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В Нижнем Новгороде 4–7 октября 2018 года состоялась XI конференция Российской 

ассоциации исследователей женской истории (РАИЖИ) «Новгород Нижний – сосед Москве 

ближний»: горожанки и горожане в политических, экономических и культурных процессах XIV–XXI 

веков», темой которой стали проблемы урбанистики в гендерном аспекте.  

Исследование урбанистики в общественных науках имеет давнюю традицию. Большой 

вклад в изучение данной темы внесла Чикагская школа социологии. Однако проблема 

социального пространства города в России имеет свои специфические черты, связанные с 

огромной протяженностью российской территории, что делает актуальным изучение дихотомии 

столица/провинция, особенностей женского быта и мужской повседневности в крупных и малых, 

провинциальных городах. Определенную специфику наложил догоняющий характер российской 

модернизации, который особенно ярко проявился в эпоху «Великих реформ» и стремительной 

индустриализации в 1930-е годы. Тяжелое бремя сословности российского общества определило и 

стратегии социальной мобильности, и специфические ментальные процессы ee восприятия 

людьми разного пола. Процессы урбанизации в России шли своим особенным путем, и этот путь 

решено было обсудить сквозь призму гендерных подходов, выявляя, насколько социальное 

пространство города различно для мужчин и женщин.  

Новая научная встреча была организована Российской ассоциацией исследователей 

женской истории (РАИЖИ), численность которых уже превзошла 400 человек в более чем 50 

городах страны, Сектором этногендерных исследований Института этнологии и антропологии 

(ИЭА) имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук (РАН), a также предоставившей 

площадку для встречи Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) в Нижнем Новгороде. 

Конференция объединила ученых различных направлений: историков, социологов, 

антропологов, политологов, психологов, филологов. Спецификой конференции РАИЖИ является 

полидисциплинарность: ее участники пользуются разными методами, работают с разнообразным 

эмпирическим материалом – от традиционных делопроизводственных документов до полевых 

исследований и кино-, фото- и иных визуальных источников.  
____________________________ 

© Пушкарѐва Н.Л., Попова О.Д., 2018 

      НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ  ВУЗА 



На пленарное заседание конференции в актовом зале Нижегородской консерватории имени 

М.И. Глинки 4 октября собрались 152 участника из более чем 30 вузов и научно-исследовательских 

институтов (НИИ) страны. Гостей приветствовали ректор консерватории Ю.Е. Гуревич, директор 

филиала НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде В.Г. Зусман, председатель РАИЖИ, главный научный 

сотрудник ИЭА РАН, доктор исторических наук, профессор Н.Л. Пушкарѐва. Среди научных 

выступлений пленарного заседания большой интерес у слушателей вызвал доклад почетного 

профессора Университета Осаки (Япония) Митико Икута, в котором были проанализированы 

особенности восприятия города Хабаровска 1945 года глазами японской интернированной 

женщины. Особую теплоту пленарному заседанию придал небольшой концерт классической 

музыки, который был проведен силами студентов Нижегородской государственной консерватории 

имени М.И. Глинки.  

Работа секционных заседаний проходила на различных площадках: Музее М. Горького, 

Национальном государственном техническом университете имени Р.Е. Алексеева, НИУ ВШЭ в 

Нижнем Новгороде. Всего работало 15 секций, на которых обсуждались гендерные аспекты 

урбанизации. На секциях ученые размышляли о различных стратегиях досуговых практик, 

проблемах профессиональной реализации, репродуктивного поведения, гендерных аспектах 

адаптации мигрантов, специфике социальных практик в столицах и провинциальных городах. 

Безусловно, не ушли от внимания исследователей социальные девиации в городской среде – 

неизбежные спутники стремительного роста городского населения и привлекательности 

городского образа жизни. 

Экономисты и социологи обсудили результаты своих работ по проектам, 

рассматривающим динамику изменений социальных практик, вопросы демографии в российском 

городе. Прозвучавшие на конференции доклады показали, что женщины в России участвуют в 

традиционном распределении социальных ролей и процесс этот начался еще в имперский период, 

когда россиянки включились в сферу предпринимательства, торговли и производства, ломая 

религиозные и национальные стереотипы, стирая значение сословных перегородок. Город как 

экономический и культурно-образовательный центр предоставлял женщинам и практическую 

возможность реализовать новые жизненные стратегии. При этом процессы урбанизации в 

российских городах значительно изменили варианты досуговых практик и распределение 

социальных ролей с профессиональных позиций. Выводы, сделанные учеными, показали 

противоречивость процесса: с одной стороны, город предлагал девушкам и юношам новые 

социальные практики, нетрадиционные социальные лифты, с другой – в России действовали 

весьма отсталые российские правовые нормы, создавая уродливые механизмы преодоления 

препятствий и запретов.  

Дихотомия город/деревня влияла на социально-половое разделение труда. Городское 

пространство воспринималось и воспринимается как механизм реализации желаемого, но сельские 

жители относились к таким устремлениям и раньше, и в наши дни порой насмешливо, a порой и 

пренебрежительно. Доклады участников конференции показали, что включение женщин в 

производственную жизнь России часто было борьбой за выживание, а не итогом стремления к 

равноправию. Сложные экономические условия, особенно в годы войны, семейные обстоятельства 

вынуждали женщин включаться в производственный процесс, добиваться права жить отдельно от 

мужа. В итоге этой борьбы женщины оказывались на более сложных и трудных работах. 

Провозглашенное советской властью на бумаге равенство не было и не является таковым. 

Широкое предоставление «прекрасному полу» различных социальных прав делало и делает 

работающих женщин неудобными членами рабочих коллективов.  

Тема возможностей городской среды для развития образовательной и научной мысли 

рассматривалась на отдельной секции. Докладчики размышляли о гендерных асимметриях в 

научных лабораториях, научно-производственных комплексах, вузах, НИИ и университетах. 

Одной из сфер, где женщина еще не получила полного признания, парадоксальным образом 

остается научная среда. Женщине-ученому приходится гораздо дольше идти к вершине научного 

Олимпа.  

Участники международной научной встречи единодушно отметили, что стремительная 

борьба за включение женщин в общественную жизнь привела к созданию особого идеала советской 

женщины – активного строителя коммунизма, хорошей хозяйки дома, работающей матери. Выбор 

между общественным и частным всегда стоял перед женщиной. И эта дилемма не снята в наши дни. 

Поэтому совершенно закономерно, что одной из ключевых тем осмысления участниками 

конференции стала семья, репродуктивное поведение, сексуальность. Как отмечалось на секциях 



конференции, специфика модернизации России наложила отпечаток и на процесс трансформации 

семейных отношений. Под влиянием модернизации значительно изменилась не только роль женщин 

в семье, но и роль мужчин, хотя традиционные стереотипы также живут и продолжают влиять на 

понимание гендерного разделения труда. Современный итог этого процесса – противоположные 

стратегии и отношение к родительству. После 2004 года в стране выкристаллизировались новые 

биполярные модели родительского поведения: нежелание заводить детей – чайлдфри, в особенно 

жестком проявлении – чайлдхейт; «сумасшедшие мамочки» (движение «#яжемать» и еще более 

новое его проявление — модель «#яжеотец»). Обе эти модели постепенно становятся некими 

трендами городского образа жизни.  

Отдельным блоком прозвучали доклады, постигающие в гендерном разрезе различные 

социальные практики техногенного города: машины, транспорт, современную технику. Участники 

конференции в очередной раз задумались над темой «женщины за рулем», попытались разрушить 

сложившиеся стереотипы о том, что женщина-водитель – источник опасности.  

Итогом работы стал изданный двухтомник материалов XI Международной научной 

конференции РАИЖИ и ИЭА РАН «Горожанки и горожане в политических, экономических и 

культурных процессах российской урбанизации XIV–XXI веков» (отв. редакторы: Н.Л. 

Пушкарѐва, Н.А. Гронская, Н.К. Радина). Все участники отметили не только широкую и 

интересную тематику докладов, но и важность общения, способствующего расширению научных 

связей, углублению дискуссии, корректировке тематики исследований. Кроме того, докладчикам 

предоставилась возможность познакомиться с древнейшей землей Нижнего Новгорода, посетить 

уникальные музеи (художественные, народных промыслов, музей радио и радиопромышленности, 

музей истории ГАЗа и др.), съездить в малые города области – Городец, Арзамас, Павлово-на-Оке, 

Богородск, родину золотой хохломской росписи – Семѐнов, увидеть Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский женский монастырь, воссоздаваемый Свято-Троицкий Островоезерский женский 

монастырь на одном из островов оз. Ворсменского, недалеко от г. Ворсма. 

 


