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Научное осмысление вопросов внедрения женского труда и женской заня-

тости началось еще в 1920–1930-е гг., когда были заложены основные направле-

ния, методические и методологические подходы к исследованию проблемы. 

Главной целевой установкой научных работ этих лет было отражение государ-

ственной политики, направленной на вовлечение женщин в активную обще-

ственную жизнь, в социалистическое производство. Со второй половины 1930-х 

до начала 1950-х гг. исследовательский интерес к данной проблеме снижается, в 

работах большинства авторов вопросы государственной социальной политики 
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по решению женского вопроса практически не рассматривались. С середины 

1950-х гг. крупные изменения в использовании женских трудовых ресурсов дали 

новый импульс научным разработкам женской тематики. И хотя в большинстве 

работ односторонний политизированный подход к исследуемой проблеме оста-

ется, это не снижает их научной ценности, эмпирический материал, которым 

оперируют авторы, является востребованным и сегодня и помогает в исследова-

нии женской тематики в целом и 1920–1930-х гг., в частности. 

В региональной историографии изучение проблем женской занятости не за-

нимало значительного места, вместе с тем в освоении интересующей нас темы 

определенную роль сыграли труды чувашских исследователей, среди которых 

особенно хочется отметить Николая Петровича Никитина, который исследовал 

формирование женской прослойки в составе рабочего класса в конце 1920-х – 

1930-е гг. 

Николай Петрович Никитин родился 22 марта 1923 г. в с. Сугуты Батырев-

ского района [1] в семье крестьянина-середняка. Годы учебы в начальной школе 

пришлись на период коллективизации сельского хозяйства и Николай наравне со 

взрослыми трудился в колхозе. Окончание Чкаловской средней школы совпало 

с началом Великой Отечественной войны, и Николай был мобилизован, как и 

большинство юношей и девушек, и направлен на строительство оборонительных 

сооружений на р.Сура. В апреле 1942 г. он стал в ряды защитников Родины и 

воевал в должности бронебойщика 68 батальона истребителей танков в составе 

Калининского, а затем 1-го Прибалтийского фронтов. В боях под Витебском в 

январе 1944 г. Николай Петрович получил ранение и, едва восстановившись, в 

апреле 1944 г. стал работать бригадиром в родном селе Сугуты, а затем его пере-

вели в Батыревский райком ВЛКСМ заведующим учетом, где он трудился по ок-

тябрь 1945 г [1, с. 95]. 

После учебы в партийной школе Чувашского обкома ВКП (б) в с ноября 

1945 г. по октябрь 1946 г. Николай Петрович работал сначала секретарем рай-

кома ВЛКСМ в с. Комсомольское, а затем инструктором, помощником секретаря 

райкома КПСС в селе Моргауши, а с февраля 1953 г. по апрель 1954 г. был на 
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кратковременной военной службе в г. Кирове в должности заместителя коман-

дира роты по политической части. По возвращению в мае 1954 г. в Чувашию, 

Н.П. Никитин в течение трех месяцев работал референтом общества «Знание», 

проехал с лекциями во многие районы Чувашской республики, затем работал ин-

структором Чебоксарского горкома КПСС. В 1957 году ему, наконец, удалось 

завершить учебу в педагогическом институте и получить квалификацию учителя 

истории [1, с. 96]. 

В последуюшие годы Н.П. Никитин работал помощником директора теху-

чилища №11 г. Чебоксары, затем в течение полугода он преподавал в Чебоксар-

ской совпартшколе, непродолжительное время с февраля по июнь 1959 года – за-

вучем детского дома в г. Кострове, в течение трех лет был директором Ухман-

ской средней школы Канашского района Чувашской АССР, а последующие два 

года – директором Канашской вечерней средней школы. 

Работая на различных должностях и в разных регионах России, Н.П. Ники-

тин часто задумывался над необходимостью сравнительного изучения истории 

автономных республик. В возрасте 36 лет в 1959 г. начинается его научно-иссле-

довательская деятельность. Работая в школах, а затем и вузах он накапливал зна-

чительный фактический материал. 

Разносторонний и глубокий исследователь Н.П. Никитин свою научную 

жизнь посвятил изучению истории Чувашии в 20–30-е гг. XX в. Итогом его науч-

ной деятельности стали более 25 научных публикаций. Как специалист по исто-

рии партии, он ввел в научный оборот большое число документальных источни-

ков, расширяющих диапазон теоретических обобщений по таким аспектам исто-

рии республики как история руководства партийной организации развитием про-

мышленности Чувашской АССР в годы первой пятилетки (1929–1932 гг.), о 

дружбе чувашей с другими народами, помощь русской нации отсталым народам 

в ликвидации социальных болезней в 1920–30-е гг., деятельность партии в 

борьбе за ликвидацию фактического неравенства народов в 1929–1936 гг. на ма-

териалах Горьковской области и Чувашской АССР, деятельность партии по под-

готовке национальных партийно-советских кадров, деятельность Чувашской 
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областной партийной организации по вовлечению женщин в промышленность и 

др. 

В 1965 г. была опубликована статья «Из истории руководства Нижегород-

ской краевой партийной организации развитием промышленности Чувашской 

АССР в годы первой пятилетки (1929–1932 гг.)» [2], в 1966 г. – брошюра «Сила 

великой дружбы» (О дружбе чувашей с другими народами) [3]. В 1967 г. были 

опубликованы его статьи «Помощь русской нации отсталым народам в ликвида-

ции социальных болезней в 1929–1936 гг. (По материалам Горьковской области 

и Чувашской АССР)» [4], «Коммунистическая партия в борьбе за ликвидацию 

фактического неравенства народов в 1929–1936 гг. По материалам Горьковской 

области и Чувашской АССР» [5], «Борьба Коммунистической партии за ликви-

дацию фактического неравенства народов» [6], «Деятельность партии по подго-

товке национальных партийно-советских кадров» [7], «Классики марксизма-ле-

нинизма о разрешении национального вопроса» [8]. В 1966 г. в Пермском госу-

дарственном университете им. А.М. Горького состоялась защита кандидатской 

диссертации Н.П. Никитина. 

В 1964–1968 годах Н.П. Никитин работал в городе Целинограде преподава-

телем истории КПСС инженерно-строительного института, через год – заведую-

щим кафедрой истории КПСС медицинского института. 

С 1968 по 1971 гг. Н.П. Никитин вернулся и жил в родной Чувашии, работал 

в Чувашском государственном университете, а затем по сентябрь 

1978 г. Н.П. Никитин был доцентом индустриального института в г. Ухта Коми 

АССР. В местном издании в 1974 г. была опубликована статья «КПСС – органи-

затор борьбы за ликвидацию неравенства народов» [10], а в 1979 г в г. Ленинград 

была опубликована монография Н.П. Никитина «Борьба КПСС за ликвидацию 

фактического неравенства народов СССР: На примере автономных республик 

Поволжья и Приуралья (1917–1937)» [12]. 

В 1979–1985 гг. Н.П. Никитин работал доцентом Целиноградского педин-

ститута. Накопленный материал позволил ему в 1984 г. защитить докторскую 

диссертацию на тему «Борьба КПСС за ликвидацию фактического неравенства 
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народов Поволжья и Приуралья в период строительства социализма». С октября 

1985 г. Николай Петрович переехал в город Киров и в течение шести лет работал 

в политехническом институте. Несмотря на пенсионный возраст и инвалидность, 

Н.П. Никитин вел большую и разностороннюю работу, был внештатным лекто-

ром обкома и горкома КПСС, пропагандистом в системе партийного просвеще-

ния, председателем правления общества борьбы за трезвость, пользовался авто-

ритетом среди преподавателей и студентов. Умер Н.П. Никитин в возрасте 

78 лет. 

Николай Петрович Никитин оставил заметный след в исторической науке 

республики, и в исследовании вопросов женского труда, в частности. В 

1970 г. вышла в свет его статья «Борьба партийных организаций Чувашии за ак-

тивизацию женщин-чувашек и вовлечение их в социалистическое строительство 

(1928–1932 гг.)» [9], в которой автором был выдвинут ряд важных положений. 

Ликвидацию неравноправного положения женщины в обществе и условия 

для преодоления фактического неравенства женщины с мужчиной Н.П. Никитин 

связывал событиями октября 1917 г. «Советская республика России сразу смела 

все без изъятия законодательные следы неравенства женщины, сразу обеспечила 

ей полное равенство по закону. Однако равенство по закону еще не есть факти-

ческое равенство. Для полного раскрепощения женщины требовались коренные 

социально-экономические и культурные преобразования» [9, с. 33]. Автор кон-

статирует, что ленинские указания и решения партии легли в основу деятельно-

сти партийных организаций в борьбе за равноправие женщин и привлечение их 

к активной общественной и производственной деятельности. 

Н.П. Никитин отмечает, что с образованием Чувашской автономной обла-

сти и областной партийной организации в борьбе за вовлечение чувашек в обще-

ственное производство ведущую роль играли секции по работе среди женщин 

уездных комитетов партии, которые в последующем стали базой для создания 

женского отдела Чувашского обкома ВКП (б). В годы индустриализации и кол-

лективизации сельского хозяйства массовой женской организацией стали жен-

ские делегатские собрания, которые мобилизовывали чувашских женщин на 
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выполнение важнейших хозяйственно-политических кампаний, ликвидацию не-

грамотности, создавали кружки и курсы для женщин по обучению их различным 

специальностям. Далее автор приводит данные о численности женщин делега-

ток, из которых следует, что в 1926 г. в республике было 7967 делегаток, а к 

концу 1932 г. их численность составляла 15502 женских делегата[9, с. 34]. 

В статье Н.П. Никитиным проанализированы различные формы вовлечения 

женщин в общественное производство, среди которых слеты женщин-ударниц, 

конференции колхозниц и женской молодежи, совещания женщин промышлен-

ности. Автор отмечает особую роль образованных в республике в ноябре 1931 г. 

сельских, поселковых, городских женских производственных совещаний, кото-

рые имели важное значение в деле вовлечения женщин в промышленность и 

борьбу за успешное выполнении производственных планов. 

Вовлечение женщин деревни в активную и производственную деятельность 

Н.П. Никитин связывает с переводом крестьянских хозяйств на путь коллекти-

визации и приводит примеры женщин, возглавивших сельскохозяйственные ар-

тели республики, руководивших партийными и комсомольскими ячейками, про-

изводственными бригадами. «Уже в 1931 г. в колхозах и совхозах республики на 

различных руководящих должностях работали 309 женщин. Женщины-чувашки 

осваивали профессии сельских механизаторов, комбайнеров, трактористов, шо-

феров, трактористов» [9, с. 34]. 

Особо отмечает Н.П. Никитин огромный вклад чувашских женщин в осу-

ществление культурной революции, борьбу за преодоление старого быта, ликви-

дацию неграмотности среди взрослого населения. Автор подчеркивает самое жи-

вое участи женщин в деятельности советов, так, «если на II съезде Советов 

ЧАССР в январе 1926 г. из 189 делегатов было всего 18 женщин, то в составе 

делегатов IV съезда в феврале 1931 г. было уже 87 женщин» [9, с. 35]. 

Наиболее передовые и сознательные чувашки вступали в партию и в составе 

областной партийной организации число женщин росло, так если в начале 

1929 г. женщины составляли в ней 10,59%, то через год уже 15,1%. Женщины 

все чаще избирались секретарями партийных ячеек, членами райкомов, работали 
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на ответственных должностях в партийных, советских, профсоюзных и других 

общественных организациях республики. 

Вполне оправдан вывод автора, что «партийные организации Чувашской 

АССР своей значительной работой по активизации чувашских женщин и вовле-

чению их в строительство новой жизни сделали огромный шаг к ликвидации 

фактического неравенства женщины с мужчиной» [9, с. 35]. 

Еще одной значимой публикацией Н.П. Никитина стала изданная в 

1975 г. научная статья «Деятельность Чувашской областной партийной органи-

зации по вовлечению женщин в промышленность в 1928–1937 гг.» [11]. В ста-

тье Н.П. Никитин отмечал, что вовлечение женщин в социалистическое строи-

тельство было важной задачей партийных организаций. С целью выполнения 

партийного лозунга «От домашнего хозяйства к станку!», Народным Комиссари-

атом труда в 1930 г. был разработан особый пятилетний план по привлечению в 

промышленность 1 млн 600 тыс. женщин. Однако осуществление такой сверхза-

дачи задачи массового внедрения женского труда в промышленность было со-

пряжено со значительными трудностями, среди которых – отсутствие какой бы 

то ни было профессиональной подготовки у подавляющего большинства жен-

щин, что вынуждало использовать их труд на низкооплачиваемых отраслях про-

мышленности, кроме того низкий общеобразовательный уровень большинства 

женщин. 

Н.П. Никитин на основе анализа значительного массива архивных докумен-

тов Чувашской областной партийной организации последил организаторскую 

работу за массовое вовлечение чувашских женщин в промышленность в годы 

первой пятилетки под лозунгом «Промышленности республики – 2600 работ-

ниц!». До этого отсутствие современной промышленности сдерживало широкое 

внедрение женского труда в сферу материального производства республики. В 

1928 г. в промышленности насчитывалась всего 161 женщина. Большинство из 

них не имело никакой специальной подготовки и выполняло тяжелую неквали-

фицированную работу. В 1929 г. неграмотность среди женщин составила около 

80% [11, с. 246]. 
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Руководящие органы Чувашской АССР прежде всего обратили внимание на 

ликвидацию неграмотности среди женщин. В результате деятельности респуб-

ликанского общества «Долой неграмотность», работе созданной при ЦИК рес-

публики комиссии по ликвидации неграмотности десятки тысяч взрослых полу-

чили возможность за короткие сроки обучиться грамоте. Только за два года пер-

вой пятилетки в Чувашии обучено грамоте 89955 чел., из них 69347 женщин [11, 

с. 246]. Заметно росла женская прослойка и среди студенчества. Н.П. Никитин 

приводит следующие архивные данные: «если в 1928 г. среди командированных 

на учебу в высшие учебные заведения женщины составляли 19,1%, на рабочие 

факультеты – 19,4%, в техникумы – 23,9%, то в 1932 г. – соответственно 31,6%; 

30% и 36,7%» [11, с. 246]. Значительное количество специалистов для промыш-

ленности готовилось в учебных заведениях Москвы, Горького, Казани. Напри-

мер, в 1931/32 уч. г. в Горьком обучалось 299 чувашек, из них в высших учебных 

заведениях – 40 чел., техникумах – 48 чел., рабфаках – 80 чел., школах ФЗУ – 

131 чел. [11, с. 247]. 

Далее Н.П. Никитин делает вывод, что меры, принятые партийными и об-

щественными организациями, увеличили удельный вес женщин в составе уча-

щихся школ ФЗУ и подкрепляет данное утверждение цифрами – если в 1930 г. в 

системе фабрично-заводского ученичества республики обучалось 135 девушек, 

в 1931 г. – 315 чел., то в 1932 г. их количество уже составило более 400 чел. А в 

1931–1932 гг. с отрывом от производства и без отрыва 1165 женщин получили 

рабочие специальности и стали трудиться наравне с мужчинами на промышлен-

ных предприятиях Чувашии. За эти же годы 246 женщин стали строителями но-

вых предприятий [11, с. 247]. 

Вполне оправдано и утверждение исследователя о том, что внедрение жен-

ского труда в промышленность и другие отрасли народного хозяйства ускорило 

создание сети дошкольных детских учреждений республики. Так, для строитель-

ства их в бюджете республики был выделен особый фонд, а для руководства во-

просами переустройства женского быта и всестороннего раскрепощения женщин 

в 1930 г. при ЦИК Чувашской АССР была создана Комиссия по улучшению 
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труда и быта работниц. Н.П. Никитин приводит следующие архивные данные – 

в 1928 г [11, с. 248] в Чувашской республике действовало всего лишь 3 детских 

яслей, а в 1932 г. их количество возросло до 32, в них уже воспитывалось 840 де-

тей работниц. 

Особое внимание в статье Н.П. Никитин уделяет необходимости проведе-

ния среди женщин политико-воспитательной работы и освещает историю созда-

ния в июле 1928 г. ежемесячного журнала «Ёсхёрарамё» (Работница) на чуваш-

ском языке, на страницах которого широко освещалась деятельность партии 

среди женщин, обобщался опыт работы женских организаторов, уделялось боль-

шое внимание интернациональному воспитанию читателей. Журнал сыграл важ-

ную роль в повышении культуры, политической и производственной активности 

женщин и стал популярным, массовым изданием для чувашских женщин. 

Достаточно основательно подошел автор к анализу внедрения женского 

труда в промышленность республики, были изучены статистические материалы 

крупных предприятий республики, отчетные данные, которые приводят 

Н.П. Никитина к выводу о том, что принятые партийными и общественными ор-

ганизациями меры увеличивали приток женщин в промышленность. «Если в 

1930 г. среди рабочих было только 334 женщины, то в 1932 г. в промышленности 

республики уже было занято 1673 женщины, или 24,8% рабочих. По сравнению 

с 1928 г. женская прослойка среди рабочих возросла более чем в 10 раз. В 

1932 г. на Шумерлинском деревообрабатывающем комбинате работало 305 жен-

щин, на Козловском домостроительном – 310, па фабрике «Единство» – 117, 

Алатырском паровозоремонтном заводе – 90 женщин и т.д [11, с. 249]. В начале 

первой пятилетки па строительных площадках трудилось всего несколько десят-

ков женщин, а в конце ее работало уже 139 квалифицированных работниц. Воз-

росло их число и в кустарной промышленности. В системе Чувашпромкоопера-

ции в 1932 г. трудились 1584 и Чувашпромсоюза – 2832 женщины. 

Вместе с тем, Н.П. Никитин отмечает, что во внедрении женского труда в 

промышленность республики имелись существенные недостатки: к концу пер-

вой пятилетки установленные Чувашским обкомом ВКП (б) контрольные цифры 
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внедрения женского труда многими предприятиями не были выполнены, значи-

тельное количество женщин продолжало выполнять тяжелый неквалифициро-

ванный труд, все еще проявлялся веками установившийся консерватизм, недо-

верчивое отношение к женщине, укоренившееся мнение, что женщины не спо-

собны, якобы, наравне с мужчинами освоить сложные технологические про-

цессы. Зачастую имело место формальное отношение к нуждам работниц и к со-

зданию нормальных жилищно-бытовых условий, квалифицированные работ-

ницы-чувашки использовались на черновой работе и др. 

Подводя итог, следует отметить, что работы Н.П. Никитина по истории 

внедрения женского труда и женской занятости были достаточно новаторскими 

для того времени. Автором основе анализа значительного массива прежде всего 

архивных документов и материалов сделаны вполне обоснованные выводы о 

том, что равноправное положение, которое установилось между мужчинами и 

женщинами в сфере материального производства, окрылило чувашских женщин, 

создало возможность активного участия их в управлении социалистическим гос-

ударством. Многогранная деятельность Чувашской областной партийной орга-

низации в годы первых пятилеток по внедрению женского труда в промышлен-

ность дала положительные результаты. При всех имеющихся недостатках в ра-

боте в ликвидации фактического неравенства чувашских женщин были сделаны 

решительные шаги. Рост техники, механизация производственных процессов, 

значительное облегчение в связи с этим условий труда позволили чувашской 

женщине освоить чисто «мужские» профессии и с успехом заменить мужчин на 

самых ответственных участках. 
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