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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вовлечение женщин в 

промышленность в нашей стране началось задолго до войны. Использование 

женского труда на производстве происходило еще в дореволюционный период. 

Благодаря утверждению равноправия с мужчинами произошло постепенное 

возрастание доли женщин в составе занятых в общественном производстве. До 

этого участие женщин в этом нелегком труде имело эпизодический характер. 

Проблема участия женщин в промышленности приобрела интерес среди 

исследователей в период первой пятилетки (1928-1932 гг.), когда проводилась 

активная кампания по вовлечению женщин, иногда и принудительно, в 

«мужской» труд. Они работали как в легкой, так и в тяжелой промышленности. 

К концу второй пятилетки число работавших в производстве женщин 

значительно возросло.  В годы Великой Отечественной войны вовлечение 

женщин в производство приобрело широкий размах, что требует более 

глубокого изучения этого явления. Однако в отечественной историографии до 

сих пор эта проблема слабо изучена. Совершенно отсутствуют специальные 

исследования, касающиеся участия женщин Красноярского края в 

промышленности в годы Великой Отечественной войны. 

В настоящее время актуально рассматривать вопрос вовлечения женщин 

в промышленное производство, так как доля женского труда в экономике 

России продолжает расти, а проблема равноправия женщин на производстве до 

сих пор не решена. Как утверждает замглавы Минпромторга РФ Гульназ 

Кадырова: «Женщин, занятых в сфере промышленности, определенно 

становится все больше. Ежегодно их доля в общем числе работников растет, и в 

2020 году составила 40,1%, а это 3,8 млн женщин, которые своим трудом и 

идеями развивают отечественную промышленность»1.    

                                                             
1 В Минпромторге рассказали, сколько женщин в промышленной сфере России // ТАСС: сайт. 2021. 8 марта. 

URL: https://tass.ru/obschestvo/10845147 (дата обращения: 24.03.2022) 

https://tass.ru/obschestvo/10845147
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Однако, несмотря на это, государство продолжает вносить ограничения в 

возможности реализации женщин в общественном производстве. Еще в 1978 г. 

был разработан список профессий, которыми не могут заниматься женщины. В 

его состав входили специальности, связанные в основном с тяжелой 

промышленностью. В 2022 году этот список по-прежнему существует. Это 

говорит о стойких традиционных представлениях в обществе о ролях и 

обязанностях женщин. Все это влияет на карьерный рост, будущие 

перспективы и даже на образование представительниц прекрасного пола.  Еще 

одной причиной недопущения женщин к получению ряда профессий является 

забота об их здоровье, безопасности, сохранении репродуктивной функции.  

Исследование вклада женщин в промышленность в годы Великой 

Отечественной войны предоставляет нам разнообразный и солидный материал, 

который может быть впоследствии использован при организации трудовой 

деятельности в промышленности представительниц женского пола.  

Степень изученности темы. В историографии темы исследования можно 

выделить несколько этапов: 

1) С 1941 г. по 1945 г. 

2) С 1945 г. до середины 1950-х гг. 

3) С середины 1950-х до конца 1980-х гг. 

4) С конца 1980-х гг. и до настоящего времени. 

Первый период совпадает с самим ходом войны. В основе лежат работы, 

написанные непосредственно историками, писателями, журналистами, 

партийными деятелями и, конечно, среди них были женщины, которые 

занимали руководящие должности или являлись рядовыми труженицами 

заводов. В этот период формируются основные направления изучения вклада 

женщин в победу. Среди таких работ можно выделить «Советская женщина – 

могучая сила» (Саратов, 1942 г.)2, «Советские патриотки у станков куют победу 

над фашизмом» (Москва, 1941 г.)3, «Подбор и обучение рабочих кадров в 

                                                             
2 Советская женщина - могучая сила. Саратов, 1942. 96 с. 
3 Бровер И. Советские патриотки у станков куют победу над фашизмом. М., 1941. 30 с.  
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промышленности» (Москва, 1944 г.)4 и другие. Женщины в основном 

рассматривались как основа комплектования коллективов на заводах.  Хотя 

издания не претендовали на научность, но именно во время войны 

определяются исходные концепции, намечаются основные направления в 

освещении вклада женщин тыла в победу. Этот материал помог историкам к 

концу войны начать работу по его обобщению и анализу.  

Так же не стоит забывать, что скудность материала по данной тематике 

была связана еще с тем, что в этот период времени доступ к документам был 

ограничен.  

Второй период связан с тем, что работы, изучающие проблему тыла, 

значительно сократились, хотя тема войны совершенно не утратила своей 

актуальности. Стоит отдельно отметить широкую работу по экономике 

военных лет Н. А. Вознесенского «Военная экономика СССР в период 

Отечественной войны»5. Его публикация стала важным шагом к введению в 

оборот новых источников и сведений о развитии экономики восточной части 

страны. Важно отметить, что автор привел данные об эвакуации 

промышленных предприятий в Сибирь и попытался составить свою 

периодизацию развития военной экономики. Здесь же впервые была высказана 

идея о «решающей роли» женщин в промышленности. Автор писал о серьезном 

увеличении доли женского труда. Уделяется большое внимание экономике 

страны. Также были написаны такие работы, как «Славные дочери нашей 

Родины» (Москва, 1946)6, «Женский труд в промышленности СССР» (Москва, 

1954)7, «Женщины – великая сила советского общества» (Москва, 1947)8 и т.д. 

В этих работах авторы пытались доказать, что женский вопрос в СССР был 

решен еще в прошлые десятилетия. Главным доказательством является 

активное участие женщин в общественном производстве в этот период, что 

свидетельствовало о подлинном равноправии с мужчинами. Также эти работы 

                                                             
4 Сонин М. Подбор и обучение рабочих кадров в промышленности. М., 1944. 39 с. 
5 Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. 192 с. 
6 Карасева Л. Славные дочери нашей Родины. М., 1946. 63 с. 
7 Араловец Н. И. Женский труд в промышленности СССР. М., 1954. 176 с.  
8 Араловец Н. И. Женщины – великая сила советского общества. М., 1947. 63 с.  
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позволили сделать не только положительные выводы, но и выявить 

многочисленные недостатки в этой области. Им удалось вскрыть и показать 

нерешенные проблемы женского труда в промышленности СССР в 

послевоенный период, связанные с увеличением числа женщин на 

производстве, повышением их квалификации, участием в социалистическом 

соревновании.    

Третий этап отличается тем, что появляется доступ к ранее 

засекреченным материалам (упрощена система доступа к архивным 

документам). Это дало возможность исследователям получить достаточно 

фактического материала для написания работ о труженицах тыла. Стоит 

упомянуть ряд фундаментальных трудов «История Великой Отечественной 

войны Советского Союза (Москва, 1961-1965 гг.)9 в шести томах и пятый том 

«Истории КПСС» (Москва, 1970 г.)10. Однако освещение подвига советского 

тыла в этих работах упомянуты вскользь. В исследованиях был сделан вывод о 

повышении уровня идеологической работы среди женщин в годы Великой 

Отечественной войны, деятельности женских общественных организаций, 

выявлены причины активизации их работы, рассмотрены производственные и 

бытовые проблемы женщин, с которыми они сталкивались практически 

ежедневно. Взгляды авторов является идеологизированными.  

В 1960-е годы круг авторов, пишущих работы, посвященные теме 

рабочего класса в период Великой Отечественной войны, расширился. Можно 

выделить А. В. Митрофанову, Г. Г. Морехину, которые стали ведущими 

специалистами в области изучения истории рабочего класса военных лет11. 

Исследователи уделили внимание в своих работах роли женщин в решении 

кадровых вопросов, их вовлечении в разнообразные отрасли промышленности, 

участие и решение социально-бытовых проблем, а также попытка выдвижения 

себя на какие-то руководящие должности.  

                                                             
9 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. В 6-ти т. М., 1961-1965. Т. 1-6. 
10 История Коммунистической партии Советского Союза. В 6-ти т. Т. 5. Кн. 1 (1938-1945). М., 1970. 722 с. 
11 Митрофанова А. В. Рабочий класс Советского Союза в первый период Великой Отечественной войны (1941-

1942 гг.). М., 1960. 486 с.; Морехина Г. Г. Рабочий класс - фронту. Подвиг рабочего класса в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1960. 480 с. 
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Работы 1960-х г. объединяет ряд характерных особенностей. 

В. Е.  Вавилина, О. А. Хвалебнова, B. C. Белова, Г. В. Белоглазова так же как их 

предшественники утверждали, что ко времени написания их трудов женский 

вопрос в СССР решен «давно и навсегда» (растягивались лишь 

хронологические рамки)12.  

Как раз в этот период времени, историки всех регионов подключились к 

изучению этой исторической темы, как к самостоятельному направлению. В 

работах изучались трудовая, общественно политическая деятельность женщин 

отдельных регионов страны. Видное место в советской историографии 

занимает исследование П. О. Косякова и О. Г Шурыгиной «Использование 

женского труда в промышленности Урала»13. В нем сделана попытка обобщить 

и проанализировать такую отраслевую специфику использования женского 

труда в промышленности Урала, как сочетание труда женщин с функцией 

материнства. Авторы не идеализируют политический строй, но, критикуя 

недостатки, они также отмечают и заботу государства о «слабом поле», 

отраженную в трудовом законодательстве и социальной помощи. Именно в 

совокупности исследования экономических и бытовых проблем женщин, в 

сравнительном анализе данных из различных областей заключается 

особенность данной работы. 

 Акцент стоит сделать на активной работе ученых Дальнего Востока и 

Сибири.  Можно сказать о таких трудах, как «Социально-экономические 

проблемы женского труда» (Новосибирск, 1969)14, «Важнейший арсенал 

Сибири: Развитие оборонной промышленности Новосибирской области в годы 

Великой Отечественной войны» (Новосибирск, 1968)15. Одной из таких работ 

является книга А. Е. Маховикова «Деятельность партийных организаций 

                                                             
12 Вавилина В. Е. Женщины страны советов. М., 1969. 44 с.; Хвалебнова О. А. Заветам Ленина верны. М., 1971. 

29 с.; Белова В. С. Решение женского вопроса в СССР. М., 1975. 56 с.; Белоглазова Г. В. Советская женщина - 

активная участница коммунистического строительства. М., 1977. 29 с.   
13 Косяков П. О., Шурыгина О. Г. Использование женского труда в промышленности Урала. Свердловск, 1969. 
61 с. 
14 Томский И. Е. Социально-экономические проблемы женского труда. Новосибирск, 1969. 205 с. 
15 Савицкий И. М. Важнейший арсенал Сибири: Развитие оборонной промышленности Новосибирской области 

в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1968. 421 с. 
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Восточной Сибири по вовлечению женщин в промышленное производство в 

первый период Великой Отечественной войны (1941-1942)» (Иркутск, 

1968 г.)16. Особенностью таких исследований является использование 

многочисленных документов из центральных и местных архивов по 

изучаемому региону. Активнее начинают рассматривать роль работниц на 

производстве. Именно эти многочисленные работы позволили создать условия 

для новых теоретических обобщений.  

Особое внимание в этот период стоит уделить 1970-м – началу 1980-х гг. 

В это время из-под пера ученых вышло множество значительных работ по 

проблемам Великой Отечественной войны. В эти годы продолжилось изучение 

трудового подвига женщин как на региональном, так и на общесоюзном 

уровне. Однако по проблеме женского труда в промышленном производстве в 

годы войны была издана только одна обобщающая монография 

В. С. Мурманцевой, несколько больших статей А. И. Польской и 

Н. И. Кондаковой и ряд небольших публикаций регионального уровня. 

Всестороннее осложнение поиска данного материала было связано с 

трудностями доступа к архивным документам и уровнем свободы слова.  

В исследованиях этого десятилетия отмечались не только успехи, но и 

серьезные недочеты в вопросе равноправия женщин. По сравнению с работами 

прошлого периода в историографии наметился прогресс, авторы стремились 

предложить пути решений намеченных ими проблем. Н. И. Кондакова и 

А. И. Польская17 утверждали, что проблемы женского труда нельзя 

рассматривать в отрыве от выполнения ими функции воспроизводства самого 

человека. Была признана необходимость научного обоснования и пересмотра 

норм переноски тяжестей, а также списка работ, к которым не должны 

допускаться женщин, отмены работы в ночное время. Таким образом, 

признавалось, что «при профессиональной ориентации труда по полу, 

                                                             
16 Моховиков А. Е. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по вовлечению женщин в 
промышленное производство в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). Иркутск, 1968. 

С.  193-198. 
17 Кондакова Н.И. Трудовой подвиг советских женщин в годы Великой Отечественной войны. М., 1976. С. 21-

30.; Польская А. И. Женщины РСФСР – фронту. Волгоград, 1971. С. 3-51. 
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экономический эффект, получаемый от применения труда женщин, должен 

быть подчинен социальному эффекту, который должен учитывать состояние 

здоровья, влияние условий труда на детородные способности, возможность 

благополучного выполнения семейно-бытовой функции, некоторые 

психофизиологические и этические моменты. 

Впервые в историографии были рассмотрены практически все сферы 

трудовой деятельности женщин в годы войны в монографии 

В. С. Мурманцевой «Советские женщины в Великой Отечественной войне» 

(Москва, 1974 г.)18. Автор определила масштабы мобилизации, изучила вопрос 

обучения женщин рабочим профессиям, рассмотрела вклад женщин советского 

тыла в работу промышленности. В 1970-е гг. в регионах продолжалось 

изучение этой темы. Над ней работали специалисты старшего поколения, но 

также появились молодые исследователи.  

Однако уже в конце 1980-х гг. проблема «Женщина и война» активно не 

разрабатывалась, в связи с тем, что исследователей интересовали другие темы: 

причины неудач СССР в начале войны, роль Сталина и т.д. Остались в этой 

теме и продолжали писать свои труды лишь те, кто давно трудился над ней.  

Таким образом, в советский период за несколько десятилетий историки 

смогли изучить огромный пласт материала о вовлечении советских женщин в 

производство, особенно уделялось внимание таким вопросам, как роль 

советских женщин в промышленности в различных регионах СССР в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.), увеличение доли женщин на 

производстве, обучение женщин рабочим профессиям и т. д. 

В годы перестройки происходит снятие грифа секретности со многих 

архивных документов, что позволило раскрыться ученым и дать свободу их 

творческому поиску. Возникают новые методологические подходы в научных 

исследованиях. Все это открыло возможности для появления новых работ. 

Особый интерес к данной тематике произошел в 1990-х гг. Появились 

новые подходы к уже существующим проблемам, излагались новые факты. 

                                                             
18 Мурманцева В. С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 1974. С. 3-119. 
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Также прошел ряд крупных научных конференций, связанных с годовщинами 

победы в Великой Отечественной войне, в рамках которых рассматривалась 

роль женщин тыловых регионов страны. Были опубликованы такие работы, как 

«Женщина и общество» (Москва, 1990)19, «Труд, семья, быт советской 

женщины» (Москва, 1990)20, «Женщины на вредных, опасных и тяжелых 

производствах: труд, семья, социальная защита» (Казань, 1996)21 и т.д. В своих 

работах авторы пытаются выяснить причины массового привлечения женщин 

на вредные, опасные и тяжелые производства, затрагивают вопросы неравного 

положения женщин в вопросах оплаты труда. Эти работы ценны критическим 

анализом материала. Однако, на мой взгляд, недостатком является то, что 

авторы акцентируют внимание на существовавших негативных моментах в 

привлечении к трудовой деятельности женщин, оставляя на втором плане 

позитивный опыт. Важное место занимают труды Н. В. Паниной22. Она указала 

основные направления работы органов власти по вовлечению женщин в 

производство. Исследования по данной проблеме, существенно отличаются от 

предшествующих аналогичных работ. Многое из того, о чем те же авторы в 

силу известных причин не могли сказать, появилось в работах последних лет, 

более объективных и отличающихся глубиной анализа. Критическое 

отношение современных авторов к нашему историческому прошлому не  

снижает научный уровень их трудов, а дает возможность максимально 

приблизиться к исторической правде, сделать правильные выводы и извлечь 

уроки. 

В ⅩⅩⅠ в. исследуемая проблема набирает все большую популярность. 

Появляется работы о развитии промышленности Красноярского края в годы 

войны. В 2012 г. вышла монография Н. В. Пахомовой «Оборонная 

промышленность Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

                                                             
19 Шинелева Л. Т. Женщина и общество. М., 1990. 175 с. 
20 Поленина С. В. Труд, семья, быт советской женщины. М., 1990. 430 с. 
21 Касимова Р. Г. Женщины на вредных, опасных и тяжелых производствах: труд, семья, социальная защита. 
Казань, 1996. 18 с.  
22 Панина Н. В. Исторический вклад женщин в обеспечение стабильности тыла и организацию помощи фронту 

в годы Великой Отечественной войны. М., 1998. 39 с.; Панина Н. В. Патриотизм советских женщин как фактор 

победы в Великой Отечественной войне. М., 1999. 42 с. 
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1941-1945»23, в которой содержатся сведения о вовлечении женщин в 

производство и темпе осваивания ими профессий на производстве. В 2014 г. 

вышла статья Н. Пановой «Вклад женщин Красноярского края в развитие 

промышленности в годы Великой Отечественной войны»24, посвященная 

вкладу женщин указанного региона в развитие промышленного производства в 

годы войны. В ней говорится об эвакуации заводов с западных областей СССР 

в крупные города Красноярского края, что привело к росту потребности в 

большом количестве рабочих рук, которая была решена мобилизацией женщин 

в промышленность. Особое внимание уделяется вопросу количества женщин, 

работающих на некоторых оборонных заводах края. Также стоит упомянуть 

сборники, посвященные юбилею победы в Великой Отечественной войне, 

такие как «Красноярск – Берлин 1941-1945» (Красноярск, 2010)25 и «Дороги 

памяти. Великая Отечественная война в истории моей семьи» (Красноярск, 

2020)26. В целом издания представляют историю Великой Отечественной войны 

через анализ вклада красноярцев в Великую Победу. В книгах содержатся 

данные о фактах, людях и событиях, поданные в виде развернутой 

исторической информации. Подробно рассказано о развертывании и начале 

работы эвакуированных предприятий, переводе на военный режим работы 

разных отраслей народного хозяйства. В качестве дополнения в книгах 

представлены исторические документы о событиях фронта и тыла, письма из 

архивов Красноярского края и Министерства обороны РФ.   

Что касается вклада советских женщин в промышленность Красноярского 

края, то эта тема не была объектом специальных исследований и 

рассматривалась лишь как часть обобщающих работ по теме промышленности 

в годы Великой Отечественной войны. В основном в работах рассматривается 

проблема мобилизации женщин в Красноярском крае в годы Великой 

                                                             
23 Пахомова Н. В. Оборонная промышленность Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941-

 1945. Красноярск, 2012. 160 с.  
24 Панова Н. Е. Вклад женщин Красноярского края в развитие промышленности в годы Великой Отечественной 

войны. Красноярск, 2014. 3 с. 
25 Красноярск – Берлин. 1941-1945. Красноярск, 2010. 448 с.  
26 Дороги памяти. Великая Отечественная война в истории моей семьи. Красноярск, 2020. 319 с.  
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Отечественной войны, связанная с перемещением на эту территорию большого 

количества эвакуированных заводов, которые нуждались в рабочих руках.  

Анализ отечественной историографии показал, что роль женщины в 

промышленности недостаточно освещена в литературе, прежде всего, на уровне 

Красноярского края. Таким образом, появилась необходимость исследования 

проблемы вклада женщин в работу промышленности в годы Великой 

Отечественной войны на примере крупного региона страны.  

Цель работы: определить роль женщины в развитии промышленности в 

условиях Великой Отечественной войны на примере Красноярского края. 

В соответствие с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить политику государства в деле вовлечения женщин в 

производство. 

2. Выделить профессии в области промышленности, на которые были 

привлечены женщины. 

3. Охарактеризовать условия труда на производстве. 

4. Выявить мотивы участия женщин в промышленном производстве. 

Объект исследования. Участие женщин в промышленности в Советском 

Союзе в годы Великой Отечественной войны.  

Предмет исследования. Участие женщин в промышленности 

Красноярского края в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Методы исследования. Методологическую основу составляют основные 

принципы исторического исследования: историзм и объективизм. В работе 

использовались как общенаучные (анализ, синтез и др.), так и специально-

исторические методы исследования (проблемно-хронологический, историко-

сравнительный, историко-системный и др.). 

Анализ и синтез всегда находятся в единстве. Анализ фиксирует в 

основном то специфическое, что отличает части друг от друга, благодаря 

которому был подробно рассмотрен вклад женщин в промышленность в годы 

Великой Отечественной войны. Синтез раскрывает место и роль каждого 
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элемента в системе целого, устанавливает их взаимосвязь, то есть позволяет 

понять то общее, что связывает части воедино, позволил объединить 

разрозненные в различных источниках сведения о проведении мобилизации и 

обучения женщин для работы в промышленности на территории Красноярского 

края в годы Великой Отечественной войны.  

В работе также применялся гендерный подход, который предполагает 

изучение истории складывания и функционирования системы отношений и 

взаимодействий в обществе, стратифицирующих его по признаку пола27.  

Использование этого метода в исследовании предполагает анализ 

гендерных отношений в советском обществе в период Великой Отечественной 

войны. Приводятся мотивы, вынудившие женщин к добровольному участию в 

общественном производстве, причины изменения политики государства в этом 

вопросе.  

Хронологические рамки исследования сводятся к годам Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.), поскольку в этот период времени многие 

женщины начинают активно привлекаться для работы на промышленных 

предприятиях, что говорит о массовом характере этого явления.  

Территориальные рамки исследования. Изучение вопроса вклада 

женщин в промышленность ограничено территориальными рамками 

Красноярского края. Этот регион был выбран, потому что край в годы войны 

был одним из центров эвакуации заводов. Для работы в промышленности была 

объявлена всеобщая мобилизация, а точнее городского трудоспособного 

населения: мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и, конечно, женщин – от 16 до 45 

лет. Женщины работали во всех видах промышленности. Исследование этого 

вопроса позволяет нам составить целостное представление о положении 

женщин на промышленных предприятиях. Территориальные рамки 

ограничиваются преимущественно городом Красноярск, так как именно здесь 

находилось большинство крупных заводов промышленности.  

                                                             
27 Пушкарева Н. Л. Женская история, гендерная история: сходства, отличия, перспективы. М., 2003. С. 29. 
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Источниковой базой исследования служат архивные данные, 

периодическая печать периода Великой Отечественной войны, а также 

опубликованные документы. 

Первую группу источников составили опубликованные источники. К ним 

относятся официальные документы: решения ГКО, приказы Народного 

комиссара обороны СССР, а также постановления государственных и 

партийных органов. 

В этом отношении ценным источником является сборник документов и 

материалов, опубликованный в 2010 г. группой исследователей «Красноярский 

край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по документам 

архивного агентства Красноярского края28. В нем помещен ряд постановлений 

высших государственных и партийных органов. Без знания этих документов 

невозможно воссоздать процесс мобилизации женщин в промышленность. Эти 

документы позволяют раскрыть повседневную жизнь в военные годы, 

общественные настроения и т.д.   

Важное место в источниковой базе занимает периодическая печать, а 

именно газета «Красноярский рабочий». В ней мы можем найти информацию о 

мотивах, которые побудили женщин заменить мужчин в промышленности, 

трудности с которыми они столкнулись в первые дни работы на производстве 

и, конечно, сам вклад, который они внесли в годы войны. В газете в основном 

присутствуют статьи разных журналистов об общей ситуации на заводах 

Красноярска. Так же упоминается о высоком трудовом энтузиазме женщин на 

заводах. Не стоит забывать, что газета – это пропаганда убеждений, 

«строительство» личности человека. Газеты согласованно вели единую 

программу политики партии, а неугодные события, поступки, слова – 

критиковали. И всё же очень часто газета становилась последним оплотом 

справедливости, принимая письма читателей и отправляя журналиста на место 

событий, чтобы разобраться в ситуации. 

                                                             
28 Ворошилова Н. В. Красноярский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Красноярск, 2010. 

479 с. 
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Вторую группу представили неопубликованные документы из фондов 

красноярского архива – Государственный архив Красноярского края (ГАКК). 

В ГАКК изучались документы фонда П-26: информация от 13 августа 

1941 г. «О привлечении женщин на производство в Енисейское речное 

пароходство»; телефонограмма от 18 декабря 1943 г. «О вовлечении женской 

молодёжи в производство и обучении её производственным профессиям», в 

которой приводится список этих профессий, среди которых: токари, слесари, 

монтёры, стрелочники, сигналисты железнодорожного транспорта.  

В эти годы стало больше женщин-управленцев. На хранении в КГКУ 

«ГАКК» находится личный фонд Анны Николаевны Николайчик, Почётного 

гражданина г. Красноярска (Р-2579). В 1942 году она была инспектором отдела 

кадров в ряде организаций г. Красноярска. Будучи членом женского Совета при 

горисполкоме, она проявляла заботу об улучшении условий труда женщин на 

промышленных предприятиях города, участвовала в создании женских постов в 

детских дошкольных учреждениях. Большое внимание А. И. Николайчик 

уделяла работе с жалобами трудящихся, ратовала за своевременное устранение 

недостатков в работе тех или иных городских учреждений в ответ на 

обращения горожан, следила за оперативностью и компетентностью ответов на 

их письма.  

Хотя в этих документах сведения о мобилизации женщин в 

промышленность представлены фрагментарно и преимущественно в 

процентном выражении, в целом это позволяет составить общую картину о 

тенденциях вовлечения женщин в производство как на общесоюзном, так и 

региональном уровнях.  

В работе также использовались материалы красноярского музея 

«Мемориал победы». Из них была извлечена информация о том, как в городе 

было развернуто движение «Жены на производство!». Плюсом данного 

источника, является то, что в нем фигурирует женское движение, о котором не 
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упоминалось ранее. Однако, есть большой недостаток. В нем не раскрываются 

все особенности этого движения, а лишь упомянуто о его существовании. 

Имеющаяся источниковая база позволяет изучить не только примерные 

масштабы мобилизации и обучения женщин на производстве в годы Великой 

Отечественной войны, но и положение женщин-работниц в промышленности.  

Научная новизна работы. Заключается в том, что она является первой 

попыткой комплексного исследования вклада женщин Красноярского края в 

промышленность в годы Великой Отечественной войны. Ее результаты во 

многом основаны на круге разнообразных источников, преимущественно 

впервые вводимых в научный оборот по данной теме. Анализ вклада женщин в 

промышленность проводится с современных методологических позиций.    

Практическая значимость работы. Все материалы дипломного 

исследования могут найти свое применение при написании работ по истории 

Красноярского края и Сибири в годы Великой Отечественной войны, при 

подготовке лекций и курсов, а также составлении музейных экспозиций и 

написании экскурсий по данной теме. Выводы, которые были сделаны в 

результате исследования, можно использовать в целях организации рабочих 

мест для женщин на промышленности, а также для изменения отношения 

государства к «женским» профессиям.  

Апробация работы. Основные положения и выводы, полученные в ходе 

исследования, опубликованы в статье «Участие женского населения в 

промышленном производстве в годы войны»29.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Молоканова А. В. Участие женского населения в промышленном производстве в годы войны // Наука и 

образование сегодня. 2022. № 4(73). (в печати) 




