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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы состоит в том, что тема повседневной жизни, быта 

и культурно-досуговой деятельности, изучение взаимоотношений одного 

индивида с другим, индивида с обществом, уклад жизни позволяют в целом 

рассмотреть устройство общества и степень влияния государства на его 

организацию и структуру. В данном исследовании представляется основным 

следующее определение: «Быт – это сфера жизни общества, охватывающая все 

существование людей вне производственной и общественно-политической 

деятельности; материальная и культурная среда, в которой происходит 

удовлетворение потребностей в пище, одежде, жилище, отдыхе, развлечениях, 

поддержании здоровья и т. д.»1. 

История повседневной жизни – это сфера человеческой обыденности в 

историко-культурных, политико-событийных контекстах. Свободное время на 

сегодняшний день остается одним из ведущих факторов духовного развития 

личности. Организация быта и досуговой жизни всегда оказывали влияние на 

экономическое и социально-политическое устройство общества.  

На протяжении долгого времени исследователи игнорировали историю 

повседневности, отдавая предпочтение более сложным явлениям: 

государственной политике, дипломатии, войнам и т. д. Однако только в рамках 

повседневной жизни происходит зарождение истории личности, расцветает 

культура, наука и искусство. На сегодняшний день в работах исследователей по 

вопросам досуга и быта освещаются, как правило, вопросы материального 

благосостояния населения, при чем в основном фрагментарно, зачастую в узких 

хронологических рамках и начиная с более позднего периода. Быт, 

использование свободного времени относится к числу почти совершенно 

обойденных в исторической литературе сюжетов. Полное изучение 

социалистического образа жизни на сегодняшний день – одно из ведущих 

направлений. Его актуальность объясняется необходимостью исследования и 

                                                             
1 Исаев В. И. Быт рабочих Сибири 1926–1937 гг. Новосибирск, 1988. С. 11. 
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научного обоснования решения задач формирования нового человека, 

обострением идеологического противоборства с капитализмом по вопросам 

цели и смысла жизни личности.  

В общем смысле, вся наша история – это повседневная жизнь человека в 

ее историческом развитии. Соответственно, можно сделать вывод, что история 

повседневности, быта и досуговой деятельности является актуальным 

направлением современной исторической науки, особенно с учетом 

региональных и временных особенностей отдельных территорий. 

Степень изученности темы. Тема быта и досуговой деятельности 

общества в Енисейской губернии нашла отражение в исторической литературе. 

Интерес к данной сфере в разные периоды истории был неодинаков, в 

зависимости от господствующей идеологии, традиций, интересов и 

потребностей. 

Советская историография темы характеризуется существовавшей 

идеологией коммунистической партии. 1927 г. знаменит публикацией брошюры 

«О быте» А. В. Луначарского, в которой он исследовал основные сферы 

«нового быта». Важное заключение, которое он делает, заключается в том, что 

вопросы личной жизни граждан теперь выдвигаются на передний план, и 

происходит внедрение государства в быт и повседневность2. 

Сюда же можно отнести «Вопросы рабочей жизни» 3  Е. Лариной, где 

автор исследует перестройку рабочего быта и основные проблемы, с которыми 

столкнулось советское руководство. Исследователь М. П. Польский4 в своих 

работах тоже рассматривает повседневность рабочего класса, а именно 

становление и организацию советского общественного питания.  

Книга Г. Григорова и С. Шкотова «Старый и новый быт» 5  является 

исследованием, в котором быт и досуг рассматривается как столкновение 

«старого» и «нового». 

                                                             
2 Луначарский А. В. О быте. М., 1927. 81 с.  
3 Ларина Е. Вопросы рабочей жизни. М., 1928. 136 с. 
4 Польский М. П. Ленинская забота о трудящихся: организация питания населения Советской страны (октябрь 

1917 – 1930-е гг.). М., 1984. 192 с. 
5 Григоров Г., Шкотов С. Старый и новый быт. М., 1927. 181 с. 



5 
 

Историк В. Л. Соскин 6  изучал культурную жизнь общества Сибири в 

первые годы новой экономической политики. Была предпринята первая 

попытка комплексного исследования культурного развития сибирского региона 

в данный период. 

Вопросы решения социальных проблем общества рассматриваются в 

работе С. П. Илларионова7. В исследовании определяются характерные черты 

социалистического быта. Автор указывает на то, что быт и труд для рабочего – 

две стороны одного целого.  

В советской историографии исследователи касаются и женского вопроса. 

Например, историки Е. Б. Груздева 8  и Э. С. Чертихина 9  в своих работах 

изучают положение женщин в новом советском обществе. Авторы анализируют 

вопросы роли женщины в сферах образования, домашнего хозяйства, 

семейного уклада, отмечая специфику решения проблемы неравноправия 

мужчины и женщины в исследуемый период. 

В современной науке происходит подъем интереса исследователей в 

вопросах повседневности, досуга и быта. В научных работах можно увидеть как 

комплексный анализ повседневной жизни общества, так и его составляющие 

части: отдельное рассмотрение вопросов организации свободного времени 

граждан, культуры питания, внедрения новой одежды, культурного 

времяпрепровождения, социального обеспечения материнства и детства, 

здравоохранения, жилищного вопроса и т. д.  

Так, С. В. Бершадская на материалах периодической печати занималась 

исследованием культурно–досуговой жизни общества Енисейской губернии. В 

научных статьях она изучала отдельные сферы досуговой деятельности, а 

именно: музейные практики 10 , библиотеки 11 , народные выставки 12 , спорт и 

                                                             
6 Соскин В. Л. Культурная жизнь Сибири в первые годы новой экономической политики. Новосибирск, 1971. 

350 с. 
7 Илларионов С. П. Мораль и быт. Черкесск, 1963. 78 с. 
8 Груздева Е. Б., Чертихина Э. С. Советские женщины: труд, семья, свободное время. М., 1985. 62 с. 
9 Груздева Е. Б., Чертихина Э. С. Труд и быт советских женщин. М., 1983. 222 с. 
10 Бершадская С. В. Музейные практики в структуре досуга горожан Енисейской губернии в первой половине 

1920-х гг. // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского государственного аграрного 

университета. 2022. № 3. 265–282 с. 
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туризм 13 , театры и кино 14 . Помимо этого, она анализировала изменения, 

происходившие в досуговой жизни общества Енисейской губернии в целом15.   

В современной историографии можно выделить историка Е. В. 

Севостьянову, которая изучала народные чтения в контексте досуговой сферы 

сельского населения восточной Сибири16. 

Исследователи Н. В. Ворошилова, А. В. Толмачева и Ю. А. Гувайская17 в 

своей общей работе подготовили комплексный анализ культурно-досуговой 

сферы жителей г. Красноярска, изучив основные учреждения и мероприятия, 

направленные на организацию свободного времени населения. 

Важным исследованием по данной теме является диссертация С. А. 

Шмелева «Формирование нового быта горожан в 1920-е гг.»18. В работе автор 

рассматривает вопросы повседневной культуры, реформирование быта женщин, 

организацию жизни рабочего класса, воспитание молодежи, создание системы 

партийного контроля над поведением коммунистов в быту и другое. 

И. И. Крылов 19  в диссертации на соискание степени кандидата 

исторических наук исследовал условия жизни горожан в Приенисейском 

регионе в 1920-е годы. Были изучены вопросы здравоохранения, социально-

бытового обеспечения и социальный состав населения. Автор приходит к 

выводу, что не произошло кардинальных изменений в быте, а население 

находилось на низком уровне жизни. 

                                                                                                                                                                                                          
11 Бершадская С. В. Библиотеки в досуге горожан Енисейской губернии в 1920-е годы // Вестник Удмуртского 

университета. 2021. № 4. 749–757 с. 
12 Бершадская С. В. Путешествие из Красноярска в Москву в 1923 году // Гуманитарный вектор. 2021. № 3. 71–

78 с. 
13 Бершадская С. В. Как спорт и туризм укрепляли организм сибирских горожан в начале 1920-х годов // Наука 

и образование: опыт, проблемы, перспективы развития. 2020. № 2. 494–498 с. 
14 Бершадская С. В. Театры и кино в повседневной жизни горожан Енисейской губернии в начале 1920-х годов 
// Гуманитарный вектор. 2020. № 3. 57–64 с.   
15 Бершадская С. В. Изменение досугово-бытовых практик городского населения Енисейской губернии под 

влияние процессов секуляризации в начале 1920-х гг. (на материалах газеты Красноярский рабочий) // Известия 

Алтайского государственного университета. 2009. № 2. 19–23 с. 
16 Севостьянова Е. В. Народные чтения в досуговой сфере сельского населения восточной Сибири в конце XIX–

XX вв. // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2013. 392–402 с. 
17 Культурно-досуговая сфера повседневной жизни красноярцев 1930-е гг. XX в. / Н. В. Ворошилова, А. В. 

Толмачева, Ю. А. Гуйванская // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского 

государственного аграрного университета. 2020. № 1. 113–125 с. 
18 Шмелев С. А. Формирование нового быта горожан в 1920-е гг., Самара, 2019. 20 с. 
19 Крылов И. И. Условия жизни горожан в Приенисейском регионе в 1921–1929 гг. Красноярск, 2007. 168 с. 
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А. Г. Рогачев в работе «Культура и быт жителей Сибири в 1921–1925 гг.» 

анализирует переустройство быта в Сибири в условиях новой советской власти, 

а конкретно изучает проблему здравоохранения исследуемого периода20. Автор 

пишет о попытках решения проблем высокой смертности и заболеваемости, 

однако вывод заключается в том, что устранить данную проблему не удалось. 

Можно выделить историка И. Б. Орлова, который в научном труде 

«Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального 

хозяйства (1917–1941)» 21  исследовал становление и развитие советского 

коммунального хозяйства, уделив внимание сфере повседневного быта в одной 

из глав. 

Проблема жилищного вопроса в городской и сельской местностях 

Сибири исследуют в своих работах Букин С. С., Исаев В. И. и Зверев В. А. В 

работе «Жилищная проблема в городах Сибири в 1920 – начале 1960-х годов» 

авторы анализирует жилищную проблему сибирских городов, говоря о том, что 

за исследуемый период серьезных изменений в быте и обустройстве городов не 

произошло, население находилось на низком уровне жизни22. Историк Зверев В. 

А. исследует эволюцию крестьянских жилищ в Сибири и приходит к выводу, 

что в первые годы советской власти ситуация ухудшиась23. 

Проблему дошкольного воспитания и социальной защиты детства и 

материнства в контексте быта изучает в своих трудах Афанасова Е. Н.24. Автор 

исследует зарождение дошкольного образования в национальных районах 

Енисейской губернии, а также развитие здесь детского здравоохранения. 

Внимание исследователей в сфере бытовой жизни также сосредотачивает 

на себе тема пищевой культуры. Питание жителей Сибири, в том числе и 

                                                             
20 Рогачев А. Г. Культура и быт жителей Сибири в 1921–1925 гг. // Вестник Красноярского государственного 

аграрного университета. 2014. № 6. 288–294 с. 
21 Орлов И. Б. Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941) // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. 197−200 с. 
22  Букин С. С., Исаев В. И. Жилищная проблема в городах Сибири в 1920 – начале 1960-х годов // 

Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2010. № 2. 163–180 с. 
23  Зверев В. А. Историческая эволюция крестьянских жилищ в Сибири по данным массовых санитарных 

обследований 1920–х гг. // Сибирь в XVI–XX вв.: экономика, общественно-политическая жизнь и культура: к 

70-летию чл. - кор. РАН Л. М. Горюшкина. 1997. 139–154 с. 
24 Афанасова Е. Н. Становление и развитие системы социальной защиты детей в Енисейской губернии в первой 

половине 1920-х. // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013. 274–277 с. 



8 
 

Енисейской губернии, поднимается в работах Кунгуровой Е. В. и Евменовой Л. 

Н. Исследователь Кунгурова Е. А. специализирует свою работу на питании 

сибиряков в период с 1921 по 1928 гг., акцентируя внимание на том, что 

население в Сибири не знало таких голодных лет, как центральная часть России, 

однако и здесь в 1920-е годы рацион основной массы общества не был богат и 

проблема питания была актуальной25. Евменова Л. Н. в статье «Традиционная 

пищевая культура народов Сибири»26 анализирует питание населения Сибири и 

приходит к выводу, что в отличие от европейской части страны, на территории 

Енисейской губернии питание было разнообразным и здоровым. 

Стоит отметить исследователей, которые изучают проблему изменения 

одежды населения Енисейской губернии в первые годы советской власти. 

Шаламов В. А. в статье «Повседневная одежда и обувь крестьянства Восточной 

Сибири в 1920–е гг. (на примере Иркутской области и Красноярского края)»27 

говорит о том, что в одежде, главным образом происходит вытеснение 

традиционного костюма крестьян и мещан. Историк Фурсова Е. В. приходит к 

выводу, что проблема внедрения новой одежды заключалась в том, что в 

деревне мало кто имел возможность приобрести журналы, также категория 

пожилого населения в основном игнорировали модные тенденции и 

придерживались традиционных видов одежды28. 

Таким образом, к концу XX – началу XXI вв. была исследована 

проблематика быта и досуговой жизни общества, изучена специфика и вопросы 

организации. Изучение работ известных советских и современных 

исследователей показало, как изменялась структура быта и досуга с приходом 

большевиков и установлении советской власти. Анализ научной литературы 

показал, что данная тема на сегодняшний день начинает вызывать интерес 

                                                             
25 Кунгурова Е. В. Питание студентов-сибиряков в годы НЭПа // Современное гуманитарное научное знание: 

мультидисциплинарный подход. 2019. 133–135 с. 
26 Евменова Л. Н. Традиционная пищевая культура народов Сибири // Вестник славянских культур. 2018. № 48. 

67–75 с. 
27 Шаламов В. А. Повседневная одежда и обувь крестьянства Восточной Сибири в 1920–е гг. (на примере 

Иркутской области и Красноярского края) // Вестник Омского университета. 2014. № 3. 121–126 с. 
28  Фурсова Е. Ф. Политика «нового быта» и традиционная одежда сибирских крестьян в 1920–х годах // 

Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и отдельных территорий. 2015. № 21. 558–561 с. 
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ученых, однако исследователи акцентрируют внимание, как правило, либо на 

узких проблемах досуга и быта, либо же анализируют основные тенденции и 

факторы перестройки повседневной жизни общества в условиях новой власти. 

Важно сказать, что даже сегодня возникают противоречия между потребностью 

в исследованиях вопроса повседневности на региональном уровне и 

неполнотой изученности современной исторической науки. В связи со 

сложившимися противоречиями нами была выбрана тема «Быт и досуговая 

жизнь общества в Енисейской губернии в первые годы советской власти». 

Исходя из актуальности, целью является проанализировать и выявить 

общие тенденции эволюции устройства быта и досуга общества Енисейской 

губернии в первые годы установления советской власти. 

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

1. Исследовать изменения бытовой жизни населения Енисейской 

губернии в первые годы советской власти в рамках удовлетворения 

физиологических потребностей. 

2. Выявить специфику материального и социального обеспечения 

населения Енисейской губернии в первые годы советской власти. 

3. Изучить эволюцию форм организации досуговых практик 

внепроизводственной жизни общества Енисейской губернии в первые годы 

советской власти. 

4. Проследить влияние культуры и просвещения на повседневную жизнь 

общества Енисейской губернии в первые годы советской власти. 

5.  Исследовать специфику семейного уклада и оформления семейно-

брачных отношений. 

Объектом являются быт и досуговая жизнь общества в Енисейской 

губернии. Предметом – процесс перестройки устройства быта и досуговой 

жизни в Енисейской губернии в первые годы установления советской власти и 

их специфика. 

Методология. Говоря о методологии, стоит дать характеристику 

исторической школы и крупному методологическому подходу, 
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использованному в данном исследовании. Концепция повседневности школы 

«Анналов» заключается в том, что для понимания исторического процесса 

необходимо понять образ мыслей человека исследуемого периода и культуры, 

понять его картину мира, определяющую его поведение, индивидуальное и 

коллективное. Данная концепция позволила проанализировать условия жизни, 

труда и отдыха, факторов, влияющих на формирования сознания и норм 

поведения, мотивы, социально-политические предпочтения подавляющего 

большинства населения в исследуемый период, что показало столкновение 

интересов общества и новой власти.  

К специально-историческим методам данной работы относится 

микроистрический анализ для исследованияя частных бытовых явлений с 

целью определения господствующих представлений в обществе в целом. Также 

был использован сравнительно-исторический метод, который позволил выявить 

общие и специфические черты повседневной жизни общества в разных городах 

Енисейской губернии, а также в городской и сельской местностях.  Благодаря 

методу историзма удалось рассмотреть социальные изменения в сфере быта в 

процессе его трансформации на территории Енисейской губернии в первые 

годы советской власти. Хронологический метод помог изучить появление 

досуговых учреждений с точки зрения их последовательности и изменения в 

соответствии с течением времени. 

Также данная работа базируется на общенаучных методах исследования. 

Анализ как метод исследования является вспомогательным для отдельного 

изучения элементов быта и досуга и последующего объединения их в единую 

картину. Синтез как метод помог объединить ранее выявленные составные 

части бытовой повседневности и досуговых элементов в единое целое. 

Системный метод позволил проанализировать досуговую практику населения 

Енисейской губернии как единую совокупность. Дедукция как метод 

исследования помог в получении выводов на основе общих положений.  

Источниковая база исследования темы быта и досуговой жизни 

общества в Енисейской губернии в первые годы советской власти достаточно 
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широкая и основывается на опубликованных и неопубликованных источниках в 

виде законодательных актов, делопроизводственных документов, 

периодической печати и архивных материалов.  

К опубликованным источникам относятся законодательные акты, высшие 

по своей юридической силе документы. Декреты ВЦИК и СНК РСФСР 

позволили исследовать семейно-брачные отношения (гражданский брак, 

расторжение брака) и положение детей, изменения в сфере кино и театрального 

дела, как средств воспитания «нового человека», а также новые условия труда и 

сокращение рабочего дня, что способствовало увеличению свободного времени 

человека в исследуемый период29. 

Также в работе были использованы материалы делопроизводственной 

документации. В первую очередь, это «Отчет о состоянии народного 

образования в Енисейской губернии IV-му Губсъезду Советов» 30 , по 

материалам которого была проанализирована работа библиотек в городах 

Енисейской губернии и сделан вывод о том, что к 1922 г. количество библиотек 

на данной территории выросло почти на треть относительно начала 

исследуемого периода. 

Основа работы строится на первичных материалах, то есть 

периодической печати, поскольку именно газета является отражением 

повседневной общественной жизни. В данном исследовании это, прежде всего, 

выпуски газет «Красноярский рабочий», «Ачинские известия» и «Минусинский 

край», а также журнал «Красная Сибирячка». По материалам периодической 

печати были изучены такие учреждения как театры, цирки, рабоче-

крестьянские народные дома, библиотеки и т. д. Помимо этого, в объявлениях 

на страницах газет были проанализированы другие формы досуговой 

                                                             
29 О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18 декабря 

1917 г. // Собрание узаконений (СУ) РСФСР. 1917. № 11. Ст. 160., О расторжении брака. Декрет ВЦИК, СНК 

РСФСР от 19 декабря 1917 г. // Собрание узаконений (СУ) РСФРС. 1917. № 10. Ст. 152., О бесплатном 

снабжении государственных учреждений кино-картинами. Декрет СНК от 20 мая 1921 г. // Собрание 

узаконений (СУ) РСФСР. 1921. № 48.  Ст. 246., Об объединении театрального дела. Декрет СНК РСФСР от 26 

августа 1919 г. // Собрание узаконений (СУ) РСФСР. 1919. № 44. Ст. 440., О восьмичасовом рабочем дне. 

Декрет СНК от 11 ноября 1917 г. // Собрание узаконений (СУ) РСФСР. – 1917. № 1. Ст. 10. 
30 Отчет о состоянии народного образования Енисейской губернии IV-му Губернскому съезду Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Красноярск: б. и., 1922. 32 с. 
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деятельности, например, танцевальные вечера, экскурсии, кружки и подобное. 

Также были проанализирован детский вопрос (детские площадки, детские дома 

и сады). Благодаря журналу «Красная сибирячка» был проанализирован 

процесс раскрепощения женщин. 

К неопубликованным источникам относятся архивные материалы, прежде 

всего, это материалы Государственного архива Красноярского края (ГАКК). 

Важными для исследования стали фонды ГАКК. Так, в фонде 904 «Енисейская 

губернская земская управа»  в управленческой документации удалось найти 

информацию о состоянии и реорганизации Красноярской четырехклассной 

рисовальной школы. Благодаря фонду 595 «Енисейское губернское 

управление» был проанализирован кинематограф в Доме просвещения. В фонде 

581 «Красноярский педагогический музей» была проанализирована 

деятельность Красноярского педагогического музея, а также исторический 

очерк о Красноярском педагогическом музее и библиотеки при нем31.  

Таким образом, обозначенные источники дают нам возможность 

исследовать специфику бытовых условий жизни населения Енисейской 

губернии в первые годы советской власти, в том числе изменения в семейных 

отношенях, социальном обслуживании, а также в формах культурно-досуговых 

практик, образования и просвещения общества. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1917 по 

1925 гг. Нижняя граница выбрана исходя из того, что после Октябрьской 

революции 1917 г. был обозначен переход к системе организации досуга для 

формирования «нового человека». Верхняя граница связана с тем, что после 

1925 г. в целом было закончено восстановление народного хозяйства, что 

обусловило и более прочную материальную базу быта, и более внимательное 

отношение к созданию социалистических бытовых отношений. В 1925 году 

XIV съезд ВКП(б) провозгласил курс на индустриализацию страны. Началась 

разработка первого пятилетнего плана, что означало конец восстановления 

народного хозяйства. До 1925 г. главным было удовлетворение простейших 

                                                             
31 ГАКК. Ф.904. Оп.1. Д.299. Л.3., ГАКК. Ф.595. Оп.58. Д.325. Л.1., ГАКК Ф.581. Оп.1. Д.3. Л.151.; Д.4. Л.77.     
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потребностей, после – начинается сложный процесс плотной перестройки быта 

и формирование черт социалистического образа жизни человека. 

Территориальные рамки исследования охватывают Енисейскую 

губернию в административных границах, существовавших в рамках 

исследуемого периода. Региональный подход исследования позволяет выявить 

особенности организации культурного досуга в условиях территориальной 

отдаленности от центра. К настоящему времени возникло противоречие между 

потребностью изучения темы повседневности, быта и культурно-досуговой 

жизни на региональном уровне и неполнотой изученности этой проблематики 

со стороны современной науки.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

предпринимается попытка комплексного анализа феномена быта и досуговой 

жизни общества Енисейской губернии в годы установления советской власти. 

На архивных материалах и периодической печати рассматривается процесс 

вытеснения традиционных форм досуговой жизни общества, а также изменение 

бытовых условий жизни, в общем смысле, это процесс становления «нового 

человека». В научный оборот вводится ряд неопубликованных документов 

Государственного архива Красноярского края. 

Практическая значимость работы. Материалы ВКР могут быть 

использованы для дальнейшего изучения феномена повседневности в 

региональном аспекте, для создания обобщающих работ по истории быта и 

досуга Сибири, а также для исследования социальной политики государства в 

первые годы установления советской власти. Также они могут найти 

применение при разработке учебных курсов и программ по краеведению, 

истории Енисейской губернии, истории Сибири, истории повседневности. 

Апробация. Часть положений и выводов ВКР изложены в виде научных 

докладов и статей на научно-практических конференциях. Статьи «Формы 

культурно-досуговой жизни общества в Енисейской губернии в первые годы 
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советской власти»32 и «Жилищный вопрос в Енисейской губернии в первые 

годы советской власти»33 были написаны в рамках  VI Международной научной 

конференции «Гришаевские чтения». Статья «Развитие благотворительности в 

Енисейской губернии в годы Первой мировой войны» 34  была изложена в 

сборнике материалов XIX Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный – 2023». 

Структура работы. Работа содержит введение, 2 раздела, включающих в 

себя 5 параграфов, заключение и библиографический список. На основании 

первого раздела была исследована материальная среда быта общества 

Енисейской губернии в первые годы советской власти, включая в себя 

удовлетворение физиологических потребностей населения, а также 

материальное и социальное обеспечение общества. Во втором разделе была 

изучена сфера быта в рамках культурной среды, а именно формы организации 

досуга внепроизводственной жизни общества, культура и просвещение 

повседневной жизни населения, а также семейный уклад и оформление 

семейно-брачных отношений в Енисейской губернии в первые годы советской 

власти. 

  

                                                             
32 Апиратинская А. В. Формы культурно-досуговой жизни общества в Енисейской губернии в первые годы 

советской власти // Гришаевские чтения: материалы VI Международ. науч. конф., посвящ. памяти д-ра ист. 

наук, профессора, заслуженного работника высшей школы В.В. Гришаева. Красноярск, 29–30 ноября 2023 г. – 

Красноярск, 2024. 390–392 с. 
33  Апиратинская А. В. Жилищный вопрос в Енисейской губернии в первые годы советской власти // 

Гришаевские чтения: материалы VI Международ. науч. конф., посвящ. памяти д-ра ист. наук, профессора, 

заслуженного работника высшей школы В.В. Гришаева. Красноярск, 29–30 ноября 2023 г. – Красноярск, 2024. 

393–394 с. 
34 Апиратинская А. В. Развитие благотворительности в Енисейской губернии в годы Первой мировой войны  

// Проспект Свободный – 2023 : материалы XIX Междунар. научной конф. студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Красноярск, 24–29 апреля 2023 г. / отв. за вып. К. В. Камалова. – Красноярск, 2023. 1432–1434  с.  
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