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ками. Затем шла зона «ближнего севера» с 
четырьмя комендатурами и 56 спецпоселка-
ми. И, наконец, в третьей южной полосе, 
главным образом вокруг городов, распола-
галась южная часть подразделений лагеря.  

Общая численность подневольного насе-
ления Енисейлага достигала в мае 1941 г. 
порядка 100 тыс. чел. [6]. Енисейлаг обслу-
живал огромный индустриально-аграрный 
комплекс края. Помимо строительства но-
вых заводов, заключенные использовались 
на возведении Хакасского медно-
молибденового комбината и прокладывали 
шоссейные дороги. Ряд промышленных ко-
лоний занимался заготовкой и сплавом леса, 
другие — изготовлением мебели или шир-
потреба. Значительная часть спецконтин-
гента Енисейлага состояла из выходцев за-
падных областей Советского Союза — Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Они были расселены 
в поселках по 250–300 чел. В середине 1941 г. 
в 36 спецпоселениях Енисейлага содержа-
лось 11,4 тыс. так называемых «западников». 
Енисейлаг, дислоцировавшийся на террито-
рии Красноярского края, был самым круп-

ным ИТЛ и немало способствовал индустри-
ально-аграрному развитию Красноярского 
края. 
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В статье анализируется роль женщины в сохранении этнической идентичности народов Восточной Сиби-
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семейные и племенные обычаи передаются новым поколениям, вбирая в себя интерпретации современного ук-
лада жизни. 
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Благодаря социально-экономическим 
преобразованиям, происходящим в нашей в 
стране в последние десятилетия, значитель-
но изменились роль и статус женщины в 
различных сферах жизнедеятельности об-
щества. Этой проблематике посвящено не-

мало работ российских ученых, которые 
внесли заметный вклад в изучение гендер-
ных аспектов. На региональном уровне ис-
следованием женских проблем в различных 
конкретно-исторических и этнокультурных 
условиях занимались И.М. Семашко, Э.-Б.М. 
Гучинова, А.Н. Седловская, И.А. Снежкова, 

Е.В. Фадеева, В.Н. Максимова, Л.А. Шевчен-
ко и другие. 

Вместе с тем наряду с большим количест-
вом как исторических, так и этнографиче-
ских изданий ощущается недостаток работ, 
раскрывающих влияние женщин на развитие 
этнокультурных особенностей отдельных 

регионов России. В этой связи актуальны рас-
смотрение данного вопроса с междисципли-
нарных позиций (этносоциологии, истории, 
культурологии, искусствоведения, этнопеда-
гогики, фольклористики, социальной стати-
стики), а также исследование роли женщины 
в сохранении этнической идентичности на-

родов Восточной Сибири, развитии их уни-
кальной традиционной культуры. 

Именно женщины с самых древних вре-
мен являются защитниками культурных 
традиций своего народа. Это нашло отра-
жение в фольклорном искусстве, в различ-
ных формах украшений как в одежде (в виде 

узоров), так и в декоративно-прикладном 
искусстве. 

Исстари женщина-мать выступала в роли 
истинной хранительницы очага, занималась 
духовно-нравственным воспитанием детей. 
Кроме этого, женщины коренных малочис-

ленных народов Сибири формировали на-
циональную идентичность, проводя грани-
цы между «своими» и «чужими». В народ-
ном творчестве воспевались человеческие 
качества женщины, ее доброта. Таким обра-
зом создался некий собирательный образ 
матери. Как гласит калмыцкая пословица, 

«Начало людей — мать, начало воды — род-
ник» [1]. 

Роль женщины изменилась коренным 
образом с приходом Советской власти. Ок-
тябрьская революция 1917 г., положившая 
начало глубоким социальным переменам в 
России, не оставила без своего воздействия 

ни одного направления социально-
политической жизни общества, в том числе 
и вопрос обеспечения равноправия женщин 
всех национальностей.  

Эта деятельность осуществлялась через 
отделы по работе среди женщин, созданные 
в начале 1920-х гг. во всех российских губер-

ниях. В их структуры входили члены партии 
и добровольцы, известные как «женоргани-
заторы». Работа с представительницами на-
цинальных меньнинств являлась одним из 
главных направлений их деятельности.  

Принципиальной задачей было устране-
ние национальных разногласий и вражды 

между народами, в том числе в среде жен-




