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Представлена рецензия на монографию Е.В. Годововой «Повседневная 

жизнь российского казачества во второй половине XIX – начале XX вв.», изданную 
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В 2020 г. в Санкт-Петербурге при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований вышла книга доктора исторических 

наук Елены Викторовны Годововой «Повседневная жизнь российского 

казачества во второй половине XIX – начале XX вв.». 

В условиях возросшего научного интереса к изучению повседнев-

ной жизни населения России прошлых веков, социальной истории, ис-

тории казачества монография обладает особой актуальностью. Не-

смотря на имеющийся значительный объем научных исследований в 

области казачества, в изучении его истории до сих пор оставались 

«белые пятна». К их числу относится проблема, исследуемая автором 

монографии. Современное переосмысление роли казачества, возрож-

дение его традиций невозможно без обращения к его историческому 

прошлому.  

Актуальность темы исследования определяется назревшей по-

требностью расширить имеющиеся в исторической науке представле-

ния о стратегии социального поведения людей в условиях крупных ис-

торических перемен, вызванных происходившим во второй половине 

XIX – начале ХХ в. процессом модернизации, стимулировавшим раз-

личные адаптационные формы жизнедеятельности различных соци-

альных слоев и групп Российской империи.  

Научная новизна монографии обусловлена тем, что впервые в 

отечественной историографии на основе привлечения широкого круга 

исторических источников предпринята попытка реконструкции повсе-

дневной жизни российского казачества во второй половине ХIХ – 

начале ХХ в. Автору успешно удалось справиться с важной и в то же 

время сложной задачей – изучить две основные сферы повседневно-

сти казачьего социума – «военную» и «гражданскую», проанализиро-

вать трансформацию традиционной казачьей жизни под воздействием 

модернизационных процессов.  

Значимость выполненного Е.В. Годововой целостного анализа 

трансформации казачества в условиях российской модернизации обу-

словлена методологическими подходами к решению исследователь-

ских задач. Использование подходов и методов «новой социальной 

истории», истории повседневности, микроистории, исторической ан-

тропологии и др. позволили автору по-новому взглянуть на повсе-

дневную жизнь казачества во второй половине ХIХ – начале ХХ в.: 

провести реконструкцию традиционных и новых повседневных практик 
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в условиях военно-походного и мирного времени, охарактеризовать 

ментальные стереотипы, особенности поведения казаков в различных 

жизненных условиях, восприятие ими тех или иных событий. 

Научный труд Е.В. Годововой имеет и практическое значение, ко-

торое заключается в том, что сформулированные в нем положения 

могут быть использованы для определения нового вектора направле-

ний процесса становления современного казачества, переосмысления 

его роли в новых условиях с учётом современных геополитических ин-

тересов России и обеспечения её территориальной целостности; в 

возможности применения результатов исследования при подготовке 

обобщающих трудов по социальной, военной, экономической истории 

России, истории казачьих войск, гендерных изысканий. 

Монографическое исследование Е.В. Годововой выполнено на 

основе широкого круга исторических материалов, включая архивные 

документы из многочисленных фондов десяти российских архивохра-

нилищ. Следует подчеркнуть, что многие архивные документы были 

впервые введены автором в научный оборот. Источниковую базу ре-

цензируемого исследования составили нормативно-правовая и дело-

производственная документация , этнографические , статистические и 

справочные материалы, художественная литература, фотодокументы, 

периодическая печать, а также источники личного происхождения, ис-

пользование которых помогло внести в исследование «живой дух 

времени» и предоставило автору монографии возможность охаракте-

ризовать внутренний мир российских казаков и, в частности, раскрыть 

эмоциональное состояние людей того времени. 

Корпус исторических источников, положенных в основу исследо-

вания, является репрезентативным и достаточным для достижения 

поставленной автором цели и решения сформулированных в работе 

задач. Как опубликованные, так и неопубликованные источники, кри-

тически осмысленные автором и многократно использованные в моно-

графии, позволили Е.В.Годововой оценить изменения, происходившие 

в повседневной жизни казаков в переломную для российского народа 

эпоху. 

Структура монографии логична и определена целью и задачами 

исследования. 

Как несомненное достоинство монографии следует отметить 

сформулированное Е.В. Годововой понятие «повседневность» (регу-
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лярно происходящие в обыденной жизни казаков явления действи-

тельности, восприятие их и отношение к ним, меняющееся под воз-

действием внешних факторов), применительно к объекту своего ис-

следования – казачеству [1, с. 9–10]. При этом пограничное располо-

жение казачьих территорий с заметной милитаризацией, установле-

нием особых военизированных форм администрации позволило опре-

делить зоны казачьего расселения как фронтир, а оформившийся на 

них социально-экономический уклад – как фронтирную повседнев-

ность. Фронтирная модернизация требовала ротации кадров и спо-

собствовала распространению казачьих обычаев и традиций на новых 

территориях, тем самым формируя казачью идентичность и независи-

мо от принадлежности к войску схожесть повседневной жизни, которая 

у казаков, как военно-служилого сословия, состояла из двух – «воен-

ной» и «гражданской» [1, с. 12]. 

Убедительными выглядят выводы Е.В. Годововой о том, что экс-

тремальные условия военно-полевого быта способствовали форми-

рованию военно-походной повседневности, а казаков-воинов с психо-

логией комбатанта независимо от места службы отличала повышен-

ная боеспособность за счет выносливости, адаптации к суровым по-

годным условиям, быстрого реагирования на опасность, военно-

профессиональных умений и навыков, сформированных с детства. В 

монографии отмечается, что положительное отношение казаков к уча-

стию в военных кампаниях за годы Русско-японской и Первой мировой 

войн меняется на противоположное.  

С научной точки зрения существенный интерес представляет 

анализ изменений, происходящих в станичной жизни. Е.В. Годовова 

приходит к выводу, что в пореформенный период в жизни казачьей 

станичной общины происходили перемены: решение жизненно важ-

ных вопросов постепенно переходило в руки казачьей верхушки и от-

ражало ее интересы. Однако казачья община продолжала существо-

вать, регулировала поземельные отношения, способствовала разви-

тию местной инфраструктуры. Постепенно и с большим трудом мо-

дернизационные изменения проникали в экономическую и бытовую 

повседневность казаков. Быстрее это происходило в станицах, распо-

ложенных ближе к городам, почтовым трактам, судоходным рекам и 

железным дорогам. Воздействие городской культуры находило отра-

жение и во внешнем виде казаков пореформенного периода, новых 
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формах проведения досуга, что никак не принималось старожилами 

казачьих станиц [1, с. 387]. 

Изучение социального пространства казачьей жизни с примене-

нием стратификационного подхода позволило Е.В. Годововой выявить 

специфические черты повседневности определённых групп: казачьей 

семьи, женщин, детей, иногородних станичных жителей, а также про-

следить проявление девиантных поведенческих особенностей в каза-

чьей среде. Е.В. Годовова приходит к выводу, что модернизационные 

процессы повлияли и на традиционный уклад жизни казачьей семьи, в 

которой, начиная с 80-х гг. ХIХ в. наблюдается кризис традиционных 

ценностей: снижается авторитет старшего, растет количество супру-

жеских измен, распространенным явлением становятся семейные 

разделы. Опираясь на гендерный подход, Е.В. Годовова исследует 

положение женщин и детей в семье и казачьем обществе в целом. 

Она отмечает, что под влиянием модернизационных изменений казач-

ки становятся более женственными и самодостаточными, постепенно 

меняется отношение к образованию детей, а именно растет заинтере-

сованность казачьего населения в этом. Своеобразным катализато-

ром происходящих внутри казачьего социума изменений стали пред-

ставители невойскового сословия, которым разрешили селиться на 

казачьих землях. Кроме этого, пришлый элемент становился и нрав-

ственным деморализатором казачьего населения, о чем свидетель-

ствует возникновение в казачьей среде к концу ХIХ в. элементов мо-

рального разложения: грубости, неуважения к старшим и прямое 

нарушение дисциплины [1, с. 364]. 

В заключение в монографии концептуально изложены результаты 

исследования. Обогащают монографию приложения, где представле-

ны интересные сведения, документы и фотографии, служащие иллю-

страцией основных положений исследования. 

Итак, монография «Повседневная жизнь российского казачества 

во второй половине XIX – начале XX вв.» является первой специаль-

ной комплексной работой, в которой на основе привлечения широкого 

круга архивных и документальных источников предпринята попытка 

реконструкции повседневной жизни российского казачества во второй 

половине ХIХ – начале ХХ в., что, несомненно, вносит весомый вклад 

в изучение истории казачества и одновременно служит отправной точ-

кой для будущих исследований.  
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