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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В 1920-е годы в Советском государстве наступает 

уникальный для женского движения период, когда государство впервые 

самостоятельно способствовало вовлечению женщины в общественное 

производство. Положение женщины в истории России до этого отличалось 

значительно меньшим количеством прав. Советское государство сделало 

прогрессивный шаг, закрепив в 1918 году юридическое равенство между 

мужчиной и женщиной.  

Однако для полной женской эмансипации лишь закона было 

недостаточно, и потому в рассматриваемый период начинают формироваться 

особые органы власти – женотделы, с помощью которых советское 

государство проводило политику по изменению положения женщины в 

обществе, в том числе и по вовлечению крестьянок в сельское хозяйство, в 

государственное строительство и партийную работу. Это уникальный 

эксперимент, который ранее не реализовывался в государственной политике, 

при этом это относится как к самим женотделам, так и к их методам работы с 

крестьянками.  

Изучение этого феномена является актуальным по той причине, что 

оно иллюстрирует взаимосвязь между необходимостью решения неотложных 

экономических и социальных проблем общества и трансформацией 

положения женщины.  

Механизмы взаимодействия, обусловленные политическими и 

экономическими потребностями общества, существуют и в современной 

государственной политике в отношении женщин. При этом в любой период 

необходимо учитывать особенности регионов страны, где различные 

инструменты взаимодействия могут действовать совершенно по-разному.  

Енисейская губерния в 20-е годы XX века в этом отношении была 

уникальной территорией, отличавшейся от центральной России 

рассматриваемого периода. Политическая конъюнктура, представляющая из 
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себя разнородное представительство противоположных сил, довольно 

зажиточное, превалирующее в составе населения крестьянство и 

географическое положение, характеризующееся отдаленностью от центра, 

сформировали особое общественно-политическое и экономическое 

пространство, для развития которого было необходимо использовать 

особенные подходы. Анализ отношений крестьянок и советской власти, в 

лице женотделов, способен проиллюстрировать то, как условия отдельно 

взятого региона влияют на решение масштабной задачи по изменению 

положения женщин в общественной и производственной сферах. 

Степень изученности. Изучение деятельности женотделов и их работы 

с крестьянками нашло широкое отражение в советской и современной 

историографии.  

Отечественную историографию вопроса можно условно поделить на 

следующие периоды: 1) 1920-е годы – оформление проблемы в 

историографии и теоретические труды, 2) 1930-е – 1940-е годы – смещение 

фокуса с теоретического вопроса об эмансипации женщин на практико-

прикладной о необходимости их вовлечения в промышленность и 

общественное производство, 3) 1950-е – середина 1980-х годов – общие 

труды в рамках формационного подхода и коммунистической идеологии, 4) с 

середины 1980-х годов – новые исследовательские направления и смена 

историографической традиции.  

Первый период историографии вопроса содержит широкий пласт 

работ, рассматривающих теоретические вопросы, которые находились в 

ведении женотделов. Один из трудов, посвящённых теме исследования – 

«Женский труд и охрана его»1 – издан С.И. Каплуном в 1921 году. Автор 

этой работы рассматривает такие вопросы, как женский труд и его 

специфика, причины и последствия женской безработицы, зарождение 

женского движения и труды А. М. Коллонтай, К. Цеткин. Стоит отметить, 

что работа включает в себя только теоретический материал, кроме того, текст 

                                                             
1 Каплун С.И. Женский труд и охрана его.  М., 1921. 228 с. 
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глубоко идеологический и описывает большинство женских проблем с 

позиции того, что их корнем является исключительно дореволюционный 

буржуазный образ жизни. 

Также одной из работ этого периода является монография С. Смидович 

«Работница и крестьянка в Октябрьской революции»2. В этом труде автор 

раскрывает судьбы некоторых крестьянок и пролетарок, которые вступили в 

женотдел, их путь становления как партийных работников. Кроме того, он 

также раскрывает теоретические вопросы женского труда в кооперации, на 

делегатских собраниях, в условиях шефства. При этом, приводя статистику, 

делает вывод о том, что на 1927 год работа сделана не в полном размере, 

необходимо больше способствовать эмансипации женщин. 

Во втором периоде историографии вопроса работ по анализу женской 

эмансипации и их положения в обществе практически нет. Это связано как с 

ликвидацией женотделов в принципе, так и с государственной политикой в 

целом. В условиях устанавливающегося тоталитарного режима идеи о 

свободе женщин и об организации самостоятельных общественных 

организаций стали неактуальными. Одной из работ этого периода стала 

коллективная монография Маршевой В., Исаева А., Штейнваха Е. «Женский 

труд в промышленности»3. Источником этой монографии стали официально 

опубликованные статистические данные, касающиеся участия женщин в 

промышленности, а основное содержание затрагивало вопрос привлечения 

женщин на промышленные предприятия. 

В этот период историографической мысли также была распространена 

идея о том, что женщины уже полностью эмансипированы и свободны. Это 

выступало неким обоснованием ликвидации женотделов и политики 

государства в этот период. В работе «Полное равноправие женщин в СССР»4 

К. Кирсановой говорится о том, что пролетарки и крестьянки на момент 

издания книги уже полностью эмансипированы, а некоторые законы, 

                                                             
2 Смидович С. М. Работница и крестьянка в Октябрьской революции. М., 1927. 161 с. 
3 Маршева В., Исаев А., Штейнвах Е. Женский труд в промышленности. М., 1933. 120 с. 
4 Кирсанова К. Полное равноправие женщины в СССР. М., 1936. 47 с. 
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выходившие в этот период, например по запрету абортов, были полностью 

оправданы. В отношении крестьянок говорится о том, что колхозная форма 

сельского хозяйства способствовала освобождению женского труда. В целом, 

женский вопрос в этот период развивался в парадигме государственного 

курса. 

Третий период отечественной историографии характеризуется 

коммунистической догматичностью и развитием в рамках формационного 

подхода. Представительным трудом этого периода является монография В. 

Л. Бильшай «Решение женского вопроса в СССР»5. Эта работа является 

первой попыткой обобщения опыта советского государства по решению 

женского вопроса, анализируется проблематика различных регионов, однако 

глубокий анализ женотделов в труде отсутствует. Кроме того, также 

выдвигается тезис о том, что было полностью достигнуто равенство между 

мужчиной и женщиной во всех сферах. 

Большее внимание к проблематике самих женотделов уделено 

П. М. Чирковым в монографии «Решение женского вопроса в СССР»6, 

вышедшей в 1978 г. Автор анализирует весь предшествующие принципы 

государственной политики в отношении женщин: женотделы, делегатские 

собрания, деятельность в партийных организациях, вопросы довольно 

широко и полно раскрыты. Однако в рамках устоявшейся на период издания 

историографической традиции присутствует риторика о том, что женский 

вопрос был полностью решен. Кроме того, недостатком работы является и то, 

что использованы исключительно официальные государственные источники. 

Четвертый этап отечественной историографии характеризуется 

отходом от существующих традиций и изучением женотделов и женского 

вопроса в целом с точки зрения новых подходов, исследуются раннее не 

раскрытые вопросы. Помимо государственных источников используются 

эго-документы и периодическая печать, визуальные источники. Одной из 

                                                             
5 Бильшай В.Л. Решение женского вопроса в СССР. М., 1956. 247 с. 
6 Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.). М, 1978. 255 с. 
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работ, анализирующих женский вопрос с новой стороны, является 

монография Ю. В. Градсковой «Обычная советская женщина – обзор 

описаний идентичности»7. Автор этого исследования в первую очередь 

затрагивает вопрос влияния новой советской политической системы и 

формирования женотделов на женскую идентичность и гендерный образ. В 

монографии использованы в большинстве своем источники личного 

происхождения и периодическая печать.  

Монография И. В. Алфёровой «Женский вопрос в теории и практике 

большевизма»8 также отличается научной новизной и пересмотром ранее 

закрепленных гипотез. В этом исследовании автор анализирует проблемы 

функционирования женотделов на государственном уровне, модернизацию 

быта, изменение гендерного образа женщины. И. В. Алфёрова, с опорой на 

фактологический и статистический материал, дает оценку деятельности 

женотделов, анализирует положение женщины в Советском обществе в 1920-

е годы. Важно отметить, что в отличие от работ советского периода, в этой 

монографии отвергается вывод о полном решении женского вопроса к началу 

1930-х годов.  

В четвертый период историографии тема также стала привлекать 

больше зарубежных исследователей, так как стали открытыми многие 

архивы. Так, например, В. Голдман9 в своей работе «Женщины, государство 

и революция» обращаясь к материалам российских архивов и периодики, 

прослеживает становление взглядов, присущих идеологии большевиков на 

роль и положение женщины в семье и обществе.  

Необходимо отметить и ряд статей, которые раскрывают различные 

аспекты деятельности женотделов и их работы с крестьянками. К ним 

относятся статьи О. М. Долидович «Политическая мобилизация женщин в 

1920-х гг. (на материалах Енисейской губернии)» также статья Н. И. 

                                                             
7 Градскова Ю.В. "Обычная" советская женщина - обзор описаний идентичности. М., 1999. 158 с. 
8 Алфёрова И. В. Женский вопрос в теории и практике большевизма. Брянск, 2011. 352 с. 
9 Goldman Wendy Z. Women, the state and revolution: Soviet family policy and social life, 1917-1936. Cambridge, 

1993. 330 p. 
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Земзюлиной «Гендерный аспект кадровой политики в СССР в 1920–1930-х 

гг.»10 

Таким образом, в различных научных и аналитических трудах 

рассматриваются как сами результаты деятельности отделов по работе среди 

женщин, так и косвенные вопросы, непосредственно связанные с задачами 

этого государственного учреждения. Однако в обширном пласте научной 

литературы по исследуемой теме представлено крайне малое количество 

работ по анализу региональной специфики, большинство из них описывают 

лишь общегосударственные тенденции.  

Кроме того, важно отметить, что научные труды, лишенные 

идеологической оценки, в большинстве своем стали появляться в 

отечественной историографии лишь с середины 1980-х годов. Во время 

существования СССР наиболее критические работы были представлены в 

зарубежной историографии, где авторы раскрывали вопрос женотделов и их 

деятельности не только опираясь на государственные источники и 

официальную документацию, а также привлекая эго-документы. При этом 

дискурс зарубежных работ по истории отделов по работе среди женщин 

часто был антисоветским, потому к их рассмотрению нужно подходить 

объективно. 

Углубленные и критические исследования различных сторон 

деятельности женотделов и их работы с крестьянками стали появляться 

только на современном этапе историографии. Малосущественное количество 

работ, раскрывающих вопрос на региональном уровне, требует 

дополнительного анализа аспектов работы женотделов в разных регионах, 

отличающихся своей спецификой. 

                                                             
10 Долидович О.М., Карчаева Т.Г. Политическая мобилизация женщин в 1920-х гг. (на материалах 

Енисейской губернии. Женщина в российском обществе. 2020. №2. С. 129–137; Земзюлина Н.И. Гендерный 

аспект кадровой политики в СССР в 1920–1930-х гг. Историческая и социально-образовательная мысль. 

2013. №6. С. 14–18. 
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Исходя из актуальности и степени изученности вопроса, следует 

выделить цель – проанализировать работу женотделов с крестьянками по 

материалам Енисейской губернии в 1920-е годы. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить структуру, функции, количественный и качественный 

кадровый состав женотделов по материалам Енисейской губернии в 1920-е 

годы. 

2. Определить методы работы женотделов с крестьянками по 

материалам Енисейской губернии в 1920-е годы. 

3. Выявить роль женотделов в изменении положения крестьянок в 

общественной и производственной сферах по материалам Енисейской 

губернии в 1920-е годы. 

Объектом исследования являются женотделы Енисейской губернии в 

1920-е годы. 

Предмет: работа женотделов Енисейской губернии с крестьянками в 

1920-е годы. 

Методология исследования. Работа основана на системном подходе, 

направленном на изучение объектов и явлений прошлого как целостных 

исторических систем: анализ их структуры и функций, внутренних и 

внешних связей, а также динамических изменений. Фундаментом данного 

подхода является структурно-функциональный анализ, позволяющий 

сформировать целостное представление о рассматриваемом явлении путем 

вычленения его структурных элементов и определения функциональных 

связей между ними. В данном исследовании с помощью этого подхода были 

изучены отделы по работе среди женщин как единая система: определены их 

функции и задачи, внутренняя структура. Структурно-функциональный 

анализ позволил изучить конкретное явление – методы работы женотделов с 

крестьянками Енисейской губернии в 1920-е годы – как взаимосвязанные 

структурные элементы системы, имеющие определенные общие задачи. 
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Основным в данной работе является принцип историзма, который 

заключается в изучении объекта в процессе его развития, возникновения и 

изменения во времени, во взаимной связи с историческими условиями и 

другими объектами.  

В исследовании проведен анализ отделов по работе среди женщин и их 

деятельности в отношении крестьянок в процессе своего становления и 

изменения в период 1920-ых годов, что позволило сформировать целостное 

представление о рассматриваемом явлении. Также показано влияние условий 

региона и их изменений на деятельность рассматриваемого государственного 

учреждения. 

К специально-историческим методам, использованным в работе, 

относится проблемно-хронологический метод. С его помощью были 

проанализированы женотделы и их методы работы с крестьянками в их 

последовательном развитии и изменении в рассматриваемый период. 

Также был использован сравнительно-исторический метод, 

позволивший провести сравнения между методами работы с крестьянками и 

их способами реализации.  

В исследовании также задействован комплекс общенаучных 

диалектических методов, таких как анализ, сравнение, синтез.  

Источниковую базу исследования составил комплекс 

опубликованных и неопубликованных материалов. 

Опубликованные материалы исследования включают в себя 

нормативно-правовые документы, позволяющие выявить положение 

женщин, в том числе крестьянок, на государственном уровне, выявить объем 

их прав и обязанностей. В исследовании были использованы декрет ВЦИК о 

восьмичасовом рабочем дне11 и текст кодекса законов о браке, семье и 

опеке12. Декрет о восьмичасовом рабочем дне состоит из 26 пунктов и 

содержит в себе первые действия советской власти, влияющие на права 

                                                             
11 О восьмичасовом рабочем дне. Декрет ВЦИК // Собрание узаконений РСФСР. 1917. №1. Ст. 10. 
12 Кодекс законов о браке, семье и опеке. Постановление ВЦИК // Собрание узаконений РСФСР. 1926. №35–

92. 
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женщин в РСФСР. Кодекс законов о браке, семье и опеке, в свою очередь, 

состоит из 4 разделов и 143 глав, при анализе которых было выявлено 

воздействие государства на решение вопроса социальной поддержки 

женщин. 

При изучении деятельности отделов по работе среди женщин в 

исследовании использовался сборник инструкций, регламентирующих 

деятельность анализируемого государственного учреждения в 

рассматриваемый период13. Этот источник состоит из информации, 

конкретно определяющей задачи и конструкцию женотделов, а также из 

определения стандартов методов и формы работы с женщинами, в том числе 

с крестьянками. Данный документ позволяет выявить организационные 

аспекты деятельности женотделов и основные цели учреждения, что 

необходимо при анализе их методов работы с крестьянками. 

Другим важным опубликованным источником, использованным в этом 

исследовании, является периодическая печать. В ходе работы были изучены 

материалы газет «Красноярский рабочий», «Власть труда», «Ачинский 

крестьянин», «Красная сибирячка» за 1920–1929 годы. Периодическая печать 

является одним из основополагающих инструментов, с помощью которых 

отделы по работе среди женщин реализовывали свою деятельность. Кроме 

того, материалы газет позволили выявить реальные методы работы 

женотделов с крестьянками, разного рода аспекты и проблемы их 

реализации. 

Помимо того, в категорию опубликованных материалов входят и 

стенограммы выступления В. И. Ленина на Всероссийском съезде 

работниц14, с помощью которых возможно сформировать выводы об 

общероссийских целях работы женотделов.  

В ходе работы также были проанализированы опубликованные 

статистические материалы, такие как Всероссийская перепись населения за 

                                                             
13 Деятельность отделов по работе среди женщин РКП(б-ков) / РСФСР; под ред. Отд. ЦК РКП по работе 

среди женщин. М., 1921. 72 с. 
14 Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М, 1974. Т. 37. Июль 1918 – март 1919. С. 185–187. 
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1926 год15, чтобы выявить общие тенденции уровня образования по Сибири, 

которые значительно сказывались как на формирование самих отделов по 

работе среди женщин, так и на направления их работы. 

Материалы официального делопроизводства, отчет Канского ОКРИК 

Советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов III-му 

Окружному съезду Советов16 и отчет Красноярского окружного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов III окружному съезду17, также были 

проанализированы в данном исследовании. С их помощью были выявлены 

тенденции в изменении количества учреждений социальной поддержки, а 

также детских садов и яслей в Канском и Красноярском округах, что было 

необходимым для выявления роли женотделов в изменении положения 

крестьянок. 

Неопубликованные источники, используемые в этом исследовании, 

состоят из архивных документов Государственного архива Красноярского 

края, содержащихся в фонде П–1 Енисейского губернского комитета РКП(б), 

которые позволили изучить протоколы и отчеты работы женотделов 

Енисейской губернии. Кроме того, были использованы архивные материалы 

фонда П–4 Красноярского уездного комитета РКП(б), в котором содержатся 

тезисы, доклады и протоколы по работе уездных отделов по работе среди 

женщин. 

В работе были задействованы и архивные документы фонда Р–1301 

Красноярской окружной плановой комиссии, в которой содержится 

информация об экономическом положении Енисейской губернии в 

рассматриваемый период, которая необходима для анализа условий 

деятельности женотделов. 

                                                             
15 Всесоюзная перепись населения, 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. М., 1928. Вып. 7: Возраст и 

грамотность населения СССР. 62 с. 
16 Отчет Канского ОКРИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов III-му Окружному 

съезду Советов. Канск, 1928. 250 с. 
17 Отчет III окружному съезду Советов. Два года работы Красноярского окружного исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1927–1928. Красноярск, 1929. 320 с. 
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В исследовании также были использованы материалы фонда Р–1548 

территориального месткома профсоюза рабочих народного питания и 

общежития, в котором содержатся протоколы собраний домашних работниц, 

организованных с помощью женотделов, при анализе которых были 

выявлены их принципы работы в области охраны женского труда. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1920 по 

1930 годы. Нижняя граница исследования связана с тем, что, начиная с 1920 

года в структуре местных исполнительных комитетов были созданы отделы 

по работе среди женщин на территории Енисейской губернии. Верхняя 

граница исследована выбрана исходя из того, что в 1930 году отделы по 

работе среди женщин были расформированы и прекратили свое 

существование. 

Территориальные рамки исследования включают Енисейскую 

губернию в границах с 1920 по 1925 годы, в том числе Ачинский, 

Енисейский, Канский, Красноярский и Минусинский уезды, на территории 

которых формировались и осуществляли свою деятельность по работе с 

крестьянками рассматриваемые отделы по работе среди женщин. В 1925 

году, в свою очередь, завершился переход от четырехстепенной системы 

управления (центр – губерния – уезд – волость) к трехстепенной (центр – 

округ – районы), поэтому после 1925 года территориальные рамки включают 

в себя Красноярский, Ачинский, Минусинский и Канский округа Сибирского 

края, являющиеся административными правопреемниками существующих 

раннее уездов. Административно-территориальные изменения не вызвали 

каких-либо структурных и функциональных преобразований в деятельности 

отделов по работе среди женщин, их деятельность разворачивалась в тех же 

раннее существующих границах с созданной системой. 

Научная новизна заключается в комплексном исследовании отделов 

по работе среди женщин, их качественных характеристик и методов работы с 

крестьянками в годы новой экономической политики на территории 

Енисейской губернии. 
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Кроме того, особенностью работы является введение в научный оборот 

раннее не изученных архивных материалов и публикаций в периодической 

печати при анализе методов работы женотделов с крестьянками: были 

использованы материалы местной периодики за изучаемый период, не 

проанализированные в контексте рассматриваемой проблемы раннее, а также 

отчеты уездных и городского женотделов.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

его использования в учебно-методических пособиях по курсам «История 

России», «История Сибири», а также социокультурной, гендерной истории. 

Апробация работы. Некоторые сюжеты исследования были 

представлены на конференциях «Гришаевские чтения» и «Степановские 

чтения», а также были опубликованы статьи в сборниках: 

1. Ревякина Д. О. Положение женщин в общественном 

производстве Енисейской губернии в 1920-е годы / Д. О. Ревякина // 

Проспект свободный. 2023. С. 1456–1458. 

2. Долидович О. М., Мариненко Л. Е., Ревякина Д. О. Крестьянка и 

советская власть в Енисейской губернии в годы нэпа // Исторический 

журнал: научные исследования. 2024. № 1. С. 121–132. 
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