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Аннотация. Цель представленной статьи — основываясь на газетных публикациях 
периода Великой Отечественной войны, дать характеристику освещения женского во-
проса в официальном дискурсе Советского государства. Статья построена на контент-ана-
лизе публикаций в газетах «Правда» и «Известия», вышедших в период с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. Исследовательский фокус направлен на статьи, посвященные женщинам 
тыловых районов СССР. Общий объем выборки составил 307 статей. В результате иссле-
дования были выделены и проанализированы сюжеты (факторы), наиболее полно отража-
ющие освещение женского вопроса на страницах рассматриваемых газет. По итогам про-
веденного исследования делается вывод о том, что основными компонентами освещения 
женского вопроса являлись три составляющие: образы женщины-матери, женщины-тру-
женицы и женщины-гражданки. В рамках проводимой информационно-коммуникацион-
ной и гендерной политики содержание статей было направлено на закрепление в обще-
ственном сознании образа женщины, беззаветно преданной Родине и партии, ее идеалам 
и ценностям. 
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Abstract. The article analyzes the content, methods of creation, and features of coverage 

of women’s issues in newspapers during the Great Patriotic War. The source base for the study 

was articles from the newspapers Pravda and Izvestia, published in the period from 22.06.1941 

to 09.05.1945, as well as legal acts, official and statistical documentations. 307 newspaper arti-

cles were selected containing information about women in the USSR rear for  

the specified period. Based on the newspaper publications during the Great Patriotic War,  

the purpose of the article is to characterize the coverage of the women’s issue in the official 

discourse of the state. It was possible to find out the key plots of the newspaper articles using the 

methodology developed by the researchers. The authors come to the conclusion that Soviet 

women took on three main roles during the Great Patriotic War: citizens, workers and mothers. 

However, these roles were affected by wartime and changed significantly on a temporary or 

permanent basis. The image of a woman worker was characterized not only by inclusion in  

the care sector (kindergartens, nurseries and hospitals), but also by the rapid development of 

“male” professions and the use of female labor in the country’s national economy. The image of 

women as mothers is presented in the context of state protection. The age aspect of motherhood 

is revealed, the functions of young and elderly mothers are determined. As for the image  

of women as citizens, in this case the task of protecting the Motherland prevails. Plots of inter-

nationalism and plots dedicated to the women of besieged Leningrad are highlighted as addi-

tional, as an example of courage, firmness and self-sacrifice. The article concludes that  

the coverage of the women’s issue in the central periodical press of the war years was a reflection 

of the state’s social policy, an instrument for the transmission and formation of the most im-

portant values and meanings that made it possible to use the country’s human resources in the so-

cial and political spheres, in matters of population reproduction, as well as in labor  

and employment.  
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Введение 

Военные конфликты всегда являлись катализатором общественных измене-

ний, приводя в движение социальные организации и институты, оказывали влия-
ние на сложившийся в обществе гендерный порядок. В стране Советов женщина 

выполняла три основные социальные роли: гражданки, труженицы, матери. Но 
под воздействием факторов военного времени эти роли трансформировались со-

держательно на временной или постоянной основе. Для мобилизации социальных 
функций, присущих каждой из рассматриваемых ролей, Советское государство 

использовало как нормативно-правовые инструменты (например, указы, поста-
новления и т. п.), так и «нормализующие суждения», призванные регламентиро-

вать повседневную жизнь через официальные каналы — средства массовой ин-
формации [Здравомыслова, Темкина, 2003: 302]. Война внесла корректировки в 

существовавший гендерный порядок, что не могло не отразиться в официальном 

дискурсе государства.  
Вместе с тем на сегодняшний день в научных изысканиях отсутствуют ком-

плексные исследования средств массовой информации периода Великой Отече-
ственной войны как базы, на основе которой можно изучать механизмы констру-

ирования социальной реальности, особенности пропаганды существовавшего 
гендерного порядка, используемые имагологические инструменты, создающие 

образ советской женщины, сюжетные линии, описывающие тыловую повседнев-
ность женщин и т. п. 

В связи с этим цель статьи — основываясь на газетных публикациях пери-
ода Великой Отечественной войны, дать характеристику освещения женского во-

проса в официальном дискурсе государства исходя из выполняемых женщиной 
социальных ролей, а также исследовать инструменты влияния на общественное 

сознание, которые использовались в информационно-коммуникационной поли-
тике государства. Исследовательский фокус в данной статье направлен на осве-

щение женского вопроса в тыловых районах СССР, так как вопросы, связанные с 
участием женщин в боевых действиях, их положением на оккупированных терри-

ториях, являются отдельными темами исследований, заслуживающими особого 
внимания.  

Рабочей гипотезой исследования выступило предположение о том, что в 

официальном дискурсе государства в период войны претерпело изменения осве-
щение модели гендерного разделения труда и частично модели семейно-брачных 

отношений. Именно в этот период наиболее ярко конституировался этакратиче-
ский гендерный контракт «работающая мать». 
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В целом проведенное исследование позволяет расширить историко-социо-

логический материал относительно механизмов социального конструирования 

прошлого и его использование в целях социального влияния на текущие и буду-

щие события. 

Степень изученности темы, источники и инструменты исследования 

Историографию изучаемой темы можно условно разделить на три исследо-

вательских блока. Первый блок — работы обобщающего характера по истории 

Великой Отечественной войны. Преимущественно в них рассмотрены вопросы 

взаимодействия фронта и тыла, использования людских ресурсов, социально-эко-

номические проблемы населения (см., напр.: [Боффа, 1994; Боле, 2004; Воробьева 

и др., 2020]). Второй блок — исследования, посвященные женщинам и эволюции 

женского вопроса в СССР (см., напр.: [Мурманцева, 1974; Темкина, Роткирх, 

2002; Волкова, 2008;  Араловец, 2010; Галимуллина, 2014; Хасбулатова, 2015;  

Алиева, Филиппова, 2015; Чернышева, 2016; Исупов, 2019;   Васеха, Фурсова, 

2020; Ситникова и др., 2022; Lapidus, 1978]). Третий блок — исследования, в ко-

торых затронуты вопросы изучения периодической печати военных лет (1941—

1945 гг.) (см., напр.: [Балуев, 1970; Овсепян, 1996; Ворожбитова, Протуренко, 

2009; Жирков, 2016]). 

Основным источником исследования выступили материалы периодической 

печати (газетные статьи). Опираясь на теорию социального конструктивизма 

[Бергер, Лукман, 1995], исследователи исходят из положения о том, что периоди-

ческая печать в конкретных исторических условиях служила базой для понима-

ния механизмов определения общественного пространства, задавая рамки долж-

ного поведения.  

Газеты военных лет стали одним из важных каналов формирования обще-

ственного мнения, призывая население к массовой мобилизации, формируя образ 

врага, затрагивая тему человека на войне, общественно-политическую, социаль-

ную проблематику и пр. [Балуев, 1970; Овсепян, 1996], используя приемы пропа-

гандистского воздействия (обращение к человеку, труженику, применение «роди-

тельских» символов, разжигание ненависти к врагу и пр.) [Советская 

пропаганда… , 2007: 7]. 

В целом за годы войны из 39 центральных газет выходило только 18 [Жир-

ков, 2016: 331]. Авторы статьи в рамках исследования решили сосредоточиться 

на двух газетных изданиях («Правда» и «Известия Советов депутатов трудящихся 

СССР»), как основных печатных средствах массовой информации военного вре-

мени. Проведенный анализ также был дополнен другими видами источников (де-

лопроизводственная и статистическая документация, нормативно-правовые 

акты). 

Компьютерная обработка текстов выполнялась в программе «Лекта». Базо-

вый словарь в газете «Правда» составил 74 019 слов, словарь для изучения вы-

бранной темы — 235 слов. В результате факторного анализа получен 31 фактор. 

В газете «Известия» базовый словарь составил 72 209 слов, словарь для изучения 

заявленной проблемы — 251 слово, получено 24 фактора. 
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Результаты исследования 

Важнейшей «женской» темой в анализируемых газетах стала тема труда. 
Массовая воинская мобилизация мужской части населения поставила перед эко-
номикой страны сложную задачу поиска дополнительных источников трудовых 
ресурсов. На фоне сокращения численности рабочих и служащих в народном хо-
зяйстве страны [Народное хозяйство СССР… , 1990: 5] происходит ускоренное 
включение женщин практически по все его сферы. Уже на первом этапе войны 
доля женщин в общей численности занятых в народном хозяйстве страны превы-
шала 57 % [Боффа, 1994: 123]. Женщины осваивали новые профессии, женщины-
домохозяйки — новый вид занятости, пожилые женщины возвращались к трудо-
вой деятельности. 

Особенно значительный рост доли работающих женщин был в сельском хо-
зяйстве (с 30 % в 1940 г. до 57 % в 1945 г.) и на транспорте (с 21 % в 1940 г. до 
40 % в 1945 г.) [Великая Отечественная война… , 2020: 163]. По отдельным про-
фессиям увеличение доли женщин в численности рабочих и служащих в промыш-
ленности превышало 4—5 раз [Воробьева и др., 2020: 265]. В некоторых отраслях 
народного хозяйства доля женщин была доминирующей еще до войны и остава-
лась такой же (главным образом здравоохранение и просвещение) [Мурманцева, 
1974: 20, 97]. 

Постепенно овладение мужскими профессиями приобрело массовый харак-
тер. Статьи в газетах наглядно демонстрируют агитационную составляющую этого 
процесса: «Сегодня нам по плечу любая мужская профессия. Нет кочегаров — мы 
встанем у котлов. Не хватает трактористов — мы поведем тракторы…»1; «Они и 
конюхи, и трактористы, и отличные пахари, и бдительные пастухи»2.  

Тема женщин-тружениц наполняется в статьях характеристикой их труда. 
В образе труженицы отмечались такие значимые черты, как хозяйственность, эко-
номность, забота, тщательность, самоотдача. 

Демонстрация заботы государства о труженицах, роли вождя и партии в 
этом вопросе, консолидации сил против врага благодаря труду, связи фронта и 
тыла посредством самоотверженного труда, повсеместного овладения «муж-
скими» профессиями, акцент на возможности женской самореализации в трудо-
вой деятельности выступали важными агитационными мобилизующими инстру-
ментами информационно-коммуникационной политики. 

Базовым лейтмотивом рассматриваемой сюжетной линии стало раскрытие 
значения для страны включения женщин во все сферы народного хозяйства, вос-
певание роли женщины в труде. Руководство государства, проводя такую идео-
логическую политику, основывалось не на принципах феминизма, которые ак-
тивно эксплуатировались пропагандой на заре Советской власти, а на 
инструментальном желании использовать в полной мере женщин одновременно 
и как тружениц, и как матерей [Lapidus, 1978: 95—123, 166—172, 232—251]. 

Следующей в статьях выступает тема, посвященная женщине-матери. По-
дробно она рассмотрена авторами в более ранней публикации [Ситникова и др., 
2022], поэтому обозначим тезисно основные составляющие характеристики этой 
тематической линии. 

 
1 Советская женщина — большая сила // Правда. 1942. 3 марта (№ 62). С.  1. 
2 Казачки-колхозницы // Известия. 1945. 8 марта (№ 149). С. 3. 
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Тема женщины-матери наиболее активно стала освещяться в анализируе-

мых газетах с 1944 г. Возросший интерес к проблемам матерей связан с приня-

тием и реализацией Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 

1944 г., в котором определялся комплекс мер материальной и нематериальной по-

мощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям и их поддержки 

[Об увеличении… , 1946: 84—88]. 

Женщина-мать в статьях представляется прежде всего как объект государ-

ственной защиты, т. е. активно транслируется идея патерналистской функции Со-

ветского государства («дочери Советской Родины»). В материалах газет ставятся 

акценты на организацию детских яслей и детских садов, расширение сети родиль-

ных домов, женских консультаций, оборудование на предприятиях акушерско-

гинекологических кабинетов, улучшение медицинской помощи матери и ребенку. 

Одной из центральных тем, посвященных женщине-матери, стала тема мно-

годетного материнства, ценность которого в условиях миллионных потерь воз-

росла в разы. Образу матери, представленному в газетах, присущи такие черты, 

как заботливость, благодарность, самоотдача, скромность, гордость и т. п. При 

визуализации образа женщины-матери внимание акцентировалось на глазах, че-

рез которые передавался ее внутренний мир, переживания («по влажным глазам 

ее видно было, как глубоко и радостно взволнована»3; «счастливые, совсем моло-

дые глаза»4), а также на руках, через которые подчеркивалась ценность женского 

труда («маленькие и нежные, с длинными красивыми пальцами, те самые трудо-

вые руки»5).  

Советское государство посредством газетных публикаций призывало жен-

щин к деторождению и воспитанию детей, демонстрируя с позиций патернализма 

необходимость, важность и особую ценность этих функций для общества, закреп-

ляя за женщиной все большую ответственность (по сравнению с мужчинами) за 

воспитание подрастающего поколения. 

В годы войны существенно повысилась гражданская, политическая и обще-

ственная активность женщин [Чернышева, 2016: 100]. За 1941—1945 гг. значи-

тельно возрос удельный вес женщин в составе руководящих кадров сельского хо-

зяйства СССР. В 1944 г. он достиг наивысшего уровня (например, в составе 

председателей колхозов — 11,9 %, заведующих животноводческими фермами — 

50 %) [Волкова, 2008: 188, 194, 204]. 

В газетных статьях демонстрируется вклад женщин в борьбу с врагом, пат-

риотизм, самоотверженность, работа в госпиталях, помощь бойцам Красной ар-

мии, донорство, вклад в восстановление территорий, включенность женщин в об-

щественные организации (например, в профсоюзы, Красный Крест и т. п.): 

«Советские патриотки с воодушевлением овладевают военными и санитарными 

знаниями… проходят медицинскую практику в госпиталях…»6 

 
3 Счастье матери // Там же. 1944. 11 июля (№ 163). С. 2. 
4 Матери-героини // Правда. 1944. 2 ноября (№ 263). С. 2. 
5 Довженко А. Мать // Известия. 1943. 20 февраля (№ 42). С. 3. 
6 О Международном коммунистическом дне — 8 марта: Постановление ЦК ВКП(б) // 

Там же. 1942. 7 марта (№ 55). С. 1. 
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Отдельной сюжетной линией выступает тема интернационализма. В газетах 

публиковались телеграммы, письма, интервью женщин, являвшихся как отече-

ственными, так и зарубежными государственными и общественными деятельни-

цами. 

Образ женщины-гражданки наделен такими чувствами, как любовь к Ро-

дине, благодарность государству, партии, вождю за защиту от врага, возможность 

реализации своих прав и свобод, чувство долга, ненависть к захватчикам. 

Заключение 

В ходе проведенного исследования были проанализированы основные сю-

жеты (тематические линии) освещения женского вопроса в тыловых районах 

СССР и инструменты их преподнесения читателям в газетных публикациях воен-

ных лет. В рамках проводимой информационно-коммуникационной политики в 

целом, а также гендерной политики в частности содержание статей было направ-

лено на закрепление в общественном сознании образа женщины, которой госу-

дарство дает возможность реализоваться во всех сферах жизни: личной, трудовой, 

общественной. Именно в годы войны произошло окончательное институциональ-

ное закрепление этакратического гендерного контракта «работающая мать». 
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