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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Актуальность темы диесерпщии обуслов
лена рядом причин как научного, гак и социально-политического характера. Изучение 
истории угнетенных, форм, методов, особенностей и механизмов утешения и, главное, 
опыта сопротивления ему-одна из целей исторической науки. Использование кагето- 
рии класса позволило ученым-марксисгам воссоздать историю общества как историю 
классового противостояния. Включение в социологический аппарат категории 
пол/ееш)ер позволило сместит!, ракурс научного изучения общества, расширив иоле 
исторического исследования. Гендерный подход предоставил возможности для анали
за нс только особого, часто неравноправного, положения женщин, но шире -  властных 
взаимозависимостей и иерархий, структур влас™ и подчинения в общественной и 
приватной сферах. В этом снеге изучение неравноправного положения женщин мред- 
етает в качестве частною случая функционирования целостной гендерной системы. 
Мировое сообщество все еще вынуждено констатировать факт, что пи в одном обще
стве женщины не располагают теми же возможностями, что и мужчины. В то же вре
мя в соответствии с рекомендациями Организации Обь единенных Наций стратегия 
устойчивого развития общест ва должна включать гендерный компонент, а гарантия 
равных прав и возможностей мужчин и женщин в наступившем столетии -  стать од
ной из фундаментальных ценностей развития.

15 Республике Беларусь на государственном уровне реализуется полит ика 
тендерного равенства, стратегической целью которой является расширение воз
можностей участия и самореализации женщин во всех сферах жизнедеятельно
сти. Основные направления этой политики реализовывались па практике в рам
ках Республиканской программы «Женщины Республики Беларусь», а также 
Национальных планов действий но улучшению положения женщин на 1996- 
2000 гг. и 2001 -  2005 гг. Разработан соответствующий план на 2006 -  2010 і г. 

Вместе с тем в реальной жизни по-прежнему сохраняется разрыв между юриди
ческими нормами и фактическими возможностями для самореализации женщин 
и мужчин. В этой связи представляется своевременным изучение зі анализ ген
дерной политики государства и изменения благодаря ей положения женщин на 
различных этапах истории, включая 1920-е гг. Актуальность исследования оп
ределяется как отсутствием комплексного труда по истории женщин Беларуси 
периода 1920-х гг., так и необходимостью пересмотра некоторых установок от
носительно решения т.п. женского вопроса имевших место в советской истори
ческой науке. Признавая серьезный вклад советских историков в разработку ука
занной проблемы, необходимо констатировать, что на сегодняшний день сложи
лась потребность в создании, е учетом достижений отечественной и зарубежной 
науки, исследования политики Советской власти, направленной на преодоление 
исторически сложившейся гендерной асимметрии в белорусском общест ве.

Свяіь работы с крупными научными программами, темами. Тема дис
сертации утверждена Советом ВГУ имени 11.М. Машерона (протокол № 9 от 
26 декабря 2000 г.). Работа является инициативным исследованием.
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Хронологическне и географические ран ко иеследоаания. ( )і раничспис 
хронологических ірачйц диссертации 1920-ми і г. обуслонлсио спецификой соци
альных процессов в республике. (.' 1920 г. Советская власть начала планомерное 
проведение на территории Ьсларуси специальных мероприятий по эмансипации 
работниц и крестьянок, вовлечению их в общественную деятельность. В качестве 
верхней хронологической границы исследования принят рубеж 1920-х 
1930-х i t ., поскольку в рассматриваемом аспекте он стал поворотным пунктом в 
сняли с ликвидацией женотделов, усилением партийно-государственною контро
ля над женским движением и переориентацией тендерной политики на расшире
ние участия женщин в экономической житии. Исследование охнаіываст террито
рию Центральной и Восточной Беларуси, в том числе Витебской и Гомельской 
губерний, которые в первой половине 1920-х гг. входили в состав РСФСР.

Цель и шдачи исследования. Целью исследования является комплексный 
апатит становления форм и динамики женского участия в социально-политической 
житии Советской Ьсларуси и сфере материального произвола ва иод воздействием 
партийно-государственной тендерной политики на проіяженйй 1920-х гг. Для дос
тижения этой цели предполагается решить ряд конкретных задач:
• проанализировать деятельность партийных и советских организаций но рабо

те с женщинами;
• определи II, масштабы и эволюцию женского участия в общественно- 

политической жизни республики; уровень, формы и речу.тьтагы социальной 
активности женщин;

• дать характеристику деятельности женщин в республиканских и местных ор
ганах власти и управления, общественных организациях;

• выявим, особенности женской іамяшегй в промышленном и сельскохозяйст
венном секторах экономики.

Объект и предмет исследовании. Объектом исследования является от
дельная гендерная группа в составе населения Советской Ьсларуси. репрезенти
руемая женщинами. Предмет исследования изменение положения, роли и ста- 
Iуса жешпип на проіяжешій 1920-х гг. в социально-политической сфере и мате
риальном прои толст пс.

Методология и методы исследования. Метододоі ичеекую основу дис
сертации составляют основополагающие научные принципы объективности и 
историзма. Для решения поставленных задач автор использовал общенаучные 
методы, іакйе как апатит и синтез, индукция и дедукция, спсцйаіьно- 
иегорические методы: историко-генетический, историко-сравнительный, исте
рико-системный. а также приемы количественного и качественного апатита. 
В исследовании применены новые теоретико-методологические подходы, свой
ственные женской и тендерной истории и основывающиеся па признании важ
ной роли в организации и функционировании общества характера и особенно
стей властных отношений между мужчинами и женщинами.

Научная повита и -значимость полученных результатов. В диессргаци- 
пнноч исследовании на основе современных теореійко-мегодологйческйх подчо-



дон с привлечением обширного круга опубликованных и архивных источников. н 
том числе впервые вводимых в научный оборот,
• выявлены механизмы формирования в рассматриваемые годы тендерного по

рядка. который в 'значительной степени определялся государственной поли
тикой. направленной на трансформацию старых и внедрение новых гендер
ных ролей;

• осуществлен анализ партийно-государственного управления юндерными от
ношениями, проанализировано участие самих женщин в реализации совет
ской тмансимационной политики: выявлены трудности и противоречия па 
пути тмансишщии и «раскрепощения» женщин, характерные для периода 
20-х гг. XX в.;

• выявлены и проанализированы перемены в гендерных стереотипах населе
ния. проявившиеся в появлении у части женщин интереса к участию в поли
тических мероприятиях, инициированных женотделами, делегатских собра
ниях. общественных организациях. В то же время выявлено значительное 
распространение оппозиционных настроений у мужской части населения но 
отношению к росту женской общественной активности;

• проанализирована структура женской занятости, отраслевое использование 
женского труда и сто квалификационные характеристики применительно к 
промышленному и аграрному производству, тенденция к проявлению фено
мена «двойной занятости» женщин под влиянием начавшихся процессов ин
дустриализации и коллективизации.

Практическая значимость полученных рсцньтатов. Изложенный в дис
сертации материал может быт ь использован в лекционных курсах по истории Бела
руси, в спецкурсах но гендерной и социальной истории, при подготовке учебных 
пособий, а также в ходе создания обобщающих исследований по истории Беларуси 
и истории белорусских женщин. Опыт Советской власти в решении женского во
проса может иметь определённое значение для выработ ки аффективной социальной 
политики государства на современном ламе.

Основные положения диссертации, выносимые на шщиту.
1. Гендерный порядок, закладывавшийся в 1920-е гг., в значительной сте

пени обусловливался партийно-государственной политикой, направленной на 
вовлечение женщин в общественную сферу, трансформацию старых и внедрение 
новых тендерных ролей, сущность которых для женщин начинает определяться 
формулой «работающая мать». Управление тендерными отношениями реализо
вывалось двумя типами механизмов. С одной стромы, осуществлялось их регу
лирование в нормативно-правовых актах разного уровня. С. другой, был создан 
идеологический аппарат, призванный обеспечить тендерную политику. I данным 
инструментом ее осуществления стали женотделы партийных комитетов, а ос
новной формой политической социализации работниц и крестьянок 
делегатские собрания.

2. Отношение мужчин и самих женщин к лмансииапиопной политике пар
тийных и советских органов было неоднозначным в силу устойчивости г ендер-
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in,іх стереошпои. присущих аграрному обществу, а восприятие пой попишки 
работницами и крестьянками оставалось противоречивым. Гем нс менее, наме
тились перемены н стереотипах, прежде неего у женщин, а у части ил них про- 
янилея ип герое к общеегвенно-нодиличсской жизни. В го же время среди муж
чин. включая актин партийных и советских органов, были широко распростра
нены оппозиционные наел роения по ол ношению к женской шанец нации и росту 
общее I венной самостоя те. и.поел и женщин.

3. Увеличение числа женщин в К Л < о) Ь и комеомоле. а іакже в местных 
советах и органах управления обусловливалось как рослом женской политиче
ской акливпоети. лак и использованием административного ресурса, в первую 
очередь, ейсісмы квоі. введенной партийными органами для женщин. В ю же 
время выдвижение лояльных власти женщин на управленческие должной и не 
преследовало цель реализации их групповых интересов и было сня іаію е заишс- 
рсеоваішоеіыо парши и государства в обеспечении опоры в женской среде, ео- 
сгавлявшей полонину населения.

4. 13 период ІГМІа пс произошло серьезных изменений в структуре женской 
занял ости в промышленном производстве. Груд женщин оставался малоквалифи
цированным и низкооплачиваемым, а его использование в основном оіранмчйва- 
лоеь традиционно феминизированными отраслями легкой промышленности. Ин
дустриализация, давшая толчок росту женского участия в нромымніеішослй, вы
звала специальную политику государства по выдвижению женщин в хозяйствен
ный и профсоюзный актив, зачислению их на основе выделенных квот в профес
сиональные учебные заведения и развитию детских учреждений. [3 то же время, 
массовое вовлечение женщин в промышленность с конца 1920-х гг. повлекло за 
собой усиление «двойной занятости» женщин: в общественном производстве и по 
обслуживанию собственных семей.

5. Основной сферой применения женского груда на селе было единолич
ное хозяйство с традиционным разделением рабол на «мужские» и «женские». 
13 коллективных хозяйствах, которых было относительно немного, іакое разде
ление сохранилось, причем применение труда женщин в артелях и коммунах в 
рассматриваемый период оставалось крайне незначительным.

Личный икни) соискателя. Дисссрзация является резу.лыатом исследо
ваний. выполненных лично соискателем. Автор критически рассмоірел работы 
предшественников, выявил и проанализировал значительное количество неиз
вестных ранее архивных доку ментов.

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертации прошли 
апробацию на ряде научных мероприятий, в лом числе: на межвудонских конфе
ренциях молодых учёных, организованных Северо-Западной академией государ
ственной службы. Невским институтом языка и культуры и РГПУ 
им. А.И. Герцена: «Гендерные отношения в современном российском обществе» 
(2003 г., Санкт-Петербург) и «Гендерные отношения в современном обществе: 
глобальное и локальное» (2004 і .. Санкт-Петербург); V республиканской нау ч
ной конференции студентов, маі ист рантов и аспнрангов Ьс.ларуеи (2000 1 ..



Гродно): республиканской конференции «Актуальный п раб; к м и гісторыі 
Беларуси стан. здабыткі і еупярзчнаеці, іісрспектыны ралпццм» (2002 г., 1 род
не): niceI и ежегодных между народных междисциплинарных конференциях 
«Женщина. Образование. Демократия» (1099 200-1 и ., Минск): на междуна
родных конференциях «Беларусь и Кмропа: взаимодейетвис культур» (2000 г.. 
Витебск). «Славянский мир и славянские культуры в Европе и мире» (2002 г.. 
Витебск). «История и культура Европы» (2003 г.. Витебск); VI международной 
научно-мракгической конференции «Актуальные проблемы i армонилации соци
ально-трудовых отношений» (2003 г., Витебск); международной научной конфе
ренции «Куляшоўскія чмтанні» (2003 г., Могилев); на международной научной 
конференции «XXI век: актуальные проблемы исторической науки», посвящен
ной 70-летию исторического факультета БГУ (200-1 г., Минск).

()п\б:шкованность результатов. Основные резулыаіы исследования на
ложены автором в 20 публикациях, ич них 3 сгагьи в научных журналах, 2 в 
сборниках нау чных статей, 15 в сборниках материалов и тезисов конференций. 
Общий объем публикаций -  96 страниц.

Структура и объем диссертации. Диссертация соступи из введения, общей 
характеристики работы, ірех мам. заключения, списка использованных источников 
(4 18 наименований). В тексте помещено 10 таблиц. Общий объем диссертации со
ставляет 122 страницы, из них библиография 22 страницы.

основной СОДЕРЖАНИЕ РАНО ГЫ

В разделах «Введение» и «Общая характеристика рабсил» обосновыва
ется постановка проблемы, раскрываются актуальность темы диссертации, связь 
работы с научными программами, цель и задачи, объект и предмет, методы про
веденного исследования, рассматриваются научная новизна и значимость полу
ченных результатов, возможность их практического использования, личный вклад 
соискателя, основные положения, выносимые на защиту, апробация и опублико
ван пост в ре тулыагов. структура и объем диссертации.

В первой главе «Обзор научной литературы и нет очников» лается исто
риографический анализ публикаций по истории советских женщин, характеризу
ются источники, составившие основу диссертационного исследования.

В паршрафе «Псгорнш рафия проблемы» отмечается, чго груды по теме 
диссертации включают две і руины исследований. Первую составляют работы 
советских, современных российских и зарубежных ученых, посвященные исто
рии советских женщин, вторую тру ты, непосредственно относящиеся к оценке 
положения женщин в БССР.

Начиная е 1917 г. и на протяжении 1920-х гг., выхолит в свет большое 
число публикаций, посвященных дманеипации женщины. В частности, появи
лись публикации теоретического и пропагандистского характера, вышедшие из- 
под пера деятельниц женского движения А.М. Коллоитай, 11.Ф. Арманд, 
И.К. Крупской, К.11. Самойловой. Особую популярность приобрела гема жен-
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ск о т  іруда. нашедшая спряжение в социологических работах Л. Гжановой. 
А. Исаева. Л. 1'ашйій. < Изъявление н середине 1930-х п . женскою вопроса ре
шенным предопределило харакіер выводов сопстских йсс.ісдовате.іеп. 1см l i e  

менее, авторами был накоплен обширный фактолоі имеский м;иери,с:, сделан ряд 
наблюдений, не потерявших своей шачнмоети. С редн работ 1940 К0-\ гг не
обходимо отметить киш и В.Л. Вилынай. Е.Д. Г.медьяпоиой, 11.M. Чиркова . а 
также коллективную моноі рафию «Опыт КПСС в решепии женского вопроса»' . 
Hi зарубежных исследований следует выделить переведенную на русский язык- 
монографию 1’. Стайтса (1978)’ и книгу М. Бакли «Женщины и идеология в Со
ветском Союзе»-'.

На постсоветском пространстве в контексте развития исторической феми- 
П0 Д0 1 ИИ обострился интерес и к истории советских женщин в первые послерево
люционные десятилетия. Фундаментальные бйблноірафическис работ, содер
жащие очерки по историографии истории русской женщины, в том числе инте
ресующего нас периода, были по;н отоплены II.Л. Пушкарёвой и И.И. Юкиной . 
Воздействие советской полишки на женскую идентичное! ь исследуется 
К). I радековой". Социально-зкономичеекой и культурной политике Советской 
власти в женском вопросе посвяшспа диссертация I .11 Григорьевой7. Проблемы, 
связанные е частной жизнью жепшин. дискуссии 1920-х гг. о любви, браке и се
мье изу чены 11. Копом. А И. Черных. У. Осипович*. Для современной россий
ской историографии в целом характерны рецепция и творческая переработка 
идей іападных авторов, переосмысление истрии женщин советскою периода.

Изучение проблемы в белорусской исторической нау ке в целом соответст
вует тенденциям советской и постсоветской историографии. 1920-е it . были от
мечены распространением в Беларуси работ марксистских теоретиков решения 
женского вопроса, появлением пропагандистских публикаций А. Сташенекого, 
И. Танаевцевой4 и др. Одной из первых научных рабш по проблемам часшой

' Бильшай И Л Совеюкая демократия и равноправие женщин в ('ГС.'!’. М Юридическое изд но. 1948 - 
64 е.; Бильшай В Л  Решение женскою вопроса в СССР М . Госполйзйздаі, 1956. 217 с . Емельянова
Е.Д Революция, ііарійя. женщина. Опьп работы Коммунистической партии среди трудящихся женщин 
(октябрь 1917 - 1925 п ). Смоленск- Смоленский государственный псдаіогический ин-т. 1971 - 236 с.: 
Чирков II М. Решение женскою вопроса в СС( Р(1917 1937). М Мысль, 1978 255 с
2 Опыт КПСС и решении женскою вопроса/ Ред. кол.: II И Кондакова и др. М Мысль. 1981 269 с
' Стайте Р. Женское движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм 18(>1) 1930. - М:
РОССІПІ 1,2004. 614 с
1 Buckly М. Women and Ideology in die Soviet Union. -  Harvcrstcr Wheatsheaf: Michigan University l*ross, 1989. 280 p.

Пушкарева HJ1. Русская женщина история и современность: История изучения «женской ісмм» рус
ской и зарубежной наукой. 1800 2000: Материалы к библиографии. М. Ладомир, 2002. 526 с.:
Юдина И.И. История женщин России: Женское движение и феминизм в 1850 -  1920 е юды: Материалы 
к библиографии. -  C llfv  Лдстсйя, 2003. 234 с
'■ Градскова 10. «Обычная» советская женщина -  обзор описаний идентичности. VI.: Ь. и , 1999, 156 с.

Григорьева Г.Н Советская власть и женское движение в СССР в 20-е тг. XX в : Дне .. канд. ист наук 
07.00.02 /МИГУ. М , 2004 175 с.
к Кон И.С. Сексуальная культура в России. М.: ОГИ, 1997. 464 с ; Осипович 1 Проблемы пола, брака,
семьи и положение женщины н общественных дискуссиях середины 1920-х годов І! ОНО 1994 № 1

С 161 - 171; Черных Л И. Проблемы семьи и брака в первое десятилетие Совеіской власти // Социали
стический идеал вчера, сеюдня. завіра -  М Б и , 1992 С. 165 -  202
“ ('танпусісі Л. Як работніца і еялянки кірус СССР. Мн БДН, 1928 64 с.; Тапасвцсва 11. Что надо знать
рабоішіцсо іфофсоюзах. Изд. 2 *>с йоіф. Мн.: Белорусе кое юсу дарствсні юс іпдаіельство. 1927. - 62 с



сферы и истории ccmi.ii, стала мошнрафия (ЛЯ. Нолы|)соиа «Социология брака и 
ы .семьи» . Автор па уровне достижении мировой науки и. в н> же время, под поз

лимся иисм марксистских установок апалйпірусі влияние сониалкно- 
'жопомических процессов на брачно-семенные отношения, любовь, сексуаль
ность в совет ском обществе.

В 1930-е гг. белорусские йсслсдоваіслй концснірируюгея па обосновании 
ііаргйпіюіо постулата о полном рспіспйй женскою вопроса в СССР1 . 
В конце 1950-х гг. появляются научные груды, в которых исследователи попы
тались проанализировать участие белорусских женщин в советском строитель
стве 1920-х гг. Первой подобной работой стала кандидатская диссертация 
В.В. Сорокиной12. В 1960 -  1980-с гг. женская проблемат ика рассматривалась в 
кандидатских диссертациях М.Г. Дюбаконой, М.С. Портновой, Г Г. Ьобко-ной' . 
в которых внимание историков было сконцентрировано па научении форм и ме
тодов работы партийных органов среди женщин. В 1962 г. вышла книга 
П.И. Захватанной10 * 12 11 *, предетвиляющая собой популярный очерк положения жен
щин Беларуси от дорево.поцйошюі о времени до 1950-х п. Пнсійтут исюрни 
партии при ЦК КПП подготовил сборник статей об участии женщин в револю
ционном движении и социалистическом строительстве «В борьбе и труде»15. От
дельные аспекяы проблемы илмепения статуса женщин затронуты в обобщаю
щих работах и монографиях учёных, изучавших историю Беларуси 1920-х гг. 
(Г.Г. Герасименко. В.11. Сидорцов, М.П. Коспок и др.)1' . Исследования была, 
сферы частой жизни людей проводились миографами '.

10 Вольфсон С Я. Социология брака и семьи Ми.: Б! У, 1929 - 474 с.
1'Малинин CMI.. Ракин Я.І . Носі материальной» и кулыурноги уровня фуднщихся БССР - Мн.: Изд-во 
АН БССР, 1939 С  83 99
12 Сорокина 13 И. Роль женщины-крестьянки и общественно-политической и культурной жизни белорус
ской деревни в носеПНЮНИ1 единый период (1921 1925 гг.). Дне. ... каид. ист. наук. 07.00.02 / Ин-i исго-
рии А11 БССР -  Ми , 1958 291 с

Дюбакова М.Г. борьба Коммунистической партии Белоруссии за новлечснис жеишин республики в 
промышленность и общественно-политическую деятельность (1926 1932 и ) Автореф дисс... каид
исг. наук: 07.00.01 / БГУ им. Н И Ленина -  Ми., 1961. 18 с.; Портнова М.С Деягилыюсть Компартии
Белоруссии по вовлечению женщин деревин н колхозное строительство (1937 1934 гг.): Дне. ... каид
исг наук: 07.00.01 ! БГУ им Н И Ленина Мм., 1972. 285 с.. Бобкова I 1 Деятельность КИЬ но рат-
ВИ1 ИЮ ірудовой и общееIненно-политической активности женщин в воссіапонйте.іьмый период (192! 
1925 гг ): Дис канд ист наук 07.00 01 / БІ У им В И Ленина Мм , 1983 199 с.

Захнагаева А. Жанчыны Бсларусі будаўшкі камушзма Мм.: Дзяржаўпае ві.ідавецтва БССР, 1962. 
207 с
" В борьбе и труде: Участие женщин Белоруссии в революционном движении, социалистическом и ком
мунистическом с фошсльствс / Под рсд. I Дмитриевой И зд 2 е, доп и персраб Ми Беларусь, 1977 

287 с.
1,1 Герасименко Г Г Деятельность Компартии Белоруссии по вовлечению грудящихся масс в управлении 
государством (1925 1937) Ми Иад-во Ы У, 1973. 2.30 с ; Сидорцов В II Государеівенная деятель
ность рабочего класса ЬС( 1’ (1921 -  1937 п ) Ми И и-во Б2 У, 1978. 128 с , Коспок М П. Идейно
политическое воспитание крестьянства. Из опыта работы Компарзии Белоруссии в период строительства 
социализма (1926 1937 it .). -  Мн Беларусь, 1979 254 с.

Комаров А.М. Новые явления в общее тненном и семейном быту грудящихся Советской Белоруссии 
(1917 - 1929 гг ) Исгорико-) i нографичсскнй очерк Дисс канд исд. наук О 7 00 07 / Институт искусст
воведения. зтноірафйй и фольклора АН БССР -  Мн., 1969. 266 с., Іваноў УМ Парме дэмаграфм,
сацыядотп і быіу рабочаіа клаеа Савецкай Беларуа (1917 1911). Мн. ГЗымойшаи школа, 1976 158
с.; Сям’я I сямейны бит бе парусау / В К Банларчык. 1 М Курйловіч, Л.В Ракана і шш. Мн. Павука 
гзхжка, 19f>0 253 с
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I Ірошікііоічшйс н научит.ііі дискурс гендерной методологии со ідал 1 н 1990-е и. но
вые ИО ШОЖ1ЮС1И для изучения положения женщины. I Іроблема получила даль
нейшую ратраоогку в статьях 11.1’. Чикштоной. И.И. I Іовйцкоі о, 15.М. Ковтун, 
]',. 11. Гановой. И.М. Куркова. Г.! 1. Яковлевой''’. Трансформациям в семейно- 
орачной cijicpe носвяшсчі раздел в работе Г,И Каснерович v. Большое значение 
имеют труды современных белорусских историков, к которых анализируется 
политика Советской власти п 1920-е гг. и её воздействие па жизнь людей (рабо
ты М.А. Беспалой, Р.И. Платонова и др.)20. Положение женщин и Советской Бе
ларуси 1920-х гг. затрагивается и книге немецкою ученого Дианы Зиберт21. Хот я 
метрики сделали первые попытки анализа положения советской женщины с но
вых Iсорегико-мето;южн ических позиций, комплексное исследование, посвя
щенное истории женщин Советской Беларуси 1920-х гг. на сегодняшний день 
о т су тел муст.

15 наратрафс «ОГтитр не т очников» характеризуется источниконая (тата ис
следования. И частиосзи, были использованы общесоюзные и республиканские 
нормативно-правовые ямы. относящиеся к рассматриваемому периоду. Основу 
диссертации составили материалы делопроизводства партийных и советских ор
ганов. а также общественных орт апизаций 1920-х п к о т о р ы е  хранятся в На
циональном архиве Республики Беларусь (ПАРЬ). Государственном архиве Ви
тебской области (ГАВО), 1 осударствснпом архиве Минской области (ГАМО) и 
Государственном архиве общественных обьединений Могилевской области 
(ГАООМіО). Особую ценность для изучения женского движения и положения 
женщины в Советской Беларуси 1920-х гг. представляют материалы отдела ПК 
КП(б)Б но работе среди женщин (ПАРЬ. ф. 4-п. он. 9). Среди них: документы 
распорядительною характера, планы работы отделов работниц на определенный 
период, отчёты заведующих и протоколы заседаний уездных, губернских и ок
ружных женотделов, сведения об их сотрудниках, материалы инспекторских по
стдок на места инструкторов женотдела ЦК. протоколы Вссбелорусских еьездов

|К Kob ivii В., Нониикий В . Чикалова И. Женщины Беларуси в исторической рсзроснсктивс ,7 Женщины 
Беларуси в зеркале июхи Национальный оімсі. Мне ПРОПП. 1997 ( 12 -  25; Чикалова И. Белорус-
скис женщины между «общественным» и «маетным» в годы советской власти Иной взгляд: Междуна
родный альманах гендерных исследований Мн . 2000 Май С. 11 17; Павіцкі У Жанчына ў
савецкім грамадсінс Иовы погляд на праблсму /7 Шгогодшк Інсіьпуіа псторыі НАН Беларуси. Мм..
1999 С. 95 109; 1 амона Г. Между войнами женский вопрос и национальные нроскіы в Советской
Белоруссии и Западной Беларуси И Гендерные истории Восточной Европы: Сб. науч. ст. ' Под род Е. 
Гановой. А Усмановой и А. Пего Ми.: ЕЛ У, 2002. -  С  100 125. Курков И Гендерный строй белорус
ской деревни н 1920-е гг. У Иной взгляд: Международный альманах гендерных исследований Мн.,
2000 -  Март. С 25 26. Яковлева Г. 11 Общественное и частное в жизни женщин г. Витебска (начало
20-х гг XX века) И Женщина Образование Демократия: Материалы 5-ей междунар междисцинлинар. 
науч.-нракч конф. (8 -  9 декабря 2000 г ) Мн.: ООО ОНВИЛА -  М’\  2001 С. 282 283 и др.
ІЧ Каспяровіч Г I Отакудьтурнас развщцс беларусау у 20 80-я i aju.i XX ет.: Дыс ... дою  ара пет паву к:
07.00.07 / 1нстыIv 1 масіантвазнаўства, тпіаграфіі і фальклору і.мя К Крапівы. -  Мн., 2002 27.5 с.
2(1 Бяспазая М.А Беларуская веска у  першыя гады топа (192 I 1925 гг ). -  Мн Бел ун-т культуры. 1999 

255 с.; Бнепалая М.А Бсларуская веска ў 1921 1927 гг. Дые докіяра гіст. навук: 07 00.02 /БДПУ
Мн.. 1999 199 с . I Ілатопаў В.II Беларусь у міжваенны перыяд. С таронкі налізычнай псторыі ў евяілс
архіўнмх крышц Мн ЬелНДІДАС, 2001 281 е
2l Siebert l) Baucrliche Alllagsslrategien in dcr Belanissischcn SSR- die Zerstorung patriarchalischer Famihen- 
winsehali (1921 -  1941) Stuttgart Hanz Steiner Verlag . 1998. 416 s
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крестьянок, местных общих и делегатских собраний, конференций жешцип, ан- 
кегы делегаток, статистические скедения. личная переписка сотрудниц. В жен
отдел ЦК КП(б)Ь стекалась разнообразная информация, связанная е обществен
ной и производственной деятелмюетыо жешцип, женскими проблемами и по
пытками их решения. В частости. среди докумсітж отдела содержатся мате
риалы I Іеіпралыюй комиссии по женскому груду при Паркомтрудс БССР и др. 
Кроме того, материалы отдела содержат сведения о быте, частной жизни работ
ниц и крестьянок. Документы губернских и окружных женотделов но своему ха
рактеру не отличаются от материалов женотдела ЦК КП(б)Б. Были использова
ны документы Витебского губернскою женотдела (ГЛВО, ф. 10050-н, он. 1), 
Витебского окружного женот дела (ГЛВО, ф. 10051-и, он. I); женотдела Минско
го окружною комитета КІ 1(6)6 (ГЛМО, ф. 12-н. он. 1); женотделов Могилевско
го уездного комитета РКП(б) и Моі илевского окружного комитета К11(б)К 
(1 АООМгО, ф. 6622, он. 1; ф. 6577, он 1). Материалы но проблеме положения 
женщин в Советской Беларуси первого послереволюционного десятилетия со
держатся также в ряде других фондов. Нами были привлечены, в частности, до
кументы агитационно-массового отдела ЦК К11(б)Б (ЦАРЬ. ф. 4-п, on. 15). Ви
тебской окружной контрольной комиссии (ГЛВО. ф. 10073-11). Центрального ис
полнительного комитета БССР (11ЛРБ, <|>. 6, он. 1). Минского юродского испол
нительного комитета (САМО, ф. 6. он. 1), Центрального Совета профсоюзов 
БССР (ПАРК, ф. 265, он. I).

В диссертации использованы опубликованные и архивные статистические 
данные; источники личного происхождения. Важная информация выявлена в пе
риодической печати в журналах «Бсларуская работніца і еялянка». «Балымавік 
Беларусі». «Савсцкас будаўшцтва», «ІІаргыйны работнік». «Саветы Беларуеі», 
«Прафссійны рух Беларусі» и др.

Вторая глава «Вовлечение женшнн и обніссгвешш-шшііімчеекл'ю жизнь 
Советской Ьсларуен» поспятцепа ащшизу деятельности партийных и советских орга
нов, направленной на ноли гико-идеологичсскос воспитание работниц и крестьянок в 
советском духе и вовлечение их в социалистическое строит ел тли но.

В первом параграфе «’/Кенгиде.ты как органы руководства женским 
движением» показан процесс формирования женоіде.іов в Беларуси, их структу
ра, место в системе партийных органов, охарактеризован кадровый состав. Про
анализированы трудности, с которыми приходилось сталкиваться женорганитат
рам н их деятельности. Среди них, во-первых, неоднозначное отношение к женот
делам и общественной активности женщин со ст ороны партийных руководит елей- 
мужчин на периферии, как из-за устойчивости гендерных стереотипов, так и к 
связи е убежденностью, что зманеипация женщин связана с освобождением про
летариата вообще, из ч е т  делался вывод о необязательности отдельной работы 
среди пролетарок. Во-вторых, равнодушие, а часто и противодействие самих 
женщин, в связи е неоднозначным отношением к проводимым мероприятиям, а 
также в евяги е сохранением, в первую очередь на селе, системы патрнархатттых
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отношений. П-трсп.нх. грудиости. связанные с недостатком обраюиапня и жид- 
нет юго опы Iа самих женорі дни (атрон.

Во тором параграфе «I Іо.ні і йко-носші ін іс.іі.ннн п ку.ті.турно- 
обраюнаIсмытая работа с женщинами» анализируются основные нанрапления 
и формі.і работы женотделов и государственных органов с женщинами.

В атнтацйонно-пронаіандистской деятельности женотделов, т.дайной це
лью которой была советизация трудящихся женщин, выделяется дна мина. На 
этапе становления (1919 1923 гг.) женотделы действовали во многом спонтан
но и со значительной долей автономности, велся поиск .эффективных форм и ме
тодов работы с женщинами, среди которых отмстим общие и женские собрания 
и мит инги, а также женские конференции. С 1919 г. появляются делегатские со
брания. которые становятся основной формой идеологическою воздействия и 
сферой проявления женской активности. Второй этап (е 1923 по 1930 г.) харак
тера ювался унификацией деятельности женотделов и усилением партийною 
контроля нал их работой. Наряду е де.ісі атскими собраниями использовались 
женские конференции и светлы, политические кружки. В активизации женскою 
движения важную роль играла периодическая печать. Республиканский женот
дел осуществлял идеологическую работу в тесном сотрудничестве с созданным в 
1920 г. государственным органом - Главным политико-просветительским коми
тетом. Одним из важнейших направлений культурной и идеологической работы 
стала ликвидация неграмотности взрослого населения, в том числе среди жен
щин. Необходимым условием вовлечения женщин в социалистическое строи
тельство считалась осуществлявшаяся партийными и советскими органами Бе
ларуси «борьба за новый быт», в том числе пропаганда норм советского семей
ного права, эгалитарных принципов семейных отношений, а также необходимо
сти создания системы детских учреждений.

В третьем параграфе «Делегатские собрании как осповпам форма орга
низации женских масс» исследованы процессы создания и функционирования 
па территории Беларуси делегатских собраний работниц, крестьянок, жен рабо
чих, которые стали в 1920-х начале 1930-х гг. основной формой политической 
социализации женщин.

Организационную работу по проведению выборов делегаток возглавлял 
женотдел ЦК КП(б)Б. На протяжении 1920-х гг. количество делегаток возросло в 
5,5 раза: с 6 500 и 1923/24 г. до 36 249 человек в 1930/31 г., в том числе 30 329 че
ловек в деревне и 5 920 человек в городе. Росту способствовали энергичная орга
низационная и агитационно-пропагандистская работа местных женотделов и 
парторганизаций; экономические успехи I ППа, которые усилили авторитет С о
ветской власти; изменение традиционных стереотипов и норм поведения у части 
мужчин и женщин. Однако и силу относительной немногочисленности женщины, 
прошедшие школу делегатских собраний, не могли пи образовать широкий резерв 
для вступления в Компартию, ни стать «приводным ремнем» от партии к массам 
работниц и крестьянок. При этом среди делегаток были те. кто не воспринял но
вую идеологию и политические установки К11(б)Б Иногда делегатские собрании
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суіцссі нонтши ю-іі.ко i< отчетах жснработников. С целью развития общественной 
активности женщин и подготовки пролетарского ретерна для замещения управ- 
лснческих должностей с 1920 г. на территории Беларуси организовывалась прак
тика дела а ток н различных государственных учреждениях. Отношение к практи
канткам часто было недоброжелательным, но при наличии интереса и желания 
работать они подчас достигали успехов. 'Значение института практикантства в 
том, что лучшие из женщин имели возможность влиться в слой управленцев низ
шею и среднего звена.

На рубеже 1920-х -  1930-х гг. в деятельности делегатских собраний наме
тились изменения, связанные с принятием в 1929 г. первого нятилетнего плана 
развития народного хозяйства. Работа собраний была сориентирована на реше
ние производственных задач. Нет на промышленных предприятиях делегатки 
лишь дополняли работу партийных, профсоюзных, комсомольских организаций. 
Г! связи с мим, а также с ликвидацией в 1930 г. женотделов и ростом оппозици
онных настроений населения в условиях насильственной коллективизации де
ревни и экономических трудностей начала 1930 -х гг. эффективность работы де
легатских собраний снизилась. Собрания просуществовали до 1934 г. и были 
вновь востребованы в западных областях Беларуси в послевоенное время.

В четвёртом паратрафе «Кттнфсрснцги и съезды женщин» анализируются 
задачи и характер этих мероприятий. Их организация стала одной из первых по 
времени и важнейшей по значению функций женот делов. Конференции, первона
чально проводившиеся спорадически, к середине 1920-х гг. выстроились в опре
деленную систему, которая особенно активно использовалась в работе с сельски
ми женщинами. Волостные конференции стали как бы фундаментом пирамиды, 
следующим звеном которой были уездные конференции и губернские съезды, а 
вершиной - республиканские съезды крестьянок. Образном для них служили Все
российские съезды работниц и крестьянок. В 1924 г. съезды проищи во всех рес
публиках СССР, в г.ч. в БССР был проведен I Веебелорусский съезд еельхозра- 
богттиц и крестьянок. В марте 1926 г. в Минске состоялся 11 Веебелорусский съезд 
крестьянок. Конференции организовывались не только но социально-классовому, 
по и по этническому признаку: крестъанок-нолск. еврейских работниц. Конферен
ции и съезды в докладах, выступлениях и резолюциях аккумулировали широкий 
спектр вопросов, волновавших крестьянскую женскую массу: цепы на продукты 
городской промышленности, введение новых денег и переход к денежному взи
манию единого сельскохозяйственного налога, различные аспекты землеустрой
ства, участие в организации кооперативных, коллективных и кредитных товари
ществ, представительство женщин в комитетах крестьянской взаимопомощи, по
мощь вдовам, одиноким безлошадным крестьянкам, женам красноармейцев, во
просы школьного дела, здравоохранения и др.

С развертыванием коллективизации повсеместно лейтмотивом конферен
ций стал призыв к женщинам вступать в колхозы. На конференциях и 1 съезде 
колхозниц Беларуси, прошедшем в ноябре 1931 г. в Минске, уже не рассматри
вались специфические «женские» проблемы, отныне центральной задачей стало



обеспечение широкого использования груди крестьянок но всех отраслевых ви
дах работ в колхозах.

I? третьей главе «Женщины в органах власти и производственной сфе
ре» рассматриваются результаты эмансипационной политики Советской власти: 
деятельность женщин во властных структур;» и их участие в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве.

В первом параграфе этой главы «Формирование партийного ядра совет
ских и хозяйственных кадров: женщины в КП(б)1> и ЛКСМБ» исследуется 
роет женского представительства в Компартии и комсомоле БССР.

Привлечением женщин в партию и регулированием их социального соста
ва занимались женотделы. Прсдиочзспие отдавалось работницам. Массовою 
притока женщин в партию нс произошло: и 192?. г. в партийных рядах было 457 
(7.8 %) женщин, в 1930 г. уже 1 548. но они составляли лишь 12,5 % от общего 
числа членов парши. Столь низкое представи тельство явилось результатом ряда 
причин. Партийные разнарядки выделяли жснщипам-крестьянкам заведомо низ
кие квоты. Не оправдались надежды на делегатские собрания как массовый ис
точник пополнения партии. Многие парторганизации вообще нс занимались иди 
мало занимались пополнением партийных рядов за счет женщин. Кандидаткам 
на вступление в партию приходилось преодолевать существенные барьеры: соб
ственное неверие в способность и необходимость заниматься общественной дея
тельностью; сомнения партячейки в образовательной и идеологической подго
товленности работниц и крестьянок: предвзятый, несмотря па директивы ЦК 
КП(б)Б, подход к приему женщин в партию. Представительство женщин в вы
борных партийных органах было низким и до конца 1920-х і г. нс увеличиваюсь, 
особенно в высших эшелонах партийной власти.

Организацией, призванной готовить партийный резерв, был комсо
мол. Еще в 1924 г. численность сто была не слишком значительной: 3 328 чел., 
из них 522 девушки (15,7%). В октябре 1930 г. девушек насчитывалось уже 
22.341 (24.4 % комсомольцев). 11а протяжении 1920-х гг. значительную часть 
численного прироста комсомола давали горожанки. Патриархальное сельское 
общество отрицательно воспринимало проявления общественной активности 
молодежью, особенно женской. Значительная часть комсомолок до копна 
1920-х гг., по выполняла никаких обязанностей. С началом индустриализации и 
коллективизации работа комсомола активизировалась.

Во втором параграфе «Женщины в избирательных кампаниях и орга
нах власти» исследуются механизмы и результаты вовлечения женщин в элек
торальный процесс и в органы власти Советской Беларуси.

Заметную роль в активизации участия женщин в избирательных кампани
ях сьнрали женотделы. Во второй половине 1920-х it . в городах наметилась тен
денция к выравниванию электоральной активности мужчин и женщин. В то же 
время участие работниц и крестьянок в общественно-политической жизни оста
валось на низком уровне. 11а исправление ситуации был направлен ряд директив 
центральных партийных и советских органов, что принесло свои плоды: если в
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1924 г. I) сельских сонетах женщины составляли 12 %. го и 1929 г. 19,7 %; в го
родских а)вегах в 1921 г. 16,3% женщин, н 1929 г. 24,6%. Удельный нее 
крссгьянок-иредседатслей сельсоветов в 1929 г. достиг 7,6%. Однако консерва
тивные традиции белорусского общества, низкий уровень образования женщин, 
их загруженность домашними делами продолжали препятствовать женскому 
участию по пласт. 11а местном уровне активность жешцин-депутатон обычно 
ограничивалась участием в заседаниях Дебетующий женский ати в  местных 
сонетов и исполкомов был невелик. К концу 1920-х гг. работа женщин в выбор
ных органах стала более заметной. Свою положительную роль в развитии поли
тической активности женщин сыграли квоты Возросло представительство жен
щин на Вссбелорусеких съездах советов и в составе ЦИК БССР. Гак, в ЦИК 
третьего и четвертою созывов женщины отсутствовали. В ЦИК шестого созыва 
они составили 4.2 %, а восьмою уже 12,2 % к общему числу членов. Кандида
туры женщин (впрочем, как и мужчин) выдвигались партийными органами и ут
верждались бюро ЦК КП(б)Б. Членство в ЦИК м ото стать ступенькой для вы
движения на конкретную руководящую должность.

В третьем параграфе «Женщины в промышленном производстве» дастся ха
рактеристика структуры женский ЗШ1ЯШС1И в промышленном производстве в период 
1 ППа и изменения, наметившиеся в начале индустриализации.

В условиях 1Г)Па вовлечение женщин в общественное производство не 
могло стать массовым. Первая половина 1920-х гг. характеризовалась относи
тельной стабильностью удельного веса работ ниц, в середине второй половине 
десятилетия наблюдался его незначительный рост. Использование женского 
труда в основном ограничивалось чулочно-трикотажной, очковой, льнопрядиль
ной, швейной и текстильной отраслями. Уровень оплаты женского груда был 
ниже даже в отраслях где последний преобладал или применялся наравне с 
мужским. Перевод работниц на квалифицированные операции осуществлялся, 
как правило, и цехах с преобладающим женским трудом. Подбором кандидатур 
для выдвижения занимались представители администрации, которые часто про
тиводействовали выдвижению женщин или не оказывали им помощи в работе. 
Изменения наметились с началом индустриализации, которая потребовала мас
сового вовлечения женщин в производство. Активизировалось продвижение их 
и на руководящие должности. В целях создания условий для прихода женщин на 
производст во стала развиват ься система дошкольных детских учреждений.

Важную роль в повышении производственной и общественной активности 
работниц играли профессиональные союзы. Па протяжении 1920-х гг. сохраня
лась тенденция к росту числа работниц в профсоюзах, по на руководящих долж
ностях в них доминировали мужчины.

В четвертом параграфе «Женщины в сельскохозяйственном секторе 
ткономики» исследован характер женского труда в сельском хозяйстве и реак
ция женщин на насильственную коллективизацию.

Основной сферой применения труда крестьянок 1920-х гг. оставалось 
единоличное хозяйство. Семья продолжала выполнять произволе і венные фупк-



обеспечение широкою истин.1зовапия аруда крестьянок но всех отраслевых ви
дал работ и кодхочах.

I! третьей главе «Женщины в органах пласт и н производственной сфе
ре» рассматриваются результаты эмансипационной политики Советской власти: 
деятельность женщин во нласшых структурах и их участие в промышленном и 
сельекохочяйеівенном проииюлесне.

В первом параграфе пой главы «Формирование нарінйного ядра совет
ских и хозяйственных кадров: женщины в КП(б)1> и ЛКСМБ» исследуется 
рост женского представительства в Компарз ни и комсомоле БССР.

Привлечением женщин в нарппо и регулированием их социального соста
ва занимались женотделы. Предпочтение отдавалось работницам. Массового 
притока женщин в паргию не произошло: в 1922 і. в партийных рядах было 457 
(7.8 %) женщин, в 1430 г. - уже 4 548. по они составляли лишь 12,5 % от общего 
числа членов марши, ( голь низкое представительство явилось результатом ряда 
причин. Партийные разнарядки выделяли жснщиннм-крсстьянкам заведомо низ
кие квоты. Не оправдались надежды на делегатские собрания как массовый ис
точник пополнения партии. Многие нарзоргамизации вообще не занимались или 
мало занимались пополнением партийных рядов за счет женщин. Кандидаткам 
на вступление в партию приходилось преодолевать существенные барьеры: соб
ственное неверие в способность и необходимость заниматься общественной дея
тельностью; сомнения партячейки в образовательной и идеологической подго
товленности работниц и крестьянок; предвзятый, несмотря на директивы ПК 
К!1(б)Б, подход к приему женщин в партию. Прсдегавительство женщин в вы
борных партийных органах было низким и до конца 1920-х і г. нс увеличиваюсь, 
особенно в высших эшелонах партийной власти.

Организацией, призванной готовить партийный резерв, был комсо
мол. 1тцё и 1924 г. численность сто была не слишком значительной: 3 328 чел., 
из них 522 девушки (15,7%). В октябре 1930 г. девушек насчитываюсь уже 
22.341 (24.4 % комсомольцев). 11а протяжении 1920-х гг. значительную часть 
численного приросла комсомола давали горожанки. Патриархальное сельское 
общество отрицательно воспринимало проявления общественной активности 
молодежью, особенно женской. Значительная часть комсомолок до конца 
1920-х гг., по выполняла никаких обязанностей. С началом индустриализации и 
коллективизации работа комсомола активизировалась.

Во втором параграфе «Женщины в избирательных кампаниях и орга
нах власти» исследуются механизмы и результаты вовлечения женщин в элек
торальный процесс и в органы власти Советской Беларуси.

Заметную роль и активизации участия женщин в избирательных кампани
ях сыграли женотделы. Во второй половине 1920-х гг. в городах наметилась тен
денция к выравниванию электоральной активности мужчин и женщин. В то же 
время у частие работниц и крестьянок в общественно-политической жизни оста
валось на низком уровне. Па исправление ситуации был направлен ряд директив 
центральных партийных и советских органов, что принесло свои плоды: если в



4

нии. являлась основной хозяйственно-экономической ячейкой, Здесь сохраня
лось траппшоп нос разделение рабоі на мужские и женские. Хоія женщины со
ставляли около половины членов артелей, ГОЗон. коммун, женский груд тапи- 
мат в них незначительное месго. Уровень заработной платы женщин в коллек
тивных хозяйствах был, как правило, на 2 0 -5 0 %  ниже, чем у мужчин. Тради
ционное разделение груда было характерно и для общественных хозяйеін. Жен
щины не стремились к активному у част ию в коллективном ! руде. Женское пред
ставительство в руководящих органах артелей и коммун было крайне ограни
ченным. Ситуация, когда значительная часть потенциальной рабочей силы не 
принимала участия в коллективном труде, вызывала озабоченность властей и 
попытки ее решения, в том числе путем организации летних полевых яслей и 
детских площадок.

Политику форсированной коллективизации многие крестьянки восприня
ла отрицательно. Протест женщин приобретал разнообразные формы: распро
странение анз'иколхозпмх слухов, срыв собраний по организации колхозов, по
пытки вернуть обобществленное имущество и защитить раскулаченных от вы
сылки, угрозы в адрес коллсктивизаторов и даже физическое воздействие па них. 
В то же время, немало жешцин-батрачек и беднячек по южитслыю восприняли 
коллективизацию, участвовали в раскулачивании, становились членами сельсо
ветов и правлений колхозов. Затем жизнь заставила смирит ься е колхозами и ос
тальных женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Е В 20-х гг. главными инструментами идеологическою воздействия на 

женщин стали женотдел ЦК К11(б)К и местные женотделы, в деятельности кото
рых выделяются два этапа. 11а начальном этапе до 1923 г. они действовали во 
многом спонтанно и со значительной долей автономности: вырабатывалась 
структура, велся поиск форм и методов работы с женщинами. Для второго этапа, 
завершившегося ликвидацией в 1930 г. женотделов, характерны унификация их 
деятельности, усиление контроля со стороны бюро и пленумов ЦК 1(11(6)6, вне
дрение системы централизованного повышения квалификации кадров. Женотде
лы сыграли ключевую роль в вовлечении женщин в делегатские собрания. Со
став делегаток при всей внешней демократичности процедуры выборов целена
правленно формировался партийными органами но классовому признаку е упо
ром на привлечение молодежи. Делегатки через институт практикантства, не
смотря на негативное отношение как со стороны многих руководителей на мес
тах, так и рядовых женщин, получали административный опыт и расширяли 
возможности для саморсатизации в сфере управления |2; 5; 6: 7; 11; 12J.

2. И силу устойчивости тендерных стереот ипов отношение мужчин и самих 
женщин к эмансипационной политике было противоречивым, [ем не менее, 
женотделы добились определенных успехов. У части работниц и крестьянок на-
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'КУШ меняться стереотипы ПОВСДСНИЯ, ПОЯВИЛСЯ ИИТерСС К oGlflCCI НСПИО- 
полиI ической житии. Однако этой тенденции противодействовали экономиче
ские грудное!и, недовольство политикой власти. ишкий уроисш. образования и 
традиционность мышления. Среди мужчин, включая актин партийных и совет
ских органон, было широко распространено предубеждение по отношению к 
женской эмансипации и общественной самостоятельности женщин. В условиях 
сохранения і радиционпых представлений о женском преднагпачепии, носпроиз- 
подились старые стереотипы нафиархального общества, что препятствовало 
росту общественно-политической активности женщин и превращению женского 
движения в массовое [ 1; 2; 4; 7; 8: 10: 12; 17|.

3. Вовлечение женщин в общественную жизнь нашло выражение в рое
те их нредетапительства в К11(б)Б, комсомоле, советах и исполкомах, что яви
лось результатом как усиления женской активности, так и протекционистской 
партийно-государственной политики. 15 составе советов и исполкомов жен
щины работали с ратной степенью эффективности. Во многих случаях их при
сутствие в советских органах было формальным. Однако активная часть жен- 
шии-дсиутатов, преодолевая недоверие и сопротивление мужчин, неуверен
ность в собственных силах, общую и политическую нсі рамо і посіь. на прак
тике опронсріала стереотипы о неспособности женщин к общественной и 
управленческой работе. Увеличение количества женщин в советских органах 
создавало внешний эффект демократизации, вместе с юм усиление автори
тарных проявлений в общественно-политической житии и ограничение пол
номочий советских органов уменьшили и роль женщин во власти. Занятие де
путатских и управленческих должностей нс стало средством реализации 
групповых интересов женщин и было направлено, в значительной степени, на 
поддержку политической системы 11; 2; 12: 20).

■4. И начальный период 1 Г> 11а в святи с ношращением из армии мужчин 
значительную часть женщин вытеснили из промышленности, а оставшиеся вы
полняли. главным обратом, малоквалифицированные и низкооплачиваемые рабо
ты в отраслях легкой промышленности. Высокой была женская безработица. 
С началом индустриализации женские т рудовые ресурсы стати рассматривать как 
важнейший резерв рабочих кадров, в связи е чем началось вовлечение женщин в 
промышленность. Массовый приток женщин в промышленное производство при
вел к насыщению предприятий малоквалифицированными и полностью неквали
фицированными кадрами. Уровень оплаты груда женщин был ниже даже при 
одинаковых е мужчинами разрядах. С середины 1920-х гг. протекционистская по
литика руководства республики способствовав! преодолению субъективного не
доверия к возможностям женщин выполнять сложную работу и стимулировала их 
продвижение но кпн.тификаципнно-проитводствснппй лестнице Кампания вы
движения жсшцип-персдовиков имела целью не только перемещение их па рабо
чие места с более сложными функциями, но и выдвижение на атмпнисграт ивпо- 
\правленческие должности. Объективные перспективы для роста давало повыше
ние обратовагслыто-тсхничеекого уровня: профессиональные учебные заведения
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обеспечивали плановый прием женщин на оепоне выделенных киот. В ш же вре
мя работа пне дома повлекла за собой усиление «двойной занятости» женщин: в 
обіцесі венном производстве и но обслуживанию собственных семей, Рост по
требности в женских рабочих кадрах вызнал необходимое! в создания системы 
дошкольных учреждении как условия прихода женщин на предприятия. В чтом 
аспекте развитие их сети рассматривалось как необходимый элемент производст
венной программы [3; 4: 9; 13; 14; 16, 18; 20].

5. В рассматриваемый период основной сферой применения груда жен
щин на селе оставалось единоличное хозяйство, в котором сохранялось тради
ционное разделение работ на «мужские» и «женские». В коллективных хозяй
ствах такое разделение нс только сохранилось, но и закрепилось, причем при
менение женского труда в артелях и коммунах было крайне ограниченным. 
Политику коллективизации значительная часть крестьян, как женщин, гак и 
мужчин, привыкших вести хозяйство самостоятельно, восприняла отрицатель
но. Женщины выражали недовольство в разнообразных, часто активных, ([юр- 
мах. Крестьяне-мужчины обычно не протестовали открыто, так как их выступ
лениям карательные органы придавали политическую окраску, тогда как к про
тешу женщин относились не столь серьезно, и последствия для них были куда 
более мягкими 11; 3; 8; 9; 15; 19].

6. В 1920-е гг. наметились изменения в социальном статусе женщин Бела
руси. Однако законодательно оформленное равноправие мужчин и женщин не 
было полностью реализовано на практ ике в силу ряда причин. В ходе директив
ной ломки существовавшей до революции гендерной системы недостаточно 
учитывались социокультурные и психологические аспекты проблемы. Работни
ки партийных и государственных органо», сами не избавленные от гендерных 
стереотипов, столкнулись с устойчивостью социальных норм и представлений, 
сформированных на протяжении длительного периода предшествующего разви
тия. Проводимая государством политика «высвобождения женщин» не в полной 
мере учитывала то обстоятельство, что эмансипация является нс только соци
ально-политическим, по и личностным процессом высвобождения как женского, 
так и мужского самосознания от натриархивных стереотипов. Наконец, политика 
в женском вопросе изначально имела одной из главных целей советизацию ра
ботниц и крестьянок и вовлечение их и социалистическое строительство, что 
реализовывалось часто без учета потребностей и желаний самих женщин 11; 2; 3; 
12; 14: 15|.
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РЕЗЮМЕ
Дужж Анатолий 1Інколасвнч

ЖЕНЩИНЫ СОВЕТСКОЙ ВЕЛАРУСИ В ОБЩЕС1 ВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И МАТЕРИАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

(20-е годы XX века)

Ключевые слова: женотдел, работницы, крестьянки, делеіатскос соб
рание, делегатка, практикантка, конференции, съезды, Коммунистическая 
партия. Сонеты, женский труд.

Объектом исследования является отдельная гендерная группа в составе 
населения Советской Беларуси, репрезентируемая женщинами. Предмет ис
следовании -  изменение положения, роли и статуса женщин на протяжении 
1920-х гг. в социально-политической сфере и материальном производстве.

Целью исследования является комплексный анализ становления форм 
и динамики женского участия в социально-политической жизни Советской 
Беларуси и сфере матсриштыюго производства иод воздействием партийно- 
государственной гендерной политики на протяжении 1920-х гг.

Научная новизна и значимость полученных результатов в том, что 
на основе современных теоретико-методологических подходов с привлечени
ем обширного круга источников, в том числе впервые вводимых в научный 
оборот, выявлены механизмы формирования советского гендерного порядка; 
осуществлен анализ партийно-государственного управления гендерными от
ношениями. проанализировано участие самих женщин в реализации змапси- 
нациомной политики; выявлены трудности и противоречия на пути «раскре
пощения)' женщин, характерные для периода 2()-х гг. XX в.; проанализирова
ны перемены в гендерных стереотипах населения, проявившиеся в появлении 
у части женщин интереса к участию в общественно-политической жизни; вы
явлено значительное распространение оппозиционных настроений у мужской 
части населения по отношению к росту женской общественной активности. 
Проанализирована структура женской занятости, отраслевое использование 
женского труда и его квалификационные характеристики применительно к 
промышленному и аграрному производству, тенденция к проявлению фено
мена «двойной занятости» женщин под влиянием начавшихся процессов ищту- 
сфиализиции и коллективизации.

Результаты исследования имеют научную и практическую значи
мое н>. Изложенный в диссертации материал может быть использован в лек
ционных курсах по истории Беларуси, в спецкурсах по гендерной и социаль
ной истории, при подготовке учебных пособий, а также н ходе создания 
обобщающих исследований по истории Беларуси и истории белорусских 
женщин. Опыт Советской власти в решении женского вопроса может имен, 
определённое значение для выработки аффективной социальной политики го
сударства па современном папе.
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РЭЗІОМ')
Дулаў Лнаголь Мікаласвіч

ЖЛИЧЫНЫ САВЕЦКЛЙ БЕЛАРУСІ Ў ГРАМАДС ІСЛ-ІІЛЛІТЫЧНЫМ 
ЖЫ1Щ1 I МАТЭРЫЯЛЫІАЙ ВЫ ГВОРЧАС ЦІ 

(20-н гады А \  гтаіоддія)

ІСлючавыя слоны: жанаддзсл. рабошіцы. еялнпкі. дллсгацкія сходы, 
дчлсі аі ка. нракіыкантка, канферліці.іі. і'езды. Качуністычная партия, С аис
ты. жаночая нраца.

Аб'сктам дас.телаванмм з'яўляецца асобная гспдчрная груна ў складзе 
пасслі.міцтва Савеикай Всларусі. р йірччепі усмая жапчыпамі. Пралмст ласлс- 
лаваішя чмснм сіаііопіінча. роді і сіагуса жанчын па нраняп 1920-х п . у 
сацыялі.па-палпычпай сферы і чатлрыялыіай ні.і іворчасці.

М ігай лаг.іславаіінв Гяўлясіша комплексны ан.ын станаўтснпя 
формаў і лынамікі жаночага ўдзелу ў саш.іялі.на-палі п.ічным жыцці ('анспкай 
Ьеларусі і нытворчай с(]ісры над уплатам паріыйпа-Діяржаўнай іспдлрнай 
налітыкі на працягу 1920-х гг.

ІІавуковай навічна і значнасць атрыманмх вынікаў у п,ім. што на 
аснове сучасных гшрчтыка-метадалагічных падыходаў ч прыііяпіеппем шы- 
рокаіа кола крыніц. якія ўпсріныімо ўводчяцца ў мавуковы ўжытак, высветле
ны мсханічмы фармапання сансцкаі а гснлчрнага ладу; здзейспепы аналіч пар- 
тмйна-дзяржаўнага кірапання і ендтрпымі адмосінамі, прашіалічапаны ўдзсл 
саміх жанчі.ш у рлалізацыі чмапсіпацыйнай падітыкі; высветлены цяжкасці і 
сунмрэчнаеці на шляху “рачмяволеішя'’ жанчын, харакпрныя для нсрыяду 20- 
х п  . XX ст.; нрааманізаваны іісрамсны ў гендчрпых спрлагыпах 
пасслыііцтва, шю ііраяніліся ў з'яўлешіі ў чаеткі жанчын йікавасці к удзсду у 
грамадска-палітычным жыцці; выяўдсна зпачнас распаўсюджанасш. 
аназіцыйных пастрояў мужчмнскай часткі паселыііцтва ў адносіпах да росту 
жаночай ірамадскай актыўнасці. I [раапплізавана структура жаночай 
запягасці. іаліновае выкарыстаннс жаночай працы і яс кааліфікацмйныя 
характарыстыкі ў прамысловай і аграрпай вытнорчасці, гшдшцым да 
праяў.тсння феномена “двайпой занягасці" жапчын на̂ ч уплывам пачаўшыхся 
нраюеаў індустрыялізаці.іі і калекі ывізацыі.

Ныпікі ласлсдвваннн маюці. навуковае і пракч і.ічнае оіачлнне. Вы- 
клад іепы ў дыесртацыі мат лрыял можа быш, ныкармстаны ў лекцмйных ку р
сах на іісторыі Ье.чаруеі. у спецкурсах па гепдтрнай і сацыяльнай іісторыі. 
пры надрыхтоўцы навучадыіых данаможнікаў. а такеама нры старший аба- 
гулыіяючых даслсдаваннмў на і історыі Ьсларусі і і історі.іі бсдарускіх жан- 
чып. Вопыі Сансцкай у лады ў выраппіші жапочаіа нытання можа мспь 
іпўнае іначтннс для нмпраноўкі тфсктыўнай сацыялміаіі падігыкі лчяржавы 
на сучаеным чтапс.
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SUMMARY
Anatoly N. Dulov

WOMEN OF SOVIET BELARUS IN CIVIC AND POLITICAL LIFE 
AND MATERIAL PRODUCTION 

(20-th years of XX century)

Key words: Zhenotdd, woman-worker, peasant woman, delegate' meeting, 
delegate-woman, trainee-woman, conferences, congress, Communist party, 
Soviety, women’ labor.

Object of research: gender group in content o f population of Soviet Belarus, 
which represented by women. Subject of research: changing of situation, role and 
status of women in period of 1920lh in civic, political life and material production.

Purpose of research: complex analyze of standing of forms and dynamics of 
women’s participation in civic and political life of Soviet Belarus and in sphere of 
material production under inllucnce o f party-government gender policy in 1920-th 
years.

The scientific novelty judging by the results, is on the basement o f modern 
theorctically-methodologically approaches, on the basis of wide circle of sources, 
that first analyzed and put into circulation, there revealed mechanisms of soviet 
gender policy, analyzed party-government management of gender relations, 
analyzed participation women in realization in emancipation policy; discovered 
difficulties and contradictions on the way of “razkrcposchenie” of women, typical 
for 1920-th years; analyzed differences in gender stereotypes of population, which 
appeared in some part o f women in form o f interest to civic and political life; 
revealed, that there were spreading opposition mood in men’s part o f population to 
growth of women social activity, analyzed structure of women's employment, 
using of women’s labor by branches and its qualification’ characteristics in sphere 
of industrial and rural production, tendency of appearance phenomenon "double 
business" of women under inllucnce o f the beginning of industrialization and 
collectivization.

The results of the research have scientific and practical value: its may be 
used in preparing of lecture courses by history of Belarus, seminars by gender and 
social history', education literature and generalize works. Experience of soviet times 
in solving women’s question could be used in nowadays for preparing of effective 
state policy in sphere of gender’ question.


