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В рамках статьи автором прослеживается динамика оценок и стереотипов образа русской 
женщины в восприятии современников на рубеже XVII–XVIII вв. На основании анализа структурных 
элементов женского образа выявлены основные параметры, определяющие статус и нормы поведения 
женщины в семье и обществе. 
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In the frame of the article the author traces the process of the development of appraisals and stereotypes of 
the Russian woman’s image in contemporaries’ perception at the end of the 17th and the beginning of the 18th 
centuries. Basing on the analysis of structural elements of the woman’s image, the author distinguishes the 
main characteristics determining the position and the standard conduct of a woman in family and society. 
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Образ жизни, а также место, занимаемое 
представительницами высших сословий в 
системе социальных отношений на рубеже 
XVII–XVIII вв., во многом определялись 
общественными представлениями о роли 
и статусе женщины в частной и публичной 
жизни. Представления общества о допусти-
мых нормах поведения, а также возможностях 
проявления социальной активности выступали 
в качестве механизма моделирующего поведе-
ние женщины. До конца XVII в. на формиро-
вание мировоззрения населения Московского 
государства решающее воздействие оказывала 
христианская религиозно-философская до-
ктрина, в частности, особую роль в передаче 
основных морально-нравственных категорий 
играла дидактическая (поучительная) лите-
ратура. С начала XVIII в. в результате умень-
шения авторитета церкви, а также усиленной 
европеизации все большее значение в созда-
нии системы общественных представлений 

занимают публицистические произведения, 
светская литература. 

Ключевую роль в формировании воспри-
ятия женской сущности в средневековом об-
ществе Московского государства сыграло уче-
ние о «злой» и «доброй» жене, с полярными 
образами которых ассоциировалась женщина. 
Обилие поучений, в которых усиленно разви-
валась тема «злой» жены, свидетельствует о 
превалировании в обществе негативного от-
ношения к женщине. Крайне суровой оценке 
и общественному осуждению подвергалось 
стремление женщины к власти и первенству 
в семье, так, «злая» жена «всегда хощет болш-
ну имети и никому не хощет покоритися, ни 
послушати... всегда хощет повелевати и всего 
хощет ведати и поучати» [1, с. 489]. Катего-
ричность формулировок, согласно которым 
утверждалась абсолютная власть мужчины, 
свидетельствует о стремлении закрепить 
устоявшийся порядок взаимоотношений в 
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семье, где женщина занимала подчиненное 
положение. В целом морально-нравственные 
качества женщины оценивались невысоко. 
Этим объясняется обилие советов мужьям о 
том, каким образом избежать обмана со сто-
роны супруги и не попасть под ее влияние, 
поскольку в семейных отношениях лукавая 
жена, умело пользуясь благосклонностью 
мужа, обольщает его «ланитами склабящися 
и нравом уничижающися... словесы лстящи, 
усты лобызающи» [1, с. 490]. Также в об-
щественном сознании бытовала установка, 
отвергающая возможность наличия у женщи-
ны ума, ей приписывали негативное его про-
явление – хитрость и коварство: «Коварству 
злыя жены, читай, дивися и веждь, яко несть 
злоба под солнцем лютшая, по свидетельству 
мудрых, яко жена злая» [6, с. 78]. Среди про-
чих пороков, присущих женщине, осуждению 
подвергалось злоязычие, гордость: «...имеет 
язык, яко бритву изощренну... всех злословит 
и укоряет, и осуждает» [1, с. 490]. В обществе 
было распространено мнение относительно 
переменчивости женского нрава, в результате 
чего женщина «в богатстве гордой становится, 
а в бедности других злословит» [9, с. 233]. 

Негативное отношение к женщине выра-
жалось в неприятии женской красоты. Так, 
в поучительной литературе настоятельно ре-
комендовалось быть особенно осторожным в 
отношении красавиц: «Если какой муж смот-
рит на красоту жены своей и на ее ласковые 
и льстивые слова, а дел ее не проверяет, то 
дай бог ему лихорадкой болеть и да будет он 
проклят» [9, с. 233]. Стремление принизить 
значимость женской привлекательности про-
являлось в приписывании красивой женщине 
вздорного характера: «Буде красна, то и спе-
сива» [3, с. 316]. Также лейтмотивом страха 
перед женской красотой выступала боязнь 
перед возможной изменой жены-красавицы: 
«Буде хороша, то по чужим глазам, бутто по 
приметам, шибать станет, а молодцы – аки 
воробушки к соечке» [3, с. 316]. В связи с 
этим традиционалисты предлагали связывать 
судьбу с женщиной менее привлекательной 
внешне: «Красна ли: то многими любима 
бывает, нелепа ли: то сама лепых лиц желает. 
Любиму же от многих трудно сохранити, а 

никому годная же удобь любити. Обаче скорбь 
меншая нелепу имети, неже лепыя нравы 
срамные терпети» [6, с. 80].

Примечательно, что согласно представле-
ниям XVII в. жизнь женщины должна была 
протекать в приватной сфере, поэтому одоб-
ряемое социумом поведение связывалась с 
успешным постижением женщиной необхо-
димых для семейной жизни умений, главное 
из которых состояло в том, чтобы не быть 
«препоной мужу» [3, с. 316]. Современники 
считали, что женщине XVII в. должны быть 
присущи качества, которыми обладали герои-
ни житийной литературы, исполняющие роль 
«доброй» жены, каковая «венец мужу своему 
и беспечалие» [39, с. 233]. Пропагандируемая 
этика поведения женщины связана с деятель-
ностью исключительно в приватной сфере, 
ибо «добрая жена... мужа своего и по смерти 
спасет, и дому строителница бывает, и венец 
похвалы на главу мужу своему сплетши пола-
гает, и яко слаткия воды от устъ ея истекают, 
и горесть сердечную мужу своему услаждает, 
милосерда, чадолюбива детем своим бывает, 
и дом свой въсякими добродетелми наполня-
ет» [1, с. 487–488]. В отношениях с супругом 
«добрая» жена не претендует на первенство, 
она, напротив, «не советница, ни владетелни-
ца... но поручница и помочница» [1, с. 493]. 
Мысль о соблюдении женщиной христианских 
заповедей также неоднократно повторялась в 
житиях, поэтому «добрая» жена должна быть 
набожной и обращаться к «молитве и посту», 
заботиться о нищих «многу милостыню... тво-
ряше» и относится ко всем людям, не исключая 
слуг со смирением и простотой [5, с. 98–99].

Таким образом, согласно общественным 
установкам, следуя наставлениям и подражая 
примеру героиням житийной литературы, 
женщина должна была подавить «греховное» 
начало и исполнить свое предназначение, ко-
торое заключалось в служении и жертвовании 
семье и супругу. 

Восемнадцатый век стал новым этапом 
истории России. В условиях трансформи-
рующейся историко-культурной ситуации 
утрачивала свое значение агиографическая 
литература, запросам нового времени стали 
отвечать публицистические произведения, 
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которые приобретали все большее значение 
для ориентации духовной, нравственной и 
умственной жизни человека. Помимо пуб-
лицистики с начала XVIII в. распростране-
ние приобрели переводная беллетристика, 
авантюрные романы, а также сатирические 
произведения, в которых прослеживается 
трансформация стереотипов и оценок в вос-
приятии женщины. Основное изменение в 
общественном восприятии женской личности 
связано с разрушением системы негативных 
представлений о порочности женщины, что 
оказало существенное влияние на изменение 
ее статуса в системе приватных отношений.

Так, несмотря на приверженность идее 
патриархальности семьи, мыслитель XVIII в. 
И. Т. Посошков призывал мужей относиться 
к своим женам с уважением: «И посему, аще 
кто будет жену ничтожить и претворять в ра-
бий образ, и той будет Богу противно чинити» 
[7, с. 57]. Схожего мнения придерживался 
также прогрессивный деятель своего време-
ни В. Н. Татищев, в представлении которого 
женщина в семье выступает в нетипичной 
ипостаси «жены-помощницы», без совета с 
которой супруг не должен был вершить дела: 
«отнюдь ничего не твори, понеже она от Са-
мого Бога дана тебе не ради порабощения 
или токмо послужения, но ради самые по-
мощи» [11, с. 138]. Высокая оценка женской 
мудрости и ума также является порождением 
нового времени, в связи с чем настоятельно 
рекомендовалось принимать решения касаемо 
различных дел совместно с супругой: «...не 
моги допустити самоумничества, но во всяком 
деле, не токмо в духовном или гражданском, 
но и в домовом правлении, употребляй сове-
та, ово от помощницы своея» [7, с. 56]. Более 
того, женщине приписывается сакрально-
охранительная роль по отношению к своему 
супругу, даже в случае «аще у кого случится 
жена маломысленна, обаче, ради повиновения 
словесем Божим, подобает с нею советовати. И 

аще она от недостатку своего ума и не даст со-
вета здравого, но Бог… откроет ему самому... 
А естли кто женою своею погордится и совета 
от нея не востребует, но токмо на свой разум 
вознадеется, то той поткнется» [7, с. 57].

В то же время заметны перемены в воспри-
ятии женской красоты, которая отныне пред-
ставляется как достоинство, несмотря на ее 
сильнейшее воздействие на мужчин, которые, 
лицезрев девушку «зело прекрасну» «паде от 
лепоты на землю» [2, с. 155]. Внешняя привле-
кательность женщины перестает считаться пре-
пятствием к счастливой супружеской жизни. 
Имея супругу «прекрасную лицом», мужчина 
мог жить «с ней в великой любви» [4, с. 114].

Подтверждением потери актуальности 
учения о «злой жене» служит появление сати-
рических сочинений, изображающих женщин 
с большей симпатией, нежели их мужей, кото-
рые, напротив, относятся к категории «злых». 
Так, осуждению в «Притче о старом муже» 
подвергается «безумный и несмысленный» 
старик, сватающийся «ко прекрасной девице» 
[8, с. 234]. Порицанию также подвергается 
ревнивый супруг, которому до того «жена мила 
и того ради на него сухота велика», что он «з 
добрыми людьми не беседует» [10, с. 132].

Таким образом, можно наблюдать динамику 
в отношении общественной оценки женского 
пола, изменившейся сообразно новой социо-
культурной ситуации. В связи с привнесением 
элементов европейской культуры в повсе-
дневность представителей высших сословий 
и последовавшим за этим изменением оценок 
и стереотипов в восприятии женщины, про-
изошло упрочение ее статуса в семье, что свя-
зано с повышением оценки женской личности. 
Однако, согласно общественным представле-
ниям, жизнь женщины должна была проходить 
преимущественно дома в кругу семьи, вопрос 
о возможности ее вхождения в публичную 
сферу не рассматривался даже сторонниками 
петровских реформ.
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«Основные источники права» представляют собой глубокий анализ правовой системы. Четко 
классифицируются основные источники права по официальным (нормативно-правовые акты, су-
дебный прецедент и договор нормативного содержания) и неофициальным источникам (правовой 
обычай, юридическая наука и принципы права). Все это позволило автору по данной классификации 
источников права сгруппировать их по субъектам, устанавливающим правовые нормы.
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MAIN SOURCES OF LAW

The article presents a deep analysis of the legal system. The main sources of law are classifi ed by the 
author according to the offi cial (normative-legal acts, a legal case and an agreement of normative content) 
and unoffi cial sources (a legal custom, legal science and principles of law). As a result, this categorisation 
has made it possible to group the sources of law in compliance with the subjects establishing legal norms.
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В каждой правовой системе мира преобла-
дают свои определенные источники права. Для 
англосаксонской правовой системы характер-
ным источником является правовой прецедент, 
в романо-германской правовой систе ме в ка-

честве источника права преобладает норматив-
ный правовой акт, в мусульманской правовой 
системе – религиозные памятники.

В литературе дается классификация ис-
точников права, в которой подразделяются 


