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Аннотация. Мировые войны XX века стали важнейшими катализаторами 

изменений в гендерных стереотипах, особенно в контексте трудовой деятельности. 

Актуальность исследования заключается в необходимости всестороннего анализа вклада 

женщин в поддержание тыла и помощь фронту в условиях войны, а также в понимании 

того, как эти изменения повлияли на социальные роли и восприятие женщин в обществе. 

Массовое вовлечение женщин в производственные и военные сферы 

продемонстрировало их способность справляться с задачами, традиционно 

считающимися «мужскими», что способствовало переосмыслению гендерных ролей на 

рынке труда. Статья исследует ключевые аспекты воздействия мировых войн на 

гендерные стереотипы, включая участие женщин в трудовой деятельности, а также 

изменения в их политических правах и социальном статусе. Рассматриваются как 

положительные, так и отрицательные последствия этих изменений, включая 

возвращение к традиционным гендерным ролям в послевоенные годы и их влияние на 

современное общество. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, трудовая деятельность, мировые войны, 

женская занятость, социальные изменения. 

Abstract. The world wars of the 20th century became major catalysts for changes in gender 

stereotypes, especially in the context of labor activity. The relevance of this study lies in the 

need for a comprehensive analysis of women's contributions to maintaining the home front and 

assisting the frontline during wartime, as well as understanding how these changes influenced 

social roles and the perception of women in society. The mass involvement of women in 

industrial and military spheres demonstrated their ability to handle tasks traditionally considered 

"male," contributing to the redefinition of gender roles in the labor market. This article examines 

the key aspects of the impact of world wars on gender stereotypes, including women's 

participation in labor activities, as well as changes in their political rights and social status. Both 

the positive and negative consequences of these changes are considered, including the return to 

traditional gender roles in the postwar years and their influence on modern society. 
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Annotatsiya. XX asr jahon urushlari gender stereotiplaridagi o‘zgarishlarning muhim 

katalizatoriga aylandi, ayniqsa mehnat faoliyati nuqtai nazaridan. Tadqiqotning dolzarbligi 

ayollarning urush sharoitida front ortini ta’minlash va frontga yordam berishdagi hissasini har 

tomonlama tahlil qilish zaruriyatida, shuningdek, bu o‘zgarishlarning jamiyatdagi ijtimoiy 

rollar va ayollarga bo‘lgan munosabatga qanday ta’sir qilganini tushunishda namoyon bo‘ladi. 

Ayollarning ishlab chiqarish va harbiy sohalarga keng jalb etilishi ularning an’anaviy tarzda 

«erkaklarga xos» deb hisoblangan vazifalarni bajara olish qobiliyatini namoyon etib, mehnat 

bozoridagi gender rollarining qayta ko‘rib chiqilishiga sabab bo‘ldi. Ushbu maqola jahon 

urushlarining gender stereotiplariga ta’sirining asosiy jihatlarini, jumladan, ayollarning mehnat 

faoliyatidagi ishtirokini, shuningdek, ularning siyosiy huquqlari va ijtimoiy maqomidagi 

o‘zgarishlarni tahlil qiladi. Ushbu o‘zgarishlarning ijobiy va salbiy oqibatlari, jumladan, 

urushdan keyingi yillarda an’anaviy gender rollariga qaytish va ularning zamonaviy jamiyatga 

ta’siri ham ko‘rib chiqiladi. 

Kalit so‘zlar: gender stereotiplari, mehnat faoliyati, jahon urushlari, ayollar bandligi, 

ijtimoiy o‘zgarishlar. 

 

Цель статьи — исследовать влияние мировых войн на трансформацию гендерных 

стереотипов и восприятие гендерных ролей, выявить основные факторы, 

способствовавшие этим изменениям, а также проанализировать их долгосрочные 

последствия. 

Введение. Актуальность проблемы. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью понимания того, 

как мировые войны изменили гендерные роли и стереотипы в сфере труда. В годы 

Первой и Второй мировых войн женщины сыграли решающую роль в поддержке тыла и 

помощи фронту, что стало важным шагом в изменении общественного восприятия их как 

трудящихся, патриотов и общественных деятелей. Исследование исторического вклада 

женщин в эти события позволяет осмыслить их незаменимую роль в условиях войны и 

выявить долгосрочные тенденции, продолжающие оказывать влияние на изменения в 

гендерных стереотипах и социальных ожиданиях в современном обществе. 

Методология исследования основывается на комплексном подходе, который 

включает методы исторического анализа, объективности и сравнительно-исторического 

исследования. Применение проблемно-хронологического метода позволяет выделить 

ключевые этапы изменений в участии женщин в трудовой деятельности в условиях 

войны, в то время как сравнительно-исторический подход дает возможность 

проанализировать участие женщин в разных странах, выявляя общие тенденции и 

региональные особенности. 

Анализ и результаты исследования.  
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Первая мировая война (1914–1918) затронула огромные территории и более 65 

миллионов человек из 30 стран. Война унесла жизни более 15 миллионов человек, еще 

20 миллионов были ранены. Потери стран Антанты составили 6 миллионов солдат и 

офицеров, а их противники -4 миллиона. Ужасающие потери усугубились эпидемией 

«испанки», унёсшей жизни еще 5 миллионов человек, что составило треть всех погибших 

[12]. Вторая мировая война (1939–1945) стала крупнейшим военным конфликтом в 

истории человечества, в котором участвовало 61 государство, охватывавшее более 80% 

мирового населения (1,7 млрд человек). Военные действия велись на территориях 40 

стран и в водах всех океанов. Она длилась 6 лет и затронула 110 миллионов 

военнослужащих. В ней погибло по разным данным от 55 до 80 млн человек [5]. 

Обе мировые войны стали катализаторами значительных социальных изменений, в 

том числе мобилизации женских трудовых ресурсов, что стало необходимостью из-за 

массовой мобилизации мужчин и дефицита рабочей силы. Это значительно изменило 

структуру занятости.  

 До начала Первой мировой войны роль женщин в обществе ограничивалась 

домашним хозяйством, а гендерные стереотипы жестко определяли традиционные роли 

мужчин как добытчиков и защитников, а женщин - как хранительниц очага. Однако 

дефицит рабочей силы во время войны потребовал включения женщин в трудовую 

сферу, что способствовало изменению общественного восприятия их роли. Во время 

Первой мировой войны женщины начали выполнять задачи, которые ранее считались 

исключительно мужскими, трудясь на заводах, в транспортной сфере, медицинских 

учреждениях и сельском хозяйстве. Специалисты, изучающие этот период, 

подчеркивают, что в это время произошло значительное изменение в гендерных ролях, 

нормах и стереотипах, а также в традиционных представлениях о мужественности и 

женственности. Как отмечает российская исследовательница О.В. Большакова в своей 

статье «Проблемы и перспективы гендерной истории Первой мировой войны»: «все 

знают, что война - дело мужское. Мужчины начинают войны, составляют планы 

сражений, воюют и, наконец, заключают мир, в то время как женщины остаются дома, 

обеспечивая тыл. Такое положение дел было принято веками как «правильное» и 

являлось гендерной нормой. Первая мировая война нарушила эту негласную норму». 

«Женщины покинули дом, чтобы заменить своих мужей, ушедших на фронт на 

производстве и в сельском хозяйстве, стать медицинскими сестрами и даже участвовать 

в боевых действиях. Таким образом, они стали кормильцами своих семей и защитниками 

детей, что придало им важную роль в обществе и позволило «стать видимыми» для 

государства" [3]. Между 1914 и 1917 годами доля женщин, работающих на 

промышленных предприятиях России, возросла с 26,6% до 43,2% [2]. В своей книге «Они 

сражались за Родину. Русские женщины-солдаты в Первую мировую войну и 

революцию» (2022) американская исследовательница Лори Стофф подробно исследует 

роль женщин в трагический и динамичный период русской истории - во время Первой 
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мировой и Гражданской войн. Она отмечает, что «к 1917 году число женщин-солдат, 

вероятно, превысило шесть тысяч, что стало беспрецедентным явлением. Россия стала 

первой страной в новейшей военной истории, где женщины начали систематически 

вступать в военные подразделения, формировавшиеся по гендерному признаку» [8]. 

Так,в мае 1917 года возник Женский батальон, идея создания которого принадлежала 

фронтовичке, Георгиевскому кавалеру М. Бочкаревой.  На юге России был создан 

Черноморский военный союз женщин. Активную деятельность по формированию 

женских батальонов развернул и женский военно-патриотический союз. С 1 по 5 августа 

1917 года в Петрограде проходил Всероссийский женский военный съезд. На нем 

присутствовали представительницы женских военных организаций и воинских частей из 

Москвы, Киева, Саратова и других городов [22]. Стофф подчеркивает:  «Хотя служба 

женщин-солдат шло вразрез с традиционными гендерными представлениями, тем самым 

угрожая традиционной гендерной системе, их часто хвалили за патриотизм и 

самопожертвование. Но у них находились и противники. Многие критиковали женщин-

военных, видя в их действиях угрозу общественному укладу. Подобные реакции не менее 

важны для понимания феномена женщин-солдат» [8]. Женщины в русской армии 

составляли абсолютное меньшинство, а главные усилия россиянок по оказанию помощи 

фронту сосредоточились в тылу: в деятельности по сбору пожертвований, работе в 

госпиталях, оказанию помощи семьям призванных, беженцам. 

 Первая мировая война 1914-1918 годов активизировала процессы женской 

эмансипации, открыв возможности проявления женщинами инициативы и 

самостоятельности в этот кризисный период российской истории [22]. Подчеркивая 

временный характер существования женских боевых частей в годы Первой мировой 

войны, Стофф интерпретирует их как реакцию на кризис, с окончанием которого на 

первый план снова выдвинулись традиционные мужские и женские роли [8]. 

Женщины в Великобритании, США и других странах заняли места мужчин в тех 

сферах, где они не были задействованы до войны: в промышленности, на производстве 

оружия, в транспорте и даже в государственной службе. В итоге, за период 1914-1918 гг. 

в Великобритании количество женщин, занятых на строительных работах, возросло на 

320,2%, в химической индустрии – на 158,9%, в металлургической промышленности – на 

249,2%. В частности, в металлургии, количество женщин увеличилось почти до 600 000 

человек. Одной из самых трудных и опасных была работа в военной индустрии. По 

состоянию на сентябрь 1916 г. количество женщин, работавших в военной индустрии, 

составляло 300-400 тыс.  Помимо работы на военных заводах, женщины также работали 

кондукторами и водителями городского транспорта, в почтовой службе, полиции и т.д. 

Обеспечение страны продовольствием также легло на плечи женщин [17]. В 1914 году 

в Великобритании работали 3,3 миллиона женщин, а к концу войны в 1917 году это 

число выросло до 4,7 миллиона [7]. 80 000 женщин служили в трёх родах войск (армии, 
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флоте, военно-воздушных силах), в таких подразделениях, как Женская королевская 

военно-воздушная служба [13].  

С началом войны  американки направились в Европу в качестве волонтеров, 

оказывая помощь детям-сиротам, вождение машин скорой помощи и распространение 

предметов первой необходимости. Почти 24 тысячи медсестер вступили в Красный 

Крест, 21 480 — в Службу медсестер Сухопутных войск. Военно-морские силы США 

стали первыми, кто начал набор женщин на службу, приняв 11 тысяч женщин. Женщины 

также заменили мужчин на производстве, в сельском хозяйстве и многих других отраслях 

промышленности [11]. К концу Первой мировой войны армия США насчитывала 4 

миллиона мужчин, многие из которых, отправляясь на фронт, оставляли свои рабочие 

места. Женщины заняли эти должности, что позволило им самостоятельно зарабатывать 

деньги, а предприятиям - продолжить свою деятельность. Так, до войны 98% работников 

железной дороги составляли мужчины, а оставшиеся 2% женщин занимались 

обслуживанием их работы, например, уборкой или кормлением. С началом боевых 

действий в Европе женщины на железной дороге стали намного более заметными. Они 

заняли все возможные должности - от охранников до обслуживающих машинистов [7]. 

К концу войны женщины составляли около 20% рабочей силы на производстве в США 

[11]. Более 21 тысячи медсестер служили  в армии и 1400 медсестер на флоте, и более 13 

тысяч женщин были зачислены на действительную военную службу с такими же 

званиями, обязанностями и оплатой, как и мужчины. В общей сложности более 30 тысяч 

женщин служили в армии США, в основном в качестве медсестер, в войсках связи, а 

также как матросы и морские пехотинцы [13].  

Французские исследователи  обрашают внимание изучению проблемы участия 

женщин в военных действиях. В 1986 году была издана монография «Женщины во время 

войны 1914 года» (переиздавалась в 1994, 2005 и 2013 годах), которая впервые поставила 

вопросы о гендерных репрезентациях в годы Первой мировой войны и стала основой для 

множества современных исследований по этой теме. В исследовании рассмотрены 

проблемы участия женщин в военных действиях: в качестве медсестер, шпионок, 

участниц движения сопротивления на оккупированных территориях, военных 

журналисток и особенности труда женщин на производстве. Женщины признаны 

полноправными участницами Великой войны, без которых победа не была бы возможной 

и которые длительное время оставались в тени научного внимания [6].  

Одной из особенностей  Второй мировой войны была массовая интеграция женщин 

в экономику, поддержание тыла. Так, в Великобритании к работе на военных 

предприятиях было привлечено 46% женщин. Проблема женского труда стала особенно 

актуальной после призыва всех мужчин на военную службу [20]. Уже к концу 1939 г. 

только в Женскую вспомогательную службу входило 40 тыс. девушек. Всего же за годы  

Второй мировой войны в Женской вспомогательной морской службе участвовали около 

100 тыс. человек. Англичанки от 18 до 50 лет, входившие в данные организации, 
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выполняли не боевые задачи: воздушное наблюдение и оповещение, управление 

аэростатами заграждения, работа механиками, служба на аэродромах и в пожарных 

частях, медицинская помощь, уход за ранеными и пострадавшими в ходе немецких 

бомбежек, исполнение курьерских, почтовых и канцелярских обязанностей [19]. В 

декабре 1941г. незамужние женщины в возрасте от 19 до 30лет в обязательном порядке 

были мобилизованы на оборонную службу. Женщин призывали на работу в 

промышленные цеха, в так называемую Земельную армию для работы в сельском 

хозяйстве, в пожарные команды, госпитали, во вспомогательные военные части и др. Во 

время Блица - периода интенсивных бомбежек Лондона и других городов в 1940–1941 гг. 

- женщины работали в дружинах по разбору завалов, на скорой помощи, в госпиталях 

[16].  В 1943 году в Великобритании женщины составляли 1/3 всех рабочих в военной 

промышленности [9]. Пик пришелся на сентябрь 1943 г., когда в промышленности было 

задействовано более 7,7 млн. женщин (не считая добровольных формирований) [20].  К 

концу войны в зенитных частях служило более 74 000 британских женщин. 

Добровольная женская служба в годы  Второй мировой войны во многом помогла 

ликвидировать последствия налётов люфтваффе, преодолеть перебои в работе 

транспорта и снабжении, а около 90 тыс. женщин-волонтёров работали на фермах. Их 

важная и ответственная работа вызывала восхищение даже у самых упорных 

противников. Так, генерал армии США Д. Эйзенхауэр писал: «До визита в Лондон я 

выступал против привлечения женщин к военной службе. Но увиденное в 

Великобритании со всех сторон произвело на меня колоссальное впечатление, включая 

противовоздушную оборону» [19]. 

В период с 1940 по 1945 год в США количество женщин в экономике увеличилось 

на 56 %. А в отраслях, обслуживающих военные нужды, число женщин в период с 1940 

по 1944 год выросло в пять раз. Например, до войны в авиационной промышленности 

женщин было всего 1 %, а к 1944 году их доля составила более трети рабочих. К концу 

1945 года почти каждая четвертая замужняя женщина работала вне дома. Женщины 

заняли традиционно «мужские» профессии - они стали водителями, строителями, 

сталелитейщицами [7]. Армия США стала первой, которая приняла женщин на службу, 

создав в мае 1942 года Женский вспомогательный армейский корпус (WAAC). Более 150 

000 женщин служили в его рядах во время войны. Тысячи из них были отправлены на 

европейские и Тихоокеанские фронты. Женщины летали на бомбардировщиках B-26 и 

B-29 и других тяжелых самолетах, выполняя перелеты между заводами и военными 

базами по всей стране; они испытывали новые и отремонтированные самолеты, а также 

буксировали мишени для стрелков в воздухе и на земле, чтобы практиковаться в 

стрельбе, используя боевые патроны [15].  

В годы Второй мировой войны в СССР  женщины в тылу заняли важные позиции в 

основных отраслях народного хозяйства. К концу 1942 года в ключевых отраслях 

оборонной промышленности женщины составляли от 1/3 до 60% рабочих [1]. С 1940 по 
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1943 г. доля женщин среди рабочих и служащих промышленности СССР выросла с 41,0 

до 53,0% , молодежи до 25 лет - с 30,0 до 60,0%. В ряде производств (авиационное, 

боеприпасное, минометного вооружения, среднее машиностроение и т.п.) юноши и 

девушки к 1943 г. превысили половину контингента работающих. С 1941 по 1945 годы 

через систему производственного обучения в рабочий класс были вовлечены 16,7 

миллиона человек. Более 80% из них составляли женщины и молодежь, которые не имели 

производственных специальностей до войны. С начала 1941 до конца 1942 г. в СССР доля 

женщин среди кочегаров увеличилась с 6 до 27%, токарей - с 16 до 33%, сварщиков - с 

17 до 31%, формовщиков - с 29 до 39%, кузнецов и штамповщиков - с 11 до 50%, 

грузчиков - с 17 до 40% [14]. К 1945 году доля женского труда среди рабочих и служащих 

увеличилась до 56% [1]. Еще более заметным было участие женщин в сельском 

хозяйстве. К середине войны в числе подготовленных в стране трактористов женщины 

составляли 62,5%, а среди комбайнеров 47 %. Всего за годы войны из числа молодёжи 

было подготовлено около полутора миллионов механизаторов. Общая прослойка 

юношей и девушек среди механизаторских кадров достигла 70 % [18].  

 Армия СССР стала первой, которая включила женские боевые подразделения на 

регулярной основе. Всего в боевых действиях на стороне СССР принимало участие около 

800 000 женщин, что составляло примерно 8% от общего числа личного состава Красной 

армии [10].  Женщины также работали в военно-медицинских учреждениях: в качестве 

нянечек, санитарок, санинструкторов, медсестер и врачей. Возросшая роль женщин в 

разных отраслях трудовой деятельности стала важным фактором  эффективного 

функционирования военной экономики и в значительной степени определило 

дальнейшие гендерные отношения в послевоенный период, когда женщины уже не могли 

быть «возвращены» в привычные для них сферы. 

Роль мировых войн XX века в трансформации гендерных стереотипов, связанных с 

трудовой деятельностью в ведущих странах, является важным аспектом в анализе 

социальных изменений. Первая и Вторая мировые войны стали катализаторами 

значительных сдвигов в роли женщин на рабочем рынке, разрушившими многие 

устоявшиеся представления о "мужских" и "женских" профессиях. 

Во время войны потребность в рабочей силе привела к массовому привлечению 

женщин на производство и в другие отрасли, ранее считавшиеся исключительно 

мужскими, что кардинально изменило общественное восприятие их трудового 

потенциала. Это стало основой для постепенного разрушения стереотипов, 

закреплявших женщин в роли домохозяек и матерей. Однако после окончания войн 

многие женщины были вынуждены вернуться к традиционным ролям, что подчеркивает 

сложность и противоречивость процесса изменений. В то же время, эпоха мировых войн 

продемонстрировала, что женщины способны успешно работать в различных областях, 

что стало важным шагом в борьбе за гендерное равенство на рынке труда. 

Выводы. 
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История двух мировых войн XX века подчеркивает важность активного участия не 

только мужчин, но и женщин в военных действиях и на новых трудовых рынках, что 

привело к значительным изменениям в общественных и гендерных ролях. Мировые 

войны сыграли решающую роль в трансформации гендерных стереотипов и норм в сфере 

труда, продемонстрировав способность женщин справляться с комплексными и 

ответственными задачами, которые ранее считались исключительно мужскими. Эти 

изменения затронули не только период военных действий, но и продолжали оказывать 

влияние на послевоенное общество, приводя к существенным сдвигам в восприятии 

женской роли в экономике и трудовой сфере. Тем не менее, в послевоенное время 

наблюдается определенный откат. Тяжелые потери, демографический кризис и 

необходимость восстановления населения способствовали введению пронатальной 

политики, ограничивающей репродуктивные права женщин и возвращающей их в 

традиционные роли домохозяек.  

Несмотря на этот откат, участие женщин в военных действиях и на новых трудовых 

рынках способствовало росту их самосознания и изменению общественного восприятия 

их роли в социуме. Эти изменения стали основой для последующей борьбы за равенство 

в сферах труда, образования и политической активности. Женщины начали постепенно 

завоевывать доступ к новым профессиям, разрушая многовековые гендерные барьеры.  

В отличие от Первой мировой войны, после Второй мировой женщины не вернулись 

к традиционной роли домохозяйки, и в ряде стран были приняты законы, направленные 

на улучшение их положения в обществе и на рынке труда.  Женские движения 1960-1970-

х годов, опираясь на достижения военных лет, продолжили борьбу за равенство прав, 

требуя устранения дискриминации по признаку пола. Эти усилия привели к 

законодательным изменениям, направленным на устранение гендерной дискриминации 

и открытие возможностей для женщин в профессиях, ранее считавшихся исключительно 

«мужскими». 
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