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Процессы трансформации роли женщины, в условиях урбанизации страны относится 

к наиболее сложной и еще недостаточно изученной проблеме. Урбанизация, как 

исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, представляет 

собой явление мирового масштаба. Период активного развития и строительства малых 

городов  на территории советской Сибири приходится на конец 1950 – 1970-х гг.  Это 

был этап ускоренного индустриального развития и модернизации. Рост городов в 

Советском Союзе отражался на различных сферах жизни общества. Города приобретали 

колоссальное значение как место жизнедеятельности большинства населения. Так, 1960-

е - 1980-е гг. стали для СССР эпохой урбанизационного перехода, когда городское 

население выросло с 50 % до 70 % всего населения страны
1
. Процессы урбанизации, 

развития городов и городского образа жизни определяются господствующими 

общественными отношениями. Все сдвиги в социальной структуре, общественно-

политической организации, формах общения как бы «пронизывают» город
2
. Малые 

города – особая социальная структура и особый  культурный тип. Особенность малых 

городов в том, что в их культурном пространстве соединяются крестьянское и городское 

мировоззрение
3
. 

Степень участия женщин в социалистической индустриализации страны была 

высока.  Являясь активным участником промышленного строительства, женщина, так 

или иначе, постепенно втягивалась в процессы урбанизации. Происходила 

трансформация  женского статуса, роли женщины в производстве, менялся бюджет 

женского времени. В малых городах данные процессы адаптации проходят медленнее, 

вследствие этого их легче заметить и проанализировать. 

Боготол являлся ярким представителем категории «малых городов». До 1951 г. 

городских черт, в Боготоле не наблюдалось. Архитектура города представляла собой 

деревянные дома и бараки, отсутствовали асфальтированные дороги и не было уличного 

освещения, на весь город, по воспоминаниям жителей было всего несколько грузовиков, 

лошадей использовали как основное средство для перевозки
4
. Когда через город была 

проложена железнодорожная линия Транссиба, город стал представлять 

«индустриальную ценность». Крупные стройки и начало активного развития 

боготольского производства создали большое количество рабочих мест, что обусловило 

приток людей из ближайших сел, деревень и городов. Большое количество рабочих мест 

обеспечило заметный механический прирост населения в г.Боготол. В основном прирост 

шел за счет деревенских жителей. К 1970 г. люди  уже жили в основном в квартирах, и 

не имели большого подсобного хозяйства, тем самым им ненужно было много рабочих 

рук, у женщин помимо дома появлялась  работа, и население переходило к 

ограниченному воспроизводству.  

Выдвигая задачу вовлечения женщин в общественное производство, Советское 

государство одновременно  комплекс мер, призванных улучшить положение женщин.  

Только на территории Красноярского края число женщин занятых  тяжелым ручным 

трудом в промышленном производстве и строительстве за 1965 г. составляло 21.241 чел.  

за 1969 г. составляло 24.445 чел.,  за 1972г. составляло 25.407 чел., и за 1979 г. 

составляло 20.723 чел. В основном это были тяжелые виды производства: 

электроэнергетика, угледобывающая, ядерная металлургия, цветная металлургия, 



нефтехимическая, текстильная и т.д
5
 . Женщины в г.Боготоле на протяжении всего 

изучаемого периода составляли 51%, т.е. с 1959– 1979 гг. их количество, относительно 

общей численности изменилось с 11642 тыс. – 11387тыс.  

Снижение показателя связанно с общим оттоком жителей, в связи с окончанием 

строек на территории города, и общим снижением естественного и механического 

прироста и рождаемости. По отношению к общему числу рабочих Боготола, был 

высокий процент женщин-работниц
6
. 

Женщины работали и в тяжелых сферах железнодорожного производства, таких как 

обходчик железнодорожных путей, стрелочник, сверловщик, машинист мостового крана. 

На фермах и полях трудилось большое количество людей. Из них количество женщин, 

работающих  в совхозах и колхозах женщин сократилось
7
. Снижение общего числа 

сельского населения, активный процесс урбанизации, появление возможности 

альтернативного трудоустройства снизил долю участия женщин в сельскохозяйственных 

работах. 

Важно отметить высокое внимание прессы к труженицам. В местной прессе «Знамя 

Ленина»  (с 1959 – 1979 гг.), на страницах газеты обнаружилось большое количество 

заметок о местных труженицах, ударницах труда
8
.  

Появление новых предприятий заметно расширили круг женских профессий. 

Женщины заняли свою нишу в производстве. Большинство работающих женщин 

прибывали из села. В следствие этого женщины долгое время  являлись маргиналами, не 

имея высшего образования, навыков по специальности и жилья им приходилось  долгое 

время адаптироваться. Вечерние школы и техникумы, организованные при заводах дали 

возможность женщинам получить образование, повысить квалификацию быстрее 

устроиться в городе, и получить жилье и повысить материальный уровень семьи. 

Женщины, которые прибывали из деревни, зачастую поступали на работу в тяжелые 

сферы производства, что можно объяснить  не только привычкой к тяжелому труду в 

деревне, но и возможностью получать более высокую зарплату и обеспечивать свою 

семью. 

В 1950-е – 1960-е гг. в СССР начинаются широкомасштабные социальные и  

культурные реформы. Государственная программа по защите материнства,  оказанию 

материальной  и бытовой помощи должна была обеспечить перераспределение бюджета 

женского времени.
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 Трудовым законодательством предоставлялись большие льготы по 

охране женского труда и материнства. Запрещалось применять женский труд на тяжелых 

работах, на подземных, и на работах с вредными условиями труда. Запрещались 

переноски тяжестей превышающих установленные нормы. Привлечение женщин на 

работу в ночное время не допускалось, за исключением тех отраслей, где эта мера 

вызывалась необходимостью. 

Трудовым законодательством предоставлялись большие льготы по охране женского 

труда и материнства. Запрещалось применять женский труд на тяжелых работах, на 

подземных, и на работах с вредными условиями труда. Запрещались переноски тяжестей 

превышающих установленные нормы. Привлечение женщин на работу в ночное время 

не допускалось, за исключением тех отраслей, где эта мера вызывалась необходимостью.  

Беременные женщины, в соответствии с медицинским заключением, должны были 

переводиться на более легкую работу с сохранением среднего заработка. 

Предоставлялись отпуска по беременности и родам: 56 календарных дней до и после 

родов. Стаж и зарплата за женщиной при этом сохранялась. Кормящим женщинам 

предоставлялось дополнительное время на кормление ребенка.  Запрещалось отказывать 

женщине при приеме на работу, по причинам связанным с беременностью или 



кормлением ребенка. Увольнение беременных женщин, кормящих матерей, и женщин 

имеющих детей в возрасте до одного года не допускалось. На предприятиях с широким 

применением женского труда организовывались детские ясли и сады, комнаты для 

кормления грудных детей, а также комнаты для личной женской гигиены. Данные 

материалы были опубликованы в местной прессе
10

. 

Принятые меры, не произвели должного улучшения, не помогли перераспределить 

бюджет женского времени. В городе к 1975 г. насчитывалось лишь 11 детских садов
11

. 

Опять же на такое большое количество женщин детских садов было крайне мало. При 

предприятиях не было организованно ни детских садов, ни яслей. Многим приходилось 

сидеть с детьми дома. Вследствие этого количество детей сокращается до 1 или 2-х. Как 

сообщает респондент, местная жительница :  

«Женщины, ради хоть каких то денег, шли работать ночью. А это могла быть любая 

работа:  вагоны разгружать или кирпичи таскать». 

Некоторому изменению подверглась и бытовая сфера деятельности женщины. В 

Боготоле строительство крупных предприятий расширило сеть магазинов, а именно в 

городе появилась сеть подведомственных железной дороге магазинов ОРСа
12

. В 1968 г. в 

Боготоле появилась «Фабрика Бытовых Товаров.
13

 Фабрика выпускала одежду и мебель. 

При Боготольском комбинате бытового обслуживания позже открылся пункт проката. 

Позже появились новые производственные постройки:  пимокатный и мебельный цех. 

«...Все всегда одевались на фабрике. Знали женщин, которые там шьют. Цены были 

нормальные. Покупали там всю одежду: школьную форму, нижнее белье, валенки. Все 

конечно было одинаковое, черное, коричневое и серое. Если хотелось цветного, то либо 

в магазин надо идти, либо в ателье шить. Ну а кто мог сами себя обшивали...»
14

.  

В отличие от общесоветского масштаба в Боготоле деревенское мировосприятие еще не 

успело перейти в городское. В следствии этого основная масса женщин одевалась по 

принципу «скромненько, но чистенько». По сообщению местной жительницы, учителя « 

Одевались все скромно. О распущенных волосах и речи идти не могло. Косы, шиньоны, 

и лишь значительно позже, появилось каре. Из макияжа, в основном красили губы, и 

некоторые подводили глаза».
15 

Затрагивая тему женского досуга, следует также сказать об изменениях, 

произошедших в этой сфере. Женщины активно участвовали и в культурной жизни 

города, посещая библиотеку, кинотеатры, выступая с хором «народной песни» в парке, 

участвуя в городских выставках по вышиванию, состоя в труппе театра – все это 

однозначно говорит о том, что женщина нашла место, где можно бывать вне дома, место 

где она может показать свои таланта и раскрыть способности. В библиотеке было 

зарегистрировано более 500 читателей, из них около 330 женщины. К 1970 г. число 

зарегистрированных увеличилось до 3000 тыс.человек.  Те, кто имел достаточно 

хорошее материальное положение, могли позволить себе организовывать свой досуг и 

распределять свободное время. В основной же массе, женщины были полностью 

вовлечены в производство, что соответствовало задачам партии. 

Итак, исходя из данных XXI съезда КПСС, о программе партии в отношении 

женщин, где указывалось, что: женщины имеют равное право с мужчинами на труд, и на 

достойную оплату труда, женщинам предоставлялись льготные условия для трудовой 

деятельности, матерям предоставлялась государственная финансовая помощь, в помощь 

женщинам расширялась сеть детских садов и яслей, и сопоставляя этот материал с 

действительностью г.Боготола можно прийти к следующему. Промышленное развитие 

города стимулировали процессы урбанизации. Построенные заводы на территории 

г.Боготола предоставляли большое количество рабочих мест, тем самым предоставляя 



женщине альтернативу трудовой занятости. Сфера трудоустройства женщин заметно 

расширилась.  

Политическая активность женщин проявлялась в участии в выборах в депутаты 

городского Совета, а также активного участия в женсоветах, которые в Боготоле 

сохранились вплоть до начала 1980-х, хотя по всей стране деятельность их начала 

угасать еще в 1960-х гг. Социально-бытовая сфера обслуживания женского населения 

была развита крайне низко.  

Свободное время женщины могли посвятить саморазвитию. Развитие культурно-

досуговой отрасли в городе помогло многим женщинам раскрыть свои таланты. Тем 

самым изменение быта женщин, в условиях урбанизации пошло в сторону 

«комфортизации» домашнего быта и альтернативы выбора профессии. Но все эти факты 

относились не к абсолютному большинству, а лишь к части женского населения 

г.Боготола. Поэтому важно отметить, что процессы урбанизации и индустриализации 

дали толчок к развитию в городе процессов социальной дифференциации. 
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