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ФОРМЫ ЖЕНСКОЙ АКТИВНОСТИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

В 1920—1930-Х ГГ.

Н.Х. Дзагурова

В статье рассматриваются формы производственной и общественно-по-
литической женской активности, реализуемые в эпоху советской модернизации 
1920–1930-х гг., отмеченной процессами коллективизации, индустриализации 
и культурного строительства. На основе материалов периодической печати 
и документации центральных и местных органов власти представлен анализ 
процессов вовлечения женского населения Северной Осетии в формирование со-
циального конструкта «новая советская женщина». Методологической основой 
исследования является метод системного анализа, позволивший рассмотреть 
проблему в конкретно-исторических условиях довоенных десятилетий как соци-
ально-политическую историю, в которой сфокусирована проблема реализации 
декларируемого большевиками гендерного равенства. Проанализировано участие 
женщин Северной Осетии в движении делегаток, жен-общественниц, ударников 
и стахановцев. Анализ материалов региональной периодической женской печати 
показал, что, несмотря на партийный контроль и различные цели этих движе-
ний в 1920-х-1930-е гг., участие в них стало для женщин Северной Осетии фор-
мой проявления социальной активности, позволившей им легче адаптироваться 
в формирующемся новом социальном пространстве. Сделан вывод о том, что 
участие женщин Северной Осетии в рассмотренных производственных и обще-
ственных движениях, несмотря на их новизну и новаторство, ограничивалось 
как определенными гендерными стереотипами, так и тем, что участие в со-
циальных движениях привело к увеличению женских обязанностей в масштабах 
государства. Инициированная партией и развивавшаяся под государственным 
контролем, женская активность оказалась зримым подтверждением одобрения 
основной частью женского населения государственной социальной политики. 
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События Октябрьской революции и 
советские модернизации 1920-х-1930-х 
гг. вовлекли женское население стра-
ны в формирование социального кон-
структа «новая советская женщина». 
Однако женщины Осетии, как и всего 
Северного Кавказа, находились в та-

ком правовом положении, что первое 
послереволюционное десятилетие по-
лучило выразительное название «рас-
крепощение горянки» и было посвя-
щено борьбе за элементарные права 
и свободы женщин. Социально-поли-
тическая востребованность женщины 
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стала маркером, в котором была сфо-
кусирована проблема реализации де-
кларируемого большевиками гендер-
ного равенства.

Для женщин Северной Осетии, пы-
тавшихся реализовать себя в советском 
социальном пространстве, становилось 
необходимым участие в проводимых 
государством преобразованиях. По-
литика коллективизации, индустриа-
лизации и культурного строительства 
поспособствовала созданию производ-
ственных и общественно – политиче-
ских движений делегаток, жен-обще-
ственниц, ударников и стахановцев. 
Несмотря на партийный контроль и 
различные цели этих движений в 1920-
е и 1930-е гг., участие в них стало для 
женщин Северной Осетии формой 
проявления социальной активности, 
позволившей освоить формирующееся 
новое социальное пространство.

Делегатские собрания были пред-
ложены Инессой Арманд в 1919 г. как 
форма работы большевиков среди жен-
щин: «Делегатские собрания дают нам 
возможность путем длительного влия-
ния воспитывать беспартийных работ-
ниц и крестьянок в духе коммунизма, 
через делегатские собрания мы привле-
каем работниц и крестьянок к партий-
ным и советским кампаниям» [1, 102]. 
Деятельность делегаток строилась по 
трем направлениям и состояла помимо 
теоретических и практических занятий 
в участии в различных политических и 
экономических мероприятиях. После 
окончания теоретического курса, со-
стоявшего из основ построения нового 

общества, женотделы организовывали 
для делегаток практику в госучреж-
дениях. Женщины в рамках практи-
ки трудоустраивались в суды, школы, 
больницы, где приобретали професси-
ональные навыки. Предполагалось, что, 
«овладев политическим сознанием и 
квалификацией», они смогут «выявлять 
политические настроения женских масс 
и учитывать те практические вопросы, 
которые эти массы выдвигают перед 
партией и государством» [2, 278].

Работа делегатских собраний в Гор-
ской республике началась в 1921 г. на 
Первом областной съезде горянок, в 
начале 1922 г. во Владикавказе было 
избрано 72 делегатки, в 1924 г.– 142 (1 
делегатка на 10 человек), в 1925 г. – 268 
делегаток, из них коммунисток – 35 че-
ловек [3, 329]. Повседневная практика 
делегатского движения в республике 
часто сталкивалась с традиционными 
гендерными стереотипами и препят-
ствием со стороны мужчин. В докладе 
Горского областного отдела о проделан-
ной работе в 1921 г. говорилось: «Работа 
в Округах ведется почти исключитель-
но коммунистами – туземцами, кото-
рые по своему социальному положе-
нию принадлежат к крестьянству, т.е. с 
мелко-собственнической психологией, 
переплетенной с горскими обычаями 
и адатами, от которых они еще не со-
всем освободились и особенно от сво-
его взгляда на женщину как на низшее 
существо. Подчас коммунисты туземцы 
не пускают своих жен на собрания…» 
[4, 21]. Работа делегаток в Горской ре-
спублике отражена в документах об-
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ластного отдела работни. Обширный 
материал за 1921 и 1923 годы позволяет 
сделать вывод, что наиболее успешно 
работа была налажена во Владикавказе. 
Объясняется это тем, что в городе на-
ходился областной женотдел, который 
контролировал работу делегаток, они 
участвовали в создании «Кружков горя-
нок», где женщины осваивали грамоту, 
обучались кройке и шитью. В 1926 г. ко-
личество делегаток по Северному Кав-
казу составило уже 42200 человек. В ос-
новном их прикрепляли к Горсоветам, 
откуда направляли на работу в школы, 
отделы опеки, на биржу труда, также 
обязательным для делегаток являлось 
самообразование (ликбез) [5]. По сути, 
делегатство для горянок становилось 
социальным лифтом для выдвижения 
на выборные должности и вступления 
в комсомол и партию. Если в 1927 г. в 
Северной Осетии из 790 делегаток было 
только 2 члена партии и 48 комсомолок, 
то в 1930 г. общее количество делегаток 
достигло почти 8000 человек, из них 133 
были коммунистками и 230 комсомол-
ками [6, 79]. 

Таким образом, делегатские собра-
ния представляли политическую ор-
ганизацию беспартийных работниц, а 
делегатство для женщин становилось 
формой социальной активности, давав-
шей возможность повысить свой поли-
тический и социальный статус. Однако 
в 1933 г. женотделы были закрыты, в 
связи с чем делегатские собрания пе-
рестали созываться. Тем не менее уже 
подготовленные женские резервы были 
задействованы государством в новых 

формах социальной активности, вовле-
кавших женщин в реализацию произ-
водственных интересов.

В годы первой пятилетки в рамках 
социалистического соревнования нача-
лось движение ударников. Несмотря на 
то, что возникло оно в промышленно-
сти, наибольший размах движение по-
лучило в колхозном строительстве. 

Женщины проигрывали мужчи-
нам как в уровне образования, так и 
в квалификации, и к тем, кто пытался 
реализовать себя, используя предостав-
ленные государством возможности, 
относились гораздо строже, чем к муж-
чинам. Тем не менее, в развернувшемся 
движении ударников женщины Осетии 
приняли активное участие. В 1936 г. во 
Всесоюзном соревновании тракторных 
бригад участвовала бригада 18-летней 
звеньевой Ханат Фидаровой (в ее зве-
не каждый трактор вспахал 564 гектара 
пашни и сэкономил 783 тонн горючего), 
активное участие в колхозном механи-
заторстве приняли ударницы М. Урумо-
ва, Ф. Туккаева, Н. Кусаева, Н. Шанаева 
[6, 50]. 

В 1934 г. после областного съезда 
колхозников в Северной Осетии раз-
вернулось движение рекордистов-удар-
ников, результаты которого активно ос-
вещались в прессе. Екатерина Лазурко, 
Элита Даурова, Гуасса Елекоева – зна-
менитые колхозницы-ударницы. Гуасса 
Елекоева в 75 лет собрала 350 центне-
ров свеклы с гектара [7]. Ударница Са-
фират Ардасенова – участница Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки 
в Москве – была награждена Орденом 
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Ленина [8]. Наиболее активные женщи-
ны получали новый социальный статус, 
«войдя в группу “знатных и уважаемых” 
людей, их прославляли на страницах га-
зет, в их жизни принимали участие» [9].

Еще одной формой социальной ак-
тивности для женщин стало стаханов-
ское движение, которое находилось под 
покровительством Сталина. В 1935 г., 
выступая перед колхозницами, он от-
метил: «Только колхозная жизнь могла 
сделать труд делом почета, только она 
могла породить настоящих героинь – 
женщин в деревне. Перед трудоднем 
все равны – и мужчины и женщины… 
Только на этой базе, в этих условиях 
могли появиться такие великолепные 
женщины» [10, 57]. Женщины Север-
ной Осетии активно включились в ста-
хановское движение, охватившее все 
промышленное производство региона. 
Труженицы Садонского рудника, рабо-
тая в шахте наравне с мужчинами, ста-
новились стахановками, лучшая брига-
да Ципо Габеева на две трети состояла 
из женщин, которые выполняли план 
на 120%. В 1937 г. сотрудницы Беслан-
ского маисового комбината А. Царгасо-
ва и Д. Дзидоханова выполняли норму 
на 110%, сотрудница швейной фабри-
ки Вера Кусова выполнила месячный 
план на 150% за 15 дней [11]. В том же 
году на заводе Электроцинк В. Гадзиева, 
Е. Самбегова, Д. Дзугутова превысили 
плановые показатели на 160-190% [12].

Несмотря на то, что стахановцы ча-
сто вызывали недовольство остальных, 
потому что при распределении допол-
нительных трудодней страдали отстаю-

щие бригады, а погоня за перевыполне-
нием производственной нормы приво-
дила к снижению качества продукции, 
женщины Северной Осетии старались 
в нем участвовать, повышая прежде 
всего свой социальный статус.

Во второй половине 1930-х гг. воз-
никает движение жен-общественниц, 
где объектами пропаганды и идеологи-
ческой работы становятся жены хозяй-
ственных руководителей, инженеров, 
стахановцев и высококвалифицирован-
ных рабочих. Государство рассчитыва-
ло, что эти домохозяйки, по большей 
части образованные и интеллигентные, 
приобретя опыт социализации через 
движение жен-общественниц, станут 
резервом рабочей силы, которая со вре-
менем будет вовлечена в общественное 
производство.

В 1935 г. на Всесоюзном Межсек-
ционном Бюро инженеров и техников 
в принятом постановлении было за-
фиксировано решение «о привлечении 
в производственную и общественно 
массовую работу жен ИТР». Работа  

жен-общественниц по всей стране была 
организована по следующей схеме: об-
щественное питание, культурно-быто-
вая и культурно-просветительская ра-
бота, курирование детских учреждений 
[13]. 

В Северной Осетии движением об-
щественниц были охвачены жены ко-
мандиров Красной Армии, жены со-
трудников Кавцинка, Бесланского маи-
сового комбината, Вагоноремонтного 
завода, Садонских рудников и т.д. Дви-
жение активно пропагандировалось 
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в советской печати, и в республикан-
ских газетах стали появляться статьи 
корреспондентов на соответствующую 
тематику. В 1937-1939 гг. в газете «Про-
летарий Осетии» была организована 
«плавающая рубрика», сопровождае-
мая фотоснимками. Рубрика не была 
регулярной, но в ней печатались отре-
тушированные фотоснимки, они были 
не очень хорошего качества, но с выра-
зительными подписями, передающими 
то, что корреспондент хотел донести 
до читателя: «Жены ИТР завода Элек-
троцинк шьют одежду для детей работ-
ников, живущих в общежитии завода» 
[14]; «Для детей рабочих вагоноремонт-
ного завода жена инженера Тибилова 
организовала кружок рисования» [15]. 
Общественницы работали над жало-
бами, поступающими в профсоюзные 
организации предприятий, способство-
вали наведению порядка в заводских 
столовых, организации досуга детей со-
трудников и т.д.

Общественницы Северной Осетии 
были вовлечены в оборонную работу, 
вступали в соответствующие кружки, 
сдавали нормативы на получение знач-
ков «ГТО» и «Ворошиловский стрелок». 
В газете «Пролетарий Осетии» за март 
1937 г. опубликованы снимки cо следу-
ющими подписями: «Жены-обществен-
ницы из Северной Осетии организовали 
переход в противогазах до Пятигорска, 
продемонстрировав уровень подготов-
ки выпускниц кружков противохими-
ческой обороны» [16]; «Жены стаханов-
цев вагоноремонтного завода вызвали 
на соревнование по противовоздушной 

обороне совет жен железнодорожной 
станции Хасавюрт» [17]; «Большую ра-
боту проводят жены ИТР и стахановцев 
железнодорожной станции Алагир. Они 
давно уже занялись изучением железно-
дорожных правил и могут заменять сво-
их мужей по обслуживанию станции. 
Они могут выполнять работу, начиная 
от начальника станции и до стрелочни-
ка, по всем специальностям в течение 12 
часов» [18].

Анализируя результаты работы об-
щественниц, можно видеть, что, с одной 
стороны, у домохозяек появлялась воз-
можность получить профессиональное 
образование и обрести чувство востре-
бованности результатов своей деятель-
ности, с другой же стороны, женщины, 
втянутые в общественную работу и не 
освобожденные при этом от семейных 
обязанностей, оказывались заняты 
вдвойне, становясь ресурсом для реше-
ния государством экономических задач. 

К концу 1939 г. в Северной Осетии 
на крупных промышленных предприя-
тиях трудилось 264 женщин-техников, 
32 десятницы, более 200 мастеров. В 
колхозах республики трудились 16 зо-
отехников и 6 агрономов. Высшее тех-
ническое и сельскохозяйственное об-
разование получили 122 и 680 человек 
соответственно [19].

Анализ участия женщин в рассмо-
тренных производственных и обще-
ственных движениях 1920–1930-х гг. 
показывает, что, несмотря на новизну 
и новаторство, степень вовлеченности 
женщин была все же ограничена как 
устоявшимися гендерными стереоти-
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пами, поскольку освоение женщиной 
новой социальной роли часто встре-
чало мужское неодобрение, так и тем, 
что участие в социальных движениях 
в целом привело лишь к увеличению 
женских обязанностей в масштабах го-
сударства. 

Женская активность была иниции-
рована партией и развивалась под госу-
дарственным контролем, ее цели и за-
дачи были строго подчинены реализуе-

мым в стране программам культурного 
строительства, коллективизации и ин-
дустриализации, однако проявленная 
женщинами активность становилась 
подтверждением одобрения основной 
женской массой проводимой государ-
ством политики. Открывшиеся перед 
женщинами Северной Осетии возмож-
ности выглядели особенно значитель-
но, составляя разительный контраст с 
их еще недавним прошлым. 
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The article examines the forms of industrial and socio-political women’s activity 
implemented in the era of Soviet modernization of 1920-1930s, marked by the processes 
of collectivization, industrialization and cultural construction. Based on the materials of 
the periodical press and documentation of the central and local authorities, an analysis of 
the processes of involving the female population of North Ossetia in the formation of the 
social construct of the “new Soviet woman” is presented. The methodological basis of the 
study is the method of system analysis, which made it possible to consider the problem in 
the specific historical conditions of the pre-war decades as a socio-political history, which 
focuses on the problem of implementing the gender equality declared by the Bolsheviks. 
The participation of women of North Ossetia in the movement of delegates, women social 
activists, shock workers and Stakhanov’s movement is analyzed. An analysis of materials 
from regional women’s periodicals showed that, despite party control and the various goals 
of these movements in the 1920s and 1930s, participation in them became a form of social 
activity for women in North Ossetia, which allowed them to adapt more easily in the 
emerging new social space. It is concluded that the participation of North Ossetian women 
in these industrial and social movements, despite their novelty and innovation, was limited 
both by certain gender stereotypes and by the fact that participation in social movements 
led to an increase in women’s responsibilities within the state. Initiated by the party and 
developed under state control, women’s activism proved to be a visible confirmation of the 
approval of the main part of the female population of the state social policy. 
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