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«БЫЛО ЛИ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
У ЖЕНЩИН НА СЕЛЕ?»: к вопросу о роло 
женского аспекта в трудовых ресурсах 
тюменского села [50-80-е гг. XX в.)

Крестьянство в Западной Сибири всегда существовало на 
грани выживания. Хозяйственная деятельность и весь жизнен
ный уклад сельского жителя зависели во все времена и эпохи 
от многих факторов: от капризов природы, которые диктовали 
крестьянину ориентацию на воспроизведение образцов пове
дения, унаследованных от предков; от воздействия «внешнего 
мира», действий «большого общества», которые вызывали на
стороженное отношение ко всем нововведениям, и частенько 
были не понятны и чужды сибирскому крестьянству, и, как 
правило, несли угрозу стабильности и благополучию села; от 
Бога, от православных норм, церковного календаря, домостроя, 
которые воспринимались как неотъемлемая часть жизни, явля
ясь привычной формой сельского бытия (церковные праздники 
были ориентирами, с которыми соотносились все наиболее 
значимые события жизни - рождение, крещение, свадьба, 
ярмарка, торги и др.).

Основу сельской жизни в сибирской глубинке составляла 
определенная цикличность, были у села и свои социально- 
экономический ритм и обрядность в хозяйствовании (первый 
сноп, конец сенокоса, сбора урожая и т. д.). В этом сельская 

общность демонстрировала свое единство, 
преемственность традиций. Обрядность сопро
вождала крестьянина от рождения и до смерти, 
выступая непременным атрибутом начала и 
окончания основных циклов аграрных работ. 
Женщины были носителями традиционных 
устоев жизни села. Сельская община в Сибири 
до потрясений начала XX в. во всем следовала 
определенным традициям, жизнь текла раз
меренно и циклично. Любое нарушение этого 
ритма - война, неурожай, эпидемии, супруже
ская измена, кража, падеж скота - отражались 
не только на одной отдельно взятой семье, но и 
приводили к изменениям в жизни всей деревни, 
да и, как оказалось, государства.
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Крестьянский мир до прихода советской власти в село 
представлял собой единство природного и социального начал, 
мир ролей. Большевики, разрушив этот «старый мир», мечтали 
построить новый, в котором, «кто был ничем», тот должен был 
стать всем, но в Сибири на селе никогда не было случайных 
людей, «чужим» в условиях сибирского климата было просто 
не выжить. Советская власть для села стала «великим» экспе
риментатором и фальсификатором. Жизнь свою начала идея 
опережения исторического времени, «сверху», волевым ме
тодом, вместо создания необходимых условий во всех сферах 
бытия, человеческой жизнедеятельности, нарастал непомерный 
субъективизм, ненужная торопливость, лавина лозунгов — эти 
новые рожденные властью атрибуты стали неотъемлемой ча
стью советского бытия.

К началу 20-х гг. XX в. с исключительной остротой для госу
дарства встала задача сбора распыленных рядов рабочего клас
са, обеспечения промышленности и транспорта достаточным 
количеством рабочей силы. На IXсъезде партии были одобрены 
«Тезисы ЦК РКП(б) о мобилизации индустриального пролета
риата. Трудовой повинности ит. д.». В тезисах указывалось, что 
проблема кадров должна решаться путем государственногопри- 
нуждения. А поскольку основная рабочая сила находилась в то 
время в деревнях, правительство путем повышения материаль
ного благосостояния, милитаризации труда, введения всеобщей 
трудовой повинности переселяло людей из деревень в города, 
из провинции в центр. Затем последовали раскулачивание, кол
лективизация, переселение целых деревень, и даже народов, 
из одной части страны в другую. «Стирание памяти» нескольких 
поколений становится грандиозным, чудовищным экспери
ментом, предпринятым советской властью. Людей лишили не 
только веры, привычного образа жизни, ихлишили права на са
моопределение, права на жизнь по законам предков. Атеизм, - 
как говорил Фрэнсис Бэкон, - «это тонкий лед, по которому 
один человек пройдет, а целый народ ухнет в бездну», стал 
новой религией коммунистов, нуждался в рычагах управления 
ничуть не меньше, чем царская власть, породил новую веру «в 
светлое будущее». Меняя различными способами в течение не
скольких поколений менталитет людей, государство добилось 
развития в молодежи таких качеств, как бескомпромиссность, 
отсутствие сомнений в правильности пути социалистического 
развития и необходимости равноправия мужчин и женщин. 
В городах женщинам вручили кувалду, молот и наковальню, 
освободив ее от так называемого рабского домашнего труда. 
На селе были созданы и насаждались сверху новые формы 
хозяйствования — колхозы и совхозы, в становлении и разви
тии которых женщины сыграли определенную роль. Основной 
сферой приложения женского труда в коллективном хозяйстве 
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оставались наиболее трудоемкие отрасли - растениеводство 
и животноводство. Обе отрасли были связаны с выполнением 
тяжелого физического труда.

Женщина получила в советском обществе такие же права, 
как мужчина, но и от традиционно женских обязанностей ее 
никто не освобождал. Социалистическое общество было за
интересовано в том, чтобы женщины занимались не только до
машним хозяйством и воспитанием детей, но и профессиональ
ной деятельностью, поскольку главной идеологической целью 
являлось «обеспечение всестороннего развития всех членов 
общества, для достижения ими полного социального равен

ства». «Вы все знаете, что даже
при полном равноправии, — 
говорил В. И. Ленин, перечис
ляя задачи женского рабочего 
движения в нашей стране на 
IV Московской общегородской 
беспартийной конференции 
работниц 23 сентября 1919 г.,- 
остается все же эта фактическая 
придавленность женщины, по
тому что на нее сваливают все 
домашнее хозяйство. Это до
машнее хозяйство в большин
стве случаев является самым
непроизводительным, самым 

диким и самым тяжким трудом, какой осуществляет женщина. 
Этоттруд чрезвычайно мелкий, не заключающий о себе ничего, 
что сколько-нибудь способствовало бы развитию женщины»1. 
Руководство государства, желая дать возможность развитию 
женщины, уровнять ее в правах с мужчиной и решить проблему 
обеспечения трактористами и комбайнерами сельского хозяй
ство, решение проблемы видело в привлечении женщин к ме
ханизаторским профессиям. В период Великой Отечественной 
войны и в первые послевоенные годы женщины вынужденно 
уже взяли на себя большую часть «мужской» работы, освоили 
многие «мужские» профессии: тракторист, механизатор, кузнец, 
лесоруб и т. д.

Хотя равенство женщины и мужчины перед законом было 
провозглашено уже в первые месяцы существования советской 
власти, ее социально-бытовое положение почти не изменилось 
на протяжении всего XX в. Теперь у женщин остались только 
права, хотя раньше у них были еще и привилегии. Если рань-

1 Ленин В. И.Полное 
собрание сочинений. 
М.Т. 39. С. 201-202.

ше мужчина уступал женщине место из учтивости и уважения, 
то в советский период истории страны высшим проявлением 
вежливости стало правило уступить женщине свое рабочее ме
сто. Любое дело женщине приходилось делать вдвойне лучше 
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мужчин, чтобы оправдать предоставленное государством право 
на самоопределение. Как писал Ф. Энгельс: «Действительное 
равноправие мужчины и женщины может осуществиться лишь 
тогда, когда будет уничтожена эксплуатация капиталом и тех и 
других, а ведение домашнего хозяйства, которое является те
перь частным занятием, превратится в отрасль общественного 
производства»2.

Женщинам на селе приходилось нести «двойную» ношу, со
вмещая профессиональную и семейную деятельность, где глав
ной задачей оставалось воспитание детей. А по мнению госу
дарства, для формирования личности ребенка женщине-матери 
необходимо было дать ему еще и правильную социальную 
ориентацию, с определенной структурой материальных и духов
ных ценностей. Однако на воспитание ребенка в младенческом 
возрасте у женщины был всего один год. Как рассказывали нам 
наши прабабушки, «никто нам отпусков не давал, сегодня ро
дила - завтра на работу в колхоз пошла, трудодни!». В 1955 г. в.п. Овчаров. 
каждый трудоспособный член семьи колхозника вырабатывал На ферме

от 230 до 300 тру
додней, а каждый 
глава семьи - по 
500 трудодней. По 
данным 1 9 56 г., 
на каждого трудо
способного колхоз
ника в Тюменской 
области положено 
было выработать 
478 трудодней, 
тогда как в кален
дарном году всего 
365 дней! При этом 
отмечалось, что для 
поднятия всех кол
хозов и совхозов 
до уровня пере
довых предстоит 
еще немало пора
ботать. Несмотря 
на значительный 
рост механизации, 
на то, что в после
военные годы в
колхозы и совхозы области приехало много переселенцев из 
других районов страны, на повышение производительности 
труда, самоотверженный труд сельчан, в сельском хозяйстве 
области ощущается недостаток в людях. Газеты центральной

2 Маркс К., Эн
гельс Ф. Сочинения. 
М„ 1956. Т 36. С. 294.
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3 Новикова Э. С., 
Языкова В. С., Янко- 
ва 3. Л. Женщина. 
Труд. Семья (социо
логический очерк). 
М.: Профиздат, 1 978. 
С. 61.

4 КПСС в резолю
циях и решениях. Т. 9. 
М.: Политиздат, 1986. 
С. 310.

полосы и Сибири пестрели заголовками: «Приезжайте к нам 
в колхозы и совхозы! Превратим в ближайшие годы Сибирь в 
основную житницу великого Советского Союза!» Бросила клич 
и коммунистическая партия Сибирского и Уральского регионов: 
«Приезжайте к нам, дорогие товарищи, и вы убедитесь, что 
край наш не только радушный, но и богатый!»

Фактически в этот период нехватка кадрового потенциала 
на севере Тюменской области была весьма актуальной про
блемой руководства региона. Основная масса мужского насе
ления севера области была занята на рыболовных промыслах, 
активно к деятельности в этой сфере привлекались женщины, 
в том числе из числа коренного старожильческого населения и 
малых народов.

Социалистическое производство не могло на долгое время 
оставаться без трудовых кадров. А чтобы сохранить женщин в 
производственном процессе, за воспитание детей постепенно 
бралось государство, создавая детские сады, ясли, школы- 
интернаты и др. Но из-за недостаточного количества в селах 
детских садов и детских яслей, многим женщинам приходилось 
просто разрываться между общественным производством и 
детьми. На воспитание и обучение подрастающего поколения 
выделялось около одной трети всех общественных фондов. 
Детские сады, группы продленного дня, пионерские лагеря, 
школы-интернаты, различные кружки и клубы должны были 
освободить женщину от чрезмерной загрузки бытовыми до
машними делами и способствовать формированию ее лично
сти3. Однако часто большинство родителей не удовлетворяла 
работа детских дошкольных учреждений, из-за нарушения в 
них санитарных норм, высокой заболеваемости детей, а школ- 
интернатов - за их удаленности от места жительства и отрыва 
ребенка от семьи, что впоследствии усилило процесс миграции 
молодежи из деревень.

XX съезд КПСС (1956) сформулировал курс на разверты
вание коммунистического строительства. Более того, на XXI 
внеочередном съезде в 1959 г. было заявлено, что «социализм 
одержал в нашей стране полную и окончательную победу» и «в 
мире неттаких сил, которые смогли бы восстановить капитализм 
в нашей стране, одолеть социалистический лагерь»4. С экранов 
кинотеатров страна видела радостные лица тружеников, колхоз
ников и колхозниц, которые были счастливы оттого, что-живут 
в этой стране и строят светлое будущее, согласно директиве 
коммунистической партии СССР. Уставшие от тяжелого каждо
дневного труда сельчане с радостью всматривались в лица ге
роев кинолент и искренне верили, что где-то то, что они видят 
уже существует, что люди уже живут так!

Реформирование народного хозяйства в середине 60-х гг. 
XX в. предполагало значительный подъем материального 
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и культурного уровня сельских жителей. Решить эту задачу 
власти пытались не только с помощью интенсификации обще
ственного производства, но и рационального использования 
трудовых ресурсов как главной производительной силы. Повы
шение эффективности использования трудовых ресурсов для 
советского государства являлось многоаспектной социально- 
экономическая проблемой.

Поданным статистики конца 50-х гг, население Тюменской 
области составляло 1 млн 088 тыс. чел., в том числе городское — 
308 тыс., сельское - 780 тыс., при общей незначительной плот
ности населения 0,7 чел. на 1 кв. км, традиционно на севере 
плотность проживания была ниже, чем на юге области.

В конце 50-60-х гг. наблюдаются расширение производства, 
создание новых рабочих мест, появление в процессе разделения 
труда профессиональных обязанностей, которые женщина мог
ла выполнять лучше, чем мужчина, что, как следствие, повысило 
потребность народного хозяйства в рабочей силе, особенно в 
женской. Ежегодно число женщин-рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве Тюменской области увеличивалось (в 1 970 г. - 
289 тыс. чел., в 1980 г. - 513,6 тыс. чел.)5. Но при этом их доля в 
общей численности рабочих и служащих в народном хозяйстве 
медленно сокращалась. Особо этот процесс затронул сельское 
хозяйство.

Казалось бы, в 1970-е гг. в сельской местности партийным 
руководством страны были созданы все условия для вовлечения 
женщин в общественное производство: запрещалась дискри
минация женского труда, закон закреплял охрану материнства, 
расширялись сфера общественного бытового обслуживания 
и сеть детских воспитательных учреждений. Однако бытовое 
обустройство жизни женщин не помогло сохранять трудовой 
потенциал на селе. В колхозах и совхозах не только сокращался 
удельный вес женщин, принимавших участие в общественном 
производстве, но и их численность. Так, если в начале 1970-х гг. 
число женщин-колхозниц, принимавших участие в работах 
колхоза, составляло 1 7 тыс. чел., в начале 1 980-х гг. - 1 3,3 тыс. 
чел., и в дальнейшие годы продолжало уменьшаться6.

Каковы же основные причины сокращения доли женского 
населения в сельской местности-Почему к началу 1 980-х гг. не 
стало хватать рабочих женских рук-Профессиональный труд 
женщины на селе: «за» - для государства, но «нет» - для семьи8 
Особенностью Тюменской области в середине 1960-х гг. стали 
демографические и экономические изменения.

С открытием нефтяных и газовых месторождений в 1 964 г. 
демографическая ситуация в области начала быстро менять
ся. Если в 1965 г. из общего числа жителей области преоб
ладающим оставалось сельское население, то через пять лет 
положение между городом и селом начинает выравниваться,

5 Некоторые пока
затели демографи
ческих процессов и 
социального развития 
в Тюменской обла
сти: Стат. сб. Тюмень, 
1990. С. 6.

6 Там же.
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а в последующие годы 
численность населения 
городов стала преоб
ладать над сельской 
местностью. «Тысячи 
патриотов устремились 
в Сибирь. И не унылая, 
а жизнерадостная, жиз
неутверждающая песня 
о счастье разносится на 
ее просторах:

Едем мы, друзья, 
В дальние края, 
Станем новоселами 
Ты и я! ■
В период 1959—

1 970 гг. численность 
сельского населения сократилась на 29,5 тыс. чел., из которых 
27,8тыс. чел., или 94%, составляли женщины7. Половозрастная

7 О некоторых по
казателях состава на
селения Тюменской 
области: Стат. сб. Тю
мень, 1 971. С. 14.

8 Некоторые пока
затели демографи
ческих процессов и 
социального развития 
в Тюменской обла
сти: Стат. сб. Тюмень, 
1990. С. 31.

9 О некоторых по
казателях состава на
селения Тюменской 
области: Стат. сб. Тю
мень, 1 971. С. 17.

10 Там же. С. 16.
11 Об изменении 

половозрастного со
става населения Тю
менской области за 
1970-1979 гг. Тю
мень, 1 979. С. 1 6.

12 Культура, здраво
охранение и населе
ние: Стат. сб. Тюмень, 
1984. С. 31-33.

структура населения являлась одним из важных элементов при 
оценке человеческого капитала в аграрной системе, и особенно 
в сельскохозяйственном производстве.

С 1 959 г. доля мужского населения Тюменской области ста
ла медленно расти. Ежегодно мальчиков в сельской местности 
рождалось больше, чем девочек. Вследствие этого к 1 970 г. в 
сельской местности численность женщин сократилась на 1 б 
тыс. и стала составлять 97% отуровня по переписи 1959 г. Осо
бенно гендерная диспропорция стала более заметной в группе 
населения трудоспособного возраста.

В 1 970 г. в сельской местности на 1 000 мужчин в возрасте 
16-29 лет приходилось 907 женщин8. Как поется в популярной 
песне: «...потому что на десять девчонок, по статистике, 9 ребят», 
на практике на селе статистика оказалась противоположной 
городской, наоборот, наблюдается недостаток невест. В сравне
нии с 1 959 г. численность женщин возрастной категории от 25 
до 29 лет сократилась почти на половину9. В дальнейшие годы 
ситуация не менялась, и сокращение численности женщин на 
селе продолжало увеличиваться.

Уменьшение доли женщин в сельском населении не было 
связано с одной причиной. В это время сказался целый ряд фак
торов, который обусловливал этот процесс. Основой затянув
шегося процесса (почти на двадцать лет) сокращения женского 
населения в трудоспособном возрасте стало демографическое 
изменение баланса рождаемости мальчиков и девочек. По ма
териалам переписи населения области, в возрастной группе от 
0 до 1 5 лет мальчиков было больше, чем девочек в 1 970 г. на 
4%10, в 1979 г. на 3%11, в 1984 г. на 4%12.
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Вследствие этого происходит сокращение численности жен
щин в детородном возрасте, что привело к снижению рождае
мости в сельской местности. В 1 970 г. на 10ОО чел. населения 
естественный прирост в городах составил 10,5 чел., в то время 
как в сельской местности - 7,7 чел. В дальнейшем численность 
родившихся в городах увеличилась до 16,4 чел., тогда как 
на селе самый большой их показатель не превышал 11 чел.13 
К тому же сознательное ограничение числа детей в семье стало 
основанием зарождавшейся в этот период демографической 
проблемы, с которой наше государство столкнулось в конце 
1990-х гг.

Одним из факторов, повлиявших на сокращение удельного
веса женского населения, стало развитие нефтегазового ком
плекса области. Разработка нефтяных 
месторождений увеличила поток мигран
тов в северные территории, особенно 
мужчин. Если в 1970 г. на 10ОО мужчин в 
возрасте от 16 до 29 лет здесь приходи
лось 882 женщины, то в 1979 г. - только 
769 женщин14. С механическим приростом 
удельный вес мужчин увеличивался, а в 
семи районах (Нижневартовском, Сур
гутском, Красноселькупском, Надымском, 
Пуровском, Тазовском, Советском) общая 
численность мужчин стала превышать чис
ленность женщин15. Проблема нехватки 

Фото 1976 г. 
пос. Пойковский

женщин обозначилась не только в сельских, но и городских по
селениях, где на 10 мужчин приходилось только 8 женщин.

В начале 1980-х гг. ситуация в северных районах начала по
степенно меняться. Ежегодный стотысячный поток мигрантов, 
приезжающих в область из различных уголков страны, больше
чем на половину состоял из женщин, желающих реализовать 
себя как в общественном производстве, так и найти свою вто
рую половину.

Смена производственной деятельности привлекала и сель
ских жительниц.

Тюменская область в экономическом плане относилась к 
благополучным регионам. В таких регионах роль женщины 
в жизни сельской местности была значительно ниже, чем у 
мужчин, которые выполняли роль руководителей сельскохозяй
ственных производств, глав сельских администраций, ведущих 
специалистов и т. д.

Такое функциональное разделение не могло не зародить 
стремление женщин к достижению более высокого обществен
ного уровня. Модернизация сельскохозяйственного произ
водства, начатая в середине 1960-х гг., позволила им сделать 
этот шаг.

13 Некоторые по
казатели демографи
ческих процессов и 
социального развития 
в Тюменской обла
сти: Стат. сб. Тюмень, 
1990. С. 5.

14 Там же. С. 31.
15 О некоторых по

казателях состава на
селения Тюменской 
области: Стат. сб. Тю
мень, 1971. С. 17.
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ИЗ ПИСЕМ КРЕСТЬЯН 
в отдел переселения 

и организованного набора 
рабочих при облисполкоме 

Тюменской области, 
в редакции центральных 

газет

Будем трудиться 
вместе!

Привет Вам, дорогие 
земляки!
Я с 1955 года живу 
и работаю в колхозе 
им. Ленина, Нижне- 
Тавдинского района, 
Тюменской области.
Я приехал с семьей из 
Чувашской АССР по 
плановому переселе
нию. По прибытии в 
колхоз мне предоста
вили дом с надворными 
постройками, приуса
дебный участок 
в 0,30 гектара.
В 1956 г. вместе с 
женой мы заработали 
1300 трудодней, на 
которые получили 156 
пудов хлебом и 2,5 тыс. 
рублей деньгами.
В своем хозяйстве 
имею корову, 6 овец, 
2 свиньи, 10 кур, кроме 
того, приобрел радио
приемник, велосипед, 
швейную машину. 
Моя семья обеспечена 
всем необходимым.
И мы не жалеем, что 
приехали в Сибирь. =>

16 Некоторые по
казатели демографи
ческих процессов и 
социального развития 
в Тюменской обла
сти: Стат. сб. Тюмень, 
1990.С. 174-178.

17 Тюменская об
ласть в цифрах 1981- 
1 985 гг.: Стат. сб. 
Свердловск, 1987. 
С. 93.

18 ГАСПИТО Ф. 124. 
Оп. 200. Д. 5. Л. 75.

19 ГАТО. Ф. 1495. 
Оп. 5. Д. 38. Л. 22.

В результате внедрения комплексной механизации и ав
томатизации сельскохозяйственных процессов, перевода жи
вотноводства на промышленную основу менялись характер и 
содержание труда сельских тружениц. Женщинам необходимо 
было получать профессиональное образование, чтобы овладе
вать новыми профессиями. Руководствуясь экономическими 
потребностями, все больше выпускниц школ стали уезжать в 
городдля получения образования. Ктому же после принятого по
становления Советом министров СССР о расширении сети сред
них профессиональных учебных заведений у жительниц села 
появился значительный выбор профессий. Ежегодно возрастало 
число женщин, стремящихся получить профессиональное об
разование. К 1979 г. в сельской местности уровень образования 
женщин по сравнению с мужчинами заметно вырос. Возросла 
доля женщин-специалистов сельского хозяйства. Они составляли 
больше трети агрономов, зоотехников, ветеринаров. При этом 
женщин с высшим образованием было на 25%, а средним спе
циальным почти на 58% больше, чем мужчин16.

Однако с получением профессионального образования у 
женщин появилась возможность реализовать себя в других 
сферах деятельности, и определенная часть женщин оставалась 
в городе.

Немаловажным оказалось и общественное мнение, которое 
было сориентировано на городской образ жизни. Уже в сере
дине 1970-х гг. сельскохозяйственные профессии становятся 
малопрестижными. В период с 1970 по 1985 гг. Тюменский 
сельскохозяйственный институт за год выпускал от 200 до 
350 специалистов, в то время как два высших учебных заведе
ния промышленности и строительства в эти же годы выпустило 
специалистов от 4 до 5,7 раз больше17.

На XIV Тюменской областной партийной конференции 
(1971) было принято решение обязать областное управление 
профтехобразования осуществлять мероприятия по подготовке 
механизаторских кадров и более широкому привлечению де
вушек и женщин к овладению механизаторскими профессия
ми18. В 1971 г. в колхозах и совхозах области насчитывалось 
46 женщин-механизаторов19.

Для женщин, получивших профессию и работающих 
трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, были вве
дены трудовые льготы и улучшена охрана труда. Так, дополни
тельный отпуск трактористкам был увеличен с 6 до 1 2 дней; на 
10% снижены нормы выработки для женщин-механизаторов. 
Женщинам предоставлялись сельскохозяйственные машины, 
имеющие усовершенствованные сиденья, кабины, специальные 
устройства для пуска и управления. Однако принятые меры не 
получили широкого признания среди женщин. К 1975 г. их чис
ленность выросла незначительно. В области было 73 женщины-
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В. П. Овчаров. 
Семья хлебороба

механизатора, 39 трактористок, 11 комбайнеров, 9 шоферов и 
других профессий механизаторов20.

Основной сферой приложения женского труда в сельском 
хозяйстве по-прежнему оставались отрасли, связанные с вы
полнением тяжелого физического труда, - растениеводство и 
животноводство.

Несмотря на увеличение механизации животноводческих 
ферм в 1960-70-е гг., многие операции базировались на 
ручном труде. Установленный в колхозе трудовой минимум 
в 210 дней для женщин из-за недостатка рабочей силы 
не соблюдался. Официально принятый в животновод
стве 7-часовой рабочий день в реальности затягивался до 
1 5 часов в сутки21.

Обычно рабочий деньженщин-доярок начинался в 5 утра и 
заканчивался в 8 часов вечера. Ежедневно им приходилось по 
два (в летнее время по три) раза приходить на работу, затра
чивая много времени на дорогу от дома до животноводческих 
ферм, которое не включалось в рабочий день.

Несмотря на увеличение заработной платы (которая в 
среднем составляла 1 30 руб. в месяц)22 за счет денежных ком
пенсаций за сверхурочную работу, такой трудовой режим не 
устраивал женщин, т. к. они имели дополнительные большие 
нагрузки по ведению личного подсобного хозяйства и воспи
танию детей.

Для сельских женщин домашнее хозяйство являлось основ
ной сферой приложения труда, на ведение которого они трати
ли 3,5-5 часов вдень. Им приходилось выполнять еще и более 
80% основных видов домашних работ.

=> Дорогие земляки, 
приезжайте в колхозы 
Тюменской области!

И. П. Прокопьев, 
Член колхоза 

им. Ленина, Нижне- 
Тавдинского района

Приезжайте осваивать 
сибирскую целину!

Три года назад я рабо
тал на одном из пред
приятий г. Запорожья. 
Раньше мне приходи
лось жить в сельской 
местности. Но когда 
Коммунистическая пар
тия и Советское пра
вительство обратилось 
к народу с призывом 
поехать на освоение 
целинных и залежных 
земель, я, посовещав
шись со своей семьей, 
решил переселиться в 
Сибирь.
В августе 1954 г. прие
хал в колхоз «Победа», 
Казанского района, 
Тюменской области. 
Семья у меня состоит 
из шести человек, из 
них 3 трудоспособных. 
Я стал работать столя
ром, сын Илья — 
руководит плотниче
ской бригадой. Сноха 
первое время была 
телятницей, а потом 
стала работать птични
цей. Все мы стараемся 
работать так, чтобы 
колхозники-сибиряки 
не были в обиде на нас. 
В 1956 г. наша семья 
выработала более 
2 тыс. трудодней, на 
которые получила свы
ше 360 пудов зерна =>

20 ГАТО. Ф. 1495. 
Оп. 5. Д. 38. Л. 22.

21 ГАСПИТО.Ф. 124. 
Оп. 135. Д. 133. Л. 4.

22 ГАТО. Ф. 1 755. 
Оп. 1. Д. 94. Л. 26 а.
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=> и 6 тыс. рублей 
деньгами. Работая 
на производстве в 
Запорожье, я и мой 
сын зарабатывали при
лично. Но нужно прямо 
сказать, что наша семья 
там не жила так хорошо 
как сейчас на новом ме
сте. Мы стали больше 
приобретать ценных 
вещей.
В марте (1957 г.) я 
купил через торго
вую сеть автомашину 
«Москвич». В настоя
щее время наша семья 
живет очень хорошо. 
Мы имеем свой новый 
дом, двух коров, не
тель, двух телят, пять 
овец, свинью, тридцать 
кур, 40 гусей, 20 уток. 
Так живут многие наши 
колхозники, особенно 
те кто хорошо трудятся 
в колхозе. Колхоз 
«Победа» мог бы еще 
быстрее развивать
ся и давать больше 
продуктов сельского 
хозяйства, если бы 
было достаточно 
людей. Поэтому члены 
нашей сельсхозартели 
призывают граждан 
малоземельных об
ластей Советского 
Союза переселяться на 
необъятные просторы 
Сибири.
Приезжайте осваивать 
сибирскую целину! 
Будем вместе бороться 
за высокий урожай, за 
увеличение производ
ства мяса и молока, за 
превращение Сибири 
в основную житницу 
нашей великой Родины!

П. Цыплаков, 
Член колхоза «Победа», 

Казанского района, 
Тюменской области

Основные затраты времени, связанные с домашним трудом 
(в часах и минутах)23

Виды домашней работы
Семейная женщина Семейный мужчина

в будний 
день

в выходной 
день

в будний 
день

в выходной 
день

Приготовление пищи, 
мытье посуды

1,15 2,10 0,14 0,18

Уборка жилья 0,40 1,00 0,1 1 0,24
Покупки в магазине, 
на рынке

0. 55 1,30 0,21 0,29

Уход за детьми 0,25 0,50 0,09 0,14
Домашний труд 
в целом

3,15 5,30 0,55 1,25

Вся система организации социалистической экономики, весь 
строй жизни советского общества были направлены на вовле
чение женщин в процесс общественного производства. Сегодня 
уже можно говорить о том, что политика тотального вовлечения 
женщин в это производство была деструктивной для семьи и 
для общества. Естественные функции мужчины и женщины в 
общественном разделении труда оказались нарушенными и 
обернулись для женщин двойной нагрузкой. Женщина получи
ла фактически не только такие же права на самоопределение, 
которыми традиционно обладали мужчины (выбор профессии, 
получение образования, право голоса в политическом выборе, 
участие в деятельности партийных органов и т. д.), но и более 
того женщина вынуждена была ими пользоваться. Постепенно 
стиралась грань между социально-общественной функцией 
женщины как матери и «трудового ресурса», государству нужна 
была женщина-труженица, статус хранительницы семейного 
очага уступал место производственной необходимости. Число 
обязанностей женщины в обществе возросло, а число прав 
осталось на уровне декларирования всеобщего равноправия. 
Играя ведущую роль в производстве и воспитании нового по
коления, их жизненно важный вклад в общественную жизнь 
советского общества так и не был по достоинству оценен.

23 Левин Б. М. Моти
вация женского труда 
и семейно-бытовые 
отношения. М., 1 970. 
С. 7.


