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В статье рассматривается научная деятельность доктора исторических наук 

профессора Н. Л. Пушкаревой, которая вносит заметный вклад в развитие историче-

ской феминологии и гендерной истории в России. Авторы подчеркивают значимость 

ее работ и организационной деятельности для разработки антропологического (в том 

числе гендерного) подхода к исследованию международных отношений. Объект ис-

следования – методология международных исследований. Предмет исследования –  

гендерный подход к изучению международных отношений. Целью исследования яв-

ляется анализ деятельности Н. Л. Пушкаревой как историка-феминолога и гендерно-

го историка. Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-

пользования данного материала в работе по исследованию гендерного аспекта меж-

дународных отношений и мировой политики. 
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The article examines the scientific activity of the Doctor of Historical Sciences, Pro-

fessor N. L. Pushkareva, who makes a significant contribution to the development of his-

torical feminology and gender history in Russia. The authors emphasize the importance of 

her work and organizational activities for the development of an anthropological (including 

gender) approach to the study of international relations. The object of the research is the 

methodology of international studies. The subject of the research is the gender approach 

to the study of international relations. The purpose of the research is to analyze the activ-

ities of N. L. Pushkareva as a feminist historian and gender historian. The practical signif-
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icance of the research lies in the possibility of using this material in the work on the study 

of the gender aspect of international relations and world politics.  
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Выпускница и профессор МГУ, Наталья Львовна Пушкарева явля-

ется основоположницей гендерных исследований в российской истори-

ческой науке. Заслугой этого ученого является анализ взаимоотношений 

между полами, а также социокультурных факторов, влияющих на поло-

жение женщины в России на протяжении десяти веков, который содер-

жится в её кандидатской («Положение женщины в семье и обществе 

Древней Руси» (1985 г.) и докторской («Женщина в русской семье: ди-

намика социокультурных изменений X–XIX вв.» (1997 г.) диссертациях 

[1]. Н. Л. Пушкарева занимается также анализом женских движений, 

изучением распространения феминистских идей в российском обществе 

и науке. В немалой степени благодаря её усилиям успешные женщины в 

политической, культурной и социальной жизни российского общества 

стали «видимыми».  

Гендерная методология не существует сама по себе, отдельно от 

других. Среди особенностей методологии и методики гендерных ис-

следований Н. Л. Пушкарева отмечает междисциплинарный подход, 

метод терминологического анализа, метод включенного наблюдения, 

предпочтение качественной методологии формально-количественному 

описанию, анализ биографий и интервью, метод эмпатии, дискурс-

анализ [2; 3]. По оценке профессора, в основе гендерных исследований 

лежит теория научных революций, предложенная Т. Куном. Ранее счи-

талось, что различия между полами заложены природой и исторически 

неизменны, однако данная концепция позволила взглянуть на историю 

как на изменчивую среду [4]. 

С конца 1960-х гг. социологи, психологи, лингвисты, политологи, 

историки задумались над вопросом, как пол влияет на жизнь человека. 

Поиск ответа стимулировался подъемом молодежного и женского движе-

ния. Вторая волна феминизма, в отличие от первой в XIX веке, сопровож-

далась требованием перейти от декларирования к обеспечению равенства 

возможностей женщин и мужчин. Становлению нового направления в 

науке способствовали, в частности, структурный функционализм Т. Пар-

сонса, концепция ситуативной драматургии И. Гофмана, гуманистическая 

психология К. Роджерса и А. Маслоу, утверждавшая право человека быть 

самим собой, отстаивать свою неповторимость [1; 3].  
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В 1970-е гг. в Западной Европе и США появляются феминистcкие 

журналы и начинают читаться курсы по истории женского движения. 

Возникновение термина «женские исследования» (Women Studies) в 

немалой степени связано с именем профессора Корнелльского универ-

ситеа (США) Шейлой Тобиас. Предмет Women Studies - «женские те-

мы» (изменение статуса и роли женщины в обществе), написанные, ча-

ще всего, самими женщинами [3].  

В 1975 году, объявленном ООН «Всемирным годом женщины», 

появляется термин «феминология», введенный в науку Ниной Коч 

(США). Социальная феминология определяется как междисциплинар-

ная отрасль научного знания, изучающая совокупность проблем, связан-

ных с социально-экономическим и политическим положением женщины 

в обществе. Историческая феминология занимается изучением изме-

нений женского социального статуса и её функциональных ролей, это 

история глазами женщин, написанная с позиций женского опыта. Исто-

рики-феминологи изучают положение женщин в разных странах в раз-

ные эпохи, описывают отдельные судьбы, анализируют опыт женских 

объединений и участие в общественных движениях. Благодаря усилиям 

историков-феминологов в истории появилось много женских имен. Рус-

скоязычная историография отдает предпочтение термину «феминоло-

гия», термин «женские исследования» употребляется реже. В 1990 г. 

была создана организационная структура для дальнейшего развития это-

го направления - участники Международного конгресса исторических 

наук в Мадриде утвердили Международную федерацию исследователей 

женской истории [3]. 

В потоке «женских исследований» появились работы, содержав-

шие мужененавистнические тезисы с одновременным подчеркиванием 

женского превосходства. Англоязычное слово история «history» перево-

дилось некоторыми феминистками как «его история» (hisstory) с пред-

ложением переписать историю как «её историю» (her story) [2]. Ответом 

стала историческая андрология, или «мужская история». Историки-

андрологи занимаются изучением изменений социального статуса муж-

чин, их функциональных ролей; они смотрят на прошлое глазами муж-

чин. До конца 1970-х гг. «женская» и «мужская» истории существовали 

раздельно, а «квир-история» (история сексуальных меньшинств) отсут-

ствовала вовсе. 

С конца 1970-х гг. в Европе и США начинает развиваться гендер-

ная история - взаимосвязанная история женщин (историческая фемино-

логия), история мужчин (историческая андрология), история квир-

сообществ (людей, отличных от гетеронормативной модели поведения). 

В 1985 г. Джоан Скотт выступила с докладом на Собрании Американ-
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ской исторической ассоциации, а годом спустя опубликовала на его ос-

нове статью «Гендер – полезная категория исторического анализа». 

Д. Скотт призвала изучать гендерные стереотипы, гендерные нормы, 

гендерную идентичность и гендерные конфликты, социальные институ-

ты, формирующие гендер (семья, рынок рабочей силы, система образо-

вания, устройство государства) [5]. Гендерные исследования, по опре-

делению Н. Л. Пушкаревой, – это научное направление, предметом изу-

чения которого является система отношений и взаимодействий, страти-

фицирующих общество по признаку пола. Предложения сменить жен-

ские исследования на гендерные были особенно негативно восприняты 

феминистками США, поскольку, на их взгляд, это вновь превращало 

женщин в «невидимок» [3].  

Интенсивное развитие гендерная история получила в 1990-е гг., 

когда вместо «структур большой длительности» ученые стали изучать 

конкретные судьбы обычных людей на небольшом временном отрезке; 

стал практиковаться биографический метод. Гендерная история объ-

единила историю женщин, историю мужчин, историю сексуальности, 

историю квир-сообществ. Историк-гендеролог занимается анализом 

представлений о мужчинах и женщинах в разные эпохи [1; 3].  

Характеризуя развитие гендерных исследований в России, Н. 

Л. Пушкарева отмечает, что «женская тематика» присутствовала еще в 

трудах В. Н. Татищева и Н. М. Карамзина, но самостоятельным направ-

лением она становится в «горбачевский» период советской истории, ко-

гда историки получили возможность осваивать западные концепции на 

основе своего фактического материала. Учреждаются Российская ассо-

циация исследователей женской истории, Российский национальный 

комитет в составе Международной федерации исследователей женской 

истории, научные центры в университетах и вузах России [3]. При со-

действии Н. Л. Пушкаревой в 1989 г. при Институте демографических 

исследований был основан Московский центр гендерных исследований 

(МГЦИ), стали проводиться международные конференции, семинары, а 

также международные летние школы историков-гендерологов; она при-

звала обратить внимание на изучение биографий женщин-историков [6; 

7]. Работы ученого публиковались в ежегоднике «Социальная история», 

альманахе «Адам и Ева», журнале «Женщина в российском обществе». 

Суть гендерного подхода в международных исследованиях (среди 

aавторитетных его представителей российские ученые профессора 

Т. А. Алексеева, Э. Я. Баталов, Т. В. Зонова, М. М. Лебедева, белорус-

ский профессор И. Р. Чикалова, Беспанская-Павленко) – рассмотрение 

мужчин и женщин как равноценных субъектов международных отноше-

ний. Эксперты констатируют, что женщина в мировой политике про-
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должает играть роль «невидимки». По мнению Т. В. Зоновой, для до-

стижения подлинного равноправия необходима целенаправленная госу-

дарственная политика, законодательно и детально обеспечивающая воз-

можности женщины, в том числе женщины, имеющей семью, плодо-

творно трудиться на политическом, дипломатическом и научном по-

прищах [8–10]. Говорить об исчезновении антропоцентризма в между-

народных отношениях преждевременно, но гендерный подход занимает 

все более прочные позиции. 
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