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Аннотация. История трех волн притока женщин в российскую 

науку — раннесоветский период 1920—1930-х годов, период политиче-
ской Оттепели середины 1950-х — середины 1960-х годов и перестро-

ечный период 1990-х годов — дает возможность размышлять о причи-

нах сохранения дисбаланса в статусах и окладах женщин и мужчин в 

российской науке. 
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Abstract. The history of three waves of the influx of women into Rus-

sian science — the early Soviet period of the 1920—1930s, the period of 

the political "Thaw" of the mid 1950s — mid 1960s, and the "Perestroika" period 

of the 1990s — makes it possible to reflect on the reasons for the persistence 

of the imbalance in status and salaries women and men in Russian science. 
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О женщинах-ученых, преданно отдававших отечественной 

науке силы и интеллектуальные таланты, на удивление мало 
написано в научной литературе. Своеобразие российской исто-

рии — стремительность ломки старых традиций, громадный чис-

ленный рост «ученых из народа» — обусловили своеобразие ста-

туса представительниц академического сообщества в нашей 
стране. Если обратиться к истории профессиональной деятельно-

сти, связанной с интеллектуальным трудом в первые годы Совет-

ской власти, то сразу бросится в глаза открывшаяся свобода для 
проникновения женщин в бывшие ранее закрытыми научные 

структуры: новая власть давала им гарантии равенства. Не пото-

му ли впоследствии (в том числе в умах наших женщин-ученых) 

не нашли отклика ни подъем феминистского движения во всем 
мире, ни формирование теории феминизма в западных странах?  

Первый женский призыв в науку начался с преодоления не-

грамотности среди женщин-работниц и крестьянок в начале 1920-х 
годов. И если к 1928 году в РСФСР было зарегистрировано 

14.805 лиц, назвавших себя работниками науки (большая часть их 

была сосредоточена в Москве и в Ленинграде), то женщины-
учёные составляли среди них в Ленинграде — 23 %, в Москве — 

18 %, в провинции — 12 % [1]. Но одно дело — ликвидировать 

неграмотность, а другое — воспитать женщин-ученых «из наро-

да». Женщины—ученые не «из народа», несмотря на дефицит 
научных кадров, были не востребованы. Бывшие выпускницы Бе-

стужевских курсов, дабы продолжать быть занятыми в науке, ме-

няли фамилию при замужестве, утаивали «неправильное» соци-
альное происхождение, но все равно предпочтение отдавалось не 

им. Через созданные при университетах особые «рабочие факуль-

теты» (рабфаки) предполагалось за год подтягивать в науках де-
вушек из рабочих и крестьян, уравнивая их с теми, кто вырос в 

семьях интеллигенции. После получения вузовских дипломов не-

которые из окончивших такие курсы реально вливались в ряды 

лиц, занятых научным трудом. Образцами им были женщины-
ученые, которые не были выходцами «из народа», но уже полу-

чили научное имя и признание.  
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Одним из таких ориентиров была в 1920-е годы О. А. Доби-

аш-Рождественская (1874—1939), которая в голодном, замерзаю-

щем Петрограде 1919 года продолжала начатые ранее, еще до рево-
люции, исследования западноевропейского средневековья [2: 15]. 

Другим — Л. С. Штерн — физиолог и биохимик, уехавшая еще до 

революции учиться в Швейцарию и защитившая там последова-
тельно кандидатскую, а затем (в 39 лет) и докторскую диссертацию. 

В середине 1920-х годов она перебралась в Москву и в 1939 году 

стала первой советской женщиной-академиком АН СССР [3: 735—

738]. Если судить по воспоминаниям о 1920—1930-х годов, женские 
фамилии нетрудно встретить в списках сотрудников институтов, но 

большинства они не составляли и выполняли только вспомогатель-

ные функции. Во-первых, это продолжало традиционные женские 
социальные роли (обслуживания мужчин и мужского Дела).  

Во-вторых, у Власти не было запроса на женскую креативность, но 

был запрос на то, чтобы женщины были на вторых ролях и именно 

помогали; в-третьих, это было связано с тем, что женщины пришли 
в науку не из образованных слоев интеллигенции, а «из народа», и 

нужно было время, чтобы оказаться действительно подготовленны-

ми к творческой научной деятельности. 
В качестве примера приведем такую ныне «женскую» область 

в современных естественных науках, как почвоведение: за совет-

ский период в этой области знания было защищено 130 докторских 
диссертаций, из них до Великой Отечественной войны и в 1940-е 

годы всего три, да и возраст защиты не то, что докторских, но даже 

кандидатских диссертаций был удручающе высок (после 35 лет — 

степень кандидата наук) [4: 623]. Но именно благодаря незаметному 
каждодневному труду женщин-ученых в институтах в годы войны 

удалось сохранить ценнейшие коллекции, скажем, русского Геогра-

фического общества, которые, несмотря на невыносимые блокадные 
условия, не были расхищены или утеряны [5: 15].  

Как переживали героические и трагические события 1930-х 

годов женщины-ученые, как воспринимали они свое время, веро-
ятно, еще будет написано специальное исследование. Репрессий 

конца 1930-х годов коснувшихся всех слоев общества, не избежа-

ла и Академия наук. 212 ее членов (академиков и член-корров) 

были репрессированы, в том числе 4 женщины (Р. С. Левина, 
экономист-аграрник; Н. В. Пигулевская, византолог-сириолог, 
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О. Н. Каплан-Подвысоцкая, медик-дерматолог и вышеупомяну-

тая Л. С. Штерн) [6: 141—210]. А что же молодежь? Информация 

о ней, о ее работе в АН СССР того периода скудна. До 1941 года 
женщины оставляли 1/4 всех обучавшихся на рабфаках, число 

студенток достигло почти половины всех учащихся вузов (43 %). 

Но многие ли из них действительно смогли в дальнейшем пойти в 
науку? Процесс феминизации науки в России был медленным. 

Число женщин-ученых в числе научного руководства оставалось 

небольшим, хотя постоянно постулировалось равенство мужчин 

и женщин, равное использование их труда.  
Основным путем в науку для женщин до войны было про-

явление интереса к востребованным в то время отраслям знания, 

например, сельскохозяйственным. Воевавшая и голодавшая стра-
на была заинтересована в таких разработках — так, в науке ока-

залась будущая жена Н. И. Вавилова — Е. И. Барулина. 

В 1919 году она окончила университет и получила звание учено-

го-агронома при кафедре селекции [7: 15—21], хотя и имела «не-
желательное социальное происхождение». Дворянкам по-

прежнему было труднее, развитие науки было теснейшим обра-

зом связано с готовностью быть лояльной новой идеологии, и 
«кадрам из народа», не имевшим образованных родственников, 

было это сделать легче [8: 20—42].  

Вплоть до конца 1930-х годов и в 1940-е годы число жен-
щин-ученых в СССР оставалось незначительным. Ни в одном 

учебнике не найти фамилии женщины-врача, чья судьба вдохно-

вила В. А. Каверина на написание «Открытой книги» (главную 

его героиню в романе зовут Татьяной Власенковой). В. А. Каве-
рин написал свой роман о жене брата, врача—микробиолога 

Л. А. Зильбера. Имя ученой — З. В. Ермольева. Именно ей, вы-

пускнице Донского университета, долгие годы посвятившей изу-
чению холеры, быстро защитившей и кандидатскую, и доктор-

скую диссертации, принадлежит честь создания в 1942 году 

дешевого отечественного аналога пенициллина [9].  
Первой в области физико-математических наук успешной 

женщиной-ученой были Н. К. Бари (докторская — в 1937 г.), 

П. Я. Кочина (в 1940 г.), Л. В. Келдыш (в 1941 г.) — сестра  

будущего академика М. В. Келдыша, бывшая еще и матерью пяте-
рых детей [10]. Родственницам академиков (П. Я. Кочиной, 
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Л. В. Келдыш) пробиться в высшие эшелоны научной власти бы-

ло легче, чем обычным женщинам-ученым: они имели связи с 

научным Олимпом, лично знали подчас тех, кто за них должен 
был голосовать.  

Перед войной немало девушек—аспиранток уже писали 

свои диссертации на физфаках ЛГУ и МГУ, и число женщин, по-
лучающих степени в «неженских» отраслях знания, стало поти-

хоньку расти. Но лишь малая часть их «дорастала» до профессо-

ров, большинство остались на уровне доцентов. Женщины, 

имевшие «нужное» социальное происхождение (из рабоче-
крестьянской среды), получили определенную «фору» в продви-

жении в высокую науку [11]. Они много работали по специально-

сти (не оформляя результатов своих трудов в диссертации), препо-
давали, принимали участие в конференциях, но… не добивались 

формального признания своих заслуг в виде степеней и званий. 

Трамплином к признанию оказывалась часто принадлежность к 

семье ученых и готовность, не ноя и не требуя помощи со стороны 
домработниц («комнату прибираю сама, выметаю и мою пол» — 

признавалась доктор наук М. В. Нечкина) [12], выполнять и всю 

женскую работу, и успевать «по научной части». 
1941—1945 годы внесли много перемен и в общее представ-

ление о профессиональной занятости женщин, и в систему взаимо-

отношений в обществе, и в жизнь академических институтов. 
Но едва в контексте общей истории страны и истории российской 

науки «развиднелось» — это случилось в годы политической «отте-

пели», — то сразу же (в середине, а особенно к концу 1950-х годов) 

развернулась вторая волна притока женщин в российскую науку. 
Женщины-ученые отправились за тысячи километров от столиц 

«поднимать науку» за Уралом [13]. Собственно, этот отъезд в Си-

бирь знаменовал новый приход женщин в науку. Именно тогда 
окончательно выросло и сформировалось поколение, не знавшее 

препятствий в получении образования (все были рождены перед или 

сразу после 1917 года). Советские девочки и мальчики воспитыва-
лись в понимании равных прав на работу в науке. Во время войны, 

когда многие мужчины оказались на фронте, женщины заняли их 

места, в том числе и во властных структурах на уровне принятия 

решений (особенно структурах образовательных).  
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После войны, когда ушедшие мужчины вернулись, эти 

женщины зачастую не желали «возврата к плите и уборкам» т. е. 

в домашнюю сферу. Они продолжали образование, поступали в 
аспирантуру, стремились получить научную степень. Престижная 

и хорошо оплачиваемая работа не только манила, но и принимала 

их. Дополнительным стимулом служил относительно свободный 
режим, особенно для работниц НИИ гуманитарного профиля. 

Однако, анализируя ситуацию, можно говорить о новом притоке 

женщин в сферу «научного обслуживания». Доля женщин среди 

исследователей с должностями и званиями увеличивалась крайне 
медленно, до 40 лет женщины часто не защищали не только док-

торских, но даже кандидатских диссертаций, а получивших зва-

ния членов-корреспондентов и академиков Академии наук СССР 
можно было пересчитать по пальцам.  

Между тем, число девушек-студенток постоянно росло: к 

середине 1970-х годов они уже составили большую половину 

российского студенчества. Однако в дальнейшем эти девушки и 
женщины с высшим образованием, поступив в аспирантуру, ока-

завшись в НИИ занимались составлением картотек, описанием 

архивов, работали лаборантками, моя пробирки. Стоит ли удив-
ляться: доля женщин среди действительных членов АН СССР и 

членов-корреспондентов АН СССР тогда равнялась 0,5 % [14: 

291] Бывшего студента могли взять и на научную должность, а 
девушке предлагалась научно-техническая. К концу 1980-х годов 

в нашей стране среди студентов высших учебных заведений де-

вушки составляли 55 %; в общем числе научных работников — 

уже лишь 40 %, среди старших научных сотрудников — 25 %, 
среди доцентов — 20 %, среди докторов наук — 13 %, среди 

профессоров, членов-корреспондентов, академиков — в совокуп-

ности около 10 %. Между защитой кандидатской и докторской 
диссертаций у женщин проходило не менее 16,5 лет (у мужчин — 

11,5) [15: 88—90].  

Диспропорция в доступе женщин и мужчин к власти в 
Науке, к более престижным и высокооплачиваемым рабочим ме-

стам всегда имела место в нашей стране, но не фиксировалась 

общественным сознанием как фактор неравенства. Общество да-

же не обсуждало это. Всего 15 лет назад, уже в «постперестроеч-
ные» годы рубежа веков (2000 год) женщины-доктора наук 
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в главном университете страны, в МГУ, составляли (на всех фа-

культетах) всего 14 %, в числе завкафедрами их было 5 %, среди 

замдеканов, деканов, проректоров — 2 %. Почему возникал и со-
хранялся «стеклянный потолок» — барьер, незаметный за счет 

стеклянной прозрачности, но препятствующий женщинам про-

двигаться по служебной иерархии? Во-первых, девочек с детства 
сами родители часто ориентировали не только на достижение 

профессиональных высот, но и на создание семьи. Во-вторых, 

господствующим концептом государственной политики в отно-

шении женщин был концепт «работающая мать»: не успешная, 
самореализовавшаяся женщина, а именно женщина профессио-

нально занятая, не забывающая о своих материнских обязанно-

стях. В-третьих, профессиональная самореализация женщин все-
гда предполагала их участие в тех областях труда, которые были 

продолжением функции «служанок по призванию». В-четвертых, 

обязывая женщину рожать, советское государство довольно сла-

бо помогало ей, между тем, деторождение «выбивало» любую 
женщину из привычного ритма научной работы. В-пятых, была 

слабоощутимая дискриминация в отношении тех, кто возвращал-

ся из декретного отпуска: им не спешили предлагать участие в 
конгрессах, помогать с детсадами, прогулочными группами — 

чтобы дать возможность продолжать свой путь в науке, напротив, 

часто предлагали перейти на неполный рабочий день. 
Общая ситуация в истории развития науки способствовала 

сохранению дисбаланса. Количество исследовательских учре-

ждений продолжало в начале 1980-х годов расти, но рост замед-

лился. Финансирование науки, если она не обслуживала ВПК, со-
кращалось. Снизилась оплата труда. Приток молодых мужчин в 

науку сразу стал сокращаться — в 1988 году численность жен-

щин-ученых возросла по сравнению с 1960-м годом более чем в 
4,7 раза и достигла 40 % от общего количества занятых в этой 

сфере. Таким образом возникла третья волна притока россий-

ских женщин в науку. 
Но профессоров и докторов наук в ней, равно как в общем 

числе докторов наук в стране, было только 13 %, а женщин-

академиков — 5 %, хотя к началу Перестройки в науке уже было 

численно равное число женщин и мужчин. Женщины вели чер-
новой научный и лабораторный поиск, а открытия на его базе  
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делали мужчины, занимавшие посты директоров, заведующих, 

шефов программ. Представительницы этой третьей волны все 

также не решались добиваться повышения по службе, требовать 
изменений в заработной плате, не замечали дискриминаций, сло-

жившихся в отечественной науке [16: 491—492].  

Успех в науке, считали и считают они, зависит не от пола, а от 
готовности преодолевать сопротивление, от способностей к выстра-

иванию достижительной жизненной стратегии. Таковые встреча-

лись среди российских женщин-ученых и до разительных перемен в 

общественной и политической жизни, начавшихся в 1990-е годы. 
Но таковых было всегда, к сожалению, ничтожно мало. 

Сегодня женщины-ученые составляют все также незначи-

тельную в демографическом смысле часть общества, но их вклад 
в науку намного значимей их численности.  

Женщин, защитивших вторую (докторскую) диссертацию в 

нашей многомиллионной стране, чуть более 6700. Из них в си-

стеме РАН работает около трети, 2008 человек 2021 году. 
При общей численности научных сотрудниц без степени, занятых 

в науке и научных разработках (более, чем 100 тысяч человек) — 

эти 2000 составляют интеллектуальный цвет российского обще-
ства. Но от сферы управления знанием, составления долгосроч-

ных программ его развития даже эти 2000 женщин-ученых, по 

сути, удалены: по данным 2021 года в РАН всего 5,49 % действи-
тельных членов (то есть женщин-академиков) и 9,8 % женщин 

членов-корреспондентов.  

Действительно равное звучание женских и мужских голо-

сов в российской науке — дело будущего. И ориентир для нас 
здесь не Европа (где женщины составляют лишь 6 % среди полу-

чателей Нобелевских премий), а Юго-Восточная Азия. 
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Измерение и анализ гендерного неравенства (ГН) имеет 

большое значение, поскольку это не только вопрос прав женщин 

и социальной справедливости в обществе, но также важная осно-

ва устойчивого развития. Одна из 17-ти целей ООН в области 

устойчивого развития (ЦУР), а именно — 5-я цель направлена на 

достижение гендерного равенства, где оно рассматривается как 

«необходимая основа для достижения мира, процветания 

и устойчивого развития». Более 300 различных статистических 

показателей и социальных индикаторов разработаны сегодня для 

измерения гендерного (не)равенства. На их основе рассчитыва-

ются сводные индексы и выстраиваются международные рейтин-

ги, которые позволяют сравнивать и оценивать положение жен-

щин и мужчин в разных странах. Мировые рейтинги стран имеют 

большое познавательное значение, однако для более практиче-

ских целей нередко нужно проводить сравнения между странами, 

входящими в определенную группу (например, ЕАЭС, СНГ, и 

др.) или сравнить ситуацию в двух странах. Цель настоящего ис-

следования состоит в попытке найти методологический подход к 

обоснованию выбора страны, сравнение с которой может слу-

жить для России положительным и стимулирующим примером в 

деле достижения гендерного равенства, а также в проведении 

сравнительного анализа с выбранной страной. 

Вопрос о выборе объекта для сравнительного анализа счи-

таю очень важным с методологической точки зрения, поскольку 

от него зависит познавательная ценность результатов исследова-

ния. В качестве источников данных для сравнительного анализа 

были взяты наиболее популярные индексы гендерного разрыва 

(Global Gender Gap Index), а также субиндексы и показатели по 

отдельным направлениям, таким, как политика и занятость, кото-

рые ежегодно рассчитываются для Всемирного экономического 

форума (ВЭФ). Исследование обосновано необходимостью найти 

страну, сравнение с которой по показателям гендерного равен-

ства было бы для России корректным по формальным основани-

ям и стимулировало к повышению уровня гендерного равнопра-

вия. Неправомерно сравнение России, занимающей в мировом 

рейтинге гендерного равенства 81-е место, со скандинавскими 

странами, находящимися на первых строчках этих рейтингов. 

https://ru.wikibrief.org/wiki/Global_Gender_Gap_Index
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Вместе с тем, сравнение России с развивающимися странами, в 

том числе БРИКС, выглядит малоинформативным из-за низких 

уровней образования и занятости женщин в этих странах. Это 

позволило сформулировать рабочую гипотезу данного мини-

исследования: от правильности выбора объектов для сравнения 

зависит научно-практическая ценность результатов сравнитель-

ного анализа. Знакомство с современной литературой по компа-

ративистике не дало продвижения в вопросе о том, в чем же со-

стоит сложность сравнения России с другими странами. Ответ 

был найден в недавнем интервью А. Аузана, где упоминалось, 

что: «знаменитый русский реформатор Михаил Сперанский в 

начале XIX века, вернувшись из Европы, сказал: «Государь, у них 

учреждения лучше, а у нас люди». Вот мы, может быть, еще с тех 

пор живем в ситуации, когда у нас люди лучше, чем учреждения 

(институты), но в результате мы все время теряем людей» [1]. 

Осмысление цитаты в контексте темы данного выступления 

позволило сделать важный вывод о том, что в основе межстрано-

вой компаративистики лежат сравнения в двух разных плоско-

стях: с одной стороны, сравниваются институты, а, с другой — 

идет сравнение населения стран по качеству человеческого ка-

питала. Если с этой точки зрения посмотреть на сравнительный 

анализ между Россией, где недавно депутат Госдумы выступил с 

инициативой признать феминизм экстремистской идеологией [2] 

и западными странами, где уже более двух десятилетий суще-

ствует государственный феминизм
1
, то становится понятно, по-

чему сравнения со скандинавскими странами по вопросам  

                                                                            
1 Концепция государственного феминизма распространялась и 

вводилась в западных странах через государственные институты вла-

сти, а в ЕС также через Амстердамский договор 1997—1999 годов 

о Европейском союзе, который требовал применения принципов ген-

дерного равенства во всех политических, нормативных и админи-

стративных решениях и действиях правительств стран ЕС. Государ-

ственный феминизм // URL: http://cyclopaedia.ru/wiki/ %D0 %93 % 

D0 %BE %D1 %81 %D1 %83 %D0 %B4 %D0 %B0 %D1 %80 %D1 %8

1 %D1 %82 %D0 %B2 %D0 %B5 %D0 %BD %D0 %BD %D1 %8B %D

0 %B9_ %D1 %84 %D0 %B5 %D0 %BC %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %

B8 %D0 %B7 %D0 %BC.  

http://cyclopaedia.ru/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
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гендерного равенства не выглядят корректно. В этих условиях 

выбор для сравнения должен быть сделан в пользу страны, кото-

рая соответствует трем критериям: во-первых, стоит в мировом 

рейтинге гендерного равенства (ВЭФ) значительно выше России, 

во-вторых, близка ей по институциональным признакам, и незна-

чительно отличается по качеству человеческого капитала. Рас-

смотрение вариантов стран показало, что всем трем критериям 

отбора отвечает лишь одна страна — Республика Беларусь. В ми-

ровом рейтинге 2019 года (последний год, когда ВЭФ делал рас-

четы по РФ) Беларусь занимала 33 место и находилась почти на 

50 позиций выше, чем Россия (81 место) [3]. Россия и Беларусь 

уже более 20 лет входят в единое Союзное государство и это со-

действует тому, что в законах и управленческих структурах 

наших стран нет принципиальных институциональных различий. 

Общая история, а также близость культур и ментальности служат 

опорой для достижения достаточно высоких уровней человече-

ского капитала населения наших стран. Так, например, по рей-

тингу стран мира по индексу человеческого капитала за 2020 год 

Россия занимала 41-е, а Беларусь — 36-е место. Это страна, при-

мер которой нам близок и понятен. 

Сравнительный анализ данных, характеризующих ситуа-

цию с гендерным равенством в России и Беларуси основывается 

на некоторых, наиболее важных в контексте темы индексах и по-

казателях доклада ВЭФ о Глобальном гендерном разрыве. Эти 

данные приведены в нижеприведенной таблице (таблица). Отбор 

данных для сравнения был сделан по двум критериям: во-первых, 

в таблицу вошли только те из показателей, которые имеются в 

обеих странах. Во-вторых, в таблицу не включены данные по об-

разованию и здравоохранению, которые входят в индекс гло-

бального гендерного разрыва, но в России и Беларуси в этих сфе-

рах в настоящее время существует полное гендерное равенство, 

то есть они в полной мере доступны для женщин и мужчин, а, 

следовательно, не являются гендерной проблемой.  
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Сравнение показателей, характеризующих гендерное (не)равенство 

в России и Беларуси, 2019 г. 

№ Показатель Беларусь Россия 
Россия  

по сравнению 
с Беларусью 

1 
Индекс гендерного разрыва 

(ИГР) 0,758 0,708 

На 0,050 

п. п. меньше 

2 
Место в мировом рейтинге по 

ИГР 33 81 

В 2,5 раз 

ниже 

Экономическая сфера 

3 
Субиндекс «Экономическое уча-

стие и возможности» 0,840 0,767 

На 0,073 

п. п. меньше 

4 
Место в мировом рейтинге по 

экономическому субиндексу 5 25 

В 5 раз ни-

же 

5 
Разрыв в заработной плате жен-

щин и мужчин ( %) 27,3 28,4 

На 1,1 п. п. 

больше 

6 

Доля женщин среди законодате-

лей, высших должностных лиц и 
менеджеров,  % 49,1 44,7 

На 4,4 п. п. 
меньше 

7 
Фирмы с топ-менеджерами 

женщинами ( %) 21,1 24,3 

На 3,2 п. п. 

выше 

Политическая сфера 

8 
Субиндекс «Расширение поли-

тических прав и возможностей» 0,216 0,085 

На 0,131 

п. п. меньше 

9 
Место в мировом рейтинге по 

политическому субиндексу 66 133 

В 2 раза  

ниже 

10 
Представительство женщин в пар-
ламенте ( %) (нижняя палата) 40 16,4 

В 2,4 раза 
меньше 

11 
Место в мировом рейтинге по 

доле женщин в парламенте 20 118 

В 5,9 раз 

ниже 

12 
Представительство женщин в пар-

ламенте ( %) (верхняя палата) 25 17,9 

На 7,1 п. п. 

меньше 

Источник: Global Gender Gap Report 2021. Economy Profiles RF-2021. 

Economy Profiles — Global Gender Gap Report 2021. World Economic Fo-

rum (weforum.org) // URL: https://www.weforum.org/reports/global-gender-

gap-report-2021/in-full/economy-profiles. 
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Из 12 показателей, представленных в таблице и характери-

зующих ситуацию с гендерным равенством в наших странах, толь-

ко по одному (процент фирм с топ-менеджерами женщинами) по-
ложение в России чуть лучше, чем в Беларуси (на 3,2 процентных 

пункта). По всем остальным 11-ти показателям Россия отстает 

от Беларуси в диапазоне от нескольких процентных пунктов до 
почти шестикратного разрыва. Главная причина низкой позиции 

России (81 место) по сравнению с Беларусью (33 место) в мировом 

гендерном рейтинге связана с принципиальной разницей в уровне 

представительства белорусских и российских женщин во властных 
структурах и сфере принятия государственных решений. В бело-

русском парламенте женщины составляют 40 % депутатов нижней 

палаты, а в российской Госдуме женщин всего 16,4 %, то есть в 
2,4 раза меньше. В России мужчины-депутаты имеют монополию 

на принятие жизненно важных решений. В Беларуси женщины-

депутаты (40 %) парламента могут влиять на принятие государ-

ственных решений, а в России у женщин-депутатов таких возмож-
ностей нет, поскольку их в Государственной Думе РФ всего 

16,4 %. По представленности женщин среди депутатов верхней па-

латы россиянки также отстают на 7,1 процентных пункта от бело-
русок (17,9 % и 25 %, соответственно). Поэтому не удивительно, 

что в мировом рейтинге по политическому субиндексу у России 

133-е место, а по доле женщин в парламенте Россия занимает  
118-е место, в то время как Беларусь — 20-е место, то есть их по-

зиция в рейтинге по показателю политического статуса женщин 

почти в 6 раз выше российского. 

Но не только в политической, но и в экономической сфере 
уровень равноправия у белорусских женщин выше, чем у россия-

нок. Как следует из таблицы 1, Беларусь занимает по субиндексу 

«Экономическое участие и возможности» в мировом рейтинге  
5-е, а Россия — 25-е место, то есть наша позиция по гендерному 

равенству в экономике в пять раз ниже. Подводя итог проведен-

ного анализа, следует констатировать, что по показателям эконо-
мического гендерного равенства Россия отстает от Беларуси в 

пять раз, в сфере политики — в шесть раз.  

Проведенный сравнительный анализ требует разъяснения. 

Полагаю, что одна из основных причин низких мировых рейтин-
гов и значительного отставания России в вопросах гендерного 
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равенства состоит в том, что в нашей стране отсутствуют инсти-

туты, которые отвечают за эту политику и проводят ее в жизнь. 

В Беларуси гендерная политика есть, она последовательно прово-
дится уже почти 30 лет и приносит свои «плоды» в виде активно-

го участия женщин в принятии важных государственных реше-

ний в жизни белорусского общества, а также достаточно высоких 
рейтингов гендерного равенства на мировой арене. В Беларуси 

действует Национальный совет по гендерной политике, создан-

ный в 2020 году при Совете Министров республики. В 2020 году 

был принят 6-ой «Национальный план действий по обеспечению 
гендерного равенства на 2021—2025 годы» [4]. В России в 

2022 году была принята 2-я «Национальная стратегия действий 

в интересах женщин на 2023—2030 годы». В названиях этих до-
кументов содержится различие их целей и социально-

политической направленности. Белорусский «Национальный 

план действий» конкретно нацелен на «обеспечение гендерного 

равенства». Целью российской «Национальной стратегии» является 
«решение задач в области улучшения положения женщин» [5]. Та-

ким образом, российский правительственный документ не ставит 

задачи по достижению гендерного равенства в России, поэтому ре-
зультаты в этом направлении сдерживают повышение социально-

политического статуса женщин в российском обществе. 
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Социальный стереотип — это стандартизированный, 

устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно-опреде-

ленный образ. Ю. Левада называл стереотипы готовыми шабло-
нами, «литейными формами, в которые отливаются потоки обще-

ственного мнения. Социальные стереотипы отражают две 

особенности общественного мнения: существование предельно 
стандартизированных и упрощенных форм выражения и предза-

данность, первичность этих форм по отношению к конкретным 

процессам или актам общения… Стереотип не только выделяет 

статистически среднее мнение, но задает норму, упрощенный или 
усредненный до предела образец социально-одобряемого или со-

циально-допустимого поведения». Шаблоны, в том числе и вер-

бальные, предшествуют самому действию: каждый индивид 
(группа, поколение), вступая в социальный мир, обязан выбирать 

из готового набора стереотипов [1: 8]. Люди не только опознают 

привычные образы, но и стараются следовать им, чтобы быть по-

нятыми другими и собой. Усвоение стереотипов и следование им 
облегчает ориентацию людей в обыденной жизни, и потому они 

так распространены. Эти готовые шаблоны поведения, мнений, 

оценок, заменяющие понимание явления его опознанием и отне-
сением к принятой схеме, столь глубоко укореняются в бессозна-

тельные структуры человеческой психики, что с ними трудно бо-

роться рациональными доводами.  
Собственно, гендерные стереотипы — это культурно и со-

циально обусловленный набор представлений (убеждений, мне-

ний, суждений) о качествах, признаках, нормах поведения, кото-

рые свойственны «настоящим» мужчинам и женщинам. 
Гендерные стереотипы строятся по принципу «бинарной оппози-

ции»: то, что приписывается мужчинам, отрицается за женщина-

ми. Гендерные стереотипы фиксируются в языке, а затем начи-
нают работать в общественном и индивидуальном сознании по 

схеме «правильное/неправильное».  

Стереотипы женственности и мужественности не просто 
формируют людей — они часто предписывают людям в зависи-

мости от их пола определенные психологические качества, нор-

мы поведения, род занятий, профессии и многое другое. Как ска-

зал З. Фрейд, «Анатомия — это судьба». Существующие в 
каждом обществе гендерные стереотипы влияют на построение 
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Я-концепции и поведение людей: например, стереотип, что 

«женщины не могут быть успешными учеными» часто способ-

ствует формированию у девочек установок на отказ от этого по-
прища. Несколько десятилетий Мартина Хорнер искала объясне-

ние того, почему девочки, которые практически во всех 

европейских странах лидируют по школьным отметкам и тестам, 
в старших классах школы начинают хуже учиться. В своем эмпи-

рическом исследовании они доказала, что распространение и 

усвоение стереотипа, который «объяснял» успех женщин-

интеллектуалок и ученых «отсутствием» у них женственности, 
привел к тому, что девушки подсознательно опасались добиться 

успеха в точных и естественнонаучных дисциплинах и утратить в 

результате этого свою «женственность». М. Хорнер назвала этот 
комплекс «боязнь успеха» [2: 110—111]. Этот процесс отказа 

женщин от карьеры в STEM характерен и для нашего времени 

[3]. Негативная роль гендерных стереотипов особенно очевидна 

на рынке труда, где стереотипы «мужчины имеют лидерские ка-
чества», а для «женщины главное в жизни — это семья» приводят 

к профессиональной сегрегации по признаку пола [4; 5; 6; 7].  

В ХХ веке вместе с признанием принципа гендерного  
равенства пришло и понимание негативной роли гендерных сте-

реотипов. Впервые официально это отмечено в КЛДЖ. В ст. 5 

отмечается, что государства-участники принимают все соответ-
ствующие меры для изменения социальных и культурных моде-

лей поведения мужчин и женщин и искоренения предрассудков и 

упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны 

на идее неполноценности или превосходства одного из полов и 
стереотипности роли мужчин и женщин. (КЛДЖ). Государству 

принадлежит ведущая роль в формировании принципов социаль-

ной политики с учетом гендерного равенства, а также в создании 
механизмов ее реализации. Формально это признается во всех 

официальных документах, начиная с «Концепции законотворче-

ской деятельности по обеспечению равных прав и равных воз-
можностей мужчин и женщин» (принята ГД РФ в 1996 г.) и 

«Концепции улучшения положения женщин в РФ» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ в том же году). С тех пор по-

следовательно принимались несколько Национальных планов по 
улучшению положения женщин, в том числе Национальные  

https://docs.cntd.ru/document/420393412#6580IP
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стратегии действий в интересах женщин… на 2017—2022 годы и 

на 2023—2030 годы [8]. В них подчеркивается необходимость 

соблюдения принципа равных прав женщин и мужчин и намече-
но много разных нужных мероприятий, в основном направлен-

ных на улучшение экономического положения женщин, на про-

движение их в политической, научной и общественной сферах. 
Все это безусловно важно.  

Однако в этих документах не уделено должного внимания 

проведению специальной культурной и образовательной полити-

ки, направленной на искоренение стереотипов в общественном 
сознании. А без этого достижение социально-экономического и 

политического равенства женщин и мужчин оказывается под во-

просом. Об этом убедительно свидетельствуют многочисленные 
современные исследования гендерных стереотипов. 

Что же может и должно сделать государство? Во-первых, 

провести гендерную экспертизу образовательных стандартов и 

учебников. Как показывают исследования, гендерные стереотипы 
начинают формироваться уже в дошкольных учреждениях, потом 

этот процесс продолжается в школе и вузах [9; 10; 11]. По резуль-

татам экспертизы следует начать подготовку новых стандартов, 
переподготовку преподавательских кадров и написание новых 

учебников. Во-вторых, необходима более широкая и стабильная 

поддержка исследований гендерных отношений в российском об-
ществе в рамках плановых государственных заданий в институтах 

РАН. И, наконец, целесообразно изменить законодательство о 

СМИ и рекламе. Почти четверть века назад я провела гендерную 

экспертизу Закона РФ «О средствах массовой информации», 
утвержденного 27.12.1991 № 2124-1 и выявила в нем целый ряд 

недостатков с точки зрения соблюдения гендерного равенства и 

преодоления стереотипного образа женщин и мужчин [12]. Реко-
мендации по изменению законодательства были направлены в ряд 

комитетов Государственной Думы РФ. Изменений не произошло. 

Более того, в новой редакции этого Закона, принятой 29 декабря 
2022 года, убрано даже то немногое, что могло быть использовано 

для преодоления стереотипов. Понятно, что развитие коммерче-

ских и электронных СМИ затрудняет государственное регулиро-

вание в этой сфере. Но не делает его совершенно невозможным, 
о чем свидетельствует опыт зарубежных стран.  

https://docs.cntd.ru/document/420393412#6580IP
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Правительство РФ систематически отчитывается о выпол-

нении КЛДЖ перед соответствующим Комитетом ООН. Среди 

вопросов и замечаний, которые по итогам обсуждения в Комите-
те он направляет в правительство РФ, тема преодоления стерео-

типов и негативных традиций является постоянной. В 2015 году 

был представлен восьмой периодический доклад, объединенный 
с шестым и седьмым докладами. Относительно пятой статьи 

КЛДЖ (о стереотипах) Комитет ООН попросил представить 

«…информацию об усилиях, предпринимаемых в области иско-

ренения негативных стереотипов, обусловленных признаком по-
ла, в том числе с использованием школьных учебников и средств 

массой информации» [13]. В ответ российская сторона предста-

вила материалы, касающиеся успешной, по оценкам представите-
лей правительства, борьбы с негативными традициями в Чечен-

ской Республике — такими, как «умыкание» невест, 

принуждение и насилие для вступления в брак, кровная месть. 

Кроме того, в качестве мер по преодолению стереотипных моде-
лей поведения указывается на проект Концепции государствен-

ной семейной политики на период до 2025 года, в основу которой 

положены принципы равенства семей и всех их членов. «Реали-
зация Концепции предполагает… разнообразные информацион-

но-пропагандистские мероприятия, направленные на формирова-

ние ответственного отцовства, материнства и родительства; 
внедрение семейно-образовательных программ для мужчин в це-

лях их вовлечения в семейные дела и воспитание детей…» [14]. 

Это все в принципе правильно, хотя и написано слишком аб-

страктно, без указания на выделенные ресурсы и институции, ко-
торые должны были бы это реализовывать. Но главное мое заме-

чание — это могло бы быть некоторой частью большой 

программы, включающей помимо этого, работу с законодатель-
ством, СМИ, изменение школьных и вузовских программ и учеб-

ников. В конце 2021 года РФ представила 9-й доклад, но ни его 

текста, ни реакции Комитета ООН найти не удалось.  
Общество также может играть значительную роль в утвер-

ждении принципа гендерного равенства и преодолении негатив-

ных стереотипов и практик. Имеется в виду, как активность  

различных общественных организаций, так и деятельность разнооб-
разных творческих союзов, групп по интересам в социальных сетях, 
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независимых СМИ. Ранее это был значительный ресурс, который, 

кстати, в соответствии с международной практикой принято счи-

тать частью Национального механизма по улучшению положения 
женщин/гендерному равенству. В России в последнее время эта 

активность значительно сократилась. Более того, признанные 

специалисты и эксперты, ранее участвующие в разработке проек-
тов по гендерному равенству, в настоящее время в этой деятель-

ности не участвуют. Это приводит к незнанию и/или неверному 

пониманию международных принципов теории и практики ген-

дерно равенства. А ведь в советский и отчасти постсоветский пе-
риод в нашей стране очень многое было сделано для улучшения 

положения женщин и гендерного равенства. Автор уверен, что не 

стоит отказываться от своих завоеваний как в интеллектуальном, 
так и в практическом плане. И особая ответственность в просве-

щении и формировании гражданского общества лежит, конечно, 

на ученых-гуманитариях.  

Индивид, или о роли личности в гендерных исследованиях. 
Эти исследования появились в нашей стране около 30 лет назад. 

С тех пор они прошли через отрицание, оспаривание, отвержение 

и, наконец, стали частью современной российской науки. Свиде-
тельством этому служит значительный массив публикуемых ста-

тей и защищаемых диссертаций. Поисковый запрос в e-library 

выдаст список из нескольких тысяч статей, книг и других публи-
каций. Однако при более детальном знакомстве с предлагаемыми 

текстами становится очевидным, что публикации по гендерным 

исследованиям в основном дают количественный рост за счет ка-

чества [15]. Помимо этого, эмпирические исследования очень ча-
сто демонстрируют слабую концептуальную и методологическую 

подготовку. В результате в публикациях по гендерной тематике 

царит концептуальный и терминологический хаос, когнитивный 
диссонанс. Для многих эмпирических исследований характерна 

терминологическая путаница — например, использование терми-

нов «пол» и «гендер» как синонимов; неразличение понятий 
«гендерное равенство» и «гендерное равноправие»; введение 

терминов «гендерология» или «феминология» без их дефиниций 

и/или как аналогов гендерных исследований; замена иностранно-

го «гендера» словосочетанием «социальный пол». Автор видит 
проблему не в том, что исследователи занимают иную, отличную 



25 
 

от автора, позицию; они имеют на это полное авторское право. 

Проблема в том, что они называют это гендерными исследовани-

ями, тем самым искажая их смысл.  
Причин тому несколько, и прежде всего это отсутствие об-

щепринятого академического «стандарта». В результате растет 

профессиональная некомпетентность, а знания заменяются лич-
ными предпочтениями и/или мировоззренческие установками. 

В российском менталитете нередко причудливым образом сосу-

ществуют разные взгляды, мешающие принятию гендерного под-

хода. С одной стороны, русский менталитет в значительной сте-
пени сформирован под влиянием мифологемы Матушки-

Святорусской земли, которая имплицитно связывает Святость 

земли (территории), Родины (национальной идентичности) и ма-
теринства. С другой, очевидно влияние советского эмансипаци-

онного проекта, при котором формально провозглашенное равен-

ство женщин и мужчин не затрагивало представлений об их 

принципиальных биологических различиях. И, наконец, это ха-
рактерное для последнего времени стремление «уйти от полити-

ческой повестки гендерного неравенства в более нейтральные 

темы… в силу роста консервативных настроений в политической 
элите» [16].  

По мнению автора, всем трем рассмотренным в данном до-

кладе «акторам», так или иначе участвующим в формировании 
гендерного равенства, стоит больше внимания уделять изучению 

базовой академической теории и международно-правовым доку-

ментам и практикам.  
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На протяжении нескольких десятилетий успешно исследу-

ются гендерные стереотипы, в том числе их трансформация в со-

временных условиях (см. об этом: [1]). Одним из направлений 

                                                                            

© Рябова Т. Б., Рябов О. В., 2023 

* Доктор социологических наук, профессор, Российский государ-

ственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 

** Доктор философских наук, профессор, Российский государствен-

ный педагогический университет им. А. И. Герцена. 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда № 23-28-01414 «Возраст и власть. Возрастная стереотипизация 

в современной российской политике» // URL: https://rscf.ru/project/23-28-

01414/ 

https://rscf.ru/project/23-28-01414/
https://rscf.ru/project/23-28-01414/


28 
 

исследований является проблема влияния на гендерную сте-

реотипизацию других видов стереотипов: этнических, профес-

сиональных, расовых; в связи с этим в научный оборот вводят-

ся такие понятия, как, например, этногендерные стереотипы. 

Анализируется и взаимовлияние гендерных и возрастных сте-

реотипов [2], что отражается в появлении термина «гендерно-

возрастные» (половозрастные) стереотипы (напр.: [3; 4]).  

Уже самые первые исследования политологического изме-

рения гендерно-возрастных стереотипов, которые мы понимаем 

как устойчивые, разделяемые, упрощенные представления о 

мужчинах и женщинах определенного возраста [5] показали, что 

они играют важную роль в современной политике.  

Во-первых, роль гендерно-возрастных стереотипов опреде-

ляется возросшей значимостью проблематики возраста полити-

ков и их сторонников; они включаются в оценку политиков и их 

сторонников/противников. 

Во-вторых, стереотипные представления о власти предпо-

лагают наделение ее не только гендерными, но и возрастными 

характеристиками. Власть должна быть, с одной стороны, муже-

ственной, а с другой стороны, легитимность власти зависит от 

репрезентаций ее как зрелой. Соответственно, приемом делеги-

тимации оппонента является символическая демаскулинизация и 

инфантилизация политических оппонентов. Иными словами, у 

власти есть не только «пол», но и «возраст», которые коррелиру-

ют друг с другом.  

Возраст представляет собой один из важных дифференци-

рующих факторов, наряду с такими, как этничность или гендер, 

и, подобно тому, как институционально оформляются этнополи-

тология и гендерная политология, в настоящее время происхо-

дит формирование такой новой отрасли политологического зна-

ния, как возрастная политология, направленной на изучение как 

возрастной обусловленности политических процессов и явле-

ний, так и политической обусловленности — возрастных явле-

ний. Анализ роли стереотипизации в российской политике поз-

воляет рассмотреть гендерно-возрастные стереотипы как один 

из ресурсов власти. 
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Методологическим фреймом анализа является потестарный 

подход к социальной стереотипизации, который, в отличие от ко-

гнитивного и социально-психологического, рассматривает ее, 

прежде всего, как способ установления властных отношений [6; 

7]. Мы предлагаем интерпретировать социальную (в том числе 

гендерную и возрастную) стереотипизацию как механизм симво-

лической политики. Подобный подход позволит рассматривать 

использование гендерно-возрастных стереотипов как элемент 

борьбы политических акторов за выгодную для себя интерпрета-

цию социальной реальности через такие формы символической 

политики, как политика российской идентичности, легитимация 

власти, политика памяти, популярная геополитика.  

Данная проблема имеет высокий уровень практической 

значимости. Во-первых, проблема актуальна в контексте процес-

сов развития российской гражданской нации; как правило, при 

анализе вызовов единству России основное внимание уделяется 

вопросам межэтнических отношений. Между тем, деструктивное 

развитие межпоколенческих отношений может создать угрозы 

целостности российского общества и преемственности его разви-

тия. Во-вторых, следует выявить факторы, способствующие и 

препятствующие обеспечению преемственности разных россий-

ских поколений в условиях нарастающего во всем мире «поко-

ленческого разрыва». В-третьих, необходимо изучать манипуля-

тивные технологии в политической сфере, которые включают 

использование репрезентаций политических акторов сквозь 

призму гендерных и возрастных характеристик.  
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Актуальность 

Анализ тенденций государственной социальной политики 
дает возможность понять, в чем состоят приоритеты государства, 
какие цели социального развития оно ставит перед собой сейчас 
и будет ставить в ближайшем будущем. Это позволяет оценить 
перспективы решения/нерешения проблем, существующих в 
настоящем. Если проблема не входит в приоритеты государства, 
то ресурсы на нее выделяться не будут. Это не означает, что она 
обязательно обострится, но еще меньше шансов, что она решится 
сама собой. К числу таких проблем можно отнести гендерное не-
равенство в обществе. Ее специфика состоит в том, что неравно-
правие мужчин и женщин не воспринимается в российском мас-
совом сознании как проблема, поскольку гендерное неравенство 
считается естественным следствием биологических различий 
между полами, неотъемлемой, функционально полезной характе-
ристикой отношений между мужчинами и женщинами. Обсужде-
нию данной диалогемы посвящено огромное число работ психо-
логов, социологов, экономистов [1, 2, 3]. 

При этом данные опросов общественного мнения показы-
вают, что женщины в нашей стране не пользуются особым авто-
ритетом. При ответе на вопрос: «Назовите, пожалуйста, имена 
известных в России женщин, которых вы уважаете, мнение кото-
рых для вас авторитетно», 13 % опрошенных назвали 
В. Матвиенко, 6 % — В. Терешкову, 4 % — И. Хакамаду, 2 % — 
Т. Голикову. Еще 8 женщин получили по 1 % и 8 менее 1 %. 24 % 
опрошенных (мужчин и женщин) сказали, что таких женщин нет, 
а 42 % затруднились с ответом. В сумме это составляет 66 % 
(квалифицированное большинство) людей, для которых не суще-
ствует авторитетных российских женщин

1
. 

Следует отметить, что в российском общественном созна-
нии преобладает представление, что проблемы женщин решают-
ся, им живется все легче

2
. При этом доля тех, кто полагает, что 

                                                                            
1 Женщины в политике. Может ли женщина стать президентом Рос-

сии? Опрос ФОМ 03.12.2020 г. [Электронный ресурс]. URL 

https://fom.ru/TSennosti/14506. 
2 Права женщин и мужчин. Кому живется тяжелее — женщинам или 

мужчинам? Кому сложнее реализовать свои права? Опрос ФОМ 

21.12.2020 г. [Электронный ресурс]. URL: https://fom.ru/TSennosti/14521. 
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всем живется одинаково, снижается. Если в 2011 году таких было 
38 %, то в 2020 году их осталось только 23 %, даже меньше, чем в 
2002 году. Страдающей стороной все чаще оказываются мужчи-
ны. За 18 лет доля тех, кто считает, что им живется тяжелее, вы-
росла вдвое: с 7 % до 15 %. Интересно, что количество тех, кто 
считает, что возможности мужчин и женщин в России одинако-
вые, неуклонно растет: с 35 % в 2001 году до 62 % в 2020 году. 
За 20 лет вдвое, с 45 % до 19 %, упало количество тех, кто счита-
ет, что у мужчин больше возможностей реализовать свои права.  

В реальной политике ситуация резко меняется. Доля отве-
тов, что женщина может стать Президентом России за 20 лет 

(с 2004 г. по 2023 г.) снизилась с 55  % до 41 %, а тех, кто счита-

ет, что это «скорее невозможно» выросла, с 30  % в 2004 году до 

48 % в 2023 году (см. рис. 1.)
3
. 

 

Рис. 1. Вероятность того, что женщина станет Президентом России 

                                                                            
3 К Международному женскому дню 8 марта. Праздничный опрос: 

права и возможности женщин в России. Опрос ФОМ 07.03.2023 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://fom.ru/TSennosti/14845. 
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Доля тех, кто не готов проголосовать за женщину на прези-

дентских выборах, выросла с 26 % в 2004 году до 40 % в 2023 го-

ду (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Готовность проголосовать за женщину  

на президентских выборах 

Налицо хорошо известная противоречивость российского 
общественного сознания: возможности у всех одинаковые, но 

женщина президентом страны не станет, и я лично за нее голосо-

вать не буду. 
Жителей России в реальной действительности мало волнуют 

права женщин, доля тех, кому феминизм безразличен, увеличилась 

за последние 22 года в 2,5 раза (с 14 % до 38 %), доля негативно 
настроенных выросла почти вдвое: с 10 до 18 %, а тех, кто относит-

ся к нему положительно, стало еще меньше, всего 7 %. 

Таким образом, можно констатировать, что гендерное не-

равенство явно не воспринимается в российском общественном 
сознании как серьезная проблема, при этом есть определенный 

сдвиг в сторону консервативных представлений, что женщинам 

не место в политике. 
Ровно такие же процессы можно наблюдать в государствен-

ной политике. Консервативный сдвиг проявляется в отказе 
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от использования в официальных государственных документах тер-

минов «гендер, гендерное равенство/неравенство, гендерные роли, 

гендерные нормы». Решение гендерных проблем заменяется реше-
нием «вечных» женских проблем, которые артикулировали и про-

должают артикулировать женские организации, большинство 

участниц которых разделяют традиционные (а не эгалитарные) ген-
дерные представления и нормы. Это проблемы экономического по-

ложения семей с детьми, прежде всего с детьми-инвалидами и мно-

годетных семей, проблемы женского здоровья, особенно женщин 

старших возрастов, обеспечение женской занятости, в том числе 
развитие женского бизнеса, борьба с домашним насилием и др. 

Такой подход был оправдан в начале 1990-х годов, когда оте-

чественной гендерной теории еще не существовало и не было боль-
шого массива эмпирических данных по этим вопросам, но он являет-

ся откровенным шагом назад в 2020-е годы, когда все это уже есть. 

Эмпирическую базу исследования составили документы 

государственной гендерной политики, к которым, в первую оче-
редь относятся две современные Стратегии действий в интересах 

женщин (2017 и 2022 гг.). 

Результаты  

Начнем с уточнения объекта исследования. Гендерная по-

литика — это действия, предпринимаемые её акторами, в первую 

очередь государством, в отношении социального статуса и ролей 
женщин и мужчин в обществе. Она может вести к сокращению 

или к консервации / усилению гендерного неравенства в обще-

стве. Необходимо напомнить, что проблематика равенства жен-

щин и мужчин является компонентой общей повестки обеспече-
ния прав человека. В ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 

говорится: «Каждый человек должен обладать всеми правами и 

всеми свободами… без какого бы то ни было различия, как-то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка… имущественного, со-

словного или иного положения»
4
.  

Соотношение семейной, демографической и гендерной по-
литики неоднократно исследовалось в литературе [4, 5], основной 
                                                                            

4 Всеобщая декларация прав человека (1948) [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 
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вывод авторов состоит в том, что цели, объекты, методы воздей-

ствия этих политик принципиально различны, но на практике ча-

сто происходит смешение понятий. Более того, их последствия 
зачастую вступают в противоречие между собой, не создавая си-

нергетического эффекта. Примером может служить такая мера 

демографической политики, как предоставление оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком до трех лет, который, как правило, 

берут женщины. Ее явная цель — повышение рождаемости, ее 

латентные следствия — утрата женщинами профессиональных 

компетенций и повышение их экономической зависимости от 
мужа (отца ее детей) и других родственников. При определенных 

условиях это становится фактором роста домашнего насилия в 

отношении женщин. С точки зрения гендерного анализа, эта мера 
демографической политики ведет к понижению социального ста-

туса женщин и росту гендерного неравенства. 

Важным вопросом выступает соотношение гендерной поли-

тики и политики в отношении женщин. Прежде всего, они не совпа-
дают по объекту. Во всем мире гендерная политика начиналась как 

политика в отношении женщин, поскольку ее лоббировало женское 

движение. Однако, как женские исследования со временем смени-
лись гендерными, так и политика в отношении женщин должна 

смениться гендерной. Предпосылки к этому в России налицо, доста-

точно посмотреть на результаты опросов общественного мнения. 
С 2002 по 2020 год доля тех, кто считает, что мужчинам живется 

тяжелее, чем женщинам, выросла вдвое: с 7 % до 15 %. Однако о 

решении мужских проблем ни в каких документах российской госу-

дарственной социальной политики речь не идет. 
Нам уже неоднократно доводилось анализировать государ-

ственную политику в отношении женщин. В 2005 году на основе 

изучения Гендерной стратегии России (2002)
5
 и двух «Нацио-

нальных планов действий по улучшению положения женщин и 

повышению их роли в обществе» (1996, 2001)
6
 был сделан вывод, 

                                                                            
5 Гендерная стратегия Российской Федерации. Министерство труда и 

социального развития России. Москва 200. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.owl.ru/win/docum/rf/strategy/strategy.htm. 
6 О Национальном плане действий по улучшению положения жен-

щин и повышению их роли в обществе до 2000 года: Постановление 
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что основания гендерной политики РФ начала XXI века внутрен-

не противоречивы: «на институциональном уровне происходит 

формальное присоединение к международным актам третьего  
поколения о правах человека, в то время, как реальная государ-

ственная политика направлена на права первого и в чем-то второ-

го поколения. Наблюдается попытка осуществления «специаль-
ных прав» женщин и реанимации гендерного контракта «работа-

«работающей матери» [7: 215].  

В 2018 году в этот анализ была включена Национальная 

стратегия действий в интересах женщин
7
. Был сделан вывод, что 

«В конце 2010-х годов ситуация с экономическим и политиче-

ским положением женщин в российском обществе формально 

остается примерно такой же, какой она была в 2000-х, за двумя 
исключениями.  

Первое. В обществе наблюдается усиление консерватизма, 

проявлением которого стал закон об иностранных агентах, рост 

гомофобии, следование консервативной концепции семейной по-
литики до 2025 года и др.  

Второе. В стране проводятся институционализированные 

гендерные исследования и существует академическое гендерное 
сообщество» [7: 10]. Автором был проявлен осторожный опти-

мизм, состоящий в том, что «тенденции консерватизма власти 

противостоит тенденция модернизации повседневных практик, 
носителем которой является образованная городская молодежь» 

и предлагалась такая малобюджетная мера решения проблем, как 

гендерное просвещение [7: 11]. Напомним, что в Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017—2022 годы та-
кого направления деятельности не было. 

Теперь у нас есть возможность включить в анализ новей-

ший документ — Национальную стратегию действий в интересах 
                                                                                                                                                                    

Правительства РФ от 29 августа 1996 г. № 1032 // Собрание законода-

тельства РФ. 1996. № 26. Ст. 3060. О Национальном плане действий по 

улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе на 

период 2001—2005 годы: Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 

2001 года // Собрание законодательства РФ. 2001. № 28. Ст. 2913. 
7 О Национальной стратегии действий в интересах женщин: Распо-

ряжение Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р [Электронный ре-

сурс]. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/8/5. 
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женщин на 2023—2030 годы
8
. Сравнивая две стратегии, можно 

констатировать, что количество направлений достижения главной 

цели сохранилось, но изменился их порядок, некоторые направ-
ления получили другие формулировки (см. таблицу). Кроме того, 

если в стратегии 2017 года были сформулированы задачи и меры 

по их решению, то в стратегии 2022 года остались только задачи. 

Основные направления деятельности  

по достижению Цели стратегии 

Национальная стратегия действий  

в интересах женщин  
на 2017—2022 гг. 

Национальная стратегия  

действий в интересах женщин  
на 2023—2030 гг. 

Создание условий для сохранения 

здоровья женщин всех возрастов 

(одна задача, 7 мер) 

Укрепление позиций женщин в 

общественно-политической жиз-

ни страны. Создание условий для 

развития их гражданской актив-
ности (8 задач) 

Улучшение экономического поло-

жения женщин, обеспечение роста 

их благосостояния (6 задач, 9 мер) 

Повышение роли женщин в раз-

витии общества, улучшение ка-

чества их жизни (21 задача) 

Профилактика и предупреждение 

социального неблагополучия жен-

щин и насилия в отношении жен-

щин (3 задачи, 9 мер) 

Расширение участия женщин в 

приоритетных направлениях со-

циально-экономического разви-

тия страны, включая формирова-

ние новых точек роста 

экономики (12 задач) 

Расширение участия женщин в об-

щественно-политической жизни 

предполагает решение следующих 

задач (2 задачи, 4 меры) 

Сохранение здоровья женщин 

всех возрастов. Создание усло-

вий для повышения роли жен-

щин в формировании здорового 

общества (14 задач) 

Совершенствование государствен-
ной статистики, характеризующей 

положение женщин в обществе 

(1 задача, 3 меры) 

Профилактика социального не-

благополучия женщин (16 задач) 

                                                                            
8 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 4356-р 

«Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах жен-

щин на 2023—2030 гг.» // Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2 января 2023 г. № 1 (часть III) ст. 477. 
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В 2017 году на первом месте было сохранение женского 

здоровья, для решения этой задачи было предусмотрено 7 мер. 

В 2022 году это направление оказалось только на 4-м месте. 

Исчезло направление, связанное с гендерной статистикой. Нет 

в прямой постановке направления, связанного с улучшением 

экономического положения женщин, но появилась весьма об-

щая формулировка «Повышение роли женщин в развитии об-

щества, улучшение качества их жизни». Заметим, не уровня 

жизни, а ее качества.  

В него входит 21 задача (это значительно больше, чем по 

другим направлениям). Из них 4 посвящены женскому образова-

нию, 4 — трудоустройству и занятости, включая «расширение 

сфер экономики с участием женщин», 6 задач работают на сов-

мещение домашних и профессиональных обязанностей женщин, 

3 посвящены увеличению возможностей для профессиональной и 

должностной карьеры, одна — расширению доступа к ресурсам, 

одна — поиску и развитию женских талантов; одна — расшире-

нию участия в проектах в области экологии, социальной полити-

ки и корпоративного управления. В результате складывается 

вполне убедительная система мер поддержки женщин на рынке 

труда. Однако 16-я задача состоит в «создании условий для со-

хранения традиционных семейных ценностей и достижения ба-

ланса между обязательствами в частной жизни и в деловой сфере 

в целях повышения качества жизни женщин». Нельзя не согла-

ситься с тем, что баланс семейных и профессиональных ролей  

необходимое условие качества жизни современной женщины, но 

может ли он быть выстроен на базе традиционных семейных 

ценностей и традиционных социальных ролей женщины — это 

большой вопрос. 

В целом перед нами хорошо знакомый советский подход к 

использованию женщин в качестве трудового ресурса развития 

экономики, а именно гендерный контракт «работающая мать».  

Следующее направление «Расширение участия женщин в 

приоритетных направлениях социально-экономического развития 

страны, включая формирование новых точек роста экономики», 

должно обеспечить включение женщин в цифровую экономику че-

рез «развитие естественных и математических наук, привлечение 
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женщин к приобретению технических знаний и навыков, необхо-

димых в цифровой экономике», повышение интереса к точным 

наукам среди девочек и женщин. Будет популяризироваться жен-

ское технологическое предпринимательстве, продвигаться жен-

щины-ученые, поддерживаться женские проекты по «зеленой ре-

сурсосберегающей экономике»; по развитию биотехнологий и 

других высокотехнологичных здоровьесберегающих ресурсов; 

будут продвигаться женские предпринимательские, производ-

ственные инициативы и научные обмены на международном 

уровне. Самым полезным можно считать обязательство государ-

ства по развитию международной кооперации женщин, расшире-

нию участия женщин-предпринимателей в экспортной деятель-

ности и обеспечение их доступа к международным рынкам сбыта.  

Не отрицая значимости всех этих действий, следует спро-

сить, в чьих интересах они предпринимаются? Могут ли они быть 

реализованы на практике в том масштабе, который нужен для ре-

ального улучшения положения женщин? Ответ на первый во-

прос: в интересах государства. Это вызвано тем, что этакратизм 

российской социетальной системы никуда не исчез: «Мощь Рос-

сии, как и во все эпохи жизнедеятельности евразийской цивили-

зации, зиждется на государственном контроле над ресурсами» [8: 

105], в том числе человеческими. Люди остаются средством до-

стижения целей государства, а не наоборот. 

Ответ на второй вопрос: эти действия не могут иметь мас-

сового характера, потому что для того, чтобы продвинуть жен-

щин в STEAM-профессии, нужно, в первую очередь, развенчать 

стереотип об отсутствии у женщин логики и их неспособности к 

занятиям естественными и точными науками. 

Следует отметить, что государство само признает неэффек-

тивность своей политики по сокращению гендерного неравен-

ства. В разделе «Оценка и изменение положения женщин в Рос-

сийской Федерации», говорится: «По опросам Федеральной 

службы государственной статистики, работающие женщины тра-

тят на ведение домашнего хозяйства на 1,5—2 часа, или в 2—

2,5 раза, больше времени, чем мужчины... При высоком уровне 

образования и занятости разрыв в заработной плате женщин 
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и мужчин в среднем по экономике практически не меняется и со-

храняется на высоком уровне (28 процентов)»
9
. 

Однако причины этой стагнации в документе никак не ана-

лизируются. 

Противоречивость оснований гендерной политики, которая 

была присуща предыдущей национальной стратегии, тоже не  

исчезла. Российское государство опять пытается совместить со-

временную политику по обеспечению гендерного равенства и со-

ветский гендерный контракт, основанный на сохранении тради-

ционных ролей женщина в семье и обществе. 

Как и во всех предыдущих документах задача гендерного 

просвещения и образования государством не ставится. Словосо-

четание «стереотипные представления» в этом документе встре-

чается дважды. Первый раз в разделе, посвященном анализу по-

ложения российский женщин. Там есть такой абзац: 

«Сохраняются барьеры занятости для женщин, обусловленные 

стереотипными представлениями о социальных ролях мужчин и 

женщин. Женщины имеют высокую бытовую нагрузку, в том 

числе по уходу за детьми и иными членами семьи, полностью или 

частично лишенными способности к самообслуживанию». Вто-

рой раз в описании итогов второго этапа реализации Стратегии, 

которое цитировалось выше.  

Надо сказать, что в Стратегии 2017 года это словосочета-

ние встречается всего один раз, в разделе «Результаты». Там го-

ворится, что «В результате реализации Стратегии к 2022 году 

должна быть сформирована система мер, обеспечивающих реали-

зацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, и 

создания равных возможностей для их реализации женщинами во 

всех сферах жизни, повышение экономической независимости, 

политической активности, возможностей самореализации жен-

щин, а также преодоление стереотипных представлений о соци-

альных ролях мужчины и женщины».  

                                                                            
9 Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023—

2030 годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2022 г. № 4356-р. 
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Нельзя не заметить дословное (!) совпадение формулировок 

результата 2022 и 2030 годов, что косвенно свидетельствует о 

низкой результативности предыдущих действий. 

Дело в том, что гендерные стереотипы — «это верования 

относительно того, что представляют собой типичные мужчина и 

женщина… При взаимодействии мы исходим из таких стереоти-

пов, ожидая, что люди придерживаются тех же верований, и оце-

нивая их в соответствии с ними… Культурные верования дей-

ствуют как правила для координации поведения на основе 

гендера» [9: 372]. Почему эти верования вдруг должны изменить-

ся, если они всегда были такими? Кто и как их должен изменить? 

Пока нет ответа на эти вопросы, высока вероятность того, что ре-

зультат следующей Национальной стратегии в интересах жен-

щин, которую, будем надеяться, примут в 2030 году, будет тоже 

скопирован из текста Стратегии 2017 года. 

Заключение 

Главный вывод проведенного исследования состоит в том, 

что гендерная политика России XXI века является весьма после-

довательной. Государство следует курсу, выбранному в начале 

2000-х, оно поддерживает работающих матерей, семьи с детьми, 

рассматривая роль матери в качестве главной социальной роли 

женщины. Поскольку такая социальная политика удовлетворяет 

только тактические (Н. Кабир) гендерные потребности, она не 

может привести к сокращению гендерного неравенства в обще-

стве. Хотя в российском общественном сознании и существует 

представление о том, что женщинам становится жить легче, по-

ловина опрошенных считает, что им живется тяжелее, чем муж-

чинам, и только 15 % полагают, что тяжелее живется мужчинам. 

Это актуализирует вопрос результативности действий 

государства по решению гендерных проблем. Эти действия не 

могут дать результатов, пока игнорируются первопричины 

гендерного неравенства и главная из них — гендерные стерео-

типы, его легитимирующие.  
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and their payment. Young women who work overtime want to maintain 

the market component of organizational culture, despite a significant de-

crease in subjective well-being indicators, including health status. 

Key words: female staff, subjective well-being, overtime, overwork, 

organizational culture, stress, health, overtime payment. 

Регулирование рабочего времени является сложной законо-

дательной и управленческой проблемой. Сверхурочная работа, 
ненормированный рабочий день, определение необходимого ра-

бочего времени на выполнение одной трудовой задачи — это не-

полный перечень феноменов современной трудовой жизни. Сна-
чала в Азии, затем в США и Европе отмечают как увеличение 

сверхурочной работы, систематических переработок персоналом, 

так и комплекс негативных последствий этого явления. Часть 
этих последствий относится непосредственно к трудовой дея-

тельности: утрата вовлеченности работника в трудовой процесс, 

хроническое утомление, порождающее стресс боязни не спра-

виться, не успеть, оказаться хуже других сотрудников, так назы-
ваемые «тихие увольнения», за которыми стоит молчаливое со-

противление побуждениям к переработкам, реальные увольнения, 

профессиональные и сопутствующие заболевания, травматизм и 
даже самоубийства. Другая часть — это результаты распростра-

нения эффектов переработок в трудовой деятельности на частную 

жизнь: нарушение естественного социально-ролевого баланса 
трудовой, семейной и частной жизни, утрата мотивации личност-

ного развития, сужение сфер самореализации [1—3]. Перечис-

ленные проблемы относятся к сфере субъективного благополучия 

человека, являющегося эмоциональным регулятором любой дея-
тельности, в том числе профессиональной. 

В России проблема переработок является практически не 

изученной, хотя ее актуальность не вызывает сомнений примени-
тельно к социологическому анализу трудовой жизни гендерных и 

разновозрастных групп населения. Молодой женский персонал не 

является исключением, более того, для него проблема обостряет-

ся тем, что молодость — это возраст не только трудовой деятель-
ности, но самоопределении в иных сферах жизни, активного лич-

ностного развития.  
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Цель исследования: выявить специфику субъективного бла-

гополучия как эмоционального регулятора трудовой деятельности 

молодого женского персонала. 
Респонденты: всего в исследовании приняли участие 

572 респондента, сотрудники ИТ и производственных компаний, 

организаций социальной сферы. Здесь представлены данные по 
молодому персоналу: 105 женщин и 105 мужчин. 

Методы: авторская анкета оценки субъективного благопо-

лучия [4], метод диагностики организационной культуры и орга-

низационных предпочтений К. Камерона и Р. Куинна. 
Анализ результатов. В таблице представлены результаты 

исследования переработок (табл.).  

Переработки в разных сферах трудовой деятельности, % 
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ИТ 47 66 26 8 33 53 14 48 48 4 

Производство 51 75 15 10 45 45 10 33 54 13 

Соц. сфера 56 65 26 9 47 47 6 28 67 5 

Можно видеть, что примерно половина персонала перера-
батывает. Временнóй диапазон переработок широк, почти каждый 

десятый перерабатывает больше, чем 20 часов в неделю. Моло-

дые женщины, за исключением IТ сферы, перерабатывают суще-

ственно больше, чем мужчины. Таким образом, феномен перера-
боток представлен настолько явно, что изучение его влияния на 

субъективное благополучие представляет как научный, так и 

практический интерес. 
Полученные данные позволяют сравнить субъективное благо-

получие (СБ) молодых женщин без переработок и с переработками 
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в разных сферах трудовой деятельности, а также сравнить СБ 

женщин и мужчин одного возраста.  

Молодые сотрудницы компаний всех изучаемых професси-
ональных областей совершенно по-разному воспринимают пере-

работки в зависимости от их продолжительности. Переработки в 

среднем 3.5—5.5 часов в неделю воспринимаются как естествен-
ное продолжение трудовой деятельности. Переработки, превы-

шающие в среднем 7.3 часа в неделю, воспринимаются как вы-

нужденные. Вознаграждения за эти переработки воспринимаются 

персоналом статистически значимо (p ≤ 0.05) ниже, чем добро-
вольные переработки. Молодые женщины имеют более продол-

жительные переработки, чем мужчины, в производственной и со-

циальной сферах различия с мужчинами достигают 30—40 %. 
Вознаграждение женщинами воспринимается как существенно 

меньшее, чем у мужчин. Вынужденные переработки порождают 

более высокий уровень усталости. Так, при добровольных пере-

работках диапазон усталости в среднем составляет 5.5—6.9 из 10 
максимально возможных баллов, при вынужденных этот интер-

вал составляет 6.6—9 баллов, у женщин, как правило, больше, 

чем у мужчин. Усталость женщин без подработок находится в ин-
тервале 5.5—5.8, то есть добровольные переработки не повыша-

ют существенно субъективно ощущаемую усталость, по-

видимому, из-за небольшого временнóго интервала, который к 
тому же оплачивается. Показатели восприятия состояния сердеч-

но-сосудистой и нервной систем показывают, что вынужденные 

подработки создают крайне неблагоприятное самочувствие у мо-

лодых женщин. Показатели состояния нервной системы лежат в 
основном в отрицательной области, при том, что у женщин с доб-

ровольными и у мужчин с любыми переработками показатели по-

ложительные. Таким образом, переработки, особенно продолжи-
тельные, вынужденного характера, оказывают выраженное 

неблагоприятное влияние на СБ молодых женщин.  

Вместе с тем, как показывают полученные данные, моло-
дые женщины совсем не стремятся прекратить переработки не 

только вынужденные, которые пагубно сказываются на их само-

чувствии и здоровье, но и добровольные, менее тяжелые, но все 

же забирающие у них личное время.  
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В компаниях, где практикуются переработки, клановый 

компонент, по оценкам женщин, менее присутствует, чем там, где 

переработок нет. И молодые женщины желают усилить клановый 
компонент в ОК, но существенно в меньшей мере, чем женщины 

без переработок. Так, например, в производственной сфере жен-

ский персонал без переработок хочет усиления кланового компо-
нента с 37.1 %, что уже является высоким показателем, до полной 

доминанты в 50.4 %. Женщины с переработками хотят несуще-

ственно усилить клановый компонент с 23.5 % до 26.3 %. Жен-

щины с переработками желают сохранить рыночный компонент 
ОК. Исключение составляет социальная сфера, где оплата жен-

ских переработок минимальна. У мужчин различия в оценке акту-

ального и желаемого состояния ОК значительно меньше, чем у 
женщин. Только в социальной сфере они значительны. Мужчины 

желают резкого усиления кланового компонента в организациях с 

переработками и такого же резкого сокращения рыночного ком-

понента. Хотя их вознаграждение за переработки больше, чем у 
женщин, они бы предпочли обойтись и без переработок, и без 

вознаграждения. Видимо, это объясняется тем, что мужчинам с 

низкой оплатой труда в социальной сфере легче найти хорошо 
оплачиваемую подработку в других местах. 

Выводы 

1. Значительная часть молодого женского персонала суще-
ственно, добровольно или вынужденно, перерабатывает, как пра-

вило, больше, чем мужчины, и получая за эти переработки более 

низкую оплату. 

2. Длительные переработки воспринимаются молодым жен-
ским персоналом как вынужденные и недостаточно оплаченные. 

В процессе труда с такими переработками развиваются состояния 

сильной усталости. Высоким нагрузкам подвергаются сердечно-
сосудистая и нервная системы, вызывая состояния субъективного 

неблагополучия. 

3. Переработки обладают свойством вовлечения молодого 
женского персонала. Женщины не стремятся прекратить даже 

вынужденные переработки. У них формируются ценности, харак-

терные для рыночной организационной культуры, в формате  
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которой они смогут, как им кажется, и много перерабатывать, и 

существенно больше получать за свой труд. Можно видеть воз-

никновение феномена трудоголизма, отмеченный исследователя-
ми переработок в азиатских странах [5], ведущий к дисбалансу 

социальных ролей в ущерб, в первую очередь, семейной и част-

ной жизни, то есть типичным социальным ролям молодых жен-
щин в отсутствие переработок.  
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Секция I 
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В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
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КУПЕЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ1 

Аннотация. В статье рассматриваются рефлексии феномена 

женского купеческого предпринимательства в начале XX века в отече-

ственной историографии. Кратко характеризуются этапы историческо-

го исследования заявленной проблемы — дореволюционный, совет-

ский, современный. Выделяются направления в историографии 
проблемы женского купеческого предпринимательства: генезис и по-

следующее развитие, опыт построения научных биографий отдельных 

купчих, мотивы участия в предпринимательской деятельности, формы 

деловой активности. 

Ключевые слова: женское предпринимательство, историография, 

купчихи, Российская империя, формы предпринимательства, россий-

ский регион. 
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HISTORICAL EXPERIENCE OF WOMEN'S 

MERCHANT ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN 

REGION IN THE NATIONAL HISTORIOGRAPHIC 

DISCOURSE 

Аbstract. The article examines reflections of the phenomenon of 
women's merchant entrepreneurship at the beginning of the 20th century in 

Russian historiography. The stages of historical research of the stated prob-

lem are briefly characterized — pre-revolutionary, Soviet, modern. The di-

rections in the historiography of the problem of women's merchant entrepre-

neurship are highlighted: genesis and subsequent development, experience in 

constructing scientific biographies of individual merchant women, motives 

for participation in entrepreneurial activity, forms of business activity. 

Key words: women's entrepreneurship, historiography, merchant 

women, Russian Empire, forms of entrepreneurship, Russian region. 

В отечественной научной традиции историкоописания про-
блема женского купеческого предпринимательства, несмотря на 

факт своего существования в экономике страны в начале XX века, 

не была выделена в отдельную исследовательскую проблематику в 
дореволюционный период (до 1917 года). В это время в историче-

ской науке формируется направление, связанное с рассмотрением 

истории русского купечества в целом и торговли в России, форми-

рования русской промышленной буржуазии [1—7]. 
Сколько-нибудь описательное построение образа купчих в 

связи с их занятиями торговой, промышленной или иной пред-

принимательской деятельностью встречается в начале XX века 
лишь на страницах литературно-художественных изданий, при-

чем образ купчих зачастую представлен в утрированной форме 

[8—11] (фамилии купчих представлены в вариантах, имеющих 

саркастическую коннотацию, в таких, как: Разгуляева, Обвесова, 
Замухрышкина, Захватихина). 

В советский период развития исторической науки тема уча-

стия купчих в торгово-промышленном сегменте русской экономики 
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в начале XX века также не получила специального освещения. 

Как чуждый («паразитирующий») элемент новому советскому 

обществу, купечество особенно в довоенный период интересова-
ло исследователей исключительно с позиций экономических фак-

торов развития российского капитализма [12—14]. В этом же 

ключе и упоминались имена влиятельных столичных купчих — 
представительниц известных купеческих фамилий, занимавшихся 

предпринимательской деятельностью. 

Послевоенный период характеризуется появлением исследо-

ваний по истории крупной русской буржуазии, в которых анализи-
ровались торговые права, особенности и преимущества правового 

статуса купечества, динамика численности русского купечества и 

изменений в законодательстве прав буржуазии [15—18]. 
В последующие десятилетия история развития капитализма 

в России и купеческого сословия, как составной части данного 

процесса, исследовалась крупными советскими историками 

(А. И. Аксенов, А. Н. Боханов, В. Я. Лаверычев, Б. Н. Миронов, 
Б. Н. Флоря) [19—23]. 

Современная историческая наука к сюжету женского купе-

ческого предпринимательства проявляет устойчивый интерес. 
Проблема генезиса женского предпринимательства в России от-

ражена в работах российских историков: Н. Л. Пушкаревой 

(о ранних исторических традициях самостоятельного опыта 
(без участия мужчин — мужей, отцов) совершения русскими 

женщинами денежно-ростовщических операций) [24]; 

В. Б. Перхавко (о предпринимательстве русских купеческих вдов 

в раннее Новое время) [25]; Ю. А. Мизиса (о купчихах Централь-
ного Черноземья в 40—50-е гг. XVII века) [26]; Е. Д. Беспалёнок 

(о купчихах Смоленской губернии XVII—XVIII веков, в том чис-

ле об их практиках защиты своей владельческой собственности и 
бизнеса от притязаний родственников со стороны умерших му-

жей) [27]; Н. В. Козловой (о предпринимательстве московских 

купчих в XVIII веке) [28-30]. 
В настоящее время в отечественной исторической науке 

крупным специалистом в проблеме женского предприниматель-

ства в России XIX — начала XX века является Г. Н. Ульянова, 

системно рассматривающая данный феномен в столичном — 
московском регионе [31—35]. По оценке Г. Н. Ульяновой,  
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участие женщин-предпринимателей в экономической сфере Рос-

сии достигло к рубежу XIX—XX веков уровня 10—20 % и играло 

важную роль в модернизации страны [36]. Г. Н. Ульяновой было 
сделано важное наблюдение о возрастных группах купчих, зани-

мавшихся предпринимательской деятельностью в Москве и 

Санкт-Петербурге: преобладание старших возрастных групп в 
Москве (старше 60 лет) по сравнению с Петербургом, где доля 

предпринимательниц, находившихся в активном среднем воз-

расте, была выше [37]. 

Отдельный сюжет в анализе проблемы женского предпри-
нимательства в России представляют работы, в которых даны 

научные биографии отдельных купчих (своего рода, историче-

ские портреты) — крупных предпринимательниц общероссий-
ского и регионального масштаба [38—42]. 

Проблема внешней презентации благосостояния купече-

ских семей в целом, личных достижений купчих на торговом по-

прище в начале XX века через такой канал, как внешний образ, 
поднята в работах Е. В. Бурлуцкой (Банниковой), С. В. Филато-

вой [43], Л. А. Лернер [44].  

Для исследования проблемы женского купеческого пред-
принимательства в Центральном Черноземье актуальны научные 

работы, характеризующие условия развития купеческого сосло-

вия в целом и торгово-промышленного предпринимательства в 
данном регионе. К таким относятся труды историков: В. А. Гри-

горовой [45], В. В. Захарова [46], Т. Л. Кононовой [47], 

К. Б. Кудланова [48], Р. М. Кублова [49], И. М. Плаксина [50], 

И. В. Сахневича [51—52], А. А. Терещенко [53], Н. А. Федотовой 
[54], Д. Ю. Филиппова [55], А. И. Чвикалова [56]. 

Таким образом, в современном историческом дискурсе фе-

номен женского предпринимательства начала XX века в регио-
нальном аспекте рассматривается весьма многосторонне. Фокус 

исследовательского внимания направлен на исследование моти-

вов участия женщин в предпринимательской деятельности, форм 
и направлений женского бизнеса. Историками моделируются 

персонифицированные портреты женщин-предпринимателей, 

выясняется степень влияния женского предпринимательства на 

экономическое развитие российских регионов в начале XX века. 
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Значение рекламы для продвижения товаров на рынке се-

годня трудно переоценить. Особую рекламную сферу представ-

ляет реклама детских товаров. И здесь большое внимание уделя-
ется образу матери — ключевого покупателя этих товаров и 

главного действующего лица в их презентации. 

Обращение именно к матерям при продвижении товаров 
для детей имеет глубокие исторические корни, связанные со сте-

реотипными представлениями о социальной роли женщин. Даже 

Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 4356-р 

«Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2023—2030 гг.» вынуждено было констатировать 

факт сохранения этих стереотипов: женщины и сейчас «имеют 

высокую бытовую нагрузку, в том числе по уходу за детьми и 
иными членами семьи, полностью или частично лишенными спо-

собности к самообслуживанию» [1]. Таким образом, именно 

женщина была названа субъектом, по сути, в одиночку обслужи-

вающим потребности детей и других членов семьи. 
Реклама товаров для детей в России получила широкое 

распространение во второй половине XIX века, когда «сошлись» 

несколько факторов, повлиявших на необходимость «пропаган-
ды» потребления: модернизация отечественной промышленности 

и возникновение массового производства; распространение мод-

ных веяний среди широких слоев населения; повышение уровня 
грамотности населения, способного теперь воспринимать печат-

ную рекламу; увеличение числа издаваемых в России газет и 

журналов и их тиража. 

К товарам, реклама которых обращалась напрямую к мате-
рям, в первую очередь, относились детское искусственное пита-

ние и БАДы. Как отмечает в своей статье Н. А. Мицюк, в начале 

XX века детское «питание становилось не только важным атри-
бутом младенческого вскармливания, но и привлекательным ис-

точником коммерческой прибыли» [2: 155]. Так, например, жур-

нал «Нива» [3: 1] рекламировал детскую молочно-мучную «пищу 
Алленбэрис» от британского производителя Allen&Hamburs LTD. 

Реклама заявляла: «Здоровое дитя — счастье матери». Причем 

подчеркивалось, что «при искусственном вскармливании груд-

ных детей» это питание было единственным, заменяющим «мате-
ринское молоко с первого дня рождения ребенка».  
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Реклама другого детского питания — «Детской молочной 

пищи фабрики Товарищества «Р Кёллер и К
о 

в Москве» сооб-

щала о качествах рекламируемого продукта, утверждая, что 
это «питательное средство, составленное самым рациональным 

образом по новым научным данным и отличающееся высокою 

питательностью, приятным вкусом молока и весьма легкой 
усвояемостью…» [4: 2].  

Рекламное объявление молочной муки «Нестле» сообщало, 

что «предохранить ребенка от заболеваний может каждая мать, 

укрепляя его организм рациональным питанием» [5: 60а]. Рекла-
ма «настоящей американской овсянки Геркулес» рекомендовала 

данный продукт «всем матерям, желающим сохранить здоровье 

своих детей» [6: 1]. Таким образом, реклама детского питания де-
лала упор на то, что рекламируемые смеси для прикорма обеспе-

чивают здоровье ребенка. А это, по мнению рекламодателей, бы-

ло важнейшей ценностью именно для матерей. 

Такое обилие рекламы детских смесей породило проблему 
массового и не всегда обоснованного отказа женщин от грудного 

вскармливания. Н. П. Гундобин отмечал, что «главною причиною 

уклонения русских матерей от их священной обязанности (есте-
ственного кормления. — Е. Б.) служит вина акушеров, которые 

слишком свободно запрещают матерям кормление …» [7: 40]. 

В. Н. Жук утверждал, что «с началом эмансипации мать уже счи-
тает для себя оскорбительным вскармливать свое дитя, вообра-

жая, что она создана для каких-то высших целей» [8: 736], одна-

ко, нет сомнений, «что с поднятием нравственного уровня 

женщины и развития благосостояния в массах населения исчез-
нут эти уклонения от материнскаго долга …» [8: 750].  

Можно утверждать, что главной темой всех рекламных 

объявлений, касающихся детей и предназначенных именно мате-
рям, была тема детского здоровья. «Матери, дети которых слабы 

и бледны, тотчас должны принимать меры против грозящей 

опасности. Постарайтесь приобрести Пилюли Пинк Д-ра Вильям-
са …», — настоятельно советовала реклама в газете «Оренбург-

ский листок» [9: 1]. «Если желаете дитя ваше видеть здоровым, 

бодрым и хорошо развивающимся, то давайте ему Гематоген  

Д-ра Гоммеля», — рекомендовала реклама в «Ниве» [10: 4]. Судя 
по содержанию рекламных текстов, реальные или потенциальные 
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болезни ребенка были постоянным женским триггером, застав-

ляющим матерей приобретать предлагаемые товары. Опасаться 

российским матерям действительно было чего. Согласно дан-
ным оренбургского врача М. М. Кенигсберга, на 100 родив-

шихся живыми на первом году жизни в конце XIX века умира-

ло в среднем в России 26,08 человек, в то время, как во 
Франции — 20,53 человек, в Пруссии — 16,5 человек, в Ан-

глии — 14 человек [11: 142]. 

Отцы и вообще мужчины встречались в рекламе детских 

товаров крайне редко. Например, реклама «Соматозы» в «Орен-
бургском листке» [12: с. 4]

 
сопровождалась изображением девоч-

ки, послушно принимающей снадобье из рук старшего родствен-

ника мужского пола, а в «Путеводном огоньке» [13: 58]
 
тот же 

продукт рекламировался через изображение счастливого семей-

ства, состоящего из отца и двух детей — девочки постарше и ре-

бенка неопределенного пола — в сопровождении собачки. 

Младший ребенок, судя по его довольно грамотной попытке взо-
браться на игрушечную лошадку, скорее всего, представлял со-

бой мальчика в крестильной длинной рубашке. Куда подевалась 

мать семейства, в каждом случае осталось загадкой. Вероятнее 
всего, средство для детского питания в большей степени было 

востребовано потребителями в ситуации невозможности грудно-

го вскармливания, а значит, образ матери в данном случае полез-
нее было исключить из рекламного изображения. 

Современная реклама во многом повторяет шаблоны 

мышления, созданные почти полтора столетия назад. Так, ре-

клама детского питания NAN от фирмы «Нестле» замечает, что 
мать — «настоящий эксперт во всем, что касается защиты ма-

лыша», для которой «важна каждая деталь». Реклама смеси 

«Nutrlon» утверждает, что ее употребление — это «подготовка 
ребенка к будущему», реклама смеси «Similak Gold» от лица 

матери сообщает: «Теперь я спокойна, ведь на защите иммуни-

тета ребенка Similak Gold», а реклама смеси «Nutricia Малют-
ка» призывает — «Все лучшее — нашим малюткам!». Таким 

образом, в отношении рекламы детского питания для младен-

цев ставка делается именно на мам, которых убеждают в том, 

что использование ими детских смесей вызвано не внешним 
рекламным воздействием, а исключительно их экспертностью, 
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а также является демонстрацией любви к ребенку, заботой о его 

здоровье и будущем. 

В мае 2022 года в России появился новый закон, уточняющий 
особенности рекламы молочных смесей для искусственного вскарм-

ливания (О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 

«О рекламе» [14]). В обществе, как и полтора века назад, снова по-
явилась озабоченность необоснованным отказом матерей от грудно-

го вскармливания и переходом к заменителям грудного молока, вы-

званными во многом обилием рекламы детского питания. 

На смену полезности для физического здоровья, как ключе-
вого качества детского продукта в начале XX века, пришел новый 

акцент — продукт, полезный для умственного развития детей. 

Детское пюре «Gerber» выступает под слоганом «Мамина любовь 
в каждой ложечке», а свою продукцию, содержащую «особые 

жирные кислоты… для развития мозга и зрения» предлагает «для 

умников и умниц». Детские витамины «Супрадин Кидс», которые 

содержат важные ингредиенты «для активного развития ребенка, 
его памяти и способности к обучению» предрекают своим поль-

зователям «Большое будущее маленьких гениев». «Ваш ребенок 

самый лучший», — утверждают производители. Фирма Heinz 
призывает: «Пусть главным для вас будет развитие малыша. 

О его питании позаботится Heinz».  

Реклама внушает родителям, что ребенок должен всегда 
получать самое лучшее. Причем лучшее должно быть получаемо 

детьми вне зависимости от их возраста. Так, телевизионная ре-

клама одежды Gloria Jeans женским голосом сообщает: «Моим 

детям достаточно самого лучшего!».  
По-прежнему в рекламе детских товаров можно заметить 

явное преобладание женских персонажей, что косвенно подтвер-

ждает и транслирует далее социальное представление о женщине 
как о субъекте, единолично отвечающем за здоровье и благопо-

лучие ребенка. Так, «Агуша» помогает именно «мамам растить 

счастливых и здоровых детей». Именно мама играет с ребенком в 
рекламе «Агуши»: «Очень нравятся Катюше игры с мамой и 

«Агуша!». Подгузники Huggies — «нежные, как мамины объя-

тия». И все мы, вероятно, помним слоган «ФрутоНяня — в по-

мощь маме!», в который чуть позднее было вдогонку добавлено 
«…и папе!».  



63 
 

Следует отметить, что сегодня мужчины появляются в ре-

кламе детских товаров все чаще. Примерами может служить ре-

клама детских смесей «Abbot» и подгузников «Huggies» (однако 
это реклама не российская, а лишь адаптированная к русскоязыч-

ным потребителям), «семейная» реклама ФрутоНяни. Мужчины 

участвуют в кормлении малыша, нежно держат его на руках, иг-
рают с ним. Однако, по-прежнему, мужчина выступает в такой 

рекламе персонажем, далеким от экспертности (вспомним рекла-

му «ФрутоНяня — тройная польза» или «ФрутоНяня — как ты 

это ешь?»). 
Опираясь на результаты проведенного исследования, по-

прежнему нельзя говорить о кардинальном изменении сферы 

женского семейного быта, ее ролевого набора в деле обслужива-
ния потребностей членов семьи, в особенности, детей, даже на 

протяжении последних полутора столетий. Констатируя сохране-

ние социальных стереотипов в отношении представлений о роли 

женщины в семье, вероятно, следует обратить внимание на 
транслируемые через СМИ образы женщин, мужчин, семьи, уйти, 

наконец, от сохраняющихся шаблонов мышления и снять с жен-

щины единоличную ответственность за развитие ребенка. 
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Сегодня в рамках реализации Национальной стратегии дей-

ствий в интересах женщин на 2023—2030 годы (распоряжение 

правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 4356-р), большое вни-
мание уделяется проблемам положения женщин, включая вопро-

сы реализации их профессионального потенциала, эффективного 

включения в разные сферы жизни государства и общества. Поиск 
эффективных путей и методов решения проблемы, анализ факто-

ров и причин, влияющих на исследуемые процессы, актуализи-

руют обращения к истории вопроса. Изучение исторического ас-

пекта проблемы позволяет дать оценку воздействия 
преобразований социально-политического характера и техниче-

ского прогресса на положение женщин и структуру их професси-

ональных занятий, применительно к разным социально-профес-
сиональным группам, учитывая региональные особенности. 

Традиционно такие базисные компоненты общества, как 

семья и семейные отношения, демографические процессы в це-

лом и репродуктивные практики, в частности, находятся в тесной 
взаимосвязи со статусом и ролью женщин в обществе, включая 

их занятость внедомашним трудом. В конце XIX — начале 

ХХ века российские города стали центром модернизационных 
трансформаций. Под воздействием модернизационных процессов 

шли изменения в положении женщин, включая их роль и место в 

профессиональной структуре провинциального города.  
Разработчики Национальной стратегии действий в интере-

сах женщин на 2023—2030 годы, анализируя мотивации совре-

менных российских женщин, отмечают их ориентированность на 

полную занятость и карьерный рост, который большинство жен-
щин планируют успешно сочетать с выполнением семейных обя-

занностей и воспитанием детей.  

Брак, семья и образование — факторы, которые оказывали 
и, в определенной мере, продолжают оказывать влияние на про-

фессиональные и карьерные возможности женщины. 

Исследование профессиональных занятий и профессио-
нальной мобильности женщин Тамбова в начале XX века позво-

лили отметить взаимосвязь между ростом доли жительниц гу-

бернского центра, не вступавших в брак, и увеличением числа и 

удельного веса женщин, занятых внедомашним трудом. Такого 
рода суждения, в частности, приводит в своей повести «Город 



67 
 

Окуров» М. Горький: «Заметив избыток девиц, мещанство решило 

строить прогимназию. — Всех девок, видно, замуж не выдашь, — 

стало быть, пусть идут на службу, в учительницы» [1].  
Другим существенным фактором, оказывавшим влияние на 

увеличение доли женщин, занятых самостоятельным трудом, яв-

лялся рост числа и удельного веса жительниц губернского цен-
тра, получивших образование. Так, в 1833 году удельный вес 

женщин среди учащихся светских учебных заведений губернско-

го центра составлял 3 %, в 1848 году — 13 %, в начале XX века в 

42 учебных заведениях Тамбова обучалось 3947 мальчиков 
(юношей) и 2259 девочек (девушек). Таким образом, доля жен-

щин среди учащихся губернского города составляла более 36 %. 

Среди образовательных учреждений города, где получали обра-
зования девочки (девушки), были: Екатерининский учительский 

институт (185 чел.), Александринский институт благородных де-

виц (266 чел.), женская гимназия (600 человек), епархиальное 

женское училище (342 чел.), две женские начальные школы 
(377 человек), девять частных низших училищ и пансионатов, где 

обучалось 251 девочка (55 % учащихся), тринадцать церковно-

приходских школах, в которых числилось 370 учащихся женско-
го пола (около 55 % учащихся данных учебных заведений гу-

бернского центра), Мариинский детский приют, среди воспитан-

ниц которого было 53 девочки (59 % воспитанников) [2: 11—12]. 
Увеличению доли женщин, занятых в различных професси-

ональных сферах, способствовало принятие ряда правитель-

ственных постановлений, которые расширили возможности по-

ступления женщин на службу, занятий предпринимательской 
деятельностью и др. 

Процент горожанок, занятых самостоятельным трудом, был 

различным в зависимости от социальной страты. Так, представи-
тельницы высших слоев города были заняты, главным образом, 

общественными, просветительскими и благотворительными про-

ектами, являлись почетными членами разного рода обществ и ор-
ганизаций, получая основной доход из других источников [3]. 

Анализ рода занятий жительниц Тамбова в начале XX века 

позволяет говорить об их горизонтальной сегрегации. Женщины, 

имевшие самостоятельные профессиональные занятия, были со-
средоточены в сферах обслуживания, медицины (младший 
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и средний персонал) и образования. Женщины составляли от 

50 до 65 % лиц, занятых в образовательной сфере города в 1900—

1917 гг., от 80 до 50 % младшего и среднего медицинского пер-
сонала. Но на женщин приходилось только около 15 % врачей гу-

бернского центра (причем, основной процент составляли зубные 

врачи) [4].  
Изучение открытых данных о работниках сфер образования 

и здравоохранения современного областного центра позволяет 

отметить сохранение этих профессиональных предпочтений и се-

годня, включая учреждения высшего образования. Так, история 
Тамбовского университета имени Г. Р. Державина позволяет от-

метить поступательный рост числа и удельного веса женщин сре-

ди преподавателей и руководства университета (ранее педагоги-
ческого института) [5]. Сегодня на долю женщин приходится 

около 63 % профессорско-преподавательского состава Тамбов-

ского государственного университета имени Г. Р. Державина. 

Можно выделить три возрастные группы в составе профессорско-
преподавательского корпуса университета, где женщины состав-

ляют большинство. Так, в возрастных группах 35—39 лет и 40—

44 года на них приходится 67 % профессорско-преподава-
тельского состава, а среди сотрудников 45—49 лет данной про-

фессиональной группы они составляют около 76 %. 

Среди профессий, которые занимали женщины — житель-
ницы губернского центра в начале XX века, следует отметить 

массажистку, кассира, инспектора по молочному делу, хлебного 

инспектора, помощницу делопроизводителя и т. д. Высок был 

удельный вес женщин среди прислуги. Исключительно женщины 
выступали содержательницами (иногда номинально, поскольку 

иное было запрещено законодательно) и работницами публичных 

домов. Доля женщин в числе торгово-промышленных слоев го-
рода колебалась от 15—18 до 30 %, в зависимости от того, пред-

ставителями мелкого, среднего или крупного предприниматель-

ства они являлись.  
В начале XX века женщины были собственниками более 

трети недвижимости губернского центра. Признание личных и 

деловых качеств жен со стороны мужей (особенно из числа пред-

принимателей) находило отражение и в практике наследования 
ими капиталов. Отмечены случаи, когда глава семьи (даже 
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при наличии взрослых сыновей) завещал все имущество и управ-

ление делами после своей смерти жене [3: 150].  

Заметные коррективы в занятия женщин внесла Первая ми-
ровая война. Мобилизация мужчин привела к увеличению доли 

женщин, занятых внедомашним трудом, расширению сфер их 

профессиональных занятий, в том числе появлению женщин в 
ранее чисто мужских профессиях (например, слесарь и др.). 

Горизонтальная сегрегация профессиональной занятости 

женщин коррелировалась с вертикальной. Женщины значительно 

реже, чем мужчины, занимали высшие и средние руководящие 
посты. Исключением были специальные образовательные жен-

ские учреждения, которые часто возглавляли представительницы 

дворянского сословия. Так, должность начальницы известной в 
городе и губернии частной женской гимназии Д. А. Пташник за-

нимала дворянка Анна Ниловна Елагина [4].  

Среди руководителей современных средних общеобразова-

тельных учреждений областного центра преобладают женщины, 
а высшие учебные заведения возглавляют исключительно муж-

чины, при том, что в составе ректоратов вузов большинство со-

ставляют женщины (использована информация официальных 
сайтов СОШ и вузов г. Тамбова). 

Сравнительное изучение профессиональной мобильности 

мужчин и женщин свидетельствует о заметном различии в их 
карьерной динамике, что, безусловно, было связано с положе-

нием мужчин и женщин в российском обществе начала XX века 

и их социальными ролями. Для женщин, которые самостоятель-

но пытались продвигаться по службе, пределом их профессио-
нальной карьеры было занятие какой-либо «средней» долж-

ностной позиции. В отношении женщин продолжали 

действовать определенные стереотипы, да и сама возможность 
карьерного роста в провинциальном городе в этот период была 

ограничена даже для мужчин. 

В начале XX века положение женщины еще во многом 
определялось патриархальными внутрисемейными отношениями: 

обязательным подчинением детей родителям, жен мужьям, жен-

щин мужчинам. Данные отношения регулировались брачно-

семейным законодательством Российской империи. Часть горо-
жанок сохраняли традиционную приверженность исключительно 
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«домашнему очагу», оставаясь «при муже» и занимаясь «до-

машним хозяйством». Все это свидетельствовало о нелинейно-

сти модернизационных процессов и сохранении определенной 
инерционности сознании провинциального городского обще-

ства в отношении положения женщины и женской занятости. 

Анализ социальной мобильности женщин в дореволюционном 
провинциальном городе позволил отметить увеличение соци-

альных «лифтов», используемых ими. Семья и брак по-

прежнему играли определяющую роль. Однако общественно-

политическая деятельность, успехи в профессиональной и 
предпринимательской сферах также начинают приобретать за-

метное значение в этом процессе. 
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раскрепощением женщины-горянки, вовлечения ее в социалистическое 

строительство и общественную жизнь. На основе документальных 

материалов автор демонстрирует сложность и противоречивость этого 

процесса. Сложившиеся на протяжении веков патриархально-

феодальные отношения и стереотипы гендерных отношений стали 

главным препятствием вовлечения горянок в общественную жизнь. 
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the centuries became the main obstacle to the involvement of mountain 

women in public life. Political and legal protection from the Soviet 

government contributed to a change in the social status of mountain women. 

Key words: mountain women, patriarchal-feudal relations, Soviet 

government, social and legal status, class struggle. 

Модернизационные процессы 1920—1930-х годов в совет-

ском государстве охватили все сферы жизни общества. Преобра-
зования начались после прихода к власти партии большевиков и в 

дальнейшем все больше и больше набирали силу, втягивали в 

свою орбиту широкие слои общества. Решение вопросов социа-
листического строительства не могло обойтись без активного 

участия женской половины общества. В этой связи необходимо 

было решить проблему изменения социального, экономического и 
правового статуса женщины. На протяжении многих веков в об-

щественном устройстве горцев выработались определенные ген-

дерные отношения, закрепленные обычным правом, адатом, 

нарушение норм которого жестоко каралось. Марксизм, который 
был идеологией новой власти, проповедовал идею установления 

равенства между мужчиной и женщиной, ликвидации дискрими-

нации. В специфических условиях жизни в горских обществах 
Северного Кавказа: консервации патриархальной семьи, домини-

рования в общественной жизни и в семье мужчины, решение этой 

проблемы проходило довольно болезненно и охватило не одно 
десятилетие, перелом же наступил в 1920—1930-е годы.  

Уже в первой Советской Конституции 1918 года женщины 

получили равные права с мужчинами [1]. Однако это не означало 

на практике фактического равноправия. На IX съезде РКП (б) в 
1920 году была поставлена задача усиления работы среди женско-

го пролетариата с целью вовлечения в общественную работу [2: 

178]. Однако политическое и юридическое равенство женщины не 
означало ее фактического равноправия, поскольку фактическое 

равноправие предполагало создание одинаковых с мужчинами 

условий для участия женщин в труде, их интеллектуальном и ду-

ховном развитии, в управлении государством и обществом. 
В 1922—1923 годах были приняты: Постановление ГорЦИК 

«О запрещении взимания калыма за девушку-горянку» от 25 марта 



73 
 

1922 года, Постановление ГорЦИК «О запрещении похищения 

девушек-горянок», Постановление ГорЦИК «О раскрепощении 

горянок от 12 мая 1923 года, Постановление ГорЦИК «В целях 
окончательного раскрепощения женщин Востока и скорейшего 

приобщения их к культурной жизни», принятое 24 сентября 

1923 года [3: 152, 164, 178].  
Современное положение женщины-горянки в российском 

обществе во многом связано с успешной борьбой за свои граж-

данские права тех, которые, невзирая на презрение и осуждение 

окружающих и даже на свою безопасность, бросили вызов патри-
архальным, семейно-бытовым и устаревшим общественным от-

ношениям. Советская власть, партийные органы прилагали боль-

шие усилия по искоренению неравенства и социальной 
дискриминации женщин-горянок. 

В документах Областного комитета ВКП(б) Северной Осе-

тии было отмечено, что, наряду со всемерным развертыванием 

политико-воспитательной и культурно-массовой работы среди 
женщин и смелым выдвижением их на руководящую хозяйствен-

но-советскую и культурную работу, борьба против феодально-

родовых пережитков — актуальнейшая задача всех парторганиза-
ций. Наличие большого количества бытовых преступлений (по-

хищение, насильная выдача девушек замуж, избиение активи-

сток-общественниц и т. п.) в селах, колхозах области, наличие 
фактов преступного нарушения советского законодательства в от-

ношении прав женщин (например, в 1935 году было до 50 судеб-

ных дел) свидетельствует о том, что местные партийные, совет-

ские и комсомольские организации, несмотря на широкую 
агитационно-пропагандистскую работу, повышенное внимание к 

борьбе с пережитками феодально-патриархального быта, не мог-

ли изменить стереотипы общественного мышления относительно 
статуса и ролевых позиций горянки. В постановлении Северо-

Осетинского Обкома ВКП(б) было отмечено: «Многие руководи-

тели местных, районных, а также и некоторых областных органи-
заций зачастую не понимают того, что эти пережитки отживших 

отношений вызывались классово-враждебными, капиталистиче-

ски-буржуазными, кулацкими и отсталыми элементами к борьбе 

против нового социалистического быта, новых отношений между 
людьми, нового отношения к женщине» [4: 4—5]. 
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Показательным в этом отношении является коллективное 

письмо девушек одного из районов Северной Осетии в обком 

ВКП(б) с просьбой защитить права одной из них от посягательств 
насильника и наказать его в судебном порядке. При прежней вла-

сти такие преступления в горском обществе, как правило, кара-

лись кровной местью (если у женщины был брат и отец, которые 
могли ее защитить), а женщина теряла свое доброе имя и честь и 

была вынуждена изолироваться от своего прежнего окружения, 

вести замкнутый образ жизни. При советской власти появилась 

уверенность в том, что она под защитой власти и через советский 
суд может восстановить свое доброе имя. В постановлении обко-

ма ВКП (б) всем партийным, советским и комсомольским органи-

зациям области было указано, что пережитки феодально-родового 
быта являются одним из серьезнейших тормозов на пути вовле-

чения женщин в активную общественную и хозяйственную рабо-

ту. Отмечалось, что эти пережитки — важнейший участок клас-

совой борьбы, что за них цепляются кулацко-националистические 
элементы как за орудие борьбы против социалистического строи-

тельства, против новых побеждающих отношений между людьми, 

нового отношения к женщине. Всем секретарям районных коми-
тетов ВКП(б) и парткомов была поставлена задача установить си-

стематическое наблюдение за работой выдвиженок-женщин, ока-

зывать им всемерную помощь в работе. 
В этом же документе было отмечено, что всемерное развер-

тывание политико-воспитательной и культурно-массовой работы 

среди женщин и выдвижение их на руководящую хозяйственно-

советскую и культурную работу, борьба против феодально-
родовых пережитков — актуальнейшие задачи всех парторгани-

заций. Проблема вовлечения женщин-горянок в общественную 

жизнь обсуждалась и на областных съездах женской молодежи, 
эти же вопросы поднимались в материалах, опубликованных в 

областных СМИ. На партийных, комсомольских, профсоюзных 

собраниях с широким привлечением общественности вопросы 
политико-воспитательной и культурно-массовой работы, выдви-

жения женщин на руководящую хозяйственно-советскую и куль-

турную работу были постоянно в повестке этих форумов [5, 6]. 

Несмотря на политико-правовую защиту, культурно-массовую 
работу, агитационно-просветительскую работу, развернутую новой 
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властью по искоренению социальной дискриминации по полово-

му признаку, нередки были случаи избиения активисток-женщин. 

Показательным в этом отношении является избиение колхозницы 
Н. Гогичаевой бывшим раскулаченным А. Чельдиевым. Н. Гоги-

чаева — активистка-колхозница, стахановка, член Орджоникид-

зевского райисполкома, передовая ударница принимала активное 
участие в раскулачивании, а в 1936 году за образцовую работу 

была представлена обкомом ВКП(б) к премированию.  

Как было отмечено в документе, оскорбление и избиение 

было нанесено без всякого повода в присутствии колхозников и 
бригады. Сельские органы власти не проявили достаточной прин-

ципиальности и политической бдительности, не поставили вопрос 

о привлечении к строжайшей ответственности виновных. Это было 
характерным явлением. В горских аулах и селениях к таким ситуа-

циям относились достаточно терпимо, что было связано со стерео-

типами прежних феодально-патриархальных отношений к жен-

щине. Дело приобрело резонансный характер. Вопрос был вынесен 
на заседание областного комитета ВКП (б), на котором была дана 

оценка этого случая как вредительских действий врагов советской 

власти, а представители власти на местах, которые заняли попу-
стительскую позицию, были отданы под суд. [6: 5]. 

Решительная борьба с пережитками патриархальной стари-

ны, которую развернула советская власть, способствовала широ-
кому вовлечению женщин в производство, колхозное строитель-

ство, в органы советской власти. Женщины с энтузиазмом 

включились в социалистическое строительство. 

Передовые колхозницы награждались орденами Ленина, 
отправлялись на учебу в высшие учебные заведения, выдвигались 

в депутаты Верховного Совета Северо-Осетинской АССР. Напри-

мер, заместителем председателя Верховного Совета СОАССР бы-
ла женщина — Сикоева Вера Самоевна, 1891 года рождения, осе-

тинка, социальное происхождение — из крестьян, социальное 

положение — колхозница, малограмотная, беспартийная, сочув-
ствующая. Это ли не подтверждает социальный характер совет-

ского государства! [7: 2].  

Важнейшей задачей советской власти стала организация в 

Осетии сети дошкольных учреждений, что должно было способ-
ствовать раскрепощению осетинки-матери и могло дать ей  
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возможность работать в тех областях, где она может самореали-

зоваться [3: 65]. Самым тяжелым наследием колониального ре-

жима царской власти являлась неграмотность, народная темнота 
и невежество. Особенно высок был уровень неграмотности среди 

народностей Северного Кавказа, в частности, в Северной Осетии. 

Культурно-просветительская работа среди женщин-осетинок по 
линии политпросвета заключалась в ликвидации неграмотности, 

вовлечении их в работу клубных кружков, изб-читален и т. д. 

Среди первых декретов советской власти достаточно большое 

внимание было уделено вопросам ликвидации неграмотности. От 
решения этой проблемы напрямую зависело социально-

экономическое развитие региона и страны в целом. В Постанов-

лении СНК Горской республики «О ликвидации неграмотности» 
(1921 г.) было отмечено, что все граждане ГССР в возрасте от 14 

до 30 лет включительно обязаны обучаться грамоте на родном и 

на русском языках в порядке государственного принуждения в те-

чение 1921—1922 годов. Лица, уклоняющиеся от обучения в 
школах грамоты, в городах лишались продовольственных карто-

чек, а в селениях — выдачи продуктов по нормам, привлекались в 

административном порядке через отделы управления к принуди-
тельным работам сроком до 3-х месяцев. Достаточная суровость и 

жесткость этих мер вынуждала мужчину в патриархальной осе-

тинской семье давать согласие на обучение членов семьи женско-
го пола. В отчете Северо-Осетинского областного отдела народ-

ного образования за 1926 год были приведены данные о 

численности женщин, ликвидировавших свою неграмотность че-

рез ОДН («Общества долой неграмотность): 23,4 % к общему 
числу выпущенных через ликпункты. Для этой цели были орга-

низованы 24 специальных женских ликпунктов. Часть женщин 

училась в общих ликвидационных пунктах. За 1926 год в 
ликпунктах было обучено 1100 женщин. По другим учебным за-

ведениям численность женщин составила за этот же период — 

2092 [8: 35].  
Культурно-просветительская и агитационно-пропагандист-

ская работа среди женщин в крае постоянно находилась в центре 

внимания советских органов. К женским кружкам, созданным по-

всеместно в первые годы советской власти, прикрепляли ответ-
ственных партийных работников. На партячейках и Пленумах  
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областного комитета ВКП(б) обсуждались доклады о работе сре-

ди женщин-горянок, проводились обследования быта и условий 

их жизни, усиленное внимание уделялось организации женских 
консультаций и яслей.  

Особо важным вопросом было вовлечение женщин-

активисток в выборные советские органы власти, в повседневную 
общественную работу [9: 4]. Стремление к самореализации, 

освобождение от пут патриархального быта, чувство собственно-

го достоинства, обретение социально-экономических прав, поли-

тико-правовой защиты способствовали превращению женщины-
горянки, которая была тенью своего мужа, в гражданку с актив-

ной жизненной позицией.  
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1920-х годах в регионах России. Эмпирической основой исследования 

выступили архивные материалы. Была опровергнута распространенная 

точка зрения о том, что в этот период был сделан демарш в сторону 

«освобождения» женщин. На практике полноценная система государ-

ственных учреждений по охране материнства и детства только зарожда-
лась, в то время как женщины должны были включаться в общественное 

производство.  
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towards the "liberation" of women during that period. In practice, a full-fledged 

system of state institutions for the protection of motherhood and childhood was 

just emerging, while women had to be included in social production. 

Key words: maternity and infancy protection, history of motherhood, 

history of childhood, subdivision of protection of motherhood and childhood, 

orphanages, infant and child mortality. 

В 2023 году по распоряжению Правительства РФ была 
принята новая «Национальная стратегия действий в интересах 

женщин на 2023—2030 годы» [1], которая пришла на смену 

предыдущего документа 2017—2022 годов. В условиях выработ-

ки оптимальной социальной политики, направленной на под-
держку женского равноправия и преодоление демографических 

проблем, чрезвычайно актуальным для изучения и учета является 

исторической опыт социальной политики в данной области.  
Социальная политика в отношении семьи и женщин в 1920-е 

годы часто попадала в исследовательский фокус как российских, 

так и зарубежных историков, демографов, социологов и социаль-
ных антропологов. Классическим стал вывод о том, что смелые 

социальные преобразования, связанные с освобождением жен-

щин, уравнением их в правах с мужчинами, легализация абортов 

привели к резкому падению рождаемости. Именно этот факт, по 
мнению исследователей, привел к «великому откату» в области 

социальной политики, возвращению женщин в лоно семьи и к 

традиционным ценностям [2—5]. При этом основной причиной 
смены курса семейной политики считалось критическое сниже-

ние демографических показателей. Новизна данного исследова-

тельского подхода состоит в использовании методов микроисто-

рии, исторической антропологии, истории повседневности. 
Эмпирической основой исследования выступили архивные мате-

риалы Государственного архива Смоленской области (фонды от-

дела здравоохранения Смоленского губисполкома, отделов здра-
воохранения уисполкомов, фонда подотдела охраны материнства 

и младенчества), Государственного архива Российской федера-

ции (фонд Минпроса РСФСР и Деткомиссии ВЦИК). К важней-
шей задаче исследования относилось изучение внутренних меха-

низмов, связанных с реализацией семейной политики на местах. 
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После революции советское правительство декларировало 

введение новой социальной политики. Вместо либерального ва-

рианта семейной политики [6], основанного на адресном предо-
ставлении социальной помощи и широком вовлечении обще-

ственных организаций и частного сектора, должна была 

сформироваться принципиально новая модель семейной полити-
ки — социал-демократическая, основанная на всеобщности, все-

доступности, равенстве, бесплатности, массовости и унифициро-

ванности социальных услуг. Женское население активно 

включалось в сферу трудовых отношений, провозглашалось их 
освобождение от традиционных социальных ролей [2: 95]. Госу-

дарство рассматривало охрану материнства и детства в качестве 

средства для «раскрепощения трудящихся женщин» [7]. Мате-
ринство провозглашалось социальной функцией женщины, а 

охрана детства — обязанностью государства [8]. Семья переста-

вала рассматриваться в качестве частного института, она стала 

объектом государственной политики.  
На практике формировалась многоуровневая система охра-

ны материнства и детства с привлечением различных органов ис-

полнительной власти. Важным органом исполнительной власти, 
которому вменялось проводить политику в сфере охраны материн-

ства и детства, становился Наркомат народного просвещения 

(Наркомпрос) [9]. Охрана детей была также отнесена к полномо-
чиям Главного управления социального воспитания и политехни-

ческого образования детей (Главсоцвос). В Смоленской губернии в 

1918—1919 годах все детские учреждения стали подведомственны 

Смолгубсоцвосу [10]. Затем они постепенно переходили под кон-
троль отделов образования и здравоохранения. Отдельные аспекты 

охраны материнства и детства вменялись Народному комиссариа-

ту труда [11], Отделу по работе среди женщин (женотделам и жен-
советам), учреждаемым при ЦК и местных комитетах РКП(б) по 

работе с женщинами. Значительный функционал в области ОММ 

был закреплен за медицинскими органами власти — Народным 
комиссариатом здравоохранения, при котором были открыты от-

делы охраны здоровья детей (Оздравдет) и подотдел охраны мате-

ринства и младенчества. Эти отделы стали центральными  

учреждениями в регионах, которые были призваны реализовывать 
политику охраны материнства и детства [12].  
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В 1920-е годы в регионах существовала путаница и межве-

домственная разобщенность, функции отделов, комиссий, подот-

делов часто пересекались, что затрудняло проведение в жизнь 
единого плана преобразований. Наиболее острой была проблема 

финансирования. Новая модель социальной помощи предполага-

ла, что содержание соответствующих учреждений должно полно-
стью ложиться на местные органы власти, которые в 1920-е годы 

не могли справиться с поставленными задачами. К 1923 году 

наметилась тенденция к закрытию учреждений, связанных с реа-

лизацией функции охраны материнства и детства. Военным ча-
стям и силовым подразделениям было поручено брать на себя 

«шефство» за детскими домами [13]. Катастрофическое социаль-

но-экономическое положение начала 1920-х годов привело к то-
му, что допускалось использование помощи со стороны буржуаз-

ных стран.  

Данные общегосударственной статистики демонстрируют 

резкий рост детской беспризорности. Детей-бродяг было 
настолько много, что в начале 1920 года была сформирована ко-

миссия, члены которой разыскивали детей по городу, забирали их 

на вокзале, рынках и в других людных местах. Анализ внутрен-
ней документации подотделов охраны материнства и младенче-

ства, детских домов и приютов показал, что значительная часть 

детей направлялась в детские дома самими родителями, прежде 
всего женщинами. Не либеральное законодательство в области 

семьи, брака и репродуктивного поведения населения, а слож-

нейшие социальные условия, связанные с выживанием, толкали 

матерей направлять своих детей в детские дома. Двойственность 
социальной политики выражалась в следующем. С одной сторо-

ны, создавались различные социальные институты, направленные 

на поддержание института материнства и детства. С другой сто-
роны, освободив и уравняв женщин в правах с мужчинами, госу-

дарство вовлекало их во всеобщую трудовую повинность, со-

гласно декрету СНК от 5 октября 1918 года и нового КЗоТ. 
Ситуацию усугублял введенный декрет «О гражданском браке, о 

детях и о ведении актов гражданского состояния» 18 декабря 

1917 года. Новые законы поворачивались против матерей, ставя 

их в сложное положение. Согласно новому трудовому законода-
тельству, Декларации прав беременных, беременные женщины 
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и кормящие матери освобождались от принудительных работ. 

Но на практике добиться этого было чрезвычайно сложно. Не-

редко для освобождения женщин требовалась длительная бюро-
кратическая переписка с различными инстанциями [14]. 

При упрощенной процедуре развода, в условиях трудовой повин-

ности, отсутствии реальной поддержки со стороны государства и 
отсутствии алиментных обязательств со стороны отцов детей, вся 

тяжесть социально-экономического положения падала на жен-

щин. Изучение биографических данных матерей, массово остав-

лявших своих детей в приютах, показало, что именно два этих 
новых закона усугубляли положение матерей [13].  

Оказать помощь бедным родителям власти не имели воз-

можности. Принятые декреты о выделении продуктовых пайков 
на малолетних детей на практике не работали, так как их не хва-

тало. Спасать жизни младенцев были призваны дома для грудных 

детей [15]. Встречалась практика временного оставления родите-

лями детей в приютах, что было обусловлено невозможностью 
содержать детей и совместить трудовые обязанности с уходом за 

детьми. Помещение детей матерями в детские дома рассматрива-

лось в качестве единственного способа спасения детей от голода 
[16]. Сохранились разрозненные статистические данные о смерт-

ности детей в приютах, в которых могли умирать в среднем 30 % 

детей в год [17]. Скудное питание, сложные санитарные условия 
приводили к распространению многочисленных заболеваний 

(малокровие, заболевание кожных покровов, парша, трахома, ту-

беркулез, цинга, рахит) [18].  

Наиболее противоречивой оказалась политика в области 
репродуктивных прав женщин. Принятое 18 ноября 1920 года 

наркоматом юстиции и здравоохранения РСФСР постановление 

«Об охране здоровья женщин» впервые в мире легализовало 
аборт по медицинским и социальным показаниям. Многие иссле-

дователи полагают, что именно данный либеральный закон при-

вел к резкому демографическому кризису. Следует отметить, что 
статистические данные в отношении абортов в 1920-е годы были 

чрезвычайно противоречивы. В региональных архивах все дела, 

связанные с производством абортов, утеряны или «списаны». От-

рывочные данные позволяют усомниться в высоких цифрах, ко-
торые приводятся в демографических исследованиях. По данным 
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региональных исследований, ежегодно в областных городах со-

ветской России в 1924—1926 годах производилось от 20 до 

80 абортов, в предыдущие годы их производство было еще 
меньше [19: 182—186; 20]. В Смоленске данные о числе абортов 

в архивных документах впервые стали фигурировать в 1923 го-

ду, до этого отсутствовали какие-либо условия для реализации 
декрета, принятого в 1920 году. Практически все документы, 

связанные с деятельностью абортных комиссий, были уничто-

жены. Анализ отрывочных данных, а именно, заявлений жен-

щин на производство абортов, показывает, что в абсолютном 
большинстве случаев женщины шли на этот шаг в связи с тяже-

лыми социальными условиями.  

Серьезным препятствием на пути реализации новой соци-
альной политики в области охраны материнства и детства стал 

дефицит медицинских кадров. Развитие клинического родовспо-

можения тормозило катастрофическое положение с кадрами, так 

как в начале 1920 года многие врачи были откомандированы на 
фронт [21; 22]. К обсуждению вопроса организации системы ста-

ционарной акушерской помощи, которая включала бы консуль-

тации для беременных и акушерско-гинекологические учрежде-
ния, местные власти приступили в конце 1920-х годов. 

Финансовые возможности на местах не позволяли реализовывать 

декларируемые меры обеспечения охраны материнства и детства. 
Открыть детские амбулатории при детских учреждениях, как 

предписывали циркуляры из Москвы, было делом невозможным. 

Отсутствовали как финансовые, так и трудовые ресурсы.  

Нехватка медицинских кадров тормозила открытие лечеб-
ных, консультативных и педиатрических учреждений. Ситуация 

была настолько остра, что губернские подотделы ОМиМ обраща-

лись в Запфронт с ходатайством возвратить врачей с определен-
ной специализацией с военной службы или не подвергать их мо-

билизации [22]. Предлагалось в короткие сроки подготовить 

«помощников врачей», которые должны заниматься вопросами 
охраны здоровья детей.  

Повсеместно в регионах стали открываться внесемейные 

формы воспитания, а именно детские ясли и сады. Их широкое рас-

пространение было вызвано не столько идеологическими причина-
ми, сколько жизненной необходимостью. Женщины вовлекались 
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в общественное производство. Ясли и детские сады были призва-

ны на время «освободить» матерей от их родительской роли для 

выполнения ими профессиональных обязанностей. Однако вне-
семейные формы воспитания не могли полностью «освободить» 

женщин, так как детских садов и яслей катастрофически не хва-

тало. Антисанитарные условия, разбитые помещения, сырость, 
отсутствие отопления приводили к тому, что многие из детских 

учреждений в зимнее время закрывались [23].  

*** 

Подводя итог, важно заметить, что декларируемая в первые 
годы советской власти социальная политика далеко не всегда до-

стигала своего практического воплощения на местах. Отсюда ви-

ден существенный разрыв между желаемым и действительным. 
Главная причина состояла в отсутствии эффективной системы 

управления и выстроенного алгоритма финансирования. Система 

государственных учреждений по охране материнства и детства 

только зарождалась, в то время как женщина должна была вклю-
чаться в общественное производство. Социальные гарантии, де-

кларируемые беременным и кормящим матерям, повсеместно не 

соблюдались. 
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9 мая — поистине великий праздник, вся страна будет от-

мечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Традиционно мы поздравляем ветеранов, вспоминаем о бесстра-

шии и храбрости наших воинов, ценою своих жизней подарив-

ших нам мир. 

23 февраля, в День защитника Отечества, принято поздрав-

лять мужчин, но нельзя забывать, что перед лицом страшной 

войны все равны — женщины осваивали «мужские» профессии 

на линии фронта и в тылу.  

Ценой титанических усилий им приходилось постигать бо-

лее 20 военных профессий, не сгибаясь под тяжестью невзгод во-

енного времени. 

По данным Министерства обороны России, из общего чис-

ла советских граждан, мобилизованных в годы войны, 490 тысяч 

235 человек составляли женщины [1]. 

За героизм и самоотверженность, проявленные на полях 

сражений, 150 тысяч женщин были награждены орденами и ме-

далями, свыше 90 человек представлены к званию Героя Совет-

ского Союза и Российской Федерации. 

Большинство из мобилизованных советских женщин, по-

рядка 177065 человек, служили в частях противовоздушной 

обороны, в части связи было отправлено около 41886 человек, 

военно-санитарные части в своем большинстве состояли из 

женщин (41224 человек). Кроме того, они несли военную 

службу в качестве лётчиц, саперов, разведчиц, танкистов и 

снайперов. 

Такой массовый призыв в ряды Красной Армии объяснял-

ся не только следствием невозвратных боевых потерь, но и же-

ланием женщин служить на благо Родины. Имена многих из них 

и их героических подвигов запечатлены в скрижалях истории. 

Одной из героических, поистине легендарных женщин-

воинов считается «Леди-смерть» Людмила Павличенко, самая ре-

зультативная женщина-снайпер в истории, которая уничтожила 

309 фашистских неприятелей. В годы войны она проявила сме-

лость и отвагу, участвовала в двух сложнейших войсковых опе-

рациях — обороне Одессы и Севастополя. 
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Марина Раскова создала первые в мире три женских авиа-

полка. Лётчица-штурман стала командиром женского 46-го авиа-

полка, названного впоследствии «Ночные ведьмы» («боевые лет-

чицы»: Александра Акимова, Татьяна Сумарокова, Екатерина 

Буданова, Валентина Савицкая). Марина Октябрьская, первая 

танкистка страны, пожертвовала все свои сбережения на покупку 

танка «Боевая подруга», на котором впоследствии сражалась 

с фашистскими захватчиками на Западном фронте. 

В первые дни войны в июне 1941 года добровольцами ушли 

около 4 тысяч женщин из Ивановской области [4]. Большое коли-

чество проявлений самоотверженности и мужества можно найти 

в воспоминаниях «героических» женщин. Сильные духом жен-

щины во время войны поставили долг перед Родиной выше соб-

ственной жизни. 

Следует отметить, что нелегкая ноша тылового обеспече-

ния фронта также легла на женские плечи, именно женское насе-

ление страны (более 65 %) составляли так называемую трудоспо-

собную рабочую силу. Для людей, которые работали в тылу, 

помощь «фронтовым товарищам» была одним из видов боевого 

участия, способом оказания посильной помощи соотечественни-

кам, которые оказались на линии огня. 

В июне 1941 года при Совете народных комиссаров СССР 

и Центральном комитете Всесоюзной коммунистической партии 

большевиков была издана директива для партийных, советских 

комсомольских и профсоюзных организаций прифронтовых об-

ластей о мобилизации всех народных сил и средств для беспо-

щадного разгрома немецко-фашистских оккупантов, призываю-

щая отстаивать каждый метр родной земли, укрепить тыл 

Красной Армии, обеспечить снабжение армии всем необходи-

мым. Лозунг советского народа, работающего в тылу, звучал так: 

«Всё для фронта — всё для победы!». 

Советское правительство отдавало себе отчет в том, что 

победа будет достигнута не только винтовкой солдата, но и нали-

чием материальных ресурсов страны, героическим подвигом 

тружеников тыла [3]. 

Женщины, которые приняли на свои плечи тяжелый груз 

«мужских» обязанностей, успешно работали на таких участках, 
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как угольные шахты, мартеновские цеха, предприятия нефтяной 

промышленности, дерево- и металлообрабатывающие предприя-

тия, наращивали сырьевые и продовольственные базы на востоке 

страны, осваивали профессии водителей, трактористов. 

В 1941 году сельскохозяйственным трудом, в большинстве 

своем в колхозах, было занято 19 миллионов женщин, в 1943 году 

женщины составляли 71 % работников сельского хозяйства. 

В металлообрабатывающей промышленности около 50 тысяч 

женщин работали токарями, 40 тысяч — слесарями, 24 тысяч — 

фрезеровщиками, 14 тысяч — инструментальщицами [2]. 

История Великой Отечественной войны дала миру своих 

героев, ведь мир до этого не знал примеров такого масштабного 

участия женщин в стремлении к Победе, стремлении пожертво-

вать всем за своё Отечество. Именно женщины составляли боль-

шую часть тружеников оборонной промышленности. 

«Русским чудом» называли западные аналитики тот факт, 

что наш народ сумел героическим трудом переломить существо-

вавшее в тот период времени ведущее в мире превосходство фа-

шистского агрессора и победить его в самой страшной в истории 

человечества войне [3]. 

Сразу после сокращения Правительством РФ количества 

профессий, запрещенных для женщин, девушки начали овладе-

вать военными профессиями. В 2020 году более 60 девушек ре-

шили связать свою жизнь с небом и подали документы 

на поступление в Краснодарское военное училище летчиков. 

В 2021 году более 2,1 тысячи девушек приняли решение участво-

вать в конкурсе на поступление в российские военные вузы. 

Наиболее востребованными оказались Военно-медицинская ака-

демия и Военная академия связи. Кроме того, в 2021 году в Во-

оруженных Силах проходили службу 40 тысяч военнослужащих-

женщин, а в военных учебных заведениях обучались более 

1000 девушек.  

Обращаясь к исторической ретроспективе страшных воен-

ных, можно с уверенностью сказать, что в условиях трудного во-

енного времени мужчины и женщины объединяются, помогая 

друг другу, на передовой или в тылу, выполняя общее дело ради 

мира на Земле. 
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Аннотация. Создание канона нормативного образца советской 
женственности (как часть политики СССР в женском вопросе) включало 

репрезентации положения женщин в странах третьего мира. Поскольку 

в произведениях массовой культуры СССР обосновалась мысль, что 

только социализм может привести к решению женского вопроса, акцен-

тировалось внимание на улучшении положения женщин в странах по-
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to the women's issue, attention was focused on improving the situation of 

women in the countries of the victorious revolution. 

Key words: women's issue, Soviet identity politics, Cold War, mass 
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Женский вопрос занимал важное место в идеологическом 

противостоянии холодной войны. Политика советской идентич-
ности включала не только демонстрацию достижений советских 

женщин, но и репрезентацию неравенства полов в странах за 

пределами социалистического лагеря. В исследованиях уже по-
лучила освещение проблема советских репрезентаций тяжелого 

положения женщин в странах капитала (прежде всего, США) [1]. 

Новизна нашего исследования заключается в том, что впервые 

рассматриваются репрезентации состояния женского вопроса в 
странах третьего мира. 

В СССР произведения массовой культуры использовались, 

в том числе, в рамках решения задач политики по женскому во-
просу. В исследовании ставится цель рассмотреть, как репрезен-

тировались женщины стран третьего мира в массовой культуре 

СССР в контексте женского вопроса. В качестве примеров стран 
третьего мира выбраны страны Латинской Америки, которые в 

разные годы рассматривались как страны социалистической  

ориентации: Куба, Чили, Никарагуа. Источниками данного ис-

следования стали произведения советской массовой культуры: 
документальные и художественные кинофильмы, плакаты, ин-

формационные брошюры. Хронологические рамки доклада — 

1946—1991 годы, совпадающие с периодом холодной войной. 
В эти годы в связи с формированием противоборствующих бло-

ков холодной войны и развернувшейся между ними борьбой за 

сферы влияния в третьем мире, а также в связи с активным про-
цессом деколонизации, страны третьего мира все чаще становят-

ся объектами советской массовой культуры.  

Как отмечают исследователи, в указанный период истории 

Советского Союза женский вопрос рассматривался как оконча-
тельно решенный, гарантом достижения равноправия полов при-

знавалась социалистическая революция [2: 9—12]. Потому про-

изведения советской массовой культуры стремились создать 



93 
 

образ, во-первых, решенного женского вопроса в СССР, во-

вторых, тяжелого положения женщин в капиталистических стра-

нах. «Подчинённое, бесправное или неполноправное положение 
женщины в семье и обществе, освященное религией, характерно 

для всех классовых антагонистических формаций», указано в 

Большой советской энциклопедии [3].  
Страны, которые уже освободились от колониальной экс-

плуатации в результате деятельности национально-освободи-

тельных движений, занимают в этом отношении промежуточное 

положение: с одной стороны, положение женщин еще остается 
сложным, с другой, уже происходят положительные изменения. 

Образы женщин и женственности, в том числе, женщин стран 

третьего мира, использовались в политике идентичности, прово-
димой СССР.  

Политикой идентичности называют деятельность акторов, 

которые, так или иначе, участвуют в дискурсах и практиках, 

формирующих паттерны социальной идентификации [4: 91]. 
Среди направлений политики идентичности выделяют создание 

позитивной коллективной идентичности, то есть, производство 

образов «своих» и формирование чувства принадлежности к со-
обществу; обеспечение внутреннего единства через ослабление 

внутренних символических границ; создание негативной иден-

тичности за счет конструирования образов «чужих» [5: 16].  
Идея равенства, в том числе, равенства полов, была одной 

из основ советской идентичности. В соответствии с этим, совет-

ские представления о женственности обязательно включали ат-

рибуты равенства полов: экономическую независимость женщин, 
ее свободу выбирать собственную жизненную траекторию, род 

занятий, участие в государственном управлении, партийной ра-

боте. При этом, важную роль в образе женственности играли ро-
ли матери и жены, выполнять которые помогало государство с 

помощью детских учреждения и системы общественного пита-

ния. Любящая мать, заботливая жена, усердная труженица — та-
кой образ советской женщины рисует издание «Советская семья» 

1962 года [6]. Автор поясняет, что только социалистический 

строй дает женщине возможность сочетать личное счастье и слу-

жение общему делу своей страны, создать семью, в которой  
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отношения основаны на равенстве, взаимопомощи, взаимопонима-

нии, любви, единстве взглядов, общности интересов супругов [6].  

Позитивный образ «своих» женщин в массовой культуре 
СССР включал не только собственно советских женщин, но и 

женщин из других стран победивших революций. Например, об-

раз советской женственности воплощает Мария, молодая учи-
тельница и мать Маноло из фильма «Черная чайка» (1962 год), 

которая работает в сельской школе и одна растит сына.  

Образ женщины использовался для укрепления советской 

идентичности: репрезентации женщины, которая борется за дело 
социализма вместе с мужчинами, способствовует укреплению 

единства советского народа вне зависимости от различия полов. 

Так, образы кубинских женщин, которые служат в народном 
ополчении, возглавляют общественные организации, трудятся 

наравне с мужчинами на производстве, показаны в фильме 

Р. Кармена «Пылающий остров» (1961 год) [7: 38].  

В фильме «Пылающий континент» (1972 год), снятом 
Р. Карменом во время правления «Народного Единства» в Чили, 

показаны кадры обращения президента к жителям чилийского 

города Ранкагуа в День Национального Достоинства: в толпе 
много женщин, камера останавливается на улыбающихся жен-

ских лицах. Новый праздник приносит освобождение и мужчи-

нам, и женщинам. После сцены праздника действие переносится 
в парламент, где социалистическому правительству противостоя-

ла оппозиция. Зритель видит, что женщин в парламенте нет. 

Привлекались образы женщин и для формирования нега-

тивной идентичности: для этого в советской массовой культуре 
изображались эксплуатация женщин в странах третьего мира, их 

бесправие, отсутствие доступа к элементарным благам. Такие об-

разы женщин выступали антитезой правителей дореволюционно-
го периода (почти все из них были мужчинами с высоким дохо-

дом). Это «бывшие сомосовские чиновники и банкиры», как 

говорит закадровый голос в фильме «Никарагуа: решимость по-
бедить» (1983 год). В фильме демонстрируются женщины, зани-

мающиеся тяжелым ручным трудом, кадры чередуются с изобра-

жениями экс-президента Никарагуа А. Сомосы.  

Кроме того, социалистические преобразования в странах 
третьего мира позволяли провести своеобразный ребрендинг  
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советской революции: показать, что ее дело продолжается новы-

ми поколениями революционеров [7, 43]. Большую роль в этом 

процессе играют именно женщины. 
Образы женщин, претерпевающих страдания, также вы-

полняли функцию политической мобилизации: например, плакат 

Кошкина А. А. «Свободу Чили» изображает женский крик. Жен-
ский образ олицетворяет в данном случае положение чилийского 

народа в целом и женщин, в частности, после установления дик-

татуры А. Пиночета. Он призван вызвать сочувствие зрителя, 

обосновать необходимость смены режима в этой стране.  
В советской массовой культуре также воспроизводится 

мысль о том, что формы женственности, характерные для капи-

талистического строя и эксплуататорских классов, девиантны. 
В фильме «Пылающий континент» советская женственность 

противопоставляется «неправильной» форме женственности. 

Негативные женские образы воплощают женщины из высшего 

общества: они праздно проводят время в гольф-клубе, после 
чего выходят на демонстрацию (т. н. «кастрюльный бунт»). 

Однако, зрителю дают понять, что бунт «не настоящий», — 

«сеньоры и сеньориты из фешенебельного района… впервые 
взяли в руки кастрюли»). «У них» женщины не работают и не 

готовят! Все это делают за них другие, эксплуатируемые клас-

сы. Данный образ был чуждым принципам равенства и, соот-
ветственно, советской женственности.  

Таким образом, создание канона нормативного образца со-

ветской женственности в произведениях советской массовой 

культуры включало репрезентации положения женщин в странах 
третьего мира. Образы женщин стран третьего мира использова-

лись для формирования и поддержания советской политической 

идентичности.  
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ЖЕНЩИНЫ-ТАТАРКИ КАСИМОВСКОГО КРАЯ:  

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Аннотация. Женщины-татарки касимовского края играли осо-

бую роль в жизни общества. В дореволюционные времена они выступа-
ли на ниве просвещения. В начальные годы советской власти — про-

должали деятельность в сфере народного образования, также пробовали 

себя на административном и политическом поприщах, ратовали за про-

движение и сохранение Татарской волости. В последние десятилетия 

проявляют себя как активные предпринимательницы. 

Ключевые слова: советская женщина, женский фактор, касимов-

ские татары, г. Касимов, С. Х. Булатова, С. Х. Шакулова, Р. А. Кастрова, 

Ф. А. Тугеева, Сююмбике, Национальная стратегия действий в интере-

сах женщин на 2023—2030 годы. 

A. G. Gallyamova,  I. I. Khanipova 

TATAR WOMEN OF THE KASIMOV REGION:  

PAST AND PRESENT 

Abstract. Tatar women of the Kasimov region played a special role 

in the life of society. In pre-revolutionary times, they worked in the field 

of education. In the initial years of Soviet power, they continued to work 

in the field of public education, also tried themselves in administrative 

and political fields, and advocated for the promotion and preservation of 

the Tatar volost. In recent decades, they have shown themselves as active 

entrepreneurs. 
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В июне 2022 года в городе Касимов Рязанской области был 

открыт памятник легендарной татарской царице Сююмбике. 
Без сомнения, он призван стать одним из центров притяжения в 

развитии туристического кластера, важной составляющей кото-

рого является его наполнение историческим контентом. Развивая 

новую привлекательную локацию в Касимове и отталкиваясь от 
созданной в лице отлитого в камне образа самой знаменитой 

женщины в татарской истории, резонно раскрыть имена и других 

касимовских татарок, сыгравших заметную роль как в истории 
города, так и татарского народа. 

После Сююмбике по степени значимости исторического 

следа выделяется имя дочери потомственного гражданина 
К. Х. Шакулова Сары Касимовны Шакуловой (1887—1964 годы). 

Это была первая татарка, достигшая незаурядных высот в мате-

матической науке, неслучайно ее называют «татарская Ковалев-

ская». Сара Шакулова получила блестящее образование и ученое 
звание в Сорбонне [1: 2], куда она поступила после окончания 

Касимовской женской гимназии. 

В первые десятилетия ХХ века на ниве просвещения широко 
известными стали еще несколько представительниц видных татар-

ских фамилий. В 1910-е годы первую школу для девочек в городе 

открыла Сагдия Хасановна Булатова (1884—1950 годы). Галима-
тельбанат Биктимерова (1876—1906 годы), добилась строитель-

ства школы для девочек в селе Болотцы и вела в ней обучение [2]. 

В 1920-е годы, в период становления светской школы и новой со-

ветской культуры, С. Х. Булатова находилась среди касимовских 
татар на самых передовых позициях по развитию просвещения. 

После разрухи Гражданской войны, в условиях нехватки средств, 

педагогических кадров, она участвовала в налаживании процесса 
организации сельских школ, добивалась обеспечения их матери-

альными средствами, проводила разъяснительную работу среди 

учителей и учеников. Кроме того, С. Х. Булатова активно участво-

вала в становлении местного татарского театра. Совместно 
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с Ф. Ф. Башировой она организовала молодежный театр «Чулпан» 

(«Утренняя звезда») [3: л. 192 об.; 4: л. 55—61]. 

В 1920-е годы, когда происходили мощные политические, 
экономические сдвиги в жизни страны, касимовские татарки 

принимали в них активное участие, продвигая идеи социальных 

преобразований, иногда обходя по своей энергичности мужчин. 
Весьма наглядно это проявилось в середине 1920-х годов, когда 

решалась судьба Татарской волости. Ситуация была весьма не-

простой: касимовским татарам противостояла коалиция полити-

ческих сил в Рязанской губернии, которая выступала против 
национальных административных единиц. В этих условиях из 

многих татарских селений поступали жалобы-заявления именно 

от татарских женщин, которые, ссылаясь на незнание русского 
языка, настойчиво требовали учреждения и сохранения Татар-

ской волости. В селе Торбаево общим собранием даже делегиро-

вали женщину, З. Джадаеву, для решения вопроса на губернском 

уровне [5: л. 13—14]. Активное отстаивание женщинами татар-
ского языка в делопроизводстве, в деловом общении в официаль-

ных органах свидетельствовало о том, что касимовская женщина 

не собиралась ограничивать свою жизнь только рамками дома и 
рода, предоставляя мужчине все внешние представительские 

функции. Интересно отметить, что в 1920-е годы среди касимов-

ских татарок встречались и представители в то время сугубо 
мужских профессий. Так, в одном из номеров касимовской уезд-

ной газеты «Красный восход» сообщалось, что «на пост судьи 

выбрана местная «нацменка». 

Среди касимовских татарок было немало талантливых 
женщин, прославившихся на литературном поприще. В 1910-е 

годы стала публиковаться Захида Хусаиновна Бурнашева (1895—

1977), известная читателям под псевдонимом Захида Иффат [6]. 
Благодаря ее творчеству, русское общество познакомилось с поэ-

мой-легендой о девушке Юлдуз (Венера), превращенной в звезду 

[7]. Мотивы непростых судеб татарских женщин, их богатый ду-
ховный мир и стремление к новой жизни отражены в автобио-

графической повести З. Х. Бураншевой «Из истории движения 

татарских женщин» [8]. 

Родом из Касимова была Зюгра Гиреевна Байрашева 
(1906—1984), талантливая певица и педагог, «Народная артистка 
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Татарской АССР» (1967). После окончания Московской государ-

ственной консерватории им. П. И. Чайковского (1931) и Татар-

ской оперной студии при Московской консерватории (1938) она 
стала не только солисткой Татарского государственного театра 

оперы и балета, но и профессором, заведующей кафедрой сольно-

го пения Казанской государственной консерватории, Уфимского 
института искусств.  

К числу именитых касимовских татарок относится Рауза 

Ахмедовна Кастрова (1911—2012), дочь преуспевавшего касимов-

ского купца и благотворителя, члена мусульманского благотвори-
тельного общества и попечителя медресе А. Х. Кастрова. Широко 

известно, что жизнь касимовских татар традиционно была тесно 

связана с Москвой. Среди них было немало преуспевающих куп-
цов, рестораторов, гостиничных служащих и пр. Роза Ахмедовна, 

являясь потомком известного рода, стала настоящей хранительни-

цей истории татарского народа и его этноконфессиональных тра-

диций [9: с. 17], душой мусульманской общины Москвы.  
С конца 1950-х годов яркой общественной личностью Ка-

симова являлась Фатима Ахмедовна Тугеева (1927—2021) из из-

вестного касимовского рода Вергазовых, потомков первых пра-
вителей города. Тугеева получила огромную известность в городе 

как талантливый врач и умелый организатор здравоохранения. 

Любовь к своей профессии Фатима Ахмедовна привила и своим 
детям, став родоначальницей династии врачей Тугеевых. Выйдя 

на пенсию, Ф. А. Тугеева окунулась в гущу социально-

культурной жизни города. Она инициировала открытие воскрес-

ной школы для касимовских школьников по изучению языка и 
культуры татарского народа, выступала на различных научных 

конференциях и симпозиумах с докладами по культуре и этниче-

ским традициям касимовских татар, постоянно общалась с под-
растающим поколением, способствуя сохранению гуманитарных, 

духовно-нравственных ценностей, укреплению межэтнического 

взаимопонимания среди касимовцев. Видный общественный дея-
тель Ф. А. Тугеева в 2007 году была удостоена звания «Почетный 

гражданин города Касимов». 

Сегодня касимовские татарки также «на виду и на слуху» у 

горожан. Среди них заметное место занимает С. Терегулова, 
успешный предприниматель, сочетающий успехи в бизнесе 
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с верностью традициям татарского народа. Принадлежащее семье 

Терегуловых кафе полностью от интерьера до меню представляет 

собой очаг татарской культуры [10]. Не останавливаясь на до-
стигнутом, она устремлена к реализации проекта создания обще-

ственного пространства под названием «Татарская слобода», по-

вторяющего историческое название одной из частей Касимова, с 
интерактивами и мастер-классами для горожан и туристов. 

Большой популярностью, и не только среди татар, пользу-

ется в городе еще одно национальное халяльное кафе «Ханская 

кухня», где вкусные по-домашнему и доступные по цене блюда 
готовит вместе со своим мужем Регина Зайнуллина [11]. Эта 

скромная, энергичная женщина демонстрирует лучшие «хресто-

матийные» черты татарской женщины: подчеркнутое уважение к 
мужу, самоотверженную любовь к детям, проявляющуюся в 

неустанной каждодневной заботе о них. Интересно отметить, что 

режим работы кафе, огранивающийся дневными часами, постро-

ен с учетом интересов детей: необходимостью проведения с ними 
совместного ежедневного полноценного досуга.  

Подводя итог, следует отметить, что активные предприни-

мательницы — жительницы Касимова, реализуя свой потенциал, 
обращают внимание на социально-этнический и культурный ре-

сурс городского пространства, уникального в соединении рус-

ской и татарской культуры. Сохранение исторических ценностей 
и многообразной этнической культуры, приобщение к традициям 

декоративно-прикладного, зрелищно-постановочного искусства, 

наработка практического опыта изготовления изделий с этниче-

ским орнаментом во многом являются задачами Культурного 
центра города, театральных коллективов городского Дома куль-

туры, Касимовского музея. Большую часть трудовых коллективов 

этих учреждений составляют женщины, которые и призваны со-
хранить этническое многоцветье в культурной составляющей 

жизнесферы города. В этой связи программа «Национальная 

стратегия действий в интересах женщин на 2023—2030 годы» 
представляется весьма своевременной и актуальной, поскольку 

фокусирется на учете специфики сфер распространения женского 

труда, женского бизнеса, важности реализации женского потен-

циала в современном мире. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЯХ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДАГЕСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА1 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
представлениями о социальных ролях мужчин и женщин в традицион-

ном дагестанском обществе. Изменения, происходящие в обществе, 

жизненные обстоятельства способствовали эволюции взглядов на ген-

дерные границы. Делается вывод, что в обществе продолжают сохра-

няться патриархатные представления относительно мужчин и женщин, 

установки о роли мужчины в семейной и общественной иерархии. Су-

щественную роль в мировоззрении и поведенческих традициях обще-

ства играет религиозный фактор. 

Ключевые слова: мужчина, женщина, социальная роль, трансфор-

мация, гендерные границы, шариатские нормы, религиозный ренессанс.  

O. S. Mutieva 

VIEWS ABOUT THE SOCIAL ROLES OF MEN  

AND WOMEN IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS 

TRANSFORMATION OF DAGESTAN SOCIETY 

Abstract. The article discusses issues related to ideas about the social 

roles of men and women in traditional Dagestan society. Changes taking 

place in society and life circumstances have contributed to the evolution 
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of views on gender boundaries. It is concluded that patriarchal ideas regard-

ing men and women and attitudes about the role of men in the family and so-

cial hierarchy continue to be preserved in society. The religious factor plays 

a significant role in the worldview and behavioral traditions of society. 

Key words: man, woman, social role, transformation, gender bounda-

ries, Sharia standards, religious renaissance. 

Вобрав в себя опыт многих поколений, общественное со-
знание дагестанских народов сохраняет устойчивые стереотипы о 

мужском и женском предназначении. В соответствии с традици-

ями и обычаями народа в обществе сформировалась ролевая си-

стема, которая закрепила за мужчиной и женщиной круг обязан-
ностей. Предписанные социальные роли поддерживались семьей 

и обществом, транслировались из поколения в поколение, тем 

самым обеспечивая равновесие жизни. Несмотря на то, что ген-
дерные роли в патриархальной семье были дифференцированы, 

основной груз обязанностей лежал на женщине. Женщина была 

хранительницей домашнего очага, на ней лежала ответственность 
за воспитание детей, взаимоотношения с мужем и членами семьи.  

Несмотря на многообразие культурных традиций, мужчина 

имел приоритетные позиции как в семье, так и в обществе. Тра-

диционно за мужчиной закреплялась сфера деятельности вне до-
ма, как главного кормильца семьи, он отвечал за материальное 

благосостояние семьи, принимал ответственные решения, каса-

ющиеся семьи, взаимоотношений с окружающими. 
В процессе культурно-исторического развития, безусловно, 

менялись взгляды общества на представления о гендерных ролях. 

Так, например, в годы советской власти поддерживался принцип 

равенства женщин в различных сферах жизни, что способствова-
ло расширению социальных прав женщин [1: 2]. Несмотря на это, 

в настоящее время общественное сознание сохраняет традицион-

ные представления о роли мужчины в семейной и общественной 
иерархии. Существенную роль в мировоззрении и поведенческих 

традициях общества играет религиозный фактор. Сегодня парал-

лельно существуют два поведенческих паттерна — современный 
и религиозный. Так, в общественном сознании городского насе-

ления в большей степени сохраняется секулярная ментальность 
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советской эпохи, приверженность сложившимся нормам в быту, в 

семье, в социуме.  

Дагестанский исследователь У. К. Мутаев отмечает «замет-
ную дифференциацию социального пространства дагестанских 

женщин в зависимости от места проживания, отмечает у них рус-

ские паттерны восприятия действительности, в отличие от муж-
ского социума [3: 32].  

Повседневные практики показывают, что женщины-

горожанки, выражая эгалитарные представления, защищают те-

зис о гендерном равенстве: стремятся получить высшее образо-
вание, финансовую независимость, общественное признание и 

построить собственную карьеру. При этом они продолжают вы-

полнять предписанную им социальную роль в семье — воспиты-
вают детей, выстраивают отношения с близкими, исполняют 

намусы и пр. 

По мнению исследователя М. З. Магомедовой, «в совре-

менном мире женщине приходится соответствовать поговорке 
«и швец, и жнец, и на дуде игрец», в то время как мужчины, пе-

реложив ответственность на хрупкие женские плечи, утрачивают 

маскулинные начала [4: 44].  
Автор полагает, что мужской модели поведения свойствен-

на двойственность, в одних случаях мужчина руководствуется 

нормами ислама, а в других - светскими, вспоминая, что «на дво-
ре XXI век» [4: 44]. Очевидно, что при внешней религиозности, 

мужчина выбирает удобную для себя модель поведения. 

Более четко разграничиваются социальные роли мужчин и 

женщин в сельской местности. Здесь высокий уровень религиоз-
ности поддерживается исламским образом жизни. За мужчиной 

сохраняются приоритетные позиции в семье и в обществе. 

Женщины — мусульманки, придерживаясь исламских 
норм, исполняют те же обязанности ритуального характера, что и 

мужчины — намаз, паломничество в святые места, пост в месяц 

Рамадан, выплата закята. Женщины остаются важным действую-
щим лицом похоронно-поминальных обрядов. Несмотря на это, 

нередки случаи ущемления прав женщин в семье и обществе. 

Имеет место мужская интерпретация текстов священного Корана, 

которые касаются женщин.  
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Что касается общественной активности женщин, то религи-

озные предписания не запрещают женщине получить образова-

ние, заниматься просветительской деятельностью. Так, по иници-
ативе женщин-мусульманок в Дагестане были открыты женские 

медресе, клубы, образовательный центр «Гьидаят», духовно-

просветительный центр «Марьям». Отмечая большую значимость 
центра «Марьям», инициатор его открытия Айна Гамзатова, су-

пруга Муфтия Дагестана, особо подчеркнула, что для всех жен-

щин Дагестана его двери будут открыты [5]. 

В то же время, было бы неверно утверждать, что у женщин 
повсеместно есть доступ к образованию и работе. Как показывает 

практика, эти права представляют в каждой семье дочерям или 

женам исключительно отцы, или мужья. Это зависит от тради-
ций, от степени религиозности и консерватизма каждой отдель-

ной семьи.  

Более радикальны в этих вопросах сторонники современно-

го салафизма в Дагестане. В салафисткой общине для обоих по-
лов строго регламентированы внешний вид, посещение публич-

ных мест, отношения с органами власти. Что касается женщин, 

для них существует множество табу. В частности, им запрещено 
находиться в общественных местах без сопровождения мужчин, 

получать светское образование, работать.  

Так, по свидетельству жительницы селения Дылым Казбе-
ковсого района, ее муж запрещает дочерям посещать школу, а 

старшая замужняя дочь ограничена в своих действиях мужем и 

его родственниками [6]. 

К сожалению, такая деформация общественного сознания 
ограничивает возможности для женщин в реализации образова-

нии и профессии. Тем самым игнорируется тот факт, что ислам с 

самого начала законодательно обеспечил экономическую незави-
симость женщины. Порицаются многие женские религиозные об-

ряды, которые передавались из поколения в поколение. По мне-

нию дагестанских исследователей С. И. Исрапилова и 
М. А. Бутаевой, общество не способно заметить истинную роль, 

которую женщина играет в исламизации и сохранении дагестан-

ского общества [7: 32]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 
что в современном дагестанском обществе существуют полярные 
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представления относительно социальных ролей мужчин и жен-

щин. Современные реалии показывают, что общественное созна-

ние, в силу народных и религиозных традиций, сохраняет за 
мужчиной приоритетные позиции в семье и в обществе.  
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В общественной жизни современной России женский фак-

тор продолжает играть важную роль. Женщины активно участ-

вуют в политических событиях и экономической жизни, пред-
ставлены в органах власти на разных уровнях. Присутствие 

женщин в государственной политике — факт сам по себе значи-

тельный, но окончательно не утвердившийся. Общество и сами 
женщины осознают недостаточность их участия в управлении, 

ограниченные возможности для защиты своих интересов, а также 

семьи и будущего детей. На примере одного из российских реги-

онов — Башкирии, проведен аналитический обзор роли и места 
женщин в общественно-политической жизни, их участия в при-

нятии ответственных и жизненно необходимых решений, прежде 

всего, касающихся интересов женщины-матери, ребенка, семьи. 
Поворотные события начала 1990-х годов в Башкирии, свя-

занные с провозглашением суверенитета, курс на демократиче-

ские преобразования внесли серьезные коррективы в обществен-

но-политическую жизнь [1: 185, 186]. Несмотря на ее сложность 
и нестабильность, последовали изменения в структурах власти, 

деятельности общественных объединений, наблюдалась активи-

зация женского фактора. Наряду с традиционными, появились 
новые формы женской самоорганизации − ассоциации, объеди-

нения по национальным, профессиональным интересам и даже 

партия [2: 239, 242]. Участие в политических кампаниях и обще-
ственных мероприятиях явилось определенным показателем 

уровня готовности женщин стать самостоятельной силой по за-

щите своих интересов. Но в действительности общественная 

жизнь не отличалась особым разнообразием предлагаемых меро-
приятий и качеством работы среди женского населения. В ре-

зультате произошло не только заметное снижение интереса жен-

щин к событиям в общественной жизни, но и нежелание в них 
участвовать. Причин тому было немало, но главной из них явля-

лось сохранившееся в обществе недоверие к способностям и воз-

можностям женщин. Опрос россиян, проведенный Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения по проблеме 

равенства полов в стране, показал довольно интересные результа-

ты. Большинство опрошенных считают, что у женщин столько же 

прав и возможностей, как и у мужчин (61 %). Мнение о том, что и 
мужчины, и женщины могут быть хорошими руководителями, 
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высказывают 47 % опрошенных, однако лишь 7 % считают жен-

щин более эффективными руководителями [3]. Таким образом, 

сохраняющееся в обществе традиционное воззрение на способно-
сти женщин привело не только к их вытеснению из активной по-

литической жизни, но и к отчуждению от участия в разработке и 

принятии государственных решений, в том числе по защите соб-
ственных интересов. 

В Башкирии на основе официальной статистики, изучения 

реальной действительности можно отметить, что, в сравнении с 

прошлым периодом, численность женщин в органах власти раз-
ных уровней несколько возросла. Тогда их было очень мало в 

сфере управления, органах представительной и исполнительной 

власти, политических и общественных движениях. В депутатском 
корпусе парламента республики было 6 женщин, это примерно 

одна женщина на 30 мужчин-депутатов. В Федеральном собра-

нии — Государственной Думе от республики была представлена 

одна женщина. Такой же была ситуация в органах исполнительной 
власти, местного самоуправления, правительстве, других органах. 

Им сложно было «пробиваться в сферу управления» в условиях 

жесткой и неравной конкуренции, без должной поддержки мест-
ных органов. Не было поддержки со стороны женского актива и 

самих объединений, деятельность которых характеризовалась раз-

общенностью и неорганизованностью, отсутствием самостоятель-
ности, слабостью взаимоотношений с органами власти. Неуверен-

ность в собственных силах, страх, зачастую отсутствие поддержки 

со стороны семьи и родных также оказывали определенное влия-

ние на принятие женщинами решений.  
В современный период ситуация несколько изменилась. 

Женщинам доверили высокие должности на уровне руководите-

лей районов и городов. Их стало больше в органах власти разных 
уровней. Однако принципиально ситуация мало изменилась. 

В республике лишь в двух районах из 54 главами назначены 

женщины. Среди мэров 21 города только одна женщина. 
В правительстве в числе 36 членов 8 женщин. В органах предста-

вительной власти в числе народных избранников 18 женщин. 

В Федеральном собрании — Государственной Думе республику 

представляют 14 депутатов, из них 4 женщины. Как видим, 
имевшиеся проблемы сохранили свою актуальность и сегодня.  
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В канун 8 марта в местной печати вышла заметка, посвя-

щенная традиционной проблеме равноправия. Отмечая, что этот 

праздник «день солидарности женщин в борьбе за свои права и 
эмансипацию, многие верят, что равенство обоих полов давно до-

стигнуто», автор делает весьма неутешительный, но соответ-

ствующий действительности, вывод: «в реальности — на примере 
Башкирии — виден разительный дисбаланс власти». Женщина, 

недавно возглавившая один из районов в республике, заявила: 

«я не могу сказать, что к нам относятся предвзято, но, когда тебя 

назначают, это большая ответственность, в том числе перед дру-
гими женщинами, которых будут назначать на высокие должности. 

Так, в случае провалов или даже малейших ошибок могут сказать, 

что это потому, что назначили женщину». О проблеме равенства 
полов женщина − руководитель сказала следующее: «быть руково-

дителем сложно, ведь приходится делать выбор между семьей и 

карьерой. Но мне повезло, моя семья меня поддерживает во всем, и 

мне не пришлось выбирать, мое назначение и переезд прошли спо-
койно для меня и моей семьи. Это способствовало тому, что я 

смогла максимально сосредоточиться на работе» [4]. Следует за-

метить, что ее высказывание весьма показательно.  
Безусловно, нельзя не признавать достижения в решении 

женского вопроса, позитивные тенденции в активизации роли и 

участия женщин в общественно-политической и экономической 
жизни, других сферах. Однако налицо проблемы участия женщин 

в политике, управлении, в том числе в тех областях, где прини-

маются решения в их интересах. Все вышеприведенные сведения 

свидетельствуют не только о незначительном представительстве 
женщин, но и устойчивой прочности позиций мужчин в сфере 

управления. Проведенный на примере Башкирии аналитический 

обзор участия женщин в общественно-политической жизни, их 
представительства во властных структурах показывает невостре-

бованность «большой общественной силы». Женщины и сегодня 

весьма ограничены в реализации своих возможностей в управ-
ленческой деятельности. Им отводятся должности, в лучшем слу-

чае, второго или третьего плана, весьма далекие от непосред-

ственного участия в политической деятельности, принятии 

важных решений. Назначение ряда женщин на номенклатурные 
должности мало меняет общую ситуацию, они продолжают  
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оставаться в меньшинстве, что подтверждают приведенные по 

республике сведения. В стране уже давно существует «двойной 

стандарт» в отношении к женщине. С одной стороны, − право 
быть избранной во все органы власти, с другой, − низкий статус в 

общественном сознании, отсутствие должного представительства 

в этих органах.  
В современной общественно-политической жизни в России 

и Башкирии женский фактор, проблемы женского равноправия, 

продвижения их в сферу политики и управления продолжают со-

хранять свою актуальность. На их решение направлена принятая 
Правительством Российской Федерации «Национальная страте-

гия действий в интересах женщин». Учет накопленного опыта в 

этой области позволит достичь обозначенных в документе задач.  
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Правительство Российской Федерации в конце 2022 года 

утвердило Национальную стратегию действий в интересах жен-

щин на 2023—2030 годы. Главными целями Стратегии, как запи-
сано в этом документе, являются обеспечение реализации прин-

ципа равных прав и свобод мужчин и женщин, создание равных 

возможностей для их реализации женщинами во всех сферах 
жизни и повышение экономической независимости, политиче-

ской активности и возможности самореализации женщин. 

При этом в числе основных направлений достижения намечен-

ных целей Стратегии названо «Укрепление позиций женщин в 
общественно-политической жизни страны. Создание условий для 

развития их гражданской активности», которое, в свою очередь, 

предполагает решение ряда конкретных задач. Среди них значат-
ся такие значимые цели, как «создание условий для участия 

женщин в развитии институтов гражданского общества…», «по-

пуляризация образа женщины-лидера, успешно реализующей 

свои деловые качества, творческий потенциал в общественно-
политической жизни» и др. [1]. Таким образом, обозначенные в 

данной Стратегии векторы действия, кроме всего прочего, обу-

славливают необходимость изучения и анализа сложившейся в 
настоящее время ситуации с женскими организациями на местах. 

В этой связи мы обратились к одному из субъектов Российской 

Федерации — Республике Тыва. 
Формирование и развитие женских организаций в Респуб-

лике Тыва имеет свою особую историю. Не так давно, в 2018 го-

ду, Тува отметила юбилейную дату — 90-летие женского движе-

ния в регионе. Таким образом, первые шаги к зарождению и 
становлению женских сообществ на этой территории были сде-

ланы еще в период, когда Тува была самостоятельным суверен-

ным государством (1921—1944 гг.). Как отмечается в книге «Ис-
тория и развитие женского движения в Туве», издание которой 

приурочено к названному юбилею, «в 1928 году на VII съезде 

Тувинской Народной Революционной партии был создан отдел 
по работе среди женщин — с этого момента женское движение 

обрело организационный фундамент» [2]. У истоков женского 

движения стояли такие известные и уважаемые среди местного 

населения женщины, как Д. Барыкаан, Х. А. Анчимаа, 
М. Ч. Часкым, Б-К. Ш. Долчанмаа и другие, некоторые из них 
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позднее, в советские годы, заняли высокие посты во властных 

структурах региона. На начальном этапе основная работа этого 

отдела была сосредоточена на ликвидации неграмотности, а так-
же повышении общего образования и культуры среди местных 

жителей. Данное направление деятельности в форме женсоветов 

продолжилось и в последующие советские годы, но уже под пря-
мым контролем властных структур, когда любые инициативы и 

действия совета подлежали одобрению и согласованию с ними. 

Вместе с тем, этот период все же характеризуется заметным по-

полнением выполняемых женскими союзами функций, которые 
выразились, к примеру, в контроле за осуществлением трудового 

законодательства в отношении женщин. Как бы то ни было, 

единственным органом, объединяющим в это время женскую по-
ловину тувинского общества, были именно женсоветы.  

Разнообразные по форме и задачам общественные объеди-

нения впервые появились в постсоветской Туве. Мощным триг-

гером к их созданию стали демократические и глобальные транс-
формационные процессы, начавшиеся в начале 90-х годов 

прошлого столетия. С этого времени наблюдается тенденция по-

степенного роста их общей численности. В то же время доля 
женщин, состоящих в какой-либо общественной некоммерческой 

организации, как и в начале их зарождения, остается и по сей 

день незначительной (около трети всей численности). Между тем, 
в настоящее время женщины в Республике Тыва, по данным 

Управления федеральной службы государственной статистики, 

составляют 52 % общей численности населения республики 

(173 тыс.), из них 53,3 % лица трудоспособного возраста, 31,8 % — 
моложе трудоспособного, 14,9 % — старше трудоспособного. 

Средний возраст женщин равен 31,9 года [3]. Как видим, женщи-

ны не только численно превосходят мужчин, но и значительная 
часть находится в активной возрастной категории. При этом в пе-

речне имеющихся в республике общественных организаций доля 

женских объединений все еще незначительна.  
В числе первых официально зарегистрированных в поре-

форменный период женских общественных сообществ следует от-

метить «Союз женщин Республики Тыва», «Национальную лигу 

женщин Тувы», «Союз женщин-журналистов Тувы», «Комитет сол-
датских матерей», общественно-благотворительную ассоциацию 
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«Семья». Основная деятельность большинства из них была 

направлена на решение социальных проблем: разностороннюю 

помощь малообеспеченным и неблагополучным семьям, детям-
сиротам, обездоленным. В этой связи большое внимание женские 

организации уделяли и продолжают уделять сельским жителям. 

В свое время, в начале 2000-х годов, нам довелось побеседовать с 
И. Ш. Очур, одной из самых авторитетных активисток современ-

ного женского движения, более десяти лет возглавлявшей «Союз 

женщин Республики Тыва». Рассказывая о работе своей органи-

зации, она подчеркивала, что, несмотря на главные задачи — по-
вышение роли и положения женщины в обществе, содействие в 

росте общественно-политической активности женщин, на деле, с 

учетом объективных обстоятельств, вся деятельность союза 
сводится к преодолению бедности и нищеты. В частности, на 

учете в организации состоит каждая социально неблагополучная 

семья, которой регулярно оказывается материальная помощь, а 

также помощь в трудоустройстве [4]. О такой же работе своих 
объединений нам рассказывали председатель «Национальной 

лиги женщин Тувы» Н. Д. Ондар, ветеран женского движения 

Н. Б. Тыртык-Кара. Таким образом, можно резюмировать, что 
местные женские объединения в большинстве своем имели со-

циальную и гуманистическую направленность, что остается ха-

рактерным и в наши дни.  
В настоящее время уполномоченным органом исполни-

тельной власти республики, осуществляющим взаимодействие с 

национальными объединениями, включая женские, является 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва. По офи-
циальной информации этого Агентства в регионе действуют че-

тыре женских объединения: «Союз женщин Тувы», тувинское ре-

гиональное отделение «Деловые женщины», «Матери России», 
«Женский клуб «Cарасвати» [5]. Не будет преувеличением ска-

зать, что на данном этапе женские общественные объединения 

Тувы, несмотря на их относительную малочисленность и разоб-
щенность, все же являются востребованной и значимой состав-

ляющей социальной и этнокультурной жизни республики. В це-

лом заметно расширилось поле их интересов — от социальных до 

юридических и экологических вопросов. Вместе с тем, в ряду глав-
ных отличий следует назвать появление политических лозунгов, 
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в числе которых борьба за равное представительство женщин во 

власти, отстаивание гендерного равенства во всех сферах жизне-

деятельности. Что касается этнического состава имеющихся жен-
ских сообществ, то в них преобладают представители титульного 

этноса, что обусловлено существенным доминированием послед-

них в общей численности населения республики. Так, по матери-
алам Всероссийской переписи населения 2020 года, численность 

тувинцев составила 85,2 %, русских — 9,5 %, представителей 

других национальностей — 5,3 % [6].  

Продолжая традиции прошлых десятилетий и используя 
наработанный опыт, женские союзы пытаются решать проблемы, 

привнесенные современными реалиями. Так, например, сегодня 

особое внимание уделяется семьям мобилизованных. При необ-
ходимости женские союзы оказывают им помощь в трудоустрой-

стве, в улучшении жилищных условий, в вопросах обеспечения 

детскими садами и т. д. В Республике Тыва, как и по всей России, 

недавно стартовал новый федеральный проект «Женское движе-
ние», который должен объединить женщин по трём разным 

направлениям: женщины-политики, женщины-предприниматели, 

женщины-общественники. Важно, что при его реализации от-
дельное место будет отведено проблемам женской занятости. Как 

видим, на повестке дня в целом в числе приоритетных по-

прежнему остаются вопросы, касающиеся социальных проблем. 
В наши дни среди женских организаций более активна и 

наиболее заметна деятельность «Союза женщин Тувы», которая 

зарекомендовала себя как успешный инициатор и организатор 

проведения различных республиканских мероприятий. Так, в 
числе последних мероприятий (март 2023 года), проведенных под 

ее руководством с участием руководителей и активисток других 

женских сообществ, включая представителей сельских женсове-
тов, следует назвать совместный «круглый стол» по вопросам ре-

ализации новой Национальной стратегии. Здесь были обсуждены 

планы работ по поддержке семей, усилению позиций женщин 
в общественно-политической жизни, созданию условий для раз-

вития их гражданской и экономической активности. Выступая на 

этом заседании, председатель «Союза женщин Тувы» Людмила 

Салчак выразила надежду, что успешная реализация данной 
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Стратегии приумножит лучшие традиции женского движения в 

республике [7].  

Несколько слов о взаимодействии женских организаций с 
местными органами власти. Результаты проведенного нами в 

2021 году гайд-интервью среди руководителей и активисток 

женских объединений Тувы показали, что сотрудничество с 
государственными структурами стало более разносторонним. 

При этом в числе наиболее приемлемых опрошенные женщины 

чаще других называли партнерское взаимодействие (72,3 %) и 

консенсус (54,7 %). По мнению самих женщин, сфера взаимо-
действия женских объединений с органами региональной вла-

сти, главным образом, сосредоточена в совместном обсуждении 

и решении социально-экономических проблем, привлечении ак-
тивисток к участию в республиканском законотворчестве, сов-

местной подготовке разного рода массовых мероприятий, ока-

зании женским обществам финансовой помощи и др. 

По результатам нашего опроса, в перечне необходимых форм 
государственной помощи женским сообществам респонденты, 

прежде всего, называли финансовую поддержку (75,7 %). Меж-

ду тем, об определенной пассивности местных объединений 
можно судить по тому, что 64,2 % опрошенных женщин ответи-

ли, что они «никогда не обращались с какой-либо инициативой 

в органы государственного управления». Опрос показал, что в 
числе имеющихся проблем во взаимодействии женских органи-

заций с властными структурами, впрочем, как и во многих дру-

гих российских регионах, следует назвать недоработку норма-

тивно-правовой основы сотрудничества.  
Решение социально-культурных проблем остается в насто-

ящее время самым популярным направлением женского движе-

ния в Туве. Между тем, как мы знаем, именно женская политиче-
ская активность является одним из важнейших показателей 

готовности того или иного социума к современным процессам 

модернизации. Признавая значимость проводимой ими работы, 
следует заметить, что женским организациям не достает соответ-

ствующей организованности, сплоченности, единства и полити-

зированности. В этой связи небесспорно утверждение, что «жен-

щины активно участвуют в общественно-политической жизни, в 
государственном управлении» [8]. Определенную озабоченность 
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вызывает и то обстоятельство, что, вопреки ожиданию, в рядах 

женских активисток отмечается заметное сокращение численно-

сти молодежи. Полагаем, что решению названных проблем, даль-
нейшему благоприятному развитию, укреплению и расширению 

женских объединений будет во многом способствовать успешная 

реализация названной Стратегии, отдельные положения которой 
направлены на создание дополнительных условий для большей 

активизации деятельности всех женских сообществ. 
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полов не всегда признавались гуманитарной мыслью человече-

ства, однако в конце XVIII — первой половине XIX века в Европе 

и США они не только утвердились в общественном сознании, но 
и были воплощены в ряд основополагающих нормативных пра-

вовых актов. Впоследствии эти идеи легли в основы ряда межго-

сударственных соглашений, а затем стали основополагающими 
принципами международного права. 

Так, Устав ООН воплощает принципы равноправия мужчин 

и женщин. Это явилось результатом и характерной особенностью 

модернизационных процессов, происходивших в мире, укорене-
ния социальных трансформаций, связанных с изменениями обще-

ственных ролей мужчин и женщин, прежде всего, с процессами 

урбанизации. Тема нашего исследования сопряжена с анализом 
проблем, лежащих в основе проведения нашим государством 

внутренней политики в интересах женщин на примере сравнения 

стилей государственной политики в имперское, советское и пост-

советское периоды. 
Речь идет о научном анализе исторической, социальной, 

экономической, культурной политики. Современная гуманитар-

ная наука уделяет большое внимание изучению роли и места 
женщины в истории общества. Эта проблема нашла свое отраже-

ние в ряде монографических исследований как отечественных, 

так и зарубежных исследователей. Только за последние годы вы-
шли в свет серьезные исследования как маститых, так и делаю-

щих свои первые научные шаги ученых А. М. Айтыкуловой, 

М. Н. Богдановой, А. В. и Ю. В. Головиновых, Е. Е. Гуреевой, 

Е. С. Луценко, Д. А. Христофоровой и некоторых других [1—7]. 
У организаторов настоящего форума в Ивановской обла-

сти сложилась своеобразная научная школа, в центре внимания 

которой находятся проблемы генезиса и перспектив развития 
женского вопроса. Одним из практических результатов этой 

работы является конференция «Женщины России: осмысливая 

прошлое и созидая настоящее (в русле направлений Нацио-
нальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—

2030 годы)», на обсуждение участников которой нами выносит-

ся настоящее исследование. 

Государственная политика Российской империи в отноше-
нии женского вопроса, как и других общественно значимых  
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вопросов, выстраивалась в соответствии с принципом, хорошо 

подмеченным выдающимся российским правоведом и социо-

логом М. М. Ковалевским: «в сношениях с народностями, 
населяющими империю, мы никогда не обнаруживали той го-

товности ломать установленный у них веками строй», т. е. ве-

ками выверенные принципы государственного и общественно-
го устройства [8]. 

Это хорошо видно на примере истории народов Кавказа, 

вошедших в состав империи в конце ХVIII — начале ХIХ века. 

Именно с этого времени ускоряется процесс социально-
экономического развития этих народов, в котором особо значи-

мым является изменение «устойчивых стилей жизни» [9]. 

Для данного исследования представляет интерес обще-
ственное положение женщин Терской области во второй поло-

вине ХIХ — начале ХХ века, а также то воздействие, которое 

претерпевал традиционный статус женщин в результате полити-

ческих, социальных, культурных процессов, переживаемых рос-
сийским обществом на рубеже ХIХ—ХХ веков.  

В сравнительно-сопоставительном исследовании статуса 

женщин в кавказском обществе особое место принадлежит твор-
ческому наследию как русских, так и кавказских ученых и обще-

ственных деятелей. Среди них следует назвать друга и последо-

вателя К. Д. Ушинского — Д. Д. Семенова, который в 1870 году 
был назначен на должность директора Кубанской учительской 

семинарии, попечителя Кавказского учебного округа Я. М. Неве-

рова. Именно они вдохновили национальную интеллигенцию 

края на борьбу за женское образование и обеспечение женщинам 
равных прав с мужчинами. В этом же контексте следует упомя-

нуть А. Б. Есиева, одного из первых исследователей земельного 

права, особо выделявшего права женщин на наследование земли.  
Советская власть в корне изменила положение женщин 

сначала на словах, в виде издания соответствующих нормативно-

правовых актов, а затем и на деле, когда эти нормы стали внед-
ряться в повседневную жизнь наряду с довольно жесткими кара-

тельными мерами за их неисполнение.  
Вместе с тем, следует отметить, что процесс этот был да-

леко не безболезненным, а репрессивные меры советской вла-
сти были во многом оправданы насильственными методами 
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группировок, как кавказских национальных, так и русских и 

казацких, недовольных политикой эмансипации, проводимой 

советской властью.  
Советская власть подняла статус женщины-горянки, ей бы-

ли дарованы все те права, что и мужчинам, а также определенные 

привилегии, например, к ним не применялась смертная казнь за 
особо тяжкие преступления. Советские законы предоставили 

женщинам всю полноту гражданских прав и свобод, были сняты 

все ограничения в отношении прав на имущество при расторже-

нии брака. Они получили право свободно избирать профессию, 
место жительства, образование, право на равную с мужчинами 

оплату труда. Все это стало возможным в результате идеологиче-

ских, правовых, культурных и экономических мероприятий по 
достижению фактического равноправия женщин-горянок и иско-

ренению из сферы брачно-семейных отношений т. н. пережитков 

прошлого (уплата калыма, умыкание невест, многоженство). 

Вместе с тем, в условиях перестройки, а затем и в постсо-
ветское время в общественном сознании усилились тенденции 

определенного «гендерного атавизма» и ряд женских прав были 

значительно сужены. Например, права женщин на отпуск после 
беременности до 3 лет, недопустимость многоженства и т. д., что 

явилось следствием возрождения капиталистических традиций 

организации труда. Все это приводит к началу формирования но-
вых поведенческих стилей и гендерного взаимодействия в дан-

ном регионе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

повседневной жизни женщин Беларуси. В качестве эмпирической базы 

использовались статистические данные и результаты социологического 

исследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных 

отношений, рождаемость в меняющихся социально-экономических 

условиях», проведенного в 2017 году в рамках международной исследо-

вательской программы «Поколения и гендер». Рассматривается дея-

тельность женщин по организации своего быта и профессионального 

труда (виды занятости, особенности оформления трудового договора, 
последствия двойной нагрузки женщин).  
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Abstract. The article discusses the features of organizing the daily 

life of women in the Republic of Belarus. As an empirical basis, the author 

used statistical data and the results of the sociological study "Belarus: fami-

ly formation, stability of family relationships, fertility in changing socio-

economic conditions", conducted in 2017 as part of the international re-

search program "Generations and Gender". The activities of women in or-

ganizing their everyday life and professional work are considered (types of 

employment, features of drawing up an employment contract, the conse-

quences of women's double workload). 

Key words: daily life, instrumental activities, women, professional ac-
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Концепция повседневной жизни включает общий опыт, ос-

нованный на ежедневных действиях, личные ситуации, которые 

обусловлены реальностью каждого индивида в понимании его 

убеждений, ценностей, традиций при определенном социально-

экономическом уровне развития государства. К базовым элемен-

там повседневной жизни обычно относят профессиональный 

труд, деятельность по организации своего быта и отдых как свое-

образную сферу деятельности. Сочетание этих элементов позво-

ляет говорить о целостности повседневной жизни. Вполне есте-

ственно, что содержание и характер деятельности, ее 

результативность, успешность определяются знаниями, способ-

ностями, навыками, компетенциями.  

В Республике Беларусь на начало 2022 года проживало 

4 977 036 женщин, что составляет 53,8 % от общей численности 

населения. В городах и поселках городского типа проживало 

78,8 % женщин, в сельских населенных пунктах — 21,2 % [1]. 

Положение женщин, их социальный статус в современном 

белорусском обществе все еще имеют достаточно противоречивый 
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характер. С одной стороны, женщины активно участвуют в реше-

нии важных государственных задач: 

 Доля женщин в Национальном собрании Республики 

Беларусь в 2022 году составляет 35,3 %. 

 Уровень занятости женщин в трудоспособном воз-

расте — 84,5 %. Топ 5 «женских» сфер деятельности — здраво-

охранение и социальные услуги (84,0 %), образование (83,2 %), 

финансовая и страховая деятельность (74,9 %), услуги по вре-

менному проживанию и питанию (69,2 %), оптовая и розничная 

торговля (66,5 %). 

 Среди руководителей в возрасте 20-49 лет — 52,3 % 

женщины. 

 В 2022 году Беларусь заняла 29 место в рейтинге стран 

мира по Индексу гендерного неравенства и 36 место в рейтинге 

стран мира по гендерному разрыву [1]. 

С другой стороны, представительство женщин в испол-

нительной власти минимально: среди 5 заместителей премьер-

министра нет ни одной женщины, среди руководителей 24 от-

раслевых министерств только одна женщина (Министр труда и 

социальной защиты). Сохраняется гендерный разрыв в оплате 

труда. Неравенство в оплате труда выше в «мужских» профес-

сиях (добыча полезных ископаемых, промышленное производ-

ство), в сфере информации и связи, и ниже в тех секторах, где 

преобладают женщины (здравоохранение, образование, соци-

альная работа). Сохраняется насилие в семье в отношении 

женщин. Не случайно в 2023 году Министерство внутренних 

дел Республики Беларусь получило от Правительства задание 

создать реестр фактов домашнего насилия. Положение о по-

рядке его функционирования уже утверждено постановлением 

Совета Министров № 27 от 11 января 2023 года. Документ 

официально опубликован на Национальном правовом интер-

нет-портале [2]. 

Статистические данные и правовые документы государ-

ства не всегда могут показать особенности повседневной жиз-

ни женщин. Для комплексного анализа жизненных траекторий 

женского населения Беларуси, выявления позитивных изменений 
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и болевых точек целесообразно использовать результаты со-

циологических исследований. Повседневная жизнь женщин, 

представленная социологами, позволяет рассматривать новые, 

сложные явления в различных сферах жизнедеятельности, раз-

вивающиеся во взаимосвязи и взаимообусловленности с уче-

том гендерного аспекта.  

Эмпирической базой для анализа особенностей повсе-

дневной жизни женщин Беларуси послужили результаты со-

циологического исследования «Беларусь: формирование семьи, 

стабильность семейных отношений и рождаемость в меняю-

щихся социально-экономических условиях», проведенного в 

2017 году. Концептуальной и методологической основой ис-

следования стала международная исследовательская програм-

ма «Поколения и гендер», реализуемая с 2001 года. Опрос  

проводился Центром социологических и политических иссле-

дований Белорусского государственного университета. Объем 

выборочной совокупности составил 9996 человек в возрасте от 

18 до 79 лет, в том числе 5338 женщин (53,4 %). 

Мы отдаем себе отчет, что концепция повседневной жизни 

предполагает анализ ежедневных видов деятельности людей в 

определенный период времени. Общие ситуации, различные ви-

ды деятельности являются отражением состояния общества. Ре-

конструкция повседневных событий в жизни женщин на основе 

анализа результатов социологического исследования позволяет 

понять белорусское общество пятилетней давности. Смеем пред-

положить, что 2017 год
1
 является более показательным с точки 

зрения описания повседневной реальности женщин Беларуси, 

нежели 2020—2023 годы. 

Рассмотрим инструментальные занятия повседневной жиз-

ни. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

том, что распределение обязанностей в домохозяйстве у жителей 

Беларуси остается традиционным:  

                                                                            
1 2017 год для Республики Беларусь был достаточно благополучный: 

экономика вышла на траекторию роста ВВП, показала положительную 

динамику макроэкономических показателей, восстановился потреби-

тельский спрос. 
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 ежедневное приготовление еды — 39,9 % женщин отме-

тили «всегда Я» и 35,5 % — «обычно Я», 21,2 % указали «Я и 

партнер примерно одинаково»; 

 уборка дома пылесосом — 28,3 %, 31,0 %, 26,9 % соот-

ветственно; 

 стирка — 44,6 % и 34,5 %, 15,7 % соответственно; 

 оплата счетов и ведение финансовой отчетности — 

27,8 % женщин отметили «всегда Я» и 18,7 % — «обычно Я»; 

совместно с мужем/партнером это делает каждая третья женщина 

(33,0 %). 

Уровень удовлетворенности распределением обязанностей 

по дому по 10-ти балльной шкале (0 — совершенно не удовле-

творена и 10 — полностью удовлетворена) самый высокий у 

женщин до 20 лет (8,80 баллов), самый низкий у женщин 40—

49 лет (7,97 баллов).  

Забота о детях также остается доминантой в повседневной 

жизни женщин, хотя включенность мужчины в воспитательный 

процесс, несомненно, возрастает
2
: 

 одевание детей и присмотр за тем, чтобы дети были со-

ответствующим образом одеты — 26,7 % женщин отметили «все-

гда Я» и 34,8 % — «обычно Я»; 36,1 % женщин указали, что это 

совместная зона ответственности; 

 обязанность оставаться дома с детьми, когда они боле-

ют — 39,3 %, 32,6 %, 24,7 % соответственно; 

 игры с детьми и (или) проведение досуга вместе с деть-

ми — 6,6 %, 15,3 % и 74,7 % соответственно; 

 принятие решений о том, как воспитывать детей — 

6,2 %, 13,4 %, 77,8 % соответственно. 

Представим описание профессиональной деятельности 

женщин Беларуси — участников исследования 2017 года. Полная 

занятость была характерна для 95,1 % работающих женщин и 

4,9 % были заняты частично. Каждая четвертая (24,5 %) женщина 

работала посменно. Руководили, координировали деятельность 

                                                                            
2 На данный вопрос отвечали только респонденты, в домохозяйстве 

которых проживают дети младше 14 лет. 
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своих сотрудников 16,6 % женщин. На государственных пред-

приятиях трудились 76,9 % участников исследования, на част-

ных — 18,5 %, на смешанных — 4,6 %. Бессрочный договор име-

ли 20,2 % работающих женщин Беларуси, с фиксированным 

сроком — 73 %, временный — 5,3 %, 1,5 % — не имели письмен-

но оформленного договора.  

Повседневная жизнь зачастую включает выполнение про-

фессиональных обязанностей в нерабочее время: 28,8 % участниц 

опроса отметили, что продолжали работать и дома (проверяли 

электронную почту, отвечали на звонки, использовали интернет). 

Причем у 17 % из них эта работа занимала минимум 2 часа по ве-

черам и ночью в промежутке между 20.00 и 5 часами утра 1—

2 раза в неделю.  

«Двойная занятость», двойная нагрузка — реальность по-

вседневной жизни женщин. Семейные обязанности отнимают у 

них немало времени, а неоплачиваемый домашний труд являет-

ся дополнением к основной работе. «Я пришла домой слишком 

уставшей для того, чтобы сделать все дела, которые нужно было 

сделать» — такие ситуации происходили несколько раз в неде-

лю у 18,8 % работающих участниц исследования, несколько раз 

в месяц у 26,5 %. «Мне сложно было выполнить домашние обя-

занности из-за того, что я провожу много времени на работе» — 

соответственно у 13,9 % и 22,6 % работающих женщин. Объем 

домашних дел также бывает разным и может существенно вли-

ять на выполнение профессиональных обязанностей: «Я пришла 

на работу слишком уставшей из-за домашних дел, что помешало 

мне хорошо работать» — такие ситуации были несколько раз в 

неделю у 2,7 % женщин, несколько раз в месяц у каждой деся-

той (10,5 %); «Из-за моих домашних обязанностей мне было 

сложно сосредоточиться на работе» — соответственно у 2,0 % и 

8,6 % женщин, занятых в профессиональной деятельности на 

рынке труда. 

Таким образом, если анализировать совокупную нагрузку 

женщин Беларуси, включающую оплачиваемый труд и домашний 

труд, то можно сделать вывод, что моделью социального порядка 

в локальной семейной сфере белорусской женщины остается мо-

дель «домашней эксплуатации», то есть женщина вынуждена 
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больше времени уделять домашнему хозяйству. Однако это не 

значит, что существует грубая эксплуатация. Данные моментного 

среза повседневной жизни женщин Беларуси целесообразно до-

полнять информацией, представленной в динамике.  
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Актуальность 

Власть является частью политического процесса и присут-

ствует в нем в политической и государственной формах. Понятие 
«политической власти» включает государственную власть и опреде-

ляется как «право, способность и возможность отстаивать и претво-

рять в жизнь определенные политические взгляды, установки и це-
ли, использовать государственную машину для их реализации».  

Государственная власть — это, во-первых, «право и воз-

можность государства и его органов распоряжаться жизнедея-

тельностью общества, его граждан и их объединений, направлять 
ее и контролировать, подчинять своей воле», во-вторых, «дей-

ствующие органы государства»; в-третьих, «лица, облеченные 

высшими полномочиями» [1]. 
«Национальная стратегия действий в интересах женщин на 

2023—2030 годы», являясь основополагающим документом, 

определяющим основные направления государственной политики 

Российской Федерации в интересах женщин на среднесрочный 
период, подчёркивает: «Женщины активно участвуют в обще-

ственно-политической жизни, в государственном управлении».  

С 2016 года доля женщин, замещающих должности граждан-
ской службы в центральных аппаратах федеральных органов госу-

дарственной власти, увеличилась на 2,5 процентных пункта 

(2021 год — 59,4 процента), доля женщин среди государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации — на 4,7 процентных пункта (2021 год — 

74,2 процента). Доля женщин в категории "руководители" в цен-

тральных аппаратах федеральных органов государственной власти 
увеличилась на 5,3 процентных пункта и составляет почти 40 про-

центов общего числа руководителей (2021 год — 1,2 тыс. женщин). 

Среди государственных гражданских служащих исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации доля женщин, замещаю-

щих должности категории «руководители», увеличилась на 2 про-

центных пункта (2021 год — 61 процент, 25,3 тыс. женщин).  
Доля женщин среди депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации увеличилась на 

2,7 процентных пункта (2021 год — 16,3 процента), доля жен-

щин среди членов Совета Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации — на 3 процентных пункта (2021 год — 

19,5 процента).  

Несмотря на определенное улучшение, дисбаланс в представ-
ленности женщин на уровне принятия решений сохраняется [2].  

Объяснить причины этого дисбаланса и выявить тенден-

ции изменений возможно на основании анализа данных, получен-
ных в результате проведённого в 2017—2020 годах авторского 

социогендерного исследования.  

Целью исследования являлась проверка следующих гипотез: 

1. Нормативные образы мужественности и женственности 
влияют на восприятие населением политического лидерства; 

2. Политический лидер в массовом сознании россиян име-

ет маскулинные черты; 
3. Традиционный гендерный порядок в политической сфе-

ре поддерживается и мужчинами, и женщинами. 

Методы для проверки гипотез: контент-анализ 41984 ком-

ментариев пользователей Youtub и анкетный опрос 105 респон-
дентов в сети Интернет.  

Выводы 

Традиционные взгляды на гендерные роли являются ком-
понентом культурной матрицы российского общества. Они со-

здают проблемы для продвижения женщин по карьерной лестни-

це на уровень принятия решений в политике. Женщине 
необходимо быть послушным исполнителем. Престижные долж-

ности им достаются редко из-за стереотипа об аморальности по-

литики. «Грязная» политика и женщины считаются несовмести-

мыми. Обязательный критерий при выборе кандидата на 
значимый пост — мужской пол.  

Причины — маскулинизация власти, закрепление за жен-

щинами семейных обязанностей и особенности политической 
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, профессионализм, 

административный опыт, умение налаживать диалог с населением. 
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При этом перечисленные условия еще не гарантируют женщине 

место на верхушке власти. Значение имеют гендерные представ-

ления конкретного руководителя и наличие других претендентов 
на должность.  

Россияне симпатизируют честному, умному и решительно-

му политику с высоким чувством ответственности и справедли-
вости. Их отпугивает в лидере непоследовательность в убежде-

ниях, слабость, пассивность и трусость. Нежелательные в лидере 

черты определяются как «женские».  

Российские избиратели разделяют сферы компетентности 
мужчин и женщин: мужчины лучше разбираются в междуна-

родных отношениях, экономике, финансах, армии, а женщи-

ны — в вопросах образования, воспитания, здравоохранения и 
ухода за людьми.  

Стереотипная модель поведения женщины вступает в кон-

фликт с активным участием в политике на лидерских позициях. 

Политические институты России активизировали дискурс повы-
шения рождаемости. Он вытесняет женщин из публичной сферы. 

Женщины сами не осознают возможность достижения политиче-

ских высот. Персонифицированный образ идеального политиче-
ского лидера включает маскулинные качества. Авторитарность 

подразумевает силу, доминирование и единоличное принятие 

решений. А это традиционно противоречит феминным чертам. 
Результаты анкетного опроса молодёжи демонстрируют, 

что молодые люди обоих полов солидарны в выборе желаемых 

привлекательных социо-психологических качеств политиче-

ского деятеля:  
высшее образование получено в сфере международных от-

ношений, политологии, экономики или юриспруденции; 

отличается рациональностью, рассудительностью, харизма-
тичностью и логичностью. Возраст политика не должен превы-

шать шестидесяти лет.  

Гипотеза о маскулинности политического лидерства также 
является обоснованной и подтверждённой.  

Нежелательными каналами рекрутирования политического 

лидера признаются религиозные организации (79 %). Это пока-

зывает, что российская молодежь придерживается принципов 
светского государства. Юноши относятся с большим подозрением 
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к лидерам из сферы культуры и спорта (50 %), правоохрани-

тельных органов и армии (46 %), нежели девушки (28 % и 32 % 

соответственно). Мужчины не ассоциируют культуру и спорт с 
политической властью и компетентностью в государственном 

управлении.  

Представители обоих полов допускают женщину в роли ак-
тивного политика. При этом только среди юношей встречается 

ответ «женщине не место в политике» (4 %). Равные доли обеих 

групп отмечали невозможность женщин занимать вышестоящие 

должности (10,2 % и 9,6 %).  
Большинство респондентов (62,5 %) одобряют присутствие 

женщин в любом комитете Государственной Думы. Это указыва-

ет на андрогинное отношение к политическому лидерству. Оно 
подразумевает, что у этой сферы деятельности нет пола. Человек 

оперирует как маскулинными, так и феминными качествами в 

процессе решения задач.  

Второй по популярности ответ — комитет по вопросам се-
мьи, женщин и детей (38,5 %).  

Далее следуют комитеты по культуре (34,6 %), охране здо-

ровья (26,9 %), образованию и науке (24 %), жилищной политике 
(22,1 %). Это традиционно женские зоны ответственности.  

Ответы характерны для обеих групп респондентов. Женщи-

ны активнее мужчин выбирали «феминные» комитеты. Например, 
комитет по образованию и науке собрал в два раза больше голосов 

женщин (28,84 %) против 15,1 % голосов мужчин.  

Респонденты отвечали противоречиво. Они отмечали 

два-три конкретных комитета одновременно с пунктом «любой 
комитет». Это означает, что опрошенные в целом на созна-

тельном уровне были настроены толерантно. Однако психоло-

гически находили причины для указания отдельных сфер спе-
циализации женщин.  

33,82 % юношей и 36,25 % девушек не видят препят-

ствий для участия женщин в политике. Основными причинами 
«стеклянного потолка» в политической карьере женщин были 

названы семья и дети (32,4 %), эмоциональность и неуравно-

вешенность (28,6 %).  

Мужчины чаще обращали внимание на отсутствие необхо-
димого мышления (10,29 %) и неспособность отвечать за оборону 
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(8,82 %), а женщины — на увлечения одеждой, косметикой 

(7,50 %) и слабость характера (5 %).  

Мужчины и женщины солидарно репродуцируют гендер-
ную дифференциацию через социальное взаимодействие. Таким 

образом, гипотезы о схожих представлениях юношей и девушек 

об идеальном политическом деятеле и неоднозначности отноше-
ния к женщинам-лидерам подтвердились.  

Традиционный гендерный порядок в политической сфере 

поддерживается обоими полами. Этим объясняется фемини-

зация исполнительной и судебной власти на среднем и низшем 
уровнях. 

Все материалы контент-анализа, анкетного опроса и вто-

ричных эмпирических исследований были использованы для 
конструирования привлекательного для избирателей имиджа по-

литического лидера. Российская молодежь более тяготеет к поли-

тическому лидеру с амплуа «молодого демократа». Помимо про-

фессиональных компетенций и умственных способностей, в 
политическом деятеле, лидере высоко ценятся морально-

нравственные качества. Он получит поддержку также в случае 

проявления патриотизма и близости к народу. 
Квотирование не справится с задачей преодоления гендер-

ной асимметрии в политике, пока массовое сознание пронизано 

дискриминационными стереотипами. Избранные по квоте жен-
щины на государственных постах могут также принимать ген-

дерно-традиционные и дискриминационные решения. Гендерная 

асимметрия — результат конвенционального «соглашения» меж-

ду мужчинами и женщинами о социальных ролях. Этот вывод 
очевидно соотносится с целями Стратегии: 

«Реализация направления "Укрепление позиций женщин в 

общественно-политической жизни страны. Создание условий для 
развития их гражданской активности" предполагает решение сле-

дующих задач:  

— обеспечение возможностей для увеличения представи-
тельства женщин в органах законодательной и исполнительной 

власти всех уровней и органах местного самоуправления;  

— расширение участия женщин в работе политических 

партий, увеличение их численности в руководящих партийных 



138 
 

органах, формирование у женщин интереса к активной политиче-

ской деятельности» [2].  

Реализация данных целей должна подкрепляться научным 
социологическим сопровождением. Стратегия включает монито-

ринг реализации государственной политики в интересах женщин: 

— доля женщин в законодательных и исполнительных орга-
нах государственной власти и органах местного самоуправления;  

— доля женщин среди лиц, замещающих должности госу-

дарственной гражданской службы и муниципальной службы ка-

тегории «руководители»;  
— доля женщин в руководящих органах парламентских по-

литических партий. 

Поскольку представления о полоролевой дифференциации 
формируются посредством воздействия на индивида первичных и 

вторичных институтов социализации, путь просвещения пред-

ставляется наиболее подходящим для постепенного преодоления 

гендерного дисбаланса в политике. 
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Н. А. Шведова* 

ООН: ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН  

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ И МИРА  

N. A. Shvedova 

UN: WOMEN'S EDUCATION  

FOR DEVELOPMENT AND PEACE 

«Если мир действительно хочет отойти от края пропасти, 

ему лучше “идти по пути” к более устойчивому будущему для 
всех», — прозвучало 25 апреля 2023 года под сводами в Штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке на открытии ежегодного молодеж-

ного форума Экономического и социального совета (ЭКОСОС), 

куда собрались тысячи участников со всего мира (лично и он-
лайн). «Устойчивое развитие» и «устойчивое будущее» — почти 

сакральные заклинания, которое все чаще завораживают мировое 

сообщество, далеко не однородное в своем порыве.  
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

(ООН) провозгласила 24 января Международным днем образова-

ния в ознаменование роли образования в интересах мира и разви-
тия. Мировая общественность исходит из того, что образова-

ние — это право человека, общественное благо и общественная 

ответственность
1
. При этом без инклюзивного и справедливого 

качественного образования и возможностей его получения всеми 
людьми странам не удастся достичь гендерного равенства и разо-

рвать порочный круг нищеты на планете.  

Между тем, цифры не внушают оптимизма: в настоящее 
время 244 миллиона детей и молодежи не посещают школу, 
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а 771 миллион взрослых неграмотны
2
. 75 % детей в возрасте 

10 лет не умеют читать, 840 миллионов молодых людей, по про-

гнозам, в подростковом возрасте покинут школу, не получив со-
ответствующего образования для приобретения квалификации, 

чтобы обеспечить свое будущее.  

В то же время, «образование не пользуется приоритетной 
заботой в большинстве национальных бюджетов, а «военные рас-

ходы по-прежнему в 8—10 раз превышают расходы на образова-

ние»
3
. Очевидно, нарушены права людей на образование. Одри 

Азуле (Audrey Azoulay), Генеральный директор ЮНЕСКО (Direc-
tor-General of UNESCO) в своем Послании по случаю Междуна-

родного дня образования 24 января 2023 года подчеркивает «как 

никогда уместное напоминание о практической значимости и 
важности нескольких слов, содержащихся в статье 26 Всеобщей 

декларации прав человека: «Каждый человек имеет право на об-

разование». Однако цель реализации основополагающего права 

каждой девочки и каждого мальчика на планете на получение об-
разования, по-прежнему, «далека от своего воплощения»

4
.  

ЮНЕСКО придерживается принципов непрерывности 

учебного процесса, находясь в непосредственном контакте с 
населением на местах, где она содействует обеспечению образо-

вания, организует занятия по обучению грамоте, задействует 

также потенциал радио, позволяющего получать знания, не поки-
дая дома. Отмечается, что в странах с низким и средним уровнем 

дохода многие жители все еще не умеют читать и понимать не-

сложный текст.
 
В связи с этим ЮНЕСКО предпринимала актив-

ные усилия по привлечению внимания международного сообще-
ства к проблеме качества образования.  

В центре внимания — задача адаптации образования к тре-

бованиям сегодняшнего дня, в том числе на основе учета выво-
дов, сформулированных в рамках инициативы «Перспективы  
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образования» и содержащих призыв к заключению нового обще-

ственного договора через посредство и в интересах образования. 

В мае 2022 года в Барселоне состоялась Всемирная конференция 
по высшему образованию. В рамках всемирных конференций по 

образованию взрослых (Марракеш, июнь 2022 года), по воспита-

нию и образованию детей младшего возраста (Ташкент, ноябрь 
2022 года) ЮНЕСКО государства-члены взяли на себя новые 

совместные обязательства по реформированию систем образова-

ния в отношении всех возрастных групп
5
.  

Кульминацией этих международных усилий стало проведе-
ние в сентябре 2022 года Саммита по трансформации образова-

ния (The Transforming Education Summit), который был созван по 

инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 
Саммит объединил усилия правительств, учреждений ООН, 

гражданского общества, учителей, молодежи, студентов и част-

ного сектора. 133 страны приняли национальные обязательства 

по возмещению потерь в обучении и приведению систем образо-
вания в соответствие с требованиями будущего.  

Эти системы образования должны обучать детей и моло-

дежь таким навыкам, как решение проблем, критическое мышле-
ние, креативность и сопереживание (эмпатия). Это требует инно-

вационной педагогики, преподаваемой хорошо подготовленными 

и мотивированными преподавателями
6
. Были предложены шесть 

призывов к действиям для глобальных инициатив, которые по-

тенциально «способны ускорить перемены». Среди них: фунда-

ментальное обучение; адекватное финансирование; переход к 

«зеленым» и цифровым технологиям; гендерное равенство; обра-
зование в условиях кризиса.  

К мировым лидерам обращен призыв «защитить и увели-

чить международное и национальное финансирование образо-
вание, эффективно сотрудничать между секторами и министер-

ствами и, в конечном итоге, достичь целевого показателя в 20 % 

государственных бюджетов на образование — вместо 5 % 
в среднем сегодня. В своем заявлении о видении Генеральный 
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секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил: стоимость отказа от 

финансирования образования намного выше, чем стоимость его 

финансирования»
7
. 

Историческое значение Саммита заключается в том, что 

130 государств приняли на себя определенные обязательства в 

этой области, что дало толчок глобальному движению, возглав-
ляемому молодежью, кульминацией которого стало принятие 

Молодежной декларации. Теперь задача состоит в том, чтобы во-

плотить указанные обязательства в жизнь. Для этого ЮНЕСКО 

намерена продолжить координацию усилий международного со-
общества, направленных на обеспечение качественного образо-

вания для всех граждан. В международный день ЮНЕСКО орга-

низация призывает всех обеспечить повсеместную и безусловную 
защиту этого важнейшего универсального права и самого эффек-

тивного инструмента развития человечества —образования. 

В новом докладе ЮНИСЕФ (26 апреля 2023 года) показано, 

что в странах с низким уровнем дохода около 90 процентов дево-
чек-подростков и молодых женщин не пользуются Интернетом, в 

то время как их сверстники-мужчины в два раза чаще выходят в 

Интернет
8
. Выпущенный доклад приурочен к Международному 

дню «Девочки в ИКТ» ООН. «Сокращение цифрового разрыва 

между девочками и мальчиками связано не только с доступом к 

Интернету и технологиям. Речь идет о том, чтобы дать девочкам 
возможность стать новаторами, творцами и лидерами», — сказал 

директор по образованию ЮНИСЕФ Роберт Дженкинс
9
. «Если мы 

хотим устранить гендерный разрыв на рынке труда, особенно в об-

ластях науки, технологии, инженерии и математики (или STEM), 
мы должны начать помогать молодым людям, особенно девочкам, 

приобрести навыки работы в цифровых технологиях»
10

.  

В докладе «Преодоление цифрового разрыва: вызовы и сроч-
ный призыв к действиям по справедливому развитию навыков  
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использования цифровых технологий» подробно рассматривается 

гендерный цифровой разрыв среди молодежи в возрасте 15—

24 лет
11

. В нем обобщены данные об использовании Интернета, 
владении мобильными телефонами и навыках работы с цифро-

выми технологиями в странах с низким, ниже среднего и некото-

рых странах со средним уровнем дохода. В докладе отмечается: 
«девочек оставляют позади во все более цифровом и взаимосвя-

занном мире», говорится, что образовательные и семейные усло-

вия играют решающую роль в гендерном цифровом разрыве. 

Например, даже в пределах одного дома у девочек гораздо мень-
ше шансов, чем у мальчиков, получить доступ к Интернету и 

цифровым технологиям или иметь возможность в полной мере 

ими пользоваться. В 41 стране и территориях, включенных в ана-
лиз, домохозяйства гораздо чаще предоставляют мобильные те-

лефоны мальчикам, чем девочкам
12

. 

На пути девочек и молодых женщин к цифровым техноло-

гиям существуют препятствия комплексного характера: недоста-
точный доступ к получению высшего образования и рынку труда, 

широко распространенные дискриминационные гендерные нор-

мы и стереотипы, опасения по поводу безопасности в Интернете. 
Все эти ограничители сковывают потенциал развития навыков, 

закладывая будущее отставание и программируя бедность с жен-

ским лицом. Такова позиция ЮНИСЕФ. Существует твердое 
убеждение в необходимости раннего знакомства девочек с техно-

логиями и доступа к ним, в обучении цифровым технологиям и 

жизненным навыкам. Это поможет нейтрализовать воздействие 

вредных гендерных стереотипов и насилия в Интернете, особенно 
в семьях. ЮНИСЕФ призывает правительства и партнеров устра-

нить гендерный разрыв и обеспечить девочкам и молодым жен-

щинам возможность добиваться успеха в цифровом ми-
ре. Некоторые из рекомендаций включают обучение девочек и 

мальчиков цифровым навыкам в равной степени в школе и за ее 

пределами, защиту безопасности девочек в Интернете с помощью 
виртуальных безопасных пространств, политики и законов, 
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а также образования. Среди рекомендаций — содействие доступу 

девочек к обучению со стороны сверстников, наставничеству, 

стажировкам и мониторингу за работой в мире цифровых техно-
логий STEM

13
. 

Более половины мира отстает на промежуточном этапе до-

стижения Повестки дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года, среди которой ЦУР № 4 посвящена образова-

нию. «Цели устойчивого развития (ЦУР) — это путь 

к преодолению экономических и геополитических разногласий; к 

восстановлению доверия и солидарности… Ни одна страна не 
может позволить себе, чтобы они потерпели неудачу», — заявил 

Генеральный секретарь ООН 25 апреля 2023 года
14

. Тем време-

нем, мировые лидеры соберутся в сентябре 2023 года в ООН на 
Саммит по ЦУР, что рассматривается как будущий «момент ис-

тины и расплаты», а также как «момент надежды» на то, чтобы 

дать толчок новому стремлению к достижению Целей устойчиво-

го развития, среди которых сфера образования по праву должна 
занять достойное место.  

                                                                            
13 Ibid. 
14 Guterres urges countries to recommit to achieving SDGs by 2030 dead-

line. URL: https://news.un.org/en/story/2023/04/1136017 
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СТАТУСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН  

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ (1992—2022) 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу статус-

ных характеристик российских женщин в хронологических рамках 
1990—2023 годов. Сделан вывод об определенных изменениях статуса 

женщин в сфере занятости. Обозначены проблемы, затрудняющие по-

вышение статусного уровня женщин в различных направлениях. Обо-

значена роль государства в повышении социального статуса женщин в 

современном обществе. 

Ключевые слова: социальный статус женщин в 1992—2022 го-

дах, сфера образования, сфера науки, сфера занятости, сфера управле-
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STATUS CHARACTERISTICS OF WOMEN  

IN RUSSIAN SOCIETY (1992—2022) 

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the status 

characteristics of Russian women in the chronological framework of 1990—

2023. A conclusion is drawn about certain changes in the status of women in 

employment. The problems that make it difficult to increase the status level 

of women in various directions are identified. The role of the state in increa-

sing the social status of women in modern society is outlined. 
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Тридцатилетний период российской государственности 

можно характеризовать как период активного внимания органов 

управления к проблемам женщин и повышению их роли в обще-

стве. С этой целью были приняты Указ Президента Российской 

Федерации «О первоочередных задачах государственной полити-

ки в отношении женщин» (1993 год), новый Семейный кодекс 

(1995 год), Национальные планы действий по улучшению поло-

жения женщин и повышению их роли в обществе (1996, 2001 го-

ды), Национальные стратегии действий в интересах женщин 

(2017—2022, 2022—2030 годы). 

Все обозначенные документы носят стратегический харак-

тер и имеют схожие цели. Так, в Национальных стратегиях дей-

ствий в интересах женщин на 2017—2022, 2023—2030 годы от-

мечается, что они направлены на обеспечение принципа равных 

прав и свобод мужчин и женщин и создание равных возможно-

стей для их реализации [1, 2]. В этой связи представляется акту-

альным сопоставить параметры статусных характеристик россий-

ских женщин в начале 1990-х годов и в период 2020-х годов с 

целью определения вектора и динамики их изменений в течение 

тридцати лет после распада СССР. 

Категория социального статуса введена в социологический 

оборот еще в XIX веке и обозначает место, которое занимает ин-

дивид в системе социальных отношений, связанных с совокупно-

стью его прав и обязанностей. В социологии наряду с категорией 

«социальный статус» используются и другие: социально-эконо-

мический, социально-правовой и т. п., призванные определять 

положение групп и их членов в соответствующих сферах жизне-

деятельности общества.  

Вопрос о том, как оценивать социальный статус в обще-

стве, можно отнести к числу дискуссионных. В советское вре-

мя оценить социальный статус было относительно просто. Во-

прос о собственности фактически сводился к различиям 

в заработной плате, властная позиция замерялась по должности 

и престижности той организации или учреждения, в котором 

человек работал, а иерархия престижа была увязана 

с престижностью профессии и сравнительно медленно менялась 

во времени. Поэтому, чтобы составить общее представление 
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о том, как соотносятся социальные статусы мужчин и женщин 

в обществе, можно было воспользоваться данными официаль-

ной статистики о доле женщин на различных этажах властной 

пирамиды, о средней заработной плате мужчин и женщин по 

различным отраслям и профессиям и пр. [26: 133]. Однако за 

годы перемен проблема оценки социального статуса женщин 

заметно усложнилась. Во-первых, произошло изменение всей 

системы статусов. Во-вторых, ярко обозначилась взаимосвязь 

властного и экономического статуса. В-третьих, очень ярко 

выявилась множественность статусов, «принадлежащих» од-

ному человеку. В-четвертых, при оценке экономического ста-

туса прежняя модель «один человек — одна работа — одна 

зарплата» фактически отошла в прошлое, а новая модель мно-

жественной занятости «непрозрачна» и для налоговых органов, 

и для статистики. Поэтому в данной статье мы предлагаем рас-

сматривать статусные характеристики, чтобы иметь возмож-

ность сравнить положение женщин в системе социальных свя-

зей за последние 30 лет.  

К статусным характеристикам женщин в данном исследова-

нии отнесены группы статусов, определяющие основные направ-

ления жизнедеятельности личности: образование, наука, участие в 

профессиональной деятельности, уровень доходов, роль в профес-

сиональном и государственном управлении. Исследование основа-

но на методологии системного, сравнительного анализа, сопостав-

лении статистических данных, анализе документальных 

источников. В оценке статусных позиций женщин авторы также 

опирались на результаты научных исследований [4, 5, 6]. 

Одной из основных статусных характеристик женщин вы-

ступает уровень их образования. К началу 1990-х годов женщины 

в Российской Федерации наравне с мужчинами получали среднее, 

среднее-специальное и высшее образование. Они составляли 

58 % учащихся техникумов и 55 % студентов высших учебных 

заведений. Женщин-научных работников насчитывалось 

415,4 тысяч человек, из них академиков 0,6 %, докторов наук 

1,07 %, кандидатов наук 21,7 % [7: 2, 32]. Более половины 

(56 %) женщин-научных работников вели исследования в 

научных учреждениях, 50 % женщин, имеющих ученую  
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степень доктора или кандидата наук, работали в высших учеб-

ных заведениях [7: 30].  

По итогам первого десятилетия российской государствен-

ности дисбаланс в пользу девушек в системе высшего образова-

ния сохранился, в вузах обучалось 56 % девушек и 44 % юношей 

[8, с. 48]. Вместе с тем, как и в советский период, девушки со-

ставляли большинство среди студентов, обучающихся на соци-

альные профессии, юноши преобладали среди студентов, полу-

чающих технические профессии. В начале 2000-х годов научный 

потенциал женщин несколько повысился, они составляли 42 % 

доцентов (кандидатов наук) и 19,0 % профессоров (докторов 

наук) в составе кафедр вузов [8: 55].  

В 2020-х годах в российском обществе высшее образование 

имеют 58 % женщин и 42 % мужчин [9]. За последние 20 лет гос-

ударственные расходы на высшее образование выросли. 

В 2020 году государство расходовало на одного обучающегося 

393,3 тыс. рублей. Относительно уровня 2010 года этот показа-

тель больше на 11,4 % [10]. Доля студентов, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований, составляла 47 %. 53 % юношей и де-

вушек обучались на платной основе. 

По прошествии 30 лет выбор юношами и девушками про-

фессий не изменился. Девушки также сосредоточены в гумани-

тарных и социальных профессиях, юноши преобладают среди 

студентов технологических специальностей. При этом официаль-

ных ограничений по продвижению девушек в технические специ-

альности не существует. Все препятствия формируются в массо-

вом сознании, что технические специальности — не женское 

дело. Следует отметить, что в современном российском обществе 

уровень равноправия юношей и девушек, имеющих высшее обра-

зование, в сфере занятости оценивается неоднозначно. Здесь чет-

ко выражена дискриминация по признаку пола.  

Оценивая уровень доходов мужчин и женщин, можно сде-

лать вывод, что сложившаяся в советский период дифференциация 

оплаты труда в зависимости от профессии сохранилась. Анализ 

показывает, что в современный период продолжает действовать 

практика, когда профессии с традиционной женской занятостью 

оплачиваются ниже, чем «мужские» профессии. Если в конце 
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1990-х годов заработная плата женщин составляла около двух 

третей заработной платы мужчин [11], то в 2022 году разница 

между уровнем заработной платы мужчин и женщин составляет 

28 %. Таким образом, статусный уровень женщин по матери-

альному благополучию женщин в большинстве профессий за 

последние 30 лет не изменился. Данный факт отражен в Нацио-

нальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—

2030 годы [12].  

Исследование показало, что в сфере занятости статусные 

характеристики женщин в обозначенный период претерпели 

определенные изменения. В начале 1990-х годов женщины со-

ставляли 51 % от общей численности занятых в различных отрас-

лях экономики и социальной сферы. В промышленности удель-

ный вес женщин достигал 45 %, в сельском хозяйстве — 38 %, в 

строительстве — 5 %. Женщины преобладали в органах социаль-

ной сферы: в здравоохранении они составляли 84 %, в образова-

нии — 81 %, в культуре — 73 % [13]. Однако среди руководите-

лей трудовых коллективов удельный вес женщин составлял всего 

6,9 % [14]. Даже в отраслях с преобладанием женского труда по-

сты директоров занимали мужчины: в легкой промышленности 

их было 69 %, в текстильной — 79 %, в пищевой — 86 %, в обра-

зовании 61 %.  

Через три десятилетия вертикальная мобильность в сфере 

занятости женщин претерпела определенные изменения. С одной 

стороны, женщины продолжают составлять меньшинство среди 

руководителей различных уровней экономики и социальной сфе-

ры. По данным Росстата, в 2019 году из 35 миллионов работаю-

щих женщин руководящие позиции занимали 1,96 миллиона или 

5,6 % [15]. Исключение составляют директора школ, где среди 

руководителей женщины составляют 75 % [16]. В системе выс-

шего образования сохранились тенденции начала 1990-х годов. 

Несмотря на то, что в начале 2020-х годов количество женщин-

докторов наук выросло до 28,3 %, на карьере женщин-ученых 

данный факт практически не отразился. Среди ректоров вузов 

женщины составляют только 18,8 %, а из топ-100 рейтинга луч-

ших вузов 2022 года женщин всего 11 % [18].  
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Классификация женского населения по статусу занятости 

приобрела новые характеристики. Обозначим некоторые из 

них. Первое. В современной России сформировался правовой 

статус безработного гражданина. В 2023 году доля женщин 

среди безработных составила 49,4 %. Женщина в среднем ищет 

работу дольше мужчины — около семи месяцев [19]. Второе. 

Женщины составляют значительную долю среди работников, 

занятых в неформальном секторе экономики, что отрицательно 

сказывается на уровне их дохода и реализации трудовых прав. 

Третье. В современной российской экономике сформировался 

статус женщин-предпринимательниц. Обозначенная категория 

женщин неоднородна, она объединяет самозанятых женщин и 

предпринимательниц. По данным статистики, среди работода-

телей женщины составляют 31 %, среди самозанятых — 44 % 

[25]. Женщины составляют 40,2 % руководителей предприятий 

малого бизнеса [26]. Однако всего 5 % предпринимательниц 

экспортируют свою продукцию. Сферу женского предприни-

мательства составляют образование, бытовые услуги, инду-

стрия красоты, общественное питание и др. Поэтому их дохо-

ды ниже, чем у мужчин.  

Статистика показывает, что в современных условиях доля 

женщин среди руководителей зависит от размера компании. Так, 

в топ-200 крупных российских компаний женщины-руководители 

составляют всего 6,5 % [20]. В советах директоров крупных рос-

сийских компаний женщин 5,7 % [21]. Следует отметить, что со-

временные деловые женщины не мирятся со сложившейся ситуа-

цией в сфере управления. В 2018 году Ассоциация независимых 

директоров создала Комитет АНД «Женщины в Советах дирек-

торов» с целью повышения представительства женщин в советах 

директоров компаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные 

женщины демонстрируют высокую активность, развивая само-

стоятельный бизнес. По количеству женщин-руководителей в 

сфере среднего и малого бизнеса Россия занимает лидирующие 

позиции в мире. В этом направлении участие российских женщин 

в деловой сфере кардинально отличается от начала 1990-х годов, 

что свидетельствует о вертикальной мобильности женщин 
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в данной отрасли занятости. Классификация женского населения 

по статусу занятости претерпела еще одно изменение в связи с 

ростом участия женщин в высокотехнологичных секторах. 

Например, занятость женщин в электроэнергетике составляет 

36 %, в атомной энергетике — 32 %. Женщинами основан каж-

дый пятый стартап в агротехнологиях [22].  

Рассмотрим тенденции участия женщин в государствен-

ном управлении России за последние 30 лет. В течение всего 

периода на рядовых должностях численный перевес в сторону 

женщин смещен в пропорции 70 к 30. Распределение женщин в 

органах государственной власти свидетельствует о другой тен-

денции: чем выше уровень власти, те меньше там представле-

ны женщины. По итогам парламентских выборов в Государ-

ственные Думы РФ женщины составляли: в созыве 1993—

1995 годов — 13,6 % [23]; в созыве 2021-2026 годов — 15 % 

[24]. Министры, руководители органов государственного 

управления принимают законы и постановления, от которых 

зависит качество жизни общества. Но в современном Прави-

тельстве России только одна женщина-министр. В региональ-

ных Правительствах женщин недостаточно для эффективного 

управления государством. По данному показателю статус 

женщин за 30 лет практически не изменился. 

Вместе с тем, следует отметить, что руководство страны 

нацелено на изменение сложившейся ситуации. Об этом свиде-

тельствует утверждение Правительством РФ Национальной стра-

тегии действий в интересах женщин до 2030 года. Полагаем, что 

для достижения поставленных в стратегии целей должен быть со-

здан государственный механизм контроля за ее реализацией в 

федеральных и региональных органах управления. Вовлечение 

широких слоев активных женщин в реализацию Национальной 

стратегии безусловно обеспечит повышение роли женщин в жиз-

недеятельности российского общества. 
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Одним из крупных направлений Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2023—2030 годы является разви-

тие предпринимательства. Стратегия нацелена на популяризацию 

среди женщин технологического предпринимательства, их интегра-

цию в креативные индустрии (информационные технологии, медиа), 
продвижение женских производственных инициатив, помощь  

при выходе на экспорт и поиске международных рынков сбыта.  
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Однако препятствия для развития женского предпринимательства 

остаются, они обусловлены стереотипами, слабой верой в собствен-

ные силы, отсутствием опыта, квалификации и доступа к финанси-
рованию. Восемь лет замеров WBI доказывают, что ключевым барь-

ером для вхождения женщин в бизнес является финансовый, т. е. 

отсутствие финансовых возможностей, сложность привлечения ин-
вестиций, неравный доступ к кредитным и финансовым ресурсам, 

потребность в дополнительном финансировании в будущем. 

Обозначенные причины позволяют предполагать, что необ-

ходима эффективная система поддержки женского предпринима-
тельства. Однако создание благоприятных условий для роста 

экономической активности женщин является задачей комплекс-

ной, требующей участия государства и бизнес-структур [1]. 
9 марта 2023 года заместитель Министра экономического 

развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала о перезапуске про-

екта по развитию предпринимательства для женщин с детьми или 

находящихся в декретном отпуске. Будет реализован обновлен-
ный проект «Мама-предприниматель». Уже зарегистрирован то-

варный знак Программы. В состав партнеров теперь входят ис-

ключительно Российские компании, такие, как Корпорация МСП, 
фонд «Наше будущее», «Союз женщин России». Образовательная 

составляющая ориентирована на развитие востребованных сего-

дня компетенций. В регионах программа пройдет с 1 мая по 1 ок-
тября в центрах «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроек-

та «Малое и среднее предпринимательство». В 2023 году 

планируется обучить эффективному ведению своего дела не ме-

нее 1 500 женщин по всей стране. Обучающие программы будут 
включать в себя такие аспекты реализации проектов, как состав-

ление бизнес-плана, разработка системы мотивации, управление 

проектами, генерация бизнес-идей и т. д. [2]. 
Программа «Мама-предприниматель» реализуется в России 

10 лет. За это время участие в ней приняли около 7000 женщин, 

247 человек стали победительницами конкурса. В рамках про-
граммы проведено 255 тренингов, в том числе по социальному 

предпринимательству. 

Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева считает, 

что Программа «Мама-предприниматель» призвана поощрить таких 
удивительных женщин, вдохновить их на развитие, предоставить 
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площадку для обмена опытом и общения. По оценке Фонда, око-

ло 70 % социальных предпринимателей — женщины. «Особый 

дар мамы-предпринимателя ― удержать баланс между всеми ро-
лями, уготованными судьбой или выбранными ею самой. Увере-

на, что нашим участницам хватает мудрости и опыта, которыми 

они поделятся со всеми», ― комментирует партнер проекта 
Председатель Общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова [2]. 

1 марта 2023 года в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство» (МСП), который курирует пер-
вый вице-премьер Андрей Белоусов, дан старт программе «Ком-

мерциализация». Программа дает возможность получить финан-

сирование при условиях внедрения НИОКР или расширения 
производства. В 2022 году по программе «Коммерциализация» 

поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд руб-

лей», — отметила директор департамента инвестиционной поли-

тики и развития МСП Минэкономразвития Инна Дадаян [2]. 
Конкурс «Старт-СОПР» набирает обороты. По условиям 

конкурса, физические лица и индивидуальные предприниматели 

имеют возможность получить до 4 млн. рублей, при условии реа-
лизации проектов в сферах социального предпринимательства, 

развития городской среды и спорта. На реализацию проекта дает-

ся год, при поддержке центров «Мой бизнес». В центрах прохо-
дят различные образовательные программы: «Женское предпри-

нимательство», «Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, 

делаю», «Академия женского бизнеса», «Женское дело». Сотруд-

ники центров помогают с решением правовых, финансовых, 
налоговых вопросов.  

3 марта 2023 года на встрече с предпринимательницами в Со-

вете Федерации замминистра экономического развития РФ Татьяна 
Илюшникова, представила следующую статистику: доля самозаня-

тых женщин — 43 %; руководители — женщины в коммерческих 

компаниях — 40  % [2]. Большая часть предпринимательниц под-
твердила, что они неоднократно пользовались мерами государ-

ственной поддержки в рамках нацпроекта МСП. Например, пред-

приятием «Шуйские ситцы» из Ивановской области руководит 

Анна Богаделина, признанная в 2019 году лучшим предпринимате-
лем России. Группа компаний «Арника», которую возглавляет 
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Людмила Текутьева, как резидент ТОР в Приморском крае, получа-

ет поддержку со стороны региона, федеральных министерств, Кор-

порации развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорации МСП. 
На встрече были объявлены победители конкурса «Лидеры 

поддержки. Женщины в экспорте». Победили Башкирский, Ом-

ский и Ульяновский Центры поддержки бизнеса (ЦПБ). Гене-
ральный директор Российского экспортного центра Вероника 

Никишина отметила, что доля небольших компаний, которые 

возглавляют женщины и которые в 2022 году вышли на экспорт 

впервые, выросла с 21,7 % до 23,3 % [2]. 
В начале 2023 года НАФИ и Комитет по развитию женско-

го предпринимательства «Опора России» подсчитали WBI, кото-

рый составил 73,7 пункта, что по сравнению с 2022 годом больше 
на 4 пункта. Согласно опросу, основными стимулами к развитию 

предпринимательства являются желание улучшить материальное 

положение (65 %), возможность реализовать свои идеи (58 %) и 

независимость в принятии решений (52 %). «Сейчас мы можем с 
уверенностью говорить о том, что устойчивый рост вовлечения 

женщин в экономику сформирован. Малому бизнесу было слож-

но конкурировать с международными корпорациями и брендами, 
а сейчас открылось окно возможностей для занятия их ниш — 

39 % отмечают этот фактор», — сделала вывод Надия Черкасова, 

председатель Комитета по развитию женского предприниматель-
ства «Опоры России» [3]. 

Реализуемые проекты комитета по развитию женского 

предпринимательства «Опора России» в 2023 году: 

1. Бизнес визиты. 
2. Образовательные программы. 

3. Совместные выезды. 

4. Мама — предприниматель. 
5. Мастермайнды. 

6. Спортивные ивенты. 

7. Питчинг идей и проектов. 
8. Профориентация. 

9. Наставничество. 

Доклад Global Entrepreneurship Monitor (GEM) о женском 

предпринимательстве за 2021—2022 годы подтверждает  
адаптивность женщин к рыночным изменениям. В 50 исследуемых 
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странах женщины оказались более устойчивы к шокам коронави-

руса: показатели выхода из бизнеса для женщин в целом по миру 

выросли с 2,9 % до 3,6 % за двухлетний период пандемии, для 
мужчин зафиксирован рост показателя с 3,5 % до 4,4 % [4]. 

К основным направлениям государственной поддержки, 

позволяющим реализовывать потенциальный эффект от развития 
женского предпринимательства относятся:  

— организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации женщин на региональном уровне;  

— создание правовых условий для страхования рисков 
предпринимательской деятельности;  

— содействие со стороны властных структур в организации 

цифровых стартапов для женщин;  
— организация совместных проектов субъектов женского 

предпринимательства с органами власти и институтами развития;  

— стимулирование кредитования для женщин-

предпринимателей;  
— разработка механизмов льготного налогообложения;  

— создание и развитие бизнес-инкубаторов, привлечение 

инвестиций.  
— разработка процедур, вводящих новые административные 

требования к субъектам предпринимательской деятельности [1]. 
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ИНДИКАТОРЫ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА 

Аннотация. Поиск эффективных методов измерения гендерного 

неравенства остается актуальной задачей. Настоящее исследования по-

священо критическому анализу существующих глобальных индексов, 

разработанных международными экономическими организациями, а 

также индикаторов, используемых ООН для отслеживания прогресса по 

достижению целей устойчивого развития и отбору самых показатель-

ных индикаторов.  

Ключевые слова: гендерное равенство, права и возможности 
женщин. 

S. M. Rebrey 

INDICATORS OF GENDER INEQUALITY 

Abstract. Finding effective methods for measuring gender inequality 

remains an urgent task. This article is devoted to a critical analysis of existing 

global indexes developed by international economic organizations, as well as 

indicators used by the UN to track progress towards achieving sustainable 

development goals and select the most significant indicators. 

Key words: gender equality, women's rights and opportunities. 

Неравные права и возможности женщин и мужчин (то есть 
гендерное неравенство) остаются актуальной проблемой для всех 
стран мира, что зафиксировано в целях устойчивого развития 
(ЦУР). Однако, если уравнение прав представляется понятной за-
дачей, то равенство возможностей при биологических различиях 
женщин и мужчин пока труднодостижимо. Во всех странах мира 
женщины уделяют больше времени неоплачиваемому домашнему 
труду, что ограничивает их возможности заниматься чем-либо еще 
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(например, оплачиваемым трудом) [1, 2]. Сложность достижения 
равенства возможностей также связана со сложностью понимания 
и оценки этого явления [3].  

Равенство возможностей (capabilities approach) предложена 
А. Сеном как более гуманный вариант теории справедливости 
Ролза, где в центре стоят не институты, то есть идеальные пред-
ставления о добре и зле, а люди и их возможности [4]. В эконо-
мике равенство возможностей подразумевает расширение фокуса 
исследования и включение в него, помимо дохода, других харак-
теристик, таких, как здоровье, образование и пр. [5]. Наличие и 
отсутствие возможностей тесна связаны с агентностью — спо-
собностью к постановке и достижению цели [5—7]. 

Поиск эффективных методов измерения гендерного нера-
венства остается актуальной задачей в силу комплексного харак-
тера феномена. Этим продиктована необходимость измерения 
гендерного неравенства в различных институтах, которые влияют 
на агентность женщин и мужчин по-разному.  

Настоящее исследование посвящено критическому анализу 
существующих глобальных индексов, разработанных международ-
ными экономическими организациями, а также индикаторов, ис-
пользуемых ООН для отслеживания прогресса по достижению це-
лей устойчивого развития и отбору самых показательных 
индикаторов.  

Проанализированы основные индикаторы, входящие в со-
став следующих индексов:  

 индекс гендерного развития (GDI)  

 индекс гендерного неравенства (GEI, ООН)  

 глобальный индекс гендерного разрыва (GGGI, ВЭФ)  

 гендерное неравенство в социальных институтах (SIGI, 
ОЭСР).  

Индексы представляют собой удобный инструмент сравне-
ния и ранжирования стран, а также отслеживания динамики клю-
чевых гендерных показателей. С другой стороны, они представ-
ляют весьма поверхностный взгляд на сложные многоуровневые 
процессы. В результате, в зависимости от набора индикаторов, 
индексы показывают разные картины уровня гендерного нера-
венства. Например, Колумбия занимает 13-е место в рейтинге 
SIGI и 101-е место в рейтинге GII. 



161 
 

Более того, все вышеперечисленные индексы не включают 

гендерный разрыв во времени, затраченном на неоплачиваемый 

домашний труд, хотя этот показатель олицетворяет собой ген-
дерные нормы и стереотипы, согласно которым обязанности рас-

пределяются в зависимости от пола. В наиболее традиционалист-

ских патриархальных обществах гендерный разрыв в 
распределении времени самый большой, потому что только жен-

щины несут ответственность за неоплачиваемый труд.  

Данное исследование направлено на разработку набора 

гендерных индикаторов, охватывающих 6 базовых (или осевых) 
институтов: семья и рынок труда, образование и наука, государ-

ственное и корпоративное управление. 

Стимулирование рождаемости на фоне расширения 

прав и возможностей женщин: актуальные инструменты 

семейной и трудовой политики.  

Введение 

Снижение рождаемости до критического уровня, ведущего 
к старению населения и депопуляции, считалось естественным 

демографическим трендом для индустриальных и постиндустри-

альных экономик. Этот процесс объяснялся концепцией демо-
графического перехода, согласно которой общество переходит от 

примитивного демографического режима, характерного для аг-

рарных обществ, к современному, характеризующемуся низким 
уровнем рождаемости и смертности.  

Замедленные темпы экономического роста в сочетании с 

дефляций приводят к снижению реальных зарплат населения, что 

не позволяет домохозяйствам жить на одну зарплату. В результа-
те в большинстве домохозяйств работают оба супруга. Кроме  

того, повышение демографической нагрузки как неизбежное 

следствие демографического перехода и сокращения работо-
способной части населения, с одной стороны, влечет повыше-

ние налогов, а с другой, в сочетании с интенсификацией про-

изводства и максимизацией человеческого потенциала 
(неотъемлемые черты экономики знаний), делает труд каждого 

работоспособного взрослого особенно ценным. Таким образом, 
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стимулирование женской занятости, искоренение гендерной 

дискриминации и обеспечение девочек и женщин равными 

правами и возможностями — это важнейшие цели экономиче-
ской и трудовой политики.  

Таким образом, демографические и экономические факто-

ры диктуют необходимость одновременного достижения, каза-
лось бы, противоположных целей: стимулирования рождаемости 

и женской занятости. Однако опыт ряда экономик, достигших 

наибольших успехов в борьбе с гендерным неравенством, свиде-

тельствует об обратном: расширение прав и возможностей жен-
щин позитивно влияет на уровень рождаемости [Rindfuss, Choe, 

Brauner-Otto, 2016]. Зависимость рождаемости (количества рож-

дений на 1000 жителей.) от уровня гендерного равенства выгля-
дит как U-образная кривая: по мере повышения гендерного ра-

венства рождаемость сначала сокращается, а потом начинает 

расти [Esping-Andersen, 2016; Калабихина, 2009], как результат 

расширения прав и возможностей женщин на уровне семьи, а да-
лее в экономике и политике [McDonald, 2000]. Зависимость меж-

ду суммарным коэффициентом рождаемости (СКР)
1
 и гендерным 

равенством не подтверждается в динамике [Sundström et al., 
2017], что может объясняться нелинейным приростом гендерного 

равенства и СКР на поздних стадиях равноправия полов, а также 

сложностью измерения этого равенства.  
Самой простой доступной мерой гендерного равенства на 

уровне семьи выступает разрыв во временных затратах женщин и 

мужчин на неоплачиваемый домашний труд [Калабихина, Шай-

кенова, 2018]. Корреляционный анализ подтверждает, что в пост-
индустриальных экономиках более сбалансированное разделение 

труда стимулирует рождаемость (корреляция СКР и временные 

затраты мужчин на неоплачиваемый труд в постиндустриальных 
экономиках — 0,42, во всех странах мира — 0,15). Визуализация 

(рис. 1) подтверждает наличие прочной связи (рис. 1) между фер-

тильностью и гендерным разрывом во временных затратах на не-
оплачиваемый труд. 

                                                                            
1 Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), также коэффициент 

суммарной рождаемости, коэффициент фертильности — среднее число 

рождений на одну женщину. 
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Рис. 1. СКР и гендерный разрыв в распределении домашнего труда 

Составлено по данным: Всемирный банк, ООН 

Россия, как и другие страны с постиндустриальной струк-
турой экономики и современным типом воспроизводства населе-

ния, испытывает необходимость в стимулировании рождаемости. 

За прошедшие десятилетия были испробованы различные ин-
струменты демографической политики, однако негативный тренд 

сохраняется. Динамика рождаемости усугубляется демографиче-

ским провалом 1990-х годов. Таким образом, успешный опыт по-

вышения рождаемости в современном обществе представляет ин-
терес для российской экономической политики. Настоящее 

исследование посвящено изучению актуальных инструментов 

семейной и трудовой политики и критическому анализу их ре-
зультативности в разных странах мира (Швеция, Франция, Ни-

дерланды, США, Республика Корея, Япония и др.) 

Актуальные инструменты семейной политики 

Государственный оплачиваемый отпуск по уходу за ребен-

ком включает:  

 отпуск по беременности и родам (предоставляется рабо-

тающим женщинам на несколько недель до и после родов);  

 отцовский отпуск по рождению ребенка (предоставляет-

ся отцу в первые месяцы жизни ребенка);  

 материнский отпуск по уходу за ребенком (следует за 

отпуском по беременности и родам), может принимать форму  

СКР Гендерный разрыв во временных затратах на домашний труд 
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родительского отпуска (в равной степени, но не одновременно 

могут воспользоваться мать, отец или другие работающие род-

ственники);  

 отцовский непередаваемый отпуск по уходу за ребенком 

в форме «квоты отца» (части родительского отпуска, которую 

может взять только отец) или в виде дополнительных дней, кото-

рые отец может взять вместе пользующимся родительским от-
пуском родственником;  

 отпуск по воспитанию ребенка на дому (следует за ро-

дительским /материнским/ отпуском по уходу за ребенком, обыч-

но не оплачивается). 

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком выступает ос-
новой семейной политики [Wynn, 1980]. На первых этапах его 

главной целью было защитить здоровье рожениц, ограничивая их 

трудовую деятельность до и после родов, а также на опасных 
производствах и в ночное время во время беременности. В ре-

зультате материнская смертность (летальные исходы, наступив-

шие в период беременности и в течение 42 дней после ее оконча-
ния) сократились многократно: в 2017 году в странах-членах 

ОЭСР она составила 18 человек на 100 000 живорождений против 

211 в мире и 453 в странах с низким уровнем дохода. С другой 

стороны, прочно закрепилась модель традиционного разделения 
труда, в соответствии с которой женщины выступают основными 

донорами заботы, что способствует гендерной сегрегации на 

рынках труда, разрывам в зарплатах и феминизации бедности.  
Отцовский отпуск по уходу за ребенком впервые был вве-

ден в странах Северной Европы в 70-х годах ХХ века с целью об-

легчить бремя двойной нагрузки женщин путем более равномер-

ного распределения домашнего неоплачиваемого труда. Отцы 
неохотно пользовались предоставленной возможностью, пока в 

1990-е годы не были введены непередаваемые (эксклюзивные) 

отцовские отпуска с почти полной компенсацией зарплаты, кото-
рые при неиспользовании сгорали [Tamm, 2019]. В результате, в 

Норвегии доля отцов, берущих отпуск по уходу за ребенком вы-

росла с 4 до 39 % [Cools, Fiva, Kirkebøen, 2015], в Швеции — до 
76 %, Португалии — до 77 % [Duvander [et al.], 2019]. 
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В настоящее время большинство стран — членов ОЭСР вве-

ли отцовский непередаваемый отпуск по уходу за ребенком. Одна-

ко условия сильно различаются по странам (табл.): ключевую роль 
в стимулировании рождаемости играет не продолжительность от-

пуска или размер выплат, а его эксклюзивный характер. 

Ведущие страны ОЭСР по продолжительности  

отцовского непередаваемого отпуска по уходу за ребенком 

 
Общая про-
должитель-

ность  
(в неделях): 
эквивалент с 
полной опла-
той, 2022 г. 

Гибкость 
отпуска ⃰ 

Справочно: 

доля мужчин, 
пользующихся 

государственным 
отпуском по уходу 

за ребенком, на 
100 живорожде-

ний, 2021 г. 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости, 

2021 г. 

Франция 8,1 B 51 1,80 

Швеция 10,8 B, C 78 1,67 

Исландия 14,3 – – 1,72 

Норвегия 15,0 A, B – 1,48 

Испания 16,0 A, C 69 1,36 

Люксембург 19,4 – 95 1,37 

Респ. Корея 25,2 B 4,1 0,84 

Япония 31,9 – 14 1,33 

Примечание: ⃰ A — возможно разделение на части; B — можно взять 

в любое время; C — дополнительные дни при многоплодной беремен-

ности и для многодетных семей.  

Источник: OECD Family Database; C.Lau Japan wants 85 % of male 
workers to take paternity leave // CNN News. URL: 

https://edition.cnn.com/2023/03/26/asia/japan-paternity-leave-policy-

challenges-intl-hnk-dst/index.html; Share of usage of parental leave by fa-

thers and mothers in South Korea from 2012 to 2021б. URL: 

https://www.statista.com/statistics/1221066/south-korea-parental-leave-by-

fathers-and-mothers/ 

Многочисленные исследования подтверждают положитель-

ную корреляцию между долей отцов в отпуске по уходу за ребенком 
и уровнем рождаемости, особенно вторых детей [Myrskylä, Kohler, 

Billari, 2011; Da Rocha, Fuster, 2006; Lacalle-Calderon, Perez-Trujillo, 

Neira, 2017; Zhou, Kan, 2019]. Среди других позитивных послед-
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ствий участия отцов в уходе за ребенком называют полноценное 

психоэмоциональное и физическое развитие детей (Стручкова, 

2012) и их когнитивных способностей [Cools, Fiva, Kirkebøen, 2015], 
улучшение здоровья и продолжительности жизни мужчин за счет 

склонности к самосохранительному поведению [Римашевская [et 

al.], 2016]. Отмечается снижение заработных плат среди мужчин по-
сле выхода из отпуска на 2—5 % [Rege, Solli, 2010], что свидетель-

ствует о том, что отцы после выхода из отпуска по уходу за ребен-

ком продолжают уделять значительное время семье.  

2. Государственная поддержка семей с детьми 

Пособия. Рождение детей неизбежно приводит к снижению 

подушевого дохода домохозяйства, поэтому поддержка семей явля-

ется важным инструментом семейной политики. Снижая финансо-
вое бремя, связанное с воспитанием ребенка, семейные пособия по-

ложительно влияют на рождаемость: рост размера пособий на 1 % 

увеличивает вероятность рождения еще одного ребенка на 0,01 %. 

[Stefani Milovanska-Farrington, 2019]. Так, введение единовременно-
го пособия на ребенка в Испании в размере 2500 евро привело к 

увеличению рождаемости на 6 % в год [Gonzales, 2013].  

Услуги по уходу за ребенком. Доступность услуг по уходу 
за ребенком увеличивает возможности совмещения материнства с 

карьерой, оказывая положительное влияние на рождаемость 

[Pronzato, 2017]. В странах, где государственные учреждения по 
уходу за детьми широко распространены, показатели занятости 

женщин и рождаемости выше, чем в странах, где возможность 

использования данных услуг ограничена. Лидерами по данному 

показателю в возрастной группе 0-2 лет среди стран ОЭСР явля-
ются Нидерланды (69,4 % в 2020 г.), Люксембург (63,1 %). В воз-

растной группе от 3 лет во Франции, Великобритании, Ирландии 

100 % детей посещают детские сады.  
Налоговые инструменты. Налоговые инструменты оказы-

вают положительное влияние на рождаемость, ослабляя налого-

вое бремя и высвобождая больше ресурсов для расходов на ре-
бенка. Для измерения налоговых льгот для семей используют 

сравнение налогового бремени на труд семьи с одним добытчи-

ком и двумя детьми и одного работника без детей, получающих 
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одинаковый доход до вычета налогов: в Польше, Австрии, Бель-

гии, Чехии и Люксембурге разница составляла более 15 % 

[OECD, 2022]. Особое место среди налоговых инструментов за-
нимают налоговые кредиты — налоговые льготы в виде различ-

ных вычетов, скидок и изъятий для налогоплательщиков путем 

снижения налогового оклада [Буранкова, 2016].  
Для повышения гибкости и точности налоговых льгот в се-

мейной политике используют семейные коэффициенты: средний 

доход члена домохозяйства рассчитывается как соотношение со-

вокупного дохода домохозяйства и семейного коэффициента. Ес-
ли в семье двое взрослых и один ребенок, семейный коэффициент 

составит 2,5, двое детей — 3, в случае рождения последующих 

детей коэффициент будет увеличиваться на 1. Далее подушевой 
доход делится на пять частей, для каждой части применяется своя 

налоговая ставка, так называемая ступенчатая прогрессивная 

ставка, причем часть дохода ниже 10 225 евро (2021 г.) полно-

стью освобождается от уплаты подоходного налога. Умножив 
сумму налога, подлежащего уплате каждым членом семьи на се-

мейный коэффициент, получают валовый подоходный налог, 

подлежащий уплате домохозяйством. Однако и он может быть 
снижен, в том числе в результате использования налогового кре-

дита на компенсацию расходов на оплату частного детского сада 

или услуг няни и/или получения налогового вычета на ребенка, 
обучающегося в школе или вузе. В результате, во Франции поло-

вина домохозяйств освобождается от уплаты подоходного налога.  

Актуальные инструменты трудовой политики 

1. Поиск и стимулирование оптимальных формы жен-
ской занятости. Сочетание оплачиваемой и неоплачиваемой за-

нятости приводит к феномену двойной нагрузки: в России женщи-

ны с детьми тратят 11,5 часа на оплачиваемый и неоплачиваемый 
труд в сутки [Росстат, 2019]. Если основная цель семейной полити-

ки, стимулирующей рождаемость, — это найти гендерный баланс в 

распределении домашних обязанностей, то трудовая политика 
в данном контексте призвана расширить экономические возможно-

сти женщин и устранить гендерную вертикальную и горизонталь-

ную сегрегацию на рынках труда.  
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В 1960-е годы считалось, что традиционное разделение труда 

в семье — это оптимальный вариант, при котором каждый реализу-

ет свои конкурентные преимущества на благо семьи [Becker, 1965]. 
Хотя все больше женщин выходило на рынки труда [Oppenheimer, 

1997], стремясь совмещать материнство и оплачиваемую занятость. 

В результате, в 1970—80-х годах занятость воспринимали как важ-
ную, но все-таки вторичную деятельность для женщин и поэтому 

оптимальной формой стала считаться частичная занятость, что осо-

бенно характерно для Нидерландов и Японии (рис. 2). По определе-

нию ОЭСР под частичной занятостью понимается работа не более 
30 часов в неделю [OECD, 2019]. 

 

Рис. 2. Уровень частичной занятости в странах ОЭСР, 2021 г. 

Составлено по данным ОЭСР 

Другой распространенной практикой является временная 

занятость (по определению ОЭСР, предполагает наличие времен-
ного контракта), что особенно популярно среди женщин в Корее 

(32 % от общего числа занятых женщин) и Нидерландах (29 %) 

(в среднем по ОЭСР 12,2 %)
2
.  

С одной стороны, частичная и временная занятость позво-
ляют совмещать оплачиваемой и неоплачиваемой труд, но с дру-

гой — ведут к закреплению традиционного разделения ролей в 

семье и росту бремени двойной нагрузки, что, в свою очередь, 

                                                                            
2 По данным ОЭСР. 
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приводит к снижению рождаемости. Наблюдается отрицательная 

корреляция между показателями частичной/временной занятости 

и уровнем фертильности [Ayllón, 2019]. Интенсивность корреля-
ции заметно различается в зависимости от специфики социально-

экономической модели [Hilgeman & Butts, 2009]. 

На фоне возрастающей критики в отношении частичной и 
временной занятости в качестве оптимальной формы женской за-

нятости все чаще рассматривают постоянную (предполагающую 

постоянный контракт). Так, в Швеции правительство с 2000-х го-

дов стимулирует сокращение частичной и временной занятости 
среди женщин [Nyberg, 2012], а также внедряет меры по борьбе с 

дискриминацией в отношении частично занятых. В Нидерландах 

и Великобритании также особое внимание уделяется защите прав 
этой категории занятых [Roeters & Craig, 2014].  

2. Инклюзивная корпоративная культура. Поиск баланса 

«работа — жизнь» выступает основополагающим направлением 

развития трудовой и корпоративной политики, что способствует 
повышению гендерного равенства, а также стимулирует рождае-

мость [Bailyn, 2011] за счет расширения возможностей сочетания 

родительства и работы. К наиболее результативным практикам от-
носят создание на корпоративном уровне гибких условий труда, 

предоставление возможностей сокращения рабочего дня или орга-

низации удаленной работы [Webber et al., 2010; Pace & Sciotto, 
2022], закрепление принципа недискриминации в локальных нор-

мативных актах, обеспечение равной представленности женщин и 

мужчин на руководящих должностях [Allard et al., 2011]. 

Высокой степенью социальной ответственности отличают-
ся корпорации Северной Европы, в частности в Швеции [Wells, 

Bergnehr, 2014], что выражается в разработке частными компани-

ями собственной политики в области гендерного равенства и ба-
ланса между работой и семьей [Allard et al., 2011]. В Швеции ро-

дители могут сократить количество рабочих часов, отказаться от 

работы в выходные и сверхурочной работы без ущерба карьере 
[Hobson et al., 2011].  

3. Политика гендерных квот в государственном и корпо-

ративном управлении. Актуальным инструментом обеспечения 

гендерного равенства в сфере государственного и корпоративно-
го управления является квотирование. Данная мера выступает 
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рычагом прямого воздействия на показатели женской занятости и 

карьерные возможности женщин [Mensi‐Klarbach & Seierstad 

2020], что способствует стабилизации их социального статуса и, 
следовательно, может оказывать позитивное воздействие на по-

казатели фертильности, а также на инклюзивность корпоратив-

ной и государственной политики.  

В госсекторе гендерные квоты установлены в Бельгии, 
Франции (50 %), Греции, Ирландии, Испании, Хорватии, Италии, 

Люксембурге, Португалии (40 %), Польше и Словении (35 %) [Eu-

ropean Commission… , 2022], а также в Республике Корея 
[Mobrand, 2018], в Японии данный вопрос находится на стадии об-

суждения. В корпоративном секторе квоты установлены во Фран-

ции, Италии (40 %), Бельгии, Нидерландах, Португалии (33 %), 
Германии, Австрии (30 %), Греции (25 %) [European 

Commission… , 2022]. Причем эффективность квотирования по-

вышается постепенно [Jacquemart et al., 2020] и заметно зависит от 

уровня прав и возможностей женщин. Так, в Респ. Корее квотиро-
вание пока не привело к ожидаемым результатам [Mobrand, 2018]. 

4. Борьба с горизонтальной гендерной сегрегацией на 

рынках труда. Горизонтальная сегрегация на рынках труда про-
является в делении рынка труда по половому принципу с преоб-

ладанием мужчин в более высокооплачиваемых отраслях, осо-

бенно ИТ [Acosta-Ballesteros et al., 2021]. Равный доступ в 
«мужские» сферы обеспечивается введением недискриминацион-

ных законов, инклюзивной корпоративной этикой, а также при-

влечением женщин, в том числе посредством организации курсов 

переквалификации [Leitner et al., 2023]. По данным Equileap, 
наиболее внушительных успехов в преодолении сегрегации на 

корпоративном уровне в технологической сфере удалось достичь 

компаниям из США и Великобритании [Gender Equality… , 2023]. 

Заключение 

Поиск оптимального баланса между продуктивной и репро-

дуктивной сферами остается актуальной задачей экономической 

политики. Эффективность инструментов стимулирования рождае-
мости зависит от специфики социально-экономической модели и 

особенно положения женщин в обществе, а также вовлеченности 
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мужчин в уход за детьми. Успехи в стимулировании рождаемости 

показывают те страны, которым удается включить следующие ин-

струменты семейной политики и трудовой политики:  

 непередаваемый материнский и отцовский отпуск по 

уходу за ребенком и возможность их гибкого использования,  

 пособия молодым семьям, гибкие механизмы таргетиро-

вания налоговых льгот, 

 качественная и доступная инфраструктура по уходу за 

детьми, 

 стимулирование постоянной женской занятости,  

 создание инклюзивной корпоративной культуры, учиты-

вающей потребности женщин и детей, 

 повышение доли женщин в корпоративном и государ-

ственном управлении за счет квотирования или более мягких ин-

струментов.  

Для России как страны, одновременно стремящейся к сти-
мулированию рождаемости и наращиванию технологического и 

экономического потенциала, перечисленные инструменты пред-

ставляют особую актуальность. 
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ЖЕНЩИНЫ КАК ЭКСКЛЮЗИРОВАННАЯ ГРУППА 

Аннотация. Социальная эксклюзия — процесс исключения 

определённых социальных групп из доминантной культуры. В данной 

статье рассматриваются особенности феномена социальной эксклюзии в 

отношении гендерной идентичности и женского опыта. 
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WOMEN AS AN EXCLUSIVE GROUP 

Abstract. Social exclusion is the process of excluding certain social 
groups from the dominant culture. This article examines the features of 

the phenomenon of social exclusion in relation to gender identity and  

women's experience. 
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women's experience, stigmatization. 

Социальная эксклюзия — явление, выделенное гуманитар-

ными науками в отдельную категорию относительно недавно. Ча-
сто оно используется как синонимичное таким понятиям, как 

ущемление, дискриминация и др., а также как последствие отсут-

ствия доступа определённых общностей к финансам. Оно исполь-

зуется также, когда речь идёт об ущемлении групп, представля-
ющих количественное меньшинство. 

Однако эксклюзия этим не ограничивается. Исключение из 

доминантной культуры — сложный и многогранный процесс, 
имеющий множество проявлений. Гендерная эксклюзия при этом — 
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один из самых сложных примеров для рассмотрения. Женщины, 

как правило, составляют приблизительно половину населения, 

т. е. фактическим меньшинством являются редко, а во многих об-
ластях и, наоборот, составляют большинство. Эксклюзия жен-

щин, однако, обусловлена особенностями культурно-истори-

ческого развития [1]. 
При этом сам по себе феномен исключения женщин либо 

отрицается, либо банально не замечается. Как ни парадоксально, 

невидимость группы, её проблем, опыта и специфики — это один 

из признаков эксклюзированности группы [2].  
Несмотря на распространение феминистских идей, в том 

числе и в России, большое количество женщин на рынке труда и 

среди электората, женский опыт остаётся отличным от «общече-
ловеческого» и сепарированным от него. 

При исследовании социальной эксклюзии необходимо опре-

делить специфику доминантной культуры для изучаемой группы. 

При этом, как было сказано выше, доминантная культура не обяза-
тельно является культурой большинства или культурой правящих 

элит. Более того, может наблюдаться и обратная ситуация. 

Доминантные группы имеют своего рода монополию на 
выражение своего опыта. Они более гуманизированы в глазах 

всего общества, их опыт понимается и принимается другими 

участниками социальных взаимодействий. Ряд исследований по-
казывает, что данный фактор также ведёт к более низкой эмпа-

тии, так как представителям доминантной культуры нет необхо-

димости выходить за рамки собственного опыта в повседневных 

взаимодействиях [3]. 
Соответственно, для эксклюзированных групп ситуация 

прямо противоположная: индивиды, не включённые в доминант-

ную культуру, обречены оставаться со своими специфическими 
проблемами и особенностями один на один. Их опыт считается 

опытом «другого», отчасти стигматизированным или просто не-

нужным, слишком специфическим для того, чтобы присутство-
вать в «общем» дискурсе.  

Что касается специфически гендерного опыта, нетрудно 

заметить, что в этой плоскости «общечеловеческий» опыт — это 

опыт мужской, в то время как женщина в этой системе — Другая 
[4]. Среди признаков эксклюзии выступает примат мужского 
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опыта и «универсальность» мужской перспективы [5], фактиче-

ская принадлежность общих пространств мужчинам, бо́льшая та-

буированность женской телесности и др.  
Интересный аспект социальной эксклюзии — вынужденное 

усвоение норм доминантной культуры эксклюзированными груп-

пами. Если доминантные группы могут позволить себе восприни-
мать свой опыт как универсальный, то эксклюзированным группам 

приходится существовать в социальных реальностях: в рамках 

своего непосредственного опыта и в рамках «общекультурного» 

опыта доминантной группы.  
Для гендерной эксклюзии характерны следующие призна-

ки: восприятие себя «со стороны» (интегрированный male-gaze), 

внутренние конфликты, вызываемые стигматизацией собствен-
ной телесности и отсутствием разнообразной репрезентации 

женщин в медиа, высокая вероятность развития синдрома само-

званки [6], внутренняя мизогиния и многие другие проявления 

принадлежности к исключённой группе.  
Такая ситуация ведёт к тому, что даже в случаях, когда 

женщины не являются меньшинством в ряде сфер общественной 

жизни (трудовой, политической и др.), их действия не ведут к 
«переворачиванию» властной структуры, но продолжают дей-

ствовать в рамках интересов культуры доминантной. Эксклюзи-

рованная группа продолжает воспроизводить статус-кво. 
Например, в совремнной России сложилась ситуация, когда 

женщины составляют электоральное большинство и половину 

рабочей силы [7], однако на глобальной шкале социальное раз-

витие продолжает двигаться в русле традиционных норм. Соот-
ветственно, даже имея фактическое равенство возможностей, 

женщины продолжают исходить из конвенциональных пред-

ставлений, отрицая свой социальный опыт как нерелевантный, 
отличный от «нормального». 

Таким образом, можно заключить, что женщины являются 

эксклюзированной группой. Эксклюзия при этом не должна рас-
сматриваться как синоним специфики занятости, финансового 

положения, недееспособности и т. п. Более того, социальная экс-

клюзия сохраняется даже тогда, когда юридическая дискримина-

ция нивелирована, так как исключение закодировано в культуре, 
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и, как следствие, продолжает воспроизводиться на всех уровнях 

социальных взаимодействий.  

Тем не менее, по ряду причин, исследования эксклюзии 
женщин в русскоязычном пространстве крайне малочисленны, 

хотя данная тема, ввиду своей актуальности, обладает огромным 

потенциалом для исследователей различных областей гуманитар-
ного знания. 
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Аннотация. Статья фокусирует внимание на ситуации с пробле-

мой насилия в отношении российских женщин и ее представленности в 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—
2030 годы. Освещаются мнения, как представителей власти, так и экс-

пертов профильных НКО по проблеме и по принятию закона «О профи-

лактике семейно-бытового насилия в РФ». 

Ключевые слова: Национальная стратегия действий в интересах 

женщин, социальное неблагополучие, насилие в отношении женщин, 

НКО, законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. 

T. Yu. Zabelina 

VIOLENCE AGAINST WOMEN AS AN ASPECT  
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Abstract. The article focuses on the situation with the problem of violence 

against Russian women and its representation in the National Action Strategy for 
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vention of Domestic Violence in the Russian Federation" are covered. 

Key words: National Action Strategy for Women, social disadvantage, vi-

olence against women, NGOs, draft bill on the prevention of domestic violence. 

В конце 2022 года правительство утвердило новую редак-

цию Национальной стратегии действий в интересах женщин на 

2023—2030 годы (далее Стратегия) [10]. Один из её разделов по-

священ социальному благополучию женщин, но проблема насилия 
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не выделена в отдельную рубрику. Предыдущая Стратегия 2017—

2022 годов содержала больше конкретики и критически освещала 

ряд недостатков в борьбе с этим злом. В ней говорилось, что офици-
альная статистика не отражает полной картины преступлений в от-

ношении женщин, поскольку пострадавшие зачастую не обращают-

ся в правоохранительные органы или медицинские организации. 
В кризисных центрах для женщин ежегодно получали помощь око-

ло 60 тыс. женщин и более 10 тыс. девочек, подвергшихся насилию, 

но эти службы были созданы далеко не во всех субъектах Россий-

ской Федерации [1: 10]. Выделялось направление деятельности по 
профилактике и предупреждению «социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении женщин». 

Однако из названия раздела новой Стратегии исчезли слова 
«предупреждение» и «насилие». Это далеко не случайно — по 

высказываниям ряда представителей власти видно, что вопрос о 

противодействии различным видам насилия в отношении жен-

щин не в числе приоритетных, хотя они и признают наличие про-
блемы. Показателен ответ правительства РФ (2021 г.) в адрес 

ЕСПЧ после присуждения компенсации россиянкам, пострадав-

шим от домашнего насилия. В документе российские власти при-
держивались мнения об отсутствии ответственности государства 

за семейно-бытовое насилие, если вред был нанесен частными, а 

не должностными лицами. В ЕСПЧ также направлялся ответ пра-
вительства РФ, подписанный заместителем министра юстиции 

Михаилом Гальпериным. В нем утверждалось, что «явление 

насилия в семье, к сожалению, существует в России, как и в лю-

бой другой стране», однако «масштабы проблемы, а также серь-
езность и масштабы его дискриминационного воздействия на 

женщин в России достаточно преувеличены». Еще одним выво-

дом было то, что в ситуации домашнего насилия мужчины боль-
ше страдают от дискриминации, поскольку в их случае не приня-

то просить о защите от лиц другого пола [2].  

Однако факты говорят об обратном: нельзя эту тему ото-
двигать на периферию проблем «социального неблагополучия». 

Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступно-

сти, в 2017 году во всем мире было убито более 87 тысяч жен-

щин, а по данным МВД РФ, в 2017 году — 8,5 тысячи женщин, 
то есть каждая десятая погибшая — гражданка России [3].  
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В силу различных правовых и статистических особенностей 

трудно выявить в официальной статистике долю убитых именно в 

результате домашнего или сексуализированного насилия. Проясня-
ется ситуация, благодаря буквально героическим усилиям специа-

листов профильных НКО. Так, Экспертная группа Консорциума 

женских неправительственных организаций проанализировала ста-
тистику Судебного департамента при Верховном Суде РФ и обна-

родовала доклад, основанный на изучении судебных приговоров за 

убийство в период 2011—2019 годов. Их анализ показал, что 65,8 % 

убитых женщин были жертвами домашнего насилия. Исходя из 
опубликованных приговоров по статьям, подразумевающим убий-

ство, за это время 12 209 из 18 547 женщин погибли от рук партнера 

или родственника. Эксперты Консорциума выяснили, что в приго-
ворах, содержащих факт домашнего насилия, 81 % женщин погибли 

от рук партнеров. Еще 19 % женщин погибли от рук родственников. 

Такое соотношение оставалось стабильным из года в год, изредка 

меняясь на один процентный пункт. Эти результаты были получены 
с помощью специальной программы «Алгоритм Света», разрабо-

танной Светланой Жучковой [4]. 

Сотрудницы кризисных центров, телефонов доверия, экс-
перты обратили особое внимание на заметный всплеск домашне-

го насилия в период пандемии COVID-19 и связанной с ней стро-

гой изоляцией. Консорциум женских НПО опубликовал в 
2022 году данные исследования, в котором выявил долю погибших 

от домашнего насилия женщин в России в период COVID-19.  

Исследование показало, что за два коронавирусных года в России 

доля убитых женщин в ситуации домашнего насилия увеличилась 
по сравнению с предыдущими годами. В 2020 году она составила 

70,9 %, а в 2021 году — 71,7 %. В 2020 и 2021 годах заметно вы-

рос уровень партнерского насилия. Из общего числа погибших от 
домашнего насилия 92,5 % и 92,8 % соответственно были убиты 

партнерами, остальные — родственниками [4].  
Однако власти не сразу признали наличие проблемы: как 

раз в середине апреля 2020 года Совет Федерации прекратил ра-
боту над проектом закона о предупреждении домашнего насилия. 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что они 
вернутся к работе над этим законопроектом сразу же после окон-
чания пандемии коронавируса. Более того, она выразила сомнение 
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в том, что произошел рост насилия в семье, поскольку думает, 
что семьи сплотились для того, чтобы преодолеть кризис [5]. 

В такой ситуации общественные организации, кризисные 
центры, эксперты забили тревогу и начали «стучаться во все две-
ри». Семь организаций по защите прав женщин («Зона права», 
АННА — Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия

1
, 

Консорциум Женских Неправительственных Объединений, Рос-
сийская Правовая Инициатива (РПИ), «Ты не одна» Сеть взаимо-
помощи женщин, Центр «Сестры», «Центр «Китеж» подготовили 
доклад «Домашнее насилие в условиях COVID-19 в России» и 
обратились с открытым письмом в правительство [6].  

Ряд депутатов и должностных лиц поддержали обеспоко-
енность общественниц. Так, в начале мая 2020 года Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 
Москалькова в интервью РИА «Новости» отметила, что, по ин-
формации, представленной НПО, с 10 апреля 2020 года количе-
ство зарегистрированных случаев домашнего насилия выросло 
более чем в два раза (с 6 054 в марте 2020 года до 13 000 в апреле 
2020 года). Она также обратила внимание на то, что Офис Упол-
номоченного по правам человека зарегистрировал несколько об-
ращений на свою «горячую линию» [7]. 

Следует также выделить решение Правительственной ко-
миссии по профилактике правонарушений под руководством ми-
нистра внутренних дел В. А. Колокольцева от 31.03.2020 «О реа-
лизации субъектами полномочий по предупреждению 
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений» с рекомен-
дациями активизировать работу в данном направлении (но без 
связи с «ковидной» ситуацией) [8].  

Вне внимания властей по-прежнему остался проект закона 
о профилактике домашнего насилия. Последний вариант был 
внесён в Государственную Думу в 2016 году, затем передан в Со-
вет Федерации, где и был «остановлен» как раз в апреле 2020 го-
да с невыполненным обещанием продолжить работу над ним по-
сле окончания пандемии. 

Несмотря на трудности, борьба за жизнь без насилия продол-
жается. Следование Стратегии может реально способствовать её 
успеху, если на практике реализовать содержащиеся в тексте  
                                                                            

1 В 2016 году включен Минюстом в список иностранных агентов.  



183 
 

предложения о развитии межведомственного взаимодействия на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях в целях 
профилактики социального неблагополучия и насилия в отношении 
женщин, об активизации взаимодействия органов государственной 
власти и социально ориентированных НКО в указанных целях. 
Важно отметить включение в текст Стратегии предложения совер-
шенствовать законодательство Российской Федерации в сфере про-
филактики насилия в отношении женщин, включая насилие в семье, 
преследование, сексуальные домогательства на работе, сексуализи-
рованное насилие; а также развивать систему мониторинга пробле-
мы насилия в отношении женщин, включая улучшение качества 
сбора статистических данных и их анализа [9: 14—15].  
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4—15 сентября 1995 года, в рамках IV Всемирной конфе-

ренцией по положению женщин, была принята Пекинская декла-

рация, определяющая необходимость сокращения неравенства 
между мужчинами и женщинами. 

По данным ООН, на мировом пространстве в 2022 году 

проживало 4,024 млрд мужчины (50,5 %) и 3,952 млрд женщин 
(49,5 %). В России женщины составляют 53,5 % или 77,9 млн 

человек [2]. 

Вместе с тем, по мнению Генерального секретаря ООН Ан-

тониу Гутерриш, кардинальных изменений на мировом простран-
стве в рамках гендерного равенства не происходит. Принятая в 

2015 году повестка определила центральное место достижению 

цели устойчивого развития «Гендерное равенство», которая 
должна быть достигнута в 2030 году. В России 29 декабря 

2022 года утверждена «Национальная стратегия действий в инте-

ресах женщин на 2023—2030 годы» [1]. В рамках обозначенной 

стратегии активно поддерживаются инициативы, направленные 
на развитие женского активизма. Так, в апреле 2022 года запущен 

федеральный проект «Женщины: Школа наставничества», кото-

рый курирует Министерство науки и образования России. Тема 
женского лидерства поддерживается на уровне и других феде-

ральных, а также региональных органов власти. Результаты  

подобных проектов имеют экономическую выгоду, так как они 
положительно влияют на репутацию, имидж, конкурентоспособ-

ность компании, а в перспективе могут повысить финансовую ре-

зультативность деятельности компании, её стоимость на рынке. 

Таким образом, расширение деятельности женщин в рамках ген-
дерного равенства, их активное участие во всех управленческих 

звеньях компании создают дополнительный стимулирующий 

фактор для устойчивого развития территории, её экономического 
роста и развития предпринимательства. 

Гендерное неравенство можно назвать утраченным потен-

циалом, так как, по мнению экономистов-исследователей, обще-
ство получает меньшее количество инноваций, менее разнооб-

разные идеи, неиспользованные таланты и нереализованный 

потенциал.  

В современных условиях обеспечение гендерного равенства 
является одной из целей устойчивого развития и учитывается 
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при построении ESG рейтингов. Так, например, рейтинговое 

агентство Sustainalytics, активно занимающееся вопросами 

устойчивого развития и оценкой показателей эффективности в 
сфере ESG, при формировании рейтинговой оценки учитывает 

факторы равноправия полов. Например, при наличии у компании 

гендерной политики и активном участии женщин в аппарате 
управления (более трети женщин в совете директоров), агентство 

присваивает дополнительные баллы оцениваемой в рейтинге 

компании [4]. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 

Аcra-ratings.ru при расчете ESG рейтинга учитывает критерий 
«гендерное распределение»: долю женщин в общей численности 

работников, долю женщин на руководящих должностях, долю 

женщин в исполнительном руководстве. При формировании ито-
говой ESG оценки «гендерный состав» входит в блок «социаль-

ная ответственность» и имеет весовое значение 16,7 %. При этом 

в расчет берутся данные за 3 года.  

Индекс гендерного равенства Bloomberg по итогам 
2022 года составил 71 % (GEI). При расчете GEI учитывались 

данные 418 компаний с рыночной капитализацией 16 трлн долл. 

из 45 стран мира и 11 секторов экономики. Оценка эффективно-
сти по основным показателям качества данных при расчете ин-

декса гендерного равенства представлена на рисунке [5]. 
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Компании, которые были взяты в расчет GEI, активно ра-

ботали в целях совершенствования внутренней политики и ме-

неджмента для обеспечения более благоприятных условий вы-
полнения гендерного паритета. 78 % компаний имеют 

рекрутинговые стратегии, учитывающие гендерные показатели.  

Вместе с тем, все очевиднее, что женщины представляют собой 
значительный, но не в полной мере задействованный ресурс для 

бизнеса. Существенную роль в имеющихся гендерных дисбалан-

сах играют стереотипы в отношении женщин. Вопросы влияния 

стереотипов на доступ женщин к равным ресурсам и возможно-
стям обсуждаются сегодня на самом высоком уровне. Практиче-

ски все международные организации ставят своей целью устра-

нение негативных последствий стереотипов в отношении 
женщин. Одна из целей устойчивого развития до 2030 года зву-

чит так: «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек». 

В современных условиях можно выделить четыре основные 
сферы, которые находятся под влиянием стереотипов:  

— цифровая экономика; 

— публичная сфера; 
— семья; 

— рынок труда. 

При этом стереотипы укоренены в сознании населения не-
однородно. По результатам факторного анализа, взрослое населе-

ние России сгруппировано в следующие четыре сегмента: тради-

ционалисты, реалисты, прогрессивные, аванград.  

На мировом уровне стереотипы в отношении женщин 
встраиваются в ряд фундаментальных категорий преодоления бо-

лее низкого социального статуса и ограниченных возможностей 

женщин.  
Сложившаяся тенденция свидетельствует о том, что жен-

щины являются конкурентоспособной рабочей силой на рынке 

труда и не уступают мужчинам по уровню компетенций, однако 
некоторые препятствия на карьерном пути женщин сохраняются. 

Они связаны в основном со стереотипами, имеющимися в обще-

стве, относительно роли и возможности женщины в экономике.  

Данные стереотипы необходимо устранять, так как вовлечение 
женщин в экономику и расширение их участия во всех сегментах 
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рынка труда имеет уже отмеченный ранее финансовый эффект. 

Глобальный опрос предприятий, проведенный МОТ в 2018 году, 

подтвердил, что прибыль компаний увеличивается в результате 
инициатив по гендерному разнообразию и равенству. Тем не ме-

нее, доля женщин на руководящих должностях остается низкой в 

государственном и в частном секторах. Число женщин сокраща-
ется по мере продвижения по корпоративной лестнице к высшим 

руководящим должностям. 

Всемирная организация ООН отмечает, что ближайшая 

перспектива гендерного равенства неутешительна и определяет 
следующую тенденцию: женщины с меньшей вероятностью, чем 

мужчины, будут трудоустроены, а если и будут трудоустроены, 

то с меньшей вероятностью займут руководящие должности. 
В России доля женщин, участвующих в общественной и 

политической деятельности, женщин — руководителей несколь-

ко увеличивается. По данным на 2022 год, темп прироста в этих 

сферах составил в среднем всего 4-5 %: 
— доля женщин в категории «руководители» в централь-

ных аппаратах федеральных органов государственной власти 

увеличилась на 5,3 процентных пункта и составляет почти 
40 процентов общего числа руководителей (2021 год — 1,2 тыс. 

женщин);  

— доля женщин среди депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ увеличилась на 2,7 процентных 

пункта (2021 год — 16,3 %); 

— доля женщин среди членов Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ — на 3 процентных пункта (2021 год — 
19,5 %).  

Роль женщины и стереотипы общества в отношении жен-

ской карьеры, её социальной роли, сохраняют барьеры на рынке 
труда. Величина разрыва в заработной плате между мужчинами и 

женщинами на рынке труда составляет 28 %. При этом женщины 

имеют более высокую бытовую нагрузку по сравнению с мужчи-
нами. Они недостаточно активно представлены в публичной сфе-

ре. Поэтому, несомненно, формирование благоприятных факто-

ров и условий для расширения представленности женщин во 

всех сферах экономики и общества должно стать приоритетом 
государственной политики. По данным Минэкономразвития,  
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устранение гендерного дисбаланса, прирост уровня занятости 

женщин до уровня мужчин приведет к увеличению ВВП на 13—

14 % или 14 трлн руб.  
Таким образом, выравнивание гендерного разрыва невоз-

можно без преодоления стереотипов в отношении женщин. 

С этой целью органам государственного управления целесооб-
разно направить усилия на: 

— формирование в СМИ образа самостоятельной и успеш-

ной женщины;  

— расширить участие женщин в сфере управления; 
— устранить дисбаланс на рынке труда, вовлечь женщин в 

цифровую экономику и IT-направления профессиональной дея-

тельности. 
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Abstract. The article, based on the results of an empirical study, as-
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Методология и методика исследования. В статье под 

установкой мигранток на получение российского гражданства 

понимается психологическое состояние женщин, базирующееся 
на субъективном миграционном опыте, глубинном содержании 

имплицитной памяти, благодаря которым в режиме одновремен-

ности восприятия и мышления выявляются миграционные стра-
тегии. Установка предваряет и определяет развертывание дея-

тельности, направленной на сохранение, получение/неполучение 

российского гражданства, выступает как состояние мобилизован-
ности, готовности к действию [1—4]. 
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Анализ установок на получение российского гражданства 

мигранток из Таджикистана опирается на результаты исследова-

ния, проведенного ИДИ в октябре-декабре 2022 года: экспресс-
опрос трудовых мигрантов из Таджикистана, которые работают в 

Москве и Московской области. Опрошено 370 человек, в том 

числе 122 женщин. Отбор респондентов осуществлялся по неслу-
чайной выборке с использованием метода целевого отбора по 

двум признакам: граждане Таджикистана, осуществляющие свою 

трудовую деятельность в Москве и Московской области и фоку-

сированное интервью трудовых мигрантов из Таджикистана, ко-
торые работают в Москве и Московской области в октябре-

декабре 2022 года. Опрошено 92 человека, в том числе 38 жен-

щин. Отбор информантов осуществлялся методом «снежного ко-
ма» по двум признакам: граждане Таджикистана, осуществляю-

щие трудовую деятельность в Москве и Московской области. 

Результаты  

По данным нашего исследования треть опрошенных ми-
гранток из Таджикистана ориентированы на сохранение таджи-

кистанского гражданства, 6 из 10 — на российское гражданство 

(табл.). Эти установки у женщин выше, нежели установки на рос-
сийское гражданство у мужчин. 

Гражданство респондентов и установки на получение гражданства 

в перспективе пяти лет (в  % от опрошенных) 

 Мужчины Женщины 

Гражданином какой страны Вы являетесь? 

Таджикистан 81,2 78,3 

Россия 16,9 18,3 

Двойное гражданство 0,4 0,0 

Другое 1,6 3,5 

Установки на сохранение/получение гражданства  

в перспективе пяти лет 

Таджикистана 50,2 31,3 

России 47,1 63,5 

Таджикистан и Россия 0,0 1,9 

Другое 0,0 5,6 
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Особенностью группы мигранток из Таджикистана, ориен-

тированных на российское гражданство, является: более длитель-

ный период нахождения в России (в этой группе 27,4 % тех, кто 
более пяти лет живет в России, что больше в 2 раза, нежели в 

группе планирующих сохранить таджикистанское гражданство), 

выше доля тех, кто считает, что их ожидания от приезда в Рос-
сию, в целом, оправдались (86,3 %), для кого Россия в первую 

очередь, ассоциируется с возможностью комфортной жизни для 

них и членов их семьи (38,4 % в 1,7 раза больше, нежели тех, кто 

планирует сохранить таджикистанское гражданство), в 2 раза 
больше женщин в возрасте 18—25 лет. 

У каждой женщины свой жизненный опыт, который опре-

делил выбор установки на получение российского гражданства. 
Ниже представлены типичные истории женщин. 

Фирюза, 23 года, работает в сфере услуг. «В Москве, 

потому здесь живет мой муж… Шансов на возвращение в 

Таджикистан мало». 
Зарина, 29 лет, сфера услуг. «Переехала в Россию 

одна. Хотелось жить в большой стране, где есть возмож-

ности и работа. Ожидания оправдались… Да, я не пред-
ставляю свою жизнь в Таджикистане, потому что уже 

долго живу в России». 

Шалпан, 53 года, торговля. «… с работой в Таджи-
кистане было очень трудно, предприятия все закрывались, 

поэтому приняли решение уехать в Россию. Мы приехали с 

мужем и детьми, с дочерью и сыном… сначала думали 

вернуться, а потом все удачно сложилось».  
Рауфа, 43 года, сфера услуг. «Мы всей семьей решили 

переехать в Россию, потому что здесь было больше пер-

спектив для всех… так как мы живем уже больше два-
дцати лет здесь и родились еще при СССР, то есть все-

таки ощущение, что я россиянка». 

Азиза, 32 года, сфера услуг. «…я поняла, что на ро-
дине возможностей никаких. Живу тут с мужем, у меня 

есть ребёнок один, сын. Считаю, что это было мое лучшее 

решение в жизни. Все отлично сложилось. Да тяжело 

представить жизнь без миграции. Просто остаться 
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там — это совершенно другой уровень. Хотя Ташкент — 

безумно красивый и любимый наш город. Но не могу пред-

ставить, что было бы, если бы мы там остались».  
Зухра, 35 лет, торговля. «…когда мы поняли, что 

нужно как-то искать работу, устроиться в жизни, то 

приняли решение и все переехали в Москву. Да и мама у нас 
русская, она нам рассказывала, подготавливала нас с дет-

ства, что нужно будет переезжать, можно сказать, что 

сама нас натолкнула, она всегда мечтала, чтобы мы жили 

вместе. Мы хотим хорошего будущего детям. Тут лучше, 
чем на родине. Лично у меня работа постоянная. В Таджи-

кистане так устроено, что многие ездят на работу в Рос-

сию. Можно сказать, что так принято. Даже не знаю, 
смогла бы я так строить свою карьеру в Таджикистане. 

Наверное, нет».  

Ригина, 32 года, сфера услуг. «Мы с мужем планиро-

вали переезд, когда я только забеременела. Сначала муж 
уехал, а потом и я за ним. Я не хотела, чтобы мои дети 

здесь оставались. Я шла за своим мужем. И я ему верила… 

ожидания оправдались. Без переезда я думаю, что сложи-
лось бы всё иначе, представить можно вполне. У меня все 

нормально, дети учатся, ходят в садик, муж работает. 

Преимущества — деньги есть. Недостатки — иногда не-
уверенность какая-то, хочется домой вернуться иногда. 

Да нет, всё хорошо». 

Зарина, 29 лет, сфера услуг. «Я задумалась о переез-

де в школе. В Таджикистане совершенно нечего ловить. 
Мне хотелось жить в большой-большой стране, где есть 

возможности и больше работы. Ожидания мои оправда-

лись. Планирую получить Российское гражданство. Ну, я 
уже не представляю свою жизнь в Таджикистане, я живу 

в России».  
Камилла, 26 лет, здравоохранение. «Я познакомилась 

в Интернете с молодым человеком и переехала в Москву к 

нему, устроилась работать медсестрой. В целом, мои 

ожидания оправдались. Да, это определенно часть моей 

жизни. Я не представляю свою жизнь без миграции, ду-
маю, что уже не вернусь». 
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Таким образом, установки на российское гражданство ми-

гранток из Таджикистана детерминированы стремлением найти 

достойную работу, обеспечивающую необходимый уровень жиз-
ни своей семье, дать образование детям, создать и сохранить се-

мью, доверием к мнению мужа и родителей, успешным опытом 

адаптации и интеграции в российском обществе и сохраняющи-
мися социально-экономическими проблемами в таджикистанском 

обществе. 
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практической работы женских некоммерческих организаций России с 

женщинами-мигрантами из Кыргызстана.  

Ключевые слова: миграция, женская миграция, некоммерческие 

организации.  

O. A. Volkova 

POTENTIAL OF WOMEN'S  

NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN RUSSIA  

FOR SOCIAL INTEGRATION OF MIGRANTS  

WOMEN FROM THE KYRGYZ REPUBLIC 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the potential of women's 

non-profit organizations in Russia for the social integration of migrant women 

from the Kyrgyz Republic. The purpose of the study is to identify factors in the 

migration of women from the Kyrgyz Republic to the Russian Federation, as well 

as to substantiate the information received as a scientific basis for determining 

the potential for practical work of women's non-profit organizations in the Rus-
sian Federation with migrant women from the Kyrgyz Republic. 

Key words: migration, female migration, non-profit organizations. 
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Введение 

Деятельность отечественных женских некоммерческих ор-

ганизаций является важным элементом в работе по социальной 

интеграции женщин, мигрировавших в Россию. Современные 

структуры, относящиеся к данному виду организаций, оказывают 

влияние на формирование локальной и глобальной политики в 

области расширения возможностей женщин и имеют ресурсный 

потенциал помощи мигранткам по социальной интеграции. Од-

нако в практическом дискурсе возникает вопрос о том, насколько 

целесообразно затрачивать ресурсы на тех, кто является мигран-

том. И здесь можно предположить, что работа по социальной ин-

теграции должна быть в приоритете направлена на тех, кто наме-

рен остаться жить в России, перевезти из Кыргызстана или 

родить детей.  

Следует учитывать, что все больше современных женщин 

«переходят на оплачиваемую работу и все чаще занимают руко-

водящие должности, однако в глобальном масштабе ожидания 

общества, политика работодателей, правовая среда и доступность 

социальных услуг продолжают играть важную роль в выборе пу-

тей образования и карьерных траекторий» [1]. Однако современ-

ным женщинам не всегда удается реализовать собственные по-

требности в стране происхождения, поэтому они мигрируют под 

воздействием различных факторов. Таким образом, женщины-

мигрантки могут рассматриваться для принимающего региона 

одновременно как демографический и трудовой ресурс.  

В мировом масштабе выделяется несколько отраслей, кото-

рые являются наиболее приближенными к «гендерному паритету 

в руководстве: некоммерческие организации (47 %), образование 

(46 %), а также оказание персональных услуг (45 %)» [1]. Так, в 

данном контексте можно предположить, что именно женские не-

коммерческие организации могут стать площадкой для трудо-

устройства женщин-мигранток. 

Актуальными являются задачи непрерывной количествен-

ной и качественной оценки потребностей женщин, выявления 

факторов их миграции из Кыргызстана в Россию, научное обос-

нование аргументов в пользу социальной интеграции, поощрение 
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дальнейших исследований социальной политики и практики, 

определение результативных путей содействия кыргызским ми-

гранткам по социальной интеграции в России. 

Данное исследование является продолжением научно-

практической работы, начатой по изучению особенностей мигра-

ции женщин из Кыргызстана в Россию [2]. В статье осуществля-

ется попытка определения потенциала женских некоммерческих 

организаций России по социальной интеграции мигранток из 

Кыргызстана.  

Методы 

В работе использованы материалы исследования, в котором 

приняла участие автор статьи. «Возвратная миграция из России в 

страны ЕАЭС и постсоветского пространства» (2022 г., рук. 

Г. И. Осадчая). Основным методом сбора информации стало по-

луструктурированное интервью с трудовыми мигрантами в 

Москве и Московской области (по причине трудного доступа к 

изучаемой категории респондентов применена выборка «снеж-

ный ком»). Опрошено 107 респондентов.  

Кроме того, использованы результаты исследования «Мо-

лодые мигранты из Кыргызстана в Москве: особенности соци-

альной адаптации» (2021—2022 гг., рук. Г. И. Осадчая). Приме-

нен метод структурированного интервью с 823 мигрантами, 

приехавшими в Москву (выборка «снежный ком»).  

Результаты 

По итогам исследования, в первую очередь, анализа причин 

миграции, выделены основные факторы миграции женщин из 

Кыргызстана в Россию (рис.): 1) экономический; 2) профессио-

нально-трудовой; 3) жизненно-стратегический; 4) образователь-

ный; 5) социальной безопасности; 6) природно-климатический.  

В результате исследования причин миграции выделены ос-

новные факторы миграции женщин из Кыргызстана в Россию: 

экономический; профессионально-трудовой; жизненно-страте-

гический; образовательный; социальной безопасности; природно-

климатический (табл.). 
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Причины миграции женщин из Кыргызстана в Россию 

Кроме подхода, основанного на анализе законодатель-

ства, целесообразно опираться на вторичный анализ данных, 

где произведена попытка классификации российских женских 

некоммерческих организаций, которые были объединены в 

19 групп [4]. 

В настоящее время женские некоммерческие организации 

становятся «значимым субъектом гражданского общества, участ-

вующим в качестве полноправного актора в реализации государ-

ственной политики» [5]. Причем помощь женщинам-мигрантам 

по социальной интеграции оказывают организации, специализи-

рующиеся по работе с мигрантами. Здесь целесообразно назвать 

активно функционирующие организации: «Ассамблея народов 

Евразии» [6], «Ассамблея народов России» [7], Союз «Междуна-

родный альянс «Трудовая миграция» [8], «Многофункциональ-

ный миграционный центр по Пермскому краю» [9], «ПСП-фонд» 

[10], Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации 

мигрантов «Росмигрант» [11], «Центр социально-правовой под-

держки переселенцев» [12].  

Экология; 1,5 

Жизнь в 
благоприятном 

климат; 2,4 

Социальная 
безопасность; 4,5 

Получение 
конкурентоспособ
ного образования; 

17,6 

Поиск перспектив 
в жизни; 41,2 

Трудоустройство; 
46,6 

Заработок; 58,5 
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Основные факторы миграции женщин из Кыргызстана в Россию 

Фактор Виды деятельности некоммерческих организаций [3] 

Экономический «содействие повышению мобильности трудовых 

ресурсов», «деятельность в области образования, 

просвещения» 

Профессионально-

трудовой 

«содействие повышению мобильности трудовых 

ресурсов» 

Жизненно-

стратегический 

«социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов»; 

«деятельность в области образования, просвеще-

ния, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропа-

ганды здорового образа жизни; улучшение мо-

рально-психологического состояния граждан, фи-

зической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие ду-

ховному развитию личности» 

Образовательный «деятельность в области образования, просвещения» 

Социальной  

безопасности 

«социальное обслуживание, социальная поддержка 

и защита»; «правовое просвещение населения, дея-

тельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина» 

Природно-

климатический 

«охрана окружающей среды» 

Более того, в совершенствовании социальной интеграции 

мигранток из Кыргызстана принимают участие некоторые диас-

поральные некоммерческие неправительственные организации, 

которые оказывают помощь именно трудовым мигрантам из 

Кыргызстана в разных регионах России. К примеру, это органи-

зации «Азия» (Челябинск), «БЕК» ЯНАО, «Биз Бирге», «Бирим-

дик» (Тюмень), «Кыргызстан — Биримдиги» (Свердловск), 

«Кыргызстан — Урал» (Свердловск), «Кыргызский конгресс» по 

Свердловской области, «Кыргызский конгресс» по УрФО, «Ме-

кендештер» Челябинска, «"Нарын" — Ала-Тоо» Свердловской 

области, «Помощь и оказание социальных услуг "Соотечествен-

ник"», «Союз кыргызстанцев» (Пермь) [13].  
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Ресурсный потенциал женских некоммерческих организа-

ций России по социальной интеграции мигранток из Кыргызстана 

на первых этапах может быть усилен за счет сотрудничества с 

российскими организациями, специализирующимися на работе с 

мигрантами, а также с диаспоральными организациями.  

Выводы 

В результате исследования сделан вывод, что факторы, 

действующие на трудовую миграцию женщин, могут служить ос-

новой для выявления потенциала российских женских некоммер-

ческих организаций по социальной интеграции мигранток из 

Кыргызстана. Потенциал состоит в наличии ресурсов самих жен-

ских организаций, а также в их сотрудничестве на первых этапах 

работы с организациями, работающими с мигрантами, а также с 

диаспоральными организациями. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЖЕНЩИН — ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  

ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

В МОСКВЕ 

Аннотация. Статья посвящена профессиональной деятельности 
женщин-трудовых мигрантов, приехавших в Москву из стран Цен-

тральной Азии. На основе результатов социологического исследования 

показана «феминизация» миграционных потоков в Россию, вовлечение 

женщин в трудовую миграцию как самостоятельных акторов. Дана эм-

пирическая оценка удовлетворенности мигранток из стран Центральной 

Азии результатами трудовой деятельности на московском рынке труда. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, трудовая дея-

тельность, женщина-трудовой мигрант, страны Центрально-Азиатского 

региона, актор миграции. 

T. N. Yudina 

PROFESSIONAL ACTIVITES  

OF WOMEN MIGRANT WORKERS  

FROM CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN MOSCOW 

Abstract. The article is devoted to the professional activities of women 

migrant workers who came to Moscow from Central Asian countries. Based 

on the results of a sociological study, the article also shows the "feminiza-

tion" of migration flows to Russia and the involvement of women in labor 

migration as independent actors. An empirical assessment of the satisfaction 

of women migrant workers from Central Asian countries with the results of 

labor activity in the Moscow labor market is given. 
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Введение 

Одной из важнейших черт современного периода развития 
международных миграционных процессов является феминизация 

миграционных потоков [1]. Современная феминизация мигра-

ции — это не просто количественный рост доли женщин среди 

международных мигрантов. По данным Международной органи-
зации миграции, количество женщин в миграционных потоках с 

1960 по 2015 годы увеличилось вдвое. Однако доля женской ми-

грации с тех времен подросла незначительно: с 46,6 % в 1960-м 
до 48 % в 2015 году. В 2017 году численность международных 

мигранток осталось на уровне 48  %, доля трудящихся-мигран-

ток — 42  % [2]. Главное, что за обозначенные годы в этом про-

цессе произошли качественные социокультурные трансформа-
ции: больший процент женщин-мигранток стал самостоятельно 

перемещаться в целях поиска работы, получения образования, а 

также брать на себя роль глав домохозяйств [3]. Это относится и 
к странам Центральной Азии, в которых достаточно сложная 

экономическая ситуация, отсутствие работы, тяжёлые бытовые 

условия жизни, отсутствие перспектив для себя и своих детей [4], 
возникновение новых социальных отношений [3], которые суще-

ственно меняют положение женщин в этих традиционных обще-

ствах. В трудовую миграцию активно включаются женщины из 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, выезжая на заработки 
в Россию. По данным МОМ, в 2019 году количество женщин 

пропорционально статистике численности мигрантов в России 

составляло: 40 % женщин из Кыргызстана; 25 % женщин из Уз-
бекистана,15 % женщин из Таджикистана [2]. Исходя из данных 

МВД РФ, доля женщин в потоке трудовой миграции в Россию со-

ставила в последние годы примерно 19—20 % (19,8 % в 2017 г., 
19,5 % в 2018 г. и 19,1 % в 2019 г.)

1
.  

                                                                            
1 Подсчитано Ю. Ф. Флоринской. См.: Флоринская Ю. Ф. Женская 

трудовая миграция в Россию: численность, страны-доноры, ниши на 

рынке труда // Проблемы прогнозирования. 2022. № 1(190). С. 78—90. 

DOI: 10.47711/0868-6351-190-78-90 
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Как показывает ряд исследований, самостоятельными ак-

торами миграции являются незамужние женщины; женщины, 

приезжающие в Россию без мужа, а также замужние женщины, 

выезжающие вместе с мужем, которые стараются зарабатывать 

для семьи наравне с супругом [4, 5]. Идет формирование зави-

симости развития ряда секторов российской экономики от при-

тока иностранных работников-женщин, что обуславливает ряд 

последствий социально-экономического характера [6]. При этом 

более половины женщин не планируют возвращение на родину, 

а если и планируют, то только как поездку на канику-

лы/праздники или по личным обстоятельствам [7]. Таким обра-

зом, будущее ряда секторов российской, в том числе московской 

экономики, зависит от профессиональной деятельности жен-

щин, работающих и планирующих работать и далее в москов-

ском регионе. Изменение места проживания неизбежно способ-

ствует изменению трудового поведения женщин-мигранток, 

порой меняя само содержание профессиональной деятельности 

и формируя новые паттерны их профессионального поведения. 

При этом женщинам-мигранткам приходится адаптироваться не 

только к новым социально-психологическим условиям, но при-

обретать новые профессиональные качества личности и дина-

мично реагировать на новые ситуации. 

Однако, миграция женщин не доучитывается официальной 

статистикой [8], есть ограниченность сведений о женщинах в со-

ставе трудовых мигрантов [3], на уровне законодательной и ис-

полнительной властей практически не ведется учет гендерной со-

ставляющей миграции из-за отсутствия доступной для анализа и 

экспертизы статистики [9]. Начиная с 2015 года, перестала пуб-

ликоваться отраслевая занятость трудовых мигрантов в России 

[8]. Поэтому важным источником данных о профессиональной 

деятельности женщин — трудовых мигрантов, являются выбо-

рочные социологические исследования. 

Для изучения профессиональной деятельности женщин-

мигранток мы исходили из того, что профессиональная дея-

тельность традиционно рассматривается экономистами и со-

циологами в контексте понятия «трудовая деятельность». 

То есть, профессиональная деятельность — это, прежде всего, 
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трудовая деятельность. Исходя из этого, мы в своем исследо-

вании определи профессиональную деятельность женщин-

мигранток как основный источник дохода трудовой деятельно-

сти человека, владеющего комплексом специальных теорети-

ческих знаний и практических навыков, приобретенных в ре-

зультате специальной подготовки и опыта работы [10]. Целью 

данной статьи является эмпирическая оценка удовлетворенно-

сти мигранток из стран Центральной Азии результатами тру-

довой деятельности на московском рынке труда.  

Методы и эмпирическая база исследования 

Эмпирическая база представлена результатами социологи-

ческого исследования «Этнокультурные факторы социально-

демографического благополучия России и интеграционных про-

цессов на постсоветском пространстве». Опрос проведен в фев-

рале-марте 2023 года. Отбор респондентов осуществлялся по не-

случайной выборке с использованием метода целевого отбора по 

следующим признакам: граждане Казахстана, Кыргызстана, Та-

джикистана и Узбекистана, осуществляющие свою трудовую де-

ятельность в Москве и Московской области. Рекрутинг респон-

дентов осуществлялся непосредственно в местах доступности 

представителей целевой группы (рестораны общественного пита-

ния, стройки, курьерская доставка и т. п.), в дополнение анкетеры 

находили респондентов в мигрантских онлайн-сообществах и 

пабликах в социальных сетях. 

Результаты 

Первым шагом для осуществления будущей трудовой дея-

тельности стал их приезд в Россию. Заметим, что каждая третья 

женщина из Казахстана и практически каждая четвертая женщи-

на из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана приехали в 

Москву одни, то есть как самостоятельные акторы трудовой дея-

тельности (табл. 1).  
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Таблица 1 

С кем Вы приехали в московский регион? (женщины, в процентах 

от числа опрошенных женщин по каждой стране) 

 Узбекистан  Таджикистан  Казахстан Кыргызстан  

Одна  22,6 24,6 % 33,7 28,4 

С супругом  

(супругой) 15,5 21,5 % 18,4 23,9 

С супругом  

(супругой) и с ро-

дителями (одним 

из них) 2,4 6,2 % 0,0 1,5 

С супругом (су-

пругой), с ребен-

ком (детьми) 15,5 21,5 % 18,4 13,4 

С супругом (су-

пругой), с ребен-

ком (детьми) и с 
родителями  

(одним из них) 8,3 3,1 % 3,1 7,5 

Один (одна) с ре-

бенком (детьми) 2,4 6,2 % 6,1 4,5 

Один (одна) с ре-
бенком (детьми) и 

с родителями (од-

ним из них) 1,2 3,1 % 0,0 0,0 

С братом/сестрой 10,7 1,5 % 6,1 11,9 

С дядей/тетей, 

двоюродными 
братьями,  

сестрами 4,8 1,5 % 4,1 3,0 

Другое 16,7 10,8 % 10,2 6,0 

Почти каждая вторая женщина из Узбекистана, приехавшая 

в Москву, — не замужняя. Женщины, приехавшие в Москву из 
Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, как правило, состоят в 

официальном браке (табл. 2). 
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Таблица 2 

Семейное положение женщин, приехавших в московский регион  

из стран Центральной Азии (женщины, в процентах  

от числа опрошенных женщин по каждой стране) 

 Узбекистан Таджикистан Казахстан Кыргызстан 

Не замужем 42,9 24,6 % 34,7 37,3 

Состоит в офици-

ально зарегистриро-

ванном браке 38,1 33,8 % 38,8 41,8 

Проживает в "граж-

данском браке"  

(сожительство) 10,7 23,1 % 16,3 11,9 

Разведена 7,1 15,4 % 7,1 7,5 

Вдова 1,2 3,1 % 3,1 1,5 

Другое 0,0 0,0 % 0,0 0,0 

Дальнейшая их трудовая деятельность во многом определя-

ется причинами их приезда в Москву. Для женщин из всех стран 
Центральной Азии основной целью их приезда в Москву стало 

зарабатывание денег. Второй по значимости причиной стало по-

лучение опыта работы. Для женщин из Узбекистана и Таджики-

стана третьей причиной приезда по значимости стала необходи-
мость материально поддержать семью в стране исхода (табл. 3).  

Таблица 3 

Причины приезда женщин из стран Центральной Азии  

в Москву (женщины, в процентах от числа опрошенных женщин  

по каждой стране) 

 Узбекистан Таджикистан Казахстан 

Заработать денег 67,9 67,7 66,3 

Материально поддержать  

семью в стране исхода 41,7 29,2 27,6 

Получить опыт работы 44,0 35,4 49,0 

Получить образование 32,1 23,1 39,8 

Наладить деловые связи 

и контакты 25,0 24,6 29,6 

Другое 1,9 4,6 7,1 
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Вторым шагом для осуществления женщинами - мигранта-
ми трудовой деятельности в Москве стал поиск/выбор будущего 
места работы в Москве. Наше исследование подтвердило резуль-
таты наших коллег [3], что спектр секторов экономики, в которых 
работают женщины из стран Центральной Азии в Москве, не 
очень широк. Основной сферой трудовой деятельности у жен-
щин-мигранток из всех стран выхода в первую очередь — сфера 
услуг. Второй по популярности — является торговля. Количество 
не работающих женщин во всех группах приблизительно одина-
ковое. Не работает каждая пятая женщина (табл. 4). 

Таблица 4 

Сектора экономики, в которых работают женщины-мигрантки  

из стран Центральной Азии в Москве (женщины,  

в процентах от числа опрошенных женщин по каждой стране) 

 Узбекистан  Таджикистан  Казахстан Кыргызстан  

Промышленность 3,6 10,8 0,0 4,5 

Строительство 0,0 3,1 1,0 6,0 

Транспорт, такси 1,2 6,2 1,0 0,0 

Сельское хозяйство 1,2 4,6 1,0 0,0 

Торговля 20,2 12,3 17,3 11,9 

Образование, наука 1,2 0,0 7,1 1,5 

Здравоохранение 6,0 4,6 6,1 3,0 

Сфера услуг  44,0 35,4 38,8 44,8 

Сфера информацион-
ных технологий (IT) 2,4 0,0 1,0 3,0 

Сфера ЖКХ 0,0 1,5 2,0 1,5 

Доставка,  
курьерская служба 2,4 1,5 2,0 3,0 

Не работаю 16,7 20,0 19,4 19,4 

Другое 0,0 0,0 3,1 1,5 

При этом независимо от уровня образования, существенный 
процент женщин является неквалифицированными работниками 
(табл. 5). Самая большая доля неквалифицированных наемных ра-
ботников среди женщин Узбекистана (44,0 %). Самая высокая доля 
квалифицированных наемных работников среди женщин из Казах-
стана (44,2 %). Отрадно, что среди женщин-мигранток из всех стран 
выхода есть, хотя и небольшой процент, предприниматели, индиви-
дуальные предприниматели, бизнесмены и самозанятые.  
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Таблица 5 

Социально-трудовой статус женщин-мигранток  

из стран Центральной Азии в московском регионе (женщины,  

в процентах от числа опрошенных женщин по каждой стране) 

 Узбекистан Таджикистан Казахстан Кыргызстан 

Руководитель 1,2 4,6 2,1 3,0 

Квалифицированный 

наемный работник 
33,3 36,9 44,2 

41,8 

Неквалифицирован-

ный наемный  

работник 

44,0 32,3 22,1 

28,4 

Предприниматель, 

бизнесмен 
0,0 6,2 3,2 

1,5 

Индивидуальный 

предприниматель, 

самозанятый 

4,8 3,1 6,3 

1,5 

Фрилансер, цифро-

вой кочевник 
1,9 3,1 7,4 

6,0 

Другое 3,7 13,8 14,7 17,9 

Уровень удовлетворённости оплатой труда в Москве для 

всех четырех групп респонденток достаточно высок. Только каж-
дая десятая женщина-мигрантка считает, что ее работа хорошо не 

оплачивается (табл. 6)  

Таблица 6 

Уровень удовлетворенности оплатой труда женщинами-

мигрантками из стран Центральной Азии (женщины, в процентах 

от числа опрошенных женщин по каждой стране) 

 Узбекистан Таджикистан Казахстан Кыргызстан 

Да 28,6 33,8 35,7 23,9 

В основном да 45,2 40,0 45,9 50,7 

В основном нет 14,3 16,9 11,2 14,9 

Нет 11,9 9,2 7,1 10,4 
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Женщины-респондентки считают, что их профессио-

нальная деятельность в Москве не соответствует или в основ-

ном не соответствует их знаниям, способностям и возможно-

стям. Так считает практически каждая четвертая-пятая 

опрошенная женщина из каждой страны выхода (табл. 7). 

На наш взгляд, это связано с достаточно высоким уровнем об-

разования, который имеют женщины-мигрантки. Больше поло-

вины женщин из каждой страны имеет высшее (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) и средне-специальное образование, 

но не могут использовать в Москве свои знания и умения в 

своей профессиональной деятельности.  

Таблица 7  

Соответствие трудовой деятельности в Москве знаниям, 

способностям и возможностям женщин-мигранток из стран 

Центральной Азии (женщины, в процентах от числа опрошенных 

женщин по каждой стране) 

 Узбекистан  Таджикистан  Казахстан Кыргызстан  

Да 29,8 29,2 35,7 25,4 

В основном да 45,2 52,3 43,9 46,3 

В основном нет 13,1 9,2 9,2 16,4 

Нет 11,9 9,2 11,2 11,9 

Определенным подтверждением высказанного нами 

предположения, что полученное ими ранее высшее и среднее 

специальное образование не имеет особого значения для их 

профессиональной деятельности в Москве, стали ответы на во-

прос о важности иметь интересную работу, позволяющую про-

явить свои способности и таланты. Это важно только для каж-

дой третьей-четвертой женщины (табл. 8). Наша гипотеза 

подтверждается и ответами на вопрос о важности образования 

для достижения ими успеха в России. Хотя возможности полу-

чения ими образования в России оцениваются выше, чем важ-

ность для успеха.  
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Таблица 8 

Мнение женщин-мигранток из стран Центральной Азии  

о важности образования для достижения ими успеха  

в профессиональной деятельности успеха (женщины, в процентах 

от числа опрошенных женщин по каждой стране) 

 Узбекистан Таджикистан Казахстан Кыргызстан 

Важно ли для Вас 

иметь интерес-

ную работу, поз-

воляющую про-

явить свои 

способности и 

таланты 27,4 30,8  39,8 

Что важно для 
достижения успе-

ха мигрантам в 

России (2. Обра-

зование) 31,0 38,5 %  44,9 

Хорошие воз-

можности для по-

лучения образо-

вания  40,5 52,3 % 53,1 56,7 

Заключение 

Итоговой оценкой удовлетворенности результатов трудо-
вой деятельностью женщин-мигранток из стран Центральной 

Азии на московском рынке труда можно считать оправдание их 

ожиданий от приезда в Москву. Практически у 40 % женщин из 
всех стран выхода они оправдались полностью, и еще у каждой 

второй — скорее оправдались, чем нет. Только у 1,2 % женщин 

из Узбекистана они не оправдались совсем. Можно с уверенно-

стью сказать, что миграция для женщин из стран Центральной 
Азии стала неотъемлемая частью их образа жизни, а значит, и 

профессиональной деятельности. Так считают от 60 до 75 % 

опрошенных женщин.  
В статье была сделана попытка ответить на часть вопросов, 

связанных с профессиональной деятельность женщин-мигранток 

на московском рынке труда. Мы отдаем себе отчет в том, что  
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отдельные текущие опросы по профессиональной деятельности 

женщин — трудовых мигрантов не могут дать исчерпывающий 

ответ о нишах, занимаемых иностранными работниками, об их 
профессионально-квалификационном составе, не позволяют вы-

полнить прогноз соотношения спроса и предложения труда ми-

грантов в РФ. Исследователям нужны регулярные статистические 
данные, сбор которых сегодня не ведется.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ  

ТОП ЖЕНЩИН-БЛОГЕРОВ НА ПРИМЕРЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

Аннотация. В статье рассматривается сравнительно новое явле-

ние российского общества — блогерство. Внимание авторов сосредото-

чено на феномене женского блогерства. Цель исследования — описание 

социального портрета современной женщины-топ-блогера социальной 

сети ВКонтакте. В работе проводится качественный контент-анализ 

блогов топ блогеров-женщин. В качестве основных смысловых единиц 

выступили внешность, красота; основное занятие; досуг, интересы; про-
явления негативного девиантного поведения. 

Ключевые слова: социальная сеть, ВКонтакте, блогер, топ-

блогер, топ женщина-блогер. 

E. V. Pankratova, E. V. Tenchova 

SOCIAL PORTRAIT OF TOP FEMALE BLOGGERS  

ON THE EXAMPLE OF THE SOCIAL NETWORK 

VKONTAKTE 

Abstract. The article examines a relatively new phenomenon in Rus-

sian society — blogging. The authors' attention is focused on the phenome-

non of female bloggers. The purpose of the article is to describe the social 

portrait of modern top female bloggers on the Russian social network VKon-

takte. The study conducts a qualitative content analysis of the blogs of top 

female bloggers. The main semantic units were appearance; beauty; main oc-
cupation; leisure, interests; deviant behavior and its negative manifestations. 

Key words: social network, VKontakte, blogger, top blogger, top fe-

male bloggers. 
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Блогерство как вид деятельности прочно входит в жизнь 

современного человека. Блогерство (блогинг) — это процесс ве-

дения индивидуального сайта, то есть блога, вид деятельности, 
при котором человек, владеющий собственным блогом, создает 

свой уникальный контент [1: 60]. Блогер — пользователь сети 

Интернет, который регулярно ведет блог. Блоги создаются одним 
человеком, иногда небольшой группой, часто посвящены одной 

теме. [2: 139]. Для многих это уже не просто способ проведения 

свободного времени, а один из видов профессионального занятия. 

При этом в полной мере назвать блогинг профессией нельзя, так 
как он не только даёт доход, но может выступать единственным 

источником заработка. Этому виду деятельности не обучают в 

профессиональных образовательных учреждениях, не разработа-
но профессиональных государственных стандартов, она не чис-

лится в классификаторе профессий [3]. Однако рост популярно-

сти блогерства неоспорим. К этому занятию приобщаются люди 

вне зависимости от пола, возраста, профессии, образования, 
наличия работы и других факторов.  

Женский блогинг стремительно развивается, так как объ-

единяет возможности заработать деньги и творить без жесткого 
графика. Заработок женщины, ведущей блог, часто приравнива-

ется к заработку женщины, работающей в бизнесе. Можно с уве-

ренностью говорить о том, что рост популярности женского бло-
гинга будет увеличиваться быстрыми темпами [4]. 

Компания «Медиалогия» составила рейтинг блогеров VK за 

февраль 2023 года [5]. В данном рейтинге оказалось 20 топовых 

блогеров сети ВКонтакте (VK). При учете позиции в рейтинге 
использовался индекс влиятельности социального медиа (SM 

Influence), включающий суммарную вовлеченность блога в VK и 

количество публикаций за месяц. Нас интересовали женщины, в 
чью жизнедеятельность прочно вошло это занятие, поэтому в фо-

кусе исследовательского внимания оказались 9 топ женщин-

блогеров согласно представленному рейтингу (Даша Дошик [6], 
SAMCHUK_STUDIO [7], Аня Pokrov [8], KARA KROSS [9], 

GAVRILINA [10], Karna.val [11], INSTASAMKA [12], Valeri Che-

kalina [13], Клава Кока [14]). Отметим, что лидер среди блогеров 

сети VK на исследуемый период мужчина — veydi_rush (Вадим 
Спириденков) (SM Influence индекс 801), однако топ женщина-
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блогер — Даша Дошик — занимает второе место в рейтинге с не-

большой разницей в используемом индексе (779) [5], причем, в 

прошлые месяцы именно она занимала позицию лидера.  
Современные блогеры имеют множество подписчиков. 

В эту аудиторию активнее всего включены дети и молодежь, ко-

торые давно уже не мечтают о покорении космоса, а выражают 
заинтересованность блогинг-деятельностью [15]. Женщина топ-

блогер ВКонтакте — это «икона стиля», которая вдохновляет 

своим образом жизни миллионы молодых людей.  

Цель данного исследования — описание социального порт-
рета современной женщины топ-блогера. В качестве основного 

метода был использован контент-анализ. Реализация поставлен-

ной цели была несколько затруднена тем, что каждая женщина 
топ-блогер создает свой индивидуальный портрет, что усложняет 

процедуру стандартизации данных. Сама сеть VK предлагает 

некие унифицированные характеристики пользователя (интересы, 

образование, жизненная позиция и т. д.), однако к заполнению 
они не обязательны, такая информация у большинства топовых 

блогеров отсутствует.  

Не случаен и выбор социальной сети ВКонтакте — круп-
нейшей сети среди русскоговорящих пользователей Интернета. 

Ее основной аудиторией являются молодые люди. К преимуще-

ствам этой платформы следует отнести возможность охвата 
огромной интернет-аудитории, использование различных средств 

донесения сообщения [4: 78].  

Социологи и другие специалисты в области социально-

гуманитарного направления описывают социальные портреты раз-
личных социальных групп, при этом обращая внимание на харак-

теристики, специфичные именно для представителей этой общно-

сти. Ученые составляют социально-статусные, речевые, 
социально-ролевые, социально-педагогические, медико-социаль-

ные и другие портреты. Универсальной структуры социального 

портрета существовать не может, так как облик группы зависит от 
ее участников. Более того, мы можем говорить о том, что социаль-

ный портрет может быть «нарисован» по объективным характери-

стикам членов группы (пол, возраст, профессия, образование, сфе-

ра занятости и пр.), и, наоборот, по субъективным, когда свой 
портрет «рисует» сам представитель данной группы. Именно  
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поэтому неотъемлемой частью социального портрета блогера яв-

ляется самопрезентация [16]. Социальные сети предоставили до-

полнительную площадку для виртуальной самопрезентации — 
процесса формирования субъектом определенного впечатления о 

себе в виртуальной среде [17: 104], которую активно использует 

всё большее количество людей по всему миру.  
В силу того, что объем изучаемого материала сам по себе 

небольшой, нами был использован качественный контент-анализ. 

Выделенные единицы анализа или «смысловые группы» по 

Э. Морен, предложившей более гибкую процедуру контент-
анализа, были представлены обобщенно, в отличие от требований 

к стандартному количественному исследованию. Каждая из них 

была представлена «единицами информации», объединяющимися 
в «смысловые группы» [18]. Описание социального портрета топ 

женщин-блогеров представлено на основе выделенных смысло-

вых групп с учетом того, что рейтинг представляют женщины-

блогеры с визуальным контентом, с минимумом текста. 
Внешность, красота. Даша Дошик, Аня Pokrov, KARA 

KROSS, karna.val, INSTASAMKA, Клава Кока, Valeri Chekalina 

не скрывают свою сексуальную и подтянутую фигуру. Эта осо-
бенность объединяет девушек. Они подчеркивают это короткими 

топами, купальниками, облегающими спортивными костюмами, 

многочисленными татуировками на теле (INSTASAMKA). Запо-
минающимся выглядит и яркий макияж перечисленных женщин-

блогеров, особенно яркие цветные тени, длинные ресницы. Де-

вушки поддерживают свою фигуру в прекрасной физической 

форме и демонстрируют свои занятия спортом (CARA KROSS, 
Валерия Чекалина). Достаточно провокационный образ склады-

вается от просмотра блога Дарьи Зотеевой (INSTASAMKA). От-

кровенные наряды и позы на фотографиях в сети позволяют быть 
в центре внимания молодежи. Валерия Чекалина поражает ауди-

торию подтянутой фигурой после рождения троих детей. Девушек 

объединяет симпатичная внешность, харизматичная натура, яркий 
макияж и именно эти факторы, на наш взгляд, привлекают внима-

ние многочисленной аудитории. Здесь стоит отметить внешность 

блогера Елены (SAMCHUK_STUDIO), которая также занимает 

лидирующую позицию в рейтинге. У девушки в отличие от выше-
перечисленных женщин-блогеров обычная внешность, минимум 
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макияжа. Она жизнерадостна и улыбчива. Елена носит обычную 

одежду, делает пучок из волос, постоянно обращая внимание на 

отсутствие прически. Безусловно, именно она стоит особняком на 
фоне вышеперечисленных женщин-блогеров. Елена представляет 

собой образ женщины-матери, жены и именно этим привлекает 

своих поклонников в социальной сети.  
Основное занятие. На страницах известных блогеров в сети 

ВКонтакте минимум текста. В основном мы можем увидеть ро-

лики и фотографии. Можно посмотреть сторис — это временные 

публикации с фотографиями или видео, которые доступны поль-
зователям сети, данная информация не публикуется на странице. 

Перечислим основные занятия девушек-блогеров. Аня Pokrov — 

музыкальный исполнитель; KARA KROSS — певица, 
GAVRILINA — телеведущая, актриса, певица; Karna.val — певи-

ца, актриса; INSTASAMKA-певица, рэп-исполнительница; Клава 

Кока — известная певица, Валерия Чекалина — спортсменка, тре-

нер; Даша Дошик — блогер (создает юмористические зарисовки из 
собственной жизни). Наибольший интерес у пользователей-

женщин вызывает именно тематическая направленность самых 

популярных блогов. Они не имеют определенной тематики, носят 
преимущественно развлекательный характер [4]. Даша затрагивает 

тему отношений, внешности, взаимоотношений с родителями. 

Остальные девушки — певицы, телеведущие. Валерия Чекалина и 
ее муж Артем проводят марафоны тела с тренировками.  

Досуг, интересы. Выделяется среди популярных женщин-

блогеров Елена (SAMCHUK_STUDIO). Она делится рецептами 

вкусных блюд, занимается воспитанием маленького сына, расска-
зывает о личной жизни, много танцует и поет. Блогер снимает 

юмористические ролики о своей повседневной жизни. Аудито-

рию привлекает подход Елены к содержанию контента, на видео 
сама Елена — простая женщина. Оптимизм и жизнелюбие — ос-

новные отличительные черты, которые мы можем отметить, про-

сматривая видео Елены. Даша Дошик слушает музыку, танцует, 
готовит. Аня Pokrov отдыхает в Майами, занимается серфингом, 

весело проводит время с друзьями, со своим молодым человеком. 

KARA KROSS, Karna.val, INSTASAMKA, Клава Кока снимают 

клипы, много путешествуют. Валерия Чекалина и ее семья отды-
хают в разных странах.  
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Девиантное поведение. Здесь хотелось бы остановиться на 

блогере Дарье (INSTASAMKA). Нецензурная лексика, провокаци-

онные фото — вот главная отличительная особенность Дарьи. 
А псевдоним INSTASAMKA привлекает еще большее внимание 

подписчиков. Осенью 2022 года она выпустила новую песню 

«За деньги да». Дарья Зотеева словно призывает жить по своим 
правилам, которые отличаются от общественных. По словам ди-

ректора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, 

концерты Дарьи противоречат государственной политике по со-

хранению и укреплению традиционных ценностей. Создается впе-
чатление, что в одном из последних роликов KARA KROSS словно 

поддерживает физическое насилие над женщиной. В конце ролика 

видно, как на лице у девушки появился след от удара в воспита-
тельных целях. Аня Pokrov выкладывает фотографии с бокалом 

вина, подчеркивая, что это идеальный вечер.  

Таким образом, социальный портрет топ блогеров-женщин 

отвечает запросам подписчиков, большинство из которых в сети не 
ищет информации для развития интеллектуальных способностей 

либо профессиональных навыков. Этот образ понятен каждому из 

аудитории, не предъявляет требований к умственным способно-
стям потребителя данной информации. Это контент для отдыха, 

развлечения и визуального наслаждения молодежи. Основной 

портрет топ женщины-блогера сводится к тому, что это молодая 
женщина, с очень привлекательной и яркой внешностью, находя-

щаяся в процессе своего творческого самовыражения (она непре-

менно танцует и поет), демонстрирующая беззаботный образ жиз-

ни, зачастую включающий проявления негативной девиации. Этот 
портрет прост, а образ зачастую стандартен, что соответствует 

массовизации современной культуры и запросам современного 

массового зрителя.  
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ЖЕНЩИНЫ СЭНДВИЧ-ПОКОЛЕНИЯ В РОССИИ: 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 

ЗДОРОВЬЕ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ 

Аннотация. На основании данных опроса РМЭЗ ВШЭ за 

2016 год мы исследуем влияние сэндвич синдрома на самосохранитель-

ное поведение российских женщин, на уровень их стресса, на самооцен-

ку здоровья и удовлетворенность жизнью. 

Мы сделали вывод, что уход за двумя поколениями уменьшает 

вероятность таких элементов самомохранительного поведения, как ме-

дицинские осмотры, регулярное питание, особенный эффект выражен 
для работающих женщин. Несколько снижается потребление алкоголя, 

вероятность курения (заметно для женщин моложе 50 лет). 

Увеличивается вероятность излишнего веса, уменьшается доля 

хронических заболеваний и улучшается самооценка здоровья (эти эф-

фекты в большей степени выражены для женщин не пенсионного воз-

раста). Уменьшается доля испытывающих депрессию. 

Ключевые слова: сэндвич-поколение, неформальный уход, двой-

ной уход, Россия, женщины, здоровье, самосохранительное поведение, 

удовлетворенность жизнью.  
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WOMEN OF THE "SANDWICH GENERATION"  

IN RUSSIA: SELF-PRESERVATION BEHAVIOR, 

HEALTH, LIFE SATISFACTION 

Abstract. Based on data from the HSE RLMS survey for 2016, the au-

thors examined the impact of the "sandwich syndrome" on the self-

preservation behavior of Russian women, their level of stress, self-esteem of 

health and life satisfaction. 
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The article concludes that caring for two generations reduces the like-

lihood of such elements of self-protective behavior as medical examinations, 

regular meals, a particular effect is pronounced for working women. Alcohol 

consumption and the likelihood of smoking are slightly reduced (noticeably 

for women younger than 50 years). 

The likelihood of being overweight increases, the proportion of chron-

ic diseases decreases, and self-esteem of health improves (these effects are 

more pronounced for women of non-retirement age). The proportion of peo-

ple experiencing depression is decreasing. 

Key words: "sandwich generation", "sandwich" caregiving, informal 

care, dual caregiving, Russia, women, health, self-preservation behavior, life 

satisfaction. 

Начиная со второй половины ХХ века, сочетание демогра-

фических и социально-экономических тенденций привело к тому, 

что среднее поколение часто испытывает двойную нагрузку, од-
новременно заботясь о своих детях и о своих родителях. Важ-

нейшим фактором подобного увеличения нагрузки на среднее 

поколение является рост продолжительности жизни, который 
привел к росту спроса на услуги ухода со стороны родительского 

поколения. Ситуация усугубляется низким уровнем рождаемости. 

Если раньше многочисленные братья и сестры могли разделить 

между собой заботы по уходу за пожилыми родителями, то сей-
час вся нагрузка часто ложится на единственного ребенка, пред-

ставителя среднего поколения. Другим важным демографическим 

фактором увеличения нагрузки является откладывание вступле-
ния в брак и увеличение возраста рождения детей. У людей сред-

него возраста могут быть несовершеннолетние дети, нуждающи-

еся в заботе. Более того, в современном развитом обществе 
стандарты воспитания существенно изменились — представители 

среднего поколения тратят на воспитание детей значительно 

больше времени, чем их родители (Aguiar, Hurst, 2007). Рост со-

циальной нагрузки не может быть полностью компенсирован 
услугами формального ухода в силу несовершенства существу-

ющих социальных институтов, а также сложившихся в обществе 

традиций и устоев. 
Таким образом, люди среднего возраста «зажаты» между 

двумя поколениями — они вынуждены одновременно заботиться 
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о детях и о родителях. В литературе среднее поколение получило 

название сэндвич-поколение (Miller, 1981).  

Определяя принадлежность человека к сэндвич-поколению, 
современные эмпирические исследования, как правило, ориенти-

руются на фактическую вовлеченность в двойной уход. Предпо-

лагается, что человек испытывает сэндвич-синдром, если он уха-
живает за двумя поколениями одновременно. Оценки 

численности населения, вовлеченного в уход за двумя поколени-

ями, существенно варьируются в зависимости от используемого 

определения (Künemund, 2006). В развитых странах люди, уха-
живающие за двумя поколениями, составляют 8—28 % населения 

трудоспособного возраста (Boyczuk, Fletcher, 2016). Можно ожи-

дать, что доля сэндвич-людей в населении в ближайшее время 
будет только увеличиваться. 

Люди, испытывающие сэндвич-синдром, испытывают су-

щественные трудности, пытаясь совместить уход за несколькими 

поколениями и собственную жизнь (например, работу на рынке 
труда). Влияние сэндвич-синдрома на здоровье и благополучие 

людей широко обсуждается в литературе. В частности, большое 

внимание уделяется различным аспектам здоровья, самосохрани-
тельного поведения и удовлетворенности жизнью людей, ухажи-

вающих за двумя поколениями.  

В настоящей работе мы используем данные 25-й волны 
опроса РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2016 год, репрезентирующие населе-

ние России. На основании данных опроса мы исследуем влияние 

сэндвич синдрома на здравоохранительное поведение российских 

женщин, на уровень их стресса, на самооценку здоровья и на 
удовлетворенность жизнью. 

Мы получили данные, что сэндвич синдром уменьшает ве-

роятность таких элементов здравоохранительного поведения, как 
медицинские осмотры, регулярное питание, особенно эффект вы-

ражен для работающих женщин. Несколько снижается потребле-

ние алкоголя, вероятность курения (особенно для женщин моло-
же 50 лет). 

Увеличивается вероятность излишнего веса, уменьшается 

доля хронических заболеваний и улучшается самооценка здоро-

вья (эти эффекты особенно выражены для женщин-не пенсионе-
ров). Уменьшается доля депрессий. Эти эффекты могут быть как 
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следствием невнимательного отношения к своему здоровью, так 

и сознанием социальной значимости выполнения долга. Послед-

нее также сказывается на том, что уменьшается количество уха-
живающих женщин, неудовлетворенных жизнью в целом. 

Методология исследования 

Для анализа влияния сэндвич синдрома на благополучие 

российских женщин в работе используется бинарная логит-

модель, где в качестве объясняющей переменной используется 

дамми переменная 1isw  , если индивид ухаживает за двумя по-

колениями. Дополнительно набор объясняющих переменных 

включает целый ряд социально-демографических характеристик 

женщины и ее домохозяйства (возраст, образование, состояние в 

браке, количество детей и их возраст, демографический состав 

домохозяйства, характеристики занятости женщины и членов ее 

домохозяйства, характеристики места проживания). Для каждого 

показателя самосохранительного поведения, здоровья и удовле-

творенности жизнью iy  (например, 1iy   если женщина i  курит) 

мы оцениваем следующую модель: 

( 1| , ) ( )i i i i iP y sw z sw z        ,   (1) 

где   — функция логистического распределения, isw  — инди-

катор наличия сэндвич-синдрома, iz  — вектор социально-

демографических характеристик женщины i  и ее домохозяйства. 

Пусть ˆˆ ˆ, ,    — оценки параметров модели (1). В подавляющем 

большинстве работ эффект isw  на iy  измеряется с помощью от-

ношения шансов (Odds Ratio): 

 ˆexpOR  ,   (2) 

которое, с нашей точки зрения, является не вполне корректным 

измерителем эффекта. Также Norton, Dowd (2018) отмечают, что 

величина отношения шансов очень чувствительна к выбору дан-
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ных и спецификации модели (выбору iz ). В нашей работе для 

изучения эффекта сэндвич-синдрома мы используем индивиду-

альные предельные эффекты isw  на iy : 

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( 1| 1, ) ( 1| 0, ) ( ) ( )i i i i i i i i iME P y sw z P y sw z z z                 . (3) 

Средний предельный iME ME  менее чувствителен к 

спецификации модели, чем отношение шансов OR . В отличие от 

OR, iME  определяется на индивидуальном уровне, что позволяет 

провести более детальное исследование влияния isw  на iy . 

В модели используется широкий ряд объясняющих пере-

менных iz , многие из которых являются дискретными. В этом 

случае оценки, полученные с помощью логит-модели, очень 

близки к оценкам, полученным с помощью мэтчинга, который 

используется во многих работах соответствующей тематики.  

Having the iME  we calculate sample mean iME ME  and sample 

standard deviation ( )s ME  of the effect measure which are more pre-

cise tools for constructing confidence intervals and hypothesis testing 

then the usual asymptotic estimates reported by logistic STATA 

command. 

Результаты (пример) 

Влияние сэндвич-синдрома на регулярность питания. 

Повышенная нагрузка, связанная с уходом за двумя поколения-

ми, может негативно отражаться на самосохранительном поведе-

нии женщин, в частности, на регулярности питания. Проведен-

ный анализ показал, что в среднем сэндвич-синдром снижает 

долю регулярно питающихся женщин на 10,1 % п. п. (–11.5 п. п. 

для занятых на рынке труда и 7.5 п. п. для незанятых) На рис. 1, 2 

представлены графики плотности распределения МЕi для индика-

тора регулярности питания по всей совокупности наблюдений и 

отдельно по каждой из подгрупп занятых/незанятых (рис. 2) и по 
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всей выборке (рис. 1). В каждой из подгрупп распределение 

близко к нормальному.  

  
Рис. 1. Распределение 

предельного эффекта сэндвич 

синдрома на вероятность 

регулярного питания. 

Рис. 2. Распределение предельного 

эффекта сэндвич синдрома  

на вероятность регулярного питания 

для занятых и незанятых. 

Основные описательные статистики распределения пре-

дельного эффекта сэндвич синдрома на вероятность регулярного 
питания представлены в табл.  

Предельный эффект сэндвич-синдрома на вероятность регулярного 

питания, описательные статистики, процентные пункты 

 
Количество 
наблюдений 

Среднее 
Стандартное 
отклонение 

Минимум Максимум 

Не 

занятые 885 –0.075 0.030 –0.162 –0.021 

Занятые 1766 –0.115 0.026 –0.162 –0.034 

Всего 2651 –0.101 0.033 –0.162 –0.021 

Показано, что негативный эффект сэндвич-синдрома на ре-

гулярность питания в большей степени выражен для работающих 

женщин: среди них у подверженных сэндвич-синдрому на 
11,5 п. п. больше респондентов, пренебрегающих регулярным пи-

танием. В большой степени это связано с тем, что работающая 
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женщина испытывает постоянную нехватку времени и вынужде-

на жертвовать обеденным перерывом, т. к. должен успеть сделать 

что-то из своих обязанностей — забрать детей из детсада, школы, 
купить и занести продукты родителям, и т.п.). 

Таким образом, мы показали, что одновременный уход за 

двумя поколениями негативно отражается на пищевом поведении 
росиийских женщин, снижая регулярность питания. В целом, по-

лученные результаты подтверждают выводы, полученные в рабо-

те (Chassin et. al, 2010), свидетельствующие о том, что люди, ис-

пытывающие сэндвич-синдром, значимо реже контролируют 
состав и калорийность продуктов, реже выбирают еду с учетом ее 

ценности для здоровья. 

Благодарности. Мы выражаем признательность профес-
сору НИУ ВШЭ Я. М. Рощиной за помощь с данными РМЭЗ НИУ 

ВШЭ.  
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Деятельность организации «Женский альянс»» направлена 

на развитие эффективного диалога между общественными орга-

низациями и представителями органов государственной власти, 

инициирование законодательных инициатив, направленных на 

улучшение положения женщин, а также проведение правоза-

щитных мероприятий по реализации политики равных прав и 

возможностей мужчин и женщин. «Женский альянс» — это пе-

реговорная площадка, на которой обсуждаются насущные про-

блемы женщин города в диалоге с властью, депутатами, журна-

листами. Следует отметить, что спектр обсуждаемых проблем 

достаточно широк: от проблем занятости женщин, нарушения 

прав женщин на рынке труда до их физического и психологиче-

ского здоровья и отдыха. 

Сотрудничество «Женского альянса» с Правительством 

Санкт-Петербурга развивается с 2017 года, когда при Правитель-

стве Санкт-Петербурга был создан Координационный совет по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах жен-

щин на 2017—2022 годы. Президент организации являлась чле-

ном этого совета.  

В феврале 2023 года в Мариинском дворце также по ини-

циативе СПбРОО «Женский альянс» прошла встреча с депута-

тами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, на которой 

обсудили вопросы реализации новой Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2023—2030 годы. Во встрече 

приняли участие спикер Петербургского парламента Алек-

сандр Бельский, председатель постоянной комиссии по здраво-

охранению и социальной политике Александр Ржаненков, депу-

таты Ирина Иванова, Анастасия Мельникова, Наталия Астахова, 

Ольга Герасина, предприниматели, представители общественных 

организаций. На встрече руководитель Альянса Елена Ивановна 

Калинина подчеркнула, что «Женский альянс» — единственное в 

России объединение разных организаций для достижения общих 

целей. Эти цели состоят в содействии, поддержке и развитии 

инициатив для реализации конституционного принципа равных 

прав, свобод мужчин и женщин. В частности, объединение 

стремится помочь предотвратить насилие в семье, поддержать 

женское предпринимательство, создать экономические стимулы  
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для работодателей, принимающих на работу граждан с семей-

ными обязательствами, изменить, либо дополнить статьи регио-

нальных законов и Социального Кодекса, рассмотреть возмож-

ность принятия нового городского закона в сфере 

регламентации порядка предоставления земельных участков на 

льготных условиях семьям, в которых есть граждане с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

На очередной встрече с представителями исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга вице-

губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что «со-

трудничество с «Женским альянсом» строится на принципах от-

крытости в рамках совместных конференций, круглых столов, за-

седаний Координационного совета при Правительстве 

Санкт-Петербурга с одной только целью — услышать мнение 

женщин и помочь им принять активное участие в реализации го-

родских программ и проектов. По итогам встречи было принято 

решение продолжить диалог органов власти и «Женского альян-

са» о концепции развития гериатрической службы в Санкт-

Петербурге, в том числе в рамках реализации регионального про-

екта «Старшее поколение», а также подготовить совместные 

предложения по совершенствованию профилактики наследствен-

ных онкологических заболеваний. Участники встречи поддержа-

ли инициативы по возрождению в Санкт-Петербурге профессио-

нальных конкурсов, в частности, в индустрии гостеприимства, по 

совершенствованию государственной поддержки и развитию ин-

фраструктуры выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-

сти субъектов малого предпринимательства. 

К значимым социальным проектам «Женского Альянса» 

следует отнести проекты «Женщины помогают женщинам» с це-

лью повышение качества жизни, морально-психологического и 

физического здоровья женщин и их семей, Проект «Женщины 

России и Беларуси: Миссия созидания» как совместная инициатива 

Санкт-Петербургской региональной общественной организации 

«Женский Альянс» и Белорусского союза женщин с целью под-

держки российско-белорусского женского предпринимательства. 

19 апреля 2023 года участницы круглого стола, организо-

ванного Оршанским региональным центром поддержки  
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предпринимательства и недвижимости, и партнерами по Проек-

ту — ОАО «Белагропромбанк» и Ассоциация «Женская гильдия 

предпринимателей» (г. Санкт-Петербург) поделились своим опы-

том предпринимательства. Участницы молодежного крыла про-

екта «Женщины России и Беларуси: Миссия созидания», в рам-

ках ежегодной XXVIII Международной женской конференции 

«Восток и Запад» встречаются в Санкт-Петербурге», подготовили 

и провели Молодежный Форум «Общее дело нового поколения». 

Результатом проделанной работы стал сборник инициатив. 

Таким образом, разносторонняя совместная работа органов 

государственного управления и женских общественных органи-

заций вносит конкретный вклад в повышение социального стату-

са женщин в российском обществе. 
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ПРАВА, МЕСТО  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНЩИН  

В АКАДЕМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ  

И СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Е. Лойко*, А. И. Лойко** 

ЖЕНЩИНЫ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИИ  

В НАУКЕ ХIХ—ХХ ВЕКОВ 

Аннотация. На примере западных губерний России, частью ко-

торых была территория современной Республики Беларусь, рассмотре-

ны особенности участия женщин в реализации научных исследований и 

становлении новых научных направлений. За основу взяты биографии 
С. Ковалевской, Е. Фелинской и С. Яновской. Они способствовали раз-

витию исследований в области математики и этнографии, а также эсте-

тики художественного творчества. 

Ключевые слова: женщины, западные губернии России, Витеб-

ская губерния, наука, математика, этнография, эстетика. 
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L. E. Loiko, A. I. Loiko  

WOMEN OF THE WESTERN PROVINCES OF RUSSIA 

IN SCIENCE OF THE 19—20th CENTURIES 

Abstract. Using the example of the western provinces of Russia, of 

which the territory of the modern Republic of Belarus was part, the features 
of women’s participation in the implementation of scientific research and 

the formation of new scientific directions are considered. The biographies 

of S. Kovalevskaya, E. Felinskaya and S. Yanovskaya are taken as a basis. 

They contributed to the development of research in mathematics and ethnog-

raphy, as well as the aesthetics of artistic creativity. 

Key words: women, western provinces of Russia, Vitebsk province, 

science, mathematics, ethnography, aesthetics. 

В пространстве российской науки Витебский регион играл 

важную роль. Он сочетал разные кросс-культурные взаимодей-
ствия, которые создали феномен белорусско-российского погра-

ничья. Это была мультикультурная среда межэтнических браков. 

Не стала исключением биография Софьи Васильевны Ковалевской 
(1850—1891). В ее генетическом коде переплелись венгерские, 

немецкие, цыганские этнические корни [1]. 

Немецкие корни С. В. Ковалевской происходят по мате-
ри, придерживавшейся лютеранской веры. С. В. Ковалевская 

отмечала также влияние прабабушки цыганки, передавшей ей 

любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым 

обычаям. Остальные свои черты она относила к национально-
му характеру России. 

Детство С. В. Ковалевской прошло в имении Полибино Ви-

тебской губернии. Там с семейством проживал ее отец, имевший 
чин генерал-лейтенанта артиллерии. Интерес к науке у 

С. В. Ковалевской сформировал домашний учитель И. И. Ма-

левич. Ключевым стал интерес к математике. Ему способствовала 

случайность. Стены в комнате С. В. Ковалевской были оклеены 
математическими лекциями. Девушка постепенно привыкла вос-

принимать математику как фундаментальную область образования 
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и научной деятельности. Ее дядя обратил внимание ее отца на 

математические способности дочери. 

Зимние поездки семьи в Петербург С. В. Ковалевская с 
одобрения отца использовала для систематических занятий мате-

матикой. Но для дальнейшей учебы нужно было преодолеть ин-

ституциональные ограничения на получение образования. 
В России этого сделать С. В. Ковалевской не удалось. 

В восемнадцать лет она вышла замуж и уехала в Германию.  

В Гейдельберге и Берлине она посещала лекции известных 

математиков. В итоге С. В. Ковалевская стала доктором филосо-
фии, после трагической гибели супруга она переехала в Сток-

гольм. В университете Стокгольма молодая ученая читала двена-

дцать курсов по математике, а также проводила исследования в 
области вращения твёрдого тела. Это дало основание Парижской 

академии присудить С. В. Ковалевской премию Бордена. 

В 1889 году Российская Академия наук избрала С. В. Кова-

левскую членом-корреспондентом. 
Ева Зигмундовна Фелинская (1793—1859) происходила из 

этнических немцев, которые поселились в западной части Рос-

сийской империи. Ее путь в науку был опосредован участием в 
демократических революционных организациях. В итоге она бы-

ла арестована и отправлена в ссылку в Поволжье. Чтобы найти 

смысл своему пребыванию в регионе, Е. Фелинская обратилась к 
этнографическим исследованиям малых народов Урала и Запад-

ной Сибири. За короткое время она собрала уникальный матери-

ал о культуре ханты, манси, коми и ненцев. Ею были проведены 

системные исследования. Она описывала верования, хозяйствен-
ную деятельность, семейно-брачные отношения, особенности 

языка, региональные особенности отдельных народов. В итоге 

получилось фундаментальное исследование, которое издавалось 
в Европе [2]. 

Софья Александровна Яновская (1896—1966) родилась в 

Пружанах Гродненской губернии. Вскоре ее родители переехали 
в Одессу. Здесь начался ее путь к математическим высотам. 

С. А. Яновская оказалась в эпицентре революционных событий 

1917 года. Она приняла сторону большевиков и участвовала в борь-

бе с белогвардейцами. После гражданской войны С. А. Яновская 
восстановила свой интерес к математике и образованию. Ее усилия 
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позволили ей занять должность профессора Московского государ-

ственного университета по математической логике. 

С. А. Яновская изучала также историю математики, в 
частности, математические рукописи К. Маркса, обоснованные 

им выводы о динамике развития математического анализа. 

Ее интересовало не столько становление аксиоматики Евклида, 
а причины аксиоматического построения геометрии Евклида. 

Она формулировала принципиальные вопросы истории развития 

основных понятий анализа и принципов его преподавания. Ее 

отличала глубина проработки исторических материалов. Резуль-
татом стала статья «О роли математической строгости в творче-

ском развитии математики и специально о «Геометрии» Декар-

та» [3]. Она была одним из организаторов кружка по истории 
развития математики. 

Одновременно С. А. Яновская занималась математической 

логикой. Этот предмет она преподавала на механико-

математическом факультете Московского университета. Лекци-
онный курс постоянно совершенствовался. В соавторстве с 

В. И. Гливенко она подготовила для первого издания Большой 

советской энциклопедии статью «Логика математическая» [4].  
Как преподаватель С. А. Яновская читала два лекционных 

курса математической логики ежегодно. Лекционные курсы не 

повторялись, поскольку она каждый год включала в программу 
новый по содержанию материал и совершенствовала методику 

изложения. Она сыграла важную роль в издании логико-

математической литературы в СССР, формировании новых науч-

ных структур логического профиля, защите математической ло-
гики от нападок. 

В 1943 году С. А. Яновская совместно с И. И. Жегалкиным 

и П. С. Новиковым организовала в МГУ первый в СССР семинар 
по математической логике. Была открыта аспирантура. 

На кафедре истории математики МГУ находились первые в 

СССР аспиранты по математической логике. 
В 1947—1948 годах С. А. Яновская способствовала перево-

дам на русский язык книг Д. Гильберта, В. Аккермана, 

А. Тарского. В 50-е годы была издана книга С. Клини «Введение 

в метаматематику». В 60-х годах она курировала издание работ 
А. Черча и Р. Л. Гудстейна.  
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Ученая стремилась связать теорию с практикой. Она вы-

ступила с поддержкой В. И. Шестакова в открытии логического 

моделирования релейно-контактных схем. В 1946 году 
С. А. Яновская выступила официальным оппонентом докторской 

диссертации М. А. Гаврилова. Докторская диссертация была по-

священа логическому моделированию релейно-контактных схем. 
Она спасла защиту диссертации, что было важно для развития 

кибернетики в СССР. С. А. Яновская также постоянно интересо-

валась разработками по искусственному интеллекту. В 1960 году 

при ее активном участии была переведена на русский язык и из-
дана работа А. Тьюринга «Может ли машина мыслить?» [5].  

В активной интеграции женщин России в науку важную 

роль играла институциональная среда. На местном уровне ее 
формировали представители городских властей. Примером стал 

Витебск. Здесь в начале ХХ века в силу творческих причин про-

изошло сопряжение организационных усилий И. Репина, 

Ю. Пэна, М. Шагала, К. Малевича и М. Бахтина. 
Особенно эффективно проявилась творческая роль 

К. Малевича. Им был создан УНОВИС, возможностями которого 

воспользовались Надежда Петровна Хадасевич-Леже (1904—
1982) и Вера Михайловна Ермолаева (1893—1937). Н. П. Хо-

дасевич-Леже в Витебске только начинала свой творческий путь 

в эстетике. Он продолжился в Париже. В. М. Ермолаева родом из 
Саратовской губернии. Образование она получила в Париже и 

Лозанне, а в 1919 году приехала в Витебск уже зрелым мастером 

в области эстетики. В. М. Ермолаева стала ректором Витебской 

народной художественной школы. Она приняла философию су-
прематизма К. Малевича [6]. В печатное издание «Уновис № 1» 

написала статью о кубизме. 

В 1922 году сторонники К. Малевича и сам их творческий 
вдохновитель покинули Витебск. Им предстояло интегрироваться 

в культуру социалистического реализма.  

Таким образом, западные губернии России были уникаль-
ным местом для актуализации творческих дарований женщин в 

области математики, этнографии и эстетики. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ  

ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ В СССР (1930-е ГОДЫ) 

Аннотация. В статье изучается государственная политика СССР 

по отношению к женщинам-ученым в 1930-е годы ХХ века. Анализ пер-
воисточников позволил выявить устойчивый интерес к этой категории 

научных работников со стороны различных правительственных учре-

ждений. Результатом стало проведение целого ряда статистических ис-

следований женщин-ученых как обособленной группы советского науч-

ного сообщества и выработка мер их поддержки. 

Ключевые слова: женщина-ученый, государственная научная по-

литика, ВАРНИТСО, Комиссия содействия ученым. 
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STATE SUPPORT POLICY WOMEN SCIENTISTS  

IN THE USSR (1930s) 

Abstract. The article studies the state policy of the USSR towards 

women scientists in the 1930s of the 20th century. Analysis of primary 

sources revealed a steady interest in this category of scientists on the part of 

various government agencies. The result was a series of statistical studies 

of women scientists as a separate group of the Soviet scientific community 

and the development of measures to support them. 

Key words: women scientists, state scientific policy, VARNITSO, 

Commission for Assistance to Scientists. 

В современной историографии почти нет исследований, 
посвященных государственной политике по отношению к 

женщинам-ученым в СССР, особенно в первые десятилетия его 
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существования. Исходя из этого, можно предположить, что с 

конца 1917 — первой половины 1918 года, после принятия ряда 

декретов, направленных на установление юридического равно-
правия женщин в различных сферах семейной, общественной и 

профессиональной жизни, окончательного закрепления этих прав 

в Конституции 1936 года, правительство страны не обращалось к 
этой теме. Женщины-ученые, особенно в 1920—1930-е годы, 

представляли собой меньшинство не только среди населения в 

целом, но и среди научного сообщества, что объяснялось много-

летней дискриминационной политикой Российской империи в об-
ласти высшего женского образования и интеллектуальных видов 

деятельности. Поэтому отсутствие внимания к ним и их пробле-

мам со стороны правительства, казалось бы естественным. Одна-
ко анализ первоисточников, прежде всего делопроизводственной 

документации Комиссии содействия ученым, а также других пра-

вительственных учреждений, показывает, что государство прояв-

ляло интерес к обозначенной теме. 
Среди документов палеонтолога, члена-корреспондента 

АН СССР с 1925 года (почетного члена с 1930 г.) М. В. Павловой 

(1854—1938) сохранилась записка, датированная декабрем 
1929 года с просьбой ответить на вопросы анкеты о женском 

научном труде. Цель анкетирования была обозначена следующим 

образом: «…эта работа ведется для ЦК Женотделом: изучается 
положение женщины в области науки. В данном случае речь идет 

о Ваших ассистентках, аспирантках и прочих Ваших научных со-

трудницах» [1; 70]. Анкету просили вернуть, поэтому она не со-

хранилась. О заданных вопросах можно судить только по черно-
вику ответов. Но в данном случае важен сам факт проведения 

подобного исследования. Известно о еще двух исследованиях 

численности, статуса, условий работы женщин-ученых в довоен-
ный период — в 1935 и в 1936 годах. В 1935 году списки жен-

щин-ученых подведомственных учреждений собирали Комитет 

по заведыванию учеными и учебными заведениями при ЦИК 
СССР, независимо от него Комиссия содействия ученым; в 

1936 году анкетирование женщин-ученых и изучение их потреб-

ностей проводила Всесоюзная ассоциация работников науки и 

техники для содействия социалистическому строительству 
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в СССР (ВАРНИТСО). Два последних исследования будут рас-

смотрены в настоящем докладе. 

1 марта 1935 года член КСУ В. В. Крамер (1876—1935) 
направил личное письмо Н. К. Крупской с просьбой рассмотреть 

возможность помощи женщинам-ученым. Причины, двигавшие 

им, в настоящее время установить не удалось. В письме описыва-
лись особенности и сложности положения женщины-ученого по 

сравнению с положением ученого-мужчины, отмечалось, что са-

мо наличие в стране женщин-ученых является идеологическим 

преимуществом, которое можно использовать для пропаганды 
достижений советского строя. В конце приводился список мер 

поддержки и помощи женщинам — научным работникам, кото-

рые неплохо было бы воплотить в жизнь [2]. Письмо было напи-
сано в подходящий момент: Комиссия содействия ученым состав-

ляла в этот период списки выдающихся ученых для особого 

обслуживания. Именно поэтому В. В. Крамер предложил, прежде 

всего, выделить из этого списка «отдельную группу женщин», а 
затем уже улучшать «положение женщин, входящих в эту груп-

пу». Улучшение положения предполагало: 1) «предоставление им 

лучших материально-бытовых условий (приравняв, может быть, 
их в этом отношении к академикам)»; 2) «путем личного контак-

та» и шефства над ними со стороны женщин — руководящих 

партийных работниц; 3) снижения для этих женщин возраста до-
стижения академической пенсии до 20 лет (при условии, что. как 

минимум, 15 лет рабочей деятельности приходились на период 

советской власти) и, наконец, представление «наиболее ценных 

женщин-ученых к соответствующим наградам» [2: 7 об., 8]. 
Н. К. Крупская переслала письмо в Комиссию содействия ученым 

с запиской о том, что «предложения кажутся целесообразными, 

хорошо было бы их продвинуть» [3].  
Судя по составленной ответной справке, сотрудники КСУ 

были не очень довольны хоть и опосредованной, но все-таки кри-

тикой в свой адрес. В составленной КСУ записке подчеркивалось, 
что КСУ в своей работе зависит от «общего количества женщин, 

работающих в области науки, а количество это еще очень мало» 

[4: 3]. Тут же они упоминали, что нет никакой точной статистики, 

которая позволила бы подойти к решению этого вопроса рацио-
нально, что «Указание <…>, что женщины-ученые не пользуются 
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в КСУ при различных ходатайствах — при прочих равных усло-

виях — никакими преимуществами, неточно» [4: 4]. Но в целом 

КСУ, по-видимому, не могла проигнорировать распоряжение 
Н. К. Крупской. Их итоговое решение выглядело следующим об-

разом: «КСУ не может сколько-нибудь существенно повлиять на 

увеличение притока женщин в область научной работы, но уси-
лить содействие женщинам, работающим в этой области и выдви-

гающимся в ней, стимулировать такое выдвижение конкретной 

помощью КСУ может и должна. В частности, мы считаем нуж-

ным включить в основной список всех женщин, состоящих в до-
полнительном списке и в списке молодых. Предложения о персо-

нальном шефстве над женщинами-учеными и о снижении для них 

стажа, необходимого для получения академической пенсии, целе-
сообразны» [4: 4]. В итоге в список женщин-ученых, которые 

подлежали включению в основной состав членов КСУ, вошло 

35 человек, как вновь утвержденных в степени доктора наук, так 

и имевших звание профессора. Членство в КСУ предполагало це-
лый ряд материальных привилегий, в том числе медицинское и 

санитарно-курортное обслуживание и др. В 1936 году эти списки 

корректировались, с увеличением числа женщин, утвержденных в 
степени доктора наук. Информацию об этом предоставляло 

в КСУ ВАРНИТСО [5: 36]. 

Следует отметить, что Центральное бюро ВАРНИТСО 
начало работы «по изучению положения женщин-ученых, про-

фессоров, доцентов, докторов, заведующих отделами, кандида-

тов, старших научных сотрудников» [6: 18] параллельно с дея-

тельностью КСУ, в 1935 году. Были разработаны подробные 
анкеты как для опроса научных учреждений, так и самих жен-

щин. Судя по сохранившимся документам, содержавшиеся в них 

вопросы тщательно обсуждались. Первоначально речь шла об 
изучении условий работы и жизни, а также о выработке мер по-

мощи, не только женщинам, уже сделавшим успешную научную 

карьеру, но и молодым, начинающим научным сотрудницам. 
В черновике анкеты, датированном 28 сентября 1935 года цели 

проводимого изучения объяснялись следующим образом: «Не-

смотря на громадные достижения в отношении роста количества 

женщин-ученых, выявления ряда талантливых женщин-ученых, 
все же по ряду научных учреждений имеет место недостаточно 
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быстрое выдвижение женщин. Наряду с этим нередко бытовое 

или семейное положение молодых женщин-научных работников 

служит препятствием для полного использования и развития 
научного творчества талантливых женщин. ЦБ ВАРНИТСО ста-

вит себе задачу детально выяснить условия работы женщин-

ученых и молодых научных работников, разработать и продви-
нуть ряд мероприятий по линии содействия женщинам в их науч-

ной работе, их более быстрому продвижению» [7: 55]. 

Однако в анкете, разосланной по научным учреждениям 

21 января 1936 года, цель сбора данных сформулирована совсем 
иначе: «Работа эта имеет целью выяснение роста и продвижения 

женщин-научных работников, их участия в развитии науки в 

СССР, для публикации соответствующих материалов в советской 
и зарубежной печати и издания сборника биографий наиболее 

выдающихся женщин-ученых с характеристикой их научных ра-

бот». Заслуживает внимания факт, что, помимо вполне обычных 

анкетных данных (фамилия, должность, специальность, стаж, 
ученая степень, партийность, характеристика научных трудов, 

сведения о премировании, пребывании в заграничных команди-

ровках), организаторы опроса хотели получить информацию об 
«условиях научной работы», «материально-бытовых условиях», а 

также о том, «в чем ученая нуждается для своей научной рабо-

ты», что соответствовало первоначально заявлявшейся цели. 
В разосланном письме организаторы также подчеркивали, что 

они заинтересованы исключительно в информации о «старшем 

научном составе, не ниже старшего научного сотрудника» [8: 18]. 

Любопытно, что в письме, направленном немного ранее (31 де-
кабря 1935 г.) в Народный комиссариат земледелия СССР, цели 

сбора информации были сформулированы иначе: «С целью раз-

работки ряда мероприятий по линии содействия женщинам в их 
научной работе и их более быстрому продвижению, ЦБ ВАР-

НИТСО, совместно с ЦК Союза ВШиНУ, проводят изучение 

условий работы женщин-ученых в СССР» [9: 22]. Эта формули-
ровка больше соответствовала первоначальным планам, сформу-

лированным, в том числе, на заседании ЦБ ВАРНИТСО 19 декаб-

ря 1935 года, специально посвященном «вопросу изучения 

условий работы женщин-ученых» [10: 31].  
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Доклад об изучении упомянутых условий делала профессор 

М. Л. Рохлина. Изначально в протоколе значилось, что изучались 

также условия работы «молодых научных работниц», однако эта 
фраза была зачеркнута при редактировании. Помимо решения о 

продолжении сбора данных, совещание приняло решение: «Обра-

титься в ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК с материалами и конкретными 
предложениями по линии организации помощи женщинам-

ученым в их научной работе (научные командировки, курсы, кон-

сультации, шефство, литература) и бытовых условиях (вопросы 

диспансеризации, возможность отдыха в санатории с детьми и 
т. д.). Поручить президиуму подготовить необходимый материал и 

организовать делегации из авторитетных товарищей для направ-

ления ее в соответствующие инстанции». Также было решено «по 
согласовании вопроса в ЦК ВКП(б), созвать совещание по вопро-

сам работы женщин-ученых с привлечением к участию в нем за-

интересованных наркоматов» [10: 31]. Предлагалось создать спе-

циальные рабочие группы для сбора данных по разным 
ведомствам, в том числе Академии наук СССР, Наркомтяжпрома, 

Наркомпроса, Наркомздрава, ВАСХНИЛ, Наркомзема, КВТО и 

ВИЭМа [10: 32]. Таким образом, цели работы изменялись непо-
средственно в процессе, буквально «на ходу».  

Следует отметить, что и учреждения, и отдельные женщи-

ны-ученые неохотно откликались на просьбы о заполнении анкет. 
Тем не менее, собранный материал оказался достаточно репре-

зентативным. М. Л. Рохлина подробно рассказала о полученных 

результатах в статье «Женщины-ученые СССР», опубликованной 

в журнале «Фронт науки» в последних номерах 1935 года. Она 
отмечала: «В настоящее время мы располагаем персональным ма-

териалом о профессорах, доцентах медицинских институтов, пе-

дагогических и сельскохозяйственных вузов, университетов и ин-
ститутов марксизма-ленинизма, о специалистах Академии наук 

(по 17 институтам). Всего взято на персональный учет около 

700 женщин-ученых». К сожалению, «совершенно не откликну-
лись и не дали сведений о своих специалистах такие крупные 

учреждения, как ВИЭМ, ВАСХНИЛ. Комитет по ВТО не дал мате-

риала ни по каким вузам, кроме сельскохозяйственных» [11: 94]. 

К февралю 1936 года проведение совещания совместно с 
наркоматами о положении женщин-ученых было согласовано, 
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приглашения разосланы. Например, директору ВИЭМ приглаше-

ние было отослано 28 февраля 1936 года. Мероприятие планиро-

валось провести 3 марта 1936 года в помещении редакции журна-
ла «Фронт науки». Единственный вопрос на повестке дня: 

«О женщинах-ученых и мероприятиях по содействию их научной 

работе». Докладчик — М. Л. Рохлина [12: 15]. Совещание прошло 
успешно. Присутствовали как известные женщины-ученые, так и 

представители целого ряда различных ведомств. Доклад вызвал 

интересную дискуссию. Было внесено немало предложений о 

конкретных мерах возможной помощи женщинам-ученым. 
В настоящее время точно неизвестно, что из предложенного уда-

лось претворить в жизнь. Политический ландшафт страны менял-

ся слишком быстро. Во второй половине 1930-х годов прекратило 
свое существование ВАРНИТСО, в 1937 году исчезла КСУ, в 

1939 году умерла Н. К. Крупская. Исследуемая тема, безусловно, 

заслуживает дальнейшего изучения. Тем не менее, можно сделать 

вывод, что в 1930-х годах правительство СССР, в лице различных 
своих ветвей и подразделений, проявляло интерес к женщинам-

ученым и их социальному положению, стремилось получить о 

них подробную информацию. 
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ИСЭПН РАН, с 1988 до 2004 годов — директор ИСЭПН РАН. 

Н. М. Римашевская — заслуженный деятель науки РФ (1999); от-

мечена государственными наградами, в том числе медалями 
«За трудовое отличие» (1971), «Ветеран труда» (1985), «За трудо-

вую доблесть» (1986), Почетной грамотой РАН в связи  

с 20-тилетием основания ИСЭПН РАН (2008). Она признана Жен-
щиной года (1995), лауреатом конкурса «СНГ: директор года 2004»; 

являлась основателем и главным редактором журнала «Народонасе-

ление»; членом редколлегий ряда журналов российских социально-

экономического профиля, а также «Intellectual Economics») (Литва), 
Социологического альманаха (Минск, Беларусь), членом междуна-

родных организаций в области народонаселения [1]. 

Наталья Михайловна является основателем ведущей рос-
сийской научной социо-демографической школы, которая объ-

единяет более 75 докторов и кандидатов наук России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Она вела преподавательскую деятельность в 

качестве профессора Московской школы экономики МГУ имени 
М. В. Ломоносова; профессора Российской медицинской акаде-

мии последипломного образования, осуществляла научное кон-

сультирование и руководство докторантами и аспирантами в 
ИСЭПН РАН. Автор около 500 научных работ, в том числе 

20 монографий. 

Научные интересы Натальи Михайловны были связаны с 
выявлением причин, факторов и последствий демографического 

кризиса в России; определением путей его преодоления; разра-

боткой методов оценки количественных и качественных пара-

метров человеческого потенциала; определением динамики ин-
дивидуального и общественного здоровья в современной России 

с целью преодоления негативного тренда. Ученая разработала 

оценочные показатели влияния гендерных стереотипов на демо-
графические процессы; внесла вклад в изучение роли семьи в со-

временном социально-демографическом развитии. Предметом ее 

исследования выступали проблемы развития и реформирования 
пенсионной системы; пути преодоления социального неравенства 

и бедности в России. 

Н. М. Римашевская уже при жизни была по праву симво-

лом научной честности и преданности в служении своему наро-
ду. И несла этот груз со свойственной ей ответственностью 
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и элегантностью. Будучи на протяжении более пятидесяти лет яр-

ким и авторитетным представителем российской науки, 

Н. М. Римашевская оставалась независимой от политики и полити-
ков. Ее взгляды на реформы имели человеческое измерение, пре-

вращая язык цифр в свидетельство человеческих судеб. Она сама 

очертила пространство своего научного и гражданского долга и всю 
жизнь посвятила его исполнению. Она творила новые знания о жиз-

ни простых людей, о социальных механизмах ее устройства. Ната-

лья Михайловна давно поняла, что работать надо, прежде всего, там, 

где есть социальные проблемы. В своей работе пыталась победить 
человеческое несчастье, сделать более счастливыми наших сограж-

дан. Этому она учила коллег, своих учеников и студентов. 

Быть лидером сложного, зачастую «неудобного» направле-
ния в науке иногда опасно и больно. Трудно поверить, но в 

1965 году была опубликована неожиданно для Советского Союза 

того периода книга «Экономический анализ доходов рабочих и 

служащих». В то время тема потребления была маргинальной, 
непрестижной и недиссертабельной. Все и так знали о «неуклон-

ном росте народного благосостояния советских людей и значи-

тельном росте доходов советских семей». Но Наталью Михай-
ловну всегда интересовали детали, особенности — нельзя же 

строить новое, даже не пытаясь изучить, что и как строим. В кон-

це 1960-х годов Наталья Михайловна, ученица профессора 
А. Х. Карапетяна, начала разрабатывать его идею изучения нера-

венства в потреблении отдельных групп населения с помощью 

построения дифференцированного баланса. Соединение в нем 

показателей доходов и потребления семей позволило разработать 
модель (инструмент) для оценки уровня жизни населения не 

только за отчётный период, но и его перспективу. Это большая и 

трудоемкая работа выполнялась под руководством Римашев-
ской Н. М. на протяжении нескольких десятилетий. Методология 

и методика разработки этого баланса, а также результаты иссле-

дований с его применением были опубликованы в ряде моногра-
фий. В монографии «Основы дифференциации заработной платы 

и доходов населения», написанной в соавторстве с Н. Е. Рабкиной 

в 1972 году, раскрывались механизмы распределительных отно-

шений при социализме. Правильной точкой зрения в те времена 
считалось представление об успешном строительстве в СССР  
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социально однородного общества. Большинство экономистов, 

социологов публиковали тысячи статей об этом. Статистика, от-

ражавшая дифференциацию оплаты труда и денежных доходах 
населения, в те годы имела «гриф секретности». Чтобы эта книга 

увидела «свет», статистические данные в ней авторы представили 

только в виде рисунков — графиков без координат. Однако среди 
мыслящих ученых книга нашла понимание, причем, не только в 

нашей стране, но и за рубежом. Авторы доказывали, что отсут-

ствие дифференциации вознаграждений при различиях в труде 

ведет к застою общественного развития. Н. М. Римашевской был 
всегда интересен реальный человек, но не миф о советском чело-

веке. И Наталья Михайловна сделала решительный шаг в преодо-

лении этого мифа. В 1967—1968 годах она стала изучать жизнь 
не газетнокиношного, а реального советского человека. Проект 

«Таганрог-I» — это проект изучения уровня и образа жизни, мно-

гообразных форм трудового и потребительского поведения со-

ветских людей на данных социологического опроса семей рабо-
чих и служащих в промышленно-развитом городе Таганрог. 

Проект «Таганрог» под руководством Натальи Михайловны реа-

лизовывался почти 50 лет. Последнее — пятое по счету — обсле-
дование было проведено в 2014 году. Обобщенные результаты 

первых четырех обследований вошли в монографию «Женщина, 

мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века» (2001). 
Советский Союз рухнул, и появились новые «водители» в 

райские социальные сады. В это время Н. М. Римашевская заду-

мала проект по изучению социального дна — опять идеологиче-

ски «неправильный». Один из новых начальников заявил: «Мы 
строим демократическое общество. Какое социальное дно? Зачем 

оно Вам?». Однако, начиная с 1995 года, этот проект начал реа-

лизовываться. Впервые в России средствами науки была показана 
страшная картина социального дна. Свое выступление на Прези-

диуме РАН в 2007 году Наталья Михайловна закончила словами: 

«Социальная поляризация — это позор нашей страны! Государ-
ство, где столько бедных, где столько человеческого несчастья, 

не может называться социальным». Вся жизнь Натальи Михай-

ловны — это стремление доказать, что богатство государства не 

измеряется объемами произведенного ВВП, стали и машин, до-
бычи нефти и собранного урожая. Богатство страны — это люди. 
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Их трудолюбие и образованность. Их уверенность и надежды. Их 

дети и достойно живущие пенсионеры. Счастье материнства и 

гордость отцовства. Люди — вот главная жизненная тема про-
фессора Н. М. Римашевской. Свои надежды, оценки и прогнозы 

для будущих поколений она опубликовала в книге «Сбережение 

народа» (2007) [2]. 
По предложению коллектива и Ученого совета Института, 

в 2022 году, к 90-летниму юбилею Натальи Михайловны Рима-

шевской, ее имя было присвоено ИСЭПН РАН. Уверена, что это 

будет достойной памятью великому ученому, основателю нового 
направления в социальных науках. 
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В начале 1990-х годов, когда Россия начала переход от 

социализма к капитализму, она не имела ни опыта функциони-

рования рыночной экономики, ни владения технологиями ре-

шения социальных проблем в новых условиях. В этих обстоя-

тельствах можно было воспользоваться уже существующими в 

других странах моделями социального развития с помощью 

передачи знаний. Вносимые знания обретают характер соци-

альных инноваций, укореняются в новых условиях и получают 

дальнейшее развитие. При этом существуют определенные 

условия для проникновения социальных инноваций в иную 

среду, например:  

1) существование спроса на ту или иную социальную ин-

новацию;  

2) концентрация групп и индивидов, выступающих носите-

лями различных вариантов социальных инноваций;  

3) пересечение разных сетей для дальнейшего взаимо-

действия;  

4) наличие социальных условий, благоприятных для укоре-

нения данной социальной инновации;  

5) достаточная широта и плотность коммуникаций для про-

никновения. 

В России начала 1990-х годов спрос на социальные инно-

вации был очень высок. Но при этом существовала и ярко выра-

женная доминанта любых изменений — переход к рынку. Поэто-

му приветствовалась любая идея, если она была принципиально 

иной и соответствовала новым условиям. Этого было достаточно 

для принятия решения. Не имея своего концепта развития соци-

альной политики, Россия искала «рецепты» решения собственных 

проблем в теориях и моделях других стран. Но наряду с тезисом 

«рынок решит все наши проблемы», существовал и еще один — 

«знания о том, что и как нужно делать, в развитых странах луч-

ше, чем у нас». А потому мы должны взять эти знания и перене-

сти на российскую почву. В качестве основных механизмов тако-

го переноса были: 

 Обучение (переобучение) в различных формах.  

 Совместные научные проекты. 
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 Международные конференции (рабочие группы, семи-

нары и т. д.). 

 Личные контакты.  

В дальнейшем, знания, полученные в процессе передачи 

политики, могут использоваться при разработке политики. 

Для того, чтобы анализировать, как продвигались знания, следует 

исходить из трех переменных: 

1. Идеи (знания) — какие именно знания оказались вос-

требованы. 

2. Субъекты (акторы), которые явились носителями нового 

знания, включая самых разных участников, с преподавателей и 

научных работников до политиков. 

3. Институциональная среда, в рамках которой передача 

знаний осуществлялась.  

Поскольку тема гендера и гендерных исследований до кон-

ца 1980-х годов не была представлена в советском научном дис-

курсе, литературе и публицистике, важно знать: существовал ли 

спрос на эту социальную инновацию; какие группы или индиви-

ды (акторы) выступали ее носителями; каковы были социальные 

условия для ее продвижения; каков был механизм передачи зна-

ний, как он действовал и каковы результаты?  

Это можно сделать, используя потенциал причинных меха-

низмов, как целенаправленные действия агентов, действующих в 

рамках определенных условий, которые обеспечивают связь 

между идеей и результатом, политическими инновациями и ин-

ституциональными изменениями в конкретном контексте [1]. 

В настоящее время в международных исследованиях при-

чинные механизмы активно используются для того, чтобы про-

следить «судьбу» переданных в начале реформ знаний на постсо-

ветском пространстве, а точнее, успешность или неуспешность 

этой передачи в плане принятия политических решений в этих 

странах в отношении развития всего общества [2], а также по от-

дельным секторам социальной сферы [3; 4; 5]. Цель такого рода 

исследований — это отслеживание события, которое происходит 

между начальным состоянием (например, передача знаний) и ре-

зультатом (например, политическое решение органа власти) [5; 6; 

7]. В таких исследованиях используется стандартная схема — 
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выявление происхождения и гипотетической значимости зна-

ния, реакция местных политических акторов, что приводит /не 

приводит к принятию знания и его продвижению в политиче-

ском поле, дальнейшая адаптация к национальным условиям и, 

наконец, результат, что позволяет считать передачу знаний 

успешной/неуспешной, как на теоретическом, так и практиче-

ском уровне. 

Гендерные знания являются хорошим примером для про-

слеживания процесса передачи знания и его продвижения в поли-

тическим поле [5].  

Принято считать, что гендерные исследования начали раз-

виваться в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда 

стали возникать первые независимые женские организации, а в 

журналах появились первые публикации и переводы статей по 

гендерной проблематике
1
.  

Привлечение понятия «гендер» позволило по-новому рас-

ставить приоритеты, перенести акценты с изучения «мужского 

доминирования» и «женской специфики» на анализ гендерных 

отношений как системы, как представления о мужественности и 

женственности, которые конструируют, воспроизводят и изме-

няют социальную реальность в целом [8]. Кроме того, существо-

вал и запрос государства на разработку новой научной концепции 

по улучшению положения женщин. Такая задача была поставлена 

Верховным Советом СССР перед Академией наук. В апреле 

1990 года Президиум АН СССР одобрил идею создания в Инсти-

туте социально-экономических проблем народонаселения лабо-

ратории по изучению гендерных проблем, а в ее официальном 

названии впервые был использован термин «гендер» [9]. 

Одновременно с передачей и распространением нового 

знания происходит институализация гендерных исследований 

на государственном уровне и дальнейшее их распространение. 

Значительного успеха на первых выборах в Государственную 
                                                                            

1 В 1989 году в журнале «Коммунист» была опубликована статья 

А. Посадской, Н. Римашевской и Н. Захаровой «Как мы решали жен-

ский вопрос». Авторы пришли к выводу о том, что гендерные исследо-

вания необходимо включить в систему гуманитарных академических 

знаний как самостоятельное направление. 
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Думу (1994) добилась организация «Женщины России», кото-

рой удалось преодолеть 5 % барьер и сформировать в Государ-

ственной Думе (Парламенте РФ) свою фракцию. На волне это-

го успеха началась активная подготовка проекта Федерального 

закона «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и 

женщин, и равных возможностей для их реализации». С 1996 го-

да при законодательных и исполнительных органах власти со-

здаются соответствующие подразделения. Государственные 

структуры, не имея собственных специалистов по гендерным 

исследованиям, привлекли к работе на общественных основа-

ниях независимых экспертов, которые на тот момент играли 

значимую роль в продвижении гендерных знаний. Политики и 

эксперты, объединив свои усилия, подготовили и внесли в 

2003 году проект ФЗ № 284965-3 «О государственных гаранти-

ях равных прав и свобод мужчин и женщин, и равных возмож-

ностей их реализации в Российской Федерации», который был 

принят в первом чтении. В 2005 году постановлением Меж-

парламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств (СНГ) проект ФЗ № 284965-3 был 

одобрен в качестве модельного закона и рекомендован для ис-

пользования в законодательстве стран СНГ. В следующие 2—

3 года национальные законы по обеспечению гендерного ра-

венства были приняты во многих новых независимых государ-

ствах на пространстве бывшего СССР. 

Это был плодотворный период с точки зрения продвижения 

гендерных знаний. В научном сообществе сформировались ос-

новные направления гендерных исследований, а проблематика 

книг и статей, изданных в эти годы, свидетельствует о том, что 

гендерный подход позволил российским ученым не только по-

иному взглянуть на уже знакомые проблемы, но и значительно 

продвинуться вперед [9]. 

В 2006—2010 годах происходит значительная корреляция 

векторов социального развития. В социальной политике начина-

ют доминировать другие темы. Со сменой в 2012 году политиче-

ского курса начался процесс устранения государства от выполне-

ния роли проводника гендерной политики, но на международном 

уровне Россия поддерживает принцип гендерного равенства [10]. 
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Неоднократные попытки вывести проект закона на второе чтение 

(последний раз в 2012 году) не увенчались успехом, а в 2017 году 

была закрыта сама возможность обсуждения и принятия закона о 

гендерном равенстве, проект был окончательно снят с повестки 

дня. В марте этого года было издано Распоряжение Правитель-

ства РФ № 410-р об утверждении «Национальной стратегии дей-

ствий в интересах женщин на 2017—2022 годы». Слово «гендер» 

в этом документе не употребляется, равно как и в принятой в де-

кабре 2022 года Национальной стратегия действий в интересах 

женщин на 2023—2030 годы. 

Однако, отвечая на заданные ранее вопросы о продвижении 

гендерных знаний в России, можно отметить следующее: 

— передача знаний состоялась, гендерные исследования 

укоренились в российской действительности, произошло вклю-

чение гендерной составляющей в научные исследования и обра-

зовательные программы российских вузов;  

— носителями знания стали первоначально международ-

ные организации, зарубежные исследователи и эксперты, а в 

дальнейшем и российские исследователи, которые обрели свой 

статус в научном и политическом пространстве; 

— социальные условия первоначально были благоприятны 

для продвижения гендерных знаний, которые в 1990-е годы были 

активно поддержаны на государственном и политическом уровне; 

— механизм передачи знаний действовал на всех уровнях и 

по всем направлениям развития социальной сферы [5]. 

Таким образом, гендерная тематика получила признание в 

политическом поле, вторглась и закрепилась в научной и образо-

вательной сферах. Гендерная методология начала активно ис-

пользоваться для анализа социальной действительности.  

Спустя 30 лет, специалисты дают разные оценки прой-

денному пути. Одни эксперты считают, что в н. в. «все три  

активных актора гендера оказались недееспособны: государ-

ство имитирует приверженность политике гендерного равен-

ства на международной арене; женские НПО практически не 

видны в публичной сфере; гендерное экспертное сообщество 

раздроблено, исследователи работают в автономном режиме» 

[10]. Другие отмечают, что, хотя происходит «снижение  
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численности про-гендерных организаций, вместе с тем, идет 

прорастание диссертационных исследований во все специаль-

ности гуманитарных и общественных наук и институционали-

зация гендерных секций во всех профессиональных сообще-

ствах исследователей в общественных науках» [9]. Идет 

«расширение гендерного дискурса до медийных обсуждений и 

событий» — интернет создает возможности свободного обмена 

мнениями. Именно в интернете и социальных сетях можно об-

наружить и новые сообщества, «рассуждающие о феминизме и 

гендерной идентичности» [10]. В настоящее время происходит 

как бы «вторичная передача знаний» — происходит естествен-

ная смена поколений, в научно образовательное пространство 

приходят молодые преподаватели и исследователи, которые 

формируют свой запрос на гендерное знание в новых социаль-

ных условиях. 
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Консервативные гендерные нормы разделяют социальные роли 

на инструментальные (хозяина, добытчика, защитника) и экс-

прессивные (заботливой жены, матери и хозяйки) и закрепляют 
за мужчинами и женщинами сферы компетентности, тем самым 

ограничивая их самореализацию. Современный человек должен 

обладать «глобальной компетентностью», которая связана со 
способностью быстро ориентироваться в меняющихся условиях, 

повышать профессиональную квалификацию, сохранять уверен-

ность и жизнестойкость, обладать эмпатией, понимать и уважать 

точку зрения других людей, прилагать усилия для обеспечения 
коллективного благополучия и устойчивого развития общества. 

Все эти умения и навыки выходят за пределы «рамок» традици-

онных гендерных ролей. В связи с этим перед родителями, вос-
питателями, педагогами возникает задача создать ориентиры ген-

дерной социализации детей, учитывающие новые реалии.  

Соответственно, современной системе образования важно 

перестроиться с полоролевого подхода на гендерный. В отличие 
от полоролевого в гендерном подходе не применяются диффе-

ренцирующие по полу практики в организации игр и занятий 

воспитанников. Напротив, в развивающие программы необходи-
мо включать занятия, которые формируют общий для мальчиков 

и девочек опыт участия в играх с куклой-младенцем для форми-

рования родительских установок; в играх-соревнованиях, трени-
рующих лидерский потенциал; в театральных постановках для 

получения опыта исполнения ролей героев с разными характера-

ми и способностями. Этот опыт служит основой для развития 

эгалитарных (равноправных) установок и готовности к взаимоза-
меняемости мальчиков и девочек как в профессиональных, так и 

в семейных ролях [1].  

В какие игры и игрушки играют дети и какие ролевые мо-
дели осваивают особенно важно потому, что гендерные стерео-

типы усваиваются в раннем возрасте, когда ребенок не может от-

носиться к ним критично, а влиять на его личность они могут всю 
жизнь. Уже к началу обучения в школе дети начинают четко ас-

социировать себя с соответствующей полу ролью. Оценивать 

свои способности они научатся позже, но уже за период обучения 

в начальной школе «впитают» множество гендерных стереоти-
пов. И чем сильнее девочка отождествляет себя c женщинами, 
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тем более она восприимчива к стереотипам о них, так же, как и 

мальчик к стереотипам о мужчинах.  

Например, как показывают исследования, стереотип о том, 
что мальчики естественным образом больше предрасположены к 

математике, чем девочки, усваивается детьми уже в начальной 

школе [2]. В этот период разницы в успеваемости между мальчи-
ками и девочками еще нет, но на самооценку девочек это влияет, 

как и на то, будут они заниматься математикой в будущем или 

нет. Исследователи выяснили, что в ассоциациях и мальчиков, и 

девочек математика гораздо сильнее связана с мужчинами, чем с 
женщинами. Так, утверждения «Математика для мальчиков» и 

«Я — девушка» сводятся к ассоциации «Математика не для ме-

ня». Однако, в тех странах, где нет стереотипа об отсутствии у 
женщин математических способностей, например, в Скандина-

вии и странах Азии, нет выраженной разницы в успеваемости 

мальчиков и девочек [3]. По данным исследований, мнение ро-

дителей насчет математики, точных наук и склонности их детей 
к этим предметам напрямую влияет на успеваемость ребенка [4; 

5]. Если родители и педагоги меньше ждут от девочек успехов в 

математике и инженерных науках, а от мальчиков — в гумани-
тарных, у них не будет мотивации стараться преуспеть в этих 

предметах. Если не обращать внимание на эмоции мальчиков, 

побуждая их скрывать свои чувства, не стоит и ждать от них со-
чувствия в будущем. 

В процессе воспитания необходимо учитывать тот факт, 

что дети различаются по множеству характеристик, но для обу-

чения наиболее важен не признак пола, а признак возраста. Пре-
увеличение гендерных различий ведет к игнорированию множе-

ственных вариаций внутри группы мальчиков и внутри группы 

девочек. При этом в психологической науке накоплено достаточ-
но данных, подтверждающих, что в психологических характери-

стиках мужчин и женщин, так же, как мальчиков и девочек, су-

щественно больше сходств, чем различий [6], а гендерные 
различия могут варьировать по величине в разных возрастах и 

больше зависят от контекста, в котором происходит измерение.  

Согласно модели самореализующихся пророчеств, гендер-

ные стереотипы окружающих ребенка взрослых влияют на то, как 
объясняются школьные успехи детей. Например, неуспехи в учебе 
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у девочек часто объясняются отсутствием способностей, тогда 

как плохие отметки у мальчиков связывают с недостатком трудо-

любия. Через трансляцию такого гендерного стереотипа проис-
ходит недооценка способностей девочек. Гендерные стереотипы 

влияют также на то, какие эмоциональные реакции демонстри-

руют взрослые на успехи детей в разных областях знаний и какое 
значение придают приобретению детьми различных навыков и 

знаний. Считая, что для мальчиков естественен интерес к матема-

тике, физике, информатике, физкультуре, а девочкам больше 

подходит увлечение гуманитарными предметами, профориента-
ция зачастую проводится с учетом пола школьников, а не их ин-

дивидуальных предпочтений, т. е. мальчиков ориентируют на ти-

пично мужские профессии, а девочек — на женские [7]. 
Стереотипы влияют и на то, какие советы взрослые дают по по-

воду приобретения детьми различных навыков и знаний, в какие 

виды деятельности вовлекают своих детей, игры с какими иг-

рушками поощряют. В результате перечисленные факторы мо-
гут оказать влияние: на уверенность детей в своих способно-

стях; на заинтересованность детей в приобретении различных 

навыков; на эмоции и чувства детей при принятии участия в 
различных видах активности; на суммарное количество времени 

и сил, которые дети будут посвящать освоению и демонстрации 

различных навыков [8]. 
Сегодня перед школьным образованием стоит задача со-

кращения «гендерного разрыва» между выпускниками и выпуск-

ницами в ориентации на занятость в высокотехнологичных и, со-

ответственно, высокооплачиваемых областях экономики. 
Девочек необходимо поощрять к получению нетипичных для 

женщин профессий и предлагать им альтернативу традиционным 

специальностям. Формированию и развитию у девочек интереса к 
высокотехнологичным и требующим научной и математической 

подготовки профессиям может способствовать знакомство с до-

стижениями женщин в науке. Сделавшие научные открытия и со-
вершившие технический прорыв женщины могут служить девоч-

кам моделями для идентификации. 

К сожалению, говоря о достижениях женщин в науке, мы 

часто употребляем слова "немногие", "единственная", "редкая". 
Ведь женщины в России получили возможность посещать  
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университеты и вести собственную, зачастую сильно ограничен-

ную, научную работу лишь в середине XIX века. Не только в 

нашей стране, но и во всем мире до середины прошлого столетия 
известны единичные имена женщин, которые достигли в науке 

заметных высот. Сегодня говорить о равноправии в этой области 

пока рано. Кроме этого, девочки и молодые женщины не видят 
примеров женщин-ученых и инженеров в книгах, средствах мас-

совой информации и популярной культуре. Однако, если бы у де-

вочек было столько же образцов для подражания женщинам-

изобретателям, сколько у мальчиков примеров изобретателям-
мужчинам, гендерный разрыв в инновациях можно было бы со-

кратить вдвое.  

Мальчики и юноши также сегодня нуждаются в позитив-
ных примерах самореализации мужчин. Известный социальный 

психолог Филипп Зимбардо обозначил круг проблем современ-

ных мужчин, которые, утратив привычные ориентиры в исполне-

нии гендерных ролей и не обретя новых, стали искать выход из 
сложившейся ситуации в виртуальном мире и в использовании 

различных стимуляторов. Он считает, что происходит десоциали-

зация мужчин, которая проявляется в следующих симптомах: 
разочарованности в учебе, нежелании работать, неразвитости со-

циально-психологической компетентности, в том числе комму-

никативных навыков, одержимости играми, ожирении, увлечении 
порно, зависимости от лекарств и наркотиков [9]. Ориентация на 

гендерное равноправие предполагает необходимость заниматься 

профилактикой этих проблем мальчиков еще в школе, чтобы ни-

велировать развивающуюся тенденцию снижающейся конкурен-
тоспособности мужчин по сравнению с женщинами. 

Подводя итоги, можем обозначить, что целевыми ориенти-

рами гендерной социализации на современном этапе являются 
следующие: 

1. Необходимо формировать у детей представления о соци-

окультурном и историческом разнообразии и изменчивости соци-
альных ролей мужчин и женщин: важно доносить до мальчиков и 

девочек идеи о том, что женщины могут совершать научные от-

крытия, руководить государством, мужчины могут быть не толь-

ко военными и менеджерами, но и талантливыми модельерами, 
поварами и воспитателями. 
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2. Важно обогащать содержание социализации девочек и 

мальчиков: девочкам надо создавать условия для развития уве-

ренности в себе и лидерского потенциала, мальчикам — для раз-
вития эмпатии, а также способности понимать и выражать соб-

ственные чувства. 

3. Современное воспитание должно способствовать форми-
рованию эгалитарного мировоззрения, т. е. системы взглядов на 

отношения между мужчинами и женщинами как разными, но 

равными членами общества; для этого необходим позитивный 

опыт партнерства мальчиков и девочек в ведущих видах деятель-
ности, который станет основой равноправных отношений между 

мужчинами и женщинами в учебе, профессиональном общении, 

семье и обществе. 
В заключение важно подчеркнуть, что в условиях развития 

информационного общества, расширения возможностей социаль-

ной и профессиональной самореализации и для мужчин, и для 

женщин, преобладания би-карьерной семьи, современные идеалы 
гендерной социализации должны определяться не половой при-

надлежностью, а программой саморазвития, интересами и по-

требностями индивида.  
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Постановка проблемы 

Проблема гендерного неравенства, несмотря на ее широкое 

признание и попытки смягчения на практике, остается актуаль-

ной для каждого нового поколения девушек, вступающих в само-

стоятельную жизнь и выбирающих себе профессиональную карь-

еру. Конечно, у данной проблемы очень много проявлений, 

включая те, которые существовали десятки лет и касались жен-

щин разных стран и поколений. Однако сегодня, с учетом того, 

что и Россия, и Беларусь активно встраиваются в 4-ю промыш-

ленную революцию, требующую первоочередного развития 

STEM-отраслей и формирования профессиональных кадров, ко-

торые могли бы решать сложные современные задачи на конку-

рентоспособном мировом уровне, проблема приобретает высо-

кую актуальность. Необходимо принимать во внимание и тот 

факт, что в современном мире гендерное равенство уже давно 

стало важным показателем развития страны. Оно не только при-

знается таковым, но и отслеживается в международных рейтин-

гах и иных показателях. Поэтому развитые страны предприни-

мают ряд действий, чтобы поднять свои показатели. Так, по 

индексу глобального гендерного разрыва Беларусь оказалась в 

2022 году на 36 месте, набрав 0.750 (на 3 места ниже, чем ранее), 

а по суб-индексу «Экономическое участие и возможности» заня-

ла 4 место [1: 10, 15]. 

Цель данного доклада — не только осветить проблему ген-

дерного неравенства в IT-сфере Беларуси, но и проанализировать 

причины гендерной дискриминации на эмпирическом материале 

изучения студенческого восприятия препятствий на пути карьер-

ного продвижения женщин в IT-сфере. 

Если исходить из данных, представленных в ежегодных до-

кладах «Глобальный гендерный разрыв», подготовленных в рам-

ках Международного экономического форума, гендерный разрыв 

настолько велик, что для его преодоления понадобится более 

100 лет. Разница между отдельными странами также велика, хотя 

представленные цифры подвержены существенным колебаниям 

под влиянием многих факторов, поэтому не стоит слишком серь-

езно воспринимать конкретные цифры. Скорее, важны тенденции, 
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которые показывают, что в Беларуси (как и в России) на рынке 

труда гендерный паритет не достигнут. Более того, разрыв в 

оплате труда и доступе женщин на управленческие позиции в 

экономике не сокращается. В России этот разрыв в 2021 году со-

ставлял 23,7 % и продолжил рост дальше [2], а в Беларуси уже в 

2018 году он достиг 25 %. В докладе нет аналогичных данных, 

однако приведен разрыв в соотношении выпускников по ИКТ-

сфере (в рубрике «Образование и навыки»): 23.04 % женщин и 

76.96 % мужчин [1: 97]. 

Для преодоления гендерного разрыва в индустриально раз-

витых странах существует много специальных программ, разра-

ботанных и внедренных для продвижения женщин в экономике в 

целом и в STEM отраслях, в частности. Судя по имеющимся 

международным данным, эти программы приносят результаты. 

Так, известно, что в США еще в 1990-е годы женщины активно 

привлекались в ИТ-сферу, поскольку имелась нехватка програм-

мистов. В странах ЕС в 2010-е годы активно продвигались про-

граммы, стимулирующие приток женщин в инженерные профес-

сии и науку. Однако гендерный разрыв в заработной плате и там 

остается значительным [3].  

В научной литературе представлено немало работ ученых, 

в которых на исторических, социологических, экономических 

данных раскрыта реальная ситуация гендерного неравенства в 

экономической сфере и оплате труда. Во многих исследованиях 

объектом служат группы женщин, уже занятых в IT или STEM 

отраслях [4, 5]. Однако не менее важно понять, почему новое по-

коление девушек не стремится в IT-сферу, какие видит к этому 

препятствия, насколько считает их непреодолимыми. Несмотря 

на препятствия, именно это молодое поколение женщин будет 

определять гендерные позиции в IT-сфере в ближайшее время. 

Этим и обусловлен наш интерес к данному аспекту темы. 

Методология и методы 

Сфера гендерного неравенства относится к сенситивным, 

то есть особо чувствительным для респондента. Когда респон-

дентом является женщина, она может слишком эмоционально 
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оценить препятствия в карьерном продвижении, связанные, как 

ей представляется, именно с полом. Когда опрашивают муж-

чин, то часто они склонны преувеличивать свои личностные 

качества, которые якобы несравнимо более адекватны для  

IT-сферы, чем качества женщин. Мужчины еще в большей сте-

пени, чем женщины, могут стать носителями традиционных 

стереотипов об ограниченности профессий, доступных жен-

щине, о том, что женщина — это мать и жена, а не равноправ-

ный работник. Такого рода ответы в анкете будет трудно ин-

терпретировать без дополнительной информации, которая 

недоступна при использовании традиционного опросного ме-

тода. Тем более, может быть ограниченным онлайн-опрос, ко-

гда даже невозможно проверить, кто отвечал на вопросы. 

Очень просто при массовых исследованиях получить ответы на 

сложные вопросы типа «да-нет-затрудняюсь ответить», кото-

рые ничего не проясняют в понимании проблемы. Поэтому, на 

наш взгляд, данные массовых опросов при изучении гендерных 

проблем всегда требуют дополнительно более глубокой ин-

формации, доступной к получению только качественными ме-

тодами. Сами методы могут варьироваться в зависимости от 

проблемы, возможностей социологов, глубины ответов ре-

спондентов (чем больше получено качественной информации 

при первоначальном использовании этих методов, тем меньше 

респондентов можно привлекать к углубленным интервью, фо-

кус-группам, исследованию биографическим методом).  

В исследовании, которое было использовано в данной ста-

тье, полученные результаты массовых опросов белорусской сту-

денческой молодежи как самой образованной части учащейся 

молодежи, еще не приступившей к профессиональной деятельно-

сти, послужили стимулом к осмыслению темы «женщины и  

IT-сфера». Тема проведенных нами двух массовых опросов 

(n = 2666 в 2022 г., n = 1003 в 2023 г.) касалась использования 

студенческой молодежью цифровых технологий в обучении и 

трудовой деятельности (у тех, кто совмещает учебу с работой). 

Полученные данные были дополнены результатами глубинных 

интервью, в которых уточнялись смыслы результатов массовых 

опросов, а также трех фокус-групп, проведенных с той же целью. 
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Частично привлечены результаты телефонного опроса  

IT-специалистов г. Минска, где респонденты отбирались случай-

ным образом (n = 400).  

Результаты 

Опираясь на результаты массовых опросов, можно сделать 

вывод, что навыки и компетенции студентов-женщин и студен-

тов-мужчин в сфере ИКТ различаются мало. Однако мужчины 

дают более высокие самооценки своим знаниям и навыкам, чаще 

готовы использовать новые технологии, чем женщины. Они яв-

ляются убежденными носителями стереотипов о необходимости 

найти работу с большой зарплатой, даже независимо от личных 

предпочтений. Эта причина уже на студенческой скамье застав-

ляет их искать место на рынке труда, соответствующее их мате-

риальным ожиданиям. Женщины-студентки тоже не возражают 

против работы, гарантирующей большую зарплату, но больше 

учитывают возможные риски. 

Глубинные интервью и особенно фокус-группы показали, 

что оценка и теми и другими профессий на рынке труда связана, 

прежде всего, с материальными выгодами: чем выше зарплата, 

тем выше оценка этой профессии. Поскольку в последние годы 

на белорусском рынке труда выше всех оплачивается труд  

в IT-сфере [6], она и стала самой желанной. При выяснении при-

чин, по которым девушки даже не поступали на соответствую-

щие специальности в вузы, ответы были однотипны: «В школе не 

советовали», «Удачный брак важнее работы». Отмечался страх 

провалиться и не поступить с первого раза, что уронило бы их 

престиж в глазах друзей и самих себя. Можно сказать, что сте-

реотипы воспитания, подкрепленные медиа, где образ  

IT-специалиста ассоциируется с мужчиной, изначально сузил го-

ризонт планирования карьеры. Теперь, обучаясь на других специ-

альностях, они готовы пойти переучиваться после окончания ву-

за, поскольку в Беларуси появились новые возможности. После 

событий 2020 года многие IT-специалисты покинули страну. 

На рынке образовались незаполненные ниши, поэтому при желании 



269 
 

выпускники с хорошим знанием ИКТ вполне могут найти такую ра-

боту. Девушки знают это, и некоторые готовы рискнуть. Впрочем, 

также рассуждают и студенты-мужчины, желающие найти место в 

IT-сфере после получения диплома, весьма далекого от нее. В лю-

бом случае, это новые возможности для выпускников, которые бу-

дут использованы, невзирая на гендерные роли и стереотипы. 

Рекомендации  

Учитывая высокий уровень сохранения и трансляции ген-

дерных стереотипов в семье и школе, мешающих продвижению 

молодых женщин в IT-сферу, необходимо шире развивать на базе 

средних школ STEM-центры. Они появились в 2017 году при со-

действии Ассоциации «Образование для будущего» для развития 

дополнительного детского образования в этой сфере. Центры от-

крыты для всех детей, обучение бесплатное. Пока их недостаточ-

но, чтобы широко рекламировать STEM-профессии и активно 

привлекать в них девочек, но это реальный способ начать широ-

кую государственную кампанию и сделать эти профессии более 

доступными женщинам. 

Для выпускников школ можно развивать поддержку девушек, 

желающих войти в IT-сферу, через определенные образовательные 

квоты для этих специальностей, специальные гранты, подготови-

тельные бесплатные курсы при вузах. Государственные СМИ также 

могут активно включиться в этот процесс, транслируя образы 

успешных женщин в IT-сфере. Очевидно, что без дополнительных 

мер и усилий проблема сокращения гендерного разрыва в обсуж-

даемой сфере не будет решена. 
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экономики и управления, который славится своей научной шко-

лой, где работают выдающиеся экономисты и ученые. Научная 

экономическая школа РЭУ им. Г. В. Плеханова известна своими 
вкладами в развитие экономической науки и практики в России и 

за ее пределами. В рамках этой школы внесли свой значительный 

вклад не только мужчины, но и женщины. 
Женский вклад в научную школу Российского экономиче-

ского факультета им. Г. В. Плеханова был огромным. Одной из та-

ких женщин-ученых является Александра Андреевна Кудряшева, 

которая родилась в 1933 году в Тульской области [1]. Александра 
Андреевна получила образование во Всесоюзном заочном инсти-

туте пищевой промышленности, в МИНХ им. Г.В. Плеханова за-

кончила докторантуру, с 1971 по 1993 годы — на научно-
педагогической работе в институте. Доктор технических наук, 

профессор А. А. Кудряшева проводила исследования в области то-

вароведения продовольственных товаров. В 1985 году 

А. А. Кудряшева организовала новую кафедру и была переведена 
на должность заведующего кафедрой «Биотехнологии пищевых 

продуктов», разработала новые учебные планы и программы, со-

здала ряд дисциплин и научных направлений, а также написала 
новые учебники и учебные пособия для студентов. За время рабо-

ты в МИНХ Александра Андреевна проявила себя как талантли-

вый педагог и наставник, подготовив более тысячи кандидатов и 
докторов наук для России, Иордании, Сирии, Южной Америки [2].  

В начале 2000-х годов А. А. Кудряшева работала на меж-

дународном уровне по линии Организации Объединенных 

Наций, осуществляя научно-практические разработки, направ-
ленные на применение безопасных технологических решений и 

натуральных средств для эффективного разрешения проблем эко-

логии, питания и здоровья человечества, а также искоренения 
массового явления бедности и недоедания среди населения. 

Среди женщин-учёных Российского экономического уни-

верситета им. Г. В. Плеханова следует также отметить Елену 
Ивановну Каверину и Галину Геннадьевну Жарикову, которые 

сделали значительный вклад в развитие экономической науки. 

Елена Ивановна Каверина — доктор экономических наук, 

профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита РЭУ им. 
Г. В. Плеханова начинала свою карьеру в институте в качестве 
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заведующей кабинетом политической экономии [3]. Она имела 

богатый научный опыт, связанный с проблемами финансового 

анализа и аудита, а также развития бухгалтерского учета в Рос-
сии. Долгое время Елена Ивановна возглавляла кафедру бухгал-

терского учета и аудита, активно преподавала и проводила науч-

ные исследования в этой области. 
Галина Геннадьевна Жарикова, доктор биологических наук, 

профессор кафедры экономики предприятия РЭУ им. Г. В. Пле-

ханова, заслуженный деятель науки РФ, известна не только свои-

ми научными работами в области экономического анализа, това-
роведения и микробиологии пищевых продуктов. В своих 

исследованиях Галина Геннадьевна активно использовала совре-

менные методы и технологии анализа данных, которые позволи-
ли ей проводить высококачественные исследования и получать 

новые знания о развитии экономики [4]. Галина Геннадьевна яв-

ляется автором более 300 научных работ, 11 авторских свиде-

тельств и 3 патентов на изобретения [5].  
Кроме того, Елена Ивановна Каверина и Галина Геннадь-

евна Жарикова принимали активное участие в международных 

научных проектах и сотрудничали с зарубежными коллегами из 
Болгарии, Польши, Чехословакии, Австрии. Благодаря этому 

университет имел широкие научные связи и сотрудничал с веду-

щими университетами и научными центрами по всему миру, 
участвуя в организации и проведении различных научных меро-

приятий, таких, как конференции, симпозиумы, семинары и ма-

стер-классы. Е. И. Каверина и Г. Г. Жарикова также являлись 

членами редакционных советов и рецензентами научных журна-
лов, что позволяло им быть в курсе последних научных исследо-

ваний и новых направлений в экономической науке. 

Елена Ивановна Каверина и Галина Геннадьевна Жарико-
ва — это выдающиеся женщины-ученые, которые внесли значи-

тельный вклад в развитие экономической науки и образования в 

России. Благодаря своей работе и достижениям, они стали приме-
ром для многих молодых ученых и студентов, которые стремятся к 

достижению успеха в научной и профессиональной сферах. 

Среди женщин-учёных Плехановки необходимо вспомнить 

профессора, доктора экономических наук Галину Петровну Жу-
равлеву, выдающегося ученого, преподавателя, наставницу,  
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создательницу научной школы экономической теории [6]; Люд-

милу Константиновну Казакову, кандидата экономических наук, 

известного специалиста в области экономики торговли и органи-
зации общественного питания. В частности, большое практиче-

ское значение имели ее исследования в области организации 

школьного питания [7]. Также стоит упомянуть Светлану Нико-
лаевну Цой, профессора кафедры экономики и управления пред-

приятиями питания инженерно-экономического факультета 

МИНХ [8]; Людмилу Геннадьевну Елисееву, профессора, доктора 

технических наук, автора более 100 научных работ в области то-
вароведения и товарной экспертизы [9]. 

Женский вклад в научную экономическую школу РЭУ им. 

Г. В. Плеханова продолжается и в настоящее время. Многие та-
лантливые женщины-экономисты получили свое образование в 

этом университете и внесли свой значительный вклад в развитие 

экономической науки в нашей стране и за её пределами. Они 

продолжают вдохновлять новое поколение женщин-экономистов, 
которые сегодня работают исследователями и преподавателями в 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, устанавливая новые стандарты в эко-

номической науке, руководят исследовательскими проектами и 
вносят значимый вклад в развитие экономической науки и прак-

тики в России и за ее пределами. 
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ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОРУССКОЙ НАУКЕ 

Аннотация. Рассматривается вопрос о роли женщин в развитии 

науки. Представлена история феминизации белорусской науки. На ос-

нове статистических данных репрезентируются гендерные особенности 

состава научных кадров Республики Беларусь. Актуализируется про-

блема гендерного дисбаланса по областям науки. Отмечается неодно-

значность оценки процесса феминизации белорусской науки в публика-

циях исследователей. 
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WOMEN IN BELARUSIAN SCIENCE 

Аbstract. The issue of the role of women in the development 

of science is considered. The history of the feminization of Belarusian 

science is presented. Based on statistical data, the gender characteristics of 

the composition of the scientific personnel of the Republic of Belarus are 

represented. The problem of gender imbalance in scientific fields is becoming 

more urgent. The ambiguity in assessing the process of feminization 

of Belarusian science in the publications of researchers is noted. 

Key words: women, scientific personnel, feminization of science, 

researchers, gender statistics, Belarus. 

В современном мире общепризнан вклад женщин в разви-
тие научной сферы. В ХХI веке на законодательном уровне в по-

давляющем большинстве стран отсутствуют ограничения в до-

ступе женщин к получению образования и проведению научных 
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исследований. Более того, на международном уровне гендерная 

статистика подтверждает, что в современном обществе наука, 

наряду со здравоохранением и образованием, является достаточ-
но феминизированной сферой трудовой деятельности. 

Беларусь относится к тем странам, в которых наблюдается 

феминизация науки, т. е. процесс увеличения доли женщин в со-
ставе научных кадров. Изучением гендерных особенностей кад-

рового состава белорусской науки занимаются специалисты, 

представляющие самые разные области знания. Большой вклад в 

исследование данной проблематики внесли такие белорусские 
ученые, как Т. А. Антонова, А. П. Соловей, О. В. Терещенко, 

И. Р. Чикалова и др. 

В истории феминизации белорусской науки принято выде-
лять две «волны», хронологические рамки которых ограничены 

советским периодом. Первая «волна» выпала на 1920—30-е годы, 

вторая — на середину 1960-х — конец 1980-х годов. Именно в 

эти периоды наблюдался интенсивный рост численности женщин 
в кадровом составе белорусской науки. Во многом такая ситуация 

была обусловлена проводимой в БССР политикой равноправия 

полов и высокими темпами роста общей численности научных 
кадров. Следует отметить, что повышение образовательного 

уровня женщин в целом, а также их активное вовлечение в науч-

ную сферу выступали значимой частью общего эмансипационно-
го плана советского правительства. В многочисленных публика-

циях по данной теме подчеркивается, что тенденция увеличения 

доли женщин в составе научных кадров характерна для всей ис-

тории развития советской науки. 
Необходимо отметить, что исследователи неоднозначно 

оценивают феминизацию белорусской науки. Так, например, 

Т. А. Антонова, признавая несомненную позитивную роль это-
го процесса для общества и его значение как показателя ре-

зультативности гендерной политики государства, отмечает, что 

феминизация белорусской науки — это последствие уменьше-
ния притока мужчин в научную сферу, которая стала низко-

оплачиваемой и малопрестижной [1: 358]. При этом исследова-

тельница дифференцирует «количественную» (увеличение 

доли женщин в общей численности исследователей) и «каче-
ственную» (увеличение доли женщин среди исследователей 
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с ученой степенью) феминизацию науки. Рассматривая их вза-

имосвязь, Т. А. Антонова констатирует, что увеличение чис-

ленности женщин в белорусской науке практически не связано 
с повышением их научной квалификации (получением ученых 

степеней кандидатов и докторов наук) [2: 390]. Вышеперечис-

ленное не позволяет оценить феминизацию науки в Беларуси 
как исключительно положительное явление.  

По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, в 2021 году общая численность исследо-

вателей (работников, профессионально занимающихся науч-
ными исследованиями и разработками и непосредственно осу-

ществляющих создание новых знаний, продуктов, процессов, 

методов, систем и управление указанными видами деятельно-
сти) составила 16 321 человек, из них мужчин — 9 965 чело-

век, женщин — 6 356 человек [3]. Из этого следует, что в 

настоящее время доля женщин-исследователей в Беларуси со-

ставляет 39 %. При этом на фоне общего снижения численно-
сти исследователей в стране с 2000 по 2021 годы доля женщин 

в составе научных кадров уменьшилась на 7 %. Несмотря на 

то, что общая численность женщин-ученых в стране снижает-
ся, в большинстве областей науки доля женщин превышает до-

лю мужчин, поэтому можно утверждать, что феминизация  

белорусской науки продолжается.  
Анализ статистических данных позволяет констатировать 

гендерный дисбаланс в кадровом составе белорусской науки по 

определенным областям. Наиболее феминизированными в Бела-

руси являются медицинские, а также социально-экономические и 
общественные науки: здесь численность женщин-исследователей 

в 1,8 раз превышает численность мужчин-исследователей. Пре-

обладание женщин в составе исследователей характерно также 
для сельскохозяйственных (в 1,6 раз больше женщин, чем муж-

чин) и гуманитарных наук (в 1,5 раза больше женщин, чем муж-

чин). В технических науках можно наблюдать гендерный дисба-
ланс в пользу представителей мужского пола, численность 

которых в 2,7 раза превышает численность женщин. При этом 

только для естественных наук характерен гендерный баланс: на 

начало 2021 года численность женщин-исследователей здесь пре-
высила численность мужчин всего лишь на 50 человек [3].  
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По данным государственной статистики, можно зафикси-

ровать гендерный дисбаланс в составе научных кадров Беларуси 

не только по областям науки, но и в разрезе ученых степеней. 
Так, на начало 2021 года среди кандидатов наук доля женщин-

исследователей составляла 41 %, а среди докторов наук их почти 

в 2 раза меньше — 21 % [3]. В настоящее время в списке, вклю-
чающем 91 академика Национальной академии наук Беларуси, 

представлены всего 2 женщины: Хотылева Любовь Владимиров-

на (специальность «Генетика») и Коломиец Эмилия Ивановна 

(специальность «Микробиология») [4]. Отметим, что обе женщи-
ны относятся к возрастной категории старше 70 лет.  

Итак, несмотря на феминизацию некоторых областей бело-

русской науки, в сравнении с мужчинами уровень научной ква-
лификации женщин реже подтверждается учеными степенями. 

В настоящее время численность мужчин, имеющих ученую сте-

пень доктора наук, в Республике Беларусь существенно превы-

шает численность женщин.  
Есть все основания согласиться с теми исследователями, 

которые считают, что очень низкий уровень представленности 

женщин на самых верхних ступенях научной иерархии (в числе 
академиков и руководителей научно-исследовательских органи-

заций) и отставание их квалификационного уровня в сравнении с 

мужчинами обусловлены давлением традиционных гендерных 
стереотипов, в соответствии с которыми женщине следует в 

большей степени ориентироваться на семью, а не карьеру. В ген-

дерных стереотипах, отражающих патриархальные установки 

общества, нередко воспроизводятся представления о том, что 
наука — это «не женское дело», поскольку женщина (в отличие 

от мужчины) не обладает способностями к аналитическому мыш-

лению и в целом является эмоциональным, а не рациональным 
существом. Конечно, высокие достижения женщин в сфере про-

изводства научного знания опровергают такого рода стереотипы, 

но, к сожалению, они встречаются и в наши дни, в том числе и в 
научной среде. Кроме того, в белорусском обществе совмещение 

женщиной-ученым профессиональной и семейно-бытовой ролей 

выступает фактором, который негативно влияет на эффектив-

ность ее научно-исследовательской деятельности. 
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Таким образом, в настоящее время положение женщин в 

белорусской науке отличается устойчивостью и несущественны-

ми изменениями их удельного веса в кадровом составе. В Белару-
си до сих пор сохраняется дифференциация типично «женских» и 

«мужских» областей науки. К первым относятся медицинские, 

социально-экономические, общественные, гуманитарные и сель-
скохозяйственные науки, ко вторым — технические науки. Кроме 

того, женщины-исследователи очень слабо представлены в соста-

ве научной элиты страны. В связи с этим сохраняет свою акту-

альность вопрос о достижении гендерного баланса в кадровом 
составе белорусской науки.  
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В рамках реализации Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2023—2030 годы объективно возникает по-

требность в переосмыслении роли и вклада женщин в развитие 
различных сфер жизнедеятельности общества, обеспечении воз-

можностей для их успешной профессиональной социализации 

[1]. Одним из видов профессиональной деятельности является 
государственная гражданская служба, эффективность функцио-

нирования которой зависит, с одной стороны, от условий, со-

зданных государством и выполнения им определенных обяза-

тельств по отношению к государственным служащим, с 
другой — от состава и подготовки кадрового корпуса. В структу-

ре кадрового состава современной российской госслужбы преоб-

ладают женщины. К сожалению, в настоящее время научных 
данных о численности женщин-ученых, работающих в госорга-

нах, недостаточно.  

Обзор научных источников позволяет заключить, что в ра-

ботах современных исследователей получили широкое освеще-
ние различные аспекты проблематики женщин-государственных 

служащих [2; 3; 4 и др.], женщин в науке [5; 6], тогда как изуче-

ние положения женщин-ученых, занимающих должности госу-
дарственных гражданских служащих, носит фрагментарный ха-

рактер. В связи с этим обращение к данной теме приобретает 

актуальность и социальную значимость. 
Положения статьи базируются на основе анализа специаль-

ной научной литературы, данных качественного исследования: 

включенное наблюдение в период работы автора в органах вла-

сти, полуформализованное интервью (Иваново, 2021). В опросе 
приняли участие женщины-ученые, имеющие научные степени, в 

том числе доктора (1) и кандидата наук (7), в возрасте от 40 до 

65 лет, с опытом работы в органах государственной власти, про-
должительность которого составляет от 6 до 25 лет.  

Характерными особенностями государственной службы в 

современных условиях являются высокая интенсивность трудо-
вой деятельности, дефицит времени (а нередко — недостаток ин-

формации), постоянно возрастающие требования к уровню под-

готовки и ответственности кадрового состава. Несмотря на то, 

что государственные гражданские служащие наделены опреде-
ленными властными полномочиями, их конституционные права 
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и свободы ограничены федеральными законами, административ-

ными и должностными регламентами. Возможно, поэтому далеко 

не каждая женщина-ученый, привыкшая трудиться в достаточно 
свободной атмосфере, готова поступить на государственную 

гражданскую службу. Согласно полученным данным, наиболее 

распространенным путем перехода из университетской среды на 
гражданскую службу является приглашение руководителей орга-

нов власти и/или коллег, доминирующим мотивом — проба сил в 

другой сфере: 

Я тогда работала в университете. Получила приглашение 
попробовать себя на новой стезе — возглавить отдел в Депар-

таменте… Отчасти было пересечение со сферой научных инте-

ресов. Было интересно свои силы попробовать в новой деятель-
ности (Ж., 41 год). 

Специфику современной гражданской службы женщины-

ученые видят в наличии многозадачности и большого объема ра-

боты (причем, постоянно возрастающего), жестком регламенти-
ровании определенных действий, преобладании административ-

ного стиля управления. Приведем ряд мнений: 

Большой объем работы… жесткое регламентирование 
определенных действий (что можно, что нельзя делать и гово-

рить). Излишняя заформализованность и забюрократизирован-

ность, нет возможности предлагать идеи… (Ж., 40 лет);  
Главная особенность — требования к дисциплине — не-

нормированный рабочий день, и, как правило, он продолжается 

не менее 10 часов; необходимость своевременного выполнения 

заданий вышестоящего органа; стремительный рост потока 
этих заданий; преобладание административного стиля в управ-

лении (Ж., 63 года).  

Размышляя об особенностях государственной гражданской 
службы, женщины-ученые заостряют внимание на актуальных 

проблемах, в числе которых доминируют «недостаточное фи-

нансирование государственных организаций», «низкий уровень 
оплаты труда, снижающий мотивацию сотрудников», «низкий 

уровень ключевых компетенций у служащих». 

В целях повышения эффективности деятельности госор-

ганов женщины-ученые активно применяют опыт своей науч-
ной работы: 
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Моя научная деятельность (социология) стала базой для 

регулярных обязанностей. В отделе ежеквартально проводились 

социологические опросы, которые разрабатывались и анализиро-
вались мной и остальными сотрудниками… (Ж., 41 год);  

Пригодились навыки, приобретенные при занятии научной 

работой — навыки анализа проблемы/ситуации, возможность 
применения системного подхода при поиске и выработке реше-

ния той или иной проблемы; навыки обращения к первоисточни-

кам при изучении того или иного вопроса, способность к про-

должительной работе (усидчивость), а также навыки 
выступлений в различных аудиториях (Ж., 63 года).  

Наряду с приобретением новых знаний и навыков для 

женщин-ученых характерно стремление к внедрению инноваций 
в работу государственных органов. Примером может служить 

разработка конкретных методик, которые применяются и в 

настоящее время. 

Методика оценки эффективности деятельности ОМСУ 
реализована на практике в Ивановской области в 2008 году, по-

лучила высокую оценку в Министерстве регионального развития. 

Сформулированные подходы до настоящего момента использу-
ются при оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных райо-

нов, а также оценке эффективности исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (Ж., 62 года) [7]. 

Профессиональные знания в сочетании с социальной ком-

петентностью позволяют женщинам-ученым конструктивно вы-

страивать отношения с коллегами, клиентами, представителями 
других организаций. Однако им не всегда удается достигнуть по-

зитивных отношений в контексте «руководитель-подчиненный». 

Респонденты отметили, что не в полной мере удовлетворены ре-
зультатами работы, поскольку «не имеют инструментов влияния 

на принятие управленческих решений», подчас со стороны так 

называемой государственно-должностной элиты, руководствую-
щейся личными карьерными мотивами, «встречают проявления 

равнодушия к работе честно выполняющих свой долг специали-

стов (например, превращают выходные дни подчиненных в рабо-

чие с целью быстро выделиться видимыми результатами)». 
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Иерархию ценностных ориентаций женщин-ученых состав-

ляют семья, здоровье, самореализация. Несмотря на то, что 

опрошенные придают большое значение наличию семьи, женщи-
нам (особенно руководителям) не всегда удается совмещать се-

мейные и домашние обязанности, так как основную часть време-

ни они проводят на работе. Однако члены семьи, как правило, 
относятся к женщинам-ученым с пониманием, проявляют терпе-

ние и оказывают поддержку. 

Спокойно. Госслужба считается стабильной и престиж-

ной. С уважением, но без особой радости (Ж., 40 лет); 
Они видят, насколько выматывает моя работа, мы мень-

ше времени проводим вместе, чем хотелось бы — и это, конечно, 

не может им нравиться. С другой стороны, они понимают, что 
если возник вопрос, от его решения здесь и сейчас зависит жиз-

ненная ситуация многих людей. Мы никогда не обсуждаем мою 

работу. Да, они смотрят новости, понимают, что к каким-то 

из них «я приложила свою руку», и что это далеко не все. Но те-
ма работы — это табу» (Ж., 41 год). 

С пониманием и терпением (Ж., 63 года). 

Тема здоровья важна для женщин-ученых, поскольку для 
выполнения служебной деятельности, требующей больших за-

трат (интеллектуальных, эмоциональных, наконец, физических). 

Тем не менее респонденты предпочли не развивать эту тему, 
ограничившись замечанием о том, что времени на себя практиче-

ски не остается, а «звоночки» периодически раздаются» (ухудша-

ется зрение, появляется усталость и др.).  

Половина опрошенных женщин-ученых считают, что суме-
ли полностью самореализоваться на государственной службе: 

Я считаю, что период работы в госорганах лично для меня 

стал наиболее продуктивным и эффективным. Во-первых, в ка-
рьерном плане: с позиции специалиста за полтора года я выросла 

до заместителя начальника управления, начальника отдела.  

Во-вторых, я сумела построить успешный нетворкинг, обзаве-
лась огромным количеством знакомств в медиа и общественной 

среде, которые периодически пригождаются мне до сих пор.  

В-третьих, это позволило мне приобрести опыт коллективной, 

руководящей работы, осмыслить и понять особенности работы 
в коллективе, которые, по моим наблюдениям, практически 
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не различаются нигде (законы взаимодействия во всех сферах и 

во всех странах работают одинаково) (Ж., 41 год).  

Другие считают, что смогли самореализоваться только в 
определенной мере: 

В целом, можно говорить о том, что я состоялась на гос-

службе. И с точки зрения тех проектов, в разработке и реализа-
ции которых принимала участие, и с точки зрения выстраивания 

карьеры на госслужбе. С другой стороны, большую часть време-

ни занимаюсь решением тех вопросов, которые не работают на 

самореализацию, не приносят удовлетворения. И в целом, ком-
петенции, накопленные как в рамках научной и педагогической 

деятельности, так и на госслужбе, не в полной мере востребо-

ваны (Ж., 41 год); 
В определенной мере. Безусловно, приобретен богатый 

практический опыт. В структуре Департамента был создан и 

успешно функционировал информационно-аналитический отдел, 

осуществлялась подготовка научно-методических работ и мно-
гое другое… но, сменилось руководство и значимость этой ра-

боты оказалась, увы, под сомнением… Не удалось реализовать 

ряд интересных, с нашей точки зрения, идей… (Ж., 61 год);  
Считаю, что в какой-то степени — да. Но знаний посто-

янно не хватает. Слишком много вопросов из разных сфер дея-

тельности приходится решать (Ж., 63 года). 
Встретился и такой ответ: 

«Нет. Достижений нет, самореализации на государствен-

ной службе не произошло» (Ж., 40 лет). 

Как выяснилось в ходе интервью, категоричность обусловле-
на желанием женщины в ближайшее время сменить место работы.  

Полученные данные позволяют предположить, что респон-

денты оценивают полноту самореализации сквозь призму своих 
достижений в профессиональной деятельности. Причем, уровень 

оценки зависит как от мотивации, ценностных ориентаций, лич-

ностных качеств, так и от вознаграждения за труд, отношений, 
сложившихся в коллективе, наличия одобрения и поддержки ин-

новаций со стороны руководства.  

Вместе с тем, большинство опрошенных с сожалением от-

метили, что практически не остается времени для занятий наукой. 
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Научной работой не занимаюсь. Все силы уходят на испол-

нение служебных обязанностей. Возможно, это связано с той 

установкой, с которой иду по жизни: «Если за что-то взялся, 
делай это хорошо». С таким перфекционизмом трудно одинако-

во качественно решать задачи на госслужбе и в науке в одно и 

то же время. Конечно, научной, исследовательской деятельно-
сти не хватает. Но последнюю статью опубликовала, наверное, 

более 5 лет назад. В какой-то момент, «творческие» задачи на 

госслужбе стали занимать все время» (Ж., 41 год);  

«Нет, на это времени не хватает, научная работа требу-
ет отвлечения от текущих проблем, это не получается» (Ж., 

63 года). 

В ходе исследования изучено мнение респондентов о роли 
женщин-ученых в управлении социально-экономическими про-

цессами в современной России. Интересно, что часть респонден-

тов обратили внимание на неоднородность категории «женщины-

ученые». Вопрос состоит в том, что считать ключевыми маркера-
ми: участие в научных исследованиях в настоящее время или 

наличие ученой степени? К тому же, видение картины мира у 

женщин-ученых будет существенно отличаться в зависимости от 
цели подготовки и защиты диссертации: для статуса или для раз-

вития в профессиональной деятельности. В целом, респонденты 

оценивают роль женщин-ученых в функционировании и развитии 
государственной гражданской службы довольно высоко, но в рас-

суждениях сквозит сомнение: удастся ли в ближайшее время изме-

нить сложившуюся традицию недооценки или игнорирования воз-

можностей вклада женщин в управление социально-экономи-
ческими процессами. Приведем ряд фрагментов интервью. 

Независимое мышление женщин-ученых могло бы помочь 

освежить современные процессы, но боюсь, что бюрократиче-
ская машина не позволит внедрять ничего того, что могло бы 

сломать старую систему» (Ж., 40 лет); 

Мы можем рассуждать на эту тему долго, но, по-моему, 
их роль ограничена» (Ж., 62 года); 

Багаж профессиональных знаний больше, поэтому больше 

возможностей нахождения оптимальных решений в той или 

иной сфере (Ж., 63 года). 
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Таким образом, наличие у женщин-ученых опыта научно-

исследовательской работы, мотивация к непрерывному пополне-

нию знаний, готовность к участию в обновлении системы управ-
ления могут оказать существенное влияние на скорость и мас-

штабы внедрения инноваций в деятельность госслужбы, 

обеспечить поиск наиболее оптимальных решений актуальных 
социально-экономических проблем. Однако сегодня лишь ча-

стично работают механизмы профессиональной социализации 

женщин-ученых (включение в кадровый резерв, создание усло-

вий для развития профессиональной карьеры, материальное сти-
мулирование научно-исследовательской работы), что служит 

препятствием для привлечения женщин-ученых на государствен-

ную гражданскую службу. 
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Новая версия «Национальной стратегии действий в интере-

сах женщин» на 2022—2030 годы продолжает линию поддержки 

занятости женщин, их решающего вклада в развитие российской 

экономики, подчеркивается значимость равного с мужчинами 

включения в рынок труда. Однако, гендерная сегрегация остается 

во многих отраслях экономики. В частности, это касается нового 

прорывного направления — цифровой экономики и цифровиза-

ции всех сфер экономики. Статистика продолжает упорно демон-

стрировать, что сфера программирования и информационных 

технологий остается преимущественно мужской. Именно здесь 

закладывается потенциально продолжающаяся гендерная сегре-

гация на рынке труда.  

В данном исследовании мы фокусируется на микроуровне: 

что происходит с женскими профессиональными траекториями 

на этапе получения высшего образования на факультетах про-

граммирования в топовых вузах страны, ставящих высокую 

планку по освоению профессиональных знаний. Как эти студент-

ки сталкиваются с гендерными стереотипами и барьерами и пы-

таются их решить? Несмотря на наблюдаемый в образовательной 

сфере равноправный гендерный порядок, не создающий барьеров 

на вход, кроме компетенций самих учащихся, внутренний режим 

факультетов компьютерных наук может быть скрыто сексист-

ским и стать причиной дискомфорта, который испытывают сту-

дентки технических факультетов. Таким образом, выдвинут сле-

дующий исследовательский вопрос: существует ли на факультете 

компьютерных наук гендерно-обусловленная стигматизирующая 

среда? При условии ее существования, какие практики вырабаты-

ваются девушками для преодоления стигматизации девушек на 

своем факультете?  

Изучение этого вопроса оказывается очень полезным для 

учета этого опыта и на его базе разработки новых мер в социаль-

ной образовательной политике, которые могли бы усилить ра-

мочные пункты настоящей, принятой в 2022 году «Национальной 

стратегии в интересах женщин» и могли бы потенциально стать 

частью будущей версии, развив направление женского лидерства 

в новом технологизированном мире.  
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Теоретическая рамка 

Дискурс проблем и барьеров вокруг гендерного неравен-

ства в системе образования приобрел специфический метафо-

рический язык: Бликенстафф вводит метафору «дырявого тру-

бопровода» для иллюстрации снижения представленности 

женщин в STEM-областях на каждом уровне образовательного 

и профессионального пути (Blickenstaff, 2005). Холл и Сандлер 

вводят понятие «холодный климат», обозначающий неспра-

ведливое отношение к женщинам в университетской среде 

(Hal, Sandler, 1982). Под холодным климатом подразумевается 

совокупность практик, сосуществующих в институциональной 

среде и препятствующих свободному участию женщин 

(Britton, 2017). Подобный метафорический язык проблемати-

зирует участие женщин в техническом образовании. Помимо 

научного дискурса, можно выделить по меньшей мере два при-

знака, позволяющих выдвинуть предположение об IT-сфере 

как стигматизирующей студенток. Первый признак раскрыва-

ется данными о недопредставленности девушек в технических 

направлениях обучения. Подобный гендерный дисбаланс акту-

ализирует их статус меньшинства, который влечет за собой по-

требность в адаптации к механизмам, доминирующим в муж-

ской культуре (Ong, 2005). Вторым признаком является среда 

компьютерных наук, как проявление профессиональной сегре-

гации. На уровне общественного мнения и гендерных стерео-

типов зафиксировано убеждение о компьютерах и технике, как 

о преимущественно мужской сфере (Ceci, Williams, 2007; 

Gabay-Egozi, Shavit, Yaish, 2015).  

Организационная структура может быть нацелена на 

продвижение женщин и создание комфортной атмосферы для 

их образовательной деятельности, а может легитимировать 

процессы, подавляющие свободное участие женщин. Джоан 

Экер вводит понятие «гендеризованных институтов», обозначая 

этим «присутствие гендера в процессах, практиках, образах и 

идеологиях, а также в распределении власти в различных сферах 

социальной жизни» (Acker, 1990). Пять компонентов гендериза-

ции организаций, предложенных Экер, будут использованы 



293 
 

для анализа локальной образовательной политики в высших 

заведениях (Bird, 2010; Rincon, Ortiz, 2021). 

Фокусом исследовательской работы являются копинг-

практики, вырабатываемые девушками с целью преодоления 

стигматизации женщин в IT-сфере и снижения психологиче-

ского дискомфорта, возникающие в ответ на травмирующие 

для идентичности дискриминирующие ситуации. Стигма опре-

деляется как конфигурация присущих студенткам атрибутов, 

которые глубоко дискредитируют девушек в IT-образовании 

(Goffman, 1963). 

Методология и методы 

Весной 2023 года был проведен первый этап сбора дан-

ных — полуструктурированные интервью со студентками, обу-

чающимися на факультете компьютерных наук одного из высо-

корейтинговых московских вузов. Задавались вопросы об 

организации учебной и внеучебной жизни факультета, о взаимо-

отношениях с одногруппниками, преподавателями и другими 

участниками образовательного процесса. Были вопросы, направ-

ленные на оценку комфортности условий обучения, трудностей 

способов их преодоления.  

Анализ данных 

Скрытый учебный план факультета компьютерных имеет 

амбивалентную природу. С одной стороны, режим организации 

образовательного процесса направлен на гендерную стигматиза-

цию девушек в IT в силу их символического меньшинства. С дру-

гой стороны, девушкам предоставляются ресурсы для адаптации 

к требованиям образовательной программы и для снижения пси-

хологического дискомфорта. Информантки отмечают следующие 

инфраструктурные возможности своего факультета: бесплатные 

факультативы на первом году обучения, рекомендуемые студен-

там по результатам пробного тестирования, с целью выравнива-

ния уровня знаний студентов по профильным предметам; а также 

ежегодные мероприятия — IT-девичник, студенческие походы, 

день рождения факультета.  
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Дискриминационная среда и ситуации стигматизации. 

Помимо инфраструктурных возможностей, режим организации 

учебного процесса позволяет проследить существование гендер-

ной сегрегации. Основные профильные дисциплины, приходящи-

еся на первые два года обучения, ведут преподаватели-мужчины 

пожилого возраста. Пожилые преподаватели противопоставляют-

ся информантками молодым. Отмечается, что первые являются 

носителям консервативного патриархатного дискурса. Для них 

характерно допущение сексизма в отношении студенток.  

Помимо структурных факторов, лимитирующих участие 

девушек, студентки сталкиваются со стигматизацией на уровне 

межличностных взаимодействий с преподавателями и одногруп-

пниками. Если для структурных элементов характерна неявность 

дискриминации, подрывающей групповую идентичность, то уро-

вень межличностных взаимодействий является выражением яв-

ных дискриминирующих сюжетов, ставящих под сомнение ощу-

щение своей ценности в выбранной научной области.  

Преподаватели могут допускать не только вербальные 

формы дискриминации, но и более активные проявления, направ-

ленные на вытеснение студенток из IT-образования. Это под-

тверждалось историями двух студенток. Приведем одну из них. 

Студентка принимала активное участие на семинарах по одной из 

основных дисциплин, решая примеры у доски. Ее выходы к доске 

отмечались преподавателем иначе, чем для остальных студентов — 

карандашом. Когда ее активность на семинаре была решающим ас-

пектом для сдачи дисциплины, преподаватель стер свои обозначе-

ния, что привело к отчислению студентки с факультета. «Там была 

система, что за выходы к доске нам ставили плюсики. Мне почему-

то плюсики ставились карандашом и на зимней сессии, когда эти 

плюсики были решающими - зачёт у меня или незачёт, преподава-

тель просто ластиком стер их при мне (смеётся)». 

Копинг-практики. Психологический дискомфорт ввиду 

гендерной структуры факультета может вызывать потребность в 

управлении своей идентичностью посредством стратегий адапта-

ции и сопротивления. Стоит отметить, что обе информантки за-

нимают устойчивую позицию на факультете компьютерных наук: 

одна занимает руководящую должность в студенческом совете 
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факультета, другая является старостой группы. В силу обозна-

ченной специфики, девушки имеют определенные инструмен-

тальные черты характера, но при этом для достижения комфорта 

они воспроизводят множественные копинг-практики.  

В качестве одной из практик можно выделить рационали-

зацию, когда информантка, сталкиваясь с различными дискри-

минирующими контекстами, стремится оправдать преподавате-

лей, спровоцировавших подобные обстоятельства: «Не уверена, 

что кто-то из них прямо намеренно хотел всех обидеть. 

Не уверена, вероятно, нет». Еще одной практикой является 

обесценивание гендерной проблемы, когда информантка стре-

мится снизить значимость ситуаций гендерной предвзятости «я 

не могу сказать, что там было что-то такое глобальное». Она 

стремилась подчеркнуть распространенность гендерных сюже-

тов, выводя их на уровень нормы: «бывает», «девушки сейчас в 

целом периодически с таким сталкиваются». Сопротивление 

гендерным стереотипам — это когнитивная копинг-практика, 

направленная на отрицание и непринятие гендерных стереоти-

пов: «мне никогда не казалось, что IT — это чисто мужская 

профессия, чисто мужская сфера. На самом деле это не так». 

Копинг-практика избегание выражает решение одной из ин-

форманток избежать контакта с ситуацией вытеснения ее пре-

подавателем ввиду своего решения не учитывать ее ответы на 

семинарах при получении зачета по экзамену. Вместе с этим, 

информантка приняла сильную позицию и поступила снова на 

ту же образовательную программу, дистанцируясь от контек-

ста дискриминации и не принимая его на свой счет: «Я знала, 

что я хочу закончить эту программу, и я знала, что я хочу по-

пробовать ещё раз. У меня было внутреннее ощущение, что я 

могу и мне вообще казалось, что это всё какая-то глупость и 

несправедливость, что меня отчислили.» Студентки также 

практикуют коллективное сопротивление. Одна из студенток 

обратилась в Студенческий совет своего факультета, чтобы ре-

шить ситуацию с пересмотром оценки ее работы преподавате-

лем: «В общем мы тоже разбирались с этой ситуацией, но всё 

закончилось хорошо. Оценку вернули, получился зачёт».  
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Дискуссия 

Обобщая полученные результаты в рамках эмпирического 

кейса, стоит обозначить, что среда факультета компьютерных 

наук сохраняет дискриминирующий характер в отношении деву-

шек. Чтобы показать, насколько девушка не уместна в роли 

«айтишника» и «технаря», институциональная среда выраба-

тывает культурный код в виде представления студенток с ум-

ственным дефектом. Механизмы организации учебной и 

внеучебной среды факультета, уровень межличностных взаи-

модействий воспроизводят мизогинию. Но вместе с фиксацией 

фактов неблагоприятной среды на факультете, информантки 

практикуют разные формы сопротивления — копинг-практики. 

Закрепленные за ними позиции на факультете компьютерных 

наук могли бы стать для них ресурсом для становления доста-

точно активной сопротивляющейся персоны существующей 

мизогинии. Тем не менее, они не всегда выбирают активное 

сопротивление в качестве своей стратегии. Первые интервью 

показывают, что необходимо институциональное подкрепле-

ние таких практик сопротивления: но активностей и площадок, 

где эти практики могут обсуждаться и развиваться, пока еще 

недостаточно, что оказывается важным направлением в даль-

нейшем развитии представленности женщин в мужских про-

фессиях и закрепления сильных, лидерских позиций в средах, 

где женщины представляют существенное меньшинство.  
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Аннотация. В статье представлены взгляды на женщину одного 

из ведущих философов своего времени Николая Александровича 
Бердяева. Автор статьи анализирует, как отечественный философ 

описывал идеальную женщину, какими качествами её наделял, а также 

его отношение к эмансипированной женщине. В заключении автор 

выделяет наиболее типичные образы, созданные философом, оказавшие 

существенное влияние на русскую культуру. 
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Abstract. The article presents the views on women of one of the leading 

philosophers of his time, Nikolai Aleksandrovich Berdyaev. The author of 

the article analyzes how the Russian philosopher described the ideal woman, 

what qualities he endowed her with, as well as his attitude towards emancipated 

women. In conclusion, the author highlights the most typical images created by 

the philosopher, which had a significant impact on Russian culture. 
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Серебряный век русской культуры представляет несо-

мненный интерес для исследования устоявшихся в обществе 

взглядов на женщину, с помощью произведений творцов, пуб-

лицистов и, конечно же, философов, которые неоднократно 
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высказывались о женщине. Период XIX—XX веков, связанный 

с именами В. С. Соловьёва, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и 

В. В. Розанова, характеризуется расцветом философии жен-

ственности, которая является базисом стереотипных представ-

лений о женщине.  

Философия Женственности противопоставляет маскулин-

ное и феминное начала, определяет женщину через функции ма-

теринства, распределения труда [1: 171]. На этом фоне стоит от-

метить классификацию феминных стереотипов отечественного 

доктора культурологии В. Н. Кардапольцевой. Исследовательни-

ца выделяет три женских стереотипа. Первый стереотип: тради-

ционные женские образы, имеющие качества жертвенности и со-

страдания, любви и хозяйственности. Второй стереотип — 

женщина-воин, преодолевающая трудности, для которой семья не 

является высшей ценностью. Третий стереотип представлен де-

моническим образом, который включает как «мадоннские», так и 

«содомские» начала [2]. 

Мы бы хотели обратиться к творчеству русского философа 

Н. А. Бердяева, которое может продемонстрировать наиболее ти-

пичные стереотипные представления образа женщины, которые 

существовали в прошлом и актуальны по сей день.  

Для Николая Александровича Бердяева женский пол имеет 

стихийное и мистическое начало. Мыслитель видит в женщине 

существо совершенно иного порядка, поэтому она менее человек, 

но больше природа [3: 432]. Описывая мужское и женское нача-

ла, философ говорит, что мужской дух дисциплинирует, органи-

зует и является рациональным. Иное значение в себе несет жен-

ское начало, которое философ описывает как «Дух женственно-

пассивный, который погружает в бесформенный, недисциплини-

рованный, неорганизованный хаос» [4: 116].  

Женщина больше отдается чему-то одному; тому, что на 

данный момент её увлекает, так как одно переживание вытесняет 

у нее весь мир. Чувства, овладевающие женщиной, становятся ее 

бытием, и все ее бытие отождествляется с преобладающим у нее 

состоянием. Так, для Бердяева, женщина, переживающая нераз-

деленную любовь, на вопрос, что такое бытие, всегда ответит: 

бытие есть неразделенная любовь [4: 432].  
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Философ утверждает, что женская особенность — одер-

жимость, которая яростно проявляется в любовных отношени-

ях и деспотизм женских чувств не всегда соотносится с обра-

зом женщины [5]. В этом заключается для Бердяева проблема 

сущности женщин — они менее правдивы, чем мужчины. Од-

нако философ считает, что это проблема появилась из-за исто-

рического бесправия женщины со времен победы патриархата 

над матриархатом [5].  

Для отечественного философа женщина должна прихо-

дить в этот мир не как начало, готовое конкурировать с муж-

чиной; не как амазонка, которая настаивает на самостоятель-

ности женщины; не как бесполое существо, лишенное 

индивидуальности, и не как самка. Вечная Женственность, ко-

торая сосредоточена в женщине, должна соединить муже-

ственную силу с Богом. Бердяев считает, что нет ничего хуже, 

чем женщина, проявляющая мужское самолюбие, демонизм 

своего характера и самообожание. Для философа женщина не 

должна проявлять доминирование и вражду к мужчине, так как 

из-за этого отравляется специфика её пола [5].  

Рассуждая о сексуальности и эротике женщины, философ 

обращается к работе «Пол и характер» О. Вейнингера, говоря, 

что эта тема автором глубоко изучена и имеет некую истину. 

Женщина представляет собой проекцию в мир греха мира 

мужчины, а любовь является актом искупления. В эротическом 

значении, мужчина не любит женщину. Мужчина только вкла-

дывает «душу» в неё, идею совершенства её личности [6: 168]. 

Сексуальные отношения Бердяев исключает из близких отно-

шений, не считая, что это проявление истинной любви [3: 421]. 

По мнению Бердяева, женщина должна быть олицетворением 

Вечной Женственности для того, чтобы вдохновлять мужчину 

на творчество. Бердяев пишет: «Быть Данте — это высокое 

призвание, но не менее высокое призвание — быть Беатриче» 

[5]. Так, для Бердяева слияние мужчины и женщины, в первую 

очередь должно осуществляться в творческом акте, результа-

том которого является появление бессмертного произведения. 

Эта же идея прослеживается в его письме к его жене 

Л. Ю. Рапп. Бердяев пишет: «Я не могу рассматривать бесконечно 
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близкую мне женщину как инструмент для удовлетворения своих 

потребностей, я бы считал более достойным прибегнуть к про-

ституции, хотя и содрогаюсь от одного этого слова» [7].  

Стоит отметить, что воззрения мыслителя о семейно-

брачных отношениях весьма противоречивы. Он заявляет, семей-

но-родовой социальный конструкт признает вклад женщины, её 

усилия, и, конечно же, то, что забота о семье — женская обязан-

ность. Любовь и сексуальную связь мыслитель исключает из се-

мьи, полагая, что они не вписываются в рамки семейной жизни. 

Философ считает, что деторождение — это единственная причи-

на, почему мужчина и женщина должны создавать семью и иметь 

сексуальные отношения [8: 109].  

При этом, Бердяев считает, что из-за семейного быта жен-

щина становится невольником родовой стихии, теряет свою ис-

ключительность. Родовая семья убивает индивидуальность как 

женщины, так и мужчины и в брачных отношениях [5].  

Социальное назначение женщины Бердяев связывает с 

воплощением в мире Вечной Женственности и, тем самым, 

привнесением в мир любви, гармонии и свободы. Для мысли-

теля женщина должна стать предметом искусства и примером 

божьего творчества, которое будет вдохновлять мужчину [5]. 

Благодаря своей сопричастности Вечной Женственности, жен-

щина будет способна сделать открытия, на которые не спосо-

бен мужчина: «Только женщине могут открыться некоторые 

тайны жизни, только через женщину может приобщиться к ним 

мужчина. Пусть женщины плохие математики и логики, пло-

хие политики и посредственные художники, в них таится муд-

рость высшая, чем всякая — математика и политика. 

Без начала женственности, без приобщения к нему никогда 

не достигнуть окончательного интуитивного знания 

и затрудняется путь к Церкви как Невесте Христовой» [5].  

Также мыслитель видел общественную задачу женщины в 

создании Церкви. Для Бердяева является очевидным, что в обще-

стве женщина меньше чем человек, но в религиозном больше, 

чем человек, она выступает посредницей межу человеческим ми-

ром и трансцендентным [9].  
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В одной из своих известных работ «Метафизика пола и 

любви» (1907) Бердяев рассуждал о политическом и правовом 

статусе женщины. Отечественный философ пишет, что женское 

вмешательство в политические процессы ограничивает политиче-

скую власть. Женщина, занимающаяся политикой, подражает 

мужчине, когда он ждет от нее самостоятельности [5]. Отече-

ственный мыслитель считает, что, если женщине будет открыт 

доступ в сферы жизни, культуры, образования, или же женщина 

получит политические права, она не будет способна рационально 

распоряжаться всеми социальными благами, так как она просто-

напросто станет подражать мужчине, а свое истинное призвание 

так и не поймет [5].  

В таких трудах как «Метафизика пола и любви» (1907) и 

«Смысл творчества» (1912—1914) мыслитель затрагивает тему 

женской эмансипации.  

Бердяев характеризует женское эмансипационное движение 

следующим образом: «Женское эмансипационное движение по 

существу своему — карикатурно, обезьянно-подражательно, в 

нем есть гермафродитическое уродство и нет красоты андроги-

нической»; «Женская эмансипация, конечно, является симптомом 

кризиса рода, надлома в поле, и она лучше лицемерного принуж-

дения в старой семье, но в ней нет нового человека и новой жиз-

ни, основы ее ветви» [3: 418]. 

Женщины, отстаивающие желание эмансипироваться, 

являются мужчинами второго сорта, бесполыми существами, 

которые потеряли свои природные женские качества. Желание 

женщины бороться за свою независимость мыслитель связыва-

ет с принижением её достоинства, принимая за данность, что 

женственность старается перенять качества мужественности 

[5]. Избавление от женственности Бердяевым понимается как 

упразднение женской индивидуальности, уничтожение жен-

щины и женской силы в мире. Женщины превращаются в пло-

хие копии мужчин, которые искажают прекрасный образ Веч-

ной Женственности, при этом перенимая мужские пороки. 

Для Бердяева женщина больше не становится произведением 

искусства и объектом любви, который вдохновляет мужчину. 

Она грубеет, теряет обаяние, заражается вульгарностью. 
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То, что женщина хочет творить, вовлечься в сферы, в которых 

главенствует мужчина, Бердяев считает кризисом женского 

бытия [5]. Для философа женщина в мужской среде ничего вы-

дающегося не создала и не создаст, так как она хороша только 

в своих женских областях. То, что создает женщина в полити-

ке, науке, литературе, всегда несет клеймо посредственности, 

сопоставимое с деятельностью мужчин средних задатков. 

По этой причине к женщине всегда относятся снисходительно, 

что для неё, конечно же, оскорбительно [5]. 

Исходя из воззрений Николая Александровича Бердяева, 

можем сказать, что он, как один из ведущих философов своего 

времени, оказал влияние на создание некоторых культурных сте-

реотипных женских образов.  

В первую очередь, отечественный мыслитель создал 

наиболее привлекательный стереотип о женщине, как о пре-

красной даме или же музе, которая подталкивает мужчину на 

героические поступки и творчество. Такая женщина пассивна, 

невинна, чувствительна, религиозна, духовна. В её характере 

отсутствуют черты самостоятельности и независимости. 

Именно к такой женщине у мужчины возникает чувство люб-

ви, так как она — физическое олицетворение «Вечной Жен-

ственности».  

Малоприятный стереотипный женский образ, созданный 

Бердяевым, — образ эмансипированной женщины. Такая жен-

щина для мыслителя груба и аморальна в своем поведении 

именно потому, что проявляет социальную и политическую ак-

тивность. Она не обладает «типичными женскими чертами», как 

внешне, так и внутренне, чем отталкивает и заставляет её вос-

принимать в негативном свете. Эмансипированная женщина 

предприимчива, придерживается прогрессивных взглядов, же-

лает расширить свои права и найти свое место в обществе, что 

Бердяев считает недопустимым, так как она рушит восхити-

тельный образ «Вечной Женственности».  
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СЕМЬЯ И РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Семья рассматривается как социальный институт 

общества, который позволяет сохранять в обществе стабильность, а 

также выполняет важные функции. Институт семьи трансформируется. 

Меняются статус и роли женщины в семье и профессиональной сфере. 

Рассмотрена типология семей с учетом распределения ролей в семье. 

В статье также уделяется внимание семье и карьере в жизни женщин. 
Проблемы семьи связаны с социальными проблемами общества. Неста-

бильность семейно-брачных отношений отражает статистика браков и 

разводов в современном российском обществе. 

Ключевые слова: семья, функции семьи, трансформация семьи, ста-

тус и роль женщины в семье, гендерные роли в семье, браки, разводы. 
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Abstract. The family is considered as a social institution of society, 

which allows maintaining stability in society and also performs important 

functions. The institution of family is being transformed. The status and roles 
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of women in the family and professional sphere are changing. The typology 

of families is considered, taking into account the distribution of roles in 

the family. The article also pays attention to family and career in women's 

lives. Family problems are related to social problems of society. The instabil-

ity of family and marital relations is reflected in the statistics of marriages 

and divorces in modern Russian society. 

Key words: family, family functions, family transformation, status and 

role of women in families, gender roles in families, marriages, divorces. 

В теоретических работах, посвященных изучению семьи и 
семейных отношений, отмечается, что семейная жизнь играет боль-

шую роль в общем достижении высокого качества жизни человека.  

Институт семьи является самой стабильной общностью, что 
подтверждает многовековая история существования семьи и ис-

следования ученых от Л. Моргана, Ф. Энгелься и Ф. Ле Пле до 

У. Гуда, Р. Хилла, Л. Русселя, С. Каценбогени и А. Харчева [1]. 
Несмотря на то, что семья сохраняет свою значимость для 

большинства людей, о чем свидетельствует желание людей всту-

пать в брак, создавать семью и воспитывать детей, некоторые ис-

следователи говорят о кризисе семьи. В современном мире ин-
ститут семьи серьезно трансформируется, сегодня возникают 

альтернативные ролевые модели поведения у членов семьи, а се-

мья становится более динамичной и мобильной. 
С конца 90-х годов прошлого века семья становится все бо-

лее малочисленной и состоит, как правило, из мужа, жены и од-

ного ребенка. Но семья как социальный институт по-прежнему 

продолжает выполнять в обществе самые важные функции: ре-
продуктивную функцию, функцию социализации, воспроизвод-

ства и передачи ценностей каждому следующему поколению. 

В то же время, современная российская семья существует в зна-
чительно изменившемся мире. И произошло это за короткий пе-

риод. Сегодня, благодаря интернету, люди связаны между собой 

не только кровными узами, они могут найти отклик, понимание, 
поддержку, встретить единомышленников, которые будут разде-

лять их идеи и тревоги в виртуальном пространстве, то есть у ко-

го-угодно, не обязательно в своей семье. Сфера влияния и допол-

нительного воздействия на каждого члена семьи со стороны 
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внешней среды, виртуального сетевого сообщества существенно 

расширилась. Взаимные ожидания от постоянных партнеров по 

семейной жизни тоже меняются [2].  
Изучение семейных отношений и изменение роли и статуса 

женщины в семье остаются актуальными. Проблемы семьи связа-

ны с социальными проблемами общества: нестабильностью се-
мейно-брачных отношений, ростом количества разводов, повтор-

ных браков, увеличением числа «неполных» семей, одиноких 

мужчин и женщин, снижением уровня рождаемости, ослаблением 

принципа супружеской верности, деформацией процессов социа-
лизации, нарушением социокультурной преемственности поколе-

ний, и все это может угрожать национальной безопасности страны.  

Трансформация социальной системы влияет на изменения 
брачно-семейных отношений, в частности, на отношение мужчин 

и женщин к созданию семьи и официальной регистрации брака, 

на рождение детей и их количество, на распределение обязанно-

стей в семье между мужем и женой. В наше время в сознании 
представителей большинства культур и наций существенно изме-

няются представления о роли женщины в семье, несмотря на 

многообразие традиций, особенности мировосприятия и религи-
озные предпочтения в разных странах мира. 

Динамику изменения статуса и роли женщины в семье 

наглядно отражает типология семей, которая разработана в рос-
сийской социологии и учитывает распределение гендерных ролей 

в семье. Ученые выделены следующие типы семей: традицион-

ные (патриархальные), эгалитарные и семьи смешанного типа. 

В семье традиционного типа роль мужа — быть главой семьи, 
кормильцем, а основная роль жены — мать и хозяйка дома. В се-

мье смешанного типа оба супруга практически наравне участву-

ют в материальном обеспечении семьи, оба работают. Поскольку 
в российском обществе работающая женщина не освобождается 

от воспитания детей и домашней работы, она имеет двойную 

нагрузку. Ученые назвали этот статус женщины «контрактом ра-
ботающей матери», или моделью двойной нагрузки.  

Качество семейной жизни, а, следовательно, и стабильность 

брака зависят от распределения семейных обязанностей. 

В традиционной семье и семье смешанного типа распределение се-
мейных ролей основано на гендерном неравенстве, а в эгалитарной 
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семье — на равноправии супругов. Чтобы супруги оценивали ка-

чество своей семейной жизни положительно, стремились сохра-

нить семью, они должны либо оба иметь традиционные взгляды 
на гендерные роли в семье, либо установить равноправные взаи-

моотношения во всех сферах семейной жизни [3]. 

Активное включение женщин в экономическую и полити-
ческую деятельность, эмансипация, развитие государственных 

институтов ухода за детьми, изменение правового статуса ребен-

ка и его роли в семейной системе влияют на распределение ре-

продуктивного и продуктивного труда между супругами в браке. 
Сегодня женщина может стать независимой во всех отношениях, 

может планировать свою жизнь, обучаться в высших учебных за-

ведениях, поэтому многим российским женщинам важно реали-
зовать себя не только исторически принятым традиционным спо-

собом — в рамках семейной жизни, заботясь о детях и муже. 

Реализация женщины в профессиональной сфере также стала 

важной частью ее жизни. Мотивами к работе в профессиональной 
сфере у женщин могут быть стремление к финансовой независи-

мости, материальной обеспеченности и карьерный рост.  

Данные проведенных исследований подтвердили, что семья 
и карьера вошли в систему основных жизненных ценностей рос-

сийских мужчин и женщин. В то же время карьерные установки 

мужчин и женщин оцениваются обществом и семьей по-разному. 
Здесь можно наблюдать гендерную асимметрию роли семьи в ка-

рьере женщин и мужчин. Карьерный рост мужа воспринимается 

обществом положительно и поощряется (муж — глава семьи и 

кормилец), а карьера и успех женщины в профессиональной сфе-
ре россиянами оценивается неоднозначно. Здесь преимуществен-

но работают традиционные стереотипы, согласно которым уде-

лом женщины должны быть семья и дети. Для успешных женщин 
вопрос об эффективном соотношении профессиональных и се-

мейных обязанностей является одной из острых проблем. Резуль-

таты исследований показали, что профессиональная успешность 
порождает у женщины потребность повторить этот успех и в се-

мейной жизни, поэтому карьера женщины является цементиру-

ющим фактором семейной жизни [4]. 

Брачно-семейные отношения в современном российском 
обществе изменились. На протяжении многих столетий вступление 
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в брак считалось ожидаемой нормой, но в настоящее время брак 

стал результатом осознанного индивидуального выбора, а не 

уступкой общественному мнению и попыткой соответствовать 
ожиданиям окружающих.  

Данные официальной статистики позволяют проследить, 

как изменялась ситуация с браками и разводами в нашей стране. 
Это дает возможность выявить тенденции тех процессов в обще-

стве, которые связаны с созданием и распадом семей. По данным 

статистики, в сороковых годах ХХ века на 6 пар, зарегистриро-

вавших брак, приходился один развод, количество разводов в тот 
период составляло приблизительно 17 %. Пятидесятые годы 

ХХ века считаются самыми благополучными с точки зрения 

устойчивости и стабильности семейных отношений. В этот пери-
од на 1000 пар заключивших брак, приходилось 120 разводов. 

Это связано с рядом экономических преобразований, улучшени-

ем общей атмосферы в стране, которая стала жить в условиях ми-

ра после тяжелых потерь и испытаний войны. 
В первом десятилетии нового столетия (с 2000 по 2005 год) 

ситуация с разводами усугублялась, количество браков уменьша-

лось и не превышало 1 млн в год, поэтому на этом фоне число 
расторжений браков было значительным и колебалось от 600.000 

до 800.000, то есть распадалось от 6 до 8 семей из 10. 

Наибольшее число браков, более 1300000, было зареги-
стрировано в 2011—2012 годах, число разводов снизилось в этот 

период до 700000. Вплоть до 2018 года данные статистики о рас-

торжении браков, а, следовательно, и распаде семей, в России по 

годам практически не изменялись. В среднем фиксировали около 
610000 случаев расторжения браков [5]. 

В 2020 году количество разводов по сравнению с 2019 го-

дом сократилось приблизительно на 10 % или 56026 разводов, а 
количество официально зарегистрированных браков сократилось 

более значительно, на 23 % или 179310 браков. Уменьшение ре-

гистрации браков связывают с тем, что многие пары решили от-
ложить свадьбу из-за введенных ограничений и эпидемиологиче-

ской ситуации в стране. Количество зарегистрированных браков 

в 2019 году было 950167, а в 2020 — 770857. 

В 2021 году было зафиксировано 868700 браков и 567300 
разводов, то есть на одну распавшуюся семью приходилось 
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1,53 вновь созданных семей. В 2022 году наблюдалось 799700 бра-

ков и 537900 разводов, то есть на одну распавшуюся семью 

приходилось 1,49 вновь созданных. Количество зарегистриро-
ванных браков в 2022 году немного уменьшилось по сравне-

нию с 2021 годом [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что семья и офици-
альный брак как начало семейной жизни, являются востребован-

ными социальными институтами в современном российском об-

ществе. Российские женщины способны успешно реализовать 

свой потенциал в семье и профессиональной сфере. 
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ваний о мужских и женских семейных ролях. Неравномерное распределе-

ние бытовых обязанностей между мужчинами и женщинами сохраняется, 
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Вопросы, связанные с трансформациями моделей семьи и 

внутрисемейных отношений, находятся в сфере внимания пред-

ставителей разных научных дисциплин социогуманитарной 

направленности. В современных исследованиях изучаются не 

только проблемы семейной жизни (семейные конфликты и высо-

кий уровень разводимости, уменьшение среднего количества де-

тей в семье, увеличение количества семей одиноких родителей и 

др.), но и причины, их порождающие [1—6]. 

Одной из актуальных проблем внутрисемейных отношений 

является проблема социального неравенства в семье, которое 

проявляется в дифференциации супружеских ролей и неравно-

правном распределении властных полномочий. В системе кон-

сервативных (патриархатных) представлений основная роль 

женщины в семье заключается в заботе о детях и выполнении по-

вседневных хозяйственно-бытовых обязанностей, которые жен-

щины должны выполнять независимо от того, имеют они работу 

вне дома или нет. Семейная роль мужчины имеет инструмен-

тальный характер, когда глава семьи мужчина должен принимать 

основные решения, обеспечивать семью материально, осуществ-

лять связь семьи с различными социальными институтами.  

Современные условия жизни, включающие экономические, 

политические и социокультурные трансформации, способствуют 

изменениям практик поведения мужчин и женщин при исполне-

нии ими супружеских и родительских ролей.  

Цель исследования: на основе анализа отечественных науч-

ных публикаций, посвященных изучению проявлений неравен-

ства при исполнении мужчинами и женщинами семейных ролей, 

выяснить основные тенденции их изменений.  

По результатам общероссийского репрезентативного де-

мографического исследования, проведенного в рамках проекта 

«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» 

серьезные разногласия по поводу домашних обязанностей, бы-

та и воспитания младшего поколения сопровождают каждо-

дневную жизнь 35—40 % семей с детьми [7]. Поэтому в дан-

ной работе было сосредоточено внимание на таких аспектах 

ролевого поведения мужчин и женщин в семье, как выполнение 

повседневных хозяйственно-бытовых обязанностей, включая 
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заботу о детях и их воспитание. Анализ публикаций, в которых 

изучался вопрос о распределении семейных обязанностей 

между мужем и женой, свидетельствует о сохраняющемся не-

равенстве при исполнении мужем и женой хозяйственно-

бытовых обязанностей, о двойной занятости современных за-

мужних женщин [8—10]. Так, по данным Росстата, опублико-

ванным в 2020 году, на ведение домашнего хозяйства в город-

ской местности в будние дни работающие женщины в среднем 

тратят 2 часа 05 минут, а мужчины только 53 минуты. У жите-

лей сельской местности разрыв между временными затратами 

на ведение домашнего хозяйства у женщин и мужчин еще 

больше: у женщин — 2 часа 28 минут, а у мужчин 58 минут. 

Данная тенденция наличия двойной занятости у женщин со-

храняется и в выходные дни [11]. 

Таким образом, в сфере ролевого поведения мужчин и 

женщин в семье пока не отмечается тенденция к эгалитарному 

варианту распределения обязанностей при выполнении хозяй-

ственных забот. В то же время в исследованиях отмечается 

большая включенность мужчин в исполнение своей родитель-

ской роли [12—14]. «Результаты проведенных исследований 

показывают, что движение к эгалитаризации в сфере родитель-

ства становится все более заметным как на уровне представле-

ний, так и в реальных практиках семей. Но процесс этот сло-

жен, противоречив и неравномерен» [12: 246]. 

Можно сделать вывод, что для достижения целей, обо-

значенных в «Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2023—2030 годы» необходимо особое внимание 

уделить работе по активизации роли мужчин в системе семей-

ных отношений. Женщина гораздо эффективнее может реали-

зоваться и в семье, и на работе, если ее супруг или партнер бу-

дет оказывать ей большую поддержку. «Пересмотр роли 

мужчины в браке, повышение его участия во внутренних делах 

семьи — объективная необходимость и главный путь ее укреп-

ления» [15: 74]. 
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Введение 

Изучение гендерных различий в заработной плате является 

популярной темой научных исследований. Важным показателем 
является величина гендерного разрыва в заработной плате, изме-

ряемого как отставание средних значений для женщин от средних 

для мужчин (непосредственные различия) или как доля этого от-
ставания, необъясненная объективными наблюдаемыми характе-

ристиками, такими, как возраст, образование, квалификация 

(дискриминационная часть различий).  

В 2021 году, по данным Pосстата, разрыв в помесячной зара-
ботной плате в целом для работающих составлял 27 % [1]. Боль-

шая часть этого разрыва, согласно многочисленным эмпирическим 

свидетельствам, является дискриминационной, что является харак-
терным в целом для стран бывшего СССР [2, 3]. Разрыв постепен-

но сокращается (в 2005 году, согласно данным Росстата, в целом 

он составлял 39 %), по-прежнему оставаясь весьма высоким. 

Отдельной распространенной темой исследования является 
декомпозиция общих различий в заработной плате в зависимости 

от статуса родительства работников. В многочисленных эмпири-

ческих исследованиях, проведенных во многих странах мира, бы-
ло показано, что зарплаты матерей и отцов отличаются от зарплат 

женщин и мужчин без детей, соответственно, в меньшую и боль-

шую сторону, что получило в научной литературе название мате-
ринского штрафа и отцовской премии. 

В частности, интерес представляет метод декомпозиции 

гендерного разрыва в зарплате на материнский штраф, отцовскую 

премию и гендерный разрыв в зарплате для работников без ма-
леньких детей («бездетных»). Данный подход позволяет оценить, 

в какой степени гендерный разрыв в заработной плате определя-

ется различиями в заработках мужчин и женщин в зависимости 
от наличия у них детей (особенно младшего возраста). В недав-

ней работе [4] представлены результаты такого разложения ген-

дерного разрыва в заработной плате для 26 стран Евросоюза. 
В данном исследовании, опираясь на данные национального ре-

презентативного исследования, мы провели аналогичные расче-

ты, что позволило нам позиционировать российский случай в 

международном контексте. 
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Вклад материнского штрафа в гендерный разрыв  

в заработной плате: Россия на фоне других стран 

В работе на данных 26 стран Европейского союза [4] 

изучается вклад родительства в гендерный разрыв в заработ-

ной плате, а также влияние на эту взаимосвязь институцио-

нальных и культурных норм. Независимо от культурных осо-

бенностей и государственной политики существует отцовская 

премия, которая усиливает гендерные различия в заработной 

плате. Размер материнского штрафа в разных странах различа-

ется. Наибольший разрыв наблюдается в странах Восточной 

Европы, где культурные и институциональные нормы способ-

ствуют длительному отсутствию матерей на работе. Средний и 

малый размер материнского штрафа, сопровождаемый высокой 

материнской занятостью, характерен для Западной Европы, 

Северной Европы и англо-саксонских стран. В странах Южной 

Европы, где женщины после рождения ребенка либо быстро воз-

вращаются к работе, либо остаются вне рынка труда на длитель-

ный срок, материнский штраф практически отсутствует. 

Используя методику, представленную в исследовании, 

мы рассчитали аналогичные оценки разложения гендерного 

разрыва в заработной плате на российских данных. В качестве 

эмпирической базы для расчетов мы использовали данные 

национального репрезентативного РМЭЗ НИУ ВШЭ за 

2021 год. На рисунках представлена информация о положении 

России среди других стран с точки зрения гендерного разрыва 

в заработной плате (рис. 1) и его составляющих — материн-

ского штрафа (рис. 2), а также различий в заработной плате 

мужчин и женщин без детей (рис. 3). 

Как видно из представленных данных, сравнительно высо-

кий размер разрыва в заработной плате мужчин и женщин 

(рис. 1) в основном объясняется значительными различиями 

«бездетных» мужчин и женщин (рис. 3), а эффект родительства 

не так заметен, особенно в той его части, которая определяется 

материнским штрафом (рис. 2). 
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Рис. 1. Россия по сравнению со странами из исследования [4]  

с точки зрения размера общего гендерного разрыва в заработной плате 

 

Рис. 2. Россия по сравнению со странами из исследования [4]  

с точки зрения размера материнского штрафа 
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Рис. 3. Россия по сравнению со странами из исследования [4]  

с точки зрения гендерного разрыва в заработной плате  

работников без детей 

Оценка дискриминационной составляющей гендерного 

разрыва в заработной плате и его составляющих 

В таблице представлены результаты оценки дискриминаци-

онной части гендерного разрыва и его составляющих с точки зрения 

статуса родительства. 

Объясняемая и дискриминационная часть разрыва в заработной 

плате мужчин и женщин, а также работников с детьми и без детей 

Показатель 

Разрыв в 
заработной 

плате  
мужчин  

и женщин 

Материн-
ский штраф 

Отцовская 
премия 

Разрыв в 

заработной 
плате  

мужчин  
и женщин  
без детей 

Общий разрыв 0.286*** –0.086** 0.132*** 0.146*** 

Различия в характери-

стиках человеческого ка-

питала мужчин и жен-

щин (объясняемая часть) –0.053*** –0.027 0.070** –0.083*** 

Различия в коэффициен-
тах отдачи от характери-
стик человеческого капи-
тала (дискриминационная 
часть) 0.319*** –0.037 0.028 0.207*** 
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Согласно полученным результатам, большая часть общего 
разрыва в заработных платах мужчин и женщин является дискри-
минационной, то есть объясняется не различиями в характеристиках 
человеческого капитала мужчин и женщин, а разным размером от-
дачи от этих характеристик. Различия в характеристиках, напротив, 
даже немного отыгрывают общий разрыв. Материнский штраф не 
велик и не является дискриминационным (по крайней мере для дан-
ных расчетов). Наблюдаемые различия в характеристиках женщин с 
детьми и без детей также отсутствуют. В то же время отцовская 
премия в отличие от материнского штрафа в основном определяется 
наблюдаемыми характеристиками работников. 

Основные выводы исследования  

Материнский штраф и отцовская премия, отражающие раз-
личия в оплате труда женщин и мужчин в зависимости от нали-
чия у них детей, являются распространенными явлениями в евро-
пейских странах, в том числе в России. В то же время размер этих 
штрафов и премий, а также общего гендерного разрыва в зара-
ботной плате в разных странах существенно различаются.  

В целом регион Восточной Европы характеризуется срав-
нительно большой величиной материнского штрафа, но в России 
этот штраф достаточно низкий. При этом общая величина ген-
дерного разрыва в российской зарплате велика. Как показывают 
расчеты, основой разрыва в заработной плате в России является 
гендерная дискриминация, а не уровень человеческого капитала 
женщин и мужчин. 
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БУДЕМ ЛИ МЫ ЖИТЬ ДОЛГО:  

К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВОГО 

СТАРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

Аннотация. Целью данного исследования является выработка 

направлений реализации одной из важнейших целей «Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 годы» по «раз-

витию программ активного долголетия». Изменения возрастной струк-

туры, демографическое старение ставят перед федеральными органами 

власти, бизнесом, представителями гражданского общества и каждым 

думающим человеком вопросы о том, как прожить долгую и благопо-
лучную жизнь. В этих условиях в системе социальных ценностей как 

населения России в целом, так и представителей старшего поколения, 

здоровье, дети и семья являются приоритетными. Разработка и реализа-

ция комплексной программы здорового старения может стать одним из 

важнейших условий улучшения качества жизни. 

Ключевые слова: стратегия, демографическое старение, активное 

долголетие. 
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WILL WE LIVE LONG: TO THE FORMATION  

OF A HEALTHY AGING PROGRAM  

IN MODERN RUSSIA 

Abstract. The purpose of this article is to develop directions for 

the implementation of one of the most important goals of the "National Strat-

egy of Action for Women for 2023—2030" for the "development of active 

aging programs". Changes in the age structure and demographic ageing pose 

questions to federal authorities, business, representatives of civil society 
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and every thinking person about how to live a long and prosperous life.  

Under these conditions, in the system of social values of both the Russian 

population as a whole and representatives of the older generation, health, 

children and family are priorities. The development and implementation of 

a comprehensive program for healthy ageing can be one of the most im-

portant conditions for improving the quality of life. 

Key words: strategy, demographic ageing, active longevity. 

Перед лицом беспрецедентных внешних и внутренних вы-
зовов от России требуется реализация новаторских идей, приня-

тие продуманных решений для социальной сплоченности по пре-

одолению трудностей. Одним из существенных направлений 
становится разработка и реализация социальных инноваций, од-

ной из которых является утвержденная Правительством РФ в 

конце 2022 года «Национальная стратегия действий в интересах 

женщин на 2023—2030 годы» [1]. 
Целью данного исследования является выработка направле-

ний реализации одной из важнейших составляющих Стратегии по 

«развитию программ активного долголетия». Актуальность данного 
исследования обусловлена как социально-экономической, так и гу-

манитарной потребностью повышения ожидаемой продолжитель-

ности жизни населения России. Данный показатель является базо-
вой характеристикой качества жизни населения. 

Необходимо отметить, что с начала текущего столетия и до 

пандемии COVID-19 ОПЖ увеличился для женщин с 72,26 лет в 

2000 году до 78,17 — в 2019 (рост составил 5,91 года). Для рос-
сийских мужчин ОПЖ ниже, чем у женщин. Однако гендерный 

разрыв в этой области в указанный период снизился с 12,96 лет 

до 9,97 лет. В период пандемии COVID-19 продолжительность 
жизни существенно снизилась. Однако в 2022 году ситуация 

начала улучшаться: ожидаемая продолжительность жизни в Рос-

сии в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая 

смертность [2]. Вместе с тем, это ниже показателей ОПЖ 
2019 года на 0,74 года [3]. В 2022 году ситуация начала улуч-

шаться. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 

2022 году выросла до 72,6 лет [4]. Однако это ниже показателей 
2019 года на 0,74 года. 
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Отличительной характеристикой продолжительности жиз-

ни населения РФ является ее существенное отставание от многих 

стран мира (табл. 1). При этом от Японии, одного из мировых ли-
деров по продолжительности жизни, по ОПЖ мужчин наша стра-

на отстает на 13,55 года, а по ОПЖ женщин — на 9,47 года. 

Таблица 1 

Ожидаемая продолжительность жизни по отдельным странам мира 

Страны Год 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, (лет) 

мужчин в возрасте 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, (лет) 

женщин в возрасте 

0 65 0 65 

Германия 2018 78,5 17,9 83,3 21,1 

Великобритания 

2016—

2018 79,3 18,6 82,9 21,0 

Финляндия 2018 78,9 18,4 84,3 21,8 

Япония 2018 81,3 19,7 87,3 24,5 

США 2017 76,1 18,0 81,1 20,6 

Источник: [5: 254—255]. 

На продолжительность жизни существенное влияние ока-

зывает процесс демографического старения, который в нашей 

стране формируется не столько за счет роста продолжительности 
жизни населения, сколько под влиянием снижения показателей 

рождаемости. В текущем 2023 году пожилые люди Российская 

Федерация составляют 15,90 % в общей численности населения. 
По международным критериям, население относят к демографи-

чески старому, если доля людей в возрастах 65 лет+ превышает 

7 %. В настоящее время каждый седьмой россиянин, т. е. около 
16,0 % (на начало 2021 года — 15,8 %) россиян находится в воз-

расте 65 лет и старше. Процесс демографического старения более 

характерен для женщин. В России женщины составляют около 

двух третей старшей возрастной группы (66,5 %). А возрасте 85 + 
численность женщин превышает численность мужчин в 3,1 раза. 

В этой связи развитие программ активного долголетия в большей 

степени затрагивают женщин.  
В нашей стране, как и в мире в целом, со второго десятилетия 

21 века наблюдается феноменальный процесс, так называемое 
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«углубление уровня демографического старения», когда в когортах 

стареющего населения растет численность долгожителей. В насто-

ящее время Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) пред-
ложила новую классификацию населения по возрасту (табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация населения по возрасту (ВОЗ) 

Возраст Возрастной период 

18—44 лет  

(в ряде случаев предлагается 

к молодым относить людей  
в возрасте 25—44 лет)  Молодость 

45—59 лет Средний возраст 

60—74 лет Пожилой человек 

75—89 лет Старческий период 

90+ лет Долгожитель 

Источник: [6]. 

В России переписи населения должны проводиться один 
раз в 10 лет. При этом оценка численности и структуры населе-
ния Росстатом представляется ежегодно. Проведенное исследо-
вание показало, что по итогам «доковидного» 2018 года 0,3 % 
(465367 чел.) жителей нашей страны перешагнули девяностолет-
ний рубеж. В их числе более двадцати тысяч (20 582 чел.) до-
стигли возраста 100 и более лет. При этом долгожительниц почти 
в трое больше, чем долгожителей [7]. На начало 2022 года с уче-
том итогов Всероссийской переписи населения 2020 года жите-
лей в возрасте 100+ насчитывалось в стране 37235 человек, в том 
числе женщин — 24726. Большинство людей в возрасте 100+ жи-
вут в городах: 30673. Лишь 6562 человек являются сельскими 
жителями [8]. Западные исследователи спорят: «Первый человек, 
который проживет до 150 лет, уже родился и живет сегодня?» [9]. 

Изменения возрастной структуры, демографическое ста-
рение ставят перед федеральными органами власти, бизнесом, 
представителями гражданского общества и каждым думающим 
человеком вопросы о том, как прожить долгую и благополуч-
ную жизнь. В этих условиях в системе социальных ценностей 
населения России, представителей старшего поколения здоро-
вье и семья являются приоритетными. По данным одного 
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из социологических опросов, проведенных ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
в 2022 году, три основные социальные ценности женщин в возрас-
тах 50+ составляют: здоровье. дети и внуки и семья (табл. 3). 

Таблица 3 

Мнение женщин о наиболее важных жизненных ценностях  

в зависимости от возраста 

Ценности 50—59 лет 
60 лет —  
74 года 

75 лет и 
старше 

Крепкая семья 67,9 69,2 53,7 

Здоровье 84,7 88,8 99,3 

Дети, внуки 73,7 83,9 91,0 

Материальное благополучие 26,3 15,6 14,2 

Работа 8,8 4,0 2,2 

Надежные друзья 3,6 0,9 3,0 

Религия, вера 7,3 13,4 12,7 

Самореализация 5,1 3,1 0,7 

При этом с возрастом здоровье становится все более цен-
ным. Для реализации в России ценностных установок женщин в 
рамках реализации «Национальная стратегия действий в интере-
сах женщин на 2023—2030 годы» и предложений Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, отраженных в докладе «Здоровое 
старение. 2021—2030. Базовый отчет» возможно расширить 
«оказание поддержки в удовлетворении их основных потребно-
стей путем сочетания сохранения присущих и им способностей, 
создания благоприятных условий и обеспечения основные по-
требностей пожилых людей». В Докладе подчеркивается, что 
«пожилые люди не являются однородной группой, поэтому необ-
ходимы как универсальные, так и целевые подходы, чтобы ни 
один пожилой человек не остался без внимания». Предложено 
три направления по выполнению программ здорового старения. 
В их числе: общая национальная приверженность оптимизации 
процесса здорового старения, включающая три цели действий; 
вклад в каждую из приоритетных областей деятельности Десяти-
летия, состоящий из пяти разделов; увеличение репрезентативно-
сти национальных данных о здоровом старении с уделением осо-
бого внимания пожилым людям, предусматривающий два 
основных вектора работ. Авторы доклада полагают, что  
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«совместная работа в каждой стране и в каждом сообществе над 
созданием и поддержанием внутреннего потенциала, профилак-
тикой уже существующих заболеваний и лечением их, уважением 
предпочтений и целей пожилых людей и расширением охвата 
благоприятной средой, в которой пожилые люди не остаются без 
внимания, именно это будет способствовать оптимизации функ-
циональных возможностей» [10]. Для России в рамках реализа-
ции «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 
2023—2030 годы» разработка и реализация комплексной про-
граммы здорового старения может стать одним из важнейших 
условий улучшения качества жизни. 

Список источников 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2022 г. № 4356-р. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202212310034 

2. В России выросла ожидаемая продолжительность жизни. URL: 
https://news.mail.ru/society/55043947/?frommail=1 

3. Средняя продолжительность жизни в России. URL: 
https://novomoscow.ru/info/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-
dinamika/?utm_referrer=https %3A %2F %2Fclick.mail.ru %2F 

4. В России выросла ожидаемая продолжительность жизни. URL: 
https://news.mail.ru/society/55043947/?frommail=1 

5. Демографический ежегодник России, 2021: стат. сб. / Росстат. M., 
2021. С. 254—255. 

6. Возрастные категории людей по годам в России и мире. Таблица 
группы по ВОЗ. 2023. URL: https://healthperfect.ru/vozrastnye-
kategorii-lyudey.html 

7. В России живёт почти 500 тыс. человек старше 90 лет: самому ста-
рому долгожителю исполнилось 116 лет. URL: https://yakapitalist.ru/ 
finansy/skolko-v-rossii-lyudey-starshe-90/ 

8. Численность населения РФ по полу и возрасту на 1 января 2022 года 
(с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.). URL: 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser %3A %2F % 

9. Is 100 the New Life Expectancy for People Born in the 21st Century? 
URL: https://www.wsj.com/articles/is-100-the-new-life-expectancy-for-
people-born-in-the-21st-century-11587041951 

10. Decade of healthy ageing 2021—2030. Baseline report. URL: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900 

 

https://news.mail.ru/society/55043947/?frommail=1


328 
 

А. Е. Звонарева* 

ОБРАЗ СЕМЬИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ГОРОДА ИВАНОВО 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования об-

раза семьи в представлении студентов Ивановского государственного 
университета и Ивановского государственного энергетического универ-

ситета. Выявлены составляющие образа семьи в представлении студен-

тов данных вузов. 
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PERCEPTION OF FAMILY IMAGE  

AMONG STUDENTS OF IVANOVO 

Abstract. The article presents the results of a study of the perception 

of family image among students of the Ivanovo State University and 

the Ivanovo State Energy University. The author identified the components of 

the perception of family image among students of these universities. 

Key words: family image, attitudes toward marriage, reproductive atti-

tudes, parental family, democratic family. 

Современное российское общество переживает динамич-

ные преобразования, вследствие которых изменяются образцы 

брачно-семейных отношений, роли и статусы мужчин и женщин 

в обществе и в семье. Наблюдаются некоторые тенденции, спо-

собные повлечь за собой трансформацию института семьи, по-

этому проблема выявления представлений об образе семьи пред-

ставляется актуальной. 
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Семейная политика Российской Федерации ориентирована 

на укрепление и защиту семьи, ценностей семейной жизни, со-

здание необходимых условий для выполнения семьёй её функ-

ций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав чле-

нов семьи в процессе ее общественного развития. Национальный 

проект «Демография», Программа «Молодая семья», многочис-

ленные пособия, льготы являются мерами поддержки семей. Пре-

зидент РФ В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию в 

2021 году неоднократно делал акцент на институте семьи как 

высшей духовно-нравственной ценности и приоритетном направ-

лении политики государства [Послание Президента РФ Феде-

ральному Собранию от 21.04.2021 «Послание Президента Феде-

ральному Собранию» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382666/]. 

Cледует отметить, что успешность законопроектов и меро-

приятий, проводимых в рамках семейной политики государства, 

зависит от реального образа, который выстраивается на основе 

мнений индивидов, планирующих в будущем создать семью.  

В мае 2022 года в Иванове было проведено исследование 

среди студентов Ивановского государственного университета и 

Ивановского государственного энергетического университета с 

целью изучения представлений об образе семьи у студентов 

высших учебных заведений. Объектом исследования послужили 

студенты 3—4 курсов названных вузов. Предметом исследования 

стали представления студентов 3—4 курсов об образе семьи. Ме-

тодом исследования был выбран опрос в виде анкетирования и 

онлайн-опрос. Модель выборки — квотная. Объем выборочной 

совокупности составил 204 человека, из них 74 — студенты 

ИвГУ, 130 — ИГЭУ. Структура выборки сформирована на основе 

статистических данных официальных сайтов ИвГУ и ИГЭУ. Пол 

и курс — основные квотируемые признаки. Среди задач исследо-

вания — анализ социально-демографических характеристик ре-

спондентов; определение ценности семьи и её места в планах мо-

лодежи на будущее; брачных установок студенческой молодежи; 

изучение репродуктивных установок студентов, их представлений 

о распределении ролей в будущей семье; влияние СМИ, литерату-

ры, истории, Интернета и других факторов на представления 
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об образе семьи студентов; анализ степени осведомленности сту-

денческой молодежи о мерах поддержки молодых семей, оценка 

уровня эффективности этих мер в оценках студентов. 

Перейдем к анализу результатов исследования. По соци-

ально-демографическим характеристикам участников исследова-

ния участники поровну разделились на юношей и девушек по ву-

зам и курсам. Большая доля молодых людей не находится в 

отношениях (30,9 % юношей и 28,4 % девушек), почти 4 % нахо-

дятся в зарегистрированном браке. При изучении мнений студен-

тов о ценности семьи и её месте в планах на будущее сделаны 

следующие выводы. Большинство юношей (79,4 %), и девушек 

(84,3 %) планирует в будущем создать свою семью. Среди тех, 

кто отказывается от её создания, доля студенток 8,8 %, юношей 

5,9 %, затрудняются ответить 14,7 % юношей и 6,9 % девушек. 

При оценке семьи как жизненной ценности ответы распредели-

лись следующим образом: 88,1 % юношей и 80,4 % девушек 

называют семью основной жизненной ценностью. 5,0 % юношей 

и 7,8 % девушек не считают семью основной жизненной ценно-

стью. Затруднения при ответе на данный вопрос испытали 6,9 % 

юношей и 11,8 % девушек. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что большинство студентов планируют в будущем созда-

ние семьи, считая ее одной из основных жизненных ценностей. 

При изучении брачных установок студентов 75 % юношей и 

79,5 % девушек ответили, что желают вступить в зарегистриро-

ванный брак, не желают 9,4 % юношей и 6,5 % девушек. Отвечая 

на вопрос о наиболее приемлемой форме семейной жизни, студен-

ты ответили следующим образом: 71,5 % юношей и 79,4 % деву-

шек предпочли проживание в зарегистрированном браке, 26,5 % 

юношей и 20,6 % девушек готовы к сожительству. Усредненный 

возраст вступления в брак составил у студентов 23—27 лет. 

При выявлении репродуктивных установок стало очевидно, 

что большая часть респондентов планирует рождение детей в бу-

дущем примерно в возрасте 25—28 лет. Следует отметить, что 

откладывание рождения детей на возраст, превышающий 30 лет, 

более присуще юношам. Мотивами для рождения детей у студен-

тов стали следующие: «потребность в заботе о ком-то», «трепет-

ное отношение к детям», «стремление к укреплению семьи».  
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Таким образом, следует отметить, что у студентов преобладают 

психологические мотивы рождения детей. 

Прослеживается различие в идеальном и более реальном 

представлении о количестве детей в будущей семье. В мечтах 

молодых людей — семья с двумя детьми, так ответили 52,7 % 

юношей и 49,2 % девушек. 21,6 % юношей и 20,0 % девушек 

называют идеальным вариантом рождение одного ребенка. Даже 

в идеальном варианте рождение трех детей видят всего 14,9 % 

юношей и 9,8 % девушек. На вопрос о реальном количестве ожи-

даемых детей, юноши в равной степени планируют одного или 

двух детей (по 37,8 % соответственно). 49,2 % девушек предпо-

читают рождение одного ребенка, только 24,6 % девушек пред-

полагают рождение двух детей. Анализируя репродуктивные 

установки студентов, можно сделать вывод, что поколение сту-

дентов, вступающее в жизнь, нацелено, в основном, на рождение 

одного ребенка. 

В ходе исследования студентам предлагалось ответить на 

вопросы о распределении семейных обязанностей в их будущих 

семьях. 67,7 % юношей и 77,5 % девушек полагают, что важные 

решения должны приниматься совместно. За равное финансовое 

обеспечение высказались 52,9 % юношей и 65,7 % девушек. 

Уборка дома для 69,5 % юношей и 77,4 % девушек должна быть 

распределена между супругами в равной степени. Приготовление 

еды с точки зрения студентов также должно быть распределено 

между супругами поровну, так ответили 67,7 % юношей и 77,4 % 

девушек. Подготовка с детьми домашнего задания и прогулки с 

ними студенты готовы осуществлять в равной степени, независи-

мо от пола. Следует отметить, что на вопрос об уходе за ново-

рожденными детьми 66,7 % юношей ответили, что это должна 

делать только жена, тогда как 87,2 % девушек считают, что уход 

должны осуществлять оба супруга в равной степени. В целом 

можно сделать вывод о том, что большинство студентов придер-

живаются демократического типа семьи по характеру распреде-

ления внутрисемейных обязанностей, который подразумевает ра-

венство прав у супругов, совместное обеспечение семьи, 

воспитание детей, ведение семейного быта.  
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В ходе исследования образа родительской семьи сделан вы-

вод о том, что большинство студентов воспитывались в полных ма-

лодетных семьях (количество семей с тремя и более детьми не пре-

вышает 30 %), в которых родители находятся или находились в 

зарегистрированном браке. В большинстве семей наблюдается раз-

граничение обязанностей на «мужские» и «женские».  

На вопрос о том, хотели бы студенты повторить образ ро-

дительской семьи, 27,5 % студентов ответили положительно, 

41,8 % респондентов ответили, что частично. Таким образом, ро-

дительская семья не оказывает решающего значения на формиро-

вание образа будущей семьи студентов. 

Наблюдаются некоторые совпадения между представлени-

ями студентов об образе будущей семьи и образом семьи, в кото-

рой они воспитывались и росли. Большинство студентов плани-

руют рождению одного-двух детей, законную регистрацию своих 

отношений. Отличия касаются распределения ролевых обязанно-

стей между супругами. 

Кроме родительской семьи, на представления студентов 

об образе семьи оказывает влияние семья друзей (42,1 %). 

В меньшей степени на представления накладывают свой отпе-

чаток средства массовой информации (23,4 %), книги (19,3 %) 

и учебное заведение (12,4 %). Следует отметить, что около 

10 % юношей и девушек назвали семейную политику мотивом 

для рождения ребенка. 

Внешние факторы: кинематограф, литература, СМИ воз-

действуют на представления молодых людей об образе семьи. 

Студентам предлагалось выбрать идеальный для них образ семьи 

из кинофильмов, книг, мультфильмов. Наибольшую симпатию 

молодые люди отдали семье Васнецовых из сериала «Папины 

дочки» (56,3 %), семье Ростовых из романа-эпопеи Л. Н. Толсто-

го «Война и мир» (55,7 %), отцу и сыну из мультфильма «В поис-

ках Немо» (46,8 %). Выбор варианта ответа обусловлен в основ-

ном психологическим климатом семьи, её сплоченностью, не 

зависит от количества родителей или детей в семье. 

Большая доля студентов (84 %), участвующих в опросе, осве-

домлены о роли государства в жизни молодой семьи. Эффектив-

ность семейной политики оценивается студентами неоднозначно. 
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45,6 % студентов затруднились ответить на этот вопрос, что мо-

жет быть связано с недостаточной осведомленностью. 

По итогам исследования авторами разработан характерный 

образ семьи в представлении студентов: 

 семья воспринимается студентами как основная жиз-

ненная ценность; 

 наиболее приемлемой формой брака является зареги-

стрированный брак; 

 желаемый возраст вступления в зарегистрированный 

брак — 23—27 лет; 

 студенты стремятся к рождению детей по психологиче-

ским мотивам; 

 планируемый возраст рождения первенца — 25—28 лет; 

 тип семьи по количеству детей — малодетная; 

 тип семьи по характеру распределения ролевых обязан-

ностей — демократическая. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ 

Аннотация. Актуализирована значимость повышения качества 

жизни женщин, имеющих детей. Рассмотрены основные факторы, вли-

яющие на качество жизни женщин с детьми и готовность женщин ре-

продуктивного возраста принять решение о рождении второго, третьего 

и последующих детей.  

Ключевые слова: качество жизни, рождаемость, трудоустрой-

ство, инфраструктурные проблемы. 

T. K. Rostovskaya, N. S. Rychikhina  

QUALITY OF LIFE FOR WOMEN WITH CHILDREN 

Abstract. The importance of improving the quality of life of women 

with children has been updated. The main factors influencing the quality of 

life of women with children and the readiness of women of reproductive age 

to decide to have a second, third and subsequent children are considered. 

Key words: quality of life, birth rate, employment, infrastructure 

problems. 

В настоящее время Ивановская область, как и многие реги-

оны России, столкнулась с однотипными демографическими про-

блемами, вызывающими сокращение численности постоянного 

населения. Одним из серьезных демографических рисков являет-

ся снижение рождаемости в области. В 2021 году в Ивановской 

области родилось 7354 детей, что на 34,03 % меньше, чем 
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в 2016 году (в 2016 году в области рождено 11 147 детей) [1].  

Основными причинами снижения рождаемости являются: от-

кладывание женщинами рождения первого ребенка на более 

поздний период, «когда получу образование и встану на ноги» 

(средний возраст женщины, рожающей первого ребенка 28 

лет), преобладание среди молодежи установок на одно- или 

двухдетные семьи, снижение количества женщин фертильного 

возраста и пр.  

Одной из основных причин, влияющих на репродуктивные 

установки женщин и оказывающих доминирующее влияние на 

снижение рождаемости, является неудовлетворенность качеством 

жизни. На качество жизни женщины, имеющей детей, влияет 

много факторов:  

— возможность трудоустройства (несмотря на наличие ма-

леньких детей) или, наоборот, возможность не работать определен-

ное время, посвятив себя ребенку, а затем, когда она примет реше-

ние о выходе на работу, быть востребованной на рынке труда;  

— стабильная заработная плата (позволяющая удовлетво-

рять потребности членов семьи),  

— качественная медицинская помощь;  

— жилищные условия;  

— поддержка мужа и других членов семьи;  

— доступность устройства ребенка в дошкольное и школь-

ное образовательные учреждения и пр.  

Поэтому при разработке государственных программ повы-

шения рождаемости целесообразно анализировать качество жиз-

ни населения и разрабатывать мероприятия, позволяющие сохра-

нять и улучшать качество жизни женщины при рождении детей.  

Анализ демографической ситуации в Ивановской области 

за период с 2016 по 2021 годы показывает рост числа рожденных 

детей вне зарегистрированного брака. За 2021 год доля детей, 

рожденных вне брака, составляет 22,6 % (самое высокое количе-

ство детей, рожденных вне брака за анализируемый период) [1]. 

Анализ численности детей, родившихся в браке и вне брака в 

Ивановской области, соответствует динамике по Российской 

Федерации. При рождении ребенка вне брака на женщину ло-

жится дополнительная нагрузка по материальному обеспечению  
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и воспитанию детей, ей приходится сразу после декретного от-

пуска выходить на работу. Если у женщины уже есть дети, то ко-

личество проблем увеличивается. 

К основным проблемам, влияющим на качество жизни 

женщин с маленькими детьми, целесообразно отнести:  

— трудоустройство женщины, имеющей маленьких детей; 

— устройство ребенка в дошкольное учреждение; 

— устройство первоклассника в группу продленного дня; 

— решение жилищного вопроса и др. 

Рассмотрим данные проблемы на примере Ивановской  

области.  

1. Важной проблемой, почему многие женщины боятся 

рожать второго и третьего ребенка, является тревога не быть 

востребованной на рынке труда после рождения ребенка. Вме-

сте с тем, анализ динамики уровня занятости женщин с детьми 

дошкольного возраста за период с 2019 по 2021 годы по Ива-

новской области показал, что более 70 % женщин, которые 

имеют детей дошкольного возраста, трудоустроены. Причем 

уровень трудоустройства женщин с детьми дошкольного воз-

раста с каждым годом растет. В 2020 году рост составил 1,4 % по 

сравнению с предыдущим годом и вырос до 72,3 %. В 2021 году 

уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста со-

ставил 74 %. Исследование показало, что данный показатель вы-

ше, чем в Российской Федерации 6,9 % [1], что свидетельствует 

об успешных практиках содействия занятости женщин с детьми, 

которые реализуются в Ивановской области. В 2019 году в реги-

оне действует план мероприятий, направленных на поддержку 

женщин с детьми, который включает: 

— формирование банка вакансий с гибкими формами заня-

тости на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 

недели, гибкого графика работы, надомной работы[4]; 

— проект «Мама-предприниматель», целью которого явля-

ется обучение женщин основам предпринимательской деятельно-

сти на базе центра «Мой бизнес» [6].  

С целью обеспечения женщинам возможности совмещать 

трудовую деятельность с семейными обязанностями реализуется 

региональный проект «Содействие занятости женщин — создание 
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условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»
1
. Поскольку в период декретного отпуска женщины могут 

потерять свои профессиональные навыки и квалификацию, служ-

ба занятости населения предлагает им пройти переподготовку 

или получить новую профессию с учетом их интересов, состоя-

ния здоровья и региональной потребности в кадрах. В 2020 году в 

области прошли обучение в ЦЗН 183 женщины
2
 [2]. Реализация 

данных программ способствует росту трудоустройства женщин с 

детьми дошкольного возраста. 

2. Проблема устройства ребенка в дошкольное учреждение. 

Анализ обеспеченности местами в дошкольных детских учре-

ждениях региона показал, что в 2021 году все дети в возрасте от з 

до 7 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Про-

блема не решена с детьми ясельного возраста. Если женщина не 

может устроить ребенка в ясельную группу, она не сможет обес-

печить достойный уровень жизни себе и своим детям, что отри-

цательным образом влияет на качество жизни.  

3. Проблема устройства первоклассника в группу про-

дленного дня в школе для детей с первого по четвертые клас-

сы. Сегодня практически во всех регионах Российской Феде-

рации мест в группах продленного дня не хватает. Ивановская 

область не является исключением. Более того, количество 

групп продленного дня в школах региона имеет тенденцию к 

снижению. Так, в 2021 году количество групп продленного дня 

в школах региона составило 167, что на 41 группу или на 

19,7 % меньше, чем в 2017 году. Есть школы, в которых груп-

пы продленного дня отсутствуют. Мамы вынуждены в обеден-

ный перерыв забирать ребенка-первоклассника из школы, что 

отрицательно влияет на качество жизни семьи. 

                                                                            
1 Паспорт регионального проекта «Содействие занятости женщин — 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет (Содействие занятости женщин — доступность дошкольного 

образования для детей)». URL: http://zan.ivanovoobl.ru/deyatelnost/ 

natsionalnye-proekty/РП_Содействие_занятости_женщин.pdf 
2 Официальный сайт Центра Занятости населения по Ивановской об-

ласти. URL: https://ivzan.ru/  
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4. Жилищный вопрос. Исследования показывают, что от-

сутствие собственного жилья, невозможность улучшить жи-

лищные условия, наличие ипотеки могут стать причиной отка-

за от рождения второго и последующих детей.  В настоящее 

время важными мерами по улучшению жилищных условий мо-

лодых семей в Ивановской области, являются реализация госу-

дарственной программы «Молодая семья — 2023», предостав-

ление выплаты женщинам, родившим первого ребенка до 

24 лет, если в течение 3 лет после рождения первенца в семье 

родился второй ребенок [2]; ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 

30 % установленной платы за коммунальные услуги, бесплат-

ное питание для учащихся в образовательных учреждениях, 

бесплатный проезд, бесплатная выдача лекарств для детей до 

6 лет и другие [2]
3
. Вместе с тем, актуальными остаются такие 

меры, как принятие программ по субсидированию ипотеки для 

молодых семей, создание при вузах благоустроенных общежи-

тий для молодых семей с детьми. Если молодые люди поймут, 

что государство поддерживает такие семьи в решении жилищ-

ного вопроса, то они будут ориентироваться на многодетность.  

Важным показателем качества жизни является возмож-

ность получения своевременной и качественной медицинской 

помощи. Растет количество медицинских услуг с наличием ли-

цензии на оказание первичной специализированной медико-

санитарной помощи по акушерству и гинекологии (использо-

вание вспомогательных репродуктивных технологий), выпол-

няющих работы (услуги) по программе ВРТ. Открываются  

новые медицинские организации. Таким образом. инфраструк-

турные проблемы способны оказать заметное влияние на го-

товность женщин репродуктивного возраста принять решение 

о рождении второго, третьего и последующих детей.  

                                                                            
3 Меры социальной поддержки многодетных семей и семей с детьми 

в Ивановской области в 2022 году. URL: https://mnogodetey.ru/regions/ 

ivanobl/socmery/  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  

КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ УРОВНЯ  

ИХ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. В контексте исследования социального здоровья жен-

щин репродуктивного возраста авторы обращаются к проблеме здоро-

вьесбережения населения и отмечают ряд противоречий в отношении него, 

обусловливающих необходимость исследования поведенческих стратегий 

различных социальных категорий. Теоретически выявлены три основные 

стратегии поведения женщин репродуктивного возраста в отношении свое-

го социального здоровья — самосохранительная, саморазрушительная и 

индифферентная. На основе эмпирического исследования, проведенного 

среди женщин, проживающих в Ставропольском крае, доказано, что пре-

обладающей в их поведении является индифферентная стратегия.  

Ключевые слова: социальное здоровье, женщины репродуктив-

ного возраста, поведенческие стратегии женщин репродуктивного воз-

раста, здоровьесбережение, здоровьеразрушение, индифферентные по-

веденческие практики. 
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OF REPRODUCTIVE AGE AS DETERMINANTS  

OF THEIR LEVEL OF SOCIAL HEALTH 

Abstract. In the context of studying the social health of women of repro-

ductive age, the authors address the problem of preserving the health of the popu-

lation and note a number of contradictions in relation to it, necessitating the study 
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of behavioral strategies of various social categories. Theoretically, three main 

strategies of behavior of women of reproductive age in relation to their social 

health have been identified - self-preservation, self-destruction and indifference. 

Based on an empirical study conducted among women living in the Stavropol re-

gion, it was proven that the predominant strategy in their behavior is an indiffe-

rent strategy. 

Key words: social health, women of reproductive age, behavioral strate-

gies of women of reproductive age, self-preservation, self-destruction, self-

preservation behavior, self-destructive behavior, indifferent behavioral practices.  

Здоровьесбережение как одно из направлений оздоровле-

ния российского общества находит реальное воплощение как в 

документах [1; 2; 3], так и в общественном мнении. Ученые отме-

чают ориентацию населения на здоровый образ жизни в семьях, в 

молодежной среде; здоровый образ жизни (ЗОЖ) становится по-

требностью пожилого населения [4; 5]. Исследования показыва-

ют, что работающее население уделяет меньше внимания здоро-

вьесбережению, в силу большой занятости в профессиональной 

сфере и ряда причин экономического характера [6; 7].  

Особую группу населения, для которой сбережение здоро-

вья представляется важным, составляют женщины репродуктив-

ного возраста. Анализируя поведенческие стратегии этой катего-

рии женщин, можно отметить ряд противоречий, касающихся 

проблем здоровьесбережения. Они могут быть характерны для 

российского населения в целом, но в большей степени касаются 

женщин обозначенной категории. В ходе исследования выявлено 

противоречие между декларируемой в документах федерального, 

регионального и местного уровней ценности здорового образа 

жизни как фактора здоровьесбережения и слабой степенью его 

пропаганды в СМИ, в семье и в процессе образования. В этой 

связи можно утверждать, что ЗОЖ не является частью идеологии, 

признаваемой большинством граждан, а самосохранительные по-

веденческие установки, направленные на здоровьесбережение, не 

сформированы в менталитете общества. Например, широко раз-

рекламированная сдача ГТО часто рассматривается выпускника-

ми школ лишь как возможность получения дополнительных  
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баллов при поступлении в вуз. Фиксируется противоречие между 

проявлением здоровьеразрушительных поведенческих практик и 

индифферентным отношением к этому явлению местных сооб-

ществ (уличных, домовых, дворовых). Следует отметить проти-

воречие между институционализированным (образовательные 

учреждения, семья, правоохранительные органы, властные струк-

туры) и неинституционализированным социальным простран-

ством в степени влияния на индивидов в их приверженности здо-

ровьесберегающему поведению. Особую роль играют 

референтные группы, ценности и нормы которых, в том числе в 

отношении к ЗОЖ и здоровьесберегающему поведению, являют-

ся значимыми для их членов.  

Отмеченные проблемы имеют прямое отношение к катего-

рии женщин репродуктивного возраста. Вместе с тем, анализ 

научных источников показал, что изучение социального здоровья 

исследуемой категории женщин, соотношение самосохранитель-

ной, саморазрушительной и индифферентной стратегий их пове-

дения недостаточно отражены в социологической науке.  

Cоциальное здоровье женщин репродуктивного возраста 

включает показатели физического, в том числе психического 

здоровья, социально-психологического благополучия, самооцен-

ки репродуктивного здоровья и себя как женщин фертильного 

возраста; нравственного здоровья, приверженности определен-

ным ценностям; показатели удовлетворенности социальной ин-

фраструктурой среды жизнедеятельности. Уровень самооценки 

женщинами основных элементов, составляющих их социальное 

здоровье, обусловлен социоструктурными и субъективно-

личностными детерминантами. Изучая социальное здоровье дан-

ной категории женщин, мы исходили из тезиса, что его уровень 

во многом определяется той поведенческой стратегией, которой 

придерживаются женщины в отношении своего социального здо-

ровья. Типология поведенческих стратегий (самосохранительная, 

саморазрушительная/деструктивная, индифферентного отноше-

ния) женщин репродуктивного возраста понимается в данном кон-

тексте как система действий и отношения к своему физическому, в 

том числе и репродуктивному, психическому и нравственному 

здоровью, опосредующих уровень социального здоровья в целом. 
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С целью определения уровня социального здоровья женщин ре-

продуктивного возраста, проживающих в Ставропольском крае, 

было проведено эмпирическое исследование методом анкетиро-

вания для выявления их поведенческих установок в отношении 

своего социального здоровья. В контексте данного исследования 

уровень социального здоровья определяется как показатель сте-

пени удовлетворенности женщинами репродуктивного возраста 

своим здоровьем через самооценку его элементов — от физиче-

ского здоровья до социального благополучия. В ходе исследо-

вания выделены три уровня — высокий, средний и низкий, каж-

дый из которых отражает степень удовлетворенности 

состоянием социального здоровья через самооценку женщинами 

репродуктивного возраста. Полагаем, что уровень социального 

здоровья как субъективный показатель его оценки женщинами 

репродуктивного возраста влияет, в свою очередь, на уровень их 

социального самочувствия.  

Эмпирическое исследование было проведено среди 

588 женщин репродуктивного возраста, проживающих в Ставро-

польском крае. Субъектно-деятельностный подход как теоретико-

методологическое основание исследования позволил выявить 

факторы, влияющие на уровень социального здоровья женщин 

репродуктивного возраста и выбор ими стратегий поведения в 

отношении своего социального здоровья. Когнитивный фактор 

как совокупность знаний и представлений о своем социальном 

здоровье или отсутствие таковых, несомненно, влияет на выбор 

модели поведения, так как знания составляют основу мировоз-

зрения и лежат в основе оценок и поведенческих установок. Ста-

тистическое распределение ответов свидетельствует о среднем 

уровне знаний участниц опроса о требованиях здорового общества 

к физическому, психическому и нравственному здоровью женщин. 

Самый низкий уровень оценок отмечается в знаниях о нравствен-

ном здоровье. Только треть респондентов уверенно ответила, что 

знает о таких требованиях; имеет представление о них — пятая 

часть опрошенных; каждая девятая из респондентов — только что-

то слышала о них. Заявили, что не знают о требованиях, и не смог-

ли дать определенного ответа — более трети опрошенных. Не-

сколько более высокий уровень оценок отмечается в знаниях  
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требований к психическому здоровью. Уверенно ответили, что 

знают о таких требованиях, чуть более трети опрошенных; имеют 

представление — менее четверти. Только каждая десятая из ре-

спондентов что-то слышала об этом. Заявили, что не знают о тре-

бованиях, и не смогли дать определенного ответа — около трети 

опрошенных. Самый высокий уровень оценок отмечается в зна-

ниях требований к физическому здоровью. Уверенно ответили, 

что знают о таких требованиях более трети респондентов; имеют 

представление или только что-то слышали о требованиях также 

более трети опрошенных. Заявили, что не знают о требованиях 

или не смогли дать определенного ответа — чуть более четвер-

ти опрошенных. По мнению респондентов, среди источников 

информации о социальном здоровье женщин репродуктивного 

возраста наиболее существенную роль играют: «мать» (так счи-

тают более половины опрошенных), «врачи» (отметила полови-

на респондентов), а также Интернет (указали около 40 % ре-

спондентов). Далее, по мере убывания значимости 

располагаются такие источники информации, как «подруги», 

«телевидение», «сестры» (всего порядка 50 % опрошенных). 

Наименее значимыми источниками информации о социальном 

здоровье женщин репродуктивного возраста, по их мнению, яв-

ляются «газеты», «журналы», «свекрови».  

В рамках оценки уровня социального здоровья женщин ис-

следуемой категории на основе введенных нами показателей по-

веденческого критерия дана характеристика их готовности к здо-

ровьесберегающим действиям, которые направлены, в том числе, 

на сохранение репродуктивного здоровья и реализацию таких 

действий в повседневных практиках. Уровни оценки поведенче-

ского компонента характеризуется следующими показателями. 

1. Низкий уровень — несоблюдение требований к поведе-

нию женщин репродуктивного возраста, наличие форм девиант-

ного поведения, отнесение их поведения к здоровьеразрушающей 

или деструктивной модели поведения.  

2. Средний уровень — частичное соблюдений требований 

к поведению женщин репродуктивного возраста, отнесение их 

поведения к индифферентной модели поведения.  
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3. Высокий уровень — соблюдение требований к поведе-

нию женщин репродуктивного возраста, отнесение их поведения 

к здоровьесберегающей модели поведения.  

Исследование показало, что среди участниц опроса курит 

только каждая шестая-седьмая из респондентов, т. е., незначи-

тельная доля женщин репродуктивного возраста. Более широ-

кое распространение получил такой негативный фактор, сни-

жающий уровень социального здоровья, как употребление 

алкоголя. В общей совокупности опрошенных об употребле-

нии алкоголя заявила каждая четвертая женщина. Менее 5  % 

участниц опроса сообщили, что им приходилось когда-либо в 

жизни пробовать наркотики.  

Половина опрошенных не придерживаются рационального 

питания, необходимого для женщин репродуктивного возраста, а 

часть из них готова пойти на ненормированную и вредную рабо-

ту для повышения своего дохода или улучшения материального 

положения своей семьи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что детерминантами 

уровня социального здоровья женщин репродуктивного возраста 

являются их поведенческие установки. Осуществленный анализ 

поведенческой составляющей социального здоровья данной кате-

гории женщин позволил охарактеризовать поведенческие страте-

гии женщин репродуктивного возраста, проживающих в Ставро-

польском крае, как в большей степени индифферентные.  
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И ОТЦОВСТВО В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ1 

Аннотация. В статье анализируются феномены постразводного 

материнства и отцовства в молодых семьях. Сделан вывод о необходи-
мости поддержки родителей и детей из постразводных семей на всех 

этапах развода. 

Ключевые слова: отцовство, дети, материнство, развод, роди-

тельские установки. 
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MOTHERHOOD AND FATHERHOOD  

IN YOUNG FAMILIES AFTER DIVORCE 

Abstract. The article analyzes the phenomena of motherhood and father-

hood in young families after divorce. It is concluded that it is necessary to support 

parents and children from post-divorce families at all stages of divorce. 

Key words: fatherhood, children, motherhood, divorce, parental attitudes. 

Ключевыми агентами, влияющими на трансформацию ген-

дерного порядка, проявляющегося в сглаживании дифференциа-

ции мужских и женских профессиональных и семейных ролей, 
выравнивании статусных позиций, демократизации норм 

и ожиданий, выступают женщины [9; 13]. Семья переходит 
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от патриархальной модели семейного уклада к новой эгалитарной 

семье с трансформирующимися, гибкими и взаимозаменяемыми 

ролями отца и матери. Институты материнства и отцовства также 
претерпевают модернизацию. Позитивные эффекты вовлеченного 

и заботливого родительства сочетаются с негативными ценност-

ными конфликтами, противоречиями, разногласиями в молодых 
российских семьях. 

Глобальные тенденции изменений в семейных отношениях 

последних лет — неустойчивость браков, снижение рождаемости, 

рост числа разводов [5; 11]. Анализ данных статистики о браках и 
разводах показывает, что с середины XX века число разводов в 

России увеличилось втрое
2
, распадается более чем каждый вто-

рой брак, в большинстве разводящихся семей (примерно в 60 %) 
есть дети [6; 14]. Наиболее уязвимы к расторжению брака моло-

дые семьи [1]. Специфическими особенностями разводящихся 

молодых семей выступают конфликты, в основе которых лежат 

существенные сдвиги в социокультурных смыслах и жизненных 
ценностях молодежи, изменения гендерных норм, противоречия 

между традиционными и современными представлениями о ма-

теринстве и отцовстве, идеальными моделями и их практическим 
воплощением в жизни семьи [2; 8 и др.].  

Так, в 2021 году в России зарегистрировано практически 

18 миллионов семей, в т. ч. число монородительских семей со-
ставляет примерно 6,6 млн. При этом насчитывается около 6 млн. 

одиноких матерей и 648 тысяч одиноких отцов, больше всего та-

ких отцов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском в Санкт-

Петербурге крае, Татарстане, Свердловской и Нижегородской 
областях. Например, количество неполных семей, где отцы вос-

питывают детей без матерей, в 2021 году составляло 2467, в то 

время как матерей, воспитывающих детей без отцов — 62260. 
Около трети российских детей проживают с одним родителем, 

абсолютное большинство которых представлено матерями 

(96 %). Ежегодный прирост детей из распавшихся семей в нашей 
стране составляет от 350 до 600 тысяч человек, в среднем около 

450 тысяч человек
3
. 
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Развод является кризисным периодом как для супругов, 

принявших решение расторгнуть брак, так и для детей. Развод 

родителей ведет к возникновению ненормативного кризиса се-
мьи, выступает одним из решающих факторов снижения соци-

ально-психологической адаптированности ребенка, тормозит раз-

витие его субъектных свойств, самосознания, коммуникативных 
качеств, способности активного включения в разные виды дея-

тельности. У детей возникают эмоциональные и поведенческие 

проблемы [3; 12].  

В то же время проблемы постразводного периода важно 
рассматривать как присущие этапу трансформации семьи в це-

лом, формирующие специфику функционирования новых моде-

лей и практик материнской и отцовской монородительских се-
мей. После развода между членами семьи выстраиваются новые 

типы взаимоотношений, родительские роли бывших супругов 

существенно трансформируются. На этом важном этапе перед 

родителями встает задача осознания происходящих изменений, 
признания их и формирования новых способов коммуникаций, 

урегулирования конфликтов, согласования интересов бывших 

супругов и детей.  
Так, кризисные процессы для отцов в контексте адаптации 

к новому формату постразводного отцовства проявляются в 

трудностях усвоения и принятия своей изменившейся родитель-
ской роли. При переходе от роли «семьянина» и «повседневного» 

отца к роли «выбывшего из семьи»/ «выпавшего» из общения с 

детьми, «отсутствующего», одинокого или «отца-жертвы», «бор-

ца за свои права» — мужчины-отцы нуждаются в социальной под-
держке [2]. Для матерей переход к монородительству, одинокому 

материнству вследствие развода также травматичен, является ис-

пытанием, связанным с негативными изменениями в социально-
экономическом и психологическом статусах, испытанием, которое 

надо пройти для обретения новой идентичности, самореализации в 

личной и профессиональной жизни, воспитании детей.  
Исследовательский интерес российских авторов к пробле-

матике постразводного отцовства и материнства фокусируется на 

причинах разводов в молодых семьях с детьми [1; 11], рассмотре-

нии российской специфики алиментных обязательств и проблем 
уклонения от выплаты алиментов [7; 10]. Авторы акцентируют 
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внимание на типологии разведенных отцов и матерей, анализи-

руют практики отцовской вовлеченности в воспитание детей по-

сле развода [4; 14; 15]. Вместе с тем, остаются практически не 
изученными возможности совместной равноправной опеки роди-

телей над детьми после развода, способы достижения родитель-

ского консенсуса, практики отцов и матерей в защиту родитель-
ских прав, ограничения или нарушения равенства прав отцов и 

матерей на воспитание детей после развода, изменения в воспи-

тательных стратегиях и практиках родителей после развода. 

Феномены постразводного материнства и отцовства требу-
ют исследовательского, общественного, государственного вни-

мания, так как являются составной частью значимой проблемы 

разводов и постразводного периода, сохраняющего свою акту-
альность в контексте преодоления травмы развода для ребенка, 

нормализации жизни бывших супругов, остающихся при этом 

родителями. Государственная социальная поддержка направлена 

в основном на материальную помощь семье в целом или отдельно 
матери, воспитывающей ребенка. В российском обществе систе-

ма помощи родителям в постразводный период практически от-

сутствует. Вместе с тем, развитие поддержки родителей и детей 
актуально на всех этапах развода. 
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Аннотация. В статье освещены вопросы состояния репродук-

тивного здоровья женщин в современных социально-экономических 

условиях, влияющих на него факторах. Приводятся данные о репродук-

тивных установках, образе жизни, информированности о мерах по со-

хранению репродуктивного здоровья студенческой молодежи. Дана ха-

рактеристика медицинским технологиям повышения рождаемости, 
среди которых важное значение отводится доабортному консультирова-

нию, ЭКО, профилактической работе с подростками и молодежью по 

вопросам сохранения репродуктивного здоровья.  
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Abstract. The article highlights issues related to women's reproductive 
health in modern socio-economic conditions and the factors influencing it. 

The author provides data on reproductive attitudes, lifestyle, and awareness 

of measures to preserve the reproductive health of student youth. The charac-

teristics of medical technologies for increasing the birth rate are given, 

among which significant importance is given to pre-abortion counseling, IVF, 

preventive work with adolescents and young people on issues of maintaining 

reproductive health. 

Key words: fertility, reproductive health, birth rate, health awareness. 

В последние годы снижение численности населения ха-

рактерно для большинства регионов России в результате его 

естественной убыли за счет негативных изменений обеих со-

ставляющих: повышения смертности и снижения рождаемости 

[1; 2]. Уровень рождаемости является результатом взаимодей-

ствия имеющихся у населения репродуктивного возраста уста-

новок детности и факторов-ограничителей деторождения. Наш 

мир меняется с каждым днем. Каковы особенности современ-

ных женщин? В XXI веке у женщины за репродуктивный пе-

риод жизни наблюдают 400—450 менструальных циклов; это 

примерно в 7 раз больше, чем у представительниц начала 

ХХ века. Ещё 100 лет назад характерными были менархе в 

15 лет, раннее замужество, не более 30—40 менструаций до 

наступления первой беременности. Затем яичники «отдыхали» 

годами, без менструаций и овуляций, женщина была или бере-

менна, или в состоянии грудного вскармливания, менопауза 
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наступала в 40—45 лет. Таким образом, за всю жизнь соверша-

лось не более 160 овуляций.  

Физиологические особенности наших современниц изме-

нились: сегодня у них гораздо чаще отмечают раннее менархе, 

поздние первые роды. В России постоянно изменяется средний 

возраст рождения первого ребенка с установкой на более позднее 

деторождение, с ориентацией на рождение не более 1—2 детей. 

Сегодня средний возраст рождения первенца составляет 28  лет. 

К этому сроку будущие матери успевают накопить целый «бу-

кет» хронических заболеваний. Ухудшение состояния женско-

го репродуктивного здоровья является тенденцией последних 

лет и признано важной медико-социальной проблемой. 

У наших современниц отмечено уменьшение числа беременно-

стей, непродолжительная лактация или полный отказ от 

вскармливания грудью, более поздняя менопауза. Несоответ-

ствие стиля и ритма современной жизни генетически детерми-

нированной и работающей тысячелетиями программе получи-

ло название эколого-репродуктивного диссонанса [3]. 

Слишком быстро изменились условия окружающей среды, 

слишком быстро — менее чем за 100 лет — изменилось репро-

дуктивное поведение в человеческой популяции. Эмансипация 

женщин, стремление к карьерному росту — еще один мотив к 

существующей тенденции откладывать деторождение.  

Раннее начало интимных отношений, нежелание женщин и 

мужчин вступать в официальный брак способствуют частой 

смене половых партнёров без планов на репродукцию, ведут к 

снижению мотивации пары к рождению ребенка и являются од-

ной из ведущих причин повышения уровня гинекологической за-

болеваемости, значительно ухудшает дальнейший репродуктив-

ный прогноз. Отсроченное планирование семьи и увеличение 

возраста родителей повышают риск бесплодия, невынашивания 

беременности и ухудшения здоровья их будущих детей, что явля-

ется важной медико-социальной проблемой последних лет. Учи-

тывая данный факт, следует мотивировать молодых женщин на 

своевременную реализацию репродуктивной функции без потери 

драгоценного времени. 
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В исследованиях, проведенных за последние 30 лет, изуче-

но влияние ряда факторов риска, предшествующих зачатию, на 

беременность и исходы для матери и новорожденного, включая: 

планирование беременности, диету и пищевые добавки с пита-

тельными микроэлементами, физическую активность, вес, куре-

ние, употребление наркотиков и алкоголя, психическое здоровье, 

гигиену полости рта и хронические заболевания [4—6]. Все это 

еще раз подчеркивает важность проведения всесторонней просве-

тительской работы с участием не только медицинских работни-

ков, но и широкого круга общественных организаций при под-

держке государства. В последние годы имеет место полное 

понимание этой проблемы со стороны Минздрава России. 

В настоящее время необходимо иметь информацию о ре-

продуктивных планах молодежи, находящейся на добрачном, до-

генеративном этапе, для формирования мер, обеспечивающих ре-

ализацию установок детности, в том числе за счет обеспечения 

профилактической направленности системы охраны репродук-

тивного здоровья, повышения эффективности медико-

социального сопровождения подростков и молодежи, качества и 

доступности медицинской помощи [2; 7].  

Проведенное нами наблюдательное анонимное исследова-

ние, включающее сбор информации о репродуктивных установ-

ках, образе жизни, здоровье, медицинской активности и меди-

цинской информированности студентов медицинского ВУЗа 

города Иваново (анкета разработана совместно с Ивановским 

государственным университетом, n = 1517) свидетельствует о 

сниженной ценности семьи и детей, имеющихся резервах реали-

зации репродуктивных намерений, сохранения репродуктивного 

здоровья студентов. Полученная информация о представлениях 

студентов-медиков о мерах по сохранению здоровья, их потреб-

ности в информационно-просветительских мерах позволит опре-

делить направления формирования репродуктивного поведения и 

здоровья населения в догенеративный период на региональном 

уровне. Представления студентов медицинского ВУЗа о необхо-

димых мерах по сохранению и укреплению репродуктивного 

здоровья необходимо использовать при разработке программы 
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демографического развития региона, в частности, программы 

государственных гарантий медицинской помощи [8]. 

С целью повышения информированности по вопросам со-

хранения репродуктивного здоровья подростков и молодежи в 

2010 году в Ивановском научно-исследовательском институте 

материнства и детства организовано волонтерское движение 

«Крепкая семья — крепкая Россия». Волонтеры — это ордина-

торы, аспиранты и молодые научные сотрудники института, 

имеющие высшее медицинское образование. Большое внимание 

уделяется подготовке волонтеров к работе с подростками. Еже-

годно волонтеры проходят обучение у ведущих профессоров 

института по вопросам особенностей общения с подростками и 

молодежью, сохранения их репродуктивного здоровья и форми-

рования здорового образа жизни. Занятия разрабатываются с 

учетом возрастной и половой принадлежности участников. 

С момента создания волонтерского движения «Крепкая семья — 

крепкая Россия» молодые врачи-волонтеры регулярно проводят 

занятия в очном формате со школьниками, студентами колле-

джей и институтов, воспитанниками детских домов города Ива-

нова и Ивановской области. 

В случае нежелательной беременности значимость роли 

акушера-гинеколога женской консультации трудно переоценить: 

его задачей является оптимизация репродуктивного выбора жен-

щины. Организация работы по доабортному консультированию, 

кабинетов/центров медико-социально-психологической поддерж-

ки женщин в системе амбулаторной акушерско-гинекологической 

службы позволила сохранить в целом по стране в 2021 году более 

20 % нежелательных беременностей. Важной частью работы 

акушера-гинеколога является прегравидарная подготовка жен-

щин, особенно с репродуктивными потерями и бесплодием в 

анамнезе. Для повышения эффективности работы женской кон-

сультации по формированию репродуктивного поведения целе-

сообразно формирование реестра женщин с высоким риском по-

терь беременности с целью планирования и реализации мер 

медико-социально-психологической поддержки.  

Задачами женской консультации являются профилактика, 

обследование и лечение бесплодия. Бесплодие выступает 



357 
 

не только медицинской, но психологической и социальной про-

блемой, которая приводит к различным стрессовыми ситуациям и 

может восприниматься супругами как трагедия, нередко завер-

шающаяся распадом семьи. Необходим мультидисциплинарный 

подход в лечении бесплодных пар с преемственностью многих 

специалистов, начиная с врача женской консультации, специали-

зированных приемов по бесплодию и невынашиванию, психоло-

гов и специалистов ВРТ. 

Охране женского здоровья способствуют не только лечеб-

но-диагностические мероприятия, но и широкий комплекс про-

филактических мероприятий, формирование здорового образа 

жизни, создание благоприятных условий для учебы, работы и бы-

та, правовая и социальная поддержка женщин в период вынаши-

вания и воспитания детей. Охрана женского здоровья выходит 

далеко за рамки медицинской проблемы и требует принятия со-

ответствующих управленческих решений и межведомственных 

мероприятий по правовому и финансовому обеспечению мате-

ринства и детства. Поэтому охрана и укрепление женского здоро-

вья, в том числе репродуктивного, являются необходимым усло-

вием достижения национальной безопасности и улучшения 

демографических показателей Российской Федерации. 

Самая важная социально-биологическая роль женщины в 

любом обществе — быть матерью. Ведь именно женщина дает 

жизнь человечеству, и в этом ее уникальность. Тем не менее, по-

нятие «репродуктивное здоровье» касается как женщин, так и 

мужчин, а его сохранение обоими родителями является немало-

важным аспектом здоровья будущего ребенка. 
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Демографическая обстановка оказывает важное значение 

на формирование семьи. За период между переписями в Башкор-

тостане произошло сокращение численности как мужского, так и 

женского населения. Если в 2002 году численность женщин пре-

высила количество мужчин на 257870 человек, то в 2010 году на 

264746 [1: 6]. Диспропорция полов привела к росту одиноких 

женщин. Согласно данным статистики, в рассматриваемый пери-

од увеличилось число родившихся детей у женщин, не состояв-

ших в зарегистрированном браке, чей брачный статус был неиз-

вестен. В 2000 году число родившихся детей составило 9305, в 

2005 — 11514 человек [2: 125]. 

На формирование семьи оказывает влияние уровень обра-

зования населения. Рассмотрим этот фактор на примере высшего 

образования. За межпереписной период мужское население 

(в возрасте 15 лет и более), получившее профессиональное выс-

шее образование (включая послевузовское), увеличилось на 

63160 человек, женское — на 130227 [3: 10; 11]. Такая же тен-

денция характерна для других уровней образования. Соответ-

ственно, уровень образования женщин выше, чем мужчин. Необ-

ходимость получения образования свидетельствует о росте 

численности занятых на различных видах производства, в том 

числе среди женского населения. В свою очередь, это отражается 

на выполнении женщиной социальных ролей. От роли «женщи-

на-сотрудник» в большей зависимости оказывается роль «жен-

щина-жена», «женщина-мать». Вследствие того, что получение 

образования, поиск работы и адаптация на рабочем месте зани-

мают определенное время, возраст вступления в брак увеличива-

ется. В целом, материалы переписей населения свидетельствуют, 

что за период с 2002 по 2010 годы как у мужчин, так и у женщин 

происходило снижение уровня брачности, то есть отмечалось 

снижение численности состоявших в браке, увеличение — нико-

гда не состоявших в браке, вдовых и официально разведенных [4: 

6]. Эти тенденции свидетельствуют о потере престижа семьи, се-

мейных ценностей. В результате перехода на рыночную эконо-

мику уровень жизни населения снизился, что, соответственно, 

отразилось на семье. В материалах переписей населения 2002 и 

2010 годов зафиксированы сведения об экономической активности 
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населения. В 2002 году численность безработных мужчин (в воз-

расте 15—64 лет) составляла 105603 человек, женщин — 102061, 

в 2010 году (в возрасте 15—72 лет) мужчин — 106048, 86013 — 

женщин [5: 94, 96; 6: 14]. Таким образом, за межпереписной пе-

риод произошло снижение безработных среди женского населе-

ния. Однако следует отметить, что, согласно данным службы за-

нятости по состоянию на 31 марта 1992 года, женщины 

составляли 80 % из числа зарегистрированных безработных [7: 

4]. В 1998 году в органы трудоустройства обратились 123,1 тыс. 

человек, из них 60 % составляли женщины [8: 1].  

Понимая необходимость регулирования вопросов развития 

брачно-семейных отношений, возрождения семейных ценностей, 

повышения материального благосостояния населения, в респуб-

лике предпринимались меры по укреплению института семьи. 

Принимались постановления, законы, указы, организовывались 

собрания, где обсуждались вопросы выполнения принятых реше-

ний, их эффективность и т. д. В целях разработки дополнитель-

ных мер поддержки семьи, материнства и детства, кабинет мини-

стров Республики Башкортостан в 1995 году утвердил 

республиканскую целевую программу «Безопасное материнство» 

на период 1995-1997 годов [9: 1]. В соответствии с Законом Рес-

публики Башкортостан «О республиканских целевых программах 

Республики Башкортостан» 2 декабря 1997 года Государственное 

Собрание Республики Башкортостан постановило принять рес-

публиканскую целевую программу «Безопасное материнство» на 

1998—2000 годы [10: 268]. В 2001 году Кабинет Министров 

одобрил республиканскую целевую программу «Безопасное ма-

теринство» на 2001—2003 годы». Благодаря принятым ранее про-

граммам (1995—1997, 1998—2000 годов) число абортов умень-

шилось на 13 %, показатель материнской смертности снизился на 

25 % [11: 1]. 

В целях дальнейшего повышения роли семьи в воспитании 

достойных граждан, концентрации усилий органов государствен-

ной и местной власти на решении проблем многодетных семей, 

охраны материнства, отцовства и детства Указом Президента 

Республики Башкортостан было постановлено объявить 1998 год 

Годом Семьи в Республике Башкортостан [12: 1]. В рамках  
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данного Указа был принят ряд важных решений: разработка и 

утверждение республиканской целевой программы государствен-

ной поддержки многодетных семей, президентские программы 

«Дети Республики Башкортостан», «Женщины Республики Баш-

кортостан» [там же: 1]. В целях дальнейшего усиления государ-

ственной поддержки и охраны материнства, разработки мер для 

улучшения демографической ситуации 2001 год был объявлен в 

республике Годом матери [13: 1].  

Республика Башкортостан — первый субъект в стране, где 

была восстановлена традиция чествования многодетных матерей. 

Матери, родившие и воспитавшие пять и более детей, награжда-

лись медалью «Материнская слава». Указ «О медали «Материн-

ская слава» был утвержден Президентом Республики Башкорто-

стан 16 апреля 1998 года [10: 274]. В 1998 году 64 многодетных 

матери были награждены медалью, в последующие годы эта 

цифра продолжала расти [2: 123]. 

В целях создания условий для полноценного воспитания, 

развития и образования детей в многодетных семьях и улучшения 

демографической ситуации в республике был принят Закон 

«О государственной поддержке многодетных семей в Республике 

Башкортостан» от 24 июля 2000 года [10: 283]. 

Преобразования, происходившие в экономической жизни 

республики, отразились на институте семьи. Тяжелое материаль-

ное положение в семьях не позволяло выполнять роли отца и ма-

тери в необходимой мере. Вследствие этого, росло количество 

малодетных, бездетных семей. Проблема безработицы затронула 

многих, при этом отмечалась высокая доля безработных среди 

женщин. При этом во многих семьях женщина была единствен-

ным родителем и, соответственно, основным кормильцем. При-

мечательно также, что в начале 2000-х годов средняя продолжи-

тельность периода безработицы у женщин была в 2,5 раза выше, 

чем у мужчин [14: 231]. 

Вовлеченность женщин в производственную сферу двояко 

отразилась на семье. С одной стороны — это был вклад в матери-

альное благополучие семьи, улучшение условий жизни, саморазви-

тие, с другой — совмещение трудовых и семейных функций не поз-

воляло наиболее полно участвовать в воспитательном процессе 
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ребенка, уделять внимание себе и семье. Это был не един-

ственный фактор, оказывающий влияние на трансформацию 

семейных ценностей. Рост малодетных, бездетных семей, а 

также не желающих создавать семьи — это следствие как 

внешних, так и внутренних факторов, которые требуют допол-

нительного исследования.  

Важно отметить, что, несмотря на происходившие кризис-

ные явления в брачно-семейной сфере и трансформацию семей-

ных ролей, роль женщины-матери не утратила свою ценность. 

В рамках мероприятий, направленных на повышение роли семьи, 

немало внимания уделялось женщине и ее роли матери. Эти меры 

подтвердили свою необходимость и эффективность. Одним из 

положительных проявлений мер поддержки стал рост многодет-

ных матерей, награжденных медалью «Материнская слава».  
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С сексуальным здоровьем тесно связано сохранение психи-

ческого здоровья современной женщины, повышение качества ее 

жизни. Общепризнано, что сексуальная активность и гармонич-

ная реализация сексуальности могут быть основой восстановле-

ния психического равновесия, улучшают эмоциональное состоя-

ние, нормализуют гормональный статус женщины в любом 

возрасте. Оргазмическая разрядка является универсальным меха-

низмом выведения избыточного психоэмоционального напряже-

ния любой природы как у мужчин, так и у женщин, обладает 

стресспротективным воздействием, ведет к выбросу эндорфи-

нов — «гормонов радости».  

Значительно выросла роль сексуальности как фактора об-

щественного здоровья. Помимо репродукции половая жизнь вы-

полняет важную функцию коммуникации, сближает людей, вы-

водит их на более интимный уровень общения. Приносящая 

удовольствие половая жизнь является важным фактором поддер-

жания стабильных семейных отношений.  

В настоящее время в мире происходят серьезные социо-

культурные изменения, отражающиеся на сексуальности челове-

ка. Для адекватного понимания целей и задач по сохранению и 

укреплению сексуального здоровья женщины нужно понимать 

тот социокультурный контекст, на базе которого сексуальное 

здоровье формируется.  

Современные тенденции 

1. Серьезные изменения в отношении к сексуальности 

человека. «Легализация» сексуальности, с одной стороны, рас-

крепостила человека, а с другой стороны, привела к расплывчато-

сти и неопределенности понятия сексуальной нормы. При этом 

речь идет не о глобальных нормах, а о более простых «бытовых» 

представлениях и установках. Оказались разрушены некоторые 

ранее незыблемые понятия общественной морали. Резко возросли 

предъявляемые к женской сексуальности требования, сформиро-

вались идеализированные критерии «нормативности». Женская 

биология далеко не всегда может удовлетворить большинство 

нереалистичных ожиданий.  
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Важно также понимать, что социокультурные изменения и 

изменения в отношении общества к сексуальности произошли за 

слишком короткое время, психика конкретного человека зачастую 

оказывается не готовой к таким быстрым переменам в интимной, 

мало обсуждаемой сфере. Это является источником большого чис-

ла внутриличностных и межличностных конфликтов, отражаю-

щихся на сексуальном здоровье, особенно женщины.  

2. В настоящее время в противовес прежнему дефициту мы 

сталкиваемся с обилием сексуальной информации. Нередко она 

глубоко противоречива, тенденциозна, не контролируема, марги-

нальна. В ней трудно разобраться. Тема сексуальности активно 

звучит во всех СМИ, формируя массовые заблуждения в виде 

мифов и сексуальных комплексов.  

Рекламируемые нереалистичные идеалы сексуальных образов 

и стереотипов сексуального поведения формируют и нереалистич-

ные ожидания. Сравнение с эталоном, как правило, бывает не в 

пользу обычной женщины, повышает уровень ее тревоги, вызывает 

чувство неполноценности. Предлагаемые способы достижения иде-

ала ориентированы в основном на активизацию технической, ин-

струментальной стороны сексуальности: специальных таблеток и 

тренажеров, тренингов «женской силы» и «глубокого горла», косме-

тических и хирургических манипуляций. Такой подход дезориенти-

рует женщину, уводит внимание от усилий по гармонизации сексу-

альных и межличностных отношений.  

3. Множественность моделей половой жизни и взглядов 

на нее. Это особенно актуальная проблема для мегаполисов с их 

смешением различных культур. Сексуальная сфера, как правило, 

меньше других сторон жизни подвергается пересмотру при взаи-

мопроникновении культур, социальных слоев и др. И что происхо-

дит? Встречаются два человека, два партнера, живущие в одном 

городе и, казалось бы, выросшие в одних условиях, получившие 

одинаковое образование, но разное половое воспитание… Они по-

разному оценивают сексуальное поведение друг друга, что может 

стать неиссякаемым источником конфликтов в семье.  

4. Изменения в структуре половых ролей. В современном 

мире стираются различия мужской и женской половых ролей. 

Это ведет к многообразным и неоднозначным психологическим 
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последствиям. Маскулинизация женской половой роли повышает 

активность женщины, что является позитивным аспектом в реа-

лизации ее сексуальности. Но она может и резко обострять кон-

курентные взаимоотношения в паре. Конфликт между необходи-

мостью реализации женской гендерной роли в обществе и 

желанием соответствовать требованиям эмансипированой жен-

щины затрудняет достижение и сохранение гармоничных отно-

шений в паре, сопровождается невротическим реагированием, 

сексуальными дисгармониями. Феминизация мужского сексуаль-

ного поведения также имеет свои неоднозначные следствия. 

5. Изменения структуры и содержания брака. Сосуще-

ствуют две противоположные тенденции: идеализация брачных 

отношений и снижение их значимости и незыблемости. Обратной 

стороной внутренней свободы личности стали большая свобода 

от моральных обязательств в личных отношениях. Она затрудня-

ет гармоничные взаимоотношения в паре. 

6. Широкое использование порнографии. При неблагопри-

ятных условиях (в частности — дефиците знаний, отсутствии 

опыта) порнография может влиять на формирование нереали-

стичных ожиданий и неадекватных сексуальных сценариев. Ре-

зультат — дезадаптация в сексуальных отношениях.  

7. Расширение виртуального сексуального общения — 

характерная черта нашего времени. Это нормально, если не заме-

няется реальное сексуальное общение, и речь идет о взрослом че-

ловеке, имевшем его в прошлом. Виртуальное общение может 

расширить опыт, удовлетворить потребность в экспериментиро-

вании, компенсировать трудности при длительном расставании. 

Однако, ограничение общения лишь виртуальным пространством 

у молодых людей и подростков, трудно контактирующих с про-

тивоположным полом, опасающихся неудач или уже их испы-

тавших, деструктивно. Уход в виртуальную реальность дает  

положительные эмоции, но при этом не развиваются коммуни-

кативные навыки, не нарабатываются стереотипы партнерско-

го сексуального взаимодействия, блокируется развитие реаль-

ной сексуальности. Последствия для будущего могут быть 

катастрофичны. 
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8. Значительно возросла частота психосоматических 

заболеваний, в первую очередь, за счет действия стресса. В опре-

деленной части стрессовые влияния обусловлены противоречи-

востью современных тенденций в отношении сексуальности. 

Сексуальная проблематика проговаривается и разрешается 

намного сложнее, чем другие социальные проблемы.  

Женщины часто подавляют возникающие сексуальные им-

пульсы из-за строгих моральных установок, требований безопас-

ности, отсутствия возможности партнерской реализации сексу-

альности, кажущейся «неуместности» сексуальных контактов, 

избегания возможных разочарований и обид, просто альтерна-

тивных долженствований и сексуальной неграмотности. Это мо-

жет сопровождаться замещением сексуального поведения едой, 

поскольку и секс, и еда вызывают положительные эмоции, и ве-

сти к нарушениям пищевого поведения, ожирению. 

Психотравмирующим воздействием обладают неудовле-

творительные или нежелательные сексуальные отношения, от ко-

торых по ряду причин женщины не могут открыто отказаться 

(«супружеские обязанности», необходимость поддержания парт-

нерских отношений) и не могут выразить свою неудовлетворен-

ность в социально приемлемой форме. Недовольство собой, по-

стоянное подавление гнева и/или защитной агрессии, 

хроническое переживание бессилия, невозможность «дать отпор» 

вызывают хронический стресс. Последний в свою очередь через 

процессы системного воспаления и иммунологические наруше-

ния ведет к целому ряду хронических заболеваний. 

Классическими примерами трудно курируемых женских 

психосоматических расстройств, которые можно связать с нару-

шениями сексуальности, являются вульводиния и диспареуния, 

синдром раздраженной толстой кишки, хронический цистит, син-

дром хронических тазовых болей. Их частота весьма высока. 

По мировым данным диспареуния (боли, связанные с половым 

актом), вульводиния («необъяснимые» боли в области вульвы), 

синдром хронических тазовых болей встречаются у 15—20 % 

женщин в популяции. Они снижают качество жизни, препят-

ствуют репродукции, прочным семейным отношениям, часто ин-

валидизируют женщину. 
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Организационные и терапевтические подходы  

к обеспечению женского сексуального здоровья 

1. Психопрофилактическая работа с женщинами и 

мужчинами в контексте повышения сексуальной культуры. 

Она требует создания системы научно-обоснованного, професси-

онального, учитывающего культурные особенности различных 

регионов России сексуального информирования и просвещения. 

Работа должна проводиться специалистами (врачами, психолога-

ми) для того, чтобы успешно конкурировать с недостоверной или 

ошибочной информацией из интернета, недоброкачественных 

СМИ, порнографических роликов и т. д. Ее задача — восполнить 

пробелы в знаниях населения и способствовать репродуктивному 

и сексуальному здоровью. 

2. Создание программ, эффективно пропагандирующих 

здоровый образ жизни, семейные ценности и гармоничные 

партнерские сексуальные отношения, как их неотъемлемую 

часть. 

3. Разработка программ полового воспитания в семьях и 

сексуального просвещения детей и подростков. Половое воспи-

тание и сексуальное просвещение — разные вещи. Половое вос-

питание — процесс целенаправленного педагогического воздей-

ствия на личность с целью формирования у нее сексуальной 

культуры и способности адекватно переживать и осознавать свои 

физиологические и психологические особенности в соответствии 

с установившимися в обществе нормами и правилами. Половое 

воспитание традиционно проводится родителями. Предполагает-

ся, что грамотные в сексуальном отношении родители понимают 

развивающиеся потребности своего ребенка и помогают ему в их 

освоении. Такая позиция родителей укрепляет контакт с ребен-

ком, он знает, что ему есть к кому обратиться за советом по во-

просам своих сексуальных переживаний и за необходимой ин-

формацией. Однако, у родителей часто нет опыта беседы на 

сексуальные темы, да и сами они недостаточно уверенно ориен-

тируются в современном понимании сексологических норм. 

В данном контексте важными задачами являются повышение 

знаний родителей о законах психосексуального развития детей 
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и формирование у них понимания собственной роли в половом 

воспитании. Полезными были бы специальные занятия и тренин-

ги с родителями в группах. Это важный фактор профилактики 

различных отклонений в сексуальном реагировании и поведении. 

Половое (сексуальное) просвещение — передача и усвое-

ние соответствующей возрасту и культуре научной, реальной и 

объективной информации о половой жизни и сексуальных отно-

шениях. Она дает возможность осмыслить собственные ценности 

и взгляды, приобрести навыки принятия решений, ведения диало-

га и снижения рисков, связанных со многими аспектами сексу-

альной жизни. С появлением Федерального Закона «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

в 2012 году запрещено изображать и описывать действия сексу-

ального характера детям в возрасте до 16 лет. В связи с этим про-

блемы не только сексуального воспитания, но и сексуального 

просвещения в нашей стране полностью легли на плечи родите-

лей, сверстников и интернета.  

По поводу сексуального просвещения следует сказать, что 

до настоящего времени в международном сообществе нет окон-

чательной позиции, о том, кто и в каком направлении должен 

проводить работу по укреплению сексуального здоровья. В одних 

странах она направлена на пропаганду воздержания, в других — 

на уменьшение рисков сексуального поведения без воздействия 

на факторы, влияющие на само поведение. В России были разные 

попытки полового просвещения. В качестве наиболее подходя-

щей можно рассматривать работу в Клиниках, дружественных 

молодежи (КДМ), которые были созданы в ряде российских го-

родов. В них работают врачи, психологи и социальные работни-

ки, прошедшие обучение по теме укрепления и сохранения ре-

продуктивного и сексуального здоровья подростков. Работа КДМ 

организована по принципу запроса: подросток по собственному 

желанию может прийти к специалисту и бесплатно получить кон-

сультацию, врачебную или психологическую помощь. Немало-

важной является и разработка программ полового воспитания де-

тей и подростков в детских домах. 

4. Развитие системы доступного населению профессио-

нального консультирования по вопросам сексуального здоровья 
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и гармоничных семейных отношений. Уровень консультирова-

ния может быть различным — от короткого информирования на 

приеме врача (например, акушера-гинеколога, уролога, эндокри-

нолога и др.) или психолога до полноценной работы со специали-

стом (сексологом, психологом). Важным является повышение 

уровня сексологических знаний у врачей не сексологических 

специальностей. Частый дефицит их ведет к трудностям обсуж-

дения интимной сферы и выявления психосексуальной проблема-

тики при ряде психосоматических заболеваний, следовательно, к 

длительному и неэффективному лечению пациенток с подобны-

ми проблемами.  

5. Проведение исследований эффективности направле-

ний и программ, имеющих своей целью укрепление сексуального 

здоровья. 
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снижающийся уровень рождаемости на фоне роста смертности — 

ключевые проблемы, обозначенные в стратегических документах 

по национальной безопасности. Реализуемая демографическая 
политика включает разные инструменты государственной под-

держки семей и детей, в том числе механизмы мотивации и сти-

мулирования рождаемости.  
Матримониальные и репродуктивные ценности и установки 

достаточно регидны, но все же изменчивы под влиянием различных 

факторов. Такими факторами выступают не только меры материаль-

ной поддержки и реформирования инфраструктуры сопровождения 
семей и детей, но и активная ценностно-символическая политика 

государства. Одной из таких последних символических мер демо-

графической политики стало возвращение звания «Мать-героиня» 
для женщин, родивших десять и более детей. 

Инструменты символической политики и формирование 

различных дискурсивных практик уже давно взяты на вооруже-

ние государством при формировании семейно-брачных ценностей 
у населения. Е. Ярская-Смирнова, анализируя ценностно-симво-

лическое пространство семейной политики, указывает, например, 

на наличие дискурсивных связей репродуктивной политики и 
национализма, находящих выражение в переплетении «кризисно-

го» дискурса семьи и катастрофы вымирания русской нации. 

Позднесоветская публичная сфера была наполнена риторикой ге-
гемонического пронатализма, т. е. выражениями озабоченности и 

тревоги по поводу размера и качества «русской нации», метафо-

рами геноцида русского народа [1; 2]. 

Однако символические средства пронаталисткой политики 
связаны не только с национальным дискурсом. Дискурсивное кон-

струирование семейно-брачных ценностей строится на противопо-

ставлении образа «благополучной семьи» и индивидуального гедо-
нистического существования. Концепция демографической 

политики РФ достаточно четко очерчивает приоритетную модель 

российской семьи — это молодые люди, живущие в зарегистриро-
ванном браке, ориентированные на рождение нескольких детей и 

воспитывающие их на основе традиционной для России системе 

ценностей. Для постоянной актуализации пронаталистких социаль-

ных норм требуется наличие символических угроз, каковыми на 
данной момент выступают установки на добровольную бездетность.  
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Стигматизация бесплодия в российском обществе долгое 

время была одной из компонент традиционных семейных ценно-

стей. Причем именно женская инфертильность вызывала осужде-
ние. Современное отношение к женской бездетности (особенно 

вынужденной) значительно изменилось, став более толерантным. 

Говорить о широкой распространенности в нашем обществе 
установки на бездетность было бы ошибочно, что подтверждают 

данные регулярного выборочного наблюдения репродуктивных 

планов населения, проводимого Росстатом каждые 5 лет. Отвечая 

на вопрос о желаемом и ожидаемом количестве детей, ответ 
«0 детей» традиционно выбирает наименьшее количество ре-

спондентов. Однако, если посмотреть динамику изменения дан-

ного выбора респондентов за последние 10 лет (см. табл. [3; 4; 
5]), то очевиден рост количества людей, не желающих и не пла-

нирующих иметь детей.  

Распределение респондентов, указавших «0»,  

как желаемое и ожидаемое число детей, % 

Год  
исследования 

Женщины Мужчины 

Желаемое 

число детей 

Ожидаемое 

число детей 

Желаемое 

число детей 

Ожидаемое 

число детей 

2012 0,7 1,8 1,9 4,3 

2017 2,0 3,4 2,3 4,4 

2022 2,41 3,73 3,54 5,37 

По результатам социологического исследования, проведен-

ного с участием автора в 2019 году
2
, можно утверждать, что уста-

новки на бездетность, как социально одобряемый феномен, ско-
рее характерны для крупных городов и распространены в 

молодежной среде. В ходе анкетирования и серии фокус-групп 

сознательный отказ от деторождения мы зафиксировали только 

                                                                            
2 Анкетирование проводилось совместно с доцентом Ивановского 

филиала РАНХиГС Н. Б. Гафизовой. Было опрошено 756 жителей Ива-

новской области. Методы исследования — анкетирование по стратифи-

цированной непропорциональной выборке и фокус-групповые интервью 

в муниципальных образованиях Ивановской области. 
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в г. о. Иваново. Участники из малых городов и сел практически не 

встречаются с добровольно бездетными людьми. Показательно 

высказывание участницы фокус-группы Натальи из Комсомоль-
ского района: «…таких быть не может, это все напускное. Мои 

знакомые говорили, что не хотят, а потом оказалось, что у них 

были проблемы со здоровьем» (Наталья, 35—39, 3 детей, село)). 
Люди в сельской местности не верят в возможность сознательно-

го отказа от детей. При этом добровольно бездетными посчитали 

себя только 1,5 % опрошенных, в основном, это молодые люди 

(чаще мужчины), проживающие в областном центре [6]. 
Результаты демографических исследований фиксируют, что 

ключевым маркером демографического поведения населения явля-

ется откладывание деторождения, а не полный отказ от него. 
Но рост числа сознательно бездетных вызывает обеспокоенность со 

стороны государства, поскольку риски роста доли бездетных под-

крепляются крайне высокой долей семей с одним ребенком [7]. 

В риторике СМИ для обозначения сознательно бездетных 
используют обобщенно термин — childfree («свободные от де-

тей»), в западной литературе используют самые разнообразные 

понятия для определения этого явления, подчеркивая его неодно-
значность, — voluntary childlessness («добровольная бездет-

ность»), childhate («ненавидящие детей»), intended childlessness 

(«желанная/намеренная бездетность») и reluctant parents («не-
охотные родители») [8]. Если в западной риторике чайлдфри — 

это свободный выбор людей и отказ от рождения детей — не про-

блема, а норма, то в российской официальной риторике бездет-

ность как установка остается маргинальной.  
Осенью 2022 года в Государственную Думу был внесен за-

конопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей [9]. 

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, 
проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деграда-

ции общественных институтов, вымыванию традиционных цен-

ностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции 
населения», указано в пояснительной записке к законопроекту.  

Поскольку индивид, как правило, не сталкивается в повсе-

дневной жизни с чайлдфри, проблема не попадает в сферу близкой 

зоны релевантности, формирование образа о феномене складывает-
ся под воздействием агентов извне, среди которых особое значение 
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имеет символическая реальность масс медиа. При этом риторика 

средств массовой коммуникации содержит конструкции, возводи-

мые агентами, требующими изменений и привлекающими внимание 
общественности к некой ситуации как угрозе. Таким образом, чайл-

дфри в данном контексте является конструктом, который проблема-

тизируется агентами в форму определенного дискурса [10]. 
При этом СМИ выступают как канал популяризации фено-

мена бездетности через практики говорения, а также средством 

стигматизации женщин — сознательно бездетных, считая их эго-

истичными, меркантильными, неприспособленными к жизни, а 
также безответственными и эгоцентричными.  

Кроме постоянной официальной риторики стигматизации не-

родительства мы можем наблюдать наполнение и переплетение дан-
ного дискурса с другими практиками акцентуации. В настоящее 

время семантика сознательного не-родительсва дополняется поко-

ленческим дискурсом, сопряженным с противостоянием западному 

влиянию на систему ценностей российской молодежи.  
Стратегия конструирования данной проблемы в СМИ мо-

жет быть сформулирована следующим образом. Отказ от дето-

рождения рассматривается уже не просто как индивидуальная 
безответственность, а как результат политики западных техноло-

гов по «подрыву» национальных ценностей российской молоде-

жи. «Опасно это не только для будущего нации, но и для самих 
«свободных» (заведующий кафедрой социальной педагогики и 

социальной работы ЛГ Г. Головин), «Мы свою идеологию долж-

ны воспитывать, объяснять девушкам и юношам, что они не пра-

вы. Пока в России в большом формате нет чайлдфри, но уже ви-
дим отголоски. Чуть-чуть начинается, капля камень точит» 

(депутат Госдумы от Башкортостана Р. Утяшева), «Идеология 

"чайлдфри", пришедшая к нам с Запада, получила довольно ши-
рокое распространение среди российской молодежи. <…> Взрос-

лый человек может сознательно отказываться от рождения детей, 

это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздно-
сти и бездетности попадают в незрелые детские умы» (председа-

тель парламента Башкортостана К. Толкачев).  

Деструктивное влияние чайлдфри ставится в один ряд 

«с пришедшими с Запада» идеями ЛГБТ-сообществ и «свободной 
любви», поэтому все чаще звучат мнения о том, что отказ 
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от деторождения — это болезнь, которую «будем лечить, учить, что 

ты не права, девушка или мальчик. Это далеко не безобидная идео-

логия. Рядом с этой идеологией идет и другое: и трансгендеры, и 
гей-парады» (Р. Утяшева). «Под видом защиты нарушенных прав 

женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль 

женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. 
Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания 

семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри» (сенатор 

М. Павлова). «Пусть движение чайлдфри — это не пропаганда не-

традиционных сексуальных отношений, но, «с другой стороны, это 
движение, которое получило широкое распространение у нас сей-

час и, по сути дела, оно направлено на отрицание традиционных 

семейных ценностей. А наши традиционные семейные ценно-
сти — это дети» (глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-

щин и детей Н. Останина). Подобная риторика является основой для 

продвижения различных мер по противодействию идеологии без-

детности, в числе последних предлагаемых мер запрета пропаганды 
«свободы от детей» — запрет выдачи кинотеатрам прокатного удо-

стоверения на любые материалы кинематографии, допускающие 

«пропаганду нетрадиционных семейных ценностей». 
Подводя итоги, можно отметить, что в условиях нарастаю-

щих угроз извне стигматизация неродительства предстает не про-

сто как инструмент пронаталистской политики, но как один из 
конструктов современной национальной идентичности россиян, 

подчеркивающий значимость приверженности базовым нацио-

нальным ценностям, требующим защиты и укрепления, особенно 

в молодежной среде. Сконструированная проблематизация доб-
ровольной бездетности в молодежной среде — один из элементов 

политики минимизации исходящих угроз для института семьи и 

традиционных семейных ценностей. 
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выделяют пять элементов благополучия: профессиональное, вы-

ражающееся в любви к делу, которым индивид занимается; соци-

альное, обусловленное наличием устойчивых и тесных контактов, 
в том числе родственных и брачных; финансовое, проистекающее 

из материальных аспектов жизни; физическое благополучие как 

«крепкое здоровье и достаточное количество сил, чтобы справ-
ляться с повседневными задачами»; благополучие в среде прожи-

вания, формирующееся через ощущение причастности к жизни 

окружающего социума [1: 11]. Исследования последних лет пока-

зывают, что семья, дети, семейное благополучие являются важ-
ными элементами социального благополучия женщин и мужчин. 

В. А. Шилова выделила две модели субъективного благополучия, 

имеющие тесную связь с семьей. Модель «баланса всех жизнен-
ных составляющих», предполагает, что человек ощущает благо-

получие при гармонии всех важных сторон жизни — здоровья, 

карьеры, семьи, материального достатка, душевного равновесия. 

Модель «смысл благополучия в семье» ориентирует человека на 
то, что именно семья и отношения с близкими выступают основ-

ным источником переживания счастья, соответственно, семейной 

сфере подчиняются все остальные — работа, хобби, карьера. 
Именно женщины, по мнению автора, чаще выбирают эту модель 

[2: 140]. Благополучие женщин невозможно рассматривать без 

учета их благополучия в репродуктивной сфере. В научный обо-
рот даже введено понятие «репродуктивное благополучие» и 

«репродуктивное неблагополучие». Так, Н. Милевски, исследуя 

представителей мигрантских сообществ Германии, пришла к вы-

воду, что они более подвержены репродуктивному неблагополу-
чию, в частности, не имеют доступа к привычным для граждан 

инструментам планирования семьи, у них выше риск бесплодия и 

иных проблем с репродуктивным здоровьем [3: 236]. 
Важно учитывать, что репродуктивное благополучие форми-

руется на пересечении разных аспектов жизнедеятельности индиви-

да: социального благополучия, поскольку вынашивание и рождение 
ребенка формирует особую матрицу социальных контактов; физи-

ческого, потому что беременность, роды и вскармливание младенца 

оказывают большое влияние на здоровье; финансового, так как реа-

лизация репродуктивных планов требует сосредоточения значи-
тельных материальных средств; профессионального благополучия, 
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ибо рождение ребенка может повлиять на возможности продви-

жения по карьерной лестнице. Все указанные проявления репро-

дуктивного благополучия / неблагополучия отражаются в фено-
мене репродуктивных страхов. 

По мнению автора, репродуктивный страх — это сумма ко-

гнитивных состояний, эмоциональных переживаний и поведенче-
ских реакций, которые идентифицируются человеком как «трево-

га», «опасение чего-либо», «ощущение угрозы», «рискованная 

ситуация», «боязнь» и проявляются в связи с планированием 

рождения ребенка, беременностью, родами и последующим ухо-
дом за младенцем. Интенсивные репродуктивные страхи могут 

провоцировать формирование установок на малодетность, приво-

дить к откладыванию рождения детей и даже сознательному от-
казу от родительства. 

Исследование репродуктивных страхов приобретает для 

Ивановской области особое значение в силу устойчивой тенден-

ции сокращения численности населения. В 2020 году числен-
ность населения перешагнула критический для области порог в 

1 млн человек, снизившись до 987000 человек. Пандемия COVID-19 

усилила депопуляцию. На 1 января 2022 года население региона 
составило 976900 человек [4]. Наблюдается устойчивая тенден-

ция сокращения числа рождений: если в 2019 году родилось 

7938, то в 2020 году уже 7525, а в 2021 году — 7354 детей. И это 
происходит на фоне устойчиво высокой смертности в регионе: в 

2019 году — 15799, в 2020 — 17559, в 2021 — 20148 [Там же]. 

Естественная убыль населения в 2021 году почти в три раза пре-

высила показатель 2015 года (4831 в 2015 и 12794 в 2021) 
[Там же]. Данные тенденции усугубляются высокой численно-

стью разводов — в январе-сентябре 2022 года было заключено 

4313 браков и зафиксировано 3370 разводов (в 2021 году — 4250 
и 3196 соответственно), а также абортов — в 2021 году на 

100 рождений приходилось 32,4 аборта (включая мертворожден-

ных) [4; 5]. Все эти процессы делают демографическую обста-
новку в регионе крайне сложной и ставят перед региональными 

органами государственного управления задачи по созданию бла-

гоприятных условий для рождения детей. 



383 
 

Социологическое исследование, проведенное в Ивановской 

области при участии автора в 2019 году
1
, показало, что среди 

женщин фертильного возраста устойчиво воспроизводятся три 
страха [6: 99]. Первый — страх ухудшения материального поло-

жения. Этот страх, прежде всего, присущ жительницам с низким 

материальным достатком и высоким уровнем образования. Вто-
рой — страх падения личных доходов. Тревогу по этому поводу 

испытывают женщины независимо от возраста и образования, но 

особенно респондентки позднего фертильного возраста. Тре-

тий — боязнь потери полноценного отдыха (об этом более 
склонны тревожиться девушки, проживающие в малых городах, а 

также представительницы низкодоходных групп населения). 

Особую озабоченность вызывают репродуктивные страхи у 
молодых женщин. Так, опрос 2020 года показал

2
, что девушки-

студентки, планируя рождение ребенка, больше всего тревожатся 

по поводу качества педиатрической помощи — 57,9 % отметили 

«удаленность хороших больниц, в которых смогут помочь ново-
рожденному младенцу». Переживают студентки и по поводу воз-

можных из-за беременности и декретного отпуска проблем по 

месту учебы/работы — этот вариант выбрали 53,8 % респонден-
ток. 53,4 % беспокоятся о «недоступности качественной акушер-

ско-гинекологической помощи» [7]. Исследование также показа-

ло, что молодые женщины чаще мужчин тревожатся о 
физиологическом и социальном благополучии детей, тогда как 

юношей беспокоят страх не суметь обеспечить свою семью, а 

также опасения по поводу того, что ребенок может стать препят-

ствием для достижения жизненных целей.  

                                                                            
1 Анкетирование проводилось совместно с доцентом Ивановского 

филиала РАНХиГС Е. О. Цалко Было опрошено 756 жителей Иванов-

ской области. Метод исследования — анкетирование по стратифициро-

ванной непропорциональной выборке. 
2 Анкетирование проводилось совместно с доцентом Ивановского 

филиала РАНХиГС Е. О. Цалко Было опрошено 443 студента вузов и 

колледжей из 12 муниципальных образований Ивановской области. Ме-

тод исследования — анкетирование по стратифицированной пропорци-

ональной выборке. 
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Социологическое исследование 2022 года
3
 подтвердило ги-

потезу об устойчивом воспроизводстве репродуктивных страхов. 

Зафиксированы следующие три главных страха: 
 страх ухудшения материального благополучия при рож-

дении ребенка;  

 опасения по поводу некачественной акушерско-
гинекологической и педиатрической помощи;  

 опасения по поводу будущего ребенка, качества его 

жизни — доступности образования, качественного досуга.  

В меньшей степени выражены страхи, вызванные суевери-
ями (например, о влиянии потусторонних сил на женщину и ре-

бенка, сглаз, порча и пр.) и страхи, обусловленные физиологиче-

скими аспектами беременности, родов и вскармливания 
младенца. Особенно устойчивы к ним оказались студентки кол-

леджей. Исследование также выявило, что студентки колледжей 

чаще студенток вузов тревожатся из-за ухудшения материального 

положения вследствие рождения ребенка и поэтому считают, что 
подготовка соответствующей материальной базы входит в обяза-

тельный комплект условий принятия положительного репродук-

тивного решения: «А тут опять же все упирается в один во-
прос… если ты планируешь ребенка, то должен быть готов к 

тому, что у тебя будут большие средства уходить и на образо-

вание, и на одеть/обуть, и первый класс, и садик. Поэтому, как 
только родился ребенок и даже до этого, я думаю, можно уже 

начинать планировать все, начиная с пеленок. Ну, например, 

средства откладывать на колледж, чтобы, если что, на всякий 

случай было. Я не из тех людей, которые приверженцы того, 
что дал бог зайку, даст и лужайку. Нужно все-таки быть гото-

вым к тому, что расходы будут большие» (Виктория, студентка 

колледжа, г. Иваново, 18 лет). Студентки вузов продемонстриро-
вали большую тревожность в отношении вопросов здоровья и 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения. Для них — 

это предмет особой заботы: «На первом плане, естественно, это 

                                                                            
3 Фокус-группы проводились совместно с доцентом Ивановского 

филиала РАНХиГС Е. О. Цалко В ходе 4 фокус-групповых интервью 

были опрошены учащиеся 8 колледжей и 6 вузов в 5 городах Иванов-

ской области. 
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здоровье ребенка. А в плане изменений у женщины, меня пугает 

период восстановления, потому что он у всех разный. И пережи-

вают это все по-разному. Он длится у всех по-разному. Пугает в 
равной степени и вопрос физического состояния, и душевного, 

например, депрессия после родов» (Елизавета, студентка ИвГПУ, 

21 год). Подобные страхи переживаются на фоне высоких запро-
сов к уровню и качеству жизни детей: «А детям надо хорошее 

образование. Ну и медицина. Не верю, что это будет улучшать-

ся» (Мария, студентка ИГХТУ, 24 года). 

Подводя итоги, можно отметить, что репродуктивные стра-
хи формируются в результате индивидуальной и групповой ре-

флексии людей по поводу объективных — социальных, экономи-

ческих, институциональных и других условий планирования и 
рождения детей. Репертуар репродуктивных страхов зависит от 

пола, возраста и уровня образования. В целом, можно сделать 

вывод, что социальное благополучие способно влиять на репер-

туар и интенсивность репродуктивных страхов женщин, которые, 
в свою очередь, выступают фактором социального благополучия. 

Поэтому меры, направленные на повышение качества обслужи-

вания материнства и детства, будут способствовать снижению 
выраженности репродуктивных страхов и росту социального бла-

гополучия женщин. 
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