trying to modernize the private sphere, Bolshevics regarded free

and accessible healthcare, including gynecological services for

women in the city as well as in the countryside, as one of those

concrete acts which definitely made women’s life better.
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Выведение женщины за пределы семьи, в публичную сферу озна�

чает тр
ансформацию всего социального порядка, поскольку дом яв�

ляется одновременно рестораном, прачечной, детским садом и гости�

ницей. Чтобы женщина могла работать вне дома, выполнение всех этих

функций должно каким�либо образом обеспечиваться го
сударством

(если только мужчина не решает “в
ернуться домой и выполнять их

вместо женщины”), ч
то стоит немалых денег (в

 то время как дома эта

работа выполняется “бесплатно”). С
оветская власть гордилась тем, что

в значительной степени освободила женщин от гн
ета повседневного

быта (хотя в 20�х гг.
 он была все равно очень тя

жел); о
рганизовала

детские сады и ясли и тем самым не только дала женщинам возмож�

ность работать, но и обеспечила детям уход, которого они не могли

получить дома. Кроме того, организация яслей и детских садов непос�

редственно связывалась с решением проблемы “беспризорных мате�

рей” – так называли безработных и незамужних матерей, в основном

крестьянских девушек, приехавших в город и оказавшихся на обочине

жизни. Во времена нэпа их было еще немало.

Риторика 20�х гг.
 сводилась к тому, что воспитание детей – это

работа, которую следует делать “по науке”, и
 что выполнять ее лучше

людям соответствующей квалификации. Д
ети стали “единственным

привилегированным классом в СССР”, о
т них будет зависеть буду�

щее социалистической Родины, и с этой точки зрения детский сад и

сферу образования в целом можно рассматривать как место патрио�

тических начинаний. Считалось, что за здоровье и благополучие де�

тей ответственны не столько матери, сколько советские социальные

программы, т.е. коллективная Родина�Мать.

For w
omen to be able to work outside the home on a mass scale,

social order should undergo a major tr
ansformation, fo

r a home is a a

restaurant, a
 hotel, a

 daycare center and a landromat ta
ken together. F

or

these functions to be performed with women working, th
e government had

to socialize some of th
em. Soviet re

gime was proud that it r
elieved women

of m
uch of th

e everyday drudgery. Besides, th
e rhetoric of th

e era insisted

that ta
king care of children should be based on scientific

 findings and best

done by people tra
ined for th

is work. Children became to be seen as “th
e

only priviledged class in the USSR”, th
e future of th

e Soviet m
otherland,

and through this connection daycare emerged as a matter o
f prim

ary

importance and a patrio
tic endeavour.



2003

ÍÎßÁÐÜ

ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒÑÁ ÂÑ ÑÁ ÂÑ



Взяв на себя ответственность за приобщение женщин к лучшей жиз�

ни, Советская власть стремилась разъяснить им сущность преобразова�

ний и превратить их в своих союзников. Эту задачу, в частности, был

призван решать созданный в 1924 г. журнал “Беларуская работніца і ся�

лянка”, позднее преобразованный в “Работніцу і калгасніцу Беларусі”. По�

мимо политических материалов, там публиковались письма читательниц

и открыто обсуждались проблемы, связанные с женским здоровьем, при�

чем обращаться к врачу или акушерке рекомендовалось не только из

соображений заботы о собственном здоровье, но и по экономическим

соображениям, чтобы не платить всевозможным “бабкам” и знахарям.

Письма женщин в журнал подчиняются, как правило, одной схеме:

как я жила до революции (описываются бедность, побои, неграмотность,

закабаленность, пьянство мужа) и что мне дала Советская власть. И

если официальные идеологи партии, занимавшиеся проблемой воспи�

тания нового человека, были уверены, что процесс “революционизиро�

вания” касается лишь внутреннего мира человека, то именно в “пись�

мах снизу” обнаруживается та простая истина, что и тело, и сексуаль�

ность должны быть обсуждаемы и играют важную роль в новых преоб�

разованиях. Помимо советов по организации какого�либо дела, вопро�

сов о “наболевшем”, наивных автобиографических рассказов о прошлом

и настоящем, женщины посылали в журналы и стихи; а визуальный ряд

этих изданий – плакаты агитационного содержания – дополняют карти�

ну нелегкой, противоречивой, но полной оптимизма и уверенности в

будущем жизни советской женщины 20�х гг.

The Belarusian women’s magazine “Belaruskaya rabotnitsa i syalyanka”

(Belarusian woman�worker and woman�peasant) was launched in 1924 and

later renamed into “Rabotnitsa i kalgasnitsa Belarusi” (Woman�worker and

collective farmer of Belarus). The magazine was the major vehicle for

publicizing the party line among women. It also published women’s letters to

the editor discussing such everyday issues as women’s health, sexuality and

the body, naпve stories of women’s “rebirth” to the new life and even verse.
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