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30-е гг. ХХ в. - сложный и противоречивый период в истории СССР, который характе-
ризуется трансформацией экономической жизни страны, связанной с курсом форсирован-
ной индустриализации. Донбасс в то время включал в себя Сталинскую и Ворошиловград-
скую области и был крупным промышленным регионом СССР с большой концентрацией
рабочих, среди которых значительное место занимали женщины. Без их участия никак
не могла обойтись коренная перестройка жизни советского общества. Так же женщинам
были предоставлены равные права с мужчинами во всех областях хозяйственной, госу-
дарственной, культурной и общественно-политической сферах.

При написании данной статьи упор делался на использование материалов фондов Госу-
дарственного архива Донецкой Народной Республики. Исследуемая тема актуальна, пото-
му что в современном обществе женщины активно участвуют во всех сферах деятельности
жизни, а 1930-е гг. стали основополагающими такого феномена для всех стран постсовет-
ского пространства, поскольку в 1929 г. был разработан особый 5-летний план вовлечения
женщин в народное хозяйство, который предполагал полную его реализацию.

Одной из эффективных форм привлечения женского населения к социалистическому
строительству и организации женских масс являлись делегатские собрания [1]. Большое
значение имело социалистическое соревнование, которое проходило в два этапа - удар-
ничество и стахановское движение. Ударничество - движение передовиков производства,
которые постоянно перевыполняли свои нормы выработки, активными участниками тако-
го соревнования были женщины. Стахановское движение началось в Донбассе в 1935 г.;
стахановцы были новаторами производства. Ярким представителем этого соревнования
является П. Н. Ангелина - одна из первых женщин-трактористок в сельском хозяйстве. В
1933 г. по ее инициативе была создана женская тракторная бригада в Старо-Бешевской ма-
шинно-тракторной бригаде. Так, среди огромного количества передовиков, ведущая роль
в развитии социалистического соревнования по праву принадлежит и женщинам.

Социалистическое соревнование на территории Сталинской области начало развора-
чиваться еще в 1929 г. Изначально основной формой такого соревнования были вызовы
одного предприятия, шахты, завода - другим предприятием. После постановления ЦК
ВКП(б) от 9 мая 1929 г. руководство соцсоревнованием было сосредоточено в профсоюзы.
Таким образом, охват рабочих соцсоревнованием значительно возрос и уже на 1 января
1930 г. он составлял 89 922 человек по области, а это 67,6% от всех рабочих [3].

По всем предприятиям Сталинской области в 1930 г. процент женщин составлял 14,8%,
но показатели располагаются неодинаково: больше всего женщин было задействовано в
пищевой промышленности - 37,1%, следующими идут такие промышленности, как поли-
графическая - 17,3%, машиностроение - 15,6%, химическая - 13,95% и каменноугольная -
9,3%. В железоперерабатывающей и металлургической промышленности процент участия
женщин в производстве - 4,5% и 5,4% соответственно [2].

За годы индустриализации часть женщин, занятых на производстве, значительно уве-
личилось. По данным Всесоюзной переписи населения СССР 1939 г. в городских поселе-
ниях Сталинской области большинство работниц - 45,9% были занятые в промышленном
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секторе народного хозяйства, в сфере торговли и гражданского питания - 11,6%, в сфе-
ре охраны здоровья - 8,6%, в отрасли образования, науки, искусства - 7,9%. В сельских
местностях Сталинской области 82,1% были заняты, естественно, в сельском хозяйстве,
4,8% - в отрасли образования, науки, искусства, в промышленном секторе - 4,2%, в сфере
охраны здоровья 2,7%, в сфере торговли и гражданского питания - 2,5%. Всего женщин
в Сталинской области, имеющих занятие, было 32,3%. Таким образом, к концу 1930-х гг.
женщин в составе работников увеличилось в 2,1 раза [5].

Необходимо упомянуть и то, что женщина, как и ранее, отвечала за семейное бла-
гополучие: воспитывали детей, готовила еду, стирала, убирала жилье, а крестьянка еще
работала на приусадебном участке и ухаживала за скотом. Женщины-работницы совме-
щали работу и их прямые семейные обязанности, а женщины-домохозяйки предоставляли
свою помощь и работал наравне со своими мужчинами.

На I Вседонецкой конференции ударников угольной промышленности, которая состо-
ялась 12 апреля 1933 г., товарищ Королева (передовая ударница шахты Рудченковка)
обратила внимание на помощь, которую оказывают домохозяйки на шахтах [6]. На Ста-
линской районной конференции ударников пригородных хозяйств, рабочих огородников,
работниц и домохозяек-огородниц от 10.11.1934 г. товарищ Муллер указал, что имеющи-
еся достижения по пригородным хозяйствам, прежде всего, являются результатами того,
что домохозяйка, семья работника-горняка и металлиста активно участвуют в работе этих
пригородных хозяйств все время, начиная с сева и кончая уборкой. Домохозяйки показали
себя активными передовыми участниками великого социалистического строительства [4].

Таким образом, благодаря изменениям правительства в экономической направленности
и политике массового вовлечения женщин в народное производство, в 1930-е гг. произо-
шло значительное увеличение работниц на предприятиях. Причем на протяжении этого
десятилетия женщины привлекаются ко всем отраслям народного хозяйства (не только на
предприятия легкой промышленности). А в борьбе за высокую урожайность рабочих ого-
родов, и не только своих, выросли сотни опытных домохозяек, которые стали культурными
рабочими огородниками-ударницами производства. Женщины в 1930-е гг. становятся ак-
тивными участниками развития экономики нового социалистического государства наравне
с мужчинами.
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