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После прихода Советской власти был взят курс на установление равноправия мужчин
и женщин и предоставление последним прав и свобод, в том числе в сфере труда. Однако
путь к этому был тернистым. Только на рубеже XIX-XX вв. в Российской империи ста-
ла возобладать тенденция к привлечению женщин в производство - за 1900-1913 гг. их
доля увеличилась с 26,1% до 31,7% [12, c. 192, 195, 196, 229]. А какая ситуация была в
промышленных центрах, например, в Москве?

Данное исследование раскрывает проблему женского труда в Москве на рубеже XIX-
XX вв. на основе статистических источников - переписей населения Москвы 1882, 1902
и 1912 гг. и Всероссийской переписи населения 1897 года, содержащих сведения как о
численности всего населения, так и о занятости мужчин и женщин. Главный акцент в
работе делается на профессиональном распределении по группам и сферам занятий и на
динамике трудовой активности за 1882-1912 гг..

Несмотря на ценность данных переписей, они не лишены недостатков: так, при сборе и
обработке сведений могли допускаться погрешности из-за неграмотности, неосведомлён-
ности или скрытности/недоступности интервьюируемых и неподготовленности интервью-
еров, что часто искажало результаты. Но в целом ошибки не повлияли на репрезентатив-
ность источника.

Так как работ о женском труде в Москве мало, то в качестве литературы использова-
лись книги и статьи общего характера - о женском движении в России [9], о демографи-
ческой ситуации [3], о статистике трудовой активности рабочих в Москве [2].

Для исследования применялись методы дескриптивного (описательного) статистиче-
ского анализа. Сначала были подготовлены таблицы с данными переписей о занятости
женщин Москвы [11] в программе Microsoft Excel. Затем - подсчитано распределение
самодеятельного женского населения в % (где за 100% берётся общая численность лиц
женского пола определённой категории по всем группам занятий), а также темп приро-
ста трудового населения в % за определённый промежуток времени по формуле К=(Xt-
X1)/X1*100%. После вычислений были построены графики и диаграммы для визуали-
зации и последующей интерпретации результатов.

Помимо анализа данных каждой переписи, сравнивались показатели по группам за-
нятий отдельно за 1882-1897 гг. и 1902-1912 гг., так как в переписях 1882 [5, cтб. 131-134]
и 1897 гг. [4, c. 170-171] группы формировались по отраслевому принципу, а в переписях
1902 [1, c. 9-10] и 1912 гг. [10, c. 68-74] - по социальному положению/статусу работни-
ка в рабочей иерархии. Также было выделено 5 сфер занятий для сравнения данных за
1882-1912 гг. - «Промышленность», «Торговля и сфера услуг», «Домашняя прислуга и
переменные поденные работники», «Военные, придворные, гражданские и церковные слу-
жители и свободные профессии», «Без занятий, без точного указания занятий или вовсе
без указания». Стоит отметить, что на этапе их формирования возникли трудности, так
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как некоторые группы в переписях 1902 и 1912 гг. объединяли под собой занятия из раз-
ных сфер деятельности (например, «рабочие по добыванию и обрабатыванию минералов»
и «кухарки» находились в одной группе «Рабочие фабрик и заводов» или «фабриканты и
рабочие», «хозяева транспортных предприятий», «хозяева трактиров» - в группе «Хозя-
ева»). По этой причине некоторые занятия, находящиеся в одной группе, были отнесены
отдельно к сфере промышленности, отдельно - к сфере услуг и торговли.

Рынок женского труда в Москве имел свои особенности. Так, в промышленности на-
блюдался активный рост числа женщин (общий прирост за 1882-1912 гг. - 101%), связан-
ный как со стремлением фабрикантов ввести в производство экономически более выгод-
ный и спокойный женский элемент (особенно после революции 1905 г.), так и с модерни-
зацией промышленности [8].

В поденной и домашней службе динамика имела скачкообразный характер - наблюдал-
ся прирост за 1882-1897 гг., затем спад в 1897-1902 гг. (-7%) вследствие экономического
кризиса начала века и поднявшейся волны увольнений [2], в 1902-1912 гг. снова прирост.
Эта сфера оставалась популярной по причине своей доступности для низкоквалифици-
рованной и низкооплачиваемой категории населения, к коей относилось и большинство
женщин. К тому же наблюдался спрос на такую рабочую силу - «только представители
недостаточных классов не имели в Москве прислугу» [7, с. 473].

В сфере услуг и торговли наблюдался бурный рост в 1882-1897 гг. (195%), затем за-
медление темпов, которое, однако, мало повлияло на конечный внушительный прирост
(424%) числа работниц за 30 лет.

Медленнее, чем в сфере услуг, но быстрее, чем в домашней службе, росло число жен-
щин, находящихся на военных, гражданских, придворных, церковных и пр. должностях
(191%). Долгое время и торговля, и образование, и гражданская служба были вне сферы
деятельности женщин. Но развитие женского гимназического и высшего образования (т.н.
ВЖК) к началу XX века [9, с. 46] привело к повышению уровня грамотности женщин и
их включению в эти занятия.

В последней сфере, не связанной с активной трудовой деятельностью («живущие за
счёт дохода», «безработные»), прирост числа женщин также шёл вверх (162%), что пока-
зывало обратную сторону процесса вовлечения женщин в трудовую активность.

В целом, на протяжении 30 лет как женское, так и мужское население росло равномер-
но, но прирост женского был больше прироста мужского на 28% (131% против 103%). При
этом прирост женского трудового населения за 30 лет составил 116%, что было на 30%
больше, чем прирост мужского. И если в первом 15-летии (1882-1897 гг.) прирост составил
35%, то во втором 15-летии (1897-1912 гг.) увеличился в 2 раза и составил уже 60%.

В итоге, общее количество работниц за 30 лет возросло - с 32% до 35%, тогда как
работников - упало с 68% до 65%. Этому способствовал как приток крестьянского жен-
ского населения в города вслед за мужским (вследствие проблемы малоземелья), так и
включение самих горожанок в новые виды деятельности. Конечно, последующая за этим
война и революция дали женщинам в их борьбе за свои права карт-бланш. Однако первые
шаги на пути к этому (в том числе и в трудовой сфере) были сделаны ещё до революции,
несмотря на всё еще традиционное (патриархальное) понимание роли женщин и мужчин
в российском обществе.
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Иллюстрации

Рис. 1. Таблица 1. Распределение самодеятельных лиц женского пола г. Москвы по сферам
труда (по переписям населения 1882, 1897, 1902 и 1912 гг.)
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Рис. 2. Диаграмма 1. Распределение самодеятельных лиц женского пола г. Москвы по сферам
труда (по переписям населения 1882, 1897, 1902 и 1912 гг.)
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