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ГенДерные ОСОбеннОСтИ 
СОЦИалЬнОЙ мОбИлЬнОСтИ 
вО влаСтныХ СтруКтураХ 
раЗныХ реГИОнОв рОССИИ И мИра
аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу гендерных особенностей социальной мобильности во 
властных структурах России и других стран. Под «особенностью» мы имеем в виду факт возможности и самого 
присутствия женщин во властных структурах по сравнению с мужчинами. Среди «других стран» в данной статье, в 
первую очередь, рассматриваются ведущие экономики мира, а также приводятся интересные примеры гендерных 
особенностей социальной мобильности в странах бРИКС и развивающихся государствах. В рамках России ана-
лизируются и сравниваются не только те властные структуры, которые являются федеральными, но и те, которые 
управляют регионами.
Гендерные фреймы рассматриваются не только в международном и внутрироссийском контексте, но и в историче-
ской парадигме. Так первая часть статьи посвящена историческим этапам развития женского движения в России и 
в мире. Рассматривая концепцию Питирима Сорокина об источниках вертикальной социальной мобильности на тех 
или иных территориях, статья повествует о решении вопросов равенства относительно политических прав и свобод 
женщин в динамике их развития.
В статье также показывается на статистическом материале, как гендерное равенство в России утратило лидиру-
ющие позиции в мире в последние 30 лет. Сравнительный анализ с целым рядом Европейских стран наглядным 
образом демонстрирует, что этажи власти для женских социальных лифтов в России пока остаются «сломанными», 
а эффекты гендерного неравенства в политической карьере обрели не самые приятные метафоры: «липкий пол» 
и «стеклянный потолок».
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основой1 для статьи послужил 
факт того, что на преодоление гендер-
ного неравенства направлены мно-
жественные усилия всего междуна-

1 Гендерное равенство // официальный сайт ооН. 
uRL: https://u.to/7ukbGw (дата обращения 07.02.2021).

родного сообщества, включая ооН, 
в контексте достижения 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР). Следу-
ет отметить, что в рамках ЦУР за жен-
щинами признается исключительно 
важная роль: большинство постав-

«Достижение гендерного равенства, и расширение прав  
и возможностей женщин и девочек являются незавер-
шенной задачей нашего времени и величайшей проблемой 
в области прав человека в сегодняшнем мире»1

(Генеральный секретарь ооН Антониу Гутерриш)
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ленных целей способствует расшире-
нию всех их прав и возможностей как 
в качестве цели, так и в качестве её 
достижения. в частности, цель № 5 
ЦУР состоит в «обеспечении гендер-
ного равенства и расширения прав 
и возможностей всех женщин и де-
вочек»2. Этот международный доку-
мент в очередной раз подчёркивает, 
что тема гендерного равенства в мире 
крайне важна и актуальна, посколь-
ку до сих пор неравенство полов про-
является даже в тех организациях 
и странах, которые стараются быть 
более эгалитарными, максимально 
гибкими и осознанно равноправны-
ми. Другими словами, социальная 
мобильность, как вертикальная, так 
и горизонтальная, всё еще характе-
ризуется разными параметрами для 
мужчин и для женщин. в России это 
особенно характерно для т.н. соци-
ально-политических «лифтов»: они, 
как правило, застревают, не достигая 
верхних этажей власти.

Под социальной мобильностью 
мы понимаем, вслед за крупнейшим 
социологом прошлого века, автором 
теории стратификации Питиримом 
Сорокиным, изменение индивидом/
группой места в социальном про-
странстве, которое включает эконо-
мическое, политическое или профес-
сиональное подпространства [1]. он 
описывает мир в виде социальной 
вселенной, заполненной социальны-
ми связями и отношениями. все они 
образуют многомерную систему ко-
ординат, в которой выделяются две 
главные оси – ось Х (горизонтальная 
мобильность) и ось У (вертикальная 
мобильность). в данной статье речь 
идет о вертикальной мобильности, 
которая получила метафоричное на-

2 Цели в области устойчивого развития // официаль-
ный сайт ооН. uRL: https://u.to/hOobGw (дата обра-
щения: 07.02.2021).

звание «социальный лифт». Среди 
основных «лифтов», которые высту-
пают в качестве каналов вертикаль-
ной мобильности, Питирим Сорокин 
выделял такие социальные инсти-
туты как армия, церковь, институт 
образования, правительственные 
группы, политические организации, 
политические партии, профессио-
нальные организации, семья и брак, 
СМИ. они актуальны и по сей день. 
Интересно, с нашей точки зрения, то, 
что даже 150 лет спустя (после стар-
та борьбы женщин за свои права в 
России), для мужчин и женщин эти 
лифты работают «по-разному», опре-
деляя место гендера в социальной 
стратификации.

Эта особенность гендерного 
«лифтинга» связана с доступностью 
или недоступностью целого комплек-
са политических, экономических и 
культурных ресурсов. в рамках тео-
рии Пьера бурдье эти ресурсы, услов-
но, располагаются в тех самых трех 
социальных полях [2], которые очень 
близки подпространствам социаль-
ной вселенной Питирима Сорокина:

 • в социально-политическом 
поле значимыми ресурсами 
выступают: а) обладание вла-
стью; б) выполнение управ-
ленческих функций; в) руко-
водство людьми.

 • в социально-экономическом 
поле автор называет такие 
ресурсы, как: а) владение соб-
ственностью, в том числе про-
изводственной; б) управление 
собственностью; в) доходы.

 • в социокультурном поле 
формируются такие ресурсы, 
как: а) уровень образования; 
б) квалификация, профес-
сия; в) самоидентификация;  
г) потребности; д) интересы; 
е) ценности.

Громова е. и.
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Если в двух последних полях 
сформированные ресурсы вполне 
доступны женщинам нашей страны 
исторически, то в социально-поли-
тическом поле карьерные лифты для 
женщин работают иначе, чем для 
мужчин. Этот эффект «сломанно-
го социального лифта» для женщин 
разные авторы определяют, как пра-
вило, через очень говорящие метафо-
ры: «липкий пол» и/или «стеклян-
ный потолок» [3].

таким образом, несмотря на то, 
что вопросы гендерного равенства 
рассматриваются в социально-поли-
тической среде на территории нашей 
страны уже почти 150 лет, сегодня 
эта тема в России вновь обретает ак-
туальность. Этот факт не вызывает 
удивления, ведь страна находится в 
глубочайшем комплексном кризисе, 
который характеризуется не только 
финансово-экономическими пробле-
мами, но и кризисом власти, нараста-
нием неконтролируемых информа-
ционных потоков через Интернет и 
полной сменой парадигмы коммуни-
каций: масочный режим, работа из 
дома (онлайн), социальные сети.

Почему мы говорим «вновь» и 
увязываем актуальность вопросов 
гендерной мобильности с кризисны-
ми явлениями? Активация внима-
ния к проблемам гендерной мобиль-
ности в России неразрывно связана 
не просто с женским движением, а с 
его периодическим волновым ожив-
лением в периоды глобальных пере-
мен. тем самым явлением, которое 
Питирим Сорокин называл флук-
туацией и увязывал его с социаль-
но-политическими потрясениями 
[4; 5]. Интересно, что и активация 
проблемы женского равенства в во-
просах социальной мобильности 
тоже приходится на эти сложные 
периоды тектонических сдвигов в 

социально-политическом простран-
стве [6].

Первая волна движения жен-
щин за равноправие (в том числе и в 
контексте социально-политической 
мобильности) зародилась в середи-
не 1850-х гг. на фоне первого миро-
вого экономического кризиса, кото-
рый отразился и на России, проявив 
глубокие проблемы социально-по-
литического характера и запустив 
механизм кризиса российского са-
модержавия в контексте сопутство-
вавшего ему общедемократического 
подъёма [7].

Этот период женского движения 
в России связан с благотворитель-
ной, культурно-просветительской и 
социальной работой. Женщины хо-
тели и стремились проявить себя в 
общественной жизни. они боролись, 
в первую очередь, за возможность 
получать высшее образование и пра-
во на труд, соответствующий данной 
квалификации, поскольку их имуще-
ственные права (в отличие от Англии, 
Франции и США) были защищены 
значительно лучше, чем в названных 
странах. о политических правах на 
тот момент речи не шло. однако важ-
но отметить, что по итогам этой борь-
бы в России были выделены деньги 
на финансирование образования 
для женщин. благодаря тем женщи-
нам, чьи усилия были направлены 
на получение возможности учиться, 
в Российской империи в то время 
появились женщины- преподавате-
ли, инженеры, врачи, архитекторы 
и агрономы. Появились женщины- 
ученые, чьи имена остались навечно 
вписаны в историю: Мария Складов-
ская-Кюри и Надежда Прокофьевна 
Суслова, которая стояла у истоков 
фельдшерских курсов для женщин 
в России, Юлия всеволодовна Лер-
монтова, женщина-химик, которая 
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внесла неоценимый вклад в разви-
тие нефтяной промышленности Рос-
сии. Многие из них были первыми 
женщинами в мире в своей отрасли:  
первая женщина-профессор мате-
матики – Софья васильевна Кова-
левская, первая женщина-аэролог – 
татьяна Николаевна Кладо, первая 
женщина-климатолог Евгения Са-
мойловна Рубинштейн3.

Вторая волна женского уча-
стия в политической жизни страны 
и самого феминистского движения 
также, как и в первом случае, при-
ходится на тяжелейший социально- 
экономический и политический кри-
зис времен Первой мировой войны, 
когда (в том числе, под давлением 
шествия голодающих женщин) было 
инициировано свержение самодер-
жавия – предтеча социалистической 
революции, после которой женщины 
получили во многом равные права с 
мужчинами.

Справедливости ради, надо ска-
зать, что шествие голодающих жен-
щин в феврале 1917 не было связано 
с политической деятельностью фе-
министок и не сопровождалось ника-
кими политическими требованиями. 
тем не менее, в Российской импе-
рии существовали мощные женские 
политические движения, которые 
активно требовали для женщин из-
бирательного права, а также других 
равных с мужчинами прав и свобод. 
Это были общества, союзы, лиги и 
даже Женская прогрессивная партия, 
но у них не было единой идеологии 
и программы действий [8]. Их мощь 
была столь велика, что политическо-
го равноправия, в плане женского из-

3 См. Зубачева, К. Пять великих женщин-ученых России // 
Russia beyond. 14.05. 2019. uRL: https://u.to/m-AbGw 
(дата обращения 09.02.2020); Нестеренко, А. топ-7 жен-
щин-ученых: первые в России // Российское образование. 
Федеральный портал. 04.03. 2016. https://u.to/L-EbGw 
(дата обращения 09.02.2020).

бирательного права, притесняемый 
гендер Российской империи добился 
в два этапа:

 • Сначала в 1906 г. на терри-
тории великого княжества 
Финляндского, которое поль-
зовалось широкой автономи-
ей, но входило в состав Рос-
сийской империи.

 • 20 июля 1917 г. под давлени-
ем российских феминисток 
временное правительство 
ратифицировало решение, 
позволяющее предоставлять 
избирательные права всем 
женщинам, которые достиг-
ли 21 года.

После этого Россия стала первой 
крупной мировой державой, в кото-
рой женщины начали голосовать на-
равне с мужчинами. более того, вре-
менное правительство за короткий 
срок своего существования провело 
целый ряд реформ, которые закре-
пили равноправие женщин в России 
[9; 10]:

 • в мае был создан первый в 
мире женский военный ба-
тальон, что было абсолютно 
фантастическим и беспреце-
дентным событием для нача-
ла прошлого века;

 • в июне женщины-юристы по-
лучили право заниматься ад-
вокатской практикой;

 • в июне женщины были вклю-
чены в состав суда присяжных;

 • в августе женщинам были га-
рантированы равная оплата 
труда с мужчинами;

 • и, наконец, самое главное, 
женщинам было гарантиро-
вано право занимать государ-
ственные должности.

Надо отметить, что уже на момент 
осени 1917 г. во временное прави-
тельство входили женщины, напри-
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мер, графиня Софья владимировна 
Панина, которая была заместителем 
министра просвещения с 14 августа 
того же революционного года [11].

Надо отметить, что и Совет на-
родных депутатов, который пришел 
к власти в результате октябрьской 
революции, ввел в свой состав жен-
щин, среди которых была и первая 
в мире женщина-министр. Это была 
Александра Михайловна Коллон-
тай – символ русского феминизма 
и сексуальной революции, которая, 
вопреки сложившимся традицион-
ным устоям, развелась с мужем, за-
кончила высшее образование за ру-
бежом, вошла в состав Президиума 
II всероссийского съезда Советов,  
и 30 октября (по старому стилю) 
1917 г. получила лично из рук вла-
димира Ильича Ленина мандат о 
полномочиях министра социальной 
защиты или, как звучало это тогда, 
народного комиссара общественного 
призрения.

Надо отметить, что в тяжелые 
годы после гражданской войны и 
голода женщины России сыграли 
огромную роль в восстановлении на-
родного хозяйства. они не только 
лечили, учили, строили, но и управ-
ляли крупными стройками, завода-
ми, стояли на передовой научного 
знания, например, Зинаида виссари-
оновна Ермольева – «госпожа Пени-
циллин» – одна из родоначальниц 
отечественной микробиологии; Лина 
Штерн – первая женщина-академик 
СССР, приехавшая в 1925 г. в стра-
ну, будучи профессором Женевского 
университета, по приглашению, что-
бы возглавить кафедру физиологии; 
ольга Александровна Ладыженская – 
выдающийся математик и другие.

Когда во всем остальном мире 
разворачивалась активная борьба 
женщин за свои права, в России жен-

щины многие годы были вне поля 
тех проблем, которые волновали всех 
женщин мира: равные с мужчинами 
права на образование, работу, право 
голосования и т.п. СССР все это дало 
женщинам и более того, были учтены 
и чисто женские потребности, такие 
как: декретный отпуск, сохранение 
рабочего места по уходу за ребенком, 
обеспечение детей местами в учреж-
дениях дошкольного воспитания и си-
стемой продленного дня в школах для 
того, чтобы женщины могли спокойно 
работать. Практически не существова-
ло профессий, в которых не было бы 
места женщинам. Этому способство-
вала и трагедия великой отечествен-
ной войны (вторая мировая война), 
когда женщины были вынуждены за-
менить мужчин, ушедших на фронт, на 
всех тыловых работах, включая самые 
тяжелые в физическом смысле. всего 
этого не было в других странах.

Следует отметить, что в состав 
коллегиального органа государ-
ственной власти СССР – Президиу-
ма верховного Совета, который был 
заменен в 1989 г. постом единолично-
го главы государства – Председателя 
верховного совета СССР, а затем и 
Президента, начиная с момента его 
создания (1938 г.), входили выдаю-
щиеся женщины: Надежда Крупская, 
Клавдия Николаева, Анна Панкрато-
ва, Екатерина Фурцева, Ёдгор На-
среддинова, турсуной Ахундова, Зоя 
Пухова, валентина терешкова, Рим-
ма Гаврилова, Екатерина Мухина. 
Фактически, женщины участвовали 
в управлении страной на самом вы-
соком уровне. Это было характерно 
также для ГДР и Польской народной 
республики, где в коллегиальный ор-
ган управления государством входи-
ли женщины.

Другая картина наблюдалась в 
развитых капиталистических стра-
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нах. так, например, в Англии – роди-
не феминизма, где зародилось само 
движение суфражисток (от англ. 
Suffrage – «голос, право голоса») еще 
в самом начале XIX в., женщины по-
лучили избирательное право уже в 
1918 г. однако это право было дано 
не всем женщинам, а только дамам 
старше 30 лет, которые являлись гла-
вой семейства или состояли в браке 
с главой семейства, либо окончили 
университет. только в 1928 г. жен-
щины великобритании получили 
равные избирательные права с муж-
чинами.

в США женщины боролись за 
избирательные права сложно и долго. 
И несмотря на то, что в 1920 г. была 
принята специальная XIX поправка 
к Конституции, её ратифицировали 
не все штаты страны, а только 36.  
в отдельных штатах ратификация 
этого женского права на голосование 
затянулась на долгие годы4:

 • в 1923 г. приняли поправку 
вермонт, Коннектикут, Де-
лавэр и ряд штатов на юге 
страны;

 • в 1941 г., уже спустя 18 лет, 
штат Мэриленд;

 • ещё через 11 лет, в 1952 г. штат 
вирджиния;

 • в 1953 г. присоединилась Ала-
бама;

 • в 1969 г. штаты Флорида и 
Южная Каролина;

 • в 1972 г. Джорджия, Северная 
Каролина и Луизиана;

 • в 1984 г., уже 64 года спустя, 
ее ратифицировали в штате 
Миссисипи, после того как 
поправка была принята на на-
циональном уровне.

Фактически в США часть шта-
тов согласилась с правом участия 

4 Памятка женского избирательного права, США. uRL:  
https://u.to/i-YbGw (дата обращения 07.02.2021).

женщин в выборах лишь под давле-
нием третьей волны активности ми-
рового женского движения, которая 
пришлась на 60-е годы XX в., когда 
женщины многих стран получили 
право участвовать в голосовании, 
равные права на образование и рабо-
ту. Именно в это время появляются 
женщины – Главы государств и пра-
вительств. Самой первой женщиной в 
мире, которая заняла пост Главы пра-
вительства в 1960 гг., стала Сиримаво 
бандаранаике – Премьер-министр 
Цейлона. Первая женщина, занявшая 
пост президента страны – это Иза-
бель Мартинес де Перон из Арген-
тины, которая в 1974 г. как вице-пре-
зидент, после смерти мужа заняла 
пост президента. Первая женщиной, 
избранная президентом страны – ви-
гдис Финнбогадоттир, уроженка Ис-
ландии, победила на президентских 
выборах 1980 г.5

Четвертая волна феминизма, ко-
торая охватила мир в 90-е гг. XX в., 
дала возможность женщинам в боль-
шинстве стран мира не только изби-
рать, но и быть избранными, а также 
занимать должности на руководя-
щих постах в правительствах городов 
и стран. Социально-политические 
«лифты» заработали для женщин во 
многих странах мира. однако по сей 
день сохраняется проблема разницы 
заработных плат. во многих странах 
женщины получают значительно 
меньшую заработную плату за тот же 
произведенный труд. в России раз-
рыв в оплате труда мужчин и жен-
щин тоже довольно высок. Его сред-
ний показатель – 0,648, что означает 
разницу почти на 35%. При этом, чем 
ниже социальный слой и менее ква-
лифицирован труд, тем больше раз-

5 Список избранных и назначаемых глав государств и 
правительств женщин. uRL: https://u.to/VfcbGw (дата 
обращения 07.02.2021).
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рыв6. Получается, что деньги не яв-
ляются в этом смысле мерой труда, 
а представляют из себя, в том числе, 
меру гендерного равенства.

Анализируя данные относи-
тельно вертикальной мобильности 
в социально-политическом поле, мы 
выяснили, что до сбалансированно-
го гендерного равенства карьерных 
«лифтов» еще достаточно далеко, 
хотя, безусловно, XXI в. – это век 
торжества феминизма. во всяком 
случае, мировое сообщество движет-
ся в этом направлении, хотя и нерав-
номерно. Как обычно, есть лидеры и 
отстающие [12].

До сегодняшнего дня в 87 стра-
нах мира женщины возглавляли 
правительства или были главами 
государств. Из них 23 являются из-
бранными или назначенными руко-
водителями стран сегодня, а также 
еще 5 (3 – в Швейцарии и 2 – в Су-
дане) являются членами коллегиаль-
ных глав государств и правительств 
и еще 4 главами государств в чине 
Генерал-губернаторов, представляю-
щих королевских особ на загранич-
ных территориях. таким образом,  
32 женщины управляют странами в 
настоящий момент (на начало 2021 г.). 
Членов правительства разных стран, 
конечно, значительно больше7.

Премьер-министр Канады Джа-
стин трюдо впервые создал кабинет 
с равной долей мужчин и женщин, 
мотивировав это тем, что на дворе 
уже 2015 г.8

Самым «женским» правитель-
ством на сегодняшний день можно 

6 Страновой отчет о гендерном разрыве: Россия – 2018 // 
The World Economic Forum. uRL: https://u.to/3fgbGw 
(дата обращения 07.02.2021).
7 Памятка женского избирательного права, США. uRL:  
https://u.to/i-YbGw (дата обращения 07.02.2021).
8 Прасад, Р. в кабинете Джо байдена белые мужчины 
составляют только треть. Почему это важно // bbC: 
Русская служба. 21.01.2021. uRL: https://u.to/FPwbGw 
(дата обращения 09.02.2021).

однозначно признать руководство 
Финляндии. в конце 2019 г. кресла в 
кабинете министров Финляндии заня-
ли 7 мужчин и 12 женщин. в каком-то 
смысле очевидный гендерный дис-
баланс в пользу женщин шокировал 
мировую общественность и полити-
ческие круги. однако для Финляндии 
этот факт – абсолютно естественный 
ход событий. в этой Северной стране 
для женщин в политике нет ни «лип-
кого пола», ни «стеклянного потол-
ка». в одном из своих воспоминаний 
министр образования Финляндии Ли 
Андерсон, которой сейчас 33 года, го-
ворит: «Если посмотреть на то, как 
это было, пока я росла, то в то время 
президентом Финляндии была Тарья 
Халонен. Она была иконой, по крайней 
мере, для тех, кто занимался поли-
тикой. Тогда в Финляндии дети мог-
ли спросить родителей, возможно ли, 
чтобы президентом стал мужчина, 
потому что они привыкли видеть жен-
щину-президента»9. тарья Халонен, 
безусловно, заслуживает такой оцен-
ки. она правила страной 12 лет (2000–
2012), и за это время Финляндия пол-
ностью изменилась: вырос уровень 
образования, доверия к власти, уро-
вень жизни, уровень счастья в стране, 
в том числе поменялся и международ-
ный имидж государства. Из малень-
кой, мало кому известной страны, она 
превратилась в лидера по инновациям 
и уровню образованности граждан. 
в целом, страна под её руководством 
совершила колоссальный прорыв, что 
ставит её в один ряд с такими жен-
щинами-руководителями стран как: 
Маргарет тэтчер (премьер-министр 
великобритании), Индира Ганди 
(премьер-министр Индии), Ангела 
Меркель (канцлер Германии).

9 Виноградова, А. так привычнее: почему Финлян-
дией правят женщины // Газета.ru. 16.12.2019. uRL: 
https://u.to/RPsbGw (дата обращения 09.02.2021).
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Россия, к сожалению, за послед-
ние 30 лет не может похвастаться 
хорошо работающим социально-по-
литическим «лифтом» для женщин. 
Сегодня еще далеко до достижения 
сбалансированного участия и жен-
щин, и мужчин в принятии полити-
ческих и общественных решений в 
Российской Федерации. Изданный 
в октябре 2019 г. отчет о лучших 
европейских практиках самым на-
глядным образом демонстрирует 
проблемы вертикальной мобильно-
сти в социально-политическом поле. 
об этом свидетельствуют и низкие 
уровни представительства женщин 
на руководящих должностях по по-
казателям GGI (123 место из 149 го-
сударств) и GII (0,257, где максимум 
1,00)10.

Надо отметить, что и на вы-
борных должностях, в частности, 
в нижних палатах парламентов го-
сударств – членов Совета Европы, 
куда входит 47 государств, к концу  
2019 г. Россия оказалась лишь на 
5 месте с конца этого рейтинга (по 
данным Межпарламентского союз 
2019):

 • 6 стран превысили порог це-
левого показателя женского 
членства в 40%, среди них: 
Андорра (50,0%), Испания 
(47,4%), Швеция (47,3%), 
Финляндия (47%), бельгия 
(42,7%) и Норвегия (40,8%);

 • 15 государств не достигли 
40%, но превысили 30% член-
ства женщин в нижних пала-
тах своих парламентов;

 • в 17 странах Совета Европы 
20–29% представителей, из-

10 Хоаре, Дж. Достижение сбалансированного участия 
женщин и мужчин в принятии политических и обще-
ственных решений в российской федерации. отчет о 
лучших европейских практиках / Дж. Хоаре, М. Мура-
вьева // Сouncil of Europe: [сайт]. октябрь 2019. uRL: 
https://u.to/av0bGw (дата обращения 09.02.2021).

бранных в нижние палаты пар-
ламента, были женщинами;

 • только в 9 странах гендерное 
равенство можно поставить 
под сомнение, поскольку член-
ство женщин в нижних пала-
тах их парламентов не достиг-
ло и 20%: Кипр (17,9%), Греция 
(18,7%), турция (17,5%), Рос-
сийская Федерация (15,8%), 
Азербайджан (16,8%), Грузия 
(14,8%), Лихтенштейн (12%), 
Мальта (11,9%) и Украина 
(11,6%).

Еще 11 стран за пределами ре-
гиона СЕ достигло порога 40% – это 
Руанда (61,25%), боливия (53,1%), 
Куба (53,2%), Мексика (48,2%), Гре-
нада (46,7%), Намибия (46,1%), Ко-
ста-Рика (45,6%), Южная Африка 
(45,7%), Никарагуа (44,6%), Сенегал 
(41,8%) и Новая Зеландия (40,8%).

в верхних палатах парламентов 
гендерное неравенство более явно, 
хотя в России в состав Совета Фе-
дерации (верхняя палата) входит  
33 женщины-сенатора, что состав-
ляет около 20% состава, с учетом 
валентины Ивановны Матвиенко, 
которая возглавляет этот законода-
тельный орган с 2011 года11.

Наш анализ также показал, что 
среди руководителей 85 регионов 
страны на настоящий момент пред-
ставлена только одна женщина – 
Наталья владимировна Комарова, 
губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, которая 
возглавляет его с 01.03.2010 г.12

Изучив официальные сайты ре-
гиональных правительств, мы выяс-
нили, что среди заместителей Предсе-

11 Сенаторы РФ // Совет Федерации: [сайт]. uRL: 
https://u.to/uP4bGw (дата обращения 09.02.2021).
12 официальный сайт полномочного представите-
ля Президента России в Уральском Федеральном 
округе. uRL:  https://u.to/Qf8bGw (дата обращения 
09.02.2021).
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дателей региональных правительств и 
вице-губернаторов женщины состав-
ляют только 21%. Следует отметить, 
что положение женщин в верхних 
эшелонах власти неравномерно рас-
пределено по стране. Есть регионы, 
где женщины «замы» составляют 
почти 50%. они относятся к Севе-
ро-Западному Федеральному округу, 
где исключение составляет Санкт-Пе-
тербург, и к Республике Крым. Самое 
незначительная доля женщин руко-
водителей высшего звена – в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе (3 
из 55). Интересно, что женщин-мини-
стров в региональных правительствах 

уже больше, а, чиновников-женщин, в 
целом даже больше, чем мужчин.

таким образом, становится оче-
видным, что, к сожалению, Россия 
утратила свои лидирующие пози-
ции гендерного равенства в области 
вертикальной социальной мобиль-
ности, характерные для советского 
периода. Сегодня структура женско-
го участия в социально-политиче-
ском поле России похожа на пира-
миду, где вертикальная мобильность 
крайне затруднена и, в отличие, на-
пример, от Финляндии пол в этой 
пирамиде «липкий», а потолок «сте-
клянный».
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GENDER FEATURES OF SOCIAL MOBILITY IN POWER STRUCTURES 
OF DIFFERENT REGIONS OF RUSSIA AND THE WORLD

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of gender characteristics of social mobility in the power 
structures of Russia and other countries. By “peculiarity” we mean the fact of the possibility and the very presence of 
women in power structures in comparison with men. Among the “other countries”, this article primarily examines the 
leading economies of the world, and also provides interesting examples of gender characteristics of social mobility in 
the BRICS countries and developing countries. Within the framework of Russia, not only those power structures that are 
federal, but also those that govern the regions are analyzed and compared.
Gender frames are considered in the article not only in the international and domestic Russian context, but also in the 
historical paradigm. So the first part of the article is devoted to the historical stages of the development of the women’s 
movement in Russia and in the world. Considering the concept of Pitirim Sorokin about the sources of vertical social 
mobility in certain territories, the article tells about the solution of issues of equality regarding the political rights and 
freedoms of women in the dynamics of their development.
The article also shows, using statistical material, how gender equality in Russia has lost its leading position in the world 
over the past 30 years. Comparative analysis with a number of European countries clearly demonstrates that the levels 
of power for women’s social lifts in Russia are still “broken”, and the effects of gender inequality in political careers have 
found not the most pleasant metaphors: “sticky floor” and “glass ceiling”.

Keywords: gender, gender equality, gender inequality, women’s movements, power, gender frames, social mobility, social 
elevators.
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