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Гендерн^хе исследования в российской исторической науке как 
новое направление гуманитарного знания имеют короткую исто
рию. Только в середине 1990-х гг. стал обозначаться интерес к  но
вой междисциплинарной области гуманитарного и социального 
знания. В западной историографии поворот к  ним произошел 
в середине 1970-х гг., наряду с так наз^ хваем^ х ми женскими иссле
дованиями (women’s studies), выросшими непосредственно из зап
роса массового женского движения 1960-х гг. в странах Европы 
и США. Будучи изначально идеологически ангажированн^ хми, но
вые исследования поставили задачу — «обнаружить» женщин в ис
тории, не только известн^ хх немногочисленн^ хх правительниц, но 
и массы невидим^ хх традиционной наукой женщин. Как говорили 
феминистки, необходимо «добавить женщин к  истории», раскрыть 
их роль в исторических процессах, в истории частной жизни, исто
рии повседневности, которая также стала предметом исследова
тельского интереса историков в этот период. Термин «гендер» 
(gender), известн^ хй для обозначения грамматического рода в анг
лийском яз^ хке, б^ хл призван разграничить биологический пол (sex) 
или биологические различия между полами, и «социальн^ хй пол» 
(гендер), то есть социально и культурно конструируем^ х е (гендер- 
н^хе) различия между мужчинами и женщинами. Именно эти раз
личия и способы их конструирования начали изучаться в рамках 
нового междисциплинарного направления социальн^ хх и гумани- 
тарн^ хх наук.

В конце 1970-х гг. начинается институционализация женских 
и гендерн^ хх исследований в программа х  западн^ хх университетов, 
к  концу 1980-х гг. они уже стали обязательной частью учебн^ хх 
курсов большинства университетов. Развитие женской истории как 
исследовательского направления проходило достаточно успешно. 
Новые источники личного происхождения — женские мемуары, 
дневники, переписка, автобиографии — вводились в оборот, по
явились сотни монографий, откр^ хвающих неизвестн^ х е прежде сто
рона х  жизни общества. Этого нельзя б^ хло сказать о развитии ген
дерной истории. Изучение истории социальной дифференциации 
полов и система х  патриархатн^ хх отношений в публичной и част
ной сферах требовало новой методологии, позволяющей не только 
описать, но и в^ хявить механизма х  становления гендерн^ хх систем 
прошлого.

В 1986 г. известн^хй американский историк Джоан Скотт в ста
тье «Гендер: полезная категория исторического анализа» указала на
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недостаточность изучения женской истории. «Нам следует зани
маться историей как женщин, так и мужчин, не следует работать 
лишь над угнетенн^хм полом, как и классов^хй историк не может 
сосредоточиться исключительно на крестьянах. Наша цель — по
нять важность полов, гендерн^хх групп в историческом прошлом» 
[26, С.406]. Для решения этой задачи она предложила методологию 
изучения гендерной истории с помощью анализа четырех социаль
но-исторических «подсистем». Первая — комплекс культурн^хх сим
волов и образов, оформляющихся в стереотипн^хе представления 
общества о мужчинах и женщинах и таким образом задающих фон 
жизнедеятельности людей. Вторая — нормах, основанн^хе на сим
волических представлениях, которые оформляются в виде религи- 
озн^хх, педагогических, политических доктрин. Третья — социальн^хе 
институты (р^хнок труда, семья, система образования, государствен
ное устройство). Наконец, четвертая — это субъективное самовос- 
приятие и самоосознание личности, субъективная гендерная иден
тичность [26, с.422-424]. Несмотря на появление этой и других кон
цепций анализа гендерной истории, приоритетн^хм направлением 
в мировой и российской историографии остается изучение именно 
женской истории как части «новой социальной истории».

В постсоветский период российские историки начинают актив
нее осваивать актуальные исследовательские направления и мето
дологии. На кафедре всеобщей истории Самарского государствен
ного университета новая научная тема закономерно выросла из 
интереса к  социальн^хм движениям. Заведующий кафедрой, извес- 
тн^хй российский американист Б.Д. Козенко стал пионером «жен
ских исследований», предложив своим аспиранткам тем^х по исто
рии женского движения в США. В 1994 г. его аспирантка Ж. Крав
ченко защитила диссертацию на тему «Женщинах и женское дви
жение США в голых первой мировой войнах». Другая аспирантка,
С.А. Нестерова, представила ученому совету университета работу 
уже на более сложную тему. В своих статьях и диссертации «Образ 
английской и американской женщинах в представлении современ
ников (последняя треть XIX — начало XX веков)» она проанализи
ровала, с помощью каких социальн^хх институтов и культурн^хх 
практик формировались модели «новой женственности». Одним 
из в^хводов ее исследования стал тезис о противоречивости этой 
гендерной модели. Поп^хтки соединить образ традиционно слабой, 
беззащитной и зависимой женщинах с радикальн^хм, «милитантским»
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поведением б^хли характерных даже для активисток суфражистско
го движения в начале XX века [15, с.95]. Инициативу Б.Д. Козенко 
поддержала на кафедре доцент Л.Н. Попкова; в середине 1990-х гг. 
она стала предлагать тем^х студенческих работ по истории феми
низм а в странах Европы и США. Ее первая диплом ница, 
Е.М. Жидкова, в 1995 г. поступила в магистратуру Центрально
Европейского университета. Защитив на английском яз^хке магис
терскую работу уже по российской женской истории, она успешно 
продолжила исследовать неизвестную прежде историю российских 
и советских женщин. Другие в^хпускниц^х истфака сохранили ин 
терес к  новой теме, став специалистамц по гендерн^хм исследова
ниям в социальн^хх науках.

Середина 1990-х гг. — период институционализации гендерн^хх 
исследований в России. Инициаторами этого процесса стали со
циологи, они же создавали первые научн^хе центры в российских 
вузах, а Европейский университет в Санкт-Петербурге стал пер- 
в^хм вузом, включившим гендерную программу в учебн^хй план по 
подготовке магистров. Самарский государственн^хй университет 
тоже не отставал. По инициативе заведующего кафедрой социоло
гии Е.Ф. Молевича университет вошел в межвузовскую программу 
по феминологии Министерства образования, ректор Г.П. Яровой 
стал членом совета этой программах. Название новой программах, 
как аналог сложившейся западной традиции «женских исследова
ний», б^хло не случайн^хм. Многие исследователи, заинтересовав
шись нов^хм направлением науки, отвергали «гендер», считая не- 
корректн^хм использование английского термина в российских 
исследованиях, взамен предлагали категорию «социальн^хй пол». 
Таким образом, новое направление, по их мнению, следовало на- 
з^хвать «социо-половые исследования» или совсем отказаться от 
этой категории, предложив более понятное «изучение женщин», то 
есть феминологию. Среди неофитов нового направления начались 
бурные дискуссии по терминологии. Большинство историков, раз
вивавш их н овое  н ап р а в л е н и е , п р ед п о ч и тал и  оставаться  
в рамках методологически более понятной истории женщин, не 
претендуя на анализ властн^хх отношений в гендерн^хх системах 
прошлого.

В 1997 г. в Самарском университете б^хл создан Центр гендер- 
н^хх исследований, ставший одним из перв^хх таких центров в рос
сийских вузах. По приказу ректора центр б^хл включен как подраз
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деление НИ С в структуру исторического факультета, его директо
ром б^хла утверждена Л.Н. Попкова. В этом же году университет
ский Центр совместно с Московским центром гендерн^ хх исследо
ваний РАН организовал и провел в Самарской области Всероссий
скую летнюю Гендерную школу для преподавателей; финансовую 
поддержку оказал начавший работать в России Фонд Форда. П о
степенно Самарский центр становился междисциплинарн^ х м ре- 
сурсн^ хм центром для преподавателей вузов Поволжья. Подготовка 
учебн^ хх программ, проведение исследований, конференций и лет
них школ стали основн^ хми направлениями его деятельности. М а
териалы перв^ хх российских конференций «Гендерн^ х е отношения 
в современной России: исследования 1990-х годов», «Глобализа
ция и гендерн^ х е отношения: вызовы для постсоветских стран» 
б^хли опубликованы издательством «Самарский университет». 
В 1999-2006 гг. Самарский государственн^ х й университет работал 
по партнерской Гендерной программе с Европейским университе
том Санкт-Петербурга, финансируемой грантом Фонда Форда. Веду
щие российские специалисты читали лекции для студентов 
СамГУ, в^ хпускники университета получили возможность поступ
ления в целевую магистратуру по гендерн^ хм исследованиям Евро
пейского университета. По этой программе б^хла проведена летняя 
школа для преподавателей российских вузов. Лекционн^ х е матери
ала х  Школа х  «Трансформация гендерн^ хх отношений: гендерн^ х е те
ории и российские практики», опубликованн^ х е университетским 
издательством в 2003 г., стали своего рода учебн^ хм пособием для 
преподавателей гендерн^ хх дисциплин. В 2006 г. центр подготовил 
первое в России научно-просветительское издание «Гендер для чай
ников»; опубликованн^ х е в печатном и электронном виде две кни
ги этого издания помогают в просветительской работе и препода
вании дисциплина х .

В 2000-е гг. сформировались основн^ х е направления научной 
деятельности Центра. История американского феминизма и ген
дерной политики в США стали приоритетн^ хми для Л.Н. Попко
вой. Анализ идеологии либерального и радикального течений аме
риканского феминизма 1960-1980-х годов позволил в^ х явить прин- 
ципиальн^ х е разногласия в женском движении по стратегиям дос
тижения гендерного равенства в США [19, с.234]. Углубляясь 
в американскую гендерную историю, Л.Н. Попкова обратилась 
к  проблемам репродуктивн^ хх прав женщин и мультикультурализ-
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ма в США [17; 18; 20]. К  американским сюжетам постепенно доба- 
в ^ и с ь  российские. Б^хли опубликован^х работы по результатам 
исследования ситуации с правами женщин в Самарской области 
(совместно с И.Н. Тартаковской), по истории постсоветской ген
дерной политики, политической активности российских женщин 
[25; 21]. В 2001-2002 гг. Л.Н. Попкова участвовала в международ
ном научном проекте «Роль женщин в постсоветских странах», его 
итогом стала коллективная монография Центра В. Вильсона в Ва
шингтоне [27].

Научн^хй сотрудник Гендерного центра Е.М. Жидкова сосредо
точилась на работе в российских архивах, опубликовала значитель
ное количество научн^хх работ по истории российского женского 
движения, истории советской семьи и новой гендерной культуры в 
1920-1930-е гг. [5; 6; 7; 8].

Другая в^хпускница истфака, Ю.А. Антонова, начав с изучения 
биографий американских суфражисток, постепенно сосредоточилась 
на анализе практик законодательства по защите прав женщин [1; 2].

Независимо от деятельности центра, преподаватели кафедры 
всеобщей истории начинают интересоваться историей женщин, 
предлагать ее в качестве тем студенческих работ. Значительное ко
личество дипломн^хх работ б^хло защищено по изучению статуса 
женщин в античном обществе разного времени. Руководители этих 
работ — профессор И.Г. Гурин, доцент О.М. Макарова — смогли 
подготовить интересн^хе студенческие работы, основанн^хе на ана
лизе источников, в условиях отсутствия подобн^хх научн^хх иссле
дований на русском яз^хке к  тому времени. Дипломах по изучению 
женской тем^х в медиевистике и Новом времени под руководством 
доцентов Т.С. Никулиной, С.М. Николаевой, А.Б. Окуня также 
требовали серьезной самостоятельной работы студентов и обуче
ния нов^хм методам исторического исследования.

На кафедре Российской истории пионером в исследовании но
вой тем^х стала профессор З.М. Кобозева. В монографии «Мещан
ское сословие г. Самары в пространстве власти и повседневности 
(вторая половина XIX— начало XX в.), или рассказ о “душе” 
с повинностями» она уделяет особое внимание практикам частной 
жизни, семье, эмоциональной культуре, телесности мужчин и жен
щин — темам, особо интересующих гендерн^хх историков. Иссле
дования З.М. Кобозевой в^хявили тенденции трансформации жен
ской повседневной жизни, изменения статуса женщин в России
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конца XIX в. [10; 12]. Чрезв^хчайно интересной темой является 
изучение проблемах медикализации повседневного женского быта 
на основе репродуктивного поведения. В статье на эту тему делает
ся важн^хй в^хвод о том, что подчинение сферы женской повсед
невности медицинскому дискурсу позволило в 1920-е гг. инкорпо
рировать женский мир в советский идеологический дискурс [13, 
с.252].

Интерес к  истории повседневности и социальной истории в це
лом способствовал развитию нового направления на всех кафедрах 
исторического факультета Самарского университета. Преподавате
ли и студенты откр^хвают многие страницы «невидимой» прежде 
истории женщин, истории трансформации частной сферы, ген- 
дерн^хх систем прошлого.
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