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Аннотация

В статье рассматривается социальная и культурная роль женщин в условиях тылового быта в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на материалах города Ишима и Ишимского района Тюменской области. В основу исследования легли впервые вводимые в научный оборот архивные материалы Ишимской обувной фабрики, Ишимского музейного комплекса А. П. Ершова, Государственного архива в Ишиме, музея Ишимского медицинского колледжа, Ларихинского школьного музея. Делопроизводственная документация отражает официальный уровень восприятия бытовых проблем, содержит количественные показатели деятельности предприятий тыла, источники личного происхождения дают возможность более глубоко понять события на индивидуальном уровне, восстановить картину быта женщин Ишима в годы Великой Отечественной войны, показать тяжести военной повседневности. Историко-антропологический подход с пристальным вниманием к специфике женского письма позволил выделить такие особенности женского мировосприятия как эмоциональность, максимальная детализация в описании несвойственных для нее «мужских дел». В исследовании показано, что с началом войны происходит изменение положения женщины, появление в ее повседневности мужских профессий, опасных для здоровья и требующих огромных затрат сил. Воспоминания тружениц тыла демонстрируют трудности быта и способы преодоления проблем, особенности проживания в условиях уплотнения населения, специфику питания при острой нехватке продовольствия, активность в организации помощи фронту и эвакуированным, оживление досуга и поддержание уверенности в победе в условиях военного времени. Одновременно женщина продолжает выполнять традиционные функции, связанные с содержанием дома и воспитанием детей, с заботой о семье и близких, здоровье окружающих и борьбе с многочисленными болезнями военного времени, поддержке и обеспечении быта эвакуированных из Ленинграда детей. В годы войны женщина несла важную социальную функцию, связанную с созданием особой духовной атмосферы, одновременно примиряющей с жестокой военной действительностью и сохраняющей надежду на возврат к мирному времени. Отсюда и формировался императив поведения большинства женщин «работать не под плач, а под пение». Материалы статьи могут быть использованы в обобщающих исследованиях по изучению тыловой повседневности в годы Великой Отечественной войны в качестве эмпирического материала по сибирскому региону, а также при подготовке научно-популярных изданий и учебного материала для студентов и школьников.

 

Abstract

The article considers the social and cultural role of women under the rear living conditions in the days of Great Patriotic War on the example of Ishim and Ishim district of the Tyumen region. The study draws on archival materials of the Ishim Shoe Factory, Ishim Museum Complex A.P. Ershov, State Archive in Ishim, Ishim Medical College Museum, Larikha School Museum, which are being thus introduces into scientific use. Records keeping documents represent the formal perception of challenges in the way of life and contain quantitative data of the home front enterprises, while personal provenance sources provide a greater awareness of things at an individual level and draw a picture of women’s everyday living in Ishim in the days of the Great Patriotic War, showing all the severity of the wartime. Historical and anthropological approach, focusing on the specificity of feminine writing, highlights such features of the feminine world perception as emotionalism and great detailing of “male business.” The study shows the changing status of women with the outbreak of the war. Male professions, which were dangerous to human health and needed a greater amount of energy, entered the women’s daily life. The memoirs of home front workers tell of the difficulties of everyday life and of ways to overcome the challenges; describe the specificities of living in densely populated accommodations and of nutrition in acute food shortage; showcase their active assistance to the army and evacuees; demonstrate revitalization of leisure activities and their confidence in victory. At the same time, women maintained their traditional social roles relating to house-keeping and child-rearing; care for family, loved ones, and other people; fighting numerous wartime diseases; supporting children evacuated from Leningrad. In the wartime, women had an important social function: they created a special spiritual atmosphere, helping to reconcile with the cruel military reality, to preserve the hope of peace. Thus imperative of the behavior of the majority of women was formed: “to work not with tears, but with song.” The material of the article can be used in general research of the rear living conditions during the Great Patriotic War, in study of the Siberian region, as well as in preparation of popular science publications and educational material for students and schoolchildren.
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В современной исследовательской литературе на фоне увеличения интереса к военной повседневности тема положения женщин в тылу оказывается менее востребованной и слабоизученной. Недостаточное внимание уделяется воспоминаниям тружениц тыла, собранным в последние десятилетия. Проблема изменения положения женщин в условиях тылового быта при обращении к истории Великой Отечественной войны на региональном уровне является менее востребованной в отличие от боевых подвигов земляков. Это и определило обращение к данной проблеме на материалах города Ишима и Ишимского района, входящих в 1934-1944 гг. в состав Омской области, а после переданных в созданную Тюменскую область. Для изучения повседневности женщин в годы войны были использованы делопроизводственные документы (отчеты и протоколы заседаний городского Совета народных депутатов, приказы и отчеты по деятельности Ишимской обувной фабрики), воспоминания современников, материалы периодической печати региональной газеты «Серп и молот». Делопроизводственная документация позволяет увидеть официальную сторону положения женщин в тылу, условия ее труда, изменения обязанностей и ужесточение ответственности. Воспоминания представлены несколькими комплексами источников, отложившимися в Ишимском музейном комплексе А. П. Ершова, музее Ишимского медицинского колледжа, архиве Ларихинского школьного музея. Источники личного происхождения помогают восстановить картину быта женщин Ишима в годы Великой Отечественной войны, представить их отношение к событиям повседневной жизни. Несомненно, воспоминания носят субъективный характер и отражают личное восприятие писавшего, поэтому при работе с ними следует учитывать индивидуальные особенности автора, период написания воспоминаний, свойства памяти.

В годы войны мобилизационные и эвакуационные процессы сделали женщину главной фигурой тыла. На нее легла основная нагрузка в разных сферах жизни общества, в первую очередь, оборонной промышленности. В это время в Ишим были эвакуированы военный завод № 6, завод автоприцепов, обувная фабрика, механический завод, Ладейнопольский завод. Все эти предприятия должны были в короткий срок наладить свое производство. Приказы и отчеты показывают объем полученных заданий. Например, обувная фабрика в третьем квартале 1942 г. должна была изготовить коуши и сандалии в количестве 215 000 пар. Воспоминания тружениц тыла дополняют эти сухие цифры красочными деталями, указывающими на трудности организации производства: «С первых дней эвакуации мы стремились полностью обеспечить нужды фабрики… самостоятельно заготавливали и перевозили торф, ходили на заготовку в любую погоду. Торфом топили временные бараки, в которых шли работы. Шили на ручных швейных машинах, электрического освещения не было, поэтому рабочий день совпадал со световым. Многие женщины были из деревень, домой после работы они не уезжали, оставались спать на полу в цехе». Производство обуви велось одновременно со строительством основных цехов, и рабочие вынуждены были не только шить обувь, но и своими руками изготавливать саманные кирпичи для здания фабрики, заготавливать топливо на зиму. 4 июля 1942 г. фабрика получила директиву из Омского обкома о заготовке торфа на прилегающих к городу территориях, к 15 августа было заготовлено 200 тонн торфа. В числе рабочих были в основном девушки 15-17 лет, на плечи которых легли все организационные вопросы. По воспоминаниям Марии Петровны Осинцевой, «каждый день работали в одну смену. Утром получали текстиль и кожтовары. Уже в бригаде определялось задание. Все делали вручную... Трудно было, но никто не жаловался. Мы понимали, так надо для победы над врагом».

С самых первых дней войны женщины столкнулись с тяжелыми условиями военной повседневности, поэтому и акцентировали внимание на появлении в их деятельности «мужских дел»: рубить лес, заготавливать торф, делать саманные кирпичи. «Мужской характер» некоторые девушки проявляли при исполнении должностных обязанностей. Так, в документах Ишимского винно-водочного завода хранится приказ о награждении ночного сторожа О. К. Дементьевой, задержавшей преступника, пытавшегося похитить спирт с предприятия.

Важной составляющей повседневности в тылу становится помощь фронту. В Ишиме к 24-й годовщине Красной армии трудящиеся города собрали для бойцов 1 283 посылки массой 22 тонны, куда положили сливочное масло, мясные туши, жареную свинину и баранину, жареных кур и гусей, печенье, баранки, сухари, махорку и вино. Для жителей тыла, испытывающих постоянный голод, такие посылки были сравнимы с подвигом: «Как-то на фронт отправляли сало, мы его паковали и грузили, мы совсем молоденькие девчонки стояли у вагонов и нюхали, как вкусно оно пахло. Но никто из нас не взял и кусочка».

Состояние постоянного голода было неотъемлемой чертой военной повседневности, с чем столкнулись женщины. Рабочие предприятий и члены их семей отоваривались по карточкам, суточная норма хлеба для них составляла 200-250 грамм, но этого явно не хватало в тяжелых условиях труда. Как отмечали очевидцы тех лет, от голода спасал картофель, в пищу шли даже картофельные очистки: их сушили в печи, потом толкли в ступе и варили вместе с перемолотой в мясорубке морковью. В пищу употребляли щавель, лебеду, крапиву, ягоды, сушеные листья растений и даже водяные лилии.

Помимо новых обязанностей за женщиной сохранялись ее традиционные роли. На них лежала забота о семье, детях, эвакуированных в город жителях, новых соседях. В связи с массовой эвакуацией резко увеличилось количество жителей города и района (в 1942 г. почти на треть - до 41 000 человек), при этом значительно сократились нормы жилой площади (в два раза – до 4 м. на человека). На этом фоне происходило уплотнение, которое в свою очередь заставляло прилагать дополнительные усилия по обустройству быта не только для себя, но и для приезжих: «Старый дом моего деда был построен для жизни и удобства одной семьи. Смежные комнаты отапливались круглой печью – «голландкой». Двери… забили. В результате мы отапливали новых жильцов, а сами жили в плохо нагревающейся комнате, и пищу нам негде было готовить».

На плечи женщины также легла забота о здоровье окружающих. Условия войны актуализируют проблему гигиены и роста различных болезней, о чем свидетельствуют воспоминания медицинской сестры Чикеревой: «Бороться с многочисленными эпидемиями было трудно, так как не хватало мыла и бань, кожные заболевания лечили промыванием и сульфидином по 9 месяцев, ежедневно ходили на промывание». Серьезным испытанием для женщин стала омская геморрагическая лихорадка, свирепствующая в первые два года войны. Однако, далеко не все болезни удавалось остановить или вылечить. Серьезной проблемой оставался туберкулез, от которого гибли в основном дети, причем быстро, в течение двух месяцев.

Эвакуированные дети были главной заботой женщин. «По решению исполкома Омского областного совета депутатов трудящихся «О размещении эвакуированных детей из г. Ленинграда» необходимо было подготовить в городах и селах помещения, оборудовав их топчанами или кроватями, столами и табуретами, предусмотреть столовые и кухни». Из средств областного бюджета было выделено 257 000 рублей с последующим восстановлением их за счет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. В декабре 1941 г. 220 эвакуированных детей разместилось в Ларихинском интернате, сразу же начался сбор средств на их содержание. Призыв «Эвакуированным детям - материнскую заботу», опубликованный в местной газете «Серп и молот», активно поддержало местное население. Так, по инициативе учителей Орловской начальной школы было собрано 5 мешков картофеля, 45 литров молока, 32 кг капусты.

Несмотря на условия военного времени, женщина оставалась активным организатором досуга и создателем такой духовной атмосферы, которая позволяла забыть о тяготах военного быта. В большинстве воспоминаний отмечают песню как важное духовное лекарство от повседневных невзгод и трагических известий. Отсюда и формировался императив поведения женщины «работать не под плач, а под пение». Ярче всего запоминались праздники. Посреди военной повседневности они воспринимались как недолгий быстротечный возврат к мирной жизни: «Скорлупа из-под яйца при помощи красок и чернил приобретала лицо то Деда Мороза, то Клоуна. Из крашеной бумаги клеили гирлянды. Работали и пели песни».

Делопроизводственные документы и воспоминания, отложившиеся в архивах г. Ишима и Ишимского района, позволяют увидеть изменение социальной и культурной роли женщин в условиях военной повседневности. Женщины вынуждены были осваивать мужские профессии, выполнять сложные трудовые функции, преодолевать повседневные проблемы военного времени, связанные с ухудшением обеспеченности продуктами и средствами гигиены, сложной эпидемиологической обстановкой. К ним также добавилась забота об эвакуированных из центральных районов страны работников предприятий, детях Ленинграда. Ценность таких исторических источников заключается в том, что они показывают субъективную сторону повседневности женщин, дополняя сухие количественные показатели о произведенной продукции или собранных средствах эмоциональным описанием бытовых проблем и способов их преодоления.
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