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Современное научное исследование проблем гендерной истории России на 
переломном этапе развития страны в 1920-е – 1930-е гг. требует новых подходов к 
формированию и использованию всего корпуса исторических источников, отражающих 
женское бытие в историческом процессе. Целью данной работы является разработка 
источниковедческих аспектов изучения роли женщин в общественной-политической 
жизни СССР в 1920-1930-е гг. – выявление основных групп источников и 
характеристика женской периодической печати как одной из важнейших групп на 
материалах журнала «Работница».  

Проведенное информационно-эвристическое исследование позволило выявить 
общий круг источников и на основе историко-типологического метода дать их научную 
классификацию с выделением четырех главных групп. Первая группа – это 
законодательные источники, а также труды партийных и государственных деятелей и 
лидеров женского движения периода 1920-1930 х годов (В.И. Ленин, А.М. Коллонтай, 
Н.К. Крупская). Эта группа содержит важную информацию об идейно-теоретических 
основах политики большевиков по женскому вопросу, а также о законодательных 
основах изменения и правового регулирования положения женщин в СССР в период 
1920-х – 1930-х гг. Вторую группу образуют документы центральных и местных 
органов власти, в том числе хранящиеся в фондах государственных архивов Самарской 
области. В Центральном Государственном архиве Самарской области это фонд 
Исполнительного комитета Самарского Окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (ф. Р-341), фонд Исполнительного комитета 
Куйбышевского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
г. Куйбышева (ф. Р-779); фонд Средне-Волжского краевого отдела народного 
образования (ф. Р-758) [3]; в Самарском областном Государственном архиве 
социально-политической истории – фонд Самарского губернского комитета ВКП(б) (ф. 
Р-1) и фонд Средне-Волжского областного комитета ВКП(б) (ф. Р-655) [2]. Третью 
группу составляют источники личного происхождения: дневники, письма и мемуары 
женщин 1920-1930-х гг., принадлежавших к различным слоям общества. Наиболее 
важными из них являются письма и воспоминания А.М. Коллонтай, Е. Скрябиной, 
Р.Д. Орловой, Р.А. Ковнатор, Л.Е. Карасевой. Они позволяют получить ценный 
материал с точки зрения самих участниц исторического процесса, узнать их взгляды, 
оценки, бытовые подробности жизни, что, как правило, невозможно почерпнуть из 
официальных источников. 

Самостоятельную и чрезвычайно важную группу, четвертую в нашей 
классификации, образуют материалы периодической печати 1920-1930-х гг., прежде 
всего женские журналы «Работница», «Крестьянка», «Коммунистка», 
«Общественница». В этих периодических изданиях содержится ценный фактический 
материал о конкретных событиях женской истории рассматриваемого периода, об 
идеологических доминантах, которые на страницах журналов пропагандировались и 
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внедрялись в женское сознание. Эти издания интересны тем,  что в них освещалась 
женская история на основе писем и обращений женщин, изложения их проблем и 
жизненных коллизий в контексте не только столичной, но и провинциальной жизни. 

Женская периодическая печать после Октябрьской революции 1917 г. играла 
важнейшую роль в решении женского вопроса и радикальном преобразовании системы 
гендерных отношений в обществе. Наиболее массовым женским журналом был журнал 
«Работница», освещавший основные направления развития женского движения в 
СССР. Этот журнал выполнял важные задачи: стимулировал развитие женского 
движения, формировал позитивное отношение к производственной и общественной 
деятельности, выполнял важные идеологические и просветительские функции. 
«Работница» призывала женщин бороться за свои права, не бояться бросать вызов 
патриархальной системе, ломать гендерные стереотипы, двигаясь «к желанной цели 
каждой работницы – окончательно освободиться от пут домашнего хозяйства и 
заняться общественным строительством» [1]. 

Проведенное источниковедческое исследование показало, что имеющиеся 
группы источников обладают высоким историко-информационным потенциалом, 
который в значительной своей части еще не освоен современными исследователями. 
Вместе с тем, комплексное использование всех видов источников с применением 
современных методов их анализа позволяет существенно дополнить, углубить и 
конкретизировать картину развития женского движения в СССР в 1920-1930-е гг. на 
уровне требований современной исторической науки. 
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