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РАСКРЕПОЩЕНИЕ «ЕВРОПЕЕК» СРЕДНЕЙ АЗИИ В 1920-е ГОДЫ 

 
 
Изучая гендерную историю советской 

Средней Азии, отечественные и зарубежные 
исследователи обращали внимание только 
на мусульманок, упуская из виду европей-
ских переселенцев. Не существует специаль-
ных работ или публикаций источников, рас-
сказывающих о раскрепощении среднеазиат-
ских «европеек» в 1920-е годы, об этом мож-
но найти лишь отрывочную информацию. 

«Европейцы» – важное собирательное по-
нятие для истории дореволюционной, совет-
ской и постсоветской Средней Азии. Оно 
объединяет людей со схожим мировоззрени-
ем, культурными практиками, ценностями и 
идеалами, а также владеющих русским язы-
ком на уровне родного. В Средней Азии под 
европейцами понимали/ют различные на-
циональные группы: русских, поляков, укра-
инцев, белорусов, армян, грузин, немцев и 
другие христианские народы, а также евре-
ев, татар-мусульман и корейцев. Иначе гово-
ря, все некоренные народы, которые под 
влиянием различных потрясений XIX–XX 
столетия оказались на территории Средне-
азиатского региона. В конце 1920-х годов 
европейцы составляли меньшинство населе-
ния – около 10%1, но при этом они были ак-
тивны, инициативны и консолидированы, 
что позволяло держать под контролем соци-
ально-политическую ситуацию в регионе. 

Цель настоящей публикации – рассказать 
о раскрепощении европеек в рамках гендер-
ной модернизации Средней Азии в 1920-е 
годы. Прежде чем переходить к анализу до-
кумента, который публикуется ниже, предла-
гаю ознакомиться с социально-политическим 
контекстом и историей среднеазиатских евро-
пеек в конце 1910-х – начале 1920-х годов, 
опираясь на их воспоминания и автобиогра-
фии. 

Из воспоминаний активистки Т.Д. Троиц-
кой известно, что в 1915 году ташкентские 
европейки объединились в «Союз солдаток»2. 
Под «солдатками» понимали жён призывни-

ков и вдов солдат, ушедших в ряды русской 
армии во время Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.). Руководительница союза Ев-
докия Петровна Смотрова вспоминала, что 
подобные объединения появились во многих 
городах, но централизованное управление от-
сутствовало3. 

В противовес «Союзу солдаток» как орга-
низации «буржуазной» 1 мая 1917 года по 
инициативе коммуниста Ивана Осиповича 
Тоболина (1885–1941) был создан «Союз до-
машних прислуг»4. Его появление стало ша-
гом к защите трудовых прав многочислен-
ных неквалифицированных работниц. Со-
гласно статистике, в дореволюционной Рос-
сии 80% женщин трудились в сфере обслу-
живания5. До октября 1917 года «Союзом 
домашних прислуг» руководили эсерки Па-
шель и Александра Яковлевна Болгова. За-
тем они перешли в ташкентский «феминист-
ский» «Женский интеллигентский союз», 
который возглавлял священник Андреев; 
кроме них, членами его были меньшевичка 
Лакина, предпринимательница Агафья Пет-
ровна Ерошина, Иванова и Стекольникова6. 
После Октябрьской революции туркестан-
ское правительство запретило деятельность 
«Женского интеллигентского союза», по-
скольку его участницы агитировали европе-
ек вступать в женские «батальоны смерти» 
для отправки на фронты Первой мировой7. 

В Пишпеке (Бишкеке) в феврале 1917 го-
да появился женский «Союз 17 года», кото-
рый в октябре сменил название на «Трудо-
вая женщина»8. В задачи союза входило 
«сделать из женщин независимого в матери-
альном отношении человека и полезного 
гражданина общества. Путем лекций, бесед, 
диспутов поднять женщину в умственном 
отношении, заинтересовав политической 
жизнью страны»9. Руководительницей союза 
являлась Вера Александровна Соколова, но 
вскоре она тяжело заболела и по этой причи-
не сошла с ума10. Активистка Любовь Чаа-
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даева в своих воспоминаниях указывает, что 
она вместе с подругой Марией Антиповной 
Турапиной поддержали начинания В.А. Со-
коловой, открыв при организации сапожную 
и швейную мастерские, а также столовую11. 

По воспоминаниям активистки Матрёхи-
ной, в феврале 1917 года в городе Джетысу 
проходили женские митинги12. В мае появи-
лась неформальная женская организация 
(название её не сохранилось), объединявшая 
до 300 женщин, половина из которых были 
мусульманками. Женщины старались при-
нести пользу обществу, проводя субботники 
и помогая солдатам13. Интеллигентки-евро-
пейки пытались организовать «Феминист-
ский союз», но ничего не вышло, поскольку 
они не смогли найти поддержки среди жен-
щин. В то же время Матрёхина предложила 
создать «Союза инвалидов и вдов», что в ус-
ловиях войны было актуально, а социальная 
направленность могла привлечь сочувство-
вавших и нуждавшихся. «Союз инвалидов и 
вдов» просуществовал до 1919 года, потом 
был реорганизован в «Союз трудящихся 
женщин», при котором открыли ткацкую, 
швейную и сапожную мастерские14. 

Как известно из автобиографии активист-
ки Анастасии Ивановны Малогиной (1880–
?), она переехала в Коканд в 1898 году вме-
сте с мужем, которого отправили служить в 
Туркестанский край из Воронежской губер-
нии Волуйского уезда села Куликово15. 
В Коканде А.И. Мологина начала работать 
прислугой, потом трудилась в военном лаза-
рете прачкой до 1911 года16. После демоби-
лизации мужа А.И. Мологину уволили из ла-
зарета, она решила брать бельё на дом и хо-
дить стирать по вызовам17. В 1916 году А.И. 
Мологина устроилась на кокандский мыло-
варенный завод предпринимателя Контаро-
вича. Под влиянием демократических сво-
бод Февральской революции коллектив за-
вода создал профсоюз рабочих. А.И. Мало-
гину избрали делегаткой на съезд по уста-
новлению 8-часового рабочего дня (на съез-
де присутствовало 60 женщин и 20 муж-
чин)18. 

По итогам съезда А.И. Мологина предъя-
вила Контаровичу резолюцию о 8-часовом 
рабочем дне и требование улучшить быт 

тружеников, в ответ на что вместе с 20 жен-
щинами была уволена19. При этом мужчины, 
участвовавшие в съезде и подписавшие ре-
золюцию, уволены не были. Чтобы мораль-
но и материально поддержать женщин, поте-
рявших работу, А.И. Мологина создала «Со-
юз солдаток», при котором появились швей-
ная мастерская и столовая20. После Октябрь-
ской революции А.И. Мологина начала стро-
ить политическую карьеру, вступив в пар-
тию большевиков, а также стала агитировать 
за раскрепощение женщин Коканда. Во вре-
мя вооружённой борьбы за власть зимой 
1917/18 года между ташкентскими советами 
и кокандской антибольшевистской Турки-
стон мухториаяти (Туркестанской автоно-
мией) А.И. Мологина сражалась вместе с 
красными гарнизонами за установление со-
ветской власти в Коканде. В 1919 году её 
выбрали делегаткой на партийный съезд 
Коммунистической партии Туркестана 
(КПТ), на котором она прошла в состав таш-
кентского городского совета (ташгорсове-
та)21. 

Похожая история произошла с активист-
кой Евдокией Прокофьевной Колесовой 
(1882–?). Из её автобиографии известно, что 
в 1907 году она приехала в Коканд вслед за 
мужем, которого отправили в Туркестанский 
край на военную службу из Уфимской губер-
нии Двонейской волости села Двоней. После 
Февральской революции один из местных 
коммунистов предложил Е.П. Колесовой ор-
ганизовать «Союз делегаток», к которому со-
гласились присоединиться приблизительно 
200–300 европеек22. Появился ли этот союз – 
неизвестно, видимо, нет, поскольку Е.П. Ко-
лесова вошла в другую организацию – «Союз 
прислуг и прачек» (ещё до переезда она рабо-
тала прачкой), который по функциям она счи-
тала похожим на профсоюз23. 

В 1917 году в туркменском городе Мерв 
активистки Алфёрова, Мещерякова, Ала-
сковская и Копейкина организовали «Жен-
ский союз», при котором они открыли шко-
лу ликвидации неграмотности, столовую и 
детские ясли24. Деньги на создание союза и 
вспомогательные объекты женщины получи-
ли из пожертвований. Когда Мерв заняли бе-
логвардейцы, «Женский союз» был ликвиди-
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рован, но его участницы вели тайную агита-
цию среди европейцев за власть Советов. 
После того как в 1920 году Красная армия 
отбила Мерв у белогвардейцев, «Женский 
союз» возобновил работу25. 

После Октябрьской революции раскрепо-
щением в РСФСР,  а затем и СССР стали за-
ниматься отделы по работе среди женщин 
(женотделы). Их прототип – Комиссия по 
агитации и пропаганде среди женщин при 
ЦК РКП(б) появилась в Москве в 1919 году 
под руководством Инессы Фёдоровны Ар-
манд (1874–1920), а затем и в столице Тур-
кестанского края – Ташкенте. Первой руко-
водительницей ташкентской комиссии стала 
коммунистка (с 1905 года) Ида Исааковна 
Финкельштейн (1880–1961), ей помогали 
москвички Марченко и Дворкина, а также 
Макарова и Образцова из Самары и несколь-
ко ташкентских татарок26. 

В 1920 году Комиссию по агитации и 
пропаганде среди женщин реорганизовали в 
московский и ташкентский центральный от-
дел по работе среди женщин (московский и 
ташкентский ЦО). Руководительницей мос-
ковского стала Александра Михайловна 
Коллонтай (1872–1952), а ташкентского 
ЦО – полячка Берта Эммануиловна Бендец-
кая (1898–1970?)27. Туркестанские женотде-
лы зачастую появлялись не на пустом месте, 
а на фундаменте дореволюционных женских 
организаций. Так, например, произошло в 
Пишпеке с союзом «Трудовая женщина»28, в 
Джетысу с «Союзом трудящихся женщин»29 
и с мервским «Женским союзом», который 
начал работать, согласно воспоминаниям ак-
тивистки Нарожной, как женотдел с 1921 го-
да30. Активистки дореволюционных женских 
организаций Туркестана стали сотрудница-
ми женотделов, например, А.И. Мологина, 
Е.П. Колесова и другие, чьи воспоминания и 
автобиографии, написанные в 1925 году, 
процитированы выше. 

В 1921 году был разработан проект рас-
крепощения среднеазиатских женщин31. 
В соответствии с ним целями раскрепоще-
ния среди мусульманок назывались: ликви-
дация «религиозных и бытовых предрассуд-
ков», повышение уровня политической гра-
мотности, труд на государственных пред-

приятиях, просвещение и улучшение право-
вого положения32. Среди европеек целью 
раскрепощения провозглашалась борьба с 
«колонизаторством»33. 

В проекте нет пояснений, что это значи-
ло, зато удалось найти развёрнутое опреде-
ление, которое дал ответственный секретарь 
Среднеазиатского бюро (Средазбюро) ЦК 
РКП(б) Исаак Абрамович Зеленский (1890–
1938) в феврале 1925 года на учредительном 
съезде коммунистической партии Узбекской 
ССР: «Среди некоторой части членов нашей 
партии есть такой взгляд, что говорить о со-
ветской власти, о настоящей советской вла-
сти, т.е., о власти бедняков, середняка-кре-
стьянина, о власти рабочего класса, о власти 
пролетария здесь, в Средней Азии, по мень-
шей мере, смешно. Есть среди некоторой 
части наших товарищей, членов партии, оп-
ределённое мнение, что здесь создать совет-
ской власти нельзя, что здесь народ тёмен, 
неграмотен, что хозяйственные отношения 
здесь сложились таким образом, что нет эко-
номической основы для того, чтобы создать 
здесь советы, что наша задача здесь заклю-
чается в том, что мы должны развивать 
хлопковые посевы, должны закупать сырьё, 
надо этот хлопок и сырьё вывозить, надо со-
блюдать по возможности гражданское спо-
койствие в стране, но не больше. А мысли о 
том, чтобы строить советы, отложить до 
другого времени. 

Нет, товарищи, более вредного, более не-
допустимого, более колонизаторского отно-
шения к вопросам народов Средней Азии, 
такое отношение к этому недопустимо. Ко-
лонизаторство заключается не в том, что лю-
ди говорят правду в глаза,  а в том,  что ту-
земное крестьянство может взять власть в 
свои руки и удержать эту власть. Как нежно 
и сладко с вами ни говори, но, если человек 
говорит: “страна недостаточно грамотна, 
темна, батрак не активен, и поэтому нет воз-
можности строить советскую власть” – не 
верьте ему, – это есть настоящее и подлин-
ное колонизаторство. Колонизаторство есть 
неверие в силу туземного крестьянства, в его 
способности к организации, к борьбе»34. 

В контексте гендерной модернизации 
1920-х годов «колонизаторство» нужно по-
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нимать как скепсис сотрудниц женотделов и 
местных европейцев в отношении возмож-
ностей преодоления коренным населением 
культурной отсталости, религиозности и 
связанных с ней «бытовых пережитков и 
предрассудков», которые, сковывая мусуль-
манок, не позволяли им интегрироваться в 
советскую политическую систему, общество 
и экономику. 

Напротив, европейки были открыты к со-
трудничеству с государством, помогали же-
нотделам и пользовались теми возможностя-
ми, которые те предоставляли. Например, в 
1923 году в Полторацке (Ашхабаде) появля-
лись частные артели, организованные евро-
пейками, которые работали на собственных 
швейных машинках35. Женотделы после соз-
дания артелей предлагали женщинам всту-
пить в отраслевой профсоюз36, и, как прави-
ло, в них записывались европейки. По дан-
ным на 1923 год в Туркестанской автономной 
советской социалистической республике 
(ТАССР) насчитывалось 78 640 членов проф-
союзов, из которых лишь 16,8% были пред-
ставителями коренного населения37. По со-
стоянию на 1925 год женщин в среднеазиат-
ских профсоюзах насчитывалось 1 368 чело-
век, из которых всего 133 являлись мусуль-
манками38. 

28 января 1926 года в Ташкенте открылась 
табачная фабрика «Уртак» («Товарищ»), ко-
торая стала первой подобной в Узбекской 
ССР. На торжественном открытии выступал 
председатель Средазбюро ЦК ВКП(б) и мест-
ного отдела Всесоюзного центра совета про-
фессиональных союзов (ВЦСПС) Ударов, ко-
торый сказал следующее: «Новая табачная 
фабрика кладет начало развитию промыш-
ленности в Средней Азии. Фабричная маши-
на не только делает товар, она воспитывает 
новых борцов и строителей социализма, осо-
бенно из коренного населения и особенно 
женщин»39. В 1926 году сотрудницами таш-
кентского ЦО Чернышёвой, Мелькумовой и 
Софьей Николаевной Шимко (1896–1975) 
было проведено «обследование» фабрики. 
На тот момент на ней трудилось 302 рабочих 
и служащих, большинство персонала состав-
ляли женщины, из которых 118 были евро-
пейки и 48 узбечки40. 

А. Чернышёва, Мелькумова и С.Н. Шим-
ко в разговоре с директором фабрики, ком-
мунисткой с 1917 года и женой И.А. Зелен-
ского Анной Григорьевной Зеленской (уро-
жденной Сольц, 1890–?) выяснили, что евро-
пейки недовольны квалификацией и степе-
нью вовлечённости узбечек в жизнь коллек-
тива41. А.Г. Зеленская также была не в вос-
торге от продуктивности узбечек. Она утвер-
ждала, что они «малоспособны к работе, 
чрезвычайно медлительны и много прогули-
вают»42. А. Чернышёва, Мелькумова и 
С.Н. Шимко ничего не могли возразить на 
замечания А.Г. Зеленской, поскольку во вре-
мя обхода фабрики воочию убедились, что 
европейки работают лучше узбечек43. 

Европейки проявляли живой интерес к 
образованию. В большинстве женских школ 
в первой половине 1920-х преподавательни-
цами были татарки44. Одни из первых педа-
гогических курсов для мусульманок Таш-
кента были созданы в 1920 году татарской 
поэтессой Захидой Хусаиновной Бурнаше-
вой (1895–1977)45. Кроме неё, в туркестан-
ских школах для девочек в первой половине 
1920-х годов преподавала таджикская писа-
тельница татарского происхождения Розия 
Байматовна Гафурова (родилась в Ходжен-
те, 1893–1957, литературный псевдоним Ро-
зия Озод), а также учительница-татарка Му-
каррам Кадырова из Коканда46. Среднеазиат-
ские татарки были увлечены делами комсо-
мола, без стеснения работали с мужчинами в 
школах, контрольно-хозяйственных комис-
сиях, студенческих комитетах, организовы-
вали театральные, музыкальные, художест-
венные и спортивные кружки47. 

Наравне с татарками энтузиазм проявля-
ли бухарские еврейки, которые массово за-
писывались в институты просвещения (ин-
просы), а затем становились их управляю-
щими, самостоятельно открывали школы ли-
квидации неграмотности, участвовали в дея-
тельности комсомола48. В Бухарской народ-
ной социалистической республике (БНСР) в 
1924 году был открыт женский клуб при не-
посредственном участии 17-летней полячки 
(имя неизвестно), а должность инструктора 
занимала полячка Осовская49. При клубе су-
ществовали курсы рукоделия, которые про-
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водила сербка Милентьева50. По словам ру-
ководительницы женотдела БНСР Капито-
лины Судаковой, Милентьева являлась ак-
тивной сторонницей раскрепощения мусуль-
манок и хорошо себя зарекомендовала на 
этом поприще51.  При клубе работала учи-
тельница-татарка Фатима Алиева, которая 
вела кружок ликвидации неграмотности52. В 
показательном ташкентском женском клубе 
им. Н.К. Крупской, открывшемся в мае 1924 
года, руководительницей была Ольга Ми-
хайловна Попова (1894–?)53. 

Европейки также были хорошо представ-
лены в сфере медицины. Как писал автор 
брошюры «Узбечка» В.И. Москалёв, в пер-
вой половине 1920-х годов в республикан-
ских акушерских пунктах, родильных домах 
и гинекологических отделениях больниц ра-
ботали русские и татарки, а узбечки выпол-
няли функции санитарок54. Также нужно от-
метить, что в системе здравоохранения 
ТАССР, а затем и Узбекской ССР работало 
много врачей-евреев. Отдельно следует ска-
зать о работе Серафимы Тимофеевны Люби-
мовой (1898–1970) на посту руководитель-
ницы ташкентского ЦО (1923–1926). Она ос-
тавила богатое эпистолярное наследие, пуб-
ликуясь в журнале «Коммунистка»55, напи-
сав несколько брошюр о раскрепощении му-
сульманок Средней Азии56, а также учебное 
пособие для местных сотрудниц женотде-
лов57. 

В раскрепощении женщин Средней Азии 
участвовала и поэтесса Анна Владимировна 
Алматинская (1883–1973). Она сотруднича-
ла с ташкентским ЦО, который поручил ей 
освещать в печати деятельность женотделов 
по раскрепощению мусульманок. А.В. Алма-
тинская принимала непосредственное уча-
стие во многих мероприятиях ташкентского 
ЦО, отстаивала интересы женотделов58. 
Борьбе за гендерное равенство А.В. Алма-
тинская посвятила очерк «Из мглы тысяче-
летий», в котором описала тяжёлый быт 
«женщин Востока»: Туркестана, Аравии, 
Монголии, Индии и других, а также издала 
сборник стихов и кратких рассказов-зарисо-
вок «Придорожные травы»59. 

Ташкентский ЦО боролся и за правовую 
защиту женщин в среднеазиатских судах, 

прокуратуре и милиции. В этом плане необ-
ходимо вспомнить о Т. Мичуриной – ин-
спекторе по правовым вопросам ташкент-
ского ЦО. В 1926 году она провела обсле-
дование работы судов, прокуратуры и ми-
лиции в Киргизской автономной области 
(КАО), Узбекской ССР60, Туркменской 
ССР61 и Таджикистане62. Выяснилось, что в 
Средней Азии суды, прокуратура и мили-
ция никак не защищают женщин от муж-
ского произвола, а также пользуются при 
вынесении приговора не советским законо-
дательством, а нормами адата и шариата. 
Вероятно, «обследование» среднеазиатских 
республик и выявление множества проблем 
с работой судов и правоохранительных ор-
ганов в конечном счёте и привели к Худжу-
му, основной целью которого являлось от-
нюдь не уничтожение паранджи, а прове-
дение в жизнь законов о гендерном равен-
стве, о чём писал в «Правде Востока» 
И.А. Зеленский в 1926 году63. Таким обра-
зом, европейки внесли весомый вклад в ста-
билизацию работы женотделов и борьбу за 
гендерное равенство во всех сферах жизни 
в Средней Азии 1920-х. 

Публикуемый ниже документа – это 
письмо уроженки Воронежской губернии 
Елены Боровой, которая в детстве со свои-
ми родителями переехала в Фергану, спаса-
ясь от голода в России 1921–1922 гг. Пись-
мо найдено в Российском государственном 
архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ) в фонде 62 описи 2, содержащем 
документы отделов Средазбюро ЦК 
ВКП(б). Письмо обнаружено в печатном 
виде и датируется 1927 годом, когда Узбек-
скую ССР посетила последняя руководи-
тельница (1926–1930) московского ЦО 
Александра Васильевна Артюхина (1889–
1969). После Октябрьской революции 
А.В. Артюхина наравне с А.М. Коллонтай 
была инициатором создания женотделов. 
А.В. Артюхина сменила на посту руководи-
тельницы московского ЦО другую профсо-
юзную деятельницу, Клавдию Ивановну 
Николаеву (1893–1944). А.В. Артюхина бы-
ла удобным кандидатом на посту руководи-
тельницы московского ЦО, поддерживая 
И.В. Сталина и всегда подчиняясь партий-
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ным распоряжением и никогда не проявляя 
инициативы, в отличие от своих предшест-
венниц64. При А.В. Артюхиной раскрепо-
щение, включавшее целый комплекс стра-
тегий и методов, свелось к утилитарному – 
привлечению женщин к труду65,  что было 
связано с коллективизацией и индустриали-
зацией. 

С.Т. Любимова приглашала А.В. Артюхи-
ну посетить Узбекскую ССР в 1926 году, но 
тогда она отказалась, сославшись на пере-
утомление и болезнь66. Приехала А.В. Артю-
хина в Ташкент 8 марта 1927 года на празд-
нование Международного дня работниц. 
Это знаменательная дата для истории Уз-
бекской ССР и всей Средней Азии, по-
скольку в этот день был начат Худжум – 
кампания в защиту советского законода-
тельства о гендерном равенстве. В Ташкен-
те 8 марта 1927 года, кроме А.В. Артюхи-
ной, на торжественном митинге в «старой» 
части города присутствовали: Клара Цет-
кин (1857–1933), Антонина Ивановна Нух-
рат (1900–1983), Евсталия Александровна 
Росс (1896–1987?) и другие67. Как следует 
из письма, А.В. Артюхина побывала в Фер-
гане, посетив женский медицинский техни-
кум, в котором и училась Е. Боровая. О том, 
что А.В. Артюхина инспектировала во вре-
мя Худжума города Узбекской ССР, ранее 
было неизвестно. 

В письме Е. Боровая рассказала о себе и 
родителях. Главная проблема заключалась в 
том, что Е. Боровая в детстве потеряла мать, 
которая умерла по неизвестным причинам. 
Отец девушки сильно пил и не интересовал-
ся её жизнью и остальными пятью детьми, 
которые были сданы в интернат. Алкого-
лизм в СССР 1920-х был наравне с туберку-
лезом и венерическими заболеваниями, а по-
тому, по мнению советских врачей, пред-
ставлял серьёзную опасность для социума68. 
В контексте гендерной модернизации в 
СССР тема алкоголизма также затрагивалась 
женотделами, но не в Средней Азии. Здесь 
раскрепощение предназначалось больше для 
мусульманок, нежели европеек. Е. Боровой 
повезло несколько больше, чем другим де-
тям, поскольку отец пристроил её нянькой в 
многодетную семью, мать которой и приви-

ла девушке любовь к знаниям, научив читать 
и писать. 

Затем Е. Боровая пошла в школу, но до-
училась только до 6 класса, поскольку отец 
начал заставлять её работать. Ситуация, ко-
торая произошла с Е. Боровой – наглядный 
пример плохой работы местного женотдела, 
который не обращал внимания на неблаго-
получные европейские семьи, занимаясь 
только мусульманками. С другой стороны, 
Е. Боровая демонстрирует, насколько не-
справедливой оказывалась советская образо-
вательная и политическая система к евро-
пейцам в среднеазиатских республиках. 
Е. Боровой разрешили поступить в медицин-
ский техникум, но ей было тяжело совме-
щать работу и учёбу. Поэтому она попроси-
ла директора перевестись «на продовольст-
вие» – это означало, что учебное заведение 
обязывалось выплачивать стипендию, бес-
платно выдавать учебные принадлежности и 
съестной паёк. Однако директор ей отказал, 
хотя, как утверждала Е. Боровая, «на продо-
вольствии» находились все богатые девочки, 
а нуждающиеся оказались обделены. 

Также в письме можно обнаружить сви-
детельства бытования среди советской мо-
лодежи классовой дискриминации, которая 
выражалась в издевательствах и унижениях 
Е. Боровой из-за бедности и неблагополу-
чия её семьи. Несмотря на несправедли-
вость советского государства, ущемления и 
унижения, Е. Боровая не унывала и стреми-
лась выбраться из бедности через образова-
ние и получение социально значимой про-
фессии, которая помогла бы ей самореали-
зоваться в жизни, а также улучшить мате-
риальное положение. По всей видимости, 
Фергана угнетала Е. Боровую, она хотела 
покинуть город, планируя переехать снача-
ла в Ташкент,  а затем почему-то в глухую 
саратовскую деревню. 

Не известно, ответила ли А.В. Артюхина 
девочке из далёкой Ферганы, никаких дан-
ных об этом в РГАСПИ нет. Ответ, если он и 
был, нужно искать в архивах Ташкента или 
Ферганы, тогда, вероятно, получится восста-
новить дальнейшую судьбу Е. Боровой. 

Письмо печатается с сохранением автор-
ской орфографии и синтаксиса. 
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Письмо Елены Боровой А.В. Артюхиной 
 
Здравствуйте, т. Артюхина. 
Имя и отчества я Вашего не знаю и по-

этому называю по фамилии. Сейчас я учусь 
в медтехникуме. Когда Вы приезжали в 
Фергану и приходили в техникум, вы мне 
очень понравились, я хотела подойти к Вам 
поговорить, но было неудобно. Я Вам хочу 
написать про себя. Мама у меня умерла, ко-
гда мне было 7 лет. После смерти мамы нас 
осталось 6 человек детей. Папа у нас очень 
сердитый, когда напьется всегда ругается. 
Во время голода мы приехали из России и 
после того кое-как перебивались, приехали 
мы из Воронежской губернии. После смер-
ти мамы, троих сестер отдали в интернат, а 
меня в няньки, хозяйка была учительница, 
она меня научила писать и читать. Через 
год они уехали, и папа меня взял к себе. 
Мне очень охота было учиться. Я кое-как 
упросила папу отдать меня в школу,  он за-
писал меня в школу, я поступила во 2-й 
класс. Доучилась я до 6 класса, и он меня 
больше не пустил. Мне очень хочется 
учиться на доктора. 

Я в этом году хотела без билета уехать в 
Ташкент, но тут стали принимать заявления 
в здешний медтехникум, я подала заявле-
ние 18.09.1926, мне велели прийти на экза-
мен 20.09.1926. Экзамен я сдала, но меня не 
приняли, всех девочек приняли, у которых 
не было желания учиться на медицину, и у 
которых есть средства продолжать учиться 
в школе. Но кое-как со слезами я упросила 
директора, он меня принял на месяц позже 
после начала ученья. Мне пришлось дого-
нять много, у меня не было ни тетрадей, ни 
книг, но я кое-как купила тетради и догнала 
учеников, ученье мне даётся легко, и я их 
быстро догнала. Но меня приняли приходя-
щей. 

Дома папа меня не пускал учиться, но я 
ему сказала, раз я устроилась, то буду учить-
ся, он мне сказал: «Ну, учись, я тебя не буду 
кормить, ни одевать, как хочешь так и 
учись». Я подавала заявление, чтобы меня 
приняли на продовольствие, но директор не 
стал даже читать и стал на меня кричать: 
«Вас приняли учиться, а вы ещё хотите, что-

бы вас приняли на продовольствие». Отец не 
покупал мне ни ботинок, ни пальто, я до сих 
пор хожу в порванных сандалиях и в жакете 
порванной, надо мной в классе смеются де-
вочки и говорят: «Не стыдно тебе такой по-
рванной ходить, мы бы ни за что не стали 
такими оборванными ходить». А мне нис-
колько не стыдно такой ходить лишь бы 
учиться, а в чем я хожу мне все равно. Кто 
хорошо живет у родителей, те все на продо-
вольствии находятся. 

После занятий я к соседям хожу, кому по-
лы вымою, кому помогу постирать, они меня 
за это кормят обедом, иногда дают денег не-
много, на них я покупаю тетради, беру кру-
жева вязать, кое-как кормлюсь, у папы я ни-
когда не прошу, он все равно не даст. Мне 
все соседи советуют бросить ученье и тогда 
меня папа будет кормить и одевать, но я ни 
за что не брошу ученье, хотя бы голодной 
сидела. Простите, что я Вам написала, но 
мне некому писать, а Вас я видела и Вы мне 
очень понравились, может, Вы можете как-
нибудь меня устроить, а если не сможете, то 
не надо, я как-нибудь проучусь, посижу го-
лодная, буду такая же, только больше охоты 
учиться будет. 

Только напишите ответ, я очень хочу с 
Вами переписываться, если Вам не трудно и 
будет время, напишите что-нибудь о Моск-
ве, о себе, а если Вам нет времени, то напи-
шите только, что получили мое письмо. Я 
так хочу учиться в России, летом думаю за-
работать в гренажном заведении немного де-
нег и хотя бы без билета поехать в Саратов и 
устроиться там учиться. Ведь, если кто чего 
хочет добиться, то всегда добьётся, я поста-
раюсь добиться того, чего хочу. Вся моя 
мечта окончить учебу, уехать в деревню 
глухую. Я Вам всё о себе написала. Прости-
те, если я Вас потревожила и написала пло-
хо. Меня папа опять сегодня ругал и велел 
бросить ученье или он выгонит меня, ну, мо-
жет быть, не выгонит. Товарищ Артюхина, 
если не трудно ответьте пожалуйста. 

Пока, до свиданья. 
Адрес: г. Фергана, ул. Свердлова, Елена 

Боровая. 
 
РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 1206. Л. 51–52. 
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