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АННОТАЦИЯ 

к бакалаврской работе на тему: «Участие женщин в социально-

экономической и политической сферах жизни советского общества в 

послевоенный период (1945-1952 гг.)».  

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка источников и литературы. Работа содержит: 47 страниц 

машинописного текста, использованных источников – 82. 

Ключевые слова: женский вопрос, гендерное равенство, Ставрополь-

Тольятти, послевоенный период, гендерная политика.   

Объект исследования – социальное положение женщин в Ставрополе, в 

контексте социальных, экономических и политических процессов.  

Предмет исследования – формы и методы государственной политики, 

способствующие вовлечению женщин в социально-экономическую и 

политическую сферы жизни советского общества, механизмы 

государственной политики в области охраны материнства и детства, а так же 

бытовые и морально-психологические аспекты жизни женщин. 

Цель: изучение участия женщин в социально-экономической и политической 

сферах жизни советского общества в послевоенный период 

Значимость: расширено представление о межгендерных взаимоотношениях в 

послевоенном Ставрополе, о роли женского труда в восстановлении 

хозяйства. Выводы, сделанные в результате исследования, могут быть 

использованы в краеведческих работах по истории Ставрополя-Тольятти. 
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Введение 

Актуальность рассматриваемой темы можно обусловить тем фактом, 

что стремительно разрастающиеся изменения в общественной жизни и 

межгендерных взаимоотношениях на современном этапе предусматривают 

необходимость в обновлении подходов к пониманию гендерных отношений. 

В свою очередь данный факт предполагает, что вопросы, связанные с 

изучением женской проблематики, теперь выявляются особенно ярко и 

актуализируются.  

 В современном мире приобретает особую актуальность проблематика 

женского вопроса как составной части социального вопроса. Начавшаяся в 

последние десятилетия популяризация феминизма в России и выделение 

гендерологии в отдельную научную дисциплину ставят перед 

исследователями необходимость в изучении роли женщин, как отдельной 

социальной группы, в процессах, происходивших в России и в мире.  

 Нельзя исключать и факт, придающий особый интерес исследуемой 

теме, – в советский период женский вопрос предполагался полностью 

решенным, что, в свою очередь, подкреплялось множественными 

законодательными инициативами, а так же средствами массовой 

информации. Однако на бытовом уровне женский вопрос оставался 

актуальной, постепенно обострявшейся проблемой в межгендерных 

взаимоотношениях.  Эта своеобразная двухполярность данных, наблюдаемая 

между данными СМИ и законодательных и подзаконных актов с одной 

стороны и статическими показателями и воспоминаниями участниц событий 

с другой, позволяет современный исследователям рассматривать женский 

вопрос не только как часть социальной политики государства, но и как 

важный показатель идеологической блокады мнений, существовавшей в 

СССР.  

  Таким образом, актуальность исследуемой темы можно обусловить 

интересом современной исторической науки к роли женщин как отдельной 

социальной группы в восстановлении изнуренной войной страны. Особенно 
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актуальными являются необходимые современному быстро меняющемуся 

миру способы, предпринятые государством, позволяющие женщинам 

совмещать роль труженицы с ролью матери и жены.  

Степень изученности темы. При анализе литературы  важно отметить 

ее многоплановость и обширность. Женский вопрос в советский и 

постсоветский период затрагивался разными отраслями гуманитарной науки, 

ему посвящены исследования в области социологии, истории, психологии, а 

так же зародившегося в постсоветский период нового направления в 

изучении межполовых взаимоотношений – гендерологии.  

В периодизации изучения истории женского вопроса в послевоенный 

период предпочтительно выделять три основных этапа по хронологическому 

принципу:  

– Середина 1940-х – первая половина 1950-х гг. 

Для работ данного периода характерно особое внимание участию 

женщин в общественном производстве, демонстрирующем достигнутое 

равноправие между полами. Особенной популярностью в исследовательских 

трудах, как и в средствах массовой информации, пользовалось утверждение, 

что система охраны материнства и детства, существующая в СССР, была 

лучшей в мире и позволяла женщинам совмещать роль матери с 

общественной деятельностью. В условиях идеологической блокады иных 

мнений, историческая наука всегда выявляла многочисленные достоинства 

существующего в стране строя в решении гендерных противоречий. Так же к 

недостаткам работ первого периода можно отнести отсутствие выводов и 

анализа, описательный характер исследований, идеологическую 

ограниченность, отсутствие широкой источниковой базы.  

Из исследователей данного периода современными авторами, такими 

как Багманова Э. З отдельно отмечаются Араловец и В.Л. Бильшай 

(Араловец Н. Д. «Женский труд в промышленности СССР», Бильшай В. Л. 

«Решение женского вопроса в СССР»), в трудах которых собран объемный 

фактический материал, позволяющий увидеть, помимо положительных 



6 

результатов, так же  многочисленные недостатки в области решения 

женского вопроса [7]. 

– Конец 1950-х – конец 1980-х гг. 

«Женщина и мужчина имеют в СССР равные права». Данное 

утверждение все еще является основным тезисом исследовательских трудов 

данного периода. Однако его начинают рассматривать уже под иным углом, 

исследователи постепенно подходят к вопросу «насколько соотносятся 

политика партии и государства с реальной действительности?», раз за разом 

возвращаясь к этой проблеме.   

Способствует его актуализации ознаменовавшее данный  период 

расширение источниковой базы. Что, в свою очередь, способствовало 

объективизации и усилению освящения проблемы решенности женского 

вопроса.  

В известной книге А. Бебеля «Женщина и социализм», явившей собой 

фундаментальный труд по изучению решения женского вопроса, данный 

тезис так же приводится. Он усиливается утверждением автора, что только 

фактическое решение женского вопроса способно привести к решенности 

социального вопроса, так как женский вопрос является его составной и 

неотъемлемой частью [8]. 

Стоит отметить, что именно на данном этапе женский вопрос стал не 

только рассматриваться значительно шире, но и приобрел значение одной из 

социальных проблем, затрагивающей политические, экономические, 

этические, правовые стороны общественной жизни. 

 Из исследований, появившихся в данный период, отдельно стоит 

упомянуть труды Е.Б. Груздевой, Э.С. Чертихиной, Л.Н. Кузнецовой, И.А. 

Курганова. (Груздева Е. Б. «Оплата труда и семейные доходы работающих 

женщин: проблемы и перспективы», Э.С. Чертихина «Женщины в 

современном мире»,  Груздева Е. Б. «Труд и быт советских женщин», 

Кузнецова Л. Н. «Женщина на работе и дома», Курганов И. А. «Женщины в 

народном хозяйстве», Курганов И. А. «Принудительный труд женщин»)[7]. 
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 Авторы затрагивали общественно-трудовую активность женщин на 

производстве, поднимая так же и малоизученные вопросы. Среди них: 

неравномерная оплата труда, загруженность женщин на производстве, 

трудности в поднятии уровня квалификации[12,13,28,29].  

– 1990-е по настоящее время.  

В постсоветский период изучению проблематики женского вопроса 

присуще отступление от идеологических установок, что позволяет 

исследователям рассматривать разнообразные аспекты проблемы. Для 

публикаций этого периода характерны критические взгляды на 

государственную политику по женскому вопросу. Однако необходимо 

отметить, что первые годы постсовеского периода отмечаются своеобразной 

радикализацией всей исторической науки. В целом на данном этапе в 

исследованиях, посвященных изучению женского вопроса,  особенно часто 

упоминаются различия между практическим и юридическим гендерным 

равенством.  

 Изучением женского вопроса активно занимаются такие исследователи 

как Римашевская Н.М., Маслова Н.И., Новикова Э.С., Зубковой Е.Ю. и др. 

(Римашевская Н.М. «Равенство или справедливость», Маслова Н. И., 

Новикова Э. С. «Женский вопрос в свете перестройки», Зубкова Е.Ю. 

«Послевоенное советское общество: политика и повседневность»)[21, 37, 41, 

47]. В 2010-е годы появляется ряд статей, рассматривающих историю 

решения женского вопроса в СССР с различных аспектов. Из исследователей 

этого периода можно отдельно отметить Чвыкалова В.В. и Лушникова А.М., 

в чьих статьях дается подробный анализ гендерной политике через призму 

правой системы государства [31, 32, 78]. 

Отдельно следует отметить труд С.Г. Айвазовой «Русские женщины в 

лабиринте равноправия (Очерки политической теории и истории. 

Документальные материалы)», представляющий собой фундаментальное 

исследование по изучению феминизма в России [5]. Данная работа состоит из 

двух частей. Первая часть "Российские женщины в лабиринте равноправия" 
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включает три очерка по политической теории и истории развития идей 

женского равноправия и их практической реализации в нашей стране с 

середины XIX и на протяжении XX века. Вторая часть книги 

"Русский феминизм: Забытые тексты" состоит из документальных 

материалов. 

Стоит отметить, что литература по рассматриваемой проблеме 

обширна и многопланова, однако идеологическое табу советского периода 

привело к тому, что большая часть работ по данной проблеме имеет строго 

выраженные прокоммунистский характер. В литературе проблематика 

женского вопроса особенно актуализируется на современном этапе, 

появляются исследования рассматривающие участие женщин в социально-

экономической и общественно-политической сферах жизни общества на 

региональном уровне.  

В постсоветский период появляется большое количество краеведческой 

литературы, посвященной истории Ставрополя-Тольятти, в которой 

подробно рассматривается развитие города с момента его основания до 

современности. Отдельно стоит отметить учебное пособие под авторством 

Овсянникова в двух частях [43]. Первая книга рассматривает общую историю 

города, в части, посвященной послевоенному периоду, не приводится 

материал, посвященный участию женщин в восстановлении производства, но 

содержаться важные сведения о развитии городской промышленности в 

послевоенные годы. Во второй части автор рассматривает роль отдельных 

личностей на влияние городской истории.  

Целью данного исследования является изучение участия женщин в 

социально-экономической и политической сферах жизни советского 

общества в послевоенный период. 

Для раскрытия цели были поставлены следующие задачи:  

 рассмотреть политику государства в решении женского вопроса в 

послевоенный период, проследить реализацию политики гендерного 

равенства, дать анализ правовым мерам, предпринятым государством 
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для решения женского вопроса, а так же кадровой политике в 

различных сферах народного хозяйства; 

 дать анализ девиантному поведению среди женского населения СССР в 

послевоенный период, рассмотреть основные виды девиаций у 

женщин, а так же причины, их побуждающие;  

 проследить ход реализации принимаемых государством 

законодательных мер для развития системы охраны материнства и 

детства, выявить основные изменения, произошедшие в данной 

области в послевоенный период; 

 рассмотреть вовлечение женщин в общественное производство в 

послевоенный период на материалах послевоенного Ставрополя, 

используя в качестве основы для анализа участие женщин в решении 

задач развития экономики и состояние охраны женского труда на 

производстве.  

Объект: социальное положение женщин Ставрополя, в контексте 

социальных, экономических и политических процессов. В исследовательское 

поле включены женщины различных социальных слоев.  

Предмет: формы и методы государственной политики, 

способствующие вовлечению женщин в социально-экономическую и 

политическую сферы жизни советского общества, механизмы 

государственной политики в области охраны материнства и детства, а так же 

бытовые и морально-психологические аспекты жизни женщин.  

Территориальные рамки исследования охватывают 

административные границы Ставрополя, где в обозначенный период 

произошли заметные изменения в социальной, демографической структуре и 

экономике региона. В первый год послевоенного периода Ставрополь из 

поселка был преобразован в город районного подчинения, что потребовало 

трансформирования части сфер общественной жизни города.  

Хронологические рамки выбранной темы затрагивают период с 1945 

по 1953 гг. Данный выбор обусловлен рядом причин. 1945 год, отмеченный 
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как начальный рубеж исследования, традиционно используется в 

отечественной науке в качестве отправной точки, знаменующей начало 

периода послевоенного восстановления. Длительная война, ведущаяся на 

территории страны, оставила после себя тяжелый след, оправляться от 

которого жителям СССР пришлось в течение многих лет. Нужды экономики 

диктовали изменения в политике и социальном жизни.  

Выбор 1953 года как конечного рубежа объясняется тем фактом, что 

смерть Сталина в отечественной исторической науке знаменует конец 

послевоенного периода. Данное событие влекло за собой смену 

общественных настроений, изменение официальной партийной идеологии и 

зарождения совершенно иной эпох – оттепели.  

Стоит так же отметить и то, что объемность выбранных для 

исследования хронологических рамок позволяет более точно определить 

особенности и закономерности в решении женского вопроса и в положении 

женщин в послевоенный период; проследить регресс или развитие на 

идеологическом и бытовом уровнях; выявить основные причины и тенденции 

смены направления женской политики от «женщины-революционера» до 

«женщины-матери».  

 Методологическая база исследования представлена принципом 

историзма, предусматривающим изучение отдельных фактов и явлений в 

развитии и взаимосвязи, при учёте конкретно-исторической обстановки; 

принципом системности, направленном на изучение роли женщин во 

взаимосвязи с демографическими, социально-экономическими и 

политическими процессами, происходившими в обществе, и принципом 

объективности, основанном на привлечении широкого круга источников и 

принятием во внимание всех точек зрения и подходов к изучаемой теме.  

Для изучения исторических фактов и явлений в контексте 

исторической обстановки, в которой они возникали и развивались, 

использовались методы исследования: 

 общенаучные: исторический и логический анализ и синтез; 
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 специально-исторические: сравнительно-исторический, проблемно-

хронологический, историко-генетический, историко-системный.  

Источниковую базу исследования составил комплекс опубликованных 

и неопубликованных источников, призванных отобразить процессы, 

происходившие в масштабах всей страны в целом и Ставрополя в частности 

на протяжении всего послевоенного периода.  

К опубликованным источникам, использованных в данном 

исследовании, относятся сборники законодательных и подзаконных актов, 

статические издания, а так же материалы периодической печати. В их число 

включены законодательные акты центральных и местных органов власти, 

директивы и иные нормативные документы, к которым относятся 

Конституция СССР, законы и указы Верховного Совета СССР, 

постановления и распоряжения Совета Министров СССР, а также 

Центрального Комитета КПСС, вышедшие как отдельными изданиями, так и 

в виде сборников законодательных актов. Данная категория источников дает 

представление о законодательной стороне исследуемого вопроса и 

демонстрирует методы и тенденции в решении женского вопроса на 

государственном уровне.  

Статические издания, представленные сборниками общесоюзного 

значения, позволяют получить частичное или более подробное 

представление о численности многодетных матерей, работниц и служащих 

по отраслям народного хозяйства, специалисток, имеющих высшее или 

среднее образование, рождаемости и смертности среди населения. Данная 

группа источников интересна тем, что дает представление о  видимом 

различии между официальной идеологией и реальными показателями, 

демонстрирует разницу между информацией, преподносимой средствами 

массовой информации, и тем, как осуществлялось решение женского вопроса 

на бытовом уровне.   

Отдельно стоит отметить некоторые статические издания. Первым из 

них является сборник статических данных – «Население России за 100 лет 
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(1897-1997)» [39], в котором приводятся необходимые для исследования 

данные о половозрастном и национальном составе СССР в рассматриваемый 

период. Важны так же, приводимые в сборнике показатели о рождаемости и 

смертности населения, об уровне грамотности, а так же о количестве 

разводов и браков. Важные данные о роли женского труда в отдельных 

областях хозяйства в послевоенный период приводятся в статическом 

сборнике «Народное хозяйство СССР за 1913-1955 гг.» [38]. Интересны для 

исследования по роли женского труда статические данные, приводимые в 

сборники «Женщины и дети в СССР», изданном в 1963 году [19]. В нем 

приводятся подробные показатели о численности и возрасте женского 

населения в Советском Союзе и союзных республиках. Так же дается 

подробная статистика «источников средств существования», сравнительные 

данные уровни грамотности в городе и в сельской местности. В сборнике 

содержится объемный материал, касающийся роли женщин в общественном 

производстве и государственном управлении.  

Не менее важным источником являются, упомянутые выше, материалы 

периодической печати. Данные публикации дают представление о 

теоретическом и идеологическом обосновании деятельности органов власти 

на территории СССР в рассматриваемый период, так же демонстрируют 

общую картину социально-экономического и политического положения 

советских женщин. К материалам периодической печати, использованных в 

исследовании, относятся газета «Правда», а так же журналы «Советская 

женщина», «Крестьянка» и «Работница», имевшие общесоюзное значение. 

Важно отметить так же ставропольские печатные издания, освещавшие 

политические и социально-экономические преобразования, происходившие в 

стране и в городе и их влияние на Ставрополь. К материалам переодической 

печати, издаваемым в Ставрополе относятся газета «Большевистская 

трибуна», переименованная в 1952 году в «За коммунизм», а так же газета, 

издаваемая в Самаре и рассматривающая основные события, происходившие 

в области – «Волжская коммуна».  



13 

База неопубликованных источников представлена материалами фондов 

МКУ «Тольяттинский архив». В ходе исследования были проанализированы 

источники, дающие представление о роли женщин в культурной, социальной, 

политической, экономической сферах жизни советского общества на 

территории Ставрополя. Были подняты документы с малой степенью 

изученности, а так же материалы дающие представление о численности 

сотрудников на предприятиях по полу возрасту и стажу, получении ими 

высшего образования. Так же были проанализированы документы, дающие 

представление о вовлеченности женщин не только в производство, но и в 

культурную жизнь Ставрополя.  

Изучение материалов фондов Ф.150 и Ф.22, содержащих информацию 

о половозрастном составе работников, занятых в сфере образования, о 

численности рабочих предприятий и учреждений Ставрополя, служащих и 

получаемой ими заработной плате, позволило многопланово рассмотреть 

роль женщин в восстановлении экономики в городе в послевоенный период.  

 Научная новизна исследования состоит в том, что на данном этапе не 

существует крупных трудов, посвященных участию женщин в 

восстановлении экономики Ставрополя, а изданные исследования 

малочисленны и только частично затрагивают проблему участия женщин в 

социально-экономической и общественно-политической сферах жизни 

города. Неопубликованные архивные документы, используемые в 

исследовании, рассмотрены в качестве источников по женскому труду в 

послевоенный период впервые. Выводы, сделанные в результате работы над 

источниками, не приводились ранее в исследовательских трудах, 

посвященных истории послевоенного Ставрополя.  

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

данная работа обогащает историю Ставрополя, рассматривая ее мало 

изученные аспекты. Расширено представление о межгендерных 

взаимоотношениях в послевоенном Ставрополе, о роли женского труда в 

восстановлении хозяйства.  
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 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

анализ успешности законодательных актов, призванных облегчить женский 

труд на производстве и добиться его максимальной эффективности, может 

быть использован в исследованиях, посвященных решению женского 

вопроса на производстве. Выводы, сделанные в результате исследования, 

могут быть использованы в краеведческих работах по истории Ставрополя-

Тольятти, так как в нем затронута история послевоенного Ставрополя.  

 Структура бакалаврской работы определена целями и задачами 

исследования. Исследование состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Гендерная политика в народном хозяйстве СССР в 

послевоенный период: особенности и противоречия 

 1.1. Реализация политики гендерного равенства: законодательная 

 база и кадровая политика  

Отгремели последние залпы изнуряющей войны, рассеиваясь в мирном 

небе, но разожженный ею праведный огонь не притухал в сердцах 

изнуренных советских людей, уставших, но не сломленных, вновь и вновь 

взывая к жизненным силам. Закончились сражения, но не закончилась битва 

за жизнь. Экономика страны переживала не лучшие времена, лишившись 

многих предприятий и сотрудников. Вернувшиеся с войны мужчины, сильно 

сокращенные в количественном проценте и физических возможностях, не 

могли в полной мере влиться в производство.  

Тяжелая работа, требующая низкой квалификации и приносящая 

наименьший доход, легла на женские плечи. Подкрепить вышесказанное 

утверждение можно обратившись к статическим данным. В послевоенный 

период наблюдается количественное возрастание роли женского труда в 

таких областях производства как торговля, общественное питание, 

материально техническом обеспечении – на 20%; в сельском хозяйстве на 

2%; в промышленном строительстве на 9%. Основными же сферами 

занятости женщин в народном хозяйстве СССР, как и в довоенный период, 

оставались просвещение, наука и здравоохранение, где доля женщин к концу 

послевоенного периода достигла 70% (60% на 1939 год) [19]. 

В общественно-политической жизни советского общества в первые 

послевоенные годы наметилось столкновение между полами: роль 

хранительницы очага, навязываемая женщинам в связи с трудностью 

демографической ситуации в стране противоречила официальной пропаганде 

равноправия.  

Но перед тем, как приступить к рассмотрения реализации политики 

гендерного равенства в послевоенном СССР необходимо выявить общие 
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причины, значимости данной политики, а так же дать четкое определение 

самому понятию гендерное равенство.  

Важно понимать, что гендерная политика традиционно относится к 

социальной политике. И ее уровень развития является показателем важности 

гендерного равенства для государства [33]. Гендерное равенство в общем 

понимании этого термина есть равный доступ обоих полов к экономическим 

ресурсам, стирание граней между «мужскими» и «женскими» профессиями и 

занятиями, а так же равноценность общественных ролей. Так же к понятию 

гендерного равенства относится равная общественная оценка вкладу обоих 

полов экономическое и политическое развитие. В данном аспекте развитие 

гендерного равенства рассматривается как путь к увеличению возможностей 

свободного выбора. Она, в свою очередь, осуществляется в контексте выбора 

стратегий поведения во всех сферах общественной жизни [45]. 

Демографические преобразования в советском обществе, заимевшие 

свое начало со второй половины 1980-х годов, актуализировали прежде 

считавшийся решенным женский вопрос. Гендерное равенство в предыдущие 

периоды считалось достигнутым, а общественно-политическая и 

экономическая жизнь, в которой в равной степени участвовали как мужчины 

так и женщины, признавались приоритетными. Необходимо отметить и тот 

факт, что обширная часть трудов, в основном брошюр для агитаторов и 

пропагандистов, посвященных охране прав женщин в СССР, подробно 

описывали законодательство в этой области, не уделяя внимание тому, 

работали ли все эти указы и постановления или же оставались только на 

бумаге.  

Переходя к сравнительному анализу политической идеологии, 

правовых норм, должных в теории уровнять оба пола на юридическом и 

бытовом уровнях, и общественных реалий, противоречащих официальным 

представлениям о решенности женского вопроса в послевоенный период, 

стоит отметить, что, будучи особенной социально-демографической группой, 
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женщины нуждались в специализированной поддержке и помощи со стороны 

государства.   

В социальное обеспечение включены: действенная система льгот, 

пособия многодетным и одиноким матерям, обязательная материальная 

поддержка при беременности и родах, помощь по уходу за ребенком и при 

временной нетрудоспособности,  а так же оказание услуг по предоставлению 

бесплатных мест в детских школьных и дошкольных учреждениях.  

Нельзя не упомянуть, что войны, как и иные катаклизмы,  заметно 

ухудшают демографическую ситуацию  в государстве, откликаясь в 

государстве  всеобщим упадком уровня жизни, что, в свою очередь является 

причиной для актуализации государственной поддержки всего населения в 

целом и женщин как социальной группы в частности.  

1945-1953 годы в этом отношении в истории советского общества 

занимают особенное место. Отрицательное влияние демографического 

упадка ощущалось на всех сферах жизни общества: экономической, 

политической и социальной. Отчего выравнивание демографической 

ситуации становилось наравне с восстановлением хозяйства первоочередной 

задачей для советского правительства.  

Следствием этого стало появление ряда законодательных актов, 

призванных выправить демографическую ситуацию. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. "Об увеличении государственной 

помощи беременным женщинам и одиноким матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об установлении высшей степени отличия - звания 

"Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль 

материнства" стал основополагающим. Он увеличивал государственную 

помощь многодетным и одиноким матерям, а так же беременным женщинам, 

усиливал охрану материнства и детства. Так же законодательную основу 

поддержки материнства и детства составляли Указ от 10 ноября 1944 г., 

Постановление СНК СССР от 18 августа 1944 г., а так же другие 

законодательные и подзаконные акты. Гендерная роль женщины вновь 
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переменилась, приобретая черты слабо присущие юридическому 

равноправию между полами – женщина вновь превратилась в 

воспитательницу детей, нравственную основу семьи и труженицу быта. 

Подходя к рассмотрению кадровой политики послевоенного периода в 

СССР, необходимо отметить, что в основе любой кадровой политики стоят 

два столпа: политический режим и общественно-экономическая специфика. 

Одним из идеологически важных тезисов кадровой политики Советского 

Союза было достижение равных возможностей для обоих полов. 

Сокращение численности мужской части населения, всеобщий упадок 

экономики, реэвакуация населения, а так же повсеместное ухудшение 

состояния физического и ментального здоровья создали в послевоенный 

период на территории СССР основы для складывания тяжелой ситуации с 

производительными силами.  

Особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных кадров на 

производстве. Увеличение уровня образования становилось необходимым 

для экстенсивного экономического развития, а так же для пополнения 

производства новыми формами машин и агрегатов, требуемых сложившейся 

экономической ситуацией. Все эти процессы ознаменовали начало 

преобразований в кадровой политике по отношению к занятости женщин и 

параметрам женского труда.  

В кадровой политике послевоенного периода особую роль вновь играло 

повышение уровня грамотности населения, ставшее частично возможным 

благодаря введению общего среднего образования, а так же увеличению 

возможностей для получения как среднего специального, так и высшего 

образования. Стоит отметить, что и уничтожение в образовательных 

учреждениях учебных квот так же заметно повлияло на последовательное 

приумножение возможностей женщин в образовании. Благодаря мерам, 

предпринятым государством, процент женщин-специалисток, имеющих 

высшее или среднее образование, к концу послевоенного периода достиг 59% 

(на начало показатели не превышали 36%) [19]. 
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Наиболее действенной при подготовке квалифицированных кадров 

явилась система профессионально-технического образования. Данная форма 

обучения стала более выгодной и предпочтительной для молодых работниц, 

так как приходилась, как правило, на такой период жизни (16-20 лет), когда 

многие из них не имели семьи и детей. Это позволяло им более свободно 

распределять свое время и уделять больше внимания профессиональной 

подготовке. 

Необходимо упомянуть, что данная тенденция к повышению уровня 

образованности среди женщин в послевоенный период позволила заметно 

повысить социальную активность женщин и дала им новые возможности для 

иных форм образования. В послевоенный период численность женщин, 

получающих высшее  или среднее образование, возросла в значительно 

большей степени, чем численность мужчин [19]. Самые высокие показатели 

наблюдались в Белорусской ССР и Эстонской ССР (57% от общей 

численности).  

Поднимая вопрос о квалификационной политике в экономической 

сфере, нельзя упускать тот факт, что в послевоенный период 

профессионально-техническое образование в большей степени 

фокусировалось на подготовке кадров для тяжелой промышленности, что в 

свою очередь обуславливалось всеобщим усилением темпов развития в выше 

указанной отрасли.  

Занятость женщин в физически-тяжелом труде, требующем низкую 

профессиональную квалификацию, обуславливается именно тем фактом, что  

подготовке кадров легкой промышленности  в послевоенный период не 

присуща масштабность и ускоренность тяжелой промышленности.  

Ситуация осложнялась еще и тем, что на многих предприятиях 

республики имелись факты неправильного использования выпускников. 

Соответственно нарушалось трудовое законодательство, согласно которому 

«категорически запрещалось использовать молодых специалистов не по 

специальности, по которой они готовились в учебном заведении»[39]. 
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 В сельскохозяйственной сфере экономики, осложненной 

усиливающейся миграцией жителей сел в город, кадровая проблема являлась 

столь же острой и требовала скорейшего решения.  Для ее скорейшего 

решения решением февральского Пленума ЦК ВКП(б) от 1947 г.  сеть школ 

механизации сельского хозяйства расширялась, так же были увеличены и 

сроки подготовки механизаторов.  

Необходимо отметить, что при этом наблюдался процесс постепенного 

сокращения численности женщин как   механизаторов 

сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, при учете тяжести 

для женского организма данной профессии, можно рассматривать как 

положительное явление.  

Рост профессионального уровня женщин оказывал заметное влияние на 

их производственную активность. Повсеместное усовершенствование 

средних специальных учебных заведений и вузов, дающих высокий уровень 

общей и профессиональной подготовки, а также наличие учебных заведений, 

предоставляющих вечерние и заочные форы образования  всех ступеней 

обеспечили увеличение процента женщин среди дипломированных 

специалистов.  

Роль государственной политики в данном процессе выделялась 

особенно ярко. Государство предоставляло условия и возможности для 

обучения, что стало причиной возрастания приоритета женского образования 

по всем общественным группам. Для осуществления бытового равноправия 

между полами государство способствовало расширению сети детских садов, 

тем самым беря на себя заботу о детях.  

Наиболее приоритетным для женщин являлось среднее специально 

образование, где наибольшее число студентов было представлено лицами 

женского пола. Данный процесс отмечен рядом причин: 

 Количество женского трудоспособного населения в послевоенный 

период значительно превышало мужское.  
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 Появилось негласное разделение на традиционно «женские» или 

«мужские» специальности и ступени образования.  

Рассуждая о политике гендерного равенства в стране в послевоенный 

нельзя не упомянуть того факта, что негуманные обычаи, присущие части 

народностей, являвшихся частью СССР, до конца не изжили себя и 

противоречили официальной идеологии государства. Так в докладной 

записке секретаря ЦК ВЛКСМ О.П. Мишаковой «о влиянии религии и 

традиций Средней Азии» можно встретить ряд примеров, доказывающих 

противоречие официальных заявлений с существующей действительностью. 

В середине двадцатого столетия, когда советские журналы во 

всеуслышание кричат о достигнутом равноправии, и многочисленными 

примерами доказывают значимость и важность женщин во всех сферах 

жизни общества, на практике существуют случаи «выдачи замуж с калымом, 

то есть фактической продажи девушек»[16]. Партийная пропаганда 

равноправия находит сопротивление у приверженцев традиций и устоев. 

Часто описываются случаи, когда тринадцатилетних девочек вынуждали 

становиться женами  влиятельных престарелых мужчин, многих девушек 

принуждали к сожительству, а так же, следуя традициям своей земли, 

мужчины брали в жены сразу нескольких женщин.  

Результатом несоответствия законодательства и официальной 

пропаганды с реальной действительностью становятся поведенческие 

девиации женщин, выраженные в самоубийствах: «многие женщины, 

чувствуя себя затравленными и оставаясь без защиты, встают на путь 

пассивного сопротивления - самоубийства, принявшего в Туркменской ССР 

(у текинцев) дикую форму самосожжения» – пишет в своей записке 

Мишакова. Особенно важным показателем, демонстрирующим 

недостигнутость гендерного равенства в СССР является то, что среди лиц, 

попирающих права женщин, преступно нарушающих советские законы, есть 

коммунисты и даже партийные, советские и комсомольские работники [42]. 
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Так же стоит отметить наблюдавшиеся противоречия между 

официальными заявлениями и лозунгами и реальной ситуацией в кадровой 

политике. «Некоторые руководящие работники еще имеют вредные, чуждые 

взгляды на женщину, как на неполноценного работника, и распускают 

клевету об их неспособности к самостоятельной руководящей работе»  – в 

своей докладной записке А.А. Жданову пишет А.Г. Абрамова.  

Ее же слова повторяются в записке Мишаковой Сталину, написанной 

двумя годами ранее: «Неправильное отношение к выдвижению женщин 

проникло довольно глубоко в среду партийных и советских руководителей. 

Утвердилось негласное «общественное» мнение, что женщина по своим 

природным качествам не подходит для ответственной работы. Об этом часто 

можно слышать откровенные разговоры: говорят, что женщина не обладает 

организаторским талантом, потому что якобы она лишена мужского размаха, 

что у женщин повышенная чувствительность и они реагируют на факты 

слишком бурно; говорят также, что женщине недоступна государственная 

мудрость, поэтому она излишне прямолинейна, лишена гибкости и т.п.»[16]. 

Общественное мнение менялось не без усилий. Стереотипы, 

закладываемые в создании граждан страны, в досоветский период и 

передающиеся между людьми на бытовом уровне, не женщинам становиться 

полномерными участницами общественной жизни СССР. Однако старые 

порядки становились неактуальны в условиях модернизации общества. Так 

численность женщин-руководительниц, занятых в народном хозяйстве, 

возросла за послевоенный период в 3 раза: 31% в промышленности, 52% в 

научных и исследовательских учреждениях, 39% в организациях подготовки 

кадров и учебных учреждениях [19]. 

На основании рассмотренных данных, можно сделать вывод, что в 

Советском Союзе гендерное равенство оставалось в полной мере 

нереализованным. Однако делались большие шаги для достижения 

равноправия между мужчинами и женщинами. Так же наблюдалось 

возрастание числа женщин, занятых в различных сферах народного 
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хозяйства; увеличение числа женщин, имеющих высшее или среднее 

образования. Женщины активнее занимали руководящие посты на 

предприятиях. Признание официальной идеологией решенности женского 

вопроса в заметно тормозило достижение гендерного равенства, так как 

умалчивание случаев половой дискриминации способствовало возрастанию 

числа подобных случаев и укоренению стереотипов в сознании населения.  

Законодательные инициативы государства были не в полной мере 

эффективны и не решали реальных нужд населения, делая основной акцент 

на поддержке тяжелой промышленности за счет вливание в нее новой 

рабочей силы. Меры, принимаемые властями, оставались ограниченными и 

направленными на восстановление экономики и демографической ситуации, 

а не на реальное решение женского вопроса.   

 1.2 Поведенческие девиации в общественной жизни женщин и 

 государственные меры, предпринятые для  их преодоления 

Одной из проблем с наименьшей степенью изученности является 

проблема девиантного поведения женщин в послевоенный период. К 

девиациям поведения относят поступки и действия одного человека или 

группы лиц, отклоняющиеся от официально установленных или фактически 

сложившихся в обществе нормам и порядкам [6]. 

Однако стоит отметить, что данное понятие не имеет однозначного 

толкования. Так как оно обладает междисциплинарным статусом и 

используется в различных отраслях. 

Негласное табу, наложенное на исследование этой темы, объяснялось 

следующими причинами:  

 любое поведение, не соответствовавшее общепризнанным рамкам 

поведения, свойственного «советскому гражданину», считалось 

социальной аномалией и расценивалось как «антиобщественный 

паразитический образ жизни»; 

 документы, содержащие такого характера информацию, долгое время 

оставались засекречены.   
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Сложившаяся после 1945 года  ситуация по охране общественного 

порядка отличалась своей сложностью и многогранностью.  Начавшийся в 

первые послевоенные годы всплеск преступности объяснялся тем, что 

последствия войны, среди которых можно выделить всеобщую разруху, 

голод, привели к тяжелому материально-бытовому положению среди всех 

слоев населения. Среди правонарушителей довольно высока была так же 

доля женщин.  

Одним из наиболее распространенных видов правонарушений среди 

женской части населения является самовольный уход женщин-работниц с 

производства, в подавляющем большинстве случаев обуславливаемый 

необходимостью ухода за детьми.  

У государства на тот момент уже существовали рычаги, 

способствующие предотвращению большему развитию складывающейся 

ситуации. К ним относятся ряд принятых еще в довоенный период 

законодательных инициатив. Среди которых отдельно стоит отметить   

Постановление Пленума ЦК ВКП(б) «О контроле над проведением в жизнь 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе 

на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю 

и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий 

и учреждений», предусматривающее уголовную ответственность за  

самовольный уход служащих и рабочих из государственных, кооперативных 

и общественных предприятий и учреждений. В послевоенный период так же 

создавались законодательные акты, призванные поддержать общественный 

порядок. К ним можно отнести Указ Президиума ВС СССР от 4.06.1947 «об 

усилении охраны личной собственности граждан», призывающий к 

ответственности за мелкие кражи государственного и личного имущества 

[18, 20]. 

Первые послевоенные годы так же отметились увеличением случаев 

хищения общественного и государственного имущества и личной 

собственности. Что, в свою очередь, нашло отражение в усилении мощности 
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карательной системы. Следствием этого стало увеличение доли женщин в 

местах заключения.  

Царивший на территории послевоенного СССР голод, острый дефицит 

продовольствия стали благотворной почвой для взращивания спекуляции. К 

причинам активизации спекулянтов можно отнести: 

 неразработанную ценовую политику; 

 бесконтрольность во многих случаях в учете сырьевых, товарных 

ресурсов. 

При рассмотрении проблемы спекуляции среди женской части 

населения необходимо продемонстрировать причины, провоцировавшие ряд 

женщин на занятие подобным противозаконным действием. Так, часто 

жившие в сельской местности женщины продавали домашний скот из своего 

хозяйства, с целью прокормить семью. Для современного человека данный 

поступок не будет казаться правонарушением, однако в послевоенный 

период данное действие рассматривалось как «уклонение от 

государственных налогов и поставок». Что приравнивало его к уголовному 

преступлению.  

В послевоенный период для многих женщин, лишившихся веры в 

поддержку государства, совершение подобных правонарушений становилось 

единственной возможностью прокормить семью. Судебно-карательная 

система в основном не рассматривала обстоятельств, побуждавших женщин 

к подобным поступкам.  

В первые послевоенные годы произошло возрастание доли женщин в 

числе заключенных, что привело к повышению рождаемости в тюрьмах или 

колониях. Дети, рожденные в местах заключения, в большинстве были 

слабыми или больными и испытывали нужду в специальном уходе.  

Необходимость сохранить жизни рождавшихся в колониях и тюрьмах 

детей привела к принятию 16 августа 1947 г. Указа МВД и Совета 

Министров СССР об освобождении 15 тыс. женщин – беременных и с детьми 

до 4-х лет  от дальнейшего отбывания наказания. В их число не входили 
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женщины-предательницы Родины, а так же осужденные за диверсии, 

бандитизм, шпионаж и иные тяжкие преступления. Так же в тюрьмах 

оставались женщины, попавшие туда за хищение государственной 

собственности.  

К «женским» преступления данного периода можно отнести аборты, до 

середины 1950-х годов официально запрещенные законодательством СССР 

Постановлением ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 

многосемейным, расширении сети родительных домов, детских яслей и 

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и 

некоторые изменения в законодательство о разводах». Для женщин, 

решившейся на аборт, государством устанавливалось наказание в виде 

общественного порицания или денежного штрафа в размере  трехсот рублей 

за повторную процедуру. Однако, несмотря на государственные запреты, 

женщины в преобладающем большинстве случаев избавлялись от 

нежелательной беременности.  

Основные наказания по законодательству предусматривались для лиц, 

проводивших незаконное прерывание беременности. Аборт рассматривался 

как уголовное преступление, с которым вели активную борьбу правовые 

структуры и представители здравоохранения. Допускался только аборт по 

медицинским показаниям.  

Нарушение закона для проводившего процедуру врача оборачивалась 

тюремным заключением от одного до двух лет, а для человека, не имевшего 

медицинского образования, на срок от трех и более лет. Женщины в 

большинстве случаев не открывали имя врача, проводившего процедуру, 

посему судом такие случаи квалифицировались как «самоаборт». Запрет 

аборта породил иную поведенческую девиацию – убийство матерью 

новорожденного ребенка.  

Так же к девиантному поведению среди женщин, нашедшему активное 

распространение в послевоенный период, относятся самоубийства. Их 
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причины разнообразны и многочисленны, однако среди особенно частных и 

основных можно выделить две: смерть близких и развод с супругом.   

С целью сокращения преступной активности государством 

предпринимались определенные меры: улучшение материально-бытового 

обеспечения населения, а так же декриминализации абортов. Это привело к 

тому, что вторая половины 1950-х годов отметилась существенным спадом 

преступности среди женщин.  

Ряд поведенческих девиаций женщин в послевоенный период 

объясняется сокращением мужского населения. Война лишила часть женщин 

их мужей, что привело к установлению «запрещенных отношений». 

Некоторые женщины вступали в отношения с юношами молодых возрастов, 

военнопленными или чужими мужьями. Подобные связи относились 

официальной политикой к «антиобщественным» деяниям.   

Благодаря анализу источников и литературе, посвящены проблематике 

женского дивиантного поведения в послевоенный период, можно сделать 

вывод: 

 В первые годы послевоенного периода произошел резкий всплеск 

преступлений, совершаемых женщинами. В их число входили мелкие 

кражи и нарушения производственного порядка. Причинами подобных 

поступков в подавляющем большинстве была необходимость улучшить 

положения своих детей.  

 Возросла доля «запрещенных отношений», обусловленная 

сложившейся в послевоенный период демографической ситуацией.   

 Особое распространение до середины 1950-х годов приобретало 

прерывание нежелательной беременности.  

 Одним из частых видов девиантного поведения становились случаи 

добровольного ухода из жизни. Стоит отметить, что мужской суицид 

преобладал над женским. Основными причинами самоубийства у 

женщин были потеря близких, развод с мужем.  
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Подводя итоги главы, стоит отметить, что послевоенный период 

происходило усиление заинтересованности общественности и государства к 

участию женщин в общественных процессах. Начали активно приниматься 

меры, способствующие вовлечению женщин во все сферы жизни  советского 

общества. Происходило улучшение условий женского труда.  

Однако в приоритете так же оставались общегосударственные 

интересы, направленные на быстрое восстановление промышленности. В 

этих условиях интересы конкретных женщин не рассматривались, а 

государственная политика была направлена лишь на абстрактную 

«женщину», соответствующую существующему в стране идеологическому 

образу.  Это стало причиной того, что система поддержки женщин оказалась 

не полностью эффективной. 

Вовлечение женщин в народное хозяйство ставило задачу к 

увеличению доступа женщин к образованию. Однако наличие  

существовавшая в трудовой сфере половой дифференциация ограничивало 

женщин в выборе профессии и специальности, а так же затрудняло 

продвижение по карьерной лестнице.  

В социально-политической сфере для установления равноправия между 

полами предпринимались определенные шаги, призванные увеличить число 

женщин в составе партии и в госструктурах.  Однако на практике данная 

политика практически не находила реализации.  
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Глава 2. Роль женского труда в восстановлении экономики СССР в 

послевоенный период 

 2.1. Развитие и реализация системы охраны материнства и детства 

Говоря о системе охраны женского труда на производстве 

первоочередно необходимо рассмотреть меры, предпринятые советским 

правительством по охране в послевоенный период материнства и детства. 

Этот термин предполагает под собой системы государственных 

мероприятий, направленных на заботу о здоровье матери и ребенка, 

обеспечение всестороннего развития детей, создание и сохранение наиболее 

благоприятных условий для воспитания ребенка и т.д.[7]. Охрана 

материнства и детства предполагает под собой три основных составляющие: 

принятие законодательных норм и актов; создание специальных институтов, 

направленных на реализацию законодательных норм; совершенствование 

существующих государственных институтов путем введения 

дополнительных условий, подстраивающихся под экономическую и 

социальную политику государства. 

Необходимо отметить, что уже слаженная система медицинского 

обслуживания женщин в СССР была сформирована еще до начала событий 

Великой Отечественной войны. Выше сказано, в упрощенно своем варианте, 

означает, что в стране уже существовали в необходимом количестве женские 

консультации, родильные отделения при больницах, роддома, а так же 

детские сады и комнаты личной гигиены на предприятиях. Но огромный 

ущерб от боевых действий на территории страны затронул советское 

здравоохранение в целом и гинекологию как его составную часть [43, 52]. 

Восстановление численности населения путем улучшения условий для 

рождаемости стало одной из первостепенных задач в возрождающемся 

послевоенном государстве. Первые шаги в этом вопросе были сделаны еще в 

1944 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам и одиноким 

матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей 
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степени отличия – звания "Мать-героиня" и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль материнства» определялось 

качественное улучшение материального обеспечения кормящих матерей, а 

так же увеличение количества детских учреждений и снижение платы за них. 

Данный Указ явился для всей системы охраны материнства и детства 

поворотным, так как именно благодаря нему подорванный во время 

революционных преобразований статус женщины-матери стал постепенно 

приобретать свое досоветское значение.  

Увеличение роли женщин на производстве потребовало расширение 

системы детских садов и яслей. Условиям жизни детей в послевоенный 

период придавалось особое значение.  

Указ от 8 июля 1944 года предполагал значительное расширение сеть 

детских учреждений – яслей, детских садов и т.д., обеспечение их всем 

необходимым, а так же своевременное оказание денежной помощи матерям и 

детям. В селе увеличивалось число колхозных детских площадок, 

действовавших в период уборочных и посевных работ. Он увеличивал 

государственную помощь многодетным и одиноким матерям, а так же 

беременным женщинам, усиливал охрану материнства и детства. Тем же 

указом предусматривалось установление звания «Мать-героиня», 

учреждение ордена «Материнская слава»,  а так же «Медали материнства».  

Важное место с введением новых правовых основ стал играть 

зарегистрированный брак, приобретавший значение основной общественной 

ячейки. К привилегиям зарегистрированного брака теперь относилась 

возможность взимать алименты с отца ребенка: новые законодательные 

нормы отменили право матери на обращение в суд с иском о взыскании 

алиментов на содержание ребенка, рожденного вне зарегистрированного 

брака.  

Так же в Указе от 8 июля 1944 г. подчеркивалось, что исключительное 

право на права и обязанности супругов имеет только зарегистрированный 

брак. Бракоразводный процесс усложнялся, вводилась госпошлина для семей, 
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решившихся на данный шаг. Эти меры способствовали сохранению семей и 

тем саамы облегчали воспитания детей женщинам, занятым на производстве.  

Стимуляции рождаемости так же способствовало упомянутое выше 

утверждение званий «Мать-героиня» для матерей, воспитывающих более 

десяти детей, а так же различные ордена и медали для женщин, родивших от 

пяти детей и более [18]. В период с 1944 по 1949 гг. почетное звание «Мать-

героиня» было присвоено 31 тысячи женщин. Орденами «Материнская 

слава» разных степеней было награждено свыше 700 тысяч матерей, а 

награду «Медаль материнства» получили более двух миллионов женщин 

[19]. 

Важным улучшением стало качественное увеличение государственных 

пособий, выделяемых семьям и одиноким матерям на воспитание детей. 

Численность многодетных матерей, получавших пособие, в послевоенный 

период заметно возросла; если на 1945 год пособие получали 844 тыс. 

человек, то к 1950 году их численность превысила 3млн. человек. Стоит 

отметить, что в последующие время эти показатели были относительно 

статичны, высокий рост наблюдался исключительно в первые послевоенные 

годы. Расходы на пособия для многодетных и одиноких матерей в 

послевоенный период возросли с 123 млн. рублей до 366 млн. рублей [19].  

Увеличился так же и отпуск по беременности, теперь он составлял 42 

календарных дня. Беременных женщин запрещалось занимать в 

сверхурочных работах, а женщин, уже имеющих грудных детей, – к работам 

в ночную смену. Так же по Указу предусматривалось создание яслей, 

детских садов, комнат матери и ребенка на предприятиях и в учреждениях с 

массовым применением женского труда. 

Имеющие троих детей родители, получавшие заработок до четырехсот 

рублей, а так же родители четверых детей с заработком до шестисот рублей 

освобождались от  половины платы за детские сады и ясли. Родители, 

имеющие от пяти детей, получали право не оплачивать половину суммы, не 

зависимо от их заработной платы.  
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Одной из мер, направленных на облегчение условий женского труда и 

сохранения женского здоровья, был перевод женщин-работниц на простые 

участки производства, не наносящие вреда женскому организму. Однако  не 

на всех предприятиях данный принцип был соблюден [7]. 

Если оценивать роль Указа с правовой точки зрения, то в юридической 

литературе можно встретить справедливую формулировку: «этот Указ 

отбросил российское семейное законодательство на столетие назад». Стоит 

добавить, что в вопросе гендерного равенства данный Указ так же увеличил 

разрыв между полами, добавляя мужчинам «тихую» привилегию. Так 

государство оставляло ответственность за внебрачные связи только на 

матери, позволяя отцам избежать уплаты алиментов. Справедливо отметить, 

что существование ежемесячных пособий  на внебрачных детей оказывало 

поддержку матерям.  

Появляются так же иные законодательные и подзаконные акты, 

определяющие порядок семейных отношений в послевоенный период. Среди 

них можно выделить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 

ноября 1944 г. «О порядке признания фактических брачных отношений в 

случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов», 

Постановление СНК СССР от 18 августа 1944 г. «Об утверждении положения 

о порядке назначения и выплаты государственных пособий и предоставления 

льгот беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям» и т.д. 

Реализация данных актов началась преимущественно с конца 40-х 

годов. И влекла за собой ряд изменений в семейно-бытовом укладе советских 

людей, упрочнив изменения, положенный Указом от 8 июля 1944 года. 

Результатом данных постановлений стало изменение гендерной роли 

женщины. Женщина вновь превратилась в воспитательницу детей, 

нравственную основу семьи и труженицу быта.  

Обращаясь к статическим данным можно проследить возрастание 

число детских садов и яслей, наблюдающееся в послевоенный период. 

Стремительно расширялась их сеть РСФСР, где к 1950 году насчитывалось 
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более 17-ти тысяч детских садов и яслей, что на две тысячи превышало 

довоенные показатели [19]. Так же увеличилось количество детских 

дошкольных учреждений в Казахской ССР, Молдавской ССР, Латвийской 

ССР и Эстонской ССР. Рост количества детских садов способствовал 

вовлечению женщин на производство, облегчению совмещения двух 

основных ролей – женщины-матери и женщины-труженицы.  

Однако в ряде регионов количество детских дошкольных учреждений, 

напротив, уменьшилось в послевоенный период. Например, в Белорусской 

ССР численность детских садов и яслей к 1950 году сократилась в два раза 

по сравнению с показателями довоенного периода [19]. Это объясняется 

протяженностью и разрушительностью боевых действий, ведущихся на 

территории СССР. Стоит отметить, что в послевоенный период велось 

активное строительство детских дошкольных учреждений, и к началу 1960-х 

годов их число достигло и превысило довоенные показатели во всех регионах 

страны.  

Всего за годы послевоенного периода было открыто свыше 170 тысяч 

новых мест в детских садах и яслях. Велось активное строительство новых 

детских дошкольных учреждений, а так же восстановлений разрушенных в 

годы Великой Отечественной войны. За годы четвертой пятилетки так же 

было построено и введено в действие свыше четырех тысяч средних, 

начальных и семилетних школ.  

Стоит отметить так же такой важный показатель в охране материнства 

и детства, как здравоохранение. Наблюдалось значительное увеличение 

числа врачей, занятых в области лечебно-профилактического обслуживания 

женщин. Число женских консультаций в послевоенный период по сравнению 

с предшествующим возросло на четверть. Актуализировались такие 

специальности как фельдшерицы-акушерки (количество специалистов, 

работающих в данной профессии, возросло за послевоенный период на 30 

тысяч), врачи акушеры-гинекологи (в довоенный период, специалистов, 
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занятых в данной сфере насчитывалось около 10 тыс., к 1950-ому году их 

число превысило 16тыс.).  

Так же отметилось увеличение числа врачей-педиатров и рост числа 

мест в детских больничных учреждениях. Работа детских поликлиник велась 

по участковому принципу. Значительный рост числа врачей-педиатров 

наблюдался в РСФСР (на 8 тыс.), Узбекской ССР (в 2,1 раза), Казахской ССР 

(в 2,8 раза), Грузинской ССР (в 2 раза), Латвийской ССР (в 4 раза) и 

Киргизской ССР (а 3 раза) [19]. 

 2.2. Участие женщин в решении задач восстановления и развития 

 экономики на материалах Ставрополя 

Экономика СССР в первые послевоенные годы, как уже отмечалось 

ранее, сильно пострадала в долгой изнурительной войне и нуждалась в 

ускоренном восстановлении. Великая победа достигалась великими 

жертвами, как на фронте, так и в тылу. 

Роль женщин в послевоенный период, как уже неоднократно 

отмечалось ранее, заметно возросла как в промышленном производстве, так и 

в сельском хозяйстве. Если на первое января 1940 года удельный вес женщин 

в численности рабочих и служащих в народном хозяйстве составлял всего 

38%, то к 1945 году он возрос до 55%. Следует отметить, что к концу 

послевоенного ведущую роль вновь занял мужской труд.  На первое октября 

1950 года удельный вес женщин в численности рабочих и служащих в 

народном хозяйстве составлял 47%, а к 1954 году опустился до довоенного 

уровня [38]. 

 Среди отраслей хозяйства, в которых особенно возросла роль женского 

труда, можно отметить общественное питание и здравоохранение, где доля 

женщин к 1945 году достигла 85% и продолжала сохранять высокие позиции 

на протяжении всего послевоенного периода. Так же высокий процент 

женской рабочей силы наблюдался в области просвещения (74% на 1945 

год). 
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 Возрастание доли женщин в сельском хозяйстве до 57% объясняется 

отсутствием в послевоенном государстве мужских ресурсов, а заметный спад 

в численности женщин, занятых в этой отрасли, происходит за счет 

взросления и освоения профессии юношами (1950 год –  41%, 1954 год – 

25%) [38].    

Ставрополь не знал боевых действий, но ущерб, нанесенный 

экономики в период сражений, как и уход мужской части населения на 

фронт, отразился на нем тяжелым кризисом, затронувшим не столько 

промышленность, сколько сельское хозяйство. Однозначно нельзя не 

отметить тот факт, что Куйбышевская область, в годы войны являвшаяся 

важным стратегическим центром, получила значительный толчок для 

развития промышленности. Здесь активно развивались современные 

промышленные отрасли, такие как авиастроение и машиностроение. Добыча 

нефти, месторождения которой были открыты в Жигулевских горах,  так же 

поддерживало экономику [43]. 

Однако сельское хозяйство, бывшее в довоенный период одной из 

традиционных и экономически развитых, как и многие другие хозяйственные 

отрасли, пришло в упадок. Наблюдалось сильное сокращение посевных 

площадей и поголовья скота. Так Куйбышевская область за годы лишилась 

примерно трети своих посевных площадей.  

Людские ресурсы в сельском хозяйстве так же были сильно истощены. 

Война лишила деревню мужского населения. Ставропольский район, чья 

основная специализация в довоенный период закручивалась вокруг аграрной 

сферы, особенно тяжело пережил послевоенный упадок сельского хозяйства.  

Ставрополь послевоенного периода – небольшой провинциальный  

населенный пункт получивший статус города только к 1946 году. Его 

население насчитывало 12 тысяч человек. Промышленность отставала: из 

всех предприятий функционировали завод, специализирующийся на ремонте 

сельскохозяйственной техники, пищекомбинат и рыбозавод [43]. 
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В исполнительном комитете Ставропольского районного совета 

депутатов видели единственно верный путь восстановления довоенного 

уровня производства –  для восстановления экономики города требовалось 

задействовать истощенные ресурсы сельского хозяйства. Однако ряд 

неблагоприятных обстоятельств, таких как неурожай 1946 и высокие планы 

поставки продовольствия, сильно затрудняли эту задачу [52]. 

Стоит отметить, что в сельском хозяйстве Ставрополя, как и в 

промышленности, доля женщин на руководящих постах была низкой, как и 

их роль в восстановлении этих отраслей. Основной заслугой женщин в 

послевоенный период было выполнение низкооплачиваемой и тяжелой 

работы, требующей выносливости и силы, часто не присущей женскому 

организму.  

Важную роль женский труд так же играл и в не требующей особой 

физической нагрузке отрасли коммунального хозяйства. В Ставрополе на 

1950 год существовало четыре предприятия, выполняющих данные функции 

[52]. На конец послевоенного периода 60% персонала предприятий, занятых 

в области коммунальных услуг, являлись женщинами. Необходимо отметить, 

что при этом, что в аппарат городского коммунального хозяйства Ставрополя 

женщины не входили. Выполняемые ими работы были низкооплачиваемыми 

и не требующими высокой квалификации.  

Женский труд так же был преобладающим в послевоенном Ставрополе 

в сфере услуг. Бани, гостиницы и парикмахерские активно нанимали 

женский персонал. Так в данных коммунальных объектах на 1950 год из 

пятидесяти двух работников – двадцать девять были женщинами.   

Образование в послевоенный период стало одной из важнейших сфер 

жизни Ставрополя. Преобразование города в 9 января 1946 года в город 

районного подчинения потребовало улучшение просветительской 

деятельности и открытия новых школ. Строительные работы в шли быстро и 

эффективно, и к 1947 году были открыты две начальных школы, средняя, 

семилетняя и педагогическое училище. 29 января 1951 при 
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Куйбышевгидрострое было создано вечернее отделение Куйбышевского 

индустриального института. Начало строительства Куйбышевской ГЭС 

сделало Ставрополь городом областного подчинения, которому была 

необходима собственная система управления образования. 

В сфере образования, как и в медицине, женский труд часто был 

основополагающим. Тенденции, присущие всему СССР, сохранялись и в 

Ставрополе.  

Так в средних школах города на конец послевоенного периода из 64 

педагогов, 40 были женщинами; в семилетних школах, чье число на 1950 год 

достигало 12, из общего числа сотрудников, женщины представляли почти 

треть (165 сотрудников – всего, 98 – женщины) [68, 69]. 

Начальное образование почти полностью было сосредоточено в 

женских руках. Так в начальных школах Ставрополя из ста четырех 

сотрудников, только двадцать четыре были мужчинами. Необходимо так же 

упомянуть, что из восьмидесяти женщин, трудящихся в данных 

учреждениях, семьдесят восемь относились к персоналу, а следовательно не 

занимали руководящих постов [70, 71, 72]. Статистику отягощает так же тот 

факт, что самих учреждений в городе насчитывалось к 1950 году тридцать 

шесть. В средних и семилетних школах соотношение было схожим. 

Можно сделать вывод, что при высокой занятости женщин в 

образовательной сфере, их труд был низкооплачиваемым и не требующим 

высокой квалификации. Руководящие должности были сосредоточенны в 

руках мужчин. 

В целом, в экономической и общественно-политической жизни 

Ставрополя наблюдались те же процессы, что были присущи всему 

Советскому Союзу: на производстве, ослабленном нуждами войны, 

ощущалась сильная нехватка мужской силы, тяжелую работу, не требующую 

высокой квалификации, выполняли женщины. Особенно важной их роль 

была в первые послевоенные годы, когда удельный вес женщин в народном 

хозяйстве превышал половину. В последующие годы наблюдается 
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значительный спад роли женского труда на производстве, процентная доля 

женщин в народном хозяйстве к концу послевоенного периода возвращается 

к довоенному уровню.  

В Ставрополе женский труд был основополагающим в таких сферах 

как медицина, просвещение и коммунальные услуги. При этом должности, 

занимаемые женщинами, были низкооплачиваемыми и не требующими 

высокой квалификации. Низок так же и процент женщин на руководящих 

постах.   
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Заключение 

Для современной исторической науки стремительно разрастающиеся 

изменения в общественной жизни и межгендерных взаимоотношениях 

выявляют необходимость в обновлении подходов к пониманию женского 

вопроса на предыдущих этапах развития общества. Возрастает интерес 

ученых к гендерным исследованиям, а так же к истории женского вопроса в 

отдельных регионах.   

Происходит отход от постулатов советской исторической науки – 

женский вопрос теперь не признается решенным. Напротив, исследователями 

выдвигается гипотеза о том, что политика государства по отношениям к 

женщинам в послевоенный период не отвечала всем потребностям 

населения, была ограничена идеологией и нуждами производства.  

Подводя итоги исследования, стоит подчеркнуть, что послевоенный 

период отметился усилением заинтересованности общественности и 

государства к роли женщин в общественных процессах. Начали активно 

приниматься меры, способствующие вовлечению женщин во все сферы 

жизни  советского общества. Происходило улучшение условий женского 

труда.  

Однако в приоритете так же оставались общегосударственные 

интересы, направленные на быстрое восстановление промышленности. В 

этих условиях интересы конкретных женщин не рассматривались, а 

государственная политика была направлена лишь на абстрактную 

«женщину», соответствующую существующему в стране идеологическому 

образу.  Это стало причиной того, что система поддержки женщин оказалась 

не полностью эффективной, и женский вопрос оставался не решенным.  

Анализ литературы и источников по исследуемой теме позволяет 

сделать следующие выводы по участию женщин в решении задач развития 

экономики СССР в послевоенный период: 

В Советском Союзе гендерное равенство не могло существовать на 

практике, так как психофизические различия, существующие между полами, 
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не рассматривались как условие, необходимое для преодоления, а 

умалчивались. Женский труд конституционно приравнивался к мужскому, 

что не позволяло выработать и реализовать меры, способствующие вливанию 

женщины в общественное производство с учетом ее физических и 

психологических данных. Существование гендерных стереотипов в свою 

очередь противодействовало получению женщинами высоких постов. 

Должности, занимаемые женщинами, были низко оплачиваемыми и не 

требующими высокой квалификации.  

В первые годы послевоенного периода произошел резкий всплеск 

преступлений, совершаемых женщинами. В их число входили мелкие кражи 

и нарушения производственного порядка. Причинами подобных поступков в 

подавляющем большинстве была необходимость улучшить положения своих 

детей. Возросла доля «запрещенных отношений», обусловленная 

сложившейся в послевоенный период демографической ситуацией.  Особое 

распространение до середины 1950-х годов приобретало прерывание 

нежелательной беременности. Одним из частых видов девиантного 

поведения становились случаи добровольного ухода из жизни. 

В Ставрополе, постепенно развивающимся в послевоенный период из 

поселка в город районного подчинения, роль женского труда на производстве 

не была столь значительна, как в затронутых войной регионах страны. 

Основными сферами занятости женщин послевоенного Ставрополя являлись 

медицина, образование, коммунальные услуги. Необходимо так же отметить, 

что при этом должности, занимаемые женщинами, были 

низкооплачиваемыми и не требующими высокой квалификации. Низок так 

же и процент женщин на руководящих постах. 
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