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Текстильное производство стало первой отрас-
лью промышленности в мире, в которой был совер-
шен революционный переход от ручного труда 
к труду машинному, к сложным, долгим и тяже-
лым процессам, позволявшим при этом удешев-
лять и ускорять процесс изготовления тканей. 
Первоначально в работе на фабриках были заняты 
преимущественно рабочие-мужчины, но по мере 
появления технических новшеств, совершенство-
вания оборудования и производственного про-
цесса в работу текстильных предприятий стало 
включаться все большее количество женщин. Труд 
женщин считался зарубежными и отечествен-
ными заводчиками более выгодным благодаря так 
называемым «женским качествам»: трудолюбию, 
усердию, покорности, ловкости, развитому вкусу. 
Женский труд был более дешевым, в том числе  
из-за неразвитости фабричного законодатель-
ства, не регламентировавшего в должной степени 
вопросы охраны труда и здоровья женщин, что 
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позволяло хозяевам предприятий решать судьбу 
работниц на свое усмотрение. Именно текстиль-
ная отрасль стала одной из первых отраслей оте-
чественной промышленности, где женский труд 
превалировал над трудом мужским.

Изучение быта, трудовой повседневно-
сти и общественно-политической борьбы жен-
щин-текстильщиц в условиях развития круп-
ного промышленного производства, в том числе  
и на региональном уровне, является актуальной 
для историографии темой. К сожалению, в насто-
ящее время положение текстильщиц еще не стало 
отдельным направлением научных исследований, 
несмотря на то что тема участия женщин в тяже-
лых и опасных профессиях остается практиче-
ски востребованной. Изучение гендерной исто-
рии  применительно к текстильному производству 
началось достаточно давно, и в своем развитии  
прошло три основных этапа: дореволюционный, 
советский и современный.
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Начало изучения рабочих кадров промышлен-
ных предприятий было заложено еще до Октябрь-
ской революции. Толчком к этому послужило 
учреждение в 1882 г. фабричной инспекции и появ-
ление первых законодательных актов, нормирую-
щих условия труда в первую очередь малолетних 
и женщин. Учреждению инспекции предшество-
вала работа специальных комиссий по разработке 
правил и положений будущих законов и, соответ-
ственно, масштабные осмотры фабрик и заводов, 
к которым привлекались специалисты и ученые, 
собиравшие сведения о быте и условиях труда 
рабочих. Позднее стали публиковаться официаль-
ные отчеты первых инспекторов по результатам 
осмотра фабрик, выявленных нарушений, воспоми-
нания о деятельности инспекции, ее критика.

Отличительной чертой исследований доре-
волюционного периода становится их близость 
к изучаемым событиям. Многие труды специали-
стов: врачей, фабричных инспекторов, юристов, 
экономистов – создавались по следам недавних 
событий и представляли собой анализ современ- 
никами текущего положения дел в сфере законода-
тельства и работы фабричной инспекции, условий 
труда и быта рабочих. Многие подобные работы 
сближаются по своему характеру с историческими 
источниками. Некоторые материалы публикова-
лись впервые.

Изучение вопроса о положении женщин на про-
изводстве в рассматриваемый период также ста-
новилось предметом внимания исследователей, 
сочувствующих социалистическим идеям или либе-
рализму. Появление на страницах дореволюцион-
ных изданий работниц текстильных предприятий 
носило преимущественно иллюстративный харак-
тер: о текстильщицах упоминалось лишь в контек-
сте рассматриваемых исследователями вопросов.

Тематику исследований, так или иначе затра-
гивавших тему женщин-текстильщиц, можно раз-
делить на несколько типов. К первому типу отно-
сятся темы законодательства и работы фабричной 
инспекции, в рамках которых отслеживалось  
развитие и изменение законодательства в отно-
шении труда малолетних и женщин, в юридиче-
ском ключе освещались тяготы производствен-
ной повседневности, а также некоторые аспекты 
повседневной жизни работниц, в том числе  
и в текстильной промышленности. К одной из таких 
работ относится труд В. П. Литвинова-Фалин- 
ского «Фабричное законодательство и фабричная 
инспекция в России» [1].

Значительное количество дореволюционных 
исследований было посвящено положению работ-
ниц и рабочих на промышленных предприятиях. 
Важным исследованием этого периода стал труд 
К. А. Пажитнова «Положение рабочего класса 
в России» [2], в рамках которого уделялось особе 
внимание вопросам вредных условий труда и быта, 
травматизма, медицины, распределения рабочего 
времени, финансового обеспечения трудящихся, 
а также  стачечному движению и работе професси-
ональных союзов. Подобные исследования позво-
ляют в целом оценить обстановку, в которой работ-
ницы текстильных предприятий были вынуждены 
жить и работать.

К третьему типу можно отнести труды соци-
ал-демократов, выдержанные в соответствующем 
«революционном» духе. Среди подобных работ 
можно выделить книгу Е. Л. Бройдо «Женщи-
на-работница» [3], изданную в 1917 г. и носившую 
в некотором роде «переходный» характер. Данный 
труд был целиком посвящен положению женщин 
в различных отраслях производства: текстильного, 
табачного, металлургического и т. д. Эта работа 
по своему содержанию была, скорее, обобщающей, 
но тем не менее затрагивала такие важные аспекты 
повседневной жизни, как размеры заработка, штра-
фов, охрана труда, взаимоотношения в коллективе, 
условия проживания семьи, правовое положение 
женщины, проституция. Автором была сделана 
попытка сопоставить положение зарубежных и рос-
сийских работниц, а также самих работниц и рабо-
чих в семье, на производстве и в общественной 
жизни. Говоря о проблемах неорганизованности 
женщин, их слабом участии в профсоюзных орга-
низациях и партиях, Бройдо указывала на смену 
статуса женщины-работницы, которая с приходом 
революции по всем показателям должна была стать 
равной рабочему-мужчине.

Подобные мотивы – неотъемлемая часть иссле-
довательских работ советского периода. На про-
тяжении достаточно долгого времени в научной 
литературе господствовало мнение, что «женский 
вопрос» был окончательно решен новой властью 
и не подлежал обсуждению – женщина была осво-
бождена от угнетенного положения, которое зани-
мала в дореволюционную эпоху. Тематика иссле-
довательских работ не претерпевала серьезных 
изменений: по-прежнему появлялись труды, посвя-
щенные вопросам законодательства, положению 
рабочего класса, истории рабочего движения и уча-
стию в нем женщин-работниц.
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Советский период стал временем пересмотра 
и переоценки положения работниц, временем геро-
изации труда. Именно в это время появляется зна-
чительное количество работ по истории отдельных 
предприятий, в том числе и текстильных, осно-
ванных задолго до революции. Одной из таких 
работ стал коллективный труд «Красный Перекоп: 
Очерки истории ордена Ленина комбината “Крас-
ный Перекоп”» [4], героинями которого были силь-
ные и инициативные женщины, активистки, ударно 
трудившиеся и перевыполнявшие производствен-
ные планы наравне с мужчинами, участвовавшие 
в фабричной самодеятельности, общественной 
работе, занимавшие крупные административные 
должности не только на предприятии, но и за его 
пределами в органах власти. Несмотря на то что 
подобные издания носили весьма тенденциозный 
характер и имели отчетливо выраженную идео-
логическую направленность, их авторы уделяли 
гораздо больше внимания жизни, деятельности 
и общественной борьбе текстильщиц, в том числе 
и в дореволюционный период, чем их предше-
ственники.

Работницы текстильных предприятий появля-
лись на страницах советских исследований, посвя-
щенных изучению уровня жизни в рабочей среде. 
Среди подобных изданий можно выделить труд 
Ю. И. Кирьянова «Жизненный уровень рабочих 
России (конец XIX–начало ХХ в.)» [5], в рамках 
которого автором анализируются такие аспекты 
повседневной жизни работников дореволюцион-
ных предприятий, как продолжительность и распре-
деление рабочего времени, досуг, доходы рабочих, 
типы питания и их эволюция, бытовые условия. 
Большинство показателей приводится автором 
не только относительно мужчин, но и женщин 
и детей, занятых в различных отраслях производ-
ства. Важное место в работе уделяется текстильной 
отрасли как одной из крупнейших в стране по объ-
емам вырабатываемой продукции и по численно-
сти занятых рабочих, в том числе и женщин. Дан-
ное исследование показывает изменения условий 
жизни рабочего класса в целом и женщин-работниц 
текстильных предприятий в частности.

Другой важной темой исследовательской литера-
туры стала тема рабочего движения. Уже на исходе 
советского периода в рамках данного направления 
появилось региональное исследование В. М. Ма- 
лафеевой «Рабочее движение в Верхнем Повол-
жье на страницах центральной периодической 
печати революционно-демократического лагеря  

(1905–1907 гг.)» [6]. В работе проанализированы 
материалы периодической печати, посвященные 
рабочим и их протестному движению в трех тек-
стильных губерниях Центрально-промышленного 
района: Владимирской, Костромской и Ярослав-
ской. Кроме того, внимание уделено положению 
фабричных рабочих и работниц, а также их участию 
в политических событиях и профессионально-поли-
тических организациях Верхневолжского региона.

На современном этапе в русле истории повсед-
невности, гендерной, женской и микроистории 
происходит усиление интереса к рассмотрению 
частных вопросов. Исследователей по-прежнему 
интересуют тема зарубежного и отечественного 
дореволюционного законодательства, охраны 
труда, которые рассматриваются и анализиру-
ются авторами уже через призму времени с при-
влечением обширных источниковых материалов 
и литературы, зачастую недоступных их предше-
ственникам. В подобных трудах происходит сме-
щение акцента с изучения развития рабочего зако-
нодательства и различных его аспектов на анализ 
их влияния на женщин в условиях крупных про-
мышленных производств. В статье С. В. Вороши-
ловой «Законодательное регулирование женского 
фабричного труда в России и Западной Европе 
в XIX–начале XX века» [7] рассматриваются зако-
нодательные нормы, существовавшие в Российской 
империи и государствах Западной Европы и регу-
лировавшие женский труд на фабриках и заводах. 
Текстильщицы по-прежнему упоминаются лишь 
эпизодически.

В русле изучения текстильной промышленно-
сти группой московских и ярославских ученых – 
Л. И. Бородкиным, Т. Я. Валетовым, Ю. Б. Смир-
новой и И. В. Шильниковой – было подготовлено 
фундаментальное исследование, делающее акцент 
на взаимодействии фабрикантов и рабочих, тру-
довых конфликтах, способах мотивации фабрич-
ного труда. Был собран обширный фактологиче-
ский материал о бытовых вопросах жизни рабочих 
и работниц двух крупных текстильных фабрик 
столичного и провинциального регионов: условиях 
проживания, медицине, образовании, досуге [8]. 
Вопросами повседневности текстильщиков зани-
маются и зарубежные специалисты, изучающие 
историю текстильной индустрии сквозь призму 
жизни работниц и рабочих, их семей, обществен-
но-политической деятельности [9].

С общественно-политической деятельностью 
и реалиями фабричного труда тесно связана тема  
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нравов, относящаяся к одной из наименее изучен-
ных сфер повседневной жизни работников про-
мышленных предприятий. Так, в статье Н. С. Поли-
щук «Обычаи и нравы рабочих России (конец 
XIX–начало XX в.)» [10] рассматривается и ана-
лизируется образ жизни и характерное поведение 
представителей рабочей среды, разнообразие тра-
диций, обычаев, праздников в контексте фабрич-
но-заводской жизни. В рамках заявленной темы 
автор уделяет отдельное внимание женщинам-ра-
ботницам текстильного производства.

В настоящее время предпринимаются попытки 
обращения к проблеме  предметного изучения 
положения женщин на текстильном производ-
стве и ее актуализации на уровне исследования. 
В общеисторическом контексте различные аспекты 
труда и быта промышленных работниц исследует 
О. В. Северцева. В статье «Женщины на текстиль-
ных предприятиях Санкт-Петербурга во второй 
половине XIX– начале XX вв.» [11] она рассматри-
вает типы столичных текстильных фабрик, количе-
ство текстильщиц, нормирование рабочего времени 
женщин. Гендерный подход важен при изучении 
производственной и бытовой повседневности тек-
стильщиц через призму условий труда и быта, трав-
матизма, медицинского обслуживания, досуга [12].

На сегодняшний день достаточно востребован-
ными становятся инструменты и методы повсед-
невной и гендерной истории применительно к про-
мышленности, реконструкция и репрезентация 
коллективов работниц, исследования локальных 
сообществ и топографии местного производства. 
Эта методика может быть успешно применена 
и в области текстильной промышленности.

Впервые образы текстильщиц стали эпизоди-
чески появляться на страницах дореволюционных 
изданий, дополняя и иллюстрируя положения авто-
ров, изучавших производственные вопросы и обще-
ственно-политические движения рабочих в промыш-
ленности. В настоящее время наиболее значимые 
исследовательские результаты достигаются в рамках 
гендерного и микроисторического подходов.
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