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Почти два столетия отделяют нас от даты появления первой в России железной дороги общего 
пользования. С тех пор железнодорожный транспорт стал основой социально-экономического роста 
страны, а его стабильное функционирование зависит от слаженной работы сотен тысяч работников, в 
т. ч. женщин. Представить современные железнодорожные пути сообщения без них уже невозможно 
и в России, и за рубежом. Цифры говорят сами за себя: в 2017 г. совокупная доля женщин среди ра-
ботников ОАО «Российские железные дороги» составляла 31,3 % [39, с. 144]. При этом женщины за-
нимали более 50 % мест руководителей и специалистов компании в период с 2007 по 2017 г. Но то в 
настоящем, а какова была ситуация в прошлом?  

В XIX в. служба на железных дорогах прочно ассоциировалась с трудом многих поколений 
мужчин, считаясь сугубо мужской сферой деятельности. Такая точка зрения укрепилась и стала до-
минирующей в отечественной историографии. И хотя в настоящее время наука переживает процессы 
переосмысления традиционных направлений исследований (в которых при изучении политики, эко-
номики и культуры женщинам зачастую отводилось место общего фона, существование которого 
всем очевидно, но которое не вписано в историческое полотно), в море исторической и научно-
публицистической литературы уделяется поразительно мало внимания женскому вкладу в деятель-
ность железных дорог. Автор настоящей статьи предпринимает попытку историографического ос-
мысления существующего массива источников и литературы, напрямую или косвенно затрагиваю-
щих тему женского труда на железных дорогах Российской империи. Конечной целью является ока-
зание помощи исследователям, стремящимся «встроить» женщин в традиционную схему историче-
ского повествования. 

Истоки «женской темы» в российской историографии лежат в 1850-х гг., изучая культуру и гео-
графию русской народности, этнографы попутно открыли для себя «женщину низших русских классов, 
забытую чуть не с вечных времен» [2, с. 40]. По словам писателя А. В. Амфитеатрова, «сразу всплыла 
со всех углов русская женская жизнь, таившаяся под спудом, и всюду оказалась она одинаково полной 
громкого протеста, одинаково ищущая выхода из мрака к свету, одинаково враждебная насилиям ста-
рины и алчущая свободы, знания и самостоятельной деятельности» [2, с. 41]. В 1858 г. в столичной пе-
риодической печати появился ряд статей о женском труде, вызвав оживлённую полемику [22].  

В разгоревшейся общенациональной дискуссии конца 1850-х — начала 1860-х гг. женский труд 
представал в качестве одного из аспектов так наз. женского вопроса, включавшего в себя не только 
требование общественного равноправия (достижение которого представлялось невозможным без про-
фессиональной самореализации женщин), но и проблемы взаимоотношений мужчин и женщин, семьи и 
брака, охраны и защиты материнства. Отмена крепостного права в 1861 г. способствовала дальнейшему 
расширению социальных ролей женщин, заявивших о своём праве на свободный труд. Среди прочего 
современники обратились к теме женского труда на железнодорожном транспорте.  
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В 1860–1880-е гг. отдельные периодические издания впервые стали приводить доводы в пользу 
или против использования женского труда на разных должностях в железнодорожной отрасли  
[11, с. 190–191; 31, с. 80; 63, с. 278; 13, с. 792–807], ссылаясь не только на мужскую, но и на женскую 
точки зрения. В целом же дореволюционные издания периода Великих реформ Александра II если и 
писали о занятости женщин на железных дорогах, то лишь обозначая существовавшие в то время 
правила их приёма на службу [64, с. 126; 9, с. 75].  

Попытки охарактеризовать исследуемый нами вопрос стали предприниматься с 1890-х гг. Не-
большие исторические очерки о «служащих женского пола» были включены в работы общего харак-
тера [40, с. 44–45; 24, с. 30–32; 26, с. 176–177]. Это были первые ретроспективные обзоры службы 
женщин на железных дорогах России, опирающиеся на изданные в 1860–1890-е гг. ведомственные 
нормативно-правовые акты.  

В 1896 г. о железнодорожной службе женщин высказался инженер путей сообщения И. И. Рих-
тер, упомянув в своей работе о личностных качествах переездных сторожих и об отношении к женско-
му труду частных железнодорожных компаний (обществ) [51, с. 92, 149]. В 1900 г., опираясь на стати-
стические данные пенсионной статистики за 1898 г., И. И. Рихтер показал образовательный уровень 
женщин-служащих, их количество, возраст, семейное положение, а также продемонстрировал отноше-
ние к женскому труду на железных дорогах в странах Западной Европы [52, с. 17–29, 73–74]. Анало-
гичным образом поступила в 1908 г. на I Всероссийском женском съезде докладчица А. А. Глинская, 
кратко осветив экономическое положение железнодорожниц на разных должностях [15, с. 400–404], а 
затем доктор И. М. Покровская в периодическом издании «Женский вестник» [45, с. 120–123].  

В отличие от большинства названных работ, косвенно затрагивавших исследуемую проблемати-
ку, изданный в 1894 г. труд В. Н. Щеголева был специально посвящён службе женщин-телеграфисток 
[65, с. 42–46]. Автор описал условия службы на железнодорожных телеграфах России в период с 1860 
по 1890-е гг., особенности порядка приема женщин-телеграфисток, сравнив их с аналогичным зару-
бежным опытом.  

О железнодорожницах писали, как правило, обезличенно, исключением стала одна из них — 
Ольга Степановна Кнушевицкая. Биография О. С. Кнушевицкой удостоилась на удивление присталь-
ного внимания, поскольку в Российской империи её было принято именовать не иначе как «первой 
железнодорожницей России» [44, с. 7–8; 36, с. 8–9; 12, с. 2; 43, с. 2; 42, с. 61–63]. Сегодня данный те-
зис активно тиражируется российскими авторами.  

В 1911 г. инженер путей сообщения Н. П. Верховской предпринял целенаправленную попытку 
всестороннего исследования женского труда на железных дорогах, по собственной воле обратившись 
за соответствующей информацией в Управление железных дорог России. По всей видимости, это был 
единственный подобный случай. Сначала Управление железных дорог России благосклонно отне-
слось к запросу Н. П. Верховского, но затем инженер натолкнулся на противодействие со стороны 
министра путей сообщения Н. К. Шаффгаузен-Шенберг-эк-Шауфуса (Н. К. Шауфуса), посчитавшего 
его действия неправомочными. «Подул ветер с другой стороны, и Управление железных дорог не 
пожелало продолжения моего исследования», — с сожалением заметил Н. П. Верховской [38, с. 46д]. 
Не достигнув конечной цели, но подчёркивая, что «женский вопрос на железных дорогах один из 
серьёзнейших, как в смысле трудовой силы, так и воспитательной» [10, с. 97], инженер перечислил 
должности, доступные женщинам на железнодорожной службе, попытался проанализировать их ко-
личественный и качественный состав, охарактеризовал взаимоотношения с мужчинами — коллегами 
[10, с. 93–98].  

Хронологически последней дореволюционной работой была брошюра З. И. Лилиной, написан-
ная в 1916 г. с позиций социал-демократического движения и изданная уже в РСФСР. Будущая со-
ветская партийная и государственная деятельница описала условия женского труда и размер заработ-
ной платы работниц всех основных стран-участниц Первой мировой войны, упомянув и о железнодо-
рожницах [30, с. 17, 26, 42–43, 106].  

Несмотря на указанные выше работы, проблема использования женского труда на железных 
дорогах в дореволюционный период большей частью осталась неизученной, «почти тёмной» [10, 
с. 96], тогда как её актуальность осознавалась. В частности, А. А. Глинская, обращаясь к слушателям 
на женском съезде, заметила: «Опускаясь в мягкий диван вагона… мало кто из присутствующих зна-
ет, в чьих руках находится охрана и содержание пути, а вместе с тем в чьих руках находится отчасти 
и жизнь каждого пассажира. Она находится ни больше, ни меньше, как наполовину в руках женщи-
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ны, — одиноко стоящей на переезде, с зелёным флажком и ночью, и днём, и в стужу, и непогоду» 
[15, с. 400]. Подтверждением слов А. А. Глинской служат цифры: в 1913 г. на 40 дорогах общего 
пользования Российской империи несли вахту 34 403 сторожа и 26 223 сторожихи [21, с. 158]. 

Несмотря на то, что дореволюционные авторы ближе всего подошли к написанию комплексных 
работ о женском труде на железных дорогах в рамках методологических черт, присущих «женской 
истории», им так и не удалось это сделать. Тем не менее, благодаря досоветской историографии, со-
временным исследователям доступны отрывочные сведения, характеризующие количественный и 
качественный состав женщин на железнодорожной службе в Российской империи, уровень их мате-
риального достатка и образования, условия труда на различных должностях, отношение к женскому 
труду со стороны руководства МПС и рядовых служащих.  

В советской историографии господствующим была марксистско-ленинская идеология с прису-
щим ей материалистическим пониманием истории. С позиций марксистско-ленинской теории поня-
тие «класс» не коррелировало с гендерной составляющей социальных процессов, главными призна-
вались только отношения экономические и классово антагонистические, поэтому женщины не пред-
ставляли собой значимой для исследователей социальной группы [66, с. 21]. «Женский вопрос» стал 
не только вторичен, не значим для процесса социальных изменений, но и, вообще, не существовав-
шим отдельно от классовых отношений. 

Наглядно данную позицию ещё в 1909 г. выразила А. М. Коллонтай, на долгие годы предопре-
делив основные подходы к исследованию женской темы в советской науке: «Женский мир, как и мир 
мужской, разделён на два лагеря: один по своим целям, стремления и интересам примыкает к классам 
буржуазным; другой тесно связан с пролетариатом, освободительные стремления которого охваты-
вают также и решение женского вопроса во всей его полноте» [28, с. 29]. Как утверждали впоследст-
вии советские историки, начиная с середины XIX в., по мере пробуждения классового сознания жен-
щина стала приобщаться к революционному движению, превратившись в «верную подругу рабочего» 
в борьбе за освобождение от капитала, участником боёв и стачек, окончательной целью которых бы-
ла полная победа трудящихся [19, с. 5–6]. Советская историография была нацелена на восхваление 
подвигов участниц революционного движения, и именно с этих позиций упоминалось о женском 
труде на железных дорогах Российской империи. Считалось, что в условиях «победы пролетарской 
революции» женского вопроса не может существовать по определению, поскольку наступило долго-
жданное раскрепощение женщин. Впрочем признавалось, что дискриминация женщин во всех её 
проявлениях была ликвидирована «не сразу, а в процессе длительной, сложной и упорной работы 
Коммунистической партии и Советского государства» [55, с. 25].  

В годы НЭПа интерес к женской проблематике на железнодорожном транспорте по инерции 
ещё сохранялся у «старых» исследователей [48, с. 91–95; 41, с. 35; 17, с. 11]. Для этого периода был 
характерен дух экспериментаторства. Так, в августе 1923 г. санитарный врач Е. И. Кефели впервые в 
отечественной историографии осуществил исследование бытовых, семейных, материальных условий 
труда женщин, работавших на Юго-Западных железных дорогах с помощью анонимного анкетирова-
ния [25]. Но уже в 1930-е гг. произошёл «консервативный поворот», вызванный началом коллективи-
зации и индустриализации. Резкое расширение сфер эксплуатации женщин в отраслях, традиционно 
считавшихся мужскими, происходило под лозунгами «освобождения женщин», являвшихся частью 
рабочего класса. Как отмечают специалисты [62, с. 71; 7, с. 103], во второй половине 1930-х гг. было 
провозглашено: «женский вопрос», как неотъемлемая часть общей борьбы рабочего класса за своё 
освобождение, окончательно решён. Женщины стали символизировать советские достижения, де-
монстрируя решительный разрыв с «тёмным» прошлым. Косвенным подтверждением этому стало 
определение «женского вопроса» в толковом словаре Д. Н. Ушакова, изданном в 1935 г. Определение 
было дано с примечанием, позволяющим понять, что в новых условиях он превратился в анахронизм: 
«Женский вопрос (дореволюц. и загр.) — вопрос об уравнении женщин в гражданских правах с муж-
чинами» [57, с. 858]. На железных дорогах СССР зримым воплощением наступившего гендерного 
равенства считалась З. П. Троицкая, — первая советская женщина-машинист паровоза, инициатор 
движения за овладение железнодорожной техникой среди женщин, в 1938 г., назначенная на пост на-
чальника Московско-Окружной железной дороги [47, с. 1; 37]. После публикации агитационных 
очерков её примеру последовало множество железнодорожниц, освоивших профессии машинистов и 
помощников машинистов [35, с. 3]. При этом советская действительность обходила стороной тот 
факт, что в дореволюционной России в 1916 г. женщины также добились права исполнять обязанно-
сти помощника паровозного машиниста.  
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Не получив в 1930–1950-е гг. статуса самостоятельной темы, интерес к проблеме женского тру-
да на железных дорогах в дореволюционный период стал неизбежно угасать. Наработки дореволю-
ционных авторов оказались невостребованными. При упоминании о женском труде на железных до-
рогах в Российской империи стали безапелляционно утверждать, что «на транспорте в отношении 
женщин царил страшный произвол» и «до революции [женский труд] практически не играл никакой 
роли» [20, с. 3]. Характерная деталь — в 1951 г. в книге штатного историка Октябрьской дороги 
А. И. Августынюка (в соавторстве с М. Гвоздевым) был параграф «Первые железнодорожницы», на-
чинающийся словами: «С момента постройки [Николаевской] магистрали [т. е. с 1851 г. — В. С.] и 
вплоть до Первой мировой войны женский труд на дороге, как правило, не применялся» [1, с. 231].  

С началом хрущевской «оттепели», на базе частичного отхода от идеологических штампов и 
введения в научный оборот новых архивных материалов возник повышенный интерес к частной жиз-
ни. Появились работы, в которых женщины, работавщие на железнодорожном транспорте в дорево-
люционный период, вновь предстали как субъект социальных изменений. Вклад женщин в развитие 
отрасли (преимущественно в региональном масштабе) стали кратко описывать [50, с. 248–249; 32, 
с. 220; 34, с. 10; 5, с. 215–217; 29, с. 86–88; 23, с. 64], но с традиционными оговорками: «Использова-
ние женского труда на железных дорогах России не нашло широкого распространения» [4, с. 29]. При 
этом советская историография в большинстве случаев делала акцент на предреволюционной ситуации, 
обходя вниманием, за редким исключением [6, с. 164–169; 56, с. 101–102], вторую половину XIX в. 
С одной стороны, это обусловливалось тем, что железнодорожники (вместе с входящими в их состав 
женщинами) рассматривались как одна из ведущих сил классовой борьбы пролетариата. Борьба пред-
ставлялась необходимой в т. ч. потому, что «реакционный самодержавный режим», по словам томско-
го историка И. Т. Белимова, «ставил огромные препоны на пути привлечения женщин в промышлен-
ное производство и, особенно, на железнодорожный транспорт… не веря в ум и способности женщин» 
[5, с. 215–216]. Даже в диссертационных исследованиях мнение одного высокопоставленного чинов-
ника могло выдаваться за действия всей государственной власти. Так, критические слова в отношении 
женского труда, высказанные в 1870 г. шефом жандармов П. А. Шуваловым, были обобщены сле-
дующим образом: «Высшая царская администрация пыталась совсем запретить промышленную рабо-
ту женщин, поддерживая тот патриархальный уклад жизни, который исключал их производственную 
деятельность на железных дорогах» [6, с. 164].  

Иными словами, условия женского труда на железных дорогах в трудах советских историков 
представали фоном, демонстрировавшим глубину экономического и политического кризиса общест-
венного строя Российской империи в начале XX в., предопределившим начало революции сначала в 
1905 г., а затем в 1917 г. С другой стороны, историки пользовались доступными им статистическими 
материалами, количество и качество которых возросло в результате перехода большинства магистра-
лей в казённую собственность в конце 1890-х гг.  

С середины 1960-х гг. в советской историографии наметилось медленное смещение объекта 
изучения с истории абстракций (класс, социальный слой) на историю людей, имеющих пол и свои 
интересы. На основе аккумуляции дореволюционных статистических данных были опубликованы 
короткие конкретно-исторические исследования, проанализировавшие динамику половозрастного 
состава рабочих и служащих железнодорожного транспорта конца XIX — начала XX в., производст-
венный стаж женщин, условия их труда и уровень заработной платы, вопросы охраны материнства на 
примере некоторых железных дорог [8, с. 109; 4, с. 52; 3, с. 29–30; 27, с. 126; 16, с. 97–98; 33, с. 101; 
58, с. 123–124, 127, 139, 196]. В сравнении с зарубежными историками, приступившими с 1980-х гг. к 
исследованиям женской тематики в рамках «гендерной истории», их советские коллеги (как и доре-
волюционные) придерживались описательного подхода. 

С распадом СССР в отечественной науке стал наблюдаться рост популярности гендерной про-
блематики в связи с выходом в европейское пространство. Если раньше авторы только описывали с 
большей или меньшей степенью трагизма положение женщин и формы их борьбы за эмансипацию 
вплоть до революционных дней 1917 г., то теперь они старались ответить на вопросы, связанные с 
женской повседневностью, женским социальным поведением, пытались разобраться в причинах, ко-
торые (возникнув ещё в доклассовом обществе) поставили представительниц слабого пола в зависи-
мость от сильного [49, с. 19]. Предметом исследований стал не просто поиск места женщины в исто-
рическом процессе, но её влияние на социальные, культурные, политические и экономические сферы 
жизнедеятельности общества, особенности существовавшей гендерной иерархии. Преодолев старые 
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представления о том, что равенство и свободу женщинам России дала именно советская власть, дог-
мы о бесправии женщин в дореволюционную эпоху сегодня подвергнуты сомнению.  

Тем не менее для значительной части историографии железных дорог определяющее значение 
до сих пор имеют исследования советского времени, дополняемые отрывочными сведениями дорево-
люционной поры. Отсюда наблюдается своего рода преемственность в интересующей нас проблема-
тике: как и в советский период, трудовая деятельность служивших на железных дорогах женщин 
описана в хронологических рамках конца XIX — начала XX в. [46, с. 190–194; 67, с. 30] и, прежде 
всего, в связи с участием железнодорожников в революционном движении. А эпоха становления и 
первоначального развития железнодорожного транспорта, когда во многом определялось будущее 
отрасли, по-прежнему остаётся вне поля зрения исследователей. Современные авторы во многом 
оперируют теми же данными, что и советские, а потому практически не происходит приращения ис-
торического знания по исследуемому вопросу. Введение новых источников в научный оборот осуще-
ствляется значительно медленнее, чем на Западе. Исключение — небольшая статья иркутского исто-
рика А. В. Хобта, вышедшая в 2016 г. [59, с. 551–556]. Исследователь не просто перечислил должно-
сти, доступные женщинам на железнодорожном транспорте в Российской империи, но и предпринял 
попытку выявить их положительные и отрицательные деловые качества, проанализировал характер 
взаимоотношений с сослуживцами. Вместе с тем при обобщениях автор пользовался в основном дан-
ными по Транссибирской магистрали, не рассматривая период до 1890-х гг. Некоторые из суждений 
А. В. Хобта нам видятся спорными и необоснованными, как, например, рисуемый «коллективный 
портрет» железнодорожницы: «Девушка-женщина, поступая на службу, отчётливо понимала, что она 
существо нежное и слабое, и требовала от окружавших её мужчин исключительно джентельменского 
отношения. Служебные дела, естественно, “сваливались” на сослуживцев» [59, с. 551–552]. Учитывая 
имеющиеся в нашем распоряжении материалы, мы не можем согласиться с подобным обобщением.  

Отличительной чертой современной российской историографии является стойкий интерес к 
биографии О. С. Кнушевицкой [14, с. 121; 18, с. 6–7; 54, пол. 6; 61, пол. 7], поступившей на железно-
дорожную службу в 1863 г. В то время как в исторической науке в 2009 г. было высказано мнение о 
«недоступности для учёных вопроса о начале использования женского труда на железнодорожном 
транспорте» [60, с. 18] (очевидно, в силу недостаточного количества источников), авторы научно-
популярных трудов рассыпаются в комплиментах «первой женщине на железнодорожной службе 
России». Биография О. С. Кнушевицкой — яркий пример тиражирования ошибок вследствие игнори-
рования первоисточников авторами научно-популярных изданий (см. об этом: [53, с. 142–160]). 
Опасность заключается в том, что фактологическая ошибка, размноженная в трудах публицистиче-
ского характера, в массовом сознании обретает силу исторического факта.  

Параллельно советской и современной отечественной бурно развивалась и продолжает разви-
ваться западная (в основном англо-американская) историография. Великобритания может считаться 
не только родиной железных дорог, но и местом возникновения культурно-исторически ориентиро-
ванной истории транспорта, английские исследователи давно проявляют устойчивый интерес к исто-
рии женского труда на железных дорогах XIX — начала XX в. Первоначально учёные лишь косвенно 
обращались к данной проблематике в национальном масштабе [70, p. 62; 79, p. 475–482; 68, p. 345–
358; 71, p. 92–93; 73, p. 134–135], заложив тем самым прочный фундамент для последующих гендер-
ных исследований. В итоге, на сегодняшний день наиболее полные исследования по женскому труду 
на железных дорогах принадлежат перу британских историков Елены Войтчак (Helena Wojtczak), Дэ-
вида Тернера (David Turner), Розы Мафесон (Rosa Matheson). Авторы посвятили свои работы жен-
скому персоналу английских железных дорог в Викторианскую эпоху (1837–1901 гг.) [86; 85; 82; 83; 
78]. Изданное в 2005 г. исследование Е. Войтчак «Railwaywomen» [87] стало первой работой, раскры-
вающей место железнодорожниц в истории железных дорог Великобритании. Недостаток сведений 
заставил английских исследователей признать, что изучать различные аспекты женской деятельности 
на железнодорожном транспорте значительно сложнее, чем мужской, особенно во времена, предше-
ствующие Первой мировой войне [84].  

Не меньший интерес к данной проблематике существует у французских [81, p. 999–1029; 75, 
p. 403–419] и у североамериканских историков [77, p. 214–217; 76]. В последние годы популярность 
обрела тема деятельности афроамериканских железнодорожниц на первых железных дорогах в США 
[74, p. 6–29; 69]. 
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В работах зарубежных исследователей, посвящённых истории железных дорог Российской им-
перии, небольшое внимание уделено женскому труду при строительстве магистрали между Санкт-
Петербургом и Москвой [72, p. 393], а также накануне Первой русской революции 1905–1907 гг.  
[80, p. 42–43]. 

Таким образом, в историографии на сегодняшний день отсутствуют обобщающие систематизи-
рованные исследования по проблеме женского труда на железнодорожном транспорте Российской 
империи. Имеющиеся сведения не позволяют в достаточно полной мере воссоздать картину трудо-
вых и бытовых аспектов жизнедеятельности женщин — служащих и рабочих железных дорог, их ро-
ли и вклада в развитие железнодорожной отрасли страны. Именно поэтому задача сделать железно-
дорожниц «видимыми» в историческом процессе, встроить в традиционную схему исторического 
повествования представляется чрезвычайно актуальной.  
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The article is devoted to a general historiographic review of domestic and foreign literature on the study of the problem 
of the use of female labor on railways. The subject of the research is the publications of pre-revolutionary, soviet and 
modern researchers on the issue of women's contribution to the development of the railway industry of the Russian em-
pire in the XIX — early XX centuries. The author attempts to answer the question how the place and role of women in 
railway activities before 1917 in the pre-revolutionary and soviet periods, as well as after the collapse of the USSR, was 
assessed. The article concluded that the literature of the post-soviet period significantly expanded the scope of studying 
the problem, but still relies on the historiography of the soviet period. 
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