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В статье анализируется история российского женского 

движения как форма политического и социального действия, 

направленного на принципиальные изменения в традиционных 

отношениях власти. Автор доказывает, что при всей уникально-

сти исторического пути России и особенностей складывания 

русской культуры, именно идеи женского социального участия 

были не только порождением внутренних социальных и куль-

турных процессов, но и следствием сложной акцепции Россией 

интеллектуальных достижений Западной Европы, их переос-

мысления. Проследив основные этапы развития женского соци-

ального участия, автор предупреждает об опасности недооценки 

успехов решения «женского вопроса» в соответствии с больше-

вистским пониманием феминизма равенства и дает краткую 

характеристику истории женского движения в стране после кол-

лапса СССР и социалистической системы. Причины слабого 

влияния современного женского движения на государственную 

политику обнаружены в культурно-исторической традиции и 

отсутствии практик представительства разных общественных 

групп, слоев и интересов в структурах управления страной. 
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The article analyzes the history of the Russian women's 

movement as a form of political and social action aimed at funda-
mental changes in the traditional relations of power. The author 
proves that for all the uniqueness of the historical path of Russia and 
the peculiarities of the formation of Russian culture, it was the ideas 
of women's social participation that were not only a product of inter-
nal social and cultural processes, but also a consequence of Russia's 
complex acceptance of the intellectual achievements of Western Eu-
rope, their rethinking. Having traced the main stages in the develop-
ment of women's social participation, the author warns of the danger 
of underestimating the success of solving the "women's question" in 
accordance with the Bolshevik understanding of equality feminism 
and gives a brief description of the history of the women's movement 
in the country after the collapse of the USSR and the socialist sys-
tem. The reasons for the weak influence of the modern women's 
movement on state policy are found in the cultural and historical tra-
dition and the lack of practices of representing different social 
groups, strata and interests in the structures of government. 

 

Key words: women's movement, women's organizations, Rus-
sia, feminism, Marxism, women's history 

  
Рубеж XVIII–XIX вв. оказался поворотным для женской 

истории, поскольку в Европе и США грамотные женщины на-
столько отточили умение проникать в сферы, ранее для них за-
претные (и прежде всего политическую), что новое столетие во 
множестве стран оказалось отмеченным возникновением особо-
го женского движения. Оно ставило целью внести принципи-
альные изменения в традиционные властные отношения между 
полами. 
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Отставала ли Россия? Она была началу XIX в. территори-
ально самой большой в мире, многонациональной и уже не уни-
тарной (после 1815 г.) в административном отношении страной. 
Она мыслила себя как европейская держава, но оставалась сла-
боурбанизироанной, крестьянской; свыше 90% ее населения 
проживало вне городов и было неграмотно. Но "эпоха женских 
правлений" XVIII в. (73 года из 100 страной управляли женщи-
ны!) сделала свое дело: в общественно-политической и культур-
ной жизни России появился некий ‘женский фермент', благодаря 
которому началось быстрое становление женского само-
сознания. Оно началось с возникновения еще в конце 18 в. жен-
ской литературы (сочинений, написанных женщинами и адресо-
ванных им) и женских ego-документов, в том числе дневников и 
автобиографической прозы. Образованные россиянки обрели 
свой «голос». Но скорость «обретения себя» россиянками, рост 
их социально-политического самоосознания не могли быть со-
поставимы с европейскими. В то время, как в Швеции уже в 
1718 г было введено женское избирательное право для состоя-
щих в гильдиях, а француженки обсуждали “Декларацию прав 
женщины и гражданки”, а американки, вроде А. Адамс, жены 
второго президента США, требовали в 1770-е гг. не забыть о 
женщинах в новом своде законов, россиянки в массе своей были 
просто не образованы. В России еще только начиналось обсуж-
дение открытия для них училищ.  

Благородным целям усиления «социализации» женщин 
послужила и «первая на русской почве организация для дости-
жения общественных целей», Женское патриотическое общест-
во. Созданное в 1812 г., оно не было организацией “женщин для 
женщин”, но положило начало женским общественным инициа-
тивам, став предпосылкой появления россиянок на политиче-
ской арене в качестве объединенной силы. 

Это произошло лишь в середине XIX столетия, затронув 
поначалу узкий слой образованных горожанок. Социально-
политические паттерны, обусловившие историю массовых об-
щественных движений в России, заставляют размышлять об ис-
тории женского движения о явлении, возникшем не без влияния 
Запада – и в то же время самостоятельном.  

В истории западного и российского женского движения 
было немало общего. У их истоков стояли обеспеченные жи-
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тельницы крупных городов, представительницы "образованного 
общества", жертвовавшие средства на женские общественные 
нужды, позволяя социальному составу участниц меняться от 
зажиточных к беднеющим и бедным. Как и в Европе, в первые 
женские объединения, созданные зрелыми женщинами, вступа-
ла молодежь, мечтавшая стать самостоятельной. Добиваясь при-
знания за женщинами гражданских прав, первые русские акти-
вистки видели пути их обретения в доступе к высшему образо-
ванию и свободному выбору профессии.  

Но различий с западноевропейским женским движением у 
российского было больше, чем общего. Имущественное положе-
ние россиянок было сравнительно прочным, процедура развода 
известна издревле, что помогло в XIX в. защите женских интере-
сов в дискуссии об «адских мучениях немилого брака», получе-
нию права на гражданский союз и раздельное проживание с суп-
ругами. Россиянки в деревнях больше страдали не от отсутствия 
прав, а от незнания о них, обобщенных в «Полном своде законов 
Российской империи», и неумения ими пользоваться. 

Женщины в России не имели многовекового опыта кол-
лективных действий [Хасбулатова, Правкина. 1997: 14], как и 
навыков представления своих интересов в публичном простран-
стве (ведь в Европе женщины участвовали в еретических и про-
тестантском движениях, в создании клубов и салонов XVII в., в 
первых буржуазных и в Великой Французской революциях). 
Давление женского движения на власть в России было слабым, 
верхушечным, охватывающим узкий слой горожанок; деревня 
ни о каком феминизме и не слыхивала. 

Если западные феминистки стремились отделиться от 
мужской иерархической системы и создать свою, свободную от 
иерархий, то русские деятельницы не противопоставляли себя 
мужчинам и полагали необходимым использовать в своих целях 
общественные структуры, созданные мужьями, братьями, 
друзьями. Активистки утверждали, что «интеллигентная русская 
женщина ни в какой форме не желает обособления» [Шахмато-
ва, 1912: 13], используя в начале XX в. сочувствовавших идеям 
эмансипации государственных деятелей в качестве лоббистов 
женских интересов в органах власти.  

После публикации романа Н. Г. Чернышевского «Что де-
лать?» в России началось создание женских трудовых коммун, 
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подтвердив, что в этой стране мужчина-литератор может дать 
ответ на женский вопрос. Литература позволила сформировать-
ся и вызреть на русской почве отношению к женщине как к 
"другу по общему делу". Такой взгляд на отношения полов был, 
в известной степени, выпестован и православной церковной 
книжностью, воспитавшей в русских женщинах культ предан-
ности и самоотдачи. Социально значимые поступки женщин из 
века в век рассматривались как проявления женской жертвенно-
сти, a сходные поступки мужчин квалифицировались как добле-
стное, геройское.  

Если в Германии и Франции благотворительные органи-
зации обучали женщин тому, как им стать лучшими матерями, 
женами, домохозяйками, то в России благотворительницы отно-
сились к женщинам как к самостоятельным труженицам. "Целе-
сообразнейшая, единственно рациональная форма благотвори-
тельности должна состоять в предоставлении нуждающимся 
оплачиваемого труда, а не в даровой помощи", – утверждал соз-
данный в 1900 г. журнал "Женское дело". Эмансипация прочи-
тывалась в России как профессиональная самореализация, при-
нося благотворительницам опыт лидерства и повышения само-
оценки. Девиз «Помощь трудом!», начертанный на «Доме тру-
долюбия для образованных женщин» (1896 г. в Петербурге) мог 
бы стать девизом всего женского движения в стране. Меньшее 
значение (в сравнении с содержанием европейских дискуссий) 
уделялось российскими деятельницами женского движения и во-
просам телесности и сексуальности, поскольку в самой русской 
истории почитание женственности не имело тех корней, которые 
можно обнаружить в средневековой европейской культуре с ee 
культом Прекрасной Дамы. Почитание женщины как воплощения 
женственности русские активистки именовали "духовным гетто" 
(А. В. Тыркова), “шелковыми силками” (М. Н.Покровская), кото-
рые удерживали женщин на привычных социальных ролях со-
блазнительницы, жены, домохозяйки. Эмансипация прочитыва-
лась в России как освобождение от этих стереотипов. И к 1910 
годам Россия опередила другие европейские страны по качеству 
и разнообразию профессий, доступных женщина [Stites, 1978: 87]. 
Стремительное включение жительниц крупных городов начала 
ХХ в. в общественную жизнь позволило создать целое созвездие 
женских политических организаций – Союз Равноправности 
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Женщин (1905), Женский Политический Клуб (1906), Женскую 
Прогрессивную Партию (1906), Российскую Лигу Равноправия 
Женщин (1907), Петербургский Женский Клуб (1908), Общест-
во Охранения Прав Женщин (1910). Благодаря их активности в 
России с 1900 г. регулярно выходил политический журнал 
«Женское дело», а с 1904 г. знаменитый «Женский вестник», 
просуществовавший до запрета большевиками (1918 г.) более 14 
лет [Юкина, 2007]. Именно им (a вовсе не социал-демократам, 
не большевикам) женщины России могут быть благодарны за 
предоставление права участвовать в выборах без различия пола. 
Защитницы женских прав («равноправки») в буквальном смысле 
вырвали его у Временного правительства 20 июня 1917 г. благо-
даря своей целеустремленности, разнообразию технологий 
взаимодействия с различными субъектами государственного 
управления, активной общественной деятельности [Хасбулато-
ва, 2017: 5–14].  

Самая яркая отличительная черта «русского феминизма» – 
его связь с революционно-демократическим движением: в 1870е 
годы почти двадцать женщин вошло в состав народнической 
"Земли и воли", немало женских имен можно найти в списках 
членов анархистских организаций. Но при всем влиянии лево-
радикальных идей на общественные движения в России, ни о 
каком союзе или, как выражаются западные феминистки, «браке 
марксизма с феминизмом», в России речи не было. В россий-
ском женском движении на рубеже XIX–XX вв. сформирова-
лись две ветви – либеральная, находившая поддержку среди об-
разованной части дворянок, предпринимательниц, женщин из 
среды средних городских слоев, и социал-демократическая, на-
ходившаяся в той или иной мере под влиянием социалистиче-
ских, марксистских идей [Хасбулатова, Гафизова, 2003].  

Либеральные деятельницы, сторонницы феминизма разли-
чий, ставили во главу угла индивидуальные женские интересы, 
обеспечение права на образование, на профессию, на участие в 
общественной жизни через легальные способы оказания на нее 
влияния (участие в выборах, право быть избранными), они имен-
но в этом видели свой вклад «в женское движение для всех».  

Для социал-демократической же ветви российского жен-
ского движения, которая была слабее либеральной (если гово-
рить о защите артикулировано женских интересов), важным бы-
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ло не индивидуальное право гражданки, a создание общества, 
справедливого для всех. Эти защитницы женских прав, отводи-
ли значимую роль государству и обобществлению домашнего 
труда (ясли, детсады, столовые, служба быта, проживание ком-
мунами). Эти сторонницы феминизма равенства настаивали на 
том, чтобы люди разного пола имели равный статус и их вклад в 
жизнь общества оценивалась равным образом. Российские соци-
ал-демократы не спешили выделять «женский вопрос» в само-
стоятельное социально-значимое направление политической 
агитации, не помогали женщинам вырабатывать гендерное са-
мосознание. Работницы российских предприятий, сталкиваясь с 
обыденностью насилия, видели его исходящим не просто от 
мужчин, но от администрации фабрик – и обретали скорее соци-
альное, нежели не гендерное самосознание [Пушкарева, Пушка-
рева. 2020: 114–128]. 

Участие российских работниц в освободительном движе-
нии на рубеже XIX–XX вв. было спорадическим, стихийным, 
носило случайный, временный характер и не сложилось в «про-
летарскую ветвь» женского движения. Сторонницы феминизма 
равенства не нашли общего языка со сторонницами феминизма 
различий. Понятно, что это ничуть не умаляет значимости 
«женского фермента» (К. Маркс) для протестного освободи-
тельного движения в стране в целом, но в известном смысле 
объясняет, почему короткая история прежних женских групп, 
союзов, клубов была прервана вместе с приходом к власти 
большевиков. Новая власть предоставила женщинам формаль-
ную полноту гражданских прав и свобод, уравняв их с мужчи-
нами перед лицомзакона. По логике преобразователей страны, 
это и обеспечивало реальноесоциальное равенство женщин, да-
вая основание забыть про феминизм различий и покончить с 
независимым женским движением, запретив все небольшевист-
ские объединения, группы, издания. 

История российского женского движения как части дви-
жения оппозиционного власти была прервана почти на полвека, 
однако если под женским движением иметь в виду всю сово-
купность женских организаций с фиксированным и нефиксиро-
ванным членством, действовавших для обеспечения гендерного 
равноправия в различных социальных сферах, удовлетворения 
политических и социальных интересов, профессиональной и 
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духовной самореализации, защиты семьи, материнства и детства 
[Хасбулатова. 2019: 14–26], то никакого разрыва не было. Рос-
сийское женское движение изменило свою социальную базу и 
организационные формы, перестало быть независимым, оказа-
лось тесно связанным с государственной политикой. Cоветская 
власть реализовывала собственный проект эмансипации, ли-
шенный чуткости к запросам самих женщин и нацеленный на 
политическую и экономическую мобилизацию женской части 
населения на строительство нового общества.  

Специальные отделы по работе среди женщин при Цен-
тральном и местных комитетах РКП(б)/ ВКП(б) – так называе-
мые «женотделы» (число делегаток в которые превысило к кон-
цу 1920-х гг. 600 тыс. чел.), создаваемые с 1919 г. во имя вовле-
чения женщин в коммунистическое строительство, неоднознач-
но воспринимались и самими женщинами, и частью идеологов. 
Жительницы некрупных городов, отдаленных от столиц регио-
нов пытались протестовать против политики «женотделов», по-
лагая, что она разрушает семьи, провоцирует бездушное разде-
ление родителей и детей (настаивая на использовании ясель, 
детсадов), воинствующе атеистична.  

Но и руководители страны сами опасались таких отделов, 
возникших по настоянию женщин-членов партийной верхушки 
(во главе с И. Арманд), видя в них «создание некоторой почвы 
для феминистических уклонов», которые могут привести к «от-
рыву женской части трудящихся от общеклассовой борьбы». 
Женотделы в 1930 г. перестали существовать, их сменили жен-
секторы Отделов агитации массовых компаний, с 1934 г. пре-
вратившиеся в делегатские собрания по отраслям профессио-
нальной занятости [Stravakis 1961], имевшие весьма условный 
доступ к властным рычагам. Как и женсоветы, делегатские соб-
рания страдали от столько от нехватки персонала и финансиро-
вания, сколько от отсутствия ясных целей и непонимания гра-
ниц своих прав, от непродолжительности опыта работы с рядо-
выми членами своих собраний.  

И все же (пусть и созданная «сверху») это была одна из 
форм женского движения, привлечения широких женских масс 
к преобразованию быта. Трудовые коллективы на собраниях 
выбирали своих представительниц сроком на один год, давая им 
наказы. Представительницы объединялись в группы, именуемые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
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«собрания» (работниц, батрачек, кустарок и др.) или клубы 
(клуб «Красная юрта» в Средней Азии), формально осуществляя 
демократическое представительство. Складывавшейся тотали-
тарной системе мешал глубокий демократизм советского жен-
ского движения, он не соответствовал строгой вертикальной 
системе подчинения воле вождя. И именно после этого, нового 
закрытия всех женских организаций получил распространение 
миф о решении женского вопроса в СССР и вместо демократи-
ческих, возникавших снизу женсоветов возникла система назна-
чаемых политотделами женорганизаторов (это были оплачивае-
мые должности в аппарате). 

Но опыт женсоветов, женсекторов, делегатских собраний 
стал мощной школой внесемейной общественной активности 
советских женщин. Опираясь на нее, спустя неполных десять 
лет 7 сентября 1941 г. на I Всесоюзном антифашистском митин-
ге, проходившем в Москве,  был создан Антифашистский коми-
тет советских женщин, переименованный после Второй миро-
вой войны в Комитет советских женщин (КСЖ).  

С послевоенного времени женское движение в СССР мо-
жет быть представлено двумя слоями или потоками: КСЖ был 
призван являть миру и зарубежным деятельницам женского 
движения глянцевую картину достижений и доказательства ре-
шенности «женского вопроса» в СССР. Вся деятельность его 
членов (имена которых не были известны почти никому из ря-
довых гражданок СССР) была нацелена вовне: на установление 
контактов с женскими организациями разных стран, борьбу за 
мир, демонстрацию солидарности с борцами за улучшение по-
ложения женщин и счастье детей в других странах, на пропа-
гандистскую работу за рубежом [Курсковская,  1981; Галкина, 
2013]. Между тем, о несоответствии заявлений о решенности 
женского вопроса и реального положения женщин в стране го-
ворить в самом СССР решались лишь диссидентки. Созданная 
ими на рубеже 1970-х-1980-х гг. первая феминистская группа, 
начавшая издавать женский политический журнал «Мария», 
была нацелена именно на опровержение тезиса о достижениях 
страны в плане обеспечения реальной (a не формальной) эман-
сипации, обнажала неудовлетворенность женщин своим “нерав-
ным равенством” и потребность в самозащите прав и интересов 
в обстановке экономической стагнации [Чуйкина, 1996: 61–81]. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=624282958&fam=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%98
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В начале 1990-х гг. вместе с коллапсом СССР, распадом 

социалистической системы и обесцениванием завоеваний со-

циализма (который дал женщинам немало: свободный доступ в 

университеты и сферу науки, к мужским профессиям, доступ-

ность детсадов, яслей, бесплатность школьного обучения детей, 

стремление к полному равенству в зарплатах на одной и той же 

должности и т.д.), в России, обновленной «перестройкой», в бу-

квальном смысле ожило и возродилось независимое женское 

либеральное движение. Как и за сто лет до того, оно охватило 

(как это было в XIX в.) образованную часть российских горожа-

нок [Мельникова, 1999]. Опять же, как и в XIX в., это возрожде-

ние развернулось под влиянием идейного влияния западноевро-

пейской, в особенности американской интеллектуальной мыс-

ли, – феминисток, заявивших себя лидерами феминистского 

движения в мире и призвавших перестать критиковать капита-

лизм как источник гендерного неравенства. Вместо капитализма 

главным врагом ими был объявлен патриархат.  
С начала 1990-х и на протяжении более, чем 15 лет, жен-

ское движение в обновленной России оказывало влияние на го-

сударственную политику, позволив заново поставить и сам 

«женской вопрос», и сформировать думскую фракцию «Жен-

щины России», и создать целый консорциум возникших на ос-

новании низовой инициативы женских организаций (их было 

свыше 1000, в том числе и общероссийские) [Женские неправи-

тельственные организации, 1998; Лахова, 1998]. Однако, как и в 

начале XX в., когда «равноправки» пытались создать общерос-

сийскую женскую организацию, никакого единства взглядов у 

деятельниц независимого женского движения в постсоветской 

России не обнаружилось. Не было общей идеи, объединяющей 

женщин всех регионов страны и всех социальных слоев [Вели-

кая, Овчарова, 2019: 25–32]. Как и ранее, в стране отсутствовала 

устойчивая традиция женского представительства от разных 

социальных групп и вообще представительства всего спектра 

общественных интересов в сфере управления. Российская пар-

тийно-управленческая система никогда к такой представленно-

сти не стремилась и не ставила задач реальной инклюзии. Даже 

объединяясь в женские группы, клубы или союзы, россиянки (в 
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силу общей неподготовленности и пробелов в образовании) не 

вполне понимали основы работы демократических структур, 

задействованных в принятии решений, деятельности ветвей вла-

сти, а также механизмов законотворчества. Основные надежды в 

знаменитые “гендерные 90-е” возлагались на финансовую под-

держку со стороны крупных западноевропейских грантодателей 

[Кон, Жеребкина и др., 2000: 8–43; Жеребкина, 2003]. Следстви-

ем этого эффективное участие женщин в партийной жизни (по-

строенной в нашей стране к тому же в сильной зависимости от 

сложившихся традиций и “понятий”) оставалось редким, как и 

получение опыта и квалификации, необходимых для выполне-

ния руководящих функций в партии или в вышем апарате 

управления страной. 
Не подпитываемое финансово зарубежными фондами и 

мировой женской солидарностью, независимое либеральное 

женское движение в России, по сути, захлебнулось в начале 

2000-х гг., уступив место тем организациям, которые продвига-

ли не либеральные идеи в их западноевропейском и американ-

ском прочтении, но идеи, созвучные государственным интере-

сам Российской державы. Это доказал Второй всероссийский 

женский съезд 2008 г., созванный через 100 лет после первого 

(1908 г.) и явивший серьезное идейное размежевание его участ-

ниц [Воронина, 2008: 349–356; Гапова, 2009: 465–484].  
В последние полтора десятилетия женское движение в 

стране остается малозаметной политической силой, хотя от-

дельные акции вызывают подчас живой отклик в обществе. Не-

опатриархат и попытка найти устойчивость через обращение к 

традиционализму, устоям – черта текущего момента не только в 

России, но и во множестве европейских стран, которые без со-

мнения свернули финансовую подпитку разных фондов и про-

грамм, ранее поддерживавших российские женские НКО. Про-

существовав некоторое время в ситуации неопределенности, 

небольшие женские НКО – буквально, как народнические орга-

низации конца XIX в. с их «теорией малых дел» – стали обра-

щаться с заявками на конкурсы президентских и региональных 

грантов и выигрывать оные. Благодаря таким общим усилиям 

власти и женских НКО решаются текущие вопросы в регионах, 
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в том числе направленные на укрепление семейных связей и от-

ношений. Однако многие критические действия, на которые 

женщин подвигают отдельные активистки либерального толка 

(в том числе протестуя против декриминализации домашнего 

насилия, запретов на усыновление детей иностранцами, a также 

поддерживаемой отдельными религиями практики калечащих 

операций на женском теле), часто встречают непонимание то 

властей, то глав разных конфессий, то сторонников сохранения 

устоев и духовных скреп, побуждая к алармистским призывам и 

обращению к зарубежному общественному мнению.  
Влияние мирового женского движения на российское ос-

тается малозаметным и касается лишь экспертного сообщества, 

обслуживающего скорее обновленную науку, нежели обеспечи-

вающее теоретические основания деятельности многочислен-

ных НКО. Сохраняется дуализм традиционного женского и фе-

министского дискурсов.  
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Активная деятельность женских НПО в период либераль-
ных реформ начала ХХI в. постепенно замедлялась. Причины 
этого в слабой поддержке со стороны государства и общества; 
отсутствии экономических, информационных и интеллектуаль-
ных ресурсов; недостаточном взаимодействии с гендерными 
исследователями. Для современных женских групп, действую-
щих в ситуации консервативного поворота, характерны переме-
щение в виртуальное пространство, отказ от участия в социаль-
но-политическом активизме и создание сепаратных женских 
культур. Автор считает такую позицию неконструктивной и 
предлагает начать диалог различных женских НПО.  
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The activity of women's NGOs during the liberal reforms of 

the early XXI century gradually slowed down. The reasons for this 
are – weak support from the state and society; lack of economic, in-
formation and intellectual resources; insufficient interaction with gen-
der researchers. Modern women's groups operating in a situation of a 
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conservative turn are characterized by moving into the virtual space, 
refusing to participate in socio-political activism and creating separate 
women's cultures. The author considers this position unconstructive 
and suggests starting a dialogue between various women's NGOs. 

 
Key words: women's non-governmental organizations, gender 

studies, women's movement, national machinery for gender equality, 
liberalism, conservatism, feminism 

 
В этой небольшой заметке я хочу кратко поделиться 

своими соображениями о том, что происходило с женским соци-

ально-политическим активизмом в последние два с лишним де-

сятилетия.  
Мы привыкли говорить о женском движении, фактически 

имея в виду деятельность некоммерческих (НКО) или неправи-

тельственных (НПО) организаций, членами которых являются 

женщины. При этом они могут отстаивать как свои собственные 

права и интересы, так и права других людей (например, движе-

ние Солдатских матерей). Проблемы, для решения которых 

женщины объединяют свои усилия, могут быть сами разными – 
борьба за мир, за охрану окружающей среды, за социальную 

безопасность, против бедности, в поддержку людей с ограни-

ченными физическими возможностями и др. Женские движения 

могут поддерживать самые разные политические взгляды, быть 

клерикальными или антиклерикальными.  
Можем ли мы говорить о существование женского движе-

ния или даже женских движений в нашей стране? В каком 

смысле мы можем говорить о женском движении в нашей стра-

не? Мне кажется, только в смысле потенций, которые мы можем 

пытаться развивать и дальше. Дело в том, что любое социальное 

движение предполагает объединение организаций и частных 

лиц для решения определенных социальных задач, выдвижение 

целей, выстраивание определенной стратегии, тактики и деятель-

ности для их достижения, согласование и проведение коллектив-

ных действий. Как это было, например, в движении за права 

женщин в США, которое было оформлено Конвенцией в Сенека-
Фоллз (1848 г.); в движении суфражисток; во второй волне феми-

нистского движения созданием Национальной организации жен-
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щин в США. На мой взгляд, существование разобщенных жен-

ских организаций, да еще и имеющих разные юридические фор-

мы, вряд ли можно назвать социальном движением. Именно по-

этому я предпочитаю говорить о женском активизме.  
Вспомним, как все зарождалось. Политическая либерали-

зация и проведение ряда социально-экономических реформ в 

конце ХХ в. привели к росту гражданской активности населе-

ния. В 1998 г. Министерством юстиции РФ было официально 

зарегистрировано около 600 женских организаций [Абубикарова 

и др., 1998]. Тогда на фоне существования единственной госу-

дарственной организации «Комитет советских женщин» каза-

лось, что это очень много. Направления их деятельности были 

широки: защита социально-экономических прав женщин, пре-

одоление насилия в отношении женщин, просветительская и 

информационная работа в области прав человека, помощь мно-

годетным семьям, работа с подростками, поддержка женского 

предпринимательства и многое другое. Но к политической дея-

тельности женские группы обращались редко – только 10% из 

них участвовали в выборах или занимались систематически ка-

кой-либо политической работой [там же]. Это связано со мно-

гими обстоятельствами. С одной стороны, политические рефор-

маторы рисовали очень абстрактный и малопонятный большин-

ству населения проект будущего. С другой, экономические ре-

формы больше всего ударили по женщинам и семьям, а потому 

деятельность женских организаций была в основном направлена 

на их защиту. Еще одним важным фактором стало отсутствие 

развитого политического и гражданского самосознания у боль-

шинства населения, в том числе и женщин. Это неудивительно, 

имея в виду всю предшествующую историю страны. Немалую 

роль в том, что возникновение независимых женских НКО не 

привело к формированию женского социального движения, 

сыграли скудость (а иногда и полное отсутствие) их финансо-

вых, материальных организационных и информационных ресур-

сов. По данным Справочника, в тот период только 27% женских 

НКО (среди которых были и организованные государством) по-

лучали поддержку от органов государственной власти, в основ-

ном – на деятельность по «социальной защите женщин, семьи и 

детей». Бизнес спонсировал 10,5% женских НКО, работающих в 
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этой же сфере. Политические партии поддерживали всего 3,1% 

женских НКО. Многие организации выживали за счет работы 

волонтеров, частных пожертвований, членских взносов и лич-

ных средств. Очевидно, что такое положение дел на фоне про-

должающегося экономического кризиса привела к распаду мно-

гих женских организаций.  
Этого можно было бы избежать, если бы государство при-

держивалось принятых в международных документах норм 
включения в национальный механизм гендерного равенства 
женских НПО. Это предполагает их поддержку и выделение ре-

сурсов со стороны государства, и активное включение НПО в 
обсуждение женской/гендерной политики [Гендерное равенст-
во…, 2008]. К сожалению, у нас этого не произошло.  

Это, однако, не означает, что государство игнорировало 
женские инициативы. Женские организации и гендерные цен-
тры (которые в большинстве случаев юридически существовали 
в форме НПО) нередко привлекались на экспертно-
консультативном уровне, но без права активно и на равных уча-
ствовать в принятии значимых решений. Отсутствие политиче-
ского опыта и некоторый идеализм в отношении политической 
либерализации начала XXI века привели к тому, что многие из 
нас довольно долго надеялись, что этот односторонний вектор 
отношений в скором времени может перейти в полноценный 
диалог.  

Сегодня мне кажется, что явно или неявно, но тогда все 
мы двигались в русле идей либерального женского движения, 
для которого характерны диалог с государством, деятельность 
по реформированию законов, защита конституционных прав 
женщин. Либерализм вообще активно продвигался в начале века 
многими отечественными политиками и политологами как аль-
тернатива социализму и коммунизму. Разумеется, диалог с го-
сударством вести надо, но если западное женское движение иг-
рало активную роль в этом процессе, то у нас отсутствие массо-
вого женского движения не позволило вести диалог на более 
или менее равных условиях. Более того, несмотря на проведение 
ряда значимых мероприятий (Первый и Второй независимый 
женский форум, множество практических семинаров по общест-
венно-политической проблематике, тренинги для женских акти-
вистов) идея создания коалиций для борьбы за права женщин не 



20 

нашла поддержки. Я рискну сказать, что нам в то время не хва-
тало небольшой разумной дозы радикализма в трансформации 
своего сознания. Многие из нас выросли в ситуации, когда роль 
женщины определялась двумя ее «социальными функциями» – 
трудовой и семейной, когда наше политическое участие в жизни 
общества носило формальный характер и когда общественное 
сознание явно предписывало женщине пассивность и вторич-
ность. Именно поэтому многие женские НПО были ориентиро-
ваны на помощь и заботу, но не активное преобразование обще-
ства. Да, активное продвижение на уровень принятия решений 
требует смелости, больших усилий, невозможно без массовой 
поддержки, может не получиться в первый раз. Но ведь мы, не-
зависимые женские организации, ни разу даже не обсудили эту 
идею. Этот шанс сумел реализовать Союз женщин России, од-
норазово выигравший выборы в Государственную Думу. Но я не 
стану здесь обсуждать ни эту победу (тема достаточно описана в 
литературе), ни саму организацию. Причина в том, что СЖР, 
возглавляемый ранее депутатом ГД, а теперь сенатором Совета 
Федерации, имеет особый статус – общественно-государствен-
ной организации. Моя задача заключается в оценке деятельно-
сти независимых неправительственных женских организаций.  

В качестве второй причины нежелания объединяться 
можно назвать недоверие к принудительному участию в так на-
зываемых общественных организациях в советский период 
[Howard, 2003].  

Развитию женского движения также, на мой взгляд, по-
мешало слабое взаимодействие между НПО/НКО и гендерными 
центрами. В девяностые годы прошлого века многие исследова-
тели (МЦГИ, Ивановский ЦГИ, Тверской центр женской исто-
рии и гендерных исследований, Самарский ЦГИ) систематиче-
ски взаимодействовали с активистками посредством проведения 
образовательных семинаров, летних школ, общих дискуссий, 
обмена литературой. Однако в какой-то момент по ряду причин, 
о которых здесь не место вспоминать, эта связь значительно ос-
лабела или вовсе прервалась. Важно отметить, что развитие 
взаимодействия гендерных исследований и женского движения 
благоприятно для каждой из сторон, поскольку разворачивает 
фокус академического знания на реальные социальные пробле-
мы, а для активистов расширяет горизонты видения проблем. В 
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результате ослабления взаимодействия ЦГИ и женских НПО 
последние стали в основном ориентироваться на решение кон-
кретных локальных задач. Но любые «женские» проблемы – 
будь то насилие, разрыв в оплате труда, «стеклянный потолок» 
и многие другие – невозможно решить без понимания того, что 
в их основе лежит структурное гендерное неравенство. И его 
преодоление – это и есть глобальная задача женского движения. 
Этих знаний явно не хватало женским активистам, как и знаний 
о том, что такое комплексный гендерный подход в решении со-
циальных вопросов.  

Изменение политического курса с либерального на кон-
сервативный привело к резкому сокращению активности как 
активистов, так и исследователей. Формально наше руководство 
не отказывалось от принципа гендерного равенства – во всяком 
случае, приверженность ему демонстрируется на международ-
ной арене. В реальности во внутренней политике акцент делает-
ся на сохранении патриархальных традиций и ролей женщин со 
всеми вытекающими последствиями. Принятие закона об ино-
странных агентах и грантовая поддержка только тех организа-
ций, которые работают на поддержку консервативных ценно-
стей, также способствовали закрытию независимых организа-
ций. «Старые» женские НПО практические не видны в публич-
ной сфере; гендерное экспертное сообщество раздроблено, ис-
следователи работают в автономном режиме. Справедливости 
ради стоит сказать, что сокращение видимости женского движе-
ния отмечается и на Западе. Среди причин называют естествен-
ное циклическое развитие социальных движений со взлетами и 
спадами, изменение механизмов демократического политиче-
ского участия, диверсификацию деятельности женских НПО, 
контрнаступление (backlash) на женские права.  

Однако у нас в стране гендерная и феминистская пробле-
матика оказалась востребованной новыми поколениями моло-
дых женщин. Этому в немалой степени способствовали новые 
информационные технологии и социальные медиа-платформы. 
В целом активность молодого поколения направлена, с одной 
стороны, на повышение женского самосознания вне формальной 
политики с помощью соцсетей, а с другой – на протесты против 
сексистской политики на улицах, несмотря на связанные с этим 
риски. Некоторые из исследователей оценивают эти акции как 
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способ заявить о несогласии с консервативными ценностями, 
фактически не вступая в политическую оппозицию (В. Сперлинг, 
из личной переписки).  

Одной из первых стал флешмоб #яНеБоюсьСказати (про-
тив изнасилований), который в 2016 г. запустила в Facebook ук-
раинская журналистка Анастасия Мельниченко. К флэшмобу 
присоединились женщины из России (#ЯНеБоюсьСказать) и из-
за рубежа (#IAmNotAfraidToSayIt). В течение нескольких дней 
женщины рассказывали о пережитом ими насилии. Масштаб 
этого явления и тот факт, что жертвами насилия становились 
самые обычные женщины разных возрастов, потряс воображе-
ние пользователей. Постепенно к флешмобу начали присоеди-
няться и мужчины, которые по-иному стали смотреть на свои 
ухаживания и заигрывания. Акция заставила многих людей по-
другому посмотреть на саму проблему насилия, отношение об-
щества к жертвам насилия, поведение окружающих и на свои 
собственные действия.  

Второй флэшмоб #MeToo возник после начавшегося в 
Голливуде скандала по поводу сексуальных домогательств ре-
жиссера Харви Вайнштейна. Термин сексуальные домогательст-
ва (sexual harassment) обозначает агрессивное и оскорбительное 
поведение сексуального характера, затрагивающее достоинство 
и границы личной свободы женщины или мужчины. При этом 
чаще всего оно совершается тем, кто влияет на трудоустройство, 
условия работы и карьеры объекта домогательств. Сексуальные 
домогательства нередко сопровождаются физическим, психоло-
гическим и прямым сексуальным насилием. Сексуальные домо-
гательства признаны формой дискриминацией во Франции, Ка-
наде, Испании, США, Австралии и других странах [Kissling, 
2001]. Сегодня Х. Вайнштейн осужден и отбывает тюремный 
срок, а публичное обсуждение этой проблемы постепенно при-
вело к изменению сознания жертв и общественного сознания.  

В дополнение к кампаниям в социальных сетях новые 
формы активности нацелены на прямые попытки установить 
контакт с массовой общественностью через феминистские обра-
зовательно-культурные фестивали (FemFest прошел в этом году 
уже в третий раз), организацию женского кафе (Рёбра Евы) и 
женских коворкингов, уличные акции. 
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Основная деятельность сосредоточена в виртуальном про-
странстве, где представлено немало организаций, групп, сетей, 
многие из которых называют себя феминистскими. Они очень 
разные – как по численности своих участниц, так и по задачам. 
Например, объединение «ОНА» (Остановим несправедливость, 
неравенство, насилие и агрессию») презентирует себя как обще-
российскую коалицию феминисток разных направлений. Однако 
основные цели (создание независимого феминистского СМИ, 
просвещение, массовая и организованная активистская деятель-
ность) определены в либеральном стиле.  

Есть и более радикальные феминистские группы, пред-
ставленные в основном в социальной сети ВКонтакте. Рассмот-
рев сайты и паблики двадцати различных групп, я пришла к 
следующим выводам. Как правило, участницы таких групп – 
молодые женщины и очень молодые девушки. Большинство 
пабликов открыты для новых участниц, но есть полностью за-
крытые для чужих или частично закрытые. Численность группы 
варьируется от 200 до нескольких тысяч, таким образом там 
представлено, по моим подсчетам, около 70 000 человек, так что 
можно говорить о довольно масштабном феномене. Вместе с 
тем, это весьма диффузное явление с точки зрения того, что 
имеется в виду при самоназвании группы феминистской. Так, 
например, есть паблик знакомств для «феминисток и ЛГБТ со-
общества», а есть группы, которые наоборот не принимают 
ЛГБТ и queer. Существуют площадки девочек-феминисток, ко-
торые «просто дружат» и морально поддерживают друг друга; 
здесь используется девчачья «мимишная» лексика, публикуются 
феминистские комиксы. Другой полюс представляют «Сепара-
тистские феминистки-радикалки»: они агрессивны в отношении 
мужчин, гетеросексуальных женщин, матерей, ЛГБТ, queer, 
трансженщин, веганов, «практик красоты» и многих других 
«иных». Для данного паблика характерны ненормативная лек-
сика и грубые оскорбления всех, кто не разделяет их установки. 
Фем-анархистки представлены в нескольких группах и они не 
всегда дружат друг с другом. Их манифест сводится к тому, что 
они «против капитализма, патриархата, сексизма, расизма, фа-
шизма, гомофобии, спесишизма, ксенофобии, эйблизма; против 
общественных институтов, традиций, гендерных стереотипов, 
“токсичной маскулинности”». За – свободу самовыражения в 
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любом виде, именно поэтому некоторые феманархистки высту-
пают в защиту «коммерческого секса» и сексработниц, посколь-
ку «феминизм против патернализма над женщинами».  

Наверное, самый развернутый паблик среди моей подбор-
ки – это площадка киберфеминисток. Именно здесь размещено 
наибольшее число переводов, статей, «объясняющих» текстов. 
Вместе с тем, поскольку каждая участница презентирует то, что 
интересно именно ей и что она нашла на просторах интернета, 
материалы производят впечатление некоторой случайной под-
борки. Этот паблик можно было бы считать дискусионно-
просвещенческой площадкой, однако он вряд ли может действи-
тельно выполнять эту роль. Обилие слишком разнообразного и 
неотрефлексированного материала скорее может породить су-
мятицу в голове, чем просветить. И, вероятно, именно это пре-
пятствует плодотворным дискуссиям на данной площадке.  

В целом рассмотренные мною паблики (при всех их раз-
личиях) можно отнести к «культурному» направлению ради-
кального феминизма, создающего «женскую» культуру и сепа-
ратный женский мир. Дискурс этих групп отличается крайним 
индивидуализмом, зацикленностью на проблемах собственной 
поло-гендерной идентичности и сексуальности, замкнутостью 
на общение внутри «единомышленниц», И, что важно – прин-
ципиальным отказом от социальных и политических программ. 
Основные материалы – это мини-нарративы молодых женщин 
(личные дневники или рассказы о своих идеях, сомнениях и пе-
реживаниях). Почти нигде нет упоминания о знакомстве с рабо-
тами зарубежных феминисток второй волны (хотя есть само-
стоятельные переводы современных зарубежных феминисток); 
совсем нет упоминания о работах отечественных феминисток и 
гендерных исследовательниц. Это похоже на ситуацию «нового 
феминизма» в США. Сепаратизм современных феминистских 
групп, крен в сторону индивидуализма, нежелание изучить пре-
дыдущий опыт женского активизма и гендерного сообщества и 
понять наши достижения и неудачи неизбежно означает геттои-
зацию нового российского феминизма и дальнейшее ухудшение 
ситуации с правами женщин.  

Зачем нам нужно обсуждать уроки и перспективы разви-
тия женского движения? Это необходимо для того, чтобы уси-
лить роль женских НПО в реализации принципа гендерного ра-
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венства, которое (как доказано в ряде международных исследо-
ваний) способствует экономическому и социальному развитию 
общества [Макроэкономические выгоды…, 2013].  

Наша страна и наше поколение пережили социалистиче-
ский опыт решения женского вопроса, попытки его либерально-
го решения, а теперь мы находимся в ситуации скрытого проти-
воречия: государство предлагает консервативный вариант, а 
среди молодежи зреет пока не явный, но радикальный ответ. 
Мне кажется, что при всех различиях установок нам следовало 
бы начать диалог между «старыми» и «новыми» женскими со-
обществами. Я полагаю, что темой, вокруг которой мы все (ак-
тивистки и исследовательницы) могли бы в данной политиче-
ской ситуации объединиться, является преодоление насилия в 
отношении женщин. И для этого нам необходимо постараться 
сформировать актуальную гендерную повестку дня, в рамках 
которой можно было бы действовать организационно автоном-
но, но содержательно едино. 
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Почему сейчас как никогда нужно международное со-

трудничество? Причины - пандемия ковид-19 и угроза измене-

ния климата на фоне усилившихся националистических тенден-

ций-сделали глобальное сотрудничество и его участников (та-

ких как ООН) более важными, чем, когда - либо. Еще до захвата 

КОВИДом-19 многие части мира страдали от опасной поляри-

зации и разделения. Ожесточенные разногласия по поводу того, 

что истинно, а что нет, создают реальную угрозу стабильности 

во всем мире.  
В связи с тем, что в настоящее время (на 15 января 2020) 

во всем мире от COVID-19 погибло более двух миллионов чело-

век, Генеральный Секретарь ООН призвал страны работать вме-

сте и помогать друг другу, чтобы положить конец пандемии и 

спасти жизни. Антониу Гутерриш отметил, что отсутствие гло-

бальных скоординированных усилий усугубило смертельные 

последствия пандемии. Он предостерегает от саморазрушитель-

ного "вакцинационализма". 
В рамках 75-й годовщины ООН (январь-август 2020) об-

ратилась к населению (в 193 странах) с вопросами о приорите-

тах и возможных решениях наиболее трудноразрешимых про-

блем планеты и важности формирования глобального консенсу-

са и сотрудничества для ее решения1. Обращение к народным 

массам, половину которых составляют женщины и девочки, 

бесспорно жест знаковый, говорящий о признании значения это-

го игрока на политическом поле, а также попытки поиска нова-

торских путей. Не случайно, уже в марте прошлого года 

(2020 г.) Генсек ООН выступил с заявлением, в котором под-

черкнул необходимость новаторства для обеспечения гендерно-

го равенства. 
Тем более удивительно, что во всем мире оказывается: 

большинство людей - независимо от их происхождения, пола 

или возраста - разделяют общие надежды и опасения относи-

тельно будущего. Результаты этого исключительного исследо-

вания оказались поразительными даже для ученых. 
                                                           
1 Cousens, Elizabeth. Why we need international cooperation now more than 
ever https://www.weforum.org/agenda/2020/09/ global-cooperation-
international- united-nations-covid-19-climate-change/ 

https://www.weforum.org/agenda/authors/elizabeth-cousens
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Во-первых, несмотря на недавний всплеск национализма и 

снижение поддержки многосторонности, большинство людей 

хотят большего глобального сотрудничества, а не меньшего. 
Почти 9 из 10 респондентов считают международное сотруд-

ничество жизненно важным для решения современных про-

блем. Причем, ¾ из них также полагают, что ООН должна воз-

главить эту деятельность. А 6 из 10 считают, что организация 

сделала мир лучше. При этом выражена надежда, что голоса 

женщин, молодежи и коренных народов наряду с частным сек-

тором и городскими лидерами, также как голоса молодежи во 

всем мире, будут учтены. 
Во-вторых, борьба с неравенством должна иметь особен-

но важное значение. Более 72% всех респондентов считают, что 

доступ к здравоохранению будет таким же или лучшим в бли-

жайшие 25 лет. 
В-третьих, почти все респонденты, участвовавшие в опро-

се ООН, согласились с тем, что устранение уязвимостей, усугуб-

ляемых COVID-19, является наиболее неотложным приоритетом. 
В-четвертых, респонденты настоятельно призвали госу-

дарства-члены активно вовлекать женщин, молодежь и уязви-

мые группы населения в процесс принятия решений. Как все-

гда, проблема не в недостатке идей. Генеральный секретарь 

ООН, призывает к более «инклюзивной многосторонности»2 
Предложения варьировались от реформы Совета Безопасности 

до назначения координатора высокого уровня по вопросам гра-

жданского общества в Организации Объединенных Наций. 
В-пятых, изменение климата является подавляющим при-

оритетом. Это то, что, по мнению большинства людей, должно 

стать главной заботой ООН в продвижении вперед.  
В-шестых, организации предстоит проделать большую ра-

боту, чтобы более непосредственно увязать свои усилия с инди-

видуальным опытом: более 50% всех респондентов считают, что 

                                                           
2 António Guterres. "Put women and girls at the centre of efforts to recover 
from COVID-19". https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-
team/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19 (дата обраще-

ния:24. 04.2020). 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Ftogether1st.org-252Fstorage-252Fnovapages-252FSteppingStones-5FFinal.pdf-26data-3D02-257C01-257Clbeehner-2540unfoundation.org-257C170481616c4c452427af08d85b23f5c3-257C5759a30d63b34fe7957010ff03bb6c92-257C0-257C0-257C637359557285469519-26sdata-3DcEkNejzEC0Dzv0lJ6FlFekeYpTXjhzkdKj8L4vfOdGE-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=Xq1Z2JwMsfAnsSNRCGZrkgJqW1n_yblU-2kOIMzayVg&m=i6YC09zfPK6K5GEOq5uAgknNREKzybEYNyTcAFidRqE&s=Ddo1rJweuD5vRDcYwvxMOHGdbwV25ZqLm1Ns9sklGfA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fnews.un.org-252Fen-252Fstory-252F2020-252F07-252F1068591-26data-3D02-257C01-257Clbeehner-2540unfoundation.org-257C170481616c4c452427af08d85b23f5c3-257C5759a30d63b34fe7957010ff03bb6c92-257C0-257C0-257C637359557285479511-26sdata-3DQM6-252FaAFay6fxi4XOsZoYoVolFT9UwPS7umMVx6UBGyI-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=Xq1Z2JwMsfAnsSNRCGZrkgJqW1n_yblU-2kOIMzayVg&m=i6YC09zfPK6K5GEOq5uAgknNREKzybEYNyTcAFidRqE&s=AuD5RiNaclvekWmoIzofLM7KVq2w2b_l61g4Kob7OXs&e=
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ООН далека от их жизни. При этом многие не совсем уверены в 

том, что делает организация. В этом  кроется опасность того, 

что глобальное недоверие поставит под угрозу общее будущее. 
Идеи, выработанные в ходе глобального опроса ООН – 

как надеются  участники, - станут важной основой для выработ-

ки решений и налаживания партнерских отношений, имеют ре-

шающее значение для формирования нового глобального со-

глашения и социального договора, который будет более спра-

ведливым и более чутким для всех. 
НПО становятся все более влиятельными в мировых делах, 

и, по оценкам Всемирного банка, более 15 процентов всей зару-

бежной помощи в целях развития направляется через НПО. ООН 

(Департамент общественной информации) определяет НПО как 

«некоммерческую добровольную гражданскую группу, организо-

ванную на местном, национальном или международном уровне 

для решения вопросов в поддержку общественного блага». 
По данным Программы развития ООН, в мире насчитыва-

ется примерно 40 тыс. НПО в дополнение к общинным органи-

зациям, число которых исчисляется сотнями тысяч. (Хотя стати-

стические данные о количестве НПО во всем мире неполные). 
Устав ООН, ст. 71 – основа для консультативных отноше-

ний – говорит о том, что Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС) (подразделение ООН) “может принимать надлежа-

щие меры для проведения консультаций с неправительственны-

ми организациями, занимающимися вопросами, входящими в 

его компетенцию.” Следует подчеркнуть, что НПО могут выска-

зывать свое мнение по социальным и экономическим вопросам, 

но они не играют никакой роли в мощных политических орга-

нах-Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности.) 
Существуют три статуса (в соответствии с Резолюцией 

ЭКОСОС).  
Общий статус (“general status”) предоставляется крупным 

международным НПО, которые работают почти по всем вопро-

сам, имеющим отношение к ЭКОСОС. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.un.org-252Fsg-252Fen-252Fcontent-252Fsg-252Fspeeches-252F2020-2D01-2D22-252Fremarks-2Dgeneral-2Dassembly-2Dpriorities-2Dfor-2D2020-26data-3D02-257C01-257Clbeehner-2540unfoundation.org-257C170481616c4c452427af08d85b23f5c3-257C5759a30d63b34fe7957010ff03bb6c92-257C0-257C0-257C637359557285469519-26sdata-3DZx9Br1hLYv6laRcqrobyFdgRQGZKWPJkE05AXw-252BZ51M-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=VWART3hH1Kkv_uOe9JqhCg&r=Xq1Z2JwMsfAnsSNRCGZrkgJqW1n_yblU-2kOIMzayVg&m=i6YC09zfPK6K5GEOq5uAgknNREKzybEYNyTcAFidRqE&s=r3xfL_t5uePMrUsOU0eoMp1aj-WXfB3vXZJSosj3rAw&e=
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Специальный консультативный статус (“special 

consultative status») предоставляется НПО, которые компетентны 

в некоторых вопросах ЭКОСОС. 
Статус реестра или «статус в составе» (“roster status”) пре-

доставляется НПО, которые, по мнению ЭКОСОС, могут время 

от времени вносить полезный вклад в его работу. Если в 1946 

году 41 НПО3;имели консультативный статус при ЭКОСОС, то 

на 2018 г. их 5161. Среди них имеются 138 организаций с «об-

щим консультативным статусом», 4052 НПО со «специальными 

консультативным статусом» и 971 имеют «статус реестра» или 

«статус в составе»4.  
Иными словами, за 75 лет число увеличилось почти в 126 

раз. Цифра впечатляет, однако это означает, что в среднем 

меньше, чем 2 НПО (1, 7) в год получали этот статус, чтобы 

предпринимать усилия видеть ситуацию с точки зрения гло-

бальных процессов. Ясно, что это заслуживает осмысления в 

контексте более разумного и эффективного привлечения ресур-

сов в контексте преодоления препятствий на пути к гендерному 

равенству, цель которого ставит перед собой демократическое 

женское движение, претендующие на улучшение статуса жен-

ского и мужского населения. 
Таким образом, хотя очевидна неустойчивая фаза, миро-

вое общественное мнение дает некоторые основания для опти-

мизма, потому что большинство людей озабочены одними и те-

ми же проблемами и выражают общие устремления: построение 

более мирного, процветающего и устойчивого мира. Миссия 

женского движения – донести своим легитимным правительст-

вам эти простые сложные истины. 

                                                           
3 Leverty, Sally NGOs, the UN and APA https://www.apa.org/international/ 
united-nations/publications 
4 E/2018/INF/5List of non-governmental organizations in consultative sta-
tus with the Economic and Social Council as of 1 September 2018* Note by 
the Secretary-General http://csonet.org/content/documents/E.2018.inf.5.pdf 
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В истории женского движения Канады были впечатляю-

щие успехи и крупные неудачи. Исследователи выделяют три 

этапа женского активизма: 1867–1960 гг. – период борьбы кана-
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док за избирательное право и другие права1 :1960–1985 гг. – 
движение женщин за включение пункта о равноправии в канад-

скую Хартию прав и свобод, являющуюся частью канадской 

конституции 1982 г.; 1985 – наст.время –права защита прав от-

дельных гендерных групп [Strong-Boag , 2006]. 
Формат нашего доклада позволяет поделиться лишь не-

сколькими общими замечаниями об особенностях современного 

женского движения в Канаде. Его характерной чертой является 

рассмотрение существующих гендерных проблем , прежде все-

го, через призму индивидуального опыта, основанного не толь-

ко на гендерной принадлежности, но и на других социально-
личностных признаках женщин. В результате женские органи-

зации отходят от больших зонтичных коалиций, переходят на 

локальный уровень или предпочитают более узкий фокус, и со-

трудничают с крупными организациями по мере необходимости. 
В наши дни женское движение Канады продолжает тра-

диции предыдущих десятилетий, а также ставит перед собой 

новые задачи, отвечающие современным глобальным и внутри-

политическим реалиям. Как и прежде, особенно остро стоит во-

прос о положении коренных жительниц страны, о правах жен-

щин франкоязычной провинции Квебек, выступающих также за 

сохранение самобытности Квебека. Среди новых тем – борьба 

против сексуальных домогательств, защита прав сексуальных, 

этнических и религиозных меньшинств. В целом гендерные 

проблемы становятся всё разнообразнее, появляются новые яв-

ления в новых сферах. Эти современные вызовы требуют соот-

ветствующего ответа. 
Особо скажу об интересном канадском опыте, который 

назывался «Инициатива развития добровольческого сектора Ка-

нады» [Исраелян, 2006–70–90]. В декабре 2001 г. по инициативе 

общественных, в том числе женских, организаций, было заклю-

чено соглашение о сотрудничестве между правительством и 

общественным сектором страны. Подписи под договоренностью 
                                                           
1 Избирательное право предоставлялось канадским женщинам провин-

циальными правительствами. К 1922 году его получили все канадки, 

кроме жительниц провинции Квебек, получившие его в 1925 году.  
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поставили тогдашний премьер-министр Канады Ж. Кретьен и 

члены рабочей группы, представлявшей третий сектор. 
Главной целью совместной деятельности было объявлено 

повышение благосостояния и качества жизни канадцев. Для 

достижения этой цели стороны заявили о своем стремлении ук-

реплять взаимодействие и сотрудничество, исходя из общих 

ценностей, руководствуясь согласованными принципами и вы-

полняя принятые на себя обязательства. Программа была рас-

считана на пять лет и получила государственное финансирова-

ние .В дополнение к договору были приняты два протокола, В 

первом документе рекомендовалось, чтобы все основные теку-

щие государственные программы были пересмотрены с привле-

чением общественного сектора и учетом его интересов Второй 

кодекс содержал рекомендации по усовершенствованию крите-

риев предоставления денежных средств, повышению эффектив-

ности финансового менеджмента и отчетности организаций, 

улучшению работы соответствующих механизмов. 
Отметим, что договор носит характер протокола о наме-

рениях, рамочного соглашения, и не имеет силы закона, что 

снижает его потенциал и практическую значимость. Вместе с 

тем, он явился важной отправной точкой для дальнейшего раз-

вития партнерских отношений общественных организаций и 

власти. Результаты реализации проекта «Инициатива добро-

вольческого сектора» достаточно ощутимы. Три упомянутых 

документа – соглашение и два кодекса – служат фундаментом 

для построения межсекторного взаимодействия. Созданы проч-

ные механизмы реализации соглашения, Эти наработки про-

должают действовать и сейчас. 
Некоторые выводы в российском контексте 
По всей вероятности, канадская модель взаимодействия 

власти с гражданским обществом может представлять интерес 

для России, где традиция благотворительности частного сектора 

гражданскому обществу еще до конца не сложились и где раз-

витие НКО во многом зависит от государственной политики. В 

этом плане российский и канадский общественно-политический 

контекст имеют некоторое сходство. 
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Форма договора о межсекторном сотрудничестве по ка-

надской модели может быть использована в России на разных 

уровнях: для заключения регионального или муниципального 

соглашения; для достижения договоренности между отдельным 

министерством/агентством и некоммерческой организа-

ций/группой организаций. Положения канадского договора о 

принципах сотрудничества и обязательствах сторон могут быть 

полезны для российского переговорного процесса и выработки 

совместных решений. 
Механизмы взаимодействия государства и третьего секто-

ра, созданные в Канаде, также заслуживают внимания предста-

вителей российских властных структур и лидеров НКО. Образо-

ванные практически в каждом министерстве Канады отделы или 

группы по налаживанию связей с общественностью являются 

важными каналами развития межсекторного диалога. 
В целом представляется, что формирование межсекторно-

го партнерства как в Канаде, так и в России – инновационный 

процесс, включающий в качестве одной из составляющих ре-

формирование системы государственного управления. Учет вы-

сказанных в данной статье наблюдений может наметить некото-

рые ориентиры в продвижении к эффективному государствен-

ному регулированию взаимодействия между секторами. Конеч-

ная цель такого партнерства – соединение государственного и 

общественного управления на благо людей. 
Результаты деятельности женских организаций 
Результаты деятельности женских организаций Канады 

весьма впечатляют. Достижением женского движения является 

создание отдельного ведомства, занимающегося «женским во-

просом» – Агентства по делам женщин (сейчас это Департамент 

по делам женщин и гендерному равенству – Department for 
Women and Gender Equality). Агентство было учреждено в далё-

ком 1976 г. по рекомендации Канадской Королевской комиссии, 

созданной в результате настойчивых требований женского дви-

жения. Доклад комиссии вошел в историю как крупный прорыв 

в борьбе канадских женщин за свои права С тех пор Канада яв-
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ляется одним из немногих государств, где действует отлажен-

ный механизм по улучшению положения женщин. 
В настоящее время в стране создано гендерно-сбаланси-

рованное правительство (18 женщин и 18 мужчин), а гендерная 

экспертиза основных законодательных актов стала обязатель-

ным условием политического процесса. Cуть гендерного анаиза 

заключается в оценке последствий принятия политических ре-

шений для каждого пола. Гендерный анализ помогает ликвиди-

ровать барьеры, существующие между мужчинами и женщина-

ми которые мешают им занимать равные позиции.  
Интересно, что гендерный компонент включен даже не-

традиционную для гендерных сюжетов сферу военной полити-

ки. Летом 2017 г. был принят программный документ по воен-

ной политике «Белая книга по обороне», определяющий ее при-

оритеты и направления. Результаты гендерного анализа отраже-

ны в специальном приложении Белой книги «Гендерный анализ 

и обзор политики обороны»]. Кроме приложения, гендерной 

проблематике были посвящены и другие разделы военной кон-

цепции. Гендерные аспекты были интегрированы во все ключе-

вые направления военной политики, начиная от комплектования 

армии и заканчивая планированием зарубежных военных опера-

ций. Гендерная составляющая была включена в тренинги канад-

ских военных всех уровней. Особое внимание было уделено 

участию женщин в вооруженных силах Канады. В 2017 г. жен-

щины составляли 15% ВС страны. Планируется увеличение это-

го показателя до 25%. через 10 лет, а также активное продвиже-

ние женщин в высший офицерский состав [Strong, Secure, En-
gaged. 2017: 101]. Предусматривались и другие меры, в частно-

сти, шаги, направленные на предотвращение сексуальных домо-

гательств и насилия в канадской армии. 
Гендерно-ориентированными стали и федеральные бюд-

жеты, которые при правительстве Дж. Трюдо проходят гендер-

ную экспертизу. 
В целом формирование политики происходит путем диа-

лога с женскими организациями и специалистами по гендерным 

исследованиям, после дискуссий и консультаций. Во многом 
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благодаря такому партнёрству Канада занимает очень высокие 

позиции в международных гендерных рейтингах [Human 
Development Report, 2016:214]. 
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Статья посвящена разработке концепции баланса взаи-

модействия государства и женского движения в современной 
России. В данном контексте под балансом понимается система 
показателей, которые при определенных условиях обеспечивают 
равновесие в процессе взаимодействия государства и женского 
движения. Рассматриваются компоненты баланса взаимодейст-
вия: баланс сотрудничества в действиях, баланс взаимных услуг, 
баланс интересов сторон взаимодействия. Сформулированы ус-
ловия формирования баланса взаимодействия государства и жен-
ской инициативы: создание государственного механизма обеспе-
чения равноправия мужчин и женщин; гендерная сбалансирован-
ность на всех уровнях государственного управления; внедрение 
этой задачи в повестку политических партий; преодоление ра-
зобщенности женского движения; гендерное просвещение насе-
ления. Процесс формирования баланса государства и женской 
инициативы рассматривается в контексте современных реалий 
функционирования российского женского движения. 
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The article is devoted to the development of the concept of the 
balance of interaction between government and women’s movement 

in modern Russia. The balance is considered as a system of indica-
tors in this context. And furthermore, there are conditions under 
which the system of indicators provides the balance in the process of 
engagement between government and women's movement. The as-
pects of the balance of interaction, namely the balance of develop-
ment cooperation, the balance of reciprocal services and the balance 
of engagement between parties' interests, are analyzed. The factors 
that contribute to the balance of interaction between government and 
women's initiatives, namely the establishment of the institutional 
mechanism for gender equality, the gender balance at all levels of 
government, the implementation of the objective on the agenda of 
political parties, overcoming disunity of women's movement, the 
development of women's initiatives to support women's self-
employment and women's self-help groups, the gender education to 
the population in general, are formulated. The formation process of 
the balance between government and women's initiatives is per-
ceived within the context of functioning of the contemporary wom-
en's movement in Russia. 

Key words: balance of interaction between government and 
women’s movement in Russia; balance of development cooperation; 

balance of reciprocal services; balance of engagement between par-
ties' interests; institutional mechanism for gender equality; overcom-
ing disunity of women’s movement; gender education to the popula-
tion in general.  
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В течение тридцати лет российской государственности 
женское движение прошло несколько этапов формирования и 
развития. Период 1990-х – начала 2000-х годов ученые опреде-
лили как этап формирования «независимого» женского движе-
ния, когда женские организации активно обсуждали проблемы 
дискриминации женщин в обществе, искали формы взаимодей-
ствия со структурами государственной власти и партийно-
политической системой, проводили независимые женские фо-
румы, принимали участие в разработке национальных планов 
действий в интересах женщин [Айвазова, 1998; Воронина, 2019; 
Якушкина, 2009]. 

На этапе 2012–2020 годов женское движение становится 
менее политизированным, в нем формируются правозащитное 
направление в форме кризисных центров по защите женщин от 
различных форм насилия, комитетов солдатских матерей; на-
правление, которое объединяет женщин-предпринимательниц и 
способствует смягчению гендерной асимметрии на рынке труда, 
профессиональной самореализации женщин. Организации жен-
щин различных профессий: врачей, педагогов, юристов, ученых, 
художниц, женщин, работающих в атомной промышленности и 
агропромышленном комплексе, подразделениях военно-
морского флота, занимаются правовым просвещением женщин – 
специалистов, повышением их профессионального мастерства.  

С общественной на общественно – государственную орга-
низацию изменился статус Союза женщин России. С 2018 года в 
Государственной Думе Федерального собрания РФ действует 
Женский клуб, в состав которого вошли представительницы 
всех парламентских фракций [сайт:duma.gov.ru]. Активную об-
щественную деятельность осуществляет Женское собрание 
Парламентского клуба «Российский парламентарий» [сайт: 
PARLAMENT-CLUB.RU]. Широкий круг социально-политиче-
ских проблем рассматривается на форумах, организованных Со-
циал-демократическим союзом женщин России [сайт: 
sdwomen.ru]. Развитие гендерных исследований в вузах России 
поддерживает межрегиональная общественная организация 
«Федерация женщин с университетским образованием» [сайт: 
https://graduatewomenofrussia.ru]. В интернете появляются новые 
формы объединения женщин в виде разнообразных феминист-
ских групп.  
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Наряду с новыми направлениями российское женское 
движение остается ориентированным на социальную поддержку 
семей с детьми и благотворительную деятельность. На эту рабо-
ту нацелены более половины женских организаций, что является 
реакцией на сложившиеся проблемы в современной государст-
венной социальной политике. 

Ряд специалистов в области гендерных исследований счи-
тают современное женское движение неспособным повлиять на 
государственную политику в области равноправия мужчин и 
женщин. Действительно, в обществе продолжают распростра-
няться гендерные стереотипы, которые отрицательно влияют на 
профессиональную самореализацию женщин, ограничивают их 
доступ к цифровым технологиям, препятствуют продвижению 
на уровень принятия государственных решений, не снижают 
домашние нагрузки. Однако, конкретно-исторический метод 
познания говорит о том, что социальное, в том числе женское 
движение действует в определенных условиях и обладает об-
щими чертами, которые присущи социальным процессам в кон-
кретных исторических условиях. Вместе с тем, практика пока-
зывает, что женский активизм имеет достаточный потенциал, 
чтобы оказывать влияние на гендерную политику в обществе. 
В этих условиях все более актуальной становится проблема 
взаимодействия государства и женского движения в России. 

 
О взаимодействии государства и женского движения 
Являясь компонентом гражданского общества, женское 

движение не может функционировать вне государства. В рос-
сийской политической и социологической науке активно иссле-
дуются практики и проблемы взаимодействия государства и 
гражданского общества. Ученые отмечают, что гражданское 
общество и государство – взаимозависимые и взаимодополняе-
мые величины [Мамут, 2002]. Предлагаются варианты взаимо-
действия органов власти и общественных структур в виде парт-
нерской, патерналистской модели [Сунгуров, 2009], модели, ос-
нованной на принципе паритета – равенства, доминирования 
государства или гражданского общества [Косов, 2010]. Общест-
венные деятели выдвинули в качестве эффективной модели 
взаимодействия государственных органов управления и НКО 
взаимно ответственное партнерство [Дискин, 2019].  
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Обозначенный перечень трудов показывает, что в общест-
венных науках тема взаимодействия государства и гражданско-
го общества достаточно актуальна. Ученые, занимающиеся ген-
дерными исследованиями, изучая эту проблему, также отмечают 
актуальность взаимодействия женского движения с органами 
управления [Полюшкевич, 2018; Гафизова, 2007; Кашина, 2007; 
Якушкина, 2009]. Таким образом, в российском научном сооб-
ществе складывается конценсус относительно актуальности 
проблемы системного взаимодействия женского движения и 
государства. Руководители женских организаций также под-
тверждают актуальность взаимодействия с органами государст-
венного управления. В ходе исследования авторами было опро-
шено 45 руководительниц женских организаций России мето-
дом глубинного экспертного интервью, которые представляют 
регионы центра России, Урала и Сибири. Продолжительность 
интервью составила 30–40 минут. От 66 до 84% лидеров жен-
ских организаций в зависимости от региона высказались за 
«партнерское взаимодействие, когда государственные органы 
понимают важность женских общественных организаций, не 
пытаются ими управлять, а взаимодействуют с ними», за взаи-
модействие, когда «власти не мешают (не тормозят) наши ини-
циативы».  

Исходя из данного методологического посыла, представ-
ляется важным разработать концепцию баланса взаимодействия 
государства и женского движения в российском обществе. 
В данном контексте под балансом понимается система показа-
телей, которые при определенных условиях обеспечивают рав-
новесие и учет интересов женщин как социально-демографиче-
ской группы в процессе взаимодействия государства и женского 
движения. 

 
Концепция баланса взаимодействия государства  

и женского движения 
Возможность такого взаимодействия обусловлена сле-

дующими обстоятельствами. Женские организации действуют в 
масштабах страны, решают различные проблемы в сферах заня-
тости, правовой защиты, профессиональной подготовки, ген-
дерного просвещения, социальной поддержки и организации 
свободного времени женщин и семей. Выражая интересы поло-
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вины населения страны, они должны продвигать женщин в сфе-
ру управления государством, участвовать в реализации гендер-
ной политики, в разработке законодательных актов, целевых 
программ, в защите интересов женщин, оказании социальных 
услуг семьям с детьми. Следует также иметь в виду, что их дея-
тельность по своим программам носит реформистский характер 
и не ставит целью открытое противостояние власти. Это означа-
ет, что в центре концепции баланса взаимодействия современ-
ного российского государства и общественной женской инициа-
тивы может быть заложен устраивающий обе стороны общий 
интерес – создание условий для полного и равноправного уча-
стия женщин во всех сферах жизни общества.  

В ходе исследования сформулированы компоненты баланса 

взаимодействия государства и женского движения. Систематиче-

ское взаимодействие органов власти и женских организаций с 

целью разработки правовой базы гендерного равноправия, уча-

стия в реализации социальных программ, продвижения женщин в 

сферу государственного управления, поддержки женского пред-

принимательства и других направлений гендерной политики 

можно обозначить как баланс сотрудничества в действиях.  
Анализ содержания деятельности женских организаций 

показывает, что большинство из них работают в сферах профес-

сиональной подготовки, саморазвития женщин, социальной 

поддержки семей с детьми, оказывают ряд услуг, которые отно-

сятся к полномочиям региональных и муниципальных органов 

управления, выполняя тем самым государственные функции по 

социальной поддержке населения. Однако участие государства в 

реализации этих инициатив ограничивается разовыми грантами. 

На финансовые трудности при поддержке безработных женщин, 

начинающих предпринимательниц, семей с детьми, защите 

женщин и детей от насилия указали более 80% лидеров женских 

организаций, участвовавших в интервью. При определенных 

поправках в законодательство государственные структуры мог-

ли быть финансировать социальную деятельность женских ор-

ганизаций в качестве регулярной оплаты услуг населению. 

В этом случае можно говорить о балансе взаимных услуг госу-

дарства и женских организаций.  
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Следует учитывать, что ряд женских организаций могут 

создаваться при поддержке органов государственного управле-

ния. В этом случае они получат регулярную поддержку со сторо-

ны государства, что будет обеспечивать баланс интересов сторон 

взаимодействия. К методам уравновешивания интересов можно 

отнести: со стороны государства – финансовую поддержку жен-

ской организации, привлечение ее членов к участию в реализации 
государственных социальных программ; со стороны женской ор-

ганизации – поддержку социальной политики государства. 
Очевидно, что автоматически баланс взаимодействия госу-

дарства и женского движения не станет реальностью. Необходи-

мы целенаправленные двусторонние действия по выполнению 

определенных условий с целью его достижения и сохранения.  
К условиям, которые предстоит выполнить органам го-

сударственной власти, следует отнести:  
формирование государственного механизма, обеспечи-

вающего политику гендерного равноправия в обществе; вовле-

чение женских организаций в работу федеральных комиссий, 

общественных советов по реализации политики, затрагивающей 

интересы женщин как крупной социально-демографической 

группы женщин; 
сбалансированность представительства мужчин и женщин 

на всех уровнях государственного управления; 
внесение изменений в законодательство с целью создания 

правовых, административных условий, финансовых инструмен-

тов, позволяющих женским организациям участвовать в качест-

ве полноправных акторов в реализации социальной политики 

государства; 
С целью активного взаимодействия с органами государст-

венного управления женским организациям предстоит выпол-

нить следующие условия: 
преодолеть разобщенность женского движения. Речь идет 

не о централизации женского движения, а о скоординированно-

сти действий, проведении общих съездов с целью объединения 

усилий различных женских организаций на различных направ-

лениях достижения гендерного равенства в обществе, а также в 

период избирательных компаний по выборам депутатов в орга-

ны представительной власти; 
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привлечь внимание политических партий, участвующих в 

формировании представительных органов власти, к проблеме 

достижения гендерного баланса на уровне принятия государст-

венных решений и наладить с ними взаимодействие с целью 

увеличения доли женщин на всех уровнях принятия решений; 
настойчивее доносить до органов власти свою позицию по 

принципиальным проблемам обеспечения равных прав и равных 

возможностей: росту уровня бедности среди женщин, незначи-

тельному участию женщин в государственном управлении, не-

полному использованию их научного и интеллектуального по-

тенциала; 
развернуть активную работу по информированию участ-

ниц женского движения о сущности гендерной политики госу-

дарства и технологиях смягчения гендерной асимметрии в об-

ществе, повысить уровень гендерного просвещения широких 

слоев женщин. 
 

Об условиях достижения баланса взаимодействия государства  
и женского движения 

В число стратегий, которые будут способствовать фор-

мированию баланса государства и женской инициативы, вклю-

чено создание государственного механизма по обеспечению 

равноправия мужчин и женщин. Это означает, что государство 

должно организовать работу управленческих структур, которые 

будут принимать правовые акты о гендерном равноправии, а 

также развивать каналы связи между государством и женскими 

организациями в виде различного рода консультационных ко-

митетов, комиссий, советов при органах исполнительной власти.  
Зарубежный опыт показывает, что организационная 

форма государственного механизма может быть различной: ми-

нистерство, департамент, комиссия по делам равноправия жен-

щин, омбудсмен по равным возможностям [Covernment…; 

Women and Gender…, 2020]. Смысл заключается в том, что го-

сударственный институт обладает конкретными полномочиями 

по разработке правовых документов, рекомендаций, инструк-

ций, консультированию правительственных и общественных 

структур по широкому спектру проблем, связанных с обеспече-
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нием равных прав мужчин и женщин в различных сферах жизни 

общества. Это означает, что работа государственных структур 

требует постоянного сотрудничества с женскими организация-

ми, учеными, специалистами в области равноправия полов. 
В России целесообразно начать с учреждения Департа-

ментов по вопросам гендерного равенства в Министерствах 

труда и социальной защиты, просвещения, науки и высшего об-

разования Российской Федерации. Их совместная работа с жен-

скими организациями и центрами гендерных исследований мо-

жет заложить основу баланса сотрудничества в действиях.  
Поясним, почему выбраны эти государственные учрежде-

ния. В структуре данных министерств и подчиненных им орга-

низаций в настоящее время нет самостоятельных подразделений 

по проблемам гендерного равенства. В Министерстве труда и 

социальной защиты РФ эти полномочия определены Департа-

менту демографической и социальной политики. Департамент 

является автором и координатором «Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017–2022 годы». В прави-

тельственную комиссию по ее реализации входят руководитель-

ницы двух женских организаций. В соответствии с Националь-

ной стратегией оказание государственной поддержки планиру-

ется женским организациям, реализующим мероприятия по 

улучшению положения женщин. Однако, баланс сотрудничества 

в действиях предполагает более широкое поле деятельности: это 

участие женских организаций в гендерной экспертизе всех со-

циально значимых планов и проектов; в ликвидации гендерного 

разрыва в оплате труда, повышении благосостояния женщин; 

совместная разработка мер по квотированию мест для женщин в 

советах директоров и наблюдательных советах; учет мнения 

женского актива при разработке государственных мер по вопро-

сам равноправного распределения неоплачиваемых семейных 

обязанностей; отклик органов государственной власти на мно-

гочисленные предложения женских организаций по поддержке 

действующих на общественных началах кризисных центров для 

женщин и детей. Достижение баланса сотрудничества в дейст-

виях Министерства труда и социальной защиты и женского 

движения повысит результативность социальной политики. 
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Не менее значимо достижение баланса сотрудничества в 

действиях между женским движением, Министерством просве-

щения и Министерством науки и высшего образования РФ. 

Ученые, занимающиеся гендерными исследованиями, неодно-

кратно обращали внимание органов образования на наличие 

глубокого противоречия между потребностями современного 

рынка в квалифицированных технологических кадрах и тради-

ционными культурными барьерами, которыми общество окру-

жает девочек и женщин [Хасбулатова, Смирнова, 2020; Савин-

ская, 2020]. Федерация женщин с университетским образовани-

ем, вузовские центры гендерных исследований предлагают пе-

реработать концепцию технологического образования школьни-

ков, разработать нормативную базу по гендерному равенству в 

STEM – образовании, ввести в практику гендерную экспертизу 

школьных учебников, внести гендерное образование студентов 

в государственный образовательный стандарт системы высшего 

образования. Обозначенные актуальные проблемы можно и 

нужно решать совместными усилиями органов власти, ученых и 

женских организаций. 
Важным условием обеспечения баланса взаимодействия 

государства и женского движения выступает паритетное пред-

ставительство мужчин и женщин на всех уровнях государст-

венного управления. Увеличение количества женщин среди де-

путатов законодательных органов и руководителей органов ис-

полнительной власти всех уровней необходимо для принятия 

соответствующих законов и программ по достижению гендер-

ного равноправия. Однако в течение последних десятилетий до-

ля женщин среди депутатов парламента едва превышает 15%, 

что не обеспечивает паритетного участия в принятии политиче-

ских решений. Аналогичная ситуация и в органах исполнитель-

ной власти, где большинство руководящих должностей закреп-

лено за мужчинами.  
Среди факторов, препятствующих продвижению женщин 

в политику, можно назвать исторические традиции, особенности 

политической культуры, сохранение стереотипов массового и 

индивидуального сознания. Поэтому в решении вопроса о вы-

равнивании шансов мужчин и женщин в политике решающая 
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роль должна принадлежать государству. Требуется разработка 

государственной программы, нацеленной на продвижение жен-

щин в сферу управления.  
Достижение баланса взаимных услуг также предполагает 

выполнение определенных условий со стороны органов госу-

дарственного управления и женских организаций. Анализ пока-

зывает, что в регионах женские организации практически рабо-

тают по аналогии с государственными социальными учрежде-

ниями, занимаясь профессиональной подготовкой, созданием 

рабочих мест для женщин, вовлечением их в предприниматель-

скую деятельность, организуя кризисные центры, центры под-

держки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Од-

нако их инициативу сдерживает отсутствие системной государ-

ственной поддержки. 
Данный вывод подтвердило и интервью с лидерами жен-

ских организаций. Женщины отмечали отсутствие финансовой 

поддержки, трудности с помещением, сложности в получении 

гранта, потребность в повышении квалификации, предлагали 

принять федеральный закон о взаимодействии органов власти с 

женскими организациями профессиональной и социальной на-

правленности. Полагаем, что обеспечение баланса взаимных 

услуг создаст правовые и финансовые инструменты, которые 

позволят женским организациям участвовать в качестве полно-

правных акторов в социальной политике государства. 
Женскому движению также предстоит выполнить ряд ус-

ловий, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с орга-

нами государственной власти. По направленности действий со-

временное женское движение представляет мозаичную картину, 

однако в деятельности женских организаций есть общий мо-

тив – повысить социальный статус женщин, добиться гендерно-

го равноправия в обществе. Однако полная разобщенность в 

действиях различных подсистем современного женского движе-

ния снижает его способность повлиять на государственную по-

литику. В этой связи представляется актуальным объединение 

усилий женских организаций в целях полноправного вовлечения 

женщин в управление государством.  
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Речь идет не о централизации женского движения, а о 

скоординированности действий, объединении усилий, проведе-

нии съездов с целью выработки стратегических задач, например, 

принятия законов, затрагивающих интересы женщин. Эта задача 

выполнима, ее поддержала каждая вторая руководительница 

женских организаций, участвовавших в интервью. 
Для достижения гендерного баланса во властных структу-

рах требуется вовлечение женских организаций в политическую 

жизнь общества с целью более активного взаимодействия с по-

литическими партиями, продвижения женщин в партийные спи-

ски на выборах в органы законодательной власти всех уровней, 

взаимодействия с другими общественными организациями, реа-

гирования на законопроекты, лоббирования интересов женщин. 

При выполнении этого условия можно предположить, что про-

двигаться на ведущие позиции в политике будут женщины, 

представляющие гражданское общество. 
Важным условием достижения баланса взаимодействия 

государства и женского движения является просветительство, 

продвижение идей о равноправии полов не только среди жен-

щин, но и в обществе в целом. Сегодня эту функцию частично 

выполняют ученые, которые несут свои идеи через научные 

конференции, вебинары, публикуют статьи в журнале «Женщи-

на в российском обществе», других изданиях. Среди молодежи 

идеи разных направлений феминизма внедряются через нефор-

мальные интернет – структуры. Полагаем, что научное сообще-

ство, женские организации зонтичного типа могли бы взять на 

себя просветительскую функцию. В этой связи актуализируется 

проблема взаимосвязи между центрами гендерных исследова-

ний и женским движением. 
В целом исследование показывает, что реализация модели 

баланса взаимодействия государства и женской общественной 

инициативы позволит государственным структурам и женскому 

движению совместно осуществлять программы действий, на-

правленные на достижение гендерного равноправия во всех 

сферах жизнедеятельности общества.  



49 

Библиографический список 

1. Government Communication “Power, goals and agency – a femi-
nist poliсy for a gender-equalfuture” // 

URL:https://www.egeringen.se/49c517/globalassets/goverment/doku
ment/socialdepartementet/summar y-of-the-government-
communication-power-goals-and-agency--a-feminist-policy.pdf (Да-

та обращения: 18.11.2020). 
2. Women and Gender Equality Canada // 
URL:https:en.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 26.11.2020). 
Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М.: 

ЗАО Редакционно-издательский комплекс Русанова», 1998. 408 с. 
3. Воронина О. А. Гендерное равенство в России: роль женского 

движения, гендерного сообщества и государства // Гендерные 

отношения в современном мире: управление, экономика, соци-

альная политика: Материалы международной научной конфе-

ренции. Иваново, Иван. гос. ун-т, 2019. С. 11–18. 
4. Гафизова Н.Б. Женское движение и государство: социальное 

партнерство в сфере гендерной политики // Женщина в россий-

ском обществе. 2007. №2. С. 37–43. 
5. Дискин И. Е. «Российский прорыв» и задачи гражданского 

общества // Личность. Общество. Государство. Проблемы разви-

тия и взаимодействия. Сборник статей Всероссийской науч.-
практ. конференции. 25-28 мая 2019 г. Краснодар, 2019. С. 6–33. 
6. Кашина М. А. Взаимодействие государства и гражданского об-

щества в реализации политики гендерного равенства в России // 
Управленческое консультирование. Научно-практический журнал 

Северо-Западной Академии госслужбы. 2007. №2. С. 228–234. 
7. Косов Г. В., Паслер О. В. Модели взаимодействия граждан-

ского общества и государства в глобальной общественно-
политической системе. Ставрополь: Изд-во «Ставролит». 2010. 

154 с. 
8. Мамут Л. С. Гражданское общество и государство: проблема 

взаимоотношения // Общественные науки и современность. 

2002. №5. С. 94–103. 



50 

9. Полюшкевич О. А. Межсекторное взаимодействие женских не-

коммерческих организаций Сибирского федерального округа // 

Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск 

№70. Октябрь 2018 г. С. 246–264. 
10. Савинская О. В., Мхитарян Т. А. Почему девочки не идут на 

кружки робототехники: гендерные стереотипы и выбор родите-

лей //Женщины в профессиях ХХI века: тенденции, проблемы, 

перспективы: материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием. Москва, 3 марта 2020 г. – Иваново.: 
Иван. гос. ун-т, 2020. С. 61–67. 
11. Сунгуров А. Ю. Модели взаимодействия органов государст-

венной власти и структур гражданского общества: российский 

опыт // Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. / Отв. 

ред. Е. Г. Ясин. Кн. 1. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 500–508. 
12. Хасбулатова О. А., Смирнова И. Н. Гендерные стереотипы в 

цифровом обществе: современные тенденции // Народонаселе-

ние. 2020. № 2. С. 161–171.  
13. Якушкина Е. М. Деятельность региональных женских орга-

низаций в контексте современного женского движения // Науч-

ные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: История. Политология. 2009. № 9 (64). С. 205–212. 
 



51 

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: ВЫЗОВЫ  
И ПОТЕНЦИАЛ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОГО/ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
ББК 66.74(2Рос) 
 
В. Г. Ушакова

 1 
 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

В статье акцентируется внимание на потенциале женских 

организаций в сфере преодоления гендерного диссонанса в со-

временном российском обществе. В условиях быстрого развития 

цифрового/информационного общества в России женщины всё 

больше востребованы в политическом процессе на уровне при-

нятия государственных решений. Женское движение содержит 

солидный потенциал и возможность активизации российских 

женщин в политических, экономических, социальных, духовных 
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the level of state decision-making. The women's movement contains 
a solid potential and the possibility of activating Russian women in 
the political, economic, social, and spiritual spheres of life in Russian 
society. 

 
Key words: Women, gender, women's movement, women's 

public organizations, digital / information society. 
 

Продолжая славные традиции, в нашей стране развивается 

женское движение. Оно прошло разные этапы с середины ХIХ 

века, решая актуальные социальные, политические, экономиче-

ские проблемы. В результате Россия имеет уникальный опыт в 

решении «женского вопроса», преодолении дискриминации 

женщин, выравнивания гендерной асимметрии. Именно в нашей 

стране сформировался особый тип женщины, способной успеш-

но исполнять все современные социальные роли, убедительно 

справляться со всеми вызовами времени. 
В нашей стране численность населения трудоспособного 

возраста на начало 2020 года составила 82,7 млн. человек. 

В трудоспособном возрасте на 1000 мужчин приходится 915 

женщин. Уровень участия в рабочей силе женщин и мужчин в 

возрасте 15-72 лет на 2017 год составил соответственно 63,3% и 

75,6%. Среди занятых в экономике: 49% женщин и 51% муж-

чин. Из них работодателей – женщин 34%, мужчин 66%. Зара-

ботная плата женщин в среднем составляет 74,2% от заработной 

платы мужчин. 
Российские женщины имеют высокий уровень образова-

ния. Так, по данным на 2018 год в Российской Федерации выс-

шее (включая послевузовское образование) имеют 58% женщин 

и 42% мужчин, неполное высшее – 54% женщин и 46% мужчин, 

среднее – 56% женщин и 44% мужчин [Женщины и мужчины 

России, 2018: 71]. Женщины составляют 70% российских госу-

дарственных служащих, 40% всех российских ученых, 43% ру-

ководителей профессиональных организаций [Женщины и муж-

чины России, 2018]. 
В 2016 году 72% женщин и 28% мужчин занимают госу-

дарственные должности Российской Федерации и должности 

федеральной гражданской службы.  
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Руководителями среди общей численности работников: 
законодательной ветви власти в большей степени являются 
женщины – 62,4%, мужчины – 37,6%; исполнительной власти: 
70,5% женщин и 29,5% мужчин; судебной власти: 80% женщин 
и 20% мужчин. 

Женщины и мужчины, замещавшие государственные 
должности Российской Федерации и должности федеральной 
гражданской службы, по категориям и группам должностей на 1 
октября 2016 г.: государственные должности Российской Феде-
рации: 59% женщин, 41% мужчин; должности федеральной 
гражданской службы: 73% женщин, 27% мужчин; из них руко-
водители: 63% женщин, 37% мужчин. 

Обеспечивающие специалисты: 86% женщин, 14% мужчин; 
В том числе по группам должностей: 
 главные – 73% женщин, 27% мужчин; 
 ведущие – 74% женщин, 26% мужчин; 
 старшие – 87% женщин, 13% мужчин 
 младшие – 86% женщин, 14% мужчин [Женщины и 

мужчины России, 2018]. 
Представленная статистика убедительно доказывает нали-

чие в нашем обществе гендерного ролевого диссонанса: женщи-
ны в большей численности, чем мужчины получают высшее об-
разование, активно, практически на равных, участвуют на рынке 
труда, но вместе с тем в среднем получают более низкую зара-
ботную плату и преимущественно занимают должности на 
средних и нижних уровнях государственной службы, не предпо-
лагающих принятия решений.  

Причины этого гендерного диссонанса обусловлены тем, 
что традиционные взгляды на гендерные роли являются компо-
нентом культурной матрицы российского общества. Они созда-
ют препятствия для продвижения женщин по карьерной лестни-
це на уровень принятия решений в политике. Женщине необхо-
димо быть послушным исполнителем. Престижные должности 
им достаются редко из-за стереотипа об аморальности полити-
ки. «Грязная» политика и женщины признаются несовместимы-
ми. Эксперты-элитологи подчеркивают неблагоприятную для 
женщин обстановку в российских властных структурах. Обяза-
тельный критерий при выборе кандидата на значимый пост – 
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мужской пол. Это ведёт к маскулинизации власти, закреплению 
за женщинами ответственности за приватную сферу, выполне-
нию семейных обязанностей и формированию особенностей по-
литической культуры.  

Присутствующие в региональной элите женщины либо 
максимально ответственны, либо радуют глаз мужчинам-
политикам.  

К женщинам предъявляют больше требований: лояльность 
и угодливость по отношению к руководителю, профессиона-
лизм, административный опыт, умение налаживать диалог с на-
селением. При этом перечисленные условия еще не гарантируют 
женщине место на верхушке власти. Значение имеют гендерные 
представления конкретного руководителя и другие претенденты 
на должность.  

Россияне, по данным изучения общественного мнения, 
симпатизируют честному, умному и решительному политику с 
высоким чувством ответственности и справедливости. Их отпу-
гивает в лидере непоследовательность в убеждениях, слабость, 
пассивность и трусость. Нежелательные в лидере черты опреде-
ляются как женские. Российские избиратели разделяют сферы 
компетентности мужчин и женщин: мужчины лучше разбира-
ются в международных отношениях, экономике, финансах, ар-
мии, а женщины – в вопросах образования, воспитания, здраво-
охранения и ухода за людьми.  

Стереотипная модель поведения женщины вступает в 
конфликт с востребованностью активного участия в политике на 
лидерских позициях. Политические институты России активи-
зировали дискурс повышения рождаемости. Он вытесняет жен-
щин из публичной сферы. Женщины сами не осознают возмож-
ность достижения политических высот. Персонифицированный 
образ идеального политического лидера включает маскулинные 
качества. Авторитарность подразумевает силу, доминирование и 
единоличное принятие решений, что традиционно противоречит 
феминным чертам. 

Мужчины и женщины солидарно репродуцируют гендер-
ную дифференциацию через социальное взаимодействие. Тра-
диционный гендерный порядок в политической сфере поддер-
живается обоими полами.  
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Квотирование не справится с задачей преодоления ген-
дерной асимметрии в политике, пока массовое сознание прони-
зано дискриминационными стереотипами. Гендерная асиммет-
рия – результат конвенционального «соглашения» мужчин и 
женщин о социальных ролях. Избранные по квоте женщины мо-
гут также принимать на государственных постах гендерно тра-
диционные решения.  

Поскольку представления о полоролевой и гендерной 
дифференциации формируются посредством воздействия на ин-
дивида первичных и вторичных институтов социализации, путь 
гендерного просвещения представляется наиболее подходящим 
для решения проблемы гендерного дисбаланса в политике.  

В этой связи деятельность общественных женских органи-
заций более чем актуальна и востребована. Многочисленные со-
циологические гендерные исследования убеждают, что женщины 
в российском обществе в целом не интересуются политикой и не 
готовы к карьере в этой сфере. Они испытывают трудности на 
политическом поприще из-за маскулинизации власти. Общество 
не воспринимает их всерьез на позициях с большими властными 
полномочиями. Политические партии как посредники между об-
ществом и государством не развертывают программы по рекру-
тированию женщин. Уклон идет в сторону возвращения женщи-
ны к домашнему очагу. Восприятие гражданами образа полити-
ческого лидера переплетается с гендерными стереотипами. Жен-
щина воплощает сферу частного, а мужчина – публичного.  

Согласно глобальному индексу гендерного развития, Рос-
сия на данный момент занимает 75 место между Доминиканской 
республикой и Кенией по вовлеченности женщин в различные 
виды общественно-политической деятельности. В сравнении с 
2017 годом государство опустилось в рейтинге на 4 места. В 
2006 году Российская Федерация находилась на 49 строчке по 
участию женщин в государственном управлении. За 13 лет ген-
дерный дисбаланс в стране увеличился в два c половиной раза 
[Глобальный индекс гендерного развития, 2018]. 

Мощным каналом продвижения женщин в реальную по-
литику на уровень принятия государственных решений являют-
ся женские общественные организации. В настоящее время по 
экспертным оценкам в России насчитывается 3447 женских не-
коммерческих организаций.  
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Букина А. А. выделила следующие группы женских НКО: 
 Организации, деятельность которых направлена на со-

циальную поддержку женщин, их инициатив и борьбу за равно-

правие – 177 организаций. 
 Женские советы и союзы разных регионов – 348 органи-

заций. 
 Организации, деятельность которых направлена на со-

циальную поддержку материнства – 219 организаций. 
 Сообщества родителей, в том числе многодетных – 779 

организаций. 
 Объединения женщин по национальному признаку – 32 

организации. 
 Центры развития женского предпринимательства, со-

общества деловых женщин – 101 организация. 
 Объединения сельских женщин – 17 организаций. 
 Женские благотворительные организации – 592 органи-

зации. 
 Сообщества матерей и родственников лиц, жизнь и здо-

ровье которых подвергаются опасности – 184 организации. 
 Семейные центры, детские образовательные учрежде-

ния – 77 организаций. 
 Спортивные женские организации – 160 организаций. 
 Женские организации, связанные со здоровьем – 49 ор-

ганизаций. 
 Гуманитарные женские объединения, связанные с куль-

турой – 13 организаций. 
 Женские религиозные организации – 372 организации. 
 Организации матерей и родителей против наркотиков – 

47 организаций. 
 Женские профессиональные союзы – 59 организаций. 
 Женские клубы – 91 организация. 
 Женские политические организации – 94 организации. 
 Женские образовательные организации – 36 организаций. 
Кроме того, было выявлено ещё 7 женских организаций, 

не входящих в перечисленные 19 категорий [Букина, 2017]. 
Слабостями российского женского движения являются его 

фрагментарность, отсутствие общей идеологической платфор-
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мы, крайне слабая представленность в интернете и СМИ. Для 
преодоления этого информационного вакуума и разрозненности 
женских организаций в сентябре 2016 г. в Совете Федерации РФ 
на специальном заседании под председательством Г.  Н. Карело-
вой было поддержано создание информационно-коммуникации-
онного интернет-портала «Евразийское женское сообщество», 
который стал официальным информационным агентством Евра-
зийского женского форума. 

На сайте есть реестр женских организаций России, вклю-
чающий около 2500 НКО. В то же время сенатор И.  А. Гехт в 
интервью 2016 года отметила, что в настоящее время по всей 
России зарегистрировано более 30 000 женских некоммерческих 
организаций. Открытых источников, подтверждающих эту циф-
ру, исследователи не обнаружили, поскольку до сих пор отсут-
ствует полный перечень женских некоммерческих организаций 
России. 

Социологический анализ сущности и деятельности жен-
ских общественных, политических организаций в нашей стране 
как в социальной реальности, так и в онлайн-пространстве пред-
ставляется необходимым. Кроме того, данный анализ в высшей 
степени является актуальным в контекстах реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–
2022 гг. и преодоления дискриминационных гендерных стерео-
типов и гендерного дисбаланса. 
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В современной общественно-политической жизни Башки-

рии заметным явлением стала активизация женского фактора. 

Появившиеся новые женские организации, наряду с действо-

вавшими, заявили о себе непосредственным участием в проис-

ходивших в республике событиях. Возникли общества башкир-

ских женщин, затем татарских, русских, украинских женщин 

[История Башкортостана.., 2005: 195]. Нужно заметить, что 

женское движение в республике имеет богатую, более чем веко-

вую историю, которая исходит к началу XX в. Начав свой путь с 

небольшого кружка женщин в 1904 г., пройдя через непростой 

процесс становления, организационного оформления, оно пре-

вратилось в довольно серьезную общественную силу в автоном-

ной республике. За этот длительный период был накоплен 

большой опыт агитационно-пропагандистской, организацион-

ной работы среди женского населения, вовлечения и участия в 

общественной жизни, в работе партийных, государственных, 

женских и других самодеятельных организаций. Безусловно, 

немаловажное влияние на кардинальное изменение обществен-

ного положения женщин оказывали социально-экономические, 

политические, демографические и другие факторы. Поэтому 

неправомерно отрицать произошедшие позитивные перемены 

их места и роли во всех сферах жизнедеятельности общества.  
Определенное оживление в деятельности женского дви-

жения в конце 1950-х – начале 1960-х гг. вызвало в республике 

количественный рост новых женских советов и активистов, на 

которых возлагалось решение задач, в основном социальной на-

правленности [Национальный архив…, л. 362–363]. Получили 

дальнейшее развитие традиционные формы массовой работы 

среди различных категорий женского населения. Но особых из-

менений и разнообразия они не претерпели, что в итоге отрази-

лось на эффективности проводившихся мероприятий. Тормозя-

щим фактором в развитии самого движения был существовав-

ший над ним в явной или скрытой форме партийный контроль.  
Период 1970-х – начала 1980-х гг. был сложным и проти-

воречивым в развитии женского движения в Башкирии. Нега-

тивные тенденции, распространившиеся в социально-
экономическом и общественно-политическом развитии страны, 

отразились на движении, на положении и социальной активно-
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сти женщин. Проводившиеся мероприятия не отличались осо-

бым разнообразием и больше носили формальный, зачастую 

парадный характер. В начале 1970-х гг. в целях координации 

деятельности функционировавших организаций решением об-

кома партии был организован республиканский женсовет [На-

циональный архив…, л. 13]. Однако ни женсовет, ни советы в 

городах и районах не стали общественной силой по защите инте-

ресов женщин. Имевшиеся в деятельности трудности, упущения, 

отсутствие самостоятельности инерционно перенеслись в после-

дующий период и являлись характерными чертами движения.  
События середины 1980-х гг. в стране, перестройка и де-

мократические преобразования, внесли серьезные коррективы и 

в общественно-политическую жизнь Башкирии. Заметным из-

менениям подвергаются властные структуры, оживает деятель-

ность общественных организаций. В женском движении наблю-

далось возрождение, стали возникать новые формирования, раз-

личавшиеся по национальному, профессиональному и иным 

признакам. Последовало утверждение уставов новых женских 

объединений – клубов, союзов, ассоциаций, обществ и даже 

партии [Женское движение.., 200: 227, 239, 242]. В апреле 

1987 г. на республиканской учредительной конференции было 

завершено организационное оформление женсоветов [Советская 

Башкирия, 1987]. В начале 1990-х гг. в республике в работе бо-

лее чем 3,7 тыс. советов участвовало около 27 тыс. активистов 

[Страницы истории…, 1991: 140].  
Перед движением встали задачи по внесению кардиналь-

ных перемен в деятельность и определению дальнейших пер-

спектив. До сих пор деятельность женсоветов не отличалась 

особой активностью и результативностью. Началу процесса ста-

новления женского движения в республике в этот период спо-

собствовало принятие на государственном уровне мер по под-

держке семьи, материнства, улучшению положения женщин, 

демографической обстановки, в частности: закон «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Башкор-

тостан», целевая программа «Женщины Республики Башкорто-

стан» и пр. [Женское движение..., 2009:. 246, 257]. Происходив-

шие в республике политические, социально-экономические 

процессы оказывали заметное влияние на статус и социальную 
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активность женщин. Особенно отличались башкирские женщи-

ны, как некогда в начале прошлого столетия. В условиях проис-

ходившего возрождения национального самосознания граждан, 

роста интереса к родному языку, культуре, истории народа и 

края они одними из первых образовали общество и приняли ак-

тивное участие в учреждении общества любителей башкирской 

культуры, затем Башкирского народного центра «Урал» [Стра-

ницы истории…, 1991: 138]. Не меньшая активность была при-

суща женщинам других народов республики.  
При определении задач своей деятельности в новых усло-

виях движение в числе стратегических обозначило вовлечение 

женщин в общественно-политическую деятельность, содействие 

повышению их роли в управлении делами общества и государ-

ства. В проводившихся в республике избирательных кампаниях 

наблюдалось заметное возрастание участия в них женщин. На 

собраниях они решительно заявляли о недопустимости отсутст-

вия во властных структурах, в законодательных и исполнитель-

ных органах, где вопросы, затрагивающие их интересы, реша-

лись без них [Советская Башкирия, 1987: 222]. В республикан-

ских газетах стали выходить статьи женских активисток с бро-

скими названиями, типа «Органы власти без женщин?», «Нуж-

ны ли нам женсоветы?», «Равенства не дождемся?» и пр. [Со-

ветская Башкирия, 1990]. В одной из них председатель респуб-

ликанского женсовета Р. М. Гайсина, указывая на важность 

представительства женщин в органах власти, призывала всех 

избирательниц поддержать кандидатов женщин и помочь им 

«завоевать мандат депутата», что поможет «поднять статус жен-

ских проблем на высокий уровень».  
Однако последующие события показали, что начавшееся 

оживление в деятельности женских организаций в основном ог-

раничивалось организационным оформлением. Деятельность их 

практически сводилась к организации и проведению культурно-
просветительных мероприятий и акций, имевших социальную 

направленность, как «Трезвое село», «Дни башкирской культу-

ры» в других регионах Российской Федерации с компактным 

проживанием башкирского населения, «Каз омэхэ» и др. В то же 

время реализации стратегической задачи, определенной в изме-

нившихся условиях деятельности, как представительство жен-



62 

щин в органах власти и участие в принятии государственных 

решений, придается движением второстепенное значение. Фор-

мальное членство в обществах единичных представительниц 

«власти» лишь создает видимость взаимодействия с ней, прак-

тически отсутствует реальная отдача. Остались на бумаге нереа-

лизованными меры, изложенные в республиканской целевой 

программе «Женщины Башкортостана», что свидетельствует о 

сохранившейся прежней практике «бумажного» функциониро-

вания для отчетности.  
Имевшиеся в движении серьезные проблемы, в их числе 

разобщенность обществ в организации и проведении мероприя-

тий и акций, недостаточная поддержка со стороны государст-

венных органов, спад уровня женского участия и пр., привели к 

прекращению деятельности многих из них, возникших еще в 

первые постперестроечные годы. Все эти явления отразились на 

фактическом участии женщин в общественной жизни республи-

ки. Отсутствие самостоятельности, единства в движении, слож-

ности и упущения в решении насущных проблем, важных для 

женщины и ее семьи, оказали немаловажное влияние на их от-

ход от общественной работы и нежелание принимать в ней уча-

стие. По мнению аналитиков, причин тому немало, среди них 

они называют неуверенность женщин в собственных силах, низ-

кую самооценку, что мешает карьерному росту. Они также от-

мечают, что немногие женщины «подходят под определение 

добытчика и защитника, так как они свыклись с подчиненной 

ролью» [Уфимские ведомости, 2019]. Материалы опросов, про-

веденных среди женщин республики, выявили, что стремление к 

власти и желание заниматься общественной работой располага-

ются на 15-м месте, у молодых женщин до 30 лет – на 12–13-м 

местах [Республика Башкортостан, 2006].  
Безусловно, в современных условиях нельзя отрицать по-

зитивные тенденции в активизации женского фактора в общест-

венно-политической жизни, других сферах жизнедеятельности 

Башкирии. Однако имеющиеся серьезные проблемы: недоста-

точность внимания со стороны государственных органов и по-

литических институтов, отсутствие самостоятельности, разроз-

ненность женского движения и пр., отражаются на эффективно-

сти осуществляемой работы. Проведенный аналитический обзор 
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показывает, что женскому движению республики не удалось 

стать общественной силой, способной оказывать влияние на ор-

ганы власти для защиты интересов женщин. Недостаточное 

представительство женщин в управленческой сфере, законода-

тельных и исполнительных органах, в политических институтах 

свидетельствует, что они практически отстранены от непосред-

ственного участия в политике, в разработке и принятии важных 

решений, особенно касающихся их интересов. При существую-

щих серьезных проблемах в деятельности было бы полезным 

использование движением накопленного исторического опыта 

по организации и проведению разноплановой работы среди 

женщин, их приобщению и вовлечению в сферы управления, 

политические и государственные органы, общественную дея-

тельность и пр., почему-то оказавшегося забытым. В центре 

внимания женского движения должны стать понимание и раз-

решение проблем, волнующих женщин, нахождение путей 

взаимодействия с государственными структурами для направле-

ния усилий по улучшению положения женщин, выход из кризи-

са самого движения. Главным постулатом в его деятельности 

должны быть основные цели, определенные при формировании, 

которых необходимо всегда придерживаться. На сегодняшний 

день данные проблемы сохраняют свою остроту и актуальность в 

общественно-политической жизни республики и страны в целом.  
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В 2012 году был принят закон об иностранных агентах, 

который регулировал отношения власти и некоммерческих ор-

ганизаций [1]. Те некоммерческие организации, которые зани-

мались политической деятельностью и получали финансирование 

из-за рубежа, могли быть причислены к иностранным агентам. 

Большинство женских некоммерческих организаций России, на-

прямую политической деятельностью не занимаются, но они ре-

гулярно становятся организаторами или участниками акций по 

лоббированию интересов тех или иных ущемляемых групп, от-

стаивают принципы равноправия через такие способы воздейст-

вия (внося инициативы в изменения законодательства или уст-

раивая митинги), тем самым влияя на политический процесс и 

политическое пространство страны. В силу того, что активная 

грантовая поддержка на социальные и исследовательские проек-

ты в основном приходилась на иностранные фонды, особенно с 

середины 90-х годов, то очевидным является тот факт, что часть 

женских некоммерческих организаций подпала под регулирова-

ние закона об иностранных агентах и была вынуждена свернуть 

свою деятельность, либо существенно модернизировать [3]. 
В то же время, органы власти расширяют возможности 

участия некоммерческих организаций в грантовой поддержке и 

иных программах помощи НКО, регулируемых государствен-

ными программами. Как указывается в исследовании И. В. Мер-

сияновой и Н. В. Ивановой – увеличивается ресурсное обеспе-

чение некоммерческих организаций [2]. Но в то же время, этот 

процесс приведет к тому, что сформируется кластер «карман-

ных», контролируемых НКО, выполняемых социальные функ-

ции государства, с согласия последнего, в различных нишах [6]. 
Например, по статистике Фонда Грантов Президента для не-

коммерческих организаций, победителями становятся в три раза 

чаще те организации, что уже были победителями данного Фон-

да1. Независимость и самостоятельность данного блока развития 

институтов гражданского общества пока слабо проявлена.  

                                                            
1 Фонд Президентских грантов для НКО https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/ 



66 

Государство регулирует возможности осуществления сво-

ей непосредственной деятельности через организацию условий 

функционирования институтов гражданского общества. Но ме-

жду регулированием и ограничением достаточно тонкая грань. 

На разных этапах развития женского движения рассматривают-

ся условия и формы работы женских организаций с государст-

венными структурами, отражающие разный уровень государст-

венного регулирования деятельности организаций. В эффектив-

но работающем механизме регулирования и поддержки НКО, 

данные организации стремятся включиться в сектор поддержи-

ваемых организаций, формально соответствующих критериям 

отбора и осуществления «необходимых» инициатив государства.  
Новый закон качественно поменял правила игры для всех 

некоммерческих организаций, в том числе и для женских не-

коммерческих организаций, выполняющих как идеологические 

задачи легитимного соблюдения прав женщин и мужчин, так и 

социозащитные, в виде социальной поддержки различных соци-

альных групп. 
Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ стал точкой 

перемены мотивов, форм и условий работы всех без исключения 

женских организаций. Для одних – он стал финальной леталь-

ной точкой, ставшей поводом для закрытия, для других – толч-

ком для существенных изменений как структуры организации, 

так и ее деятельности, функций и мотивов работы ее постоян-

ных участников и волонтеров. 
В публикациях, рассматривающих законопроект об ино-

странных агентах выступают вопросы его легитимности и воз-

действия на социальную среду [5]. Основной лейтмотив – это 

контекст укрепления существующего режима, нарушение демо-

кратических прав и свобод, через ограничение сетевого взаимо-

действия некоммерческого сектора как внутри страны, так и за 

ее пределами [4].  Сегодня происходит возникновение новых 

проблем и правовых коллизий, а также разрушение сложившей-

ся социальной инфраструктуры некоммерческих организаций, 

возникающих на основе введенного закона, о позитивных эф-

фектах никто не говорит.  
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Объектом нашего исследования выступили женские не-

коммерческие организации, существующие от 5 до 28 лет в Рос-

сийской Федерации. Введение закона об иностранных агентах 

повлекло за собой двоякие последствия. Большинство женских 

некоммерческих организаций России не имеют цели непосред-

ственного регулирования политической деятельности, но от-

стаивание своих интересов, методы работы могут иметь поли-

тический характер (митинги, демонстрации, акции протеста, 

публичные дебаты, обращение к органам власти через СМИ, 

распространение результатов исследований и прочее). Это при-

водит к тому, что часть женских НКО признали иностранными 

агентами.  
Применяемая нами методология качественного анализа 

позволила более глубоко обозначить существующие противоре-

чия и проблемы, а также показать социальную динамику разви-

тия некоммерческого сектора после введения закона 2012 года. 

В исследовании анализируется 28 интервью руководителей или 

ведущих специалистов женских некоммерческих организаций, 

подвергшихся трансформации под влиянием введенного закона, 

четыре из них на сегодняшний день закрыты; 12 признаны ино-

странными агентами. Также был проведен контент-анализ мате-

риалов сайтов женских НКО, информационных служб и сообще-

ний в социальных сетях, отражающих материалы о деятельности 

и изменения условий и форм работы после введения закона.  
Обобщая данные, полученные в результате экспертного 

интервью, можно выделить несколько этапов «отношений» жен-

ских некоммерческих организаций и органов власти.  
Первый этап приходится на начало 90-х годов, когда соз-

давались женские некоммерческие организации, совмещавшие в 

себе функции и просветительские, и информационные, и право-

защитные и любые другие. Органы власти в этот период не 

вмешивались в деятельность данных организаций, так как сфера 

их деятельности в основном была направлена на социально не-

защищенные слои общества. И женские НКО выполняли те 

функции, с которыми само государство не справлялось. Этот 

этап можно назвать свободный. 
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Второй этап приходится на 1998–2011 годы – когда жен-

ские организации, наравне с другими некоммерческими органи-

зациями получают активную грантовую и спонсорскую под-

держку со стороны зарубежных фондов, занимающихся вопро-

сами гендерного равенства, защиты прав женщин на работе и в 

семье, женского лидерства, женского предпринимательства, за-

щиты от семейного насилия и так далее. Многие организации 

уже представляли собой сложившееся сообщество, имеющее 

свою ресурсную базу и ценностную основу. Стал формировать-

ся профессиональный уровень женских НКО, активно вовле-

ченный в международную деятельность по обмену опытом, вне-

дрению новых технологий, по реализации инновационных стра-

тегий помощи в сложных и адаптации в кризисных ситуациях.  
Отсутствие реального диалога с органами власти, форми-

рование параллельного пространства социальной активности 

привели к тому, что многие функции власти, которые в запад-

ных странах выполняют органы местного или регионального 

самоуправления, стали выполнять женские организации. На-

пример, гендерная экспертиза форм и условий труда, социаль-

ная защита различных групп населения, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и т. д.  
Третий этап приходится на 2012–2020 годы, когда разру-

шились условия, созданные зарубежными фондами, и часть не-

коммерческих организаций вынуждена перестраиваться на но-

вый формат отношений. Субъектом, с которым предстояло вы-

строить отношения – стали органы власти, которые до 2012 года 

практически не проявляли особого интереса к данному кластеру 

третьего сектора. Введение закона об иностранных агентах ка-

чественно изменило условия общественной активной. Сейчас 

они выступают не только арбитрами, регулирующими право-

мерность и легитимность реализуемых женскими НКО проек-

тов, но и выделяющими или не выделяющими на эти проекты 

ресурсы, через грунтовую деятельность2.  
                                                            
2 Фонд Грантов Президента является единым оператором грантов Пре-

зидента Российской Федерации на развитие гражданского общества с 3 

апреля 2017 года. Ресурс доступа: https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn-
-p1ai/public/home/about 
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Существенная доля женских НКО потеряла поддержку из 

зарубежных стран, утратило возможность участия в совместных 

проектах, заниматься большей частью своей прошлой деятель-

ности. Примеров тому множество: Пермский ПГОО «Центр по-

мощи пострадавшим от насилия и торговли людьми», РОБО 

«Женское достоинство» Чечня, Лига избирательниц Калинин-

градской области и Санкт-Петербурга, Региональная общест-

венная организация Союз «Женщины Дона», Московский центр 

гендерных исследований, Фонд Доброе Дело и др. А также, ор-

ганизации, которые активно занимались вопросами гендерного 
равноправия и защиты прав различных социальных групп: Ре-

гиональная гражданская инициатива – право на жизнь и челове-

ческое достоинство, Ресурсный правозащитный центр, Горба-

чёв-Фонд, Фонд «Новая Евразия» и др.  
Можно выделить несколько стратегий применения закона 

к женским некоммерческим организациям. Первая – социально-
историческая. Гендерное равенство провозглашено в СССР еще 

в 1917 году, вся последующая советская, а затем и российская 

история не отходила от декларируемых ценностей равенства, но 

по факту двойной занятости женщин (на работе и дома) сущест-

вует негласное правило замалчивания, так как традиционное 

распределение ролей в семье воспринимается как норма, при 

этом поощряется активная женская занятость на рабочем месте. 

И женские некоммерческие организации, поднимающие данный 

вопрос на повестку дня, воспринимались как враждебные, не 

приемлемые для нашего общества. В современных условиях 

данный вопрос также отодвигается на второй план, так как есть 

более актуальные и насущные вопросы.  
Вторая – адаптивная, которая подразумевала активное со-

трудничество женских НКО с зарубежными фондами, она при-

вела к тому, что их стали воспринимать как «шпионов» и «вра-

жеских агентов», растлевающих общество через западные цен-

ности, утрату сложившихся национально-исторических условий 

жизни россиян. Деньги западных фондов, передаваемые для 

просветительской и образовательной деятельности, оценивались 

как подкуп для осуществления подрывной идеологической ра-

боты и государственной измены.  



70 

Третья – инструментальная, где закон стал использоваться 

как рычаг давления на общественные организации, реализую-

щие акции гражданских активистов. Угроза внесения в реестр 

иностранных агентов существенно трансформирует условия со-

циальной активности и готовности активисток вовлекаться в 

многие общественно-значимые проекты и акции.  
В любом случае, восприятие женских некоммерческих ор-

ганизаций в общественном сознании становится все более неод-

нозначным. Возникают сомнения в «истинности» и «правильно-

сти» их деятельности и в оценке реальной помощи данных орга-

низаций конкретным людям, событиям и процессам, из-за 

включенности либо в организации «Иностранные агенты», либо 

в негосударственные организации, активно поддерживающие и 

реализующие задачи государства.  
Зарубежное финансирование – это половина условий для 

внесения организации в реестр иностранных агентов. Вторая 

половина – это участие в политической деятельности, под кото-

рой понимается участие в организации публичного мероприятия 

и влияние на общественное мнение. По этому критерию, любая 

некоммерческая организация может считаться иностранным 

агентом, так как для большинства из них именно привлечение 

общественного внимания через социальные акции и инициати-

вы, митинги и демонстрации, участие в семинарах и конферен-

циях, публичное обсуждение проблем в СМИ и публикация экс-

пертных оценок и интервью в СМИ, обращение к органам вла-

сти с инициативами и вопросами, требующими их внимания – 
является условием успешной деятельности и по новому закону – 
подтверждением их политической деятельности, что при необ-

ходимости может стать поводом для внесения в реестр ино-

странных агентов и несет множество социальных и экономиче-

ских санкций, что делает практически невозможной былую дея-

тельность на территории РФ и ведет к закрытию организации.  
В этих жестких условиях, часть женских некоммерческих 

организаций стала адаптироваться к изменившимся условиям.  
Первая группа – «Буква закона – есть правила и есть их 

выполнение» – формальность условий и критериев работы. Жен-

ские НКО выбирают четкое следование критериям и условиям 
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работы в новых условиях, определяют для себя новый спектр 

форм взаимоотношений с государством и с конечными потреби-

телями их услуг. Введение закона привело к увеличению адми-

нистративных, финансовых и человеческих издержек НКО. 
Вторая группа – «Выживает тот, кто ищет варианты 

альтернативных путей» – «есть правила, но есть и варианты 

их обхода» – неформальный пересмотр правил игры. Это может 

иметь вид ребрендинга организации (со схожим названием, но 

новой историей). Регистрацией коммерческой организации, ра-

ботающей со счетами зарубежных грантов. 
Третья группа – «Не можешь играть по правилам и их 

обойти, создай свои правила» – уход от государственного регу-

лирования, не формальность работы, предполагает уход офици-

альной регистрации некоммерческих организаций в форму от-

ношений гражданских инициатив, по которой, как правило, ра-

нее уже работали. В данную группу входят некоммерческие ор-

ганизации, которые стали известными по своей прежней дея-

тельности могут использовать свой социальный и символиче-

ский капитал без юридического подтверждения своего статуса. 
Женским некоммерческим организациям, признанным 

иностранными агентами, в результате прокурорских проверок 

инкриминировалось: проведение публичных консультаций по 

вопросам прав женщин и детей, обращение в органы власти по 

вопросам несоблюдения прав человека, критика решений орга-

нов власти или обсуждение не компетентности отдельных пред-

ставителей власти по тому или иному вопросу в СМИ, участие в 

конференциях, семинарах и публичных дискуссионных площад-

ках, нашедших свое отражение в материалах СМИ и социаль-

ных сетях, участие в митингах и прочее.  
Формально, под действие закона попадает любая неком-

мерческая женская организаций. И только изменение стратегий 

управления и функционирования, пересмотр ориентиров дея-

тельности позволяет не попасть в список иностранных агентов и 

получить дополнительные источники финансирования, адапти-

роваться к новым правилам, установленным государством. 

Практически все некоммерческие организации после 2012 года 

занимаются поддержанием более позитивного имиджа, раскры-
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вающего региональные, патриотические цели развития и дея-

тельности своей организации. Также изменились социальные 

сети женских некоммерческих организаций (как реальные, так и 

виртуальные), помогающих и поддерживающих проекты друг 

друга в одном городе, регионе или в целом стране, проекты с 

зарубежными партнерами практически у всех приостановлены 

или закрыты.  
Введение закона об иностранных агентах повлекло за со-

бой большее сплочение женских некоммерческих организаций, 

вынужденных решать свои задачи сообща. Что в целом, являет-

ся положительным моментом несмотря на то, что часть органи-

заций просто прекратили свою работу.  
Таким образом, усиление государственной вертикали вла-

сти стало не однозначным явлением в функционировании всего 

некоммерческого сектора в России. Среди женских некоммерче-

ских организаций наблюдается две тенденции: изменение усло-

вий для функционирования женских НКО и изменение методов и 

стратегий управления самой НКО под влиянием закона об ино-

странных агентах 2012 года. В целом это меняет саму социаль-

ную ткань развития институтов гражданского общества и усло-

вий развития межсекторного взаимодействия женских некоммер-

ческих организаций, ведет к увеличению неформальных практик 

и ресурсов взаимодействия. Формализация социального взаимо-

действия, для многих стала непосильным бременем. Применяе-

мые правовые механизмы далеко не всегда позитивно и эффек-

тивно влияют на социальное воспроизводство, что мы и можем 

наблюдать в работе женских некоммерческих организаций.  
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Советская Белоруссия отличалась от других республик 

СССР социальным спокойствием, а во времена Горбачева из-за 

консерватизма получила ярлык Вандеи Перестройки. Этот соци-
альный фон обусловил малоактивную роль женских социальных 

движений и в независимой Беларуси. Немногочисленные НГО 

направляли деятельность на борьбу с насилием в семье, защиту 

детей и прав женщин в трудовой, профессиональной сфере и т.п. 

Государство поддерживало те из них, которые имели социально 

ориентированный характер и работали в русле официальной со-

циальной политики. Их основной функцией являлось выраже-

ние интересов разных групп женщин, помощь группам, нуж-

дающимся в социальной поддержке, что соответствует роли 

женского движения в современном обществе [1: 15].  
Женское политическое движение имело место в 1990-х, 

оно связано с женской партией «Надежда» под руководством 

профсоюзного деятеля В. Полевиковой. Однако партия не доби-
лась успехов и исчезла в начале 2000-х. 

В целом, женщины не принимали участия в качестве са-
мостоятельного субъекта политики ни во власти, ни в кратко-
срочных протестах, которыми сопровождались все президент-
ские выборы. Женщины баллотировались во власть от "муж-
ских» партий или выдвигались самой властью. В 2020 г. впер-
вые за постсоветскую историю в массовых протестных движе-
ниях приняли активное участие женщины, став субъектом граж-
данского общества. Это необычно для Беларуси, в которой фе-
минизм как общественное движение за равные гендерные права 

даже в лучшие моменты своего развития был довольно умерен-
ным, а социальная поддержка, оказываемая женщинам прави-
тельством с целью решения демографических проблем, сущест-
венной. В условиях патерналистской социальной политики, ка-
залось, женщинам не о чем было беспокоиться. Оплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком, в течение которого за женщиной 

сохраняется ее рабочее место, составляет 3 года. По уровню об-
разования и профессионального развития женщины намного 

обогнали мужчин. В ХХI в. Беларусь занимала высокие места по 

индексу гендерного равенства, обгоняя Россию. В последние 

годы страна находилась на 28 и 29 месте, по данным «Глобаль-
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ных докладов о гендерном разрыве» [2]. Однако по такому пока-
зателю гендерного равенства, как политические права женщин, 

страна находится на 74 месте. Осознание ограниченности поли-
тических возможностей в совокупности с другими факторами 

(включая высокий уровень образования и профессиональной 

занятости) способствовало тому, что в 2020 г. на волне общего 

подъема политического самосознания возникло массовое жен-
ское движение. Неожиданно для общества, в котором женщины 

традиционно выполняли роль статистов, женское движение ста-
ло авангардом широкого социального движения, противостоя-
щего существующим социальным структурам, т.е. включилось в 

коллективные действия, «бросающие вызов системе власти» [3: 

427]. Тот факт, что это движение стало сетевым, является его 

второй характерной чертой. 
Возникает закономерный вопрос, каким образом женское 

движение вышло на авангардные позиции в белорусских про-
тестах. Женское протестное движение сформировалось ввиду 

сложившейся уникальной ситуации, соединившей объективные 

и субъективные факторы. На первый план политического про-
тивостояния власти вышли три женщины – С. Тихановская, В 

Цепкало и М. Колесникова. Изначально они лишь участвова-ли 

в политических кампаниях потенциальных трех разных кан-
дидатов-мужчин. После того, как их кандидаты были сняты с 

предвыборной гонки, было решено, что С. Тихановская будет 

баллотировалась на пост президента, заменив своего мужа. Была 

задействована широкая социальная сеть, которую создал ее 

муж-блогер. Во время предвыборной кампании Тихановская 

получила помощь и поддержку других женщин, которые рабо-
тали на ее победу: собирали людей, организовывали митинги 

(разрешенные законом) и агитировали население, широко ис-
пользуя социальные сети. Существующие женские организации 

в этом движении не участвовали: оно возникло помимо них. Ти-

хановская ожидаемо стала лидером от оппозиции по получен-
ным голосам, но по официальным данным не была избрана. 

Этот факт обострил чувство социальной несправедливости (со-
циальные сети утверждали, что она победила) и послужил толч-
ком массовым протестам. Массовое протестное движение за 
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признание Тихановской победителем быстро набрало силу. 

Женщины по-прежнему были в первых рядах протестующих, 

подтверждая свой политический потенциал. Вскоре из трех ли-
деров женского движения одна была лишена свободы, два дру-
гих лидера выехали за границу. Тихановская активно ведет аги-
тацию, находясь в Евросоюзе, став символом оппозиции, кото-
рая в лице трех женщин-лидеров, а также представителей соци-
альных сетей, игравших координирующую роль в протестном 

движении (тех, кого исследователь сетевых социальных движе-
ний М.Кастельс называет программистами [4: 8]), была отмече-

на Европарламентом премией Сахарова в декабре 2020 г.  
Сегодня социальными протестами в Беларуси фактически 

руководят социальные сети, ставшие доминирующей техноло-
гией протестного движения, что закономерно для эпохи цифро-
вой революции. Роль женщин уменьшилась. Девушек в белых 

платьях с цветами вдоль дорог больше нет, а пенсионерки, регу-
лярно выходящие на немноголюдные акции, воспринимаются 

как движение пенсионеров, но не как женское движение. По-
следнее растворилось в общей мозаике протестующих ввиду 

отсутствия прежних лидеров, слабой организованности именно 

как массового женского движения, размытости перспектив, от-
сутствия каких-либо гендерных целей. Оно выполнило свою 

авангардную роль в политической мобилизации масс и исчезло 

как отдельное движение. Если следовать теории М. Кастельса, 

исчезновение социальных движений – это типичная их участь, т. 

к. на их место вскоре приходят другие политические игроки, 

стремящиеся к изменению общества [4: 314]. 
Остается вопрос, почему женская инициатива была вос-

требована только на первом этапе протестного движения. Оче-
видно, женское движение решало общие политические задачи, 

которые не были специфичными для женщин. Они лишь долж-
ны были привлечь внимание общественности к протестам. По-
этому когда социальное протестное движение стало массовым и 

вышло за границы легитимности, что вызвало соответствующую 

реакцию силовых структур, нужда в женских протестах значи-
тельно уменьшилась. Тем не менее, протестные уличные акции 
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остаются, и женщины в них участвуют наряду с другими груп-
пами, среди которых важная роль отведена молодежи.  

Быстрое создание и исчезновение массового женского 

протестного движения еще предстоит осмыслить. Очевидно, что 

политические причины протестов не были гендерно ориентиро-
ваны. Они связаны, прежде всего, с политическими требования-
ми, – новые выборы, вплоть до изменения закона о выборах, а 

также широкие политические свободы (собраний, митингов) и 

соблюдение конституционных прав всех граждан. В ходе проте-
стных акций множество протестующих были задержаны (вклю-
чая женщин) и получили разные виды наказаний в соответствии 

с законом. Дестабилизация страны, вызванная протестами, при-
вела к ситуации, которая не оставляет возможностей для какого-
либо взаимодействия протестующих с государством, ее конст-
руктивное разрешение пока не ожидается. 

Какую роль сыграло женское массовое движение в общем 

протестном движении в Беларуси? На предвыборном этапе жен-
ское движение, сплотившееся вокруг женщины-лидера, активно 

помогало ей набирать голоса электората. Интернет пестрел за-
головками и картинками с митингов в ее поддержку. Социаль-
ные сети сумели мобилизовать значительную часть женщин. 

Затем, после выборов, в горячие дни августа 2020, даже когда 

две из трех женщин-лидеров спешно покинули страну, женское 

движение продолжило свою активность. Оно послужило аван-
гардом протестов на их начальных этапах. В то же время жен-
ское протестное движение отражало интересы лишь части жен-
щин – тех, кто имеет высокий уровень образования, погружен в 

социальные сети, и хочет беспрепятственно пользоваться широ-
кими гражданскими свободами, как к этому призывают соци-
альные сети. Однако другие социальные группы населения, 

включающие женщин, больше ориентированы на экономиче-

ское благополучие и социальную стабильность. Они поддержи-

вают власть и осуждают тех, кто выходит на уличные акции. 

Это противостояние оказывает разный эффект на протесты: как 

стимулирующий, так и разрушительный. Некоторый парадокс 

ситуации в том, что усилия власти, направленные на рост мас-
сового высшего образования и благосостояния населения, под-
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держку женщин-матерей, в условиях цифровой революции и 

интернетизации общества, принесли обратный эффект: они спо-
собствовали распространению социальных сетей, а через них – 
сетевых протестных движений, особенно в городах. Минчанам, 

чей душевой доход более чем на треть превышает средний до-

ход по стране, не хватало прав и свобод, которыми наслаждают-

ся в соседних странах, в которые ездило большинство населе-

ния. Концентрация в Минске студенчества, владеющего ИКТ и 

активно включенного в Интернет-среду, неподвластную госу-
дарственной пропаганде, способствовала вовлечению данной 

группы в сетевые движения. Научных данных о протестующих 

нет, однако известно, что в них участвовали все возрастные 

группы, а по социальным характеристикам преобладали не ра-
бочие (хотя они тоже были), а образованные и материально 

обеспеченные люди. Значительное число протестующих состав-
ляла интеллигенция. Всех, включая женщин, объединило общее 

недовольство режимом власти. По своей социальной базе жен-
ское движение во многом было сходно с проте5стным движени-
ем в целом, а также с женским движением в России [1: 23].  

Подчеркнем, что белорусское женское движение изна-
чально не было ориентировано на решение политических про-
блем, скорее, оно было символом общего протестного движе-

ния, которое не ориентировалось на стратегию переговорного 

процесса с властью и не стремилось к позитивному разрешению 

конфликта. Солидарность, высказываемая женскому движению 

по информационным каналам, мобилизовала активную часть 

протестующих, однако отсутствие ожидавшейся широкой под-
держки извне и исчерпание социальных ресурсов внутри страны 

привели к тому, что женское протестное движение как само-
стоятельный субъект сошло на нет. Вместе с тем, факт матери-
альной поддержки протестов по нелегальным каналам из-за ру-
бежа инициировал желание властей принять закон, полностью 

запрещающих финансирование белорусских организаций из 

иностранных источников. Если такой закон будет принят, он 

может осложнить работу ряда негосударственных женских ор-
ганизаций, использующих зарубежные гранты. 
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В статье представлены результаты опроса тысячи россий-

ских женщин, проживающих в различных регионах страны, 
проведенного с целью разработки качественной характеристики 
социальной базы современного женского движения. Результаты 
исследования показали, что наиболее активную часть респон-
дентов представляют женщины с высшим и средним специаль-
ным образованием. Только каждая четвертая женщина хотела 
бы участвовать в работе женских организаций, при этом выбра-
ны профессиональное и социальное направления женского ак-
тивизма. Участницы опроса выразили поддержку женских орга-
низациям и их взаимодействию с органами государственной 
власти. 

Ключевые слова: социальная база женского движения, 
уровень женского активизма, популярные направления женско-
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The article presents the results of a survey of thousands of 
Russian women living in various regions of the country, conducted 
in order to develop a qualitative characteristic of the social base of 
the modern women's movement. The results of the study showed that 
the most active part of the respondents are women with higher and 
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secondary special education. Only one in four women would like to 
participate in the work of women's organizations, while the profes-
sional and social directions of women's activism are chosen. The 
survey participants expressed support for women's organizations and 
their interaction with public authorities. 

Key words: social base of the women's movement, level of 
women's activism, popular trends of the women's movement, opinion 
on the interaction of the state and women's organizations 

 
Понятие «женское движение» достаточно активно разра-

батывается в отечественной исследовательской традиции [Хас-
булатова, 2019; Тулузакова, 2013; Тимшина, 2013; Шведова, 
2010; Якушкина, 2009 и др.]. В настоящее время в России дейст-
вует значительное число женских организаций различной на-
правленности, отражая многообразные интересы женщин в со-
циально-экономической, общественно-политической, социо-
культурной сферах. Вместе с тем, одной из важных исследова-
тельских задач современного этапа изучения женского движе-
ния является определение его социальной базы. Под социальной 
базой женского движения понимаются социальные группы и 
индивиды, чьи интересы в долгосрочной перспективе совпадают 
с целями различных направлений женского движения. Изучение 
данных, характеризующих социальную мотивацию различных 
групп женщин, позволяет составить научно обоснованное пред-
ставление о реальной социальной базе тех или иных направле-
ний женского движения. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что женское 

движение как любое общественное движение выступает под-

вижной организационной формой, постоянно адаптируется к 

новым социальным условиям, откликается на проблемы и по-

требности различных групп женщин. В современном россий-

ском женском движении нет единого центра, в нем преобладают 

силы самоорганизации. В этих условиях важное значение имеет 

уровень мобилизации женщин на коллективные действия в це-

лях повышения своего статуса в обществе.  
В авторском исследовании, проведенном в сентябре – 

ноябре 2020 года, приняли участие 1087 женщин, проживающих 

в различных регионах России. Метод исследования – анкетный 

онлайн опрос. Цель исследования – разработать характеристику 
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социальной базы современного женского движения. Поскольку 

социальные движения носят стихийный характер и их цели кон-

кретны, представляется важным определить, какие социальные 

группы женщин могут пополнить ряды женского движения. 
Большинство респонденток (80,3%) отметили, что знают, 

либо слышали о работе женских организаций, действующих на 
территории России. Наибольшая осведомленность отмечена 
среди опрошенных с высшем образованием (93%), а также сре-
ди женщин в возрасте до 35 лет (96%). Основными источниками 
информации о деятельности женских организаций опрошенные 
выступают Интернет-ресурсы (56,3%), СМИ (42,6%) и рассказы 
знакомых (20,1%).  

 

Рис. 1. Источники получения информации о работе женских  
организаций, в % n=1087 чел.  

 

Уровень социальной активности женщин невысок, уча-
ствуют в работе женских организаций либо сотрудничают с 
женскими НКО всего 8,3% опрошенных женщин, при этом об-
ращались в такие организации с вопросами 3% респонденток.  

На прямой вопрос о том, хотели бы опрошенные жен-
щины участвовать в работе женских организаций, четверть рес-
пондентов ответила утвердительно. Среди наиболее востребо-
ванных направлений работы женских организаций выделены 
правозащитные женские организации (в их работе готовы уча-
ствовать 37% опрошенных), женские организации, защищаю-
щие интересы семьи (33,2%), профессиональные объединения и 
объединения женщин-предпринимательниц (23,4% и 21,7% со-
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ответственно), а также объединения женщин-ученых (16,1%). 
Полученные данные свидетельствует о возможном формирова-
нии практик взаимодействия женского активизма с его институ-
ционализированной формой – женскими организациями.   

 
Рис. 2. Профили деятельности женских организаций, в работе  
которых готовы участвовать респондентки, в %, n=510 чел. 

 

Обратимся к ответам на вопрос о наиболее важных зада-
чах женских организаций. Большинство опрошенных женщин 
полагают, что определяющими задачами женских организаций 
выступают защита интересов женщин (67,7%), поддержка пред-
ставительниц различных профессий (45,9%), разрешение семей-
ных или трудовых конфликтов (42,6%), разработка различных 
социальных программ (34,8%).  При этом для молодых респон-
денток более свойственно понимание работы женских организа-
ций через формы благотворительной деятельности (до полови-
ны опрошенных), а для пожилых опрошенных – через формы 
поддержки семьи (45%) и досуговой деятельности (32%).  

Отдельный блок вопросов в исследовании был направ-
лен на изучение мнения женщин о необходимости взаимодейст-
вия женских организаций с государством. Большинство респон-
денток (56,5%) полагают, что женские организации могут вли-
ять на решения органов власти. За партнерские отношения и 
сотрудничество женского движения и государства высказалась 
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каждая пятая из опрошенных женщин, среди них 27 – 28% со-
ставляют женщины среднего возраста, респондентки с высшим 
образованием и женщины, занимающие руководящие посты / 
предпринимательницы.  

Рис. 3. Меры поддержки женских организаций государством в  
оценках респонденток,в % (n=1087) 

 

Утверждение о том, что «Государство должно помогать 
женским организациям» поддержали женщины старше 55 лет 
(36%), со средним специальным и незаконченным высшим об-
разованием (33%), а также рабочие, домохозяйки и студентки. К 
наиболее популярным мерам государственной поддержки жен-
ских организаций отнесены – сотрудничество в работе по соци-
альной защите женщин и семьи (51,3%), оказание материальной 
помощи для решения конкретных задач (48,5%), грантовая под-
держка (38,3%), организационная и информационная виды по-
мощи (16,2% и 19,9% соответственно). 

Вместе с тем, в ходе исследования представилось воз-
можным оценить мнение активных женщин о мерах государст-
венной поддержки женских организаций в зависимости от вы-
бранных ранее наиболее оптимальных  форм взаимодействия 
государства и женских организаций.  

Меры государственной поддержки в зависимости от вы-
бранных форм взаимодействия государства и женских органи-
заций представлены на рис. 4.  
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Рис. 4. Меры государственной поддержки в зависимости  

от выбранных форм взаимодействия государства и женских  
организаций в % (n=588) 

 

Исследование показало, что  большинство респонденток 

убеждены, что влияние женских организаций в обществе надо 

повышать, поскольку женщины лучше знают социальные про-

блемы и способны защитить интересы женщин. По этой же при-

чине они высказались за увеличение количества женщин в орга-

нах управления.  
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Рис. 5. Степень согласия с высказываниями о роли женщин и женских 

организаций в обществе, в % (n=1087) 
 

В целом результаты исследования свидетельствуют о по-
тенциале женской общественной инициативы. Социальный 
портрет возможных членов женских организаций очевиден: это 
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женщины с высшим и средним специальным образованием, мо-
лодого и среднего возраста, работающие в промышленности, 
социальной сфере и науке. Воспроизводство женского движения 
в России – важный элемент развития гражданского общества и 
выстраивания общественной инициативы.  
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Статья посвящена исследованию вопросов взаимодейст-
вия женских общественных объединений и местных органов 
власти в Республике Хакасия. Анализ показал, что наряду с от-
мечаемыми позитивными тенденциями в отношениях современ-
ных женских объединений с региональной властью, все еще в 
должной мере не изучены и не определены наиболее эффектив-
ные формы их взаимодействия. Эмпирическую базу исследова-
ния составили официальные данные и материалы, хранящиеся в 
архивах местных женских организаций, а также результаты реа-
лизованного в 2020 г. интервью руководителей и активисток 
женских организаций Хакасии.  

Ключевые слова: Республика Хакасия, женские движения и 
объединения, местные органы власти, формы взаимодействия. 
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This article is devoted to studying of the problems of interac-

tion between women's public associations and local authorities in the 
Republic of Khakassia. The analysis showed that along with the not-
ed positive trends in the relations of contemporary women's associa-
tions with the regional authorities, the most effective forms of their 
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interaction have not yet been properly studied and determined. The 
empirical basis of the study was made up of official data and materi-
als stored in the archives of local women's organizations, as well as 
the results of interviews with leaders and activists of women's organ-
izations in Khakassia in 2020. 

 
Key words: Republic of Khakassia, women’s movements and 

associations, local authorities, forms of interaction. 
 

Имеющиеся на сегодняшний день женские объединения в 

Республике Хакасия являются важной и неотъемлемой частью 

социально-политической и этнокультурной жизни хакасского 

общества. Как сказано в «Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017–2022 гг.», утвержденной в 2017 г. 

распоряжением Правительства Российской Федерации, «созда-

ние условий для полного и равноправного участия женщин в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах 

жизни общества является приоритетным направлением государ-

ственной политики Российской Федерации» [1].  
В данной работе на примере Республики Хакасия анали-

зируются   современные формы взаимодействия женских орга-

низаций и региональных органов власти. Исследование основа-

но на официальных данных, полученных в Министерстве на-

циональной и территориальной политики Республики Хакасия, а 

также на материалах, хранящихся в текущих архивах отдельных 

женских объединений. Кроме того, мы использовали результаты 

реализованного нами в декабре 2020 г. среди руководителей и 

активисток местных женских организаций Хакасии гайд-
интервью, основной задачей которого было выявление и опре-

деление наиболее эффективных форм взаимодействия государ-

ственных структур и женских организаций в российских регио-

нах. Таким образом, по специально разработанной сотрудника-

ми научно-образовательного Центра социальных и гендерных 

исследований Ивановского государственного университета ан-

кете, было взято интервью у 23 респондентов, представляющих 

наиболее известные женские объединения республики, в числе 

которых Лига хакасских женщин «Алтынай», «Клуб деловых 

женщин», «Союз женщин России в Республике Хакасия», хакас-
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ское региональное отделение общероссийского общественного 

движения «Надежда России», Женсовет столицы республики.  
Говоря о взаимодействии женских организаций с органа-

ми государственного управления Республики Хакасия, прежде 

всего следует отметить, что первые шаги по налаживанию дело-

вого сотрудничества со структурами исполнительной и законо-

дательной власти республики были сделаны еще в начале 90-х 

годов прошлого столетия – на заре появления и становления 

первых женских общественных объединений в постсоветской 

Хакасии. Так, например, еще в первом Уставе Лиги хакасских 

женщин «Алтынай», созданной в 1994 г., наряду с другими в 

числе основных ее задач значилось взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления Республики 

Хакасия по решению проблем женщин, семьи, молодёжи, детей 

и участие в реализации соответствующих федеральных и рес-

публиканских программ… [2].  
В настоящее время, по сравнению с предыдущими годами, 

деятельность женских организаций в области взаимодействия с 

государственными структурами современной Хакасии стала 

значительно шире и заметно многограннее. Об этом косвенно 

свидетельствуют и материалы названного интервью. Так, жен-

щины-активистки Хакасии, отвечая на вопрос о предпочтитель-

ных формах их взаимоотношений с государством, называли 

множество разных вариантов, в числе которых чаще других фи-

гурировали консенсус (когда органы госуправления и женская 

организация движутся к взаимопониманию и удовлетворению 

интересов друг друга) и партнерское взаимодействие (когда го-

сударственные органы понимают важность женских обществен-

ных организаций, не пытаются ими управлять, а взаимодейст-

вуют с ними) (78,2%), а также патерналистская модель (когда 

органы госуправления  поддерживают женские организации в 

обмен на лояльность со стороны общественной организации) и 

модель паритета (когда госструктуры и женские организации 

взаимодействуют на основе равенства сторон) (52,2%). При этом 

характерно, что из всего числа проинтервьюированных женщин 

только одна (правда, наряду с другими формами) указала мо-

дель «приводного ремня», когда женская организация пропаган-
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дирует идеи государственной политики или политической пар-

тии среди рядовых женщин.   
Поле взаимодействия разных женских сообществ с орга-

нами республиканской власти в Хакасии выражается сегодня в 

их участии в решении разного рода социально-экономических 

проблем, приглашении женщин-активисток для участия в обсу-

ждении важных вопросов республиканского законодательства, в 

финансовой помощи, совместной организации и проведении 

различных республиканских культурно-массовых мероприятий 

и др. В частности, «Алтынай» на протяжении многих лет при-

нимает активное участие в решении проблем женской безрабо-

тицы в регионе, она зачастую выступает непосредственно ини-

циатором и организатором как национально-культурных конфе-

ренций, так и различных республиканских праздничных меро-

приятий. К примеру, при активном участии женщин-активисток 

регионального «Союза женщин» был решен дискуссионный во-

прос с изменением статуса сельских участковых больниц и за-

крытием там малокомплектных школ. «Клуб деловых женщин» 

регулярно проводит мастер-классы, делится профессиональным 

опытом и навыками как с жителями города, так и села. Не так 

давно общими усилиями женских организаций в некоторых 

районах республики были открыты специальные кабинеты по 

профилактике алкоголизма и наркомании. По признанию руко-

водителей местных женских объединений, все сделанное было 

бы невозможно без поддержки и соучастия государственной 

власти и местного самоуправления республики.  
В отчете о работе Министерства национальной и террито-

риальной политики Республики Хакасия за 2019 г. сказано, что 

одной из важных форм взаимодействия с некоммерческими ор-

ганизациями является оказание им финансовой поддержки, 

прежде всего, в виде предоставления грантов на выполнение 

ими социально значимых программ и проектов. При этом в рам-

ках реализации этих мер в Хакасии в разные годы были поддер-

жаны женские организации, заявившие проекты, нацеленные на 

сохранение и развитие семьи, материнства и детства. В 2019 г. 

названным министерством была оказана грантовая поддержка 25 

некоммерческим организациям (из 55 принявших участие в кон-

курсе), в числе которых было и одно женское объединение – Ли-
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га хакасских женщин «Алтынай». Кроме того, в целях повыше-

ния уровня мотивации к участию в федеральных и республикан-

ских конкурсах, повышения качества представляемых проектов 

целевых социальных программ данное Министерство регулярно 

организует информационно-методическую поддержку неком-

мерческим организациям республики в виде семинаров и мас-

тер-классов [3]. Тем не менее, по данным проведенного интер-

вью, говоря о необходимых формах поддержки со стороны госу-

дарства, в которых непосредственно нуждается их организация, 

подавляющее большинство опрошенных женщин указали глав-

ным образом на финансовую помощь (78,3%).    
По мнению республиканского руководства, в последние 

годы одной из эффективных форм взаимодействия местных орга-

нов власти и разных общественных объединений республики явля-

ется деятельность региональной Общественной палаты, которая, 

как сказано в упомянутом отчете, «… ведет планомерную работу 

по обеспечению взаимодействия граждан республики, неком-

мерческих организаций с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в целях учета потребностей 

и законных интересов граждан» [4]. Более того, как можно су-

дить по данным опроса, женщины Хакасии убеждены, что очень 

важно непосредственное участие в работе подобных советов 

активисток тех или иных женских организаций. Не случайно, 

президент Лиги хакасских женщин Татьяна Майнагашева, вы-

ступая в октябре 2019 г. на праздновании 25-летнего юбилея 

своей организации, обращаясь к гостям – руководителям зако-

нодательной и исполнительной власти республики, выразила не 

только благодарность за внимание и поддержку, а также под-

черкнула, что только совместная работа женских общественных 

организаций с органами республиканской власти создаст усло-

вия для лоббирования и позитивного решения проблем женщин, 

семьи и детей [5].  
Известно, что одним из основных показателей действен-

ности и результативности современных женских объединений 

является уровень их вовлеченности к обсуждению тех или иных 

государственных вопросов. Как показало наше исследование, 

оставляет желать лучшего сложившаяся на данном этапе ситуа-

ция с реальной поддержкой женских обществ со стороны рес-
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публиканской власти, в числе которых более широкое привле-

чение их к решению злободневных региональных проблем, 

включение в составы общественных совещательных органов 

при правительстве, предоставление материальных ресурсов и 

мн. др. Вместе с тем, как видно из эмпирического материала, 

женские союзы Хакасии зачастую сами не проявляют должную 

активность и инициативность. Так, например, по итогам реали-

зованного опроса, значительная часть активисток женских орга-

низаций республики признали, что вообще никогда не обраща-

лись с какими-либо инициативами к органам государственного 

управления или же попросту затруднились с ответом. Справед-

ливости ради, скажем, что в какой-то мере сложившаяся ситуа-

ция обусловлена непредставленностью этих объединений или 

хотя бы отдельных их лидеров в Верховном Совете и Прави-

тельстве республики, что, кроме всего прочего, является также 

весомым показателем уровня взаимодействия властных струк-

тур и женских сообществ. На примере Хакасии видим, что в це-

лом фактическая и косвенная дискриминация женщин в общест-

венно-политической жизни все еще имеет место быть. В этой 

связи следует констатировать, что обозначенные в названной 

Стратегии задачи по «снижению диспропорций по признаку по-

ла в руководящем составе федеральных органов власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления и организаций, а также созда-

ние благоприятных условий для продвижения женщин по служ-

бе…» [6], увы, все еще не решены и, более того, далеки от за-

вершения. 
Итак, анализ показал, что, несмотря на отмечаемый пози-

тивный сдвиг в отношениях женских объединений с региональ-

ными властными структурами, между ними до сих пор в долж-

ной мере не изучены и не отрегулированы как конкретные ме-

ханизмы, так и наиболее эффективные формы их взаимодейст-

вия. Сегодня женские организации данного региона пока трудно 

назвать партнерами органов государственного управления. Ме-

жду тем, как справедливо отмечают специалисты, многообраз-

ная деятельность женских организаций свидетельствует о том, 

что в российской государственной политике, обеспечивающей 

равноправие женщин и мужчин, еще много нерешенных вопро-
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сов, поэтому объединение усилий власти и женской инициативы 

призвано стать залогом стабильного развития общества [7]. 

И все же хочется надеяться, что, несмотря на все имеющиеся в 

этой сфере проблемы и недочеты, в перспективе в процессах 

взаимодействии женских объединений и местных органов вла-

сти все же будут более четче и рельефнее выступать исключи-

тельно позитивные тенденции, тем самым демонстрируя необ-

ходимое дальнейшее развитие и совершенствование партнер-

ских отношений. 
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В экономико-философском фундаменте, созданном Амар-

тией Сеном и определяющем современный глобальный подход1 
к изучению и искоренению гендерного неравенства, одним из 

столпов выступает понятие agency. Однако в русскоязычных 

переводах это понятие исчезает, редуцируясь до «деятельности». 

Вместе с ним исчезает и целое направление развития экономики, 

и в том числе гендерной экономики.  
Сен определяет «свободу агентности как свободу достигать 

тех целей, которые человек, как ответственный агент, решил(а) 

достичь [1]. Агентность включает способность преодолевать 

трудности, противостоять угнетению и депривации и быть услы-

шанными и принятыми обществом [2]. Агентность позволяет 

объяснить разницу возможностей и достижений агентов, обла-

дающих одинаковыми благами. Таким образом, измерение агент-

ности позволяет дополнить и расширить распространенный в 

экономике подход измерения благосостояния населения.  
Хотя концепция агентности зародилась еще в эпоху про-

свещения [3], именно благодаря сеновским «лекциям» она на-

чинает развиваться в экономических науках, особенно в связи с 

изучением бедности [4,5,6] и гендерного неравенства [7,8,9,10]. 

В экономических исследованиях агентность выступает как об-

ратная институтам структура. Агентность формируется в суще-

ствующей институциональной среде, таким образом попадая в 

зависимое от институтов положение. С другой стороны, рост 

агентности способствует изменению институтов. То есть чем 

выше агентность, тем выше влияние агента на институты, тогда 

как низкий уровень агентности ставит агентов в подчиненное 

положение. Более того, формирующая функция институтов оз-

начает, что рост агентности в одном институте не обязательно 

распространяется и на другие институты. Это объясняет сохра-

нение подчиненного положения женщин в семье, несмотря на 

успехи в других сферах. С точки зрения методологии исследо-

вания, такое свойство агентности определяет необходимость 

комплексного институционального подхода.  

                                                       
1 Имеется ввиду подход, внедренный в международных организациях 

(Всемирный Банк, МВФ и др.) 
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Н. Кабир представляет агентность как связующее звено 

между ресурсами и достижениями агента. Агентность включает 

индивидуальные и групповые свойства агентов, которые позво-

ляют им в разной степени наращивать и использовать человече-

ский капитал. Так, общее подчиненное положение женщин сни-

жает агентность каждой женщины в отдельности, ограничивая 

способность выбирать жизненные цели и ориентиры в соответ-

ствии с внутренними потребностями, желаниями и способно-

стями, а не в соответствии с полом. Таким образом, рост агент-

ности – это расширение прав и возможностей женщин (empow-
erment) [8]. Национальная специфика накладывает серьезный 

отпечаток на институты и агентность. Так, обладая одними и 

теми же ресурсами (например, высшим образованием), женщи-

ны разных стран смогут по-разному воспользоваться ими (или 

не смогут вообще) для достижения собственных целей.  
Количественный анализ агентности в основном строится 

на оценке ресурсов (достижений), которыми обладает агент. 

Большинство исследований предлагают измерять агентность как 

сумму капиталов: физического, финансового, человеческого и 

социального [5, 6, 7]. Кроме того, отдельно выделяются такие 

виды капитала, как эмоциональный, психологический, полити-

ческий и пр. Подходы к измерению агентности отличаются 

большим разнообразием и зависят от специфики поставленной 

задачи в целом. Это обусловлено сложностью как самого поня-

тия агентности, так и его измерения. В статистике отражены 

только результаты деятельности агента, например, его доход, но 

неизвестно, какие цели ставились агентом. А еще важнее – ка-

кие цели агентом не ставились. Какие цели агент даже не рас-

сматривает в качестве целей, потому что не считает их дости-

жимыми. Если не брать во внимание глубинные интервью, то 

вряд ли возможно собрать такую информацию. Поэтому исполь-

зуются разные показатели, с помощью которых можно интер-

претировать агентность, согласно поставленным задачам.  
 
Методология исследования 
Настоящее исследование представляют собой первую по-

пытку измерить агентность российских женщин на фоне других 
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стран на основе данных Всемирного исследования ценностей 

[11]. Данный опрос проводится во многих странах мира с 1981 г., 

что предоставляет большую базу данных для исследования. 

Один из вопросов опросника звучит так:  
«Некоторые люди полагают, что они совершенно свобод-

ны в выборе и сами определяют свою жизнь, другие же счита-

ют, что они никак реально не влияют на то, что с ними проис-

ходит. Используя эту шкалу[от 1 до 10. Прим. автора], оцени-

те, пожалу ста, в како  степени, как Вам кажется, Вы влияе-

те на ход свое  жизни.»   
Представляется, что подобная формулировка весьма точно 

отражает смысл агентности, что позволяет принять его в качест-

ве оценки агента развития его агентности. В качестве зависимых 

переменных выступают ответы на вопросы, которые можно 

сгруппировать следующим образом:  
Физический капитал: уровень дохода, сбережения, нужда 

(денег, еды, лекарств), занятость, сфера занятости 
Субъективный физический капитал: субъективный соци-

альный класс, уровень жизни по сравнению с родительским, 
Человеческий капитал: уровень образования, субъектив-

ная оценка состояния здоровья 
Социальный капитал: опыт общественной деятельности, в 

том числе онлайн, членство в общественных организациях, до-

верие людям (в целом, семье, соседям, знакомым, незнакомым), 

друзья в числе жизненных приоритетов,  
Кроме того, широкий спектр вопросов позволяет выделить 

группы переменных, характеризующих отношение респонден-

ток к осевым институтам (семья, работа, образование, управле-

ние и наука) (см. Приложение). Данный подход позволит вы-

явить закономерности роста агентности в осевых институтах.  
Российские данные рассмотрены на фоне данных других 

стран, что позволяет выделить специфические российские черты. 

Для сравнения выбраны следующие группы стран:  страны ре-

гиона, для которых доступны данные: Украина, Таджикистан, 

Кыргызстан, Казахстан;  страны с более высоким, чем в России, 

уровнем гендерного равенства, уровнем развития женской 

агентности и уровнем социально-экономического развития: 
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Германия, США, Австралия, Новая Зеландия;  страны с более 

низким, чем в России, уровнем гендерного равенства и (предпо-

ложительно) уровнем развития женской агентности, сопостави-

мым (Китай) или более высоким уровнем социально-
экономического развития (Южная Корея, Япония).  

 
Результаты исследования 
Сравнительный анализ результатов корреляционного ана-

лиза женской и мужской агентности в России выявил следую-

щие черты. Во-первых, женская агентность слабее коррелирует 

с общей удовлетворенностью жизнью, чем мужская (0,36 против 

0,44). И хотя в большинстве рассмотренных стран есть подоб-

ный дисбаланс, в России он самый большой. Кроме того, меж-

дународные сопоставления подтверждают, что это в целом низ-

кий уровень корреляции: в Новой Зеландии для женщин он со-

ставляет 0,69, в Австралии 0,59, в США 0,51, Японии 0,53 и т.п. 

На втором месте по силе корреляции с женской агентностью в 

России находится субъективный показатель дохода семьи: уро-

вень удовлетворенности доходами домохозяйства. Рисуется 

аналогичная картина: дисбаланс в сторону мужчин и разрыв с 

другими странами, но слабее. Объективный уровень дохода в 2-
3 раза слабее коррелирует с агентностью во всех рассматривае-

мых странах. На третьем месте находится отсутствие нужды в 

лекарствах и еде за последний год, причем у мужчин эта корре-

ляция даже сильнее, чем с субъективным доходом и доходом.  
Образование, напротив, сильнее коррелирует с женской 

агентностью, чем с мужской. Более того, это касается и уровня 

образования самой респондентки, ее супруга и родителей. Кор-

реляция с уровнем образования матери немного сильнее, чем с 

уровнем образования отца. Здоровье, вторая составляющая че-

ловеческого капитала, занимает второе место после субъектив-

ного дохода в рейтинге корреляции у российских женщин.  
Социальный капитал отличается низкой корреляцией с 

агентностью в целом, исключением стала Новая Зеландия (0,25-
0,26). В России особенно низкий уровень – от 0, 08 до -0,11, еще 

более у российских женщин. В порядке убывания агентность 

российских женщин коррелирует с членством в: 1) профессио-
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нальной организации, 2) политической партии, 3) спортивной 

организации, 4) благотворительной организации, 5) профсоюзе, 

6) образовательной или культурной организации. Членство в 

других организациях, таких, как экологические, религиозные, 

группы взаимопомощи, имеет корреляцию менее 0,02. Интерес-

но, что мужская агентность в меньшей степени коррелирована с 

членством в профессиональных организациях, политических 

партиях и благотворительных организациях.  
Членство в женских организациях слабо негативно корре-

лирует с агентностью российских женщин (-0,02) и совсем не 

коррелирует с агентностью российских мужчин (0,00). В Новой 

Зеландии и Казахстане корреляция у женщин составляет 0,2. 

Негативная корреляция в порядке возрастания: Таджикистан, 

Япония, Россия.  
Можно сделать общий вывод о том, что субъективная 

оценка развития агентности российских женщин не тождествен-

на расширению прав и возможностей женщин (empowerment). 
Это подтверждается распространением патриархатных ценно-

стей в институтах семьи, труда и управления среди женщин, 

оценивающих свою агентность как высокую. Хотя в России 

женская агентность сильно (на фоне других стран) положитель-

но коррелирует с позитивным отношением к абортам, настора-

живает «толерантное» (слабая, почти нулевая корреляция) от-

ношение к домашнему насилию, тогда как в других странах 

преобладает средняя негативная корреляция.  
Таким образом, женские движения в России имеют весьма 

скудное влияние среди женщин, обладающих высокой агентно-

стью. Вместо стремления объединиться с целью стать сильнее 

вместе, успешные женщины «отрекаются» от принадлежности к 
женской агентности: я добилась успеха вопреки тому, что я 

женщина. Такая позиция позволяет быть успешной и придержи-

ваться мизогинных взглядов. Все это не способствует укрепле-

нию духа сестринства. Слабая корреляция женской агентности и 

социального капитала также подтверждает этот тезис.  
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Приложение  
 
1. Семья: 
a. брачный статус,  
b. возраст,  
c.  национальность матери,  
d. национальность отца,  
e. национальность,  
f. отношение к абортам,  
g. отношение к воспитанию детей: преобладание ценностей 

свободы и самовыражения или ценностей послушания и береж-

ливости; высокий приоритет образования детей, равная ценно-

сти образования для мальчиков и девочек 
h. отношение к домашнему насилию, насилию вообще, детско-

му насилию 
i. отношение к религии 
j. патриархальные или эгалитарные ценности в семье,  
k. размер населенного пункта 
l. совместное ,  
m. число членов домохозяйства,  
n. является ли респондентка главным добытчиком в семье,  
2. Работа: 
a. патриархальные или эгалитарные ценности 
b. ценности трудолюбия 
c. сфера занятости 
3. Образование:  
a. уровень образования респондентки 
b. уровень образования матери,  
c. уровень образования отца, 
d. уровень образования супруга 
4. Управление (государственное/корпоративное): 
a. Предпочтение лидерам мужского пола 
b. Доверие к общественным институтам 
5. Наука: 
a. отношение к науке и технологиям 
b. использование науки и технологий в повседневной жизни  
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Женские общественные организации Республики Татар-

стан, развиваясь в общероссийском контексте становления гра-

жданского общества, твердо заняли свою нишу среди общест-

венных объединений региона. Статья посвящена тенденциям и 

особенностям периодизации становления женских обществен-

ных организаций РТ, причинам их роста и сокращения их коли-

чества, стадиям внутреннего развития объединений. 
Ключевые слова: женские организации; женское движе-
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Women's public organizations of the Republic of Tatarstan, 

developing in the all-Russian context of the formation of civil socie-
ty, have firmly occupied their niche among the public associations of 
the region. The article is devoted to the tendencies and peculiarities 
of the periodization of the formation of women's public organizations 
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in the Republic of Tatarstan, the reasons for their growth and reduc-
tion in their number, and the stages of the internal development of 
associations. 

Key words: women's organizations; women's movement; gen-
der; periodization; Republic of Tatarstan. 

 
В 1990-е годы возрос уровень гражданской активности на-

селения как в России, так и в Республике Татарстан, в результа-

те стали возникать различные общественные организации, в том 

числе и женские, которые встали на защиту и отстаивание инте-

ресов женщин. 
В Республике Татарстан в постсоветский период, согласно 

данным ЕГРЮЛ РФ, Управления Министерства юстиции РФ по 

РТ, государственных архивов и архивов женских организаций, 

было создано около 60 женских общественных объединений, 

что составляет 0,8% от общего числа некоммерческих организа-

ций [1, 2]. 
График 1* 

 

 
*График составлен на основе данных ЕГРЮЛ по РТ [1, 2]. 

 
Процесс становления и развития женского движения РТ 

носит противоречивый характер и состоит из нескольких перио-

дов. В Единый государственный реестр юридических лиц по РТ 

сведения начали вноситься с 2002 г. Некоторые организации, 

функционировавшие на тот момент, были вписаны в него в по-
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следующем, но многие все-таки не попали в этот перечень. По-

этому общая картина восстанавливалась при помощи текущих 

архивов женских организаций. Не следует забывать тот факт, 

что не всегда организация приступала к деятельности с момента 

регистрации, чаще всего происходило наоборот: работа участ-

ников организации велась задолго до этого. Например, женское 

объединение «Фемина» было зарегистрировано в 1994 г., а на-

чало свою работу ещё в 1990 г. Аналогичная ситуация сложи-

лась с автономной некоммерческой организацией «Редакция 

газеты “Женщина”», функционировавшей с 1990 г., и ассоциа-

цией «Независимая женская демократическая инициатива», об-

разованной в том же 1990 г. на основе существовавшего на 

предприятии «КамАЗ» женсовета. Некоторые организации вовсе 

не имели регистрации, например, «Клуб молодых мам». Ныне 

функционирующая под названием «Женщины Татарстана» ор-

ганизация, являющаяся преемницей Республиканского женского 

совета, дважды перерегистрировалась – в 1994 и 1996 гг. Все эти 

явления нашли отражение в графике. Приведенные же замеча-

ния не сильно влияют на его показатели. 
Линия графика, соответствующая числу зарегистрирован-

ных женских общественных организаций, позволяет нам выде-

лить следующие тенденции и особенности. Прежде всего, это 

быстрый рост числа женских общественных организаций в пе-

риод с 1990 по 1996 гг. Не должны смущать цифры за 1991–

1992 гг., так как выше уже указывалось, что некоторые органи-

зации создавались в эти годы и осуществляли свою деятель-

ность, но не были официально зарегистрированы. 
В 1980 г. – начале 1990-х гг. в РТ было создано 22 жен-

ские организации (хотя не все из них были зарегистрированы), 

что составляет более одной трети (36,7%) всех зарегистрирован-
ных общественных объединений в 1990–2000-е гг. Эти органи-

зации продемонстрировали длительное существование (многие 

не прекратили своей деятельности до сих пор), а также доста-

точно велика эффективность их работы. К тому же некоторые 

объединения, достигнув определенного уровня профессиона-

лизма, вышли на новый рубеж: создали другие организации, 
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трансформировались для выполнения иной миссии, объедини-

лись с другими организациями и т. д.  База многих организаций, 

появившихся в 2000-е гг., была заложена их лидерами еще в на-

чале 1990-х гг. 
Исследователи выделяют различные причины такого 

всплеска появления  общественных организаций в России в на-

чале 1990-х гг.: создание юридических основ для возникновения 

независимых от государства общественных организаций; отсут-

ствие идеологического запрета на создание самостоятельных 

общественных структур; стремление к самореализации людей, 

которые не смогли осуществить свои новаторские педагогиче-

ские, исследовательские и социальные программы в 1980-е го-

ды; категории населения, нуждающиеся в особой помощи, уви-

дели в общественных организациях новый способ решения сво-

их проблем;  резкое ухудшение уровня жизни населения, поста-

вившее на первый план задачу выживания; развитие частного 

предпринимательства и в результате появление экономической 

базы для существования некоммерческих организаций; как фи-

нансовая, так и организационная поддержка со стороны зару-

бежных стран [3, c. 98–99]. 
Снижение числа зарегистрированных общественных объ-

единений в последующий период объясняется спадом граждан-

ской активности в целом по стране. На фоне этого выделяются 

два ярких всплеска увеличения количества женских объедине-

ний – в 1996 и 1999 гг., что соответствует предвыборным кам-

паниям в Государственную Думу РФ и Государственный Совет 

РТ. Оживление общественной жизни перед выборами – явление, 

как правило, закономерное. Вслед за усилением активности раз-

личных политических сил накануне выборов следует рост граж-

данской активности. На наш взгляд, женские организации стре-

мились привлечь внимание общественности, политиков к «на-

болевшим» проблемам многодетных семей, детей-инвалидов, 

безработных женщин. Эти даты связаны также с двумя чечен-

скими кампаниями, в результате чего на территории Республики 

родственниками военнослужащих были созданы комитеты сол-

датских матерей, которые первоначально занимались оператив-
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ной работой, связанной с проверкой неуставных отношений в 

воинских частях, поиском солдат и офицеров, находящихся в 

«горячих точках». 
Рост числа организаций в 1995 г. также объясняется при-

нятием ФЗ «Об общественных объединениях», который внес 

ясность в вопросы создания, регистрации и функционирования 

организаций, определил основные понятия и формы. 
Следующие всплески тоже можно связать с предвыбор-

ными кампаниями. Однако здесь не следует забывать о полити-

ке государства, проводившейся в данный период времени. Про-

возглашение года благотворительности в 2007 г. и года семьи в 

2008 г. повлекло за собой активизацию гражданских инициатив 

в данных сферах, среди которых, в свою очередь, приоритетное 

место занимают женские организации. 
Ликвидация многих организаций в 2007 и 2008 гг. по 

большей части связана с изменением законодательства и после-

довавшей за этим проверкой Отдела по регистрации юридиче-

ских лиц некоммерческих организаций, выявившей несоответ-

ствия между занесенными в реестр и реально функционирую-

щими организациями. Закрытие некоторых объединений стало 

лишь формальностью, так как они прекратили свою деятель-

ность задолго до этого. Ряд организаций не возобновили свою 

работу после завершения проектов по выигранным грантам.  
Причины прекращения деятельности организации могут 

быть разными: внутренние противоречия между членами объе-

динения, финансовые проблемы, уход (смена) лидера. Разреше-

ние проблем, ради которых создавалась организация, и после-

дующее прекращение деятельности чаще всего характерны для 

групп по интересам («Клуб молодых мам»). Однако в большин-

стве случаев ликвидация оказывается формальной, поскольку 

участники организаций не уходят из сферы третьего сектора. 

Выполнив определенную миссию и задачи, поставленные в на-

чале, они выходят на новый уровень решения проблемы либо 

пытаются решить вопросы, пробелы, проявившиеся в ходе ре-

шения изначальной задачи. Кризисный центр «Фатима», зани-

мавшийся проблемой домашнего насилия в Казани с 1999 г., 

расширил функции своей деятельности, а затем переориентиро-
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вался на проблему работорговли, реабилитацию жертв трэффи-

ка. В. З. Ибрагимова и Г. З. Шарапова (создатели этой организа-

ции, две сестры) считают, что основной задачей любого объеди-

нения является не просто разрешение острой проблемы, а такая 

ее постановка, чтобы государство и гражданское общество по-

няли ее значимость. Вертикальный рост сменяется горизонталь-

ным, происходит переход от одной проблематики к другой, но, 

конечно, близкой к первоначальной.  
В свою очередь, каждое общественное объединение имеет 

свой определенный цикл развития. Процессуальный (стадиаль-

ный) аспект деятельности общественных объединений связан с 

тем, что любая организация в своем развитии проходит ряд ста-

дий: зарождение организации, «борьба за выживание, наращи-

вание профессионализма» [4, с. 67], расцвет и существование, 

возможное прекращение деятельности («умирание»). 
По мнению исследователей, организация в своем развитии 

проходит пять стадий. На первой, начальной стадии, организа-

ция существует только в проекте, происходят подбор заинтере-

сованных людей, решивших действовать, налаживание сотруд-

ничества. Вторая стадия включает в себя процесс узнавания 

друг друга, выстраивания доверительных отношений в органи-

зации. Определяется основная миссия, для реализации которой 

и была создана организация. На данном этапе организация на-

чинает функционировать. На третьей стадии деятельность ор-

ганизации стабилизируется, посреднические отношения фор-

мализуются, происходит развитие стратегии, планирование 

действий организации, определяются цель, конкретные задачи 

и методы, с помощью которых будет осуществляться стратеги-

ческий план. Для четвертой стадии характерны четкое осозна-

ние целей, ориентация на цель, наличие стратегии и совмест-

ные действия по ее реализации. И последняя, заключительная 

стадия, на которой организация ориентируется на масштаб-

ность деятельности, углубляет контакты с окружающим ми-

ром, государственными органами, формулирует финансовую 

стратегию на длительный период,  
В дальнейшем своем развитии организация либо выходит 

на новый рубеж, достигая определенного уровня профессиона-
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лизма, либо, вследствие выполнения миссии и отсутствия ори-

ентации на достижение цели, прекращает свое существование. В 

результате негативных воздействий извне или конфликтов внут-

ри организация может перестать существовать на любой из пяти 

стадий. 
Некоторые организации, продолжая вести работу, называ-

ют этапы кризиса, спада деятельности стабилизацией либо «за-

тишьем». Выход видят в привлечении новых молодых сил. При-

мером может послужить организация «Союз мусульманок Татар-

стана» (2005 г.), являющаяся правопреемницей «Союза мусуль-

манских женщин РТ – Мөслимә», где на данный момент наи-

большую активность проявляет костяк молодых мусульманок [5]. 
В ходе интервьюирования респондентам был задан вопрос 

об этапах работы их организации. В принципе от заявленной 

схемы в целом их деятельность не отличалась: зарождение, на-

ращивание опыта, расцвет, стабильное существование («зати-

шье») или прекращение деятельности. Многие строили свои от-

веты, выделяя в качестве опорных точек успешно реализован-

ные проекты (выигранные гранты, проведение значимых меро-

приятий). Либо выделялись точки роста, то есть те события, в 

результате которых происходило расширение функций органи-

зации. Из интервью с Г. З. Шараповой и В. З. Ибрагимовой 

(кризисный центр «Фатима»): «Первый этап связан с созданием 

телефона доверия в 1999 г., при нем были открыты очные кон-

сультации юристов и психологов. Потом появилось сопровож-

дение женщин в судах... Затем мы занялись просветительской 

работой в университетах, школах Казани – устраивали лекции, 

практические занятия. Работа была направлена на то, чтобы 

специалист мог «распознать» ребенка, который подвергается 

домашнему насилию. А также много уделяли внимания меха-

низму работы с женщинами, подвергшихся насилию» [6]. 
Водоразделом также могла послужить смена лидера, как, 

например, в деятельности «Ак калфак», когда в 1998 г. предсе-

дателем вместо Р. Р. Туфетуловой была избрана К. З. Хамидул-
лина. Хотя она отмечает, что кардинальных изменений не про-

изошло, но все же каждый человек по-своему индивидуален, 
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поэтому в силу своих особенностей привносит в работу орга-

низации что-то личное.  
Синтезируя различные периодизации, а также опираясь на 

данные, представленные в Графике 1, можно выделить следую-

щие этапы развития женского движения в РТ: 1990–1996 гг. – 
создание и рост числа женских организаций; 1996–1999 гг. – 
профессионализация деятельности; 1999-2004 гг. – «затишье»; 

2004-2008 гг. – постепенное развитие. 
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В современных реалиях глобализации, нарождающейся 

эпохи новой социальной реальности и новой этики, значительно 

возрастает влияние женских общественно-политических движе-

ний и феминизации профессиональных сфер деятельности в 

планетарном масштабе. Эти социальные процессы характерны 

сегодня и для российского общества. 
Феминизация профессии выражается в увеличении доли 

женщин среди представителей конкретной профессии и усиле-

нием их влияния на престижную и экономическую компоненты 

социально-профессионального статуса, а также на организацию 

профессионального поля деятельности. 
Принято считать, что феминизация профессии связана с 

падением ее престижа, ухудшением условий труда и снижением 

его оплаты. Вследствие этих обстоятельств мужчины уходят из 

профессии в поисках более надежного источника дохода и ад-

министративного ресурса, а женщины занимают высвобождаю-

щиеся вакансии. 
Одной из первых профессий, которая открыла вход жен-

щинам, стала профессия юриста. В 1906 году, в непростой внут-

риполитической ситуации, в России на Высших женских Бесту-

жевских курсах был открыт факультет юриспруденции. Несмот-

ря на внушительный для четырехлетнего курса набор дисциплин 

(энциклопедия права, история философии права, история римско-

го права, догма римского права, общее государственное право, 

русское государственное право, история русского права, полити-

че¬ская экономия, статистика, финансовое право, гражданское 

право, гражданское судопроизводство, уголовное право, уголов-

ное судопроизводство, полицейское право, церковное право, 

международное и торговое право), найти практическое приме-

нение своим знаниям в адвокатуре и судопроизводстве женщины 

не могли. Прецедент участия в 1909 году в судебном процессе 
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Екатерины Флейшиц, первой в России женщины-адвоката по 

уголовным делам, повлек за собой обращение министра юстиции 

в Сенат, вынесший заключение о фактическом запрете женской 

адвокатуры. В 1912 году Государственная Дума одобрила закон 

«О допущении лиц женского пола в число присяжных и частных 

поверенных», однако в следующем году Государственный совет 

проголосовал против его принятия. Эти события привели к соз-

данию в 1913 году первого Общества женщин-юристов, целью 

которого была борьба за доступ в профессию. И только в 1917 

году после падения Российской империи, Временное правитель-

ство предоставило женщинам разрешение заниматься адвокат-

ской деятельностью [1].  
Тем не менее, интерес женщин к высшему юридическому 

образованию не ослабевал, слушательниц привлекали знания, 
позволяющие проявлять активность в общественной и полити-
ческой жизни. Следует отметить, что на курсах читали лекции 
М. М. Ковалевский, основатель российской объективной школы 
социологии, и Л. И. Петражицкий, проводивший лекции психо-
логического направления. 

Не находя себе применения в России, женщины занима-
лись адвокатской деятельностью за рубежом. В 1900 году во 
Франции был принят закон, разрешавший женщинам становить-
ся адвокатами. Первой женщиной, принесшей присягу, стала 
госпожа Петит, дочь киевского сахаропромышленника Г. Г. Бо-
лоховского [2].  

Получившая же первое образование в Парижском универ-
ситете, Е. А. Флейшиц стала юрисконсультом Госбанка при со-
ветской власти и успешно занималась научной и преподаватель-
ской деятельностью. Флейшиц стала первой из женщин, защи-
тивших докторскую диссертацию. 

Д. И. Каминская и С. В. Каллистратова, которые уже учи-
лись в советских вузах, становятся не только известными адво-
катами, но и лидерами правозащитного движения – одними из 
самых ярких членов Московской Хельсинской группы. 

Еще в первые годы своего существования Советская 
власть предоставила женщинам возможности участия в работе 
органов юстиции, главным образом суда и прокуратуры. Избра-
ние женщин в судьи было результатом не только раскрепощения 
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женщин, но и ломки, перестройки психологии мужчин, не пред-
ставлявших себе ранее, особенно в восточных районах, возмож-
ности отправления правосудия женщиной. Но и здесь успехи 
были налицо: в 1925 г. в Узбекистане уже насчитывалось 87 уз-
бечек, работавших практикантами в загсах, нарсудах, испол-
нявших обязанности народных заседателей. Они следили за вы-
полнением закона об отмене калыма, запрещении выдачи замуж 
несовершеннолетних и т.д. Удельный вес женщин в органах юс-
тиции неуклонно увеличивался, и в 1974 г. среди народных су-
дей женщины составили в среднем по СССР 32,5%. В ряде со-
юзных республик эта цифра значительно выше: в РСФСР – 37%, 
в Латвии – 51,5%, в Эстонии – 56,5%. В составе народных засе-
дателей – 50% женщин [3].  

По последним данным Росстата в органах судебной власти 
и прокуратуры занято 19% мужчин и 81% женщин. На государ-
ственных должностях Российской Федерации, и ее субъектов в 
тех же органах заняты 35,5% мужчин и 64,5% женщин. На 
должностях государственной гражданской службы категории 
руководитель высшей группы уже 71% мужчин и 29% женщин. 
Если же взять низовой уровень – категорию обеспечивающий 
специалист младшей группы, то увидим 9% мужчин и 91% 
женщин. При этом путь к руководящей должности в институци-
ях судебной власти и прокуратуры довольно долог, наибольший 
удельный вес относительно верхнего уровня управления зани-
мают женщины, возраст которых приближается к 60 годам. 
Женщины до 40 лет составляют незначительный процент в про-
порции руководителей высшей группы. Очевидно, что это свя-
зано с реализацией ими своей репродуктивной функции [4].  

В юридических фирмах только 26% женщин имеют статус 
партнера. Отрасли, в которых женщины вовлечены в наиболь-
шей степени, являются семейное и наследственное право, ин-
теллектуальная собственность, недвижимость [5]. По состоянию 
на конец 2019 года в реестре адвокатов Российской Федерации 
женщины составляли 41,7 % [6]. 83% женщин работают в каче-
стве нотариусов [7]. Согласно данным грантового социологиче-
ского исследования юридической профессии в России, прове-
денного учеными Европейского университета в Санкт-
Петербурге, судейский корпус состоит на 66% из женщин [8].  
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Как видно из приведенных данных, за сто лет юридиче-
ская профессия приобрела женское лицо. Падения престижной и 
экономической компоненты профессионального статуса не про-
изошло. В случае работы в государственных структурах условия 
труда и его оплата даже улучшились. Свидетельство этому яв-
ляется принятие в 2002 году Федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России», задачами которой были 
увеличение заработной платы судей и федеральных государст-
венных служащих – аппаратных работников судов, а также 
обеспечение судей жильем. 

На престижность статуса юридической профессии указы-
вает и востребованность у абитуриентов высшего юридического 
образования. В рамках Федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» (повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования) Национального проекта «Образование», 
в 2019 году было проведено исследование по определению вос-
требованных профессий, которое послужило базой формирова-
ния Рейтинга профессий – ТОП 20. Согласно этому рейтингу, 
профессия юрист оказалась на 4 позиции. Более того, стоит от-
метить, что высшее юридическое образование остается одним из 
самых популярных направлений подготовки у поступающих 
вузы уже на протяжении двадцати лет и входит в пятерку самых 
популярных у абитуриентов направлений подготовки [9]. Инте-
ресно, что увеличивается количество тех, кто получает юриди-
ческое образование в качестве второго высшего. Причем полу-
чают его женщины, успешно реализовавшие себя в первой спе-
циальности, а мотивацией служит стремление заниматься право-
защитной деятельностью. 

Женщины возглавляют наиболее известные российские 
правозащитные организации, такие как комитет «Гражданское 
содействие», фонд «Общественный вердикт», центр содействия 
реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля», а также са-
мую крупную, широко представленную региональной сетью – 
«Союз комитетов солдатских матерей России». 

Еще одно направление реализации юридической профес-
сии – научно-исследовательская деятельность. Около десяти лет 
назад количество аспирантов и докторантов в правовых науч-
ных специальностях начинает выравниваться, а количество ву-
зовских преподавателей-женщин расти [10]. В высших структу-
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рах институциональной науки, например, в Институте государ-
ства и права РАН сегодня трудятся 50 женщин. 

Таким образом, можно сделать вывод о серьезном присут-
ствии женщин-профессионалов в различных правовых специ-
альностях. Являются ли они профессиональным сообществом 
при этом? Среди российских профессиональных объединений 
юристов женских организаций нет. За рубежом существуют по-
добные организации, например, Международная федерация 
женщин-юристов и судей, созданная в 1928 году в Париже, или 
Международная федерация женщин-юристов, основанная в 1944 
году в Мехико, получившая уже в 1954 году консультативный 
статус ООН, а также имеющая аффилированные организации в 
73 странах мира. 

Профессиональные женские объединения могли бы слу-
жить площадкой обмена профессиональным опытом, поддержки 
молодых специалистов; выполнять медиаторную функцию меж-
ду обществом и властью; служить защите интересов и прав 
женщин и быть ключевым рычагом карьерного роста. 

Успешные примеры женской карьеры в юридической 
профессии часто связаны работой на общественных началах, 
правозащитной деятельностью. Примеры членов Верховного 
суда США, Сандры Дэй О’Коннор и Рут Бейдер Гинзбург, гово-
рят о реальной возможности сломать «стеклянный потолок» –
предел восхождения женщин по иерархической лестнице госу-
дарственных структур, таких как суды высших инстанций. Вме-
сте с этим назначение на ключевые должности женщин, посвя-
щающих себя общественной и правозащитной работе, может 
способствовать повышению институционального доверия к пра-
воохранительной и судебной системе. 

Итак, можно сделать вывод о необходимости социологи-
ческого анализа женской юридической профессиональной общ-
ности и возможностях превращения ее в женское профессио-
нальное сообщество, подкрепляющее развитие женского движе-
ния в России, а также пригласить к дискурсу по данной темати-
ке представителей социологической, юридической наук и заин-
тересованной общественности. 
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В статье рассматривается взаимодействие женщин пред-

принимателей и женского предпринимательского движения в 
России. Авторами представлена основная информация об иссле-
довании результатов участия  женщин-предпринимателей в кон-
курсе «Мама-предприниматель» в 2020 году. Сделан вывод о не-
обходимости усиления мер по государственной поддержке жен-
ского предпринимательского движения. 
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trepreneurship and women's entrepreneurship movement in Russia. 
The authors provide basic information about the study of women 
entrepreneurs who participated in the competition "Entrepreneur 

                                                            
© Коробова О. О., Травникова А. Д., 2021 



119 

Mom" in 2020. The conclusion is made that it is necessary to 
strengthen measures for state support of the women's entrepreneurial 
movement. 

 
Key words: female entrepreneurship, female entrepreneur, fe-

male entrepreneurial movement, business woman, digitalization, the 
project «Mom-Entrepreneur». 

 
В настоящее время происходит становление женского 

предпринимательства как во всем мире, так и в России. Цифро-

визация экономики и других сфер жизни является определяю-

щим фактором, оказывающим влияние на сокращение затрат 

времени на ведение домашнего хозяйства предпринимательниц 

[1; 31–32]. Усиливается цифровой потенциал женщин-
предпринимателей, ослабляются существующие барьеры. 

Проблемы и препятствия развития женского предприни-

мательства активно изучаются и анализируются исследователя-

ми. Поднимается вопрос о  его взаимосвязи с женском предпри-

нимательским движением в России. Женское движение в России 

находится в стали развития.  Опыт зарубежных стран также по-

казывает положительную тенденцию развития женского пред-

принимательского движения.  
Поддержка российского женского предпринимательства  

осуществляется женскими организациями на общероссийском, 

республиканском и региональном уровнях [3; 44]. На террито-

рии страны функционируют такие организации, как Ассоциация 

женщин-лидеров бизнеса «Комитет 20», «Женщины бизнеса», 

«Деловые женщины России», Союз женских сил, Конфедерация 

деловых женщин России и т.д. Их деятельность направлена на 

поддержку женского предпринимательства, организацию про-

фессиональной подготовки женщин, продвижение законопроек-

тов по этому направлению. 
Реализуются разнообразные образовательные проекты и 

программы, призванные преодолевать барьеры и формировать у 

женщин компетенции в сфере предпринимательства. В этой свя-

зи представляет интерес работа  Комитета по развитию женско-
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го предпринимательства общественной организации «Опора 

России», который ежегодно реализует федеральный образова-

тельный проект «Мама-предприниматель» по развитию женско-

го предпринимательства. Успешный опыт внедрения в практику 

образовательного проекта «Мама – предприниматель» демонст-

рирует эффективность инновационных методов и наставничест-

ва, используемых при обучении женщин бизнесу, позволяет 

воспринимать их как творческих и самодостаточных личностей, 

способных конкурировать на рынке труда, самостоятельно про-

ектировать профессиональный рост и реализовывать жизненные 

планы [2; 155].  
В октябре 2020 года в рамках научно-образовательного 

центра «Социальные и гендерные исследования» было проведе-

но качественное социологическое исследование с целью изучить 

мнение женщин-предпринимателей города Иваново, учувство-

вавших в конкурсе «Мама-предприниматель».  
Исследователи провели 5 свободных интервью с женщи-

нами-предпринимателями из различных сфер малого бизнеса.  

Основным критерием выборки было занимаемое место в финале 

конкурса. Согласно требованиям конкурса к участию в проекте 

приглашались: 
1. Женщины, имеющие несовершеннолетних детей. 
2. Женщины, находящиеся в декретном отпуске, в том 

числе состоящиена учете в службе занятости. 
3. Женщины, не ведущие официальную предприниматель-

скую деятельность или ведущие её не более 1 года.  
Возрастные характеристики респондентов: от 24 до 38 лет. 

В таблице 1 структурно представлены социально-демографиче-
ские характеристики интервьюируемых.  
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Таблица 1.  
Социально-демографические характеристики  

предпринимательниц-участниц конкурса  
«Мама-предприниматель» (n-5чел.) 

 

Имя Деятель-

ность 
Воз-

раст 
Уровень 

образо-

вания 

Семей-

ное  
поло-

жение 

Количе-

ство  
детей 

Смирнова 

Марина 
Студия дет-

ского празд-

ника «Ке-

шин Дом» 

38  высшее 

образо-

вание 

заму-

жем 
3 детей 

Ваганова 

Жанна 
Студия кра-

соты 

«CHICANO» 

31  высшее 

образо-

вание 

заму-

жем 
2 детей 

Лапочкина 

Ксения 
Цветочная 

ферма 

«Klumba» 

28  высшее 

образо-

вание 

заму-

жем 
1 

 ребенок 

Молозина 

Юлия 
(победи-

тельница 

конкурса) 

Цех по по-

шиву ниж-

него белья 

28  высшее 

образо-

вание 

заму-

жем 
1  

ребенок 

Белова  
Анастасия 

Event агент-

ство «X-
DAY Party» 

24  высшее 

образо-

вание 

не за-

мужем 
1  

ребенок 

 
Интервью проводилось на территории Ивановского регио-

нального отделения «ОПОРА РОССИИ». Большинство женщин 

замужем,  их доход не является единственным в семье. Все пред-

принимательницы имеют высшее образование, которое помогло 

начать и вести бизнес.  
Принцип «непрерывного обучения», или «обучения на про-

тяжении всей жизни», применительно к женщинам реализуется в 

данной программе в полном объеме. Это означает, что мотивы и 

формы обучения должны учитывать особенности их жизненного 

цикла. Женщины ответили, что стараются постоянно обучаться 
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новому в онлайн и в офлайн форматах, некоторые закончили кур-

сы дополнительного профессионального образования.   
Респондентки признались, что получили огромное удо-

вольствие и опыт от проекта. Ранее они не имели подобного 

опыта, а также не состояли ни в каких объединениях или дви-

жениях. При этом в ходе бесед мы выявили у нескольких пред-

принимательниц желание взаимодействовать с другими пред-

ставительница женского бизнес-сообщества. Две респондентки 

рассказали об инициативе создания таких сообществ в онлайн 

среде. Они установили, что в нише, в которой они осуществля-

ют предпринимательскую деятельность, необходимо устанавли-

вать деловые контакты для обмена опытом и информацией.  
Женщины отметили необходимость коммуникации и от-

рицательные последствия конкуренции между предпринимате-

лями вне конкурса. Некоторые интервьюируемые пришли к вы-

воду, что не нужно воспринимать других бизнес-women в каче-

стве конкурента, ведь они «всегда найдут своего клиента». Одна 

предпринимательница рассказала об опыте объединения (слия-

ния) двух фирм на момент пандемии: «мы протянули друг другу 

руку помощи». Однако она также добавила, что после пандемии 

они решили  вернуться к исходной позиции, так как предпочи-

тают «идти своей дорогой».  
Победительница конкурса отметила, что смогла выйти на 

Европейский рынок, и теперь ее изделия представлены на мар-

кет плейсе Wildberries. Выигранный грант позволит осущест-

вить дальнейшие бизнес-идеи.  
Таким образом, участницы конкурса «Мама-предприни-

матель» отметили результативность проекта, которая полностью 

соответствует заявленным целям. Cотрудничество женского ко-

митета «Опоры России» достигает главной цели – вовлечения 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в пред-

принимательскую деятельность и повышения их профессио-

нального статуса.  
Исследование показало, что при поддержке профессио-

нальных женских организаций молодые женщины могут гармо-

нично сочетать профессиональную самореализацию с материн-
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ством. Этот опыт женской инициативы расширяет доступность 

сферы предпринимательской деятельности для молодых образо-

ванных женщин. Полагаем, что государство должно поддержи-

вать и развивать этот потенциал женского движения.  
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Всероссийская научная конференция с международ
ным участием «Женское движение в России в XXI веке: 
уроки и перспективы» организована в рамках поддер
жанного РФФИ и ЭИСИ проекта № 20-011-31466 «Фор
мирование женского движения в современной России: 
моделирование баланса государства и общественной 
инициативы».

В ней приняли участие ученые из научных институтов 
РАН и ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Минска, Иванова, Иркутска, Уфы, Казани, 
Ростова-на-Дону. Среди участников - историки, эконо
мисты, социологи, политологи и философы.

В ходе работы конференции прошло заинтересованное 
обсуждение достижений и проблем в развитии женского 
движения в России и зарубежных странах, состояния 
женского активизма, социальной базы женских органи
заций. Представлена концепция взаимодействия госу
дарства и женского движения в России с целью достиже
ния гендерного равноправия.

В статьях сборника конференции представлен истори
ческий и современный опыт, свидетельствующий о за
метном вкладе женских неправительственных организа
ций в повышение социального статуса женщин в раз
личных сферах жизни общества. Также включен пере
чень женских организаций, функционировавших на 
исторических этапах Российской Империи 1900-1917 
годов и Российской Федерации начала XXI века.
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