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Введение 

Повседневность включает в себя разнообраз-

ный круг явлений, процессов, видов деятельности 

и отношений. Изучение повседневности дает воз-

можность рассмотреть жизнь «обычного челове-

ка» в контексте масштабных исторических собы-

тий, выявить специфические модели поведения, 

стратегии выживания в кризисных, экстремальных 

условиях, обусловленных состоянием войны.  

Важность рассмотрения производственной по-

вседневности вызвана спецификой промышленного 

региона. Челябинская область на сегодняшний день 

сосредотачивает на своей территории большое ко-

личество промышленных предприятий, что опреде-

ляет занятость городского населения в производ-

ственной сфере. Неправильная организация трудо-

вой деятельности может негативно отразиться на 

эффективности предприятий и экономики страны в 

целом. Опыт решения повседневных проблем на 

производстве в кризисные моменты истории имеет 

социальную значимость в настоящее время. 

Целью данной статьи является выявление ис-

следовательского потенциала документов Объеди-

ненного государственного архива Челябинской 

области (ОГАЧО) и перспектив их использования 

как исторического источника при рассмотрении 

проблем производственной повседневности жен-

щин Челябинской области периода Великой Оте-

чественной войны. 

Обзор литературы 

В настоящее время мы можем констатировать 

всплеск исследовательского интереса по отноше-

нию к периоду Великой Отечественной войны  

в целом и проблемам военной повседневности,  

в том числе и производственной.  

Ведущий исследователь советской повсе-

дневности Ш. Фицпатрик [1] охарактеризовала 

повседневность как поведенческие практики 

определенной стратегии выживания и продвиже-

ния, которыми пользовались люди в специфиче-

ских социально-политических условиях. Кроме 

этого, среди зарубежных исследований особую цен- 
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В статье анализируется комплекс документов Объединенного государственного архива Челябинской 

области (ОГАЧО) по проблеме организации производственной повседневности женщин в годы Великой 

Отечественной войны. Понимание необходимости правильной организации труда на промышленных 

предприятиях современности требует изучения исторического опыта решения проблем производствен-

ной повседневности женского населения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.   

Несмотря на введение в научный оборот значительного объема архивных документов, отра-

жающих производственную повседневность военного времени, вне поля исследования остается 

целый пласт материалов ОГАЧО, анализ которых позволит восполнить пробелы в исследованиях 

региональной истории периода 1941–1945 гг. 

Исследование выполнено на основе институционального методологического подхода с при-

менением архивной эвристики, историко-критического метода. Выявленные в ОГАЧО документы 

относятся к документам официального происхождения и состоят из материалов обкомов и горко-

мов ВКП (б), политических управлений различных ведомств. Данная делопроизводственная доку-

ментация позволяет проанализировать официальный уровень восприятия бытовых проблем.  

В результате исследования автор пришел к выводу, что архивные материалы обладают высо-

кой степенью объективности и позволяют в полной мере проанализировать важнейшие вопросы 

производственной повседневности женского населения Челябинской области в годы Великой 

Отечественной войны. Документы демонстрируют, что производственная активность стала основ-

ным способом выживания в кризисных условиях. Этот процесс не был естественным, постепен-

ным, так как именно война спровоцировала быструю женскую эмансипацию. 
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ность представляют работы В. Голдман [2],  

С. Коткина [3], М. Ван дер Линдена [4], Л. Эттвуд 

[5]. Российские ученые также разрабатывали поня-

тие повседневности в истории. Н. Л. Пушкарева 

[6] определила историю повседневности как сферу 

человеческой обыденности во множественных 

историко-культурных, политико-событийных, эт-

нических и конфессиональных контекстах. В ис-

следовании Н. Б. Лебиной [7] «Советская повсе-

дневность: нормы и аномалии: от военного ком-

мунизма к большому стилю» автор рассматривает 

повседневность как комплекс взаимодействий де-

виантного (отклоняющегося от нормы) и норма-

тивного в советской повседневной культуре. Ис-

следовательский интерес представляет моногра-

фия «Частная жизнь советского человека в усло-

виях военного времени: пространство, границы  

и механизмы реализации (1941–1945)»  

Е. Ф. Кринко, И. Г. Тажидиновой, Т. П. Хлыниной 

[8]. Данная монография написана с опорой на раз-

личный круг источников официального и личного 

происхождения, включая записанные интервью  

с участниками событий. Авторы уделили внима-

ние термину «частная жизнь», открыли для чита-

теля мир чувств и переживаний советского чело-

века (в том числе и советской женщины), который 

отражен в письмах и дневниках военных лет. Про-

блемы повседневности эвакуированного населения 

в годы войны осветила в своих работах М. Н. Потем-

кина [9]. Кроме этого, исследователями М. Н. По-

темкиной и Р. С. Жаркынбаевой [10] представлен 

анализ зарубежной и российской историографии 

по проблеме производственной повседневности  

в годы Великой Отечественной войны 

Методы исследования 

Исследование базируется на институциональ-

ном методологическом подходе с применением 

архивной эвристики, историко-критического ме-

тода. 

Результаты и дискуссия 

Анализируя различные трактовки понятия 

«повседневность», мы понимаем под производ-

ственной повседневностью специфическую сферу 

человеческого бытия, связанную с трудовой дея-

тельностью на предприятии и определяющую 

обыденные практики существования рабочего 

населения. 

В понятие производственной повседневности 

входят следующие аспекты: гендерные аспекты 

мотивации труда, производственная адаптация 

женского населения, материально-бытовое поло-

жение рабочих, в том числе и женщин, вопросы 

трудовой дисциплины, проблема трансформации 

гендерных ролей в военный период.  

В рамках исследуемой темы Объединенный 

государственный архив Челябинской области рас-

полагает значительным комплексом документов, 

но материалы не сосредоточены в одном месте,  

а содержатся в разных фондах и единицах хране-

ния, при этом большинство документов не распре-

делены с учетом гендерной направленности. 

Особую ценность представляет собой фонд П – 

288 – «Челябинский областной комитет КПСС;  

г. Челябинск Челябинской области (1934–1962, 

1964–1991)», здесь можно выделить опись 4 – 

«Сектор промышленных кадров», опись 6 – «Отдел 

кадров. Сектор промышленных кадров», опись 8 – 

«Отдел кадров. Сектор промышленных кадров».  

Значимость представляют выписки из прото-

колов заседаний бюро Челябинского обкома пар-

тии, где отражаются вопросы привлечения рабо-

чих кадров на производство. В таких документах 

женщины выделены в отдельную категорию.  

По данным на июнь 1942 г. в Челябинской области 

мобилизовано было 22 443 рабочих, среди них  

6 127 женщин, тогда как мобилизационный план 

составлял 35 945 рабочих [11, л. 12]. Социальные 

категории вновь прибывших на предприятия: 

женщины, никогда не работавшие на производ-

стве; женщины-служащие; выпускники фабрично-

заводского обучения (ФЗО) и ремесленных учи-

лищ (РУ); подростки; старики. С вовлечением 

женского населения в производственную деятель-

ность гендерный состав предприятий изменился. 

Процесс привлечения женщин на производство не 

заканчивался до конца войны. Гендерный состав 

рабочих промышленных предприятий существен-

но менялся. На 1 января 1945 г. женщины состав-

ляли 200 289 человек среди рабочих и служащих 

предприятий Челябинской области (49 % от обще-

го числа). Несмотря на то что процесс привлече-

ния женского населения на производство начался 

еще в 1930-е годы, все же в экстремальных усло-

виях войны этот процесс усилился и приобрел 

массовый характер. В связи с этим стоит отметить 

трансформацию гендерных ролей и массовое осво-

ение женщинами новых гендерных ролей работ-

ника, кормильца. Безусловно, данная трансформа-

ция стала вынужденной мерой, определенной 

стратегией выживания в условиях войны. На осно-

ве архивных материалов ОГАЧО мы выделили 

некоторые аспекты мотивации женского труда на 

промышленных предприятиях области. Админи-

стративно-командные методы имели целью ско-

рейшую мобилизацию трудовых ресурсов, которая 

регламентировалась многочисленными указами  

и постановлениями советского руководства. Ана-

лизируя содержание указов, мы можем выделить 

гендерную специфику в мобилизационной практи-

ке советского правительства, которая выражается 

в возрастной разнице мобилизуемого населения,  

и выделении в особую группу женщин-матерей. 

На наш взгляд, это обусловлено биологической 

природой женщин и физиологическими особенно-

стями организма и закреплением за женщинами 

традиционной гендерной роли матери, так как 

способность к рождению ребенка – сугубо жен-

ская прерогатива.  
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Активная трудовая деятельность женщин бы-

ла связана в основном с необходимостью матери-

ального обеспечения. Этот фактор широко исполь-

зовался руководством для привлечения женщин  

на промышленные предприятия, поэтому матери-

альное стимулирование являлось одним из меха-

низмов мотивации женщин к труду. Для женщин  

в экстремальных условиях войны заработная плата 

стала основополагающим средством удовлетворе-

ния материальных потребностей и могла гаранти-

ровать женщине некоторую экономическую ста-

бильность в военный период. Поскольку женщи-

ны, как правило, имели низкую квалификацию, 

заработная плата мужчин на предприятиях была 

выше. Данное явление не было вызвано гендер-

ными различиями в выплате заработной платы, 

дифференциация зависела только от специально-

сти и квалификации. Мотивом активной производ-

ственной деятельности стали так называемые 

«привилегии» рабочего класса, такие как обеспе-

чение жильем (общежития), прикрепление к сети 

общественного питания, выделение земли для 

осуществления огородничества, право определить 

детей в детские учреждения, где осуществлялось 

хоть какое-то государственное снабжение. Нельзя 

оставить без внимания и элементы эмоционально-

го переживания женщин, необходимость помощи 

Родине, ощущение причастности к общему делу 

борьбы с врагом.  

Производственную адаптацию женщин  

на промышленных предприятиях Челябинской 

области мы делим на первичную (приспособление 

людей, не имеющих опыта профессиональной дея-

тельности) и вторичную (приспособление работ-

ников, имеющих опыт профессиональной деятель-

ности). Дела, относящиеся к описи 4 фонда П – 

288, содержат множество данных о приходе на 

промышленные предприятия области женщин, 

которые ранее никогда не работали на производ-

стве. Так, по Кировскому району г. Челябинска с 

начала войны по сентябрь 1941 г. было устроено 

на предприятия 467 женщин, из которых 398 чело-

век являлись членами семей военнослужащих, до 

этого не занятыми в промышленности [12, л. 67]. 

По г. Челябинску к началу сентября 1941 г. на 

предприятия поступили 2529 женщин и членов их 

семей [12, л. 88]. За два месяца войны по г. Троиц-

ку на промышленные предприятия пришло 429 

женщин, из которых 192 человека на производстве 

оказались впервые [12, л. 74]. Данные по г. Кара-

башу за июль–август 1941 г. показывают, что было 

принято на производство 458 женщин, ранее не 

занятых в промышленности [12, л. 83]. Эти же ар-

хивные материалы освещают вопросы вторичной 

адаптации. Трудовая деятельность на оборонных 

предприятиях Челябинской области предоставила 

женщинам множество так называемых «мужских» 

вакансий, которые освободились вследствие моби-

лизации мужского населения на фронт. Одним из 

примеров в данном контексте стал опыт Трактор-

ного завода г. Челябинска, где появилось движе-

ние женщин-служащих первого механического 

цеха, предполагавшее освоение производственной 

специальности без отрыва от основной работы. 

Так, на завод за июль–август 1941 г. принято 1738 

человек, женщин рабочих и младшего обслужива-

ющего персонала (МОП) – 976, инженерно-

технических работников (ИТР) и среднего квали-

фицированного персонала (СКП) – 255 человек 

[12, л. 80]. 

Заслуживают внимания докладные записки, 

справки по проверке материально-бытовых усло-

вий рабочих предприятий Челябинской области 

[13, л. 123]. Большинство подобных документов 

описывает неблагоприятное материально-бытовое 

положение рабочих промышленных предприятий, 

в том числе и женщин-работниц. Существовали 

проблемы с размещением прибывших рабочих  

и обеспечением их жильем. Общежития были пе-

реполнены, в бараках проживало по 60 – 100 чело-

век. Молодые рабочие, бывшие ученики ФЗО  

и РУ, спали на голых нарах, не имея постельных 

принадлежностей. Общежития были грязные, пол-

ные крыс, мышей, клопов. В некоторых бараках 

даже были разбиты окна. Столовых вблизи обще-

житий не было, поэтому рабочим приходилось 

ходить 5 – 7 км пешком для принятия пищи. Су-

щественной была проблема обеспечения спец-

одеждой и обувью. Цеха часто не отапливались. 

Спецодежда, выдаваемая рабочим (в том числе  

и женщинам), не соответствовала размерам. 

Например, женщинам могли выдать ботинки 40 

размера, спецкостюм больше на несколько разме-

ров. Можно констатировать, что учета гендерных 

особенностей в оснащении работников одеждой не 

было. Руководством промышленных предприятий 

не были учтены потребности женской части ра-

ботников в другой форме спецодежды и обуви [14, 

л. 170]. Затрагиваются в справках и докладных 

записках вопросы организации общественного 

питания на промышленных предприятиях области. 

Архивные материалы военных лет указывают  

на то, что на промышленных предприятиях Челя-

бинской области наблюдались массовые отравле-

ния рабочих, прикрепленных к заводским столо-

вым. Так, в сентябре 1943 г. на предприятиях  

г. Златоуста было зафиксировано 905 острых же-

лудочно-кишечных заболеваний. Отравление было 

вызвано употреблением в пищу продуктов пита-

ния, условия хранения которых были нарушены 

Отделами рабочего снабжения (ОРСами) заводов 

[15, л. 233; 16, л. 34]. В августе 1944 г. случилось 

массовое отравление 900 рабочих г. Челябинска, 

прикрепленных к заводским столовым. В столо-

вых данных предприятий систематически наруша-

лись санитарные нормы, приготовление пищи 

осуществлялось в непригодных котлах, пища была 

подвержена окислению [17, л. 295]. Государствен-
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ная политика в сфере материально-бытового об-

служивания населения стала рычагом управления 

женским рабочим классом, так как была диффе-

ренцированна и иерархична. Распределение раз-

личных материально-бытовых благ было инстру-

ментом воздействия на работницу и зависело  

от «социальной ступени», которую она занимала. 

А это, в свою очередь, зависело от значимости 

промышленного предприятия, профессиональной 

характеристики каждой работницы, эффективно-

сти их трудовой деятельности, которая выража-

лась в выполнении и перевыполнении плана. По-

этому включение в производственную деятель-

ность промышленных предприятий для женщин 

стало способом решения материально-бытовых 

проблем, а эффективная «на износ» трудовая дея-

тельность – возможностью наиболее качественной 

и комфортной жизни, безусловно, с учетом воен-

ной действительности. 

Фонд П – 124 – «Партийный комитет ПО 

“ЧТЗ имени В. И. Ленина”; г. Челябинск Челя-

бинской области (1929–1991)» содержит много 

материала о нарушениях трудовой дисциплины. 

Данные справок по различным предприятиям 

Челябинской области по вопросу трудовой дис-

циплины называли следующие возможные при-

чины трудового дезертирства [18, л. 57]: мате-

риально-бытовое положение рабочих, низкая 

заработная плата молодых рабочих, медленная 

работа следственных органов по рассмотрению 

соответствующих дел, плохая массово-

разъяснительная работа среди рабочих, бюро-

кратическое, формальное отношение руковод-

ства предприятий к дезертирству и потворство-

вание дезертирам. Также назывался ряд фактов, 

способствующих нарушению дисциплины  

на предприятиях: отсутствие надлежащего учета 

личного состава заводов, отсутствие надлежа-

щей проверки исполнения приказов дирекции 

[17, л. 427–429]. Для профилактики нарушений 

трудовой дисциплины на промышленных пред-

приятиях выходили специальные приказы, с по-

мощью которых пытались ослабить остроту 

проблемы, и проводились показательные суды. 

Дезертирство с оборонных предприятий Челя-

бинской области в период Великой Отечествен-

ной войны было вызвано прежде всего ненадле-

жащей организацией труда на предприятиях. Мо-

лодые девушки-одиночки, окончившие ФЗО  

и РУ, не могли подчас выдержать трудности про-

изводственной повседневности, с которыми им 

пришлось столкнуться. Их единственным жела-

нием было вернуться к своим родителям и вместе 

нести тяготы войны. Женщины-работницы, име-

ющие детей на иждивении, были в меньшей мере 

подвержены дезертирству, так как именно трудо-

вая деятельность являлась основным источником 

материального обеспечения семьи, залогом ста-

бильности в экстремальной обстановке.  

Выводы 

Таким образом, исследование архивных фон-

дов ОГАЧО, содержащих значительный исследо-

вательский материал о производственной повсе-

дневности женского населения в годы Великой 

Отечественной войны, позволяет констатировать 

необходимость их дальнейшего изучения. Слож-

ность работы заключается в том, что исследуемые 

вопросы отражены в архивных материалах фраг-

ментарно, но все же позволяют воссоздать объек-

тивную картину организации производственной 

повседневности женщин на оборонных предприя-

тиях Челябинской области и дают возможность 

переосмыслить некоторые спорные позиции ис-

следователей относительно производственной по-

вседневности женщин. На основе анализа иссле-

довательской ценности документов ОГАЧО мы 

смогли выявить гендерные особенности пребыва-

ния женщин в условиях тыловых промышленных 

городов. Именно промышленная специфика реги-

она наложила отпечаток на формирование повсе-

дневных практик женского населения. Производ-

ственная активность стала основным способом 

выживания в кризисных условиях. Женщинам 

необходимо было приспособиться к новым ген-

дерным нормам и ценностям, активно навязывае-

мым со стороны государства. В промышленных 

городах Челябинской области наиболее четко 

можно проследить процесс трансформации ген-

дерных ролей, чему способствовала военная эпоха. 

Этот процесс не был естественным, постепенным, 

так как именно война спровоцировала быструю 

женскую эмансипацию. 
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The article analyzes a set of documents of the United State Archive of the Chelyabinsk re-

gion (OGACHO) on the problem of the organization of women’s daily work during the Great 

Patriotic War. Understanding the need for proper organization of labor at industrial enterprises  

of our time requires studying the historical experience of solving the problems of industrial eve-

ryday life of the female population during the Great Patriotic War of 1941–1945.  

Despite the introduction into scientific circulation of a significant volume of archival docu-

ments reflecting the daily production of wartime, a whole layer of archival documents  

of OGACHO remains outside the field of research, the analysis of which will make it possible to 

fill in the gaps in the research of regional history of the period 1941–1945. 

The study was carried out on the basis of an institutional methodological approach using ar-

chival heuristics, historical-critical method. The documents identified in OGACHO relate to doc-

uments of official origin and consist of materials from regional and city party committees, politi-

cal departments of various departments. This office documentation allows you to analyze the of-

ficial level of perception of everyday problems.  
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As a result of the research, the author came to the conclusion that the identified documents 

have a high degree of objectivity and allow to fully analyze the most important issues of the daily 

working life of the female population of the Chelyabinsk region during the Great Patriotic War. 

The revealed documents demonstrate that industrial activity has become the main way of survival 

in crisis conditions. This process was not natural, gradual, since it was the war that provoked rap-

id female emancipation. 

Keywords: The United State Archive of the Chelyabinsk region, documentary sources,  

the Great Patriotic War, gender aspects of labor organization, industrial everyday life. 
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