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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. XX век -  эпоха грандиозных 
социальных трансформаций и политических потрясений, научно- 
технического прогресса и глобализации. В течение всего столетия вме
сте с социально-экономическими, политическими, и культурными изме
нениями в обществе менялся и социальный статус женщины Востока. 
В Кыргызстане положение женщины в обществе и пути решения 
«женского вопроса» оказались столь же противоречивыми, сколь проти
воречива была сама историческая действительность. В этой связи про
блема эмансипации кыргызской женщины нуждается в объективном 
исследовании с позиций ее уникального историко-культурного содер
жания, выявлении ее своеобразных черт, особенностей проявления 
на разных этапах истории, определении тенденций развития гендерной 
политики в ближайшей исторической перспективе.

В национальной истории накоплен богатый эмпирический мате
риал, представляющий разнообразные стороны «женского вопроса», 
персонифицированные в ярких его представительницах, оказавших 
серьезное влияние на становление и развитие Кыргызской государст
венности. Однако актуальным остается достижение в обществе равно
правного к женщине отношения как «де-юре», так и «де-факто», с уче
том преемственности исторических культурных традиций народа и со
временных мировых тенденций.

Актуальность данной темы возрастает также в связи с возникно
вением в 70-х гг. новых направлений в зарубежной женской проблема
тике. Появилось качественно новое фундаментальное понятие -  теория 
гендера и гендерных отношений. В их основе лежит признание то
го факта, что женщины и мужчины вместе воспроизводят не только че
ловеческую жизнь, но и семейные, социальные и культурные ценности, 
экономические и политические отношения. Поэтому был необходим 
и исторически оправдан переход от концепции «женского вопроса» 
к гендерной политике, которая сегодня является одним из путей дости
жения равноправия полов.

Изучение роли и места женщины в истории кыргызского народа 
вызывает особый интерес в современных условиях. С одной стороны, 
в обществе сохранились и стали частью культуры традиционные пред
ставления о том, что социальные роли предопределены биологически,



и это составило основу проявлений гендерной дискриминации. С другой 
стороны, прорыв женщин в политику, деятельность многих женских ор
ганизаций и объединений дают возможность существенно расширить 
базу демократии в стране, поднять на более высокий уровень общест
венно-политический, социально-экономический статус женщины. Все 
это требует вдумчивого критического и объективного осмысления исто
рической роли женщин в жизни страны.

Степень научной разработанности проблемы. Исследование 
данной проблематики имеет определенную научную историю. Бесправ
ная жизнь женщин дореволюционного Кыргызстана была описана 
в книгах и статьях Ч. Валиханова, Г. Загряжского, Г. Гинса. Эти авторы 
не вскрывают социальных корней рабского положения женщин, но их 
работы имеют определенное познавательное значение, так как знакомят 
с тяжелой участью женщин-кыргызок.

В исследованиях известного этнографа С. Абрамзона, в работах 
С. Любимовой, А. Джумагулова положение женщины рассматривается 
на фоне этносоциальных и культурно-бытовых факторов. Интересный 
фактический материал содержится в исследованиях Т. Ташевской об ис
тории развития женского образования в республике, А. Апышевой 
и С. Бегматовой, рассматривающих положение женщины, С. Бекход- 
жаевой -  о женских трудовых ресурсах, в трудах Н. Животовской, по
священных трудовым подвигам женщин Кыргызстана в годы Великой 
Отечественной войны. Отдельные сведения об участии женщин в совет
ском строительстве содержатся в монографиях Дж. Малабаева, 
А.Э. Измайлова, С. Керимбаева, Б. Чыймыловой. Довольно глубокое 
изучение женского вопроса в советский период проведено в исследова
ниях Ж. Татыбековой.

С начала 90-х гг. на развитие историографии рассматриваемой 
проблемы большое влияние оказали процессы суверенизации государст
ва и демократизации кыргызского общества. В республике проводились 
научные конференции, симпозиумы, круглые столы по гендерной поли
тике. Появились интересные работы ученых и общественно- 
политических деятелей: Р.Т. Айтматовой, Г.К. Ибраевой, А.К. Карасае- 
вой, М. А. Карыбаевой, Л.Ч. Сыдыковой, А.С. Табышалиевой, 
Б.Г. Тугельбаевой, А.Б. Элебаевой и др.

В целом можно говорить о недостаточной изученности данного 
вопроса с позиций комплексного, системного исторического исследова

ния. Большинство исследований лишь фрагментарно охватывают инте
ресующую нас проблематику в ходе анализа общенациональной исто
рии или же несут на себе «печать» методологии «классового подхода», 
что не дает объективной и целостной характеристики изучаемого явле
ния.

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является 
исторический анализ роли женщины в кыргызском обществе в процессе 
социально-политических, экономических и культурных изменений, 
имевших место в XX в. Ставятся следующие исследовательские зада
чи:

- проанализировать положение женщины в различные периоды 
национальной истории в контексте тех масштабных социальных изме
нений, которые пережила страна;

- предложить периодизацию процесса эмансипации женщин 
в Кыргызстане, основанную на принятых в современной исторической 
науке критериях в соответствии с проблемами женщин Востока.

- ввести в научный оборот многочисленные эмпирические, стати
стические материалы, характеризующие изменение роли женщины 
в кыргызском обществе за обозреваемый период, в том числе и те мате
риалы, которые в условиях идеологического диктата в советский период 
находились под запретом;

- объективно оценить роль женщины в процессе трансформации 
кыргызской государственности в XX в. и определить перспективные на
правления гендерной политики в условиях нового суверенного Кыргыз
стана.

Объектом данного исследования являются особенности эман
сипации женщины в Кыргызстане в XX в.

Предметом исследования является процесс изменения статуса 
и роли женщины в социально-экономической и культурной жизни 
Кыргызстана на различных этапах его развития.

Методологической основой диссертационного исследования 
послужили принципы исторического познания -  историзм и объекти
визм. В работе использовались как общенаучные, так и специфиче
ские методы исторического анализа. Определяющим явился комплекс
ный подход, включающий системный, структурно-функциональный, 
конкретно-исторический, сравнительно-сопоставительный, критико
аналитический, биографический методы. Широко применялись социо-



логические методики сбора и обобщения эмпирических данных, такие 
как анкетирование и интервьюирование.

Источниковую базу исследования составили архивные доку
менты Центрального государственного архива политической докумен
тации Кыргызской Республики (ЦГА ПД КР), Ошского областного 
государственного архива (ОГА), Центрального государственного архива 
Республики Узбекистан (ЦГА РУ), многочисленные эмпирические, ста
тистические материалы, научные монографии, зарубежные издания 
по положению женщин, а также труды отечественных историков, 
социологов, политологов и психологов, касающиеся положения женщи
ны в Кыргызстане, общественно-политические издания по про
блеме, мемуары, материалы советской и постсоветской кыргызской 
и российской периодической печати, тематические сборники докумен
тов и материалов, доклады, а также отчеты ПРООН по человеческому 
развитию за 1995-2007 гг. и др.

Научная новизна диссертации заключается в комплексном ана
лизе положения женщины в Кыргызстане, особенностей политики эман
сипации в двадцатом столетии, в разработке и обосновании объективной 
периодизации истории женского движения, в оценке исторической роли 
женщины в развитии экономики и культуры. В работе выявлены акту
альные проблемы современной гендерной политики, намечены пути ее 
реализации, раскрыта роль женских НПО и других общественных объе
динений в процессе социализации женщины Востока. В научный оборот 
введены ранее недоступные (по идеологическим соображениям) архив
ные материалы и статистические данные, позволившие более глубоко 
исследовать и разносторонне представить заявленную тему.

Теоретическая и практическая значимость диссертации 
заключается в объективном восстановлении целостной картины поло
жения женщины в Кыргызстане с первых и до последних десятилетий 
XX в., что дополняет и развивает соответствующие разделы общей ис
тории Кыргызстана, углубляет понимание важности современной ген
дерной политики. Результаты исследования могут использоваться госу
дарственными органами и женскими неправительственными организа
циями при разработке и реализации гендерной политики в Кыргызстане; 
в процессе преподавания курса отечественной истории и организации 
воспитательной работы в средних и высших учебных заведениях.

Хронологические рамки исследования охватывают XX в., 
кардинально изменивший статус женщины в обществе.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В условиях традиционного кыргызского кочевого общества 

роль женщины была ограничена выполнением традиционных культур
но-бытовых функций, определяемых ее физиологическими возможно
стями, этническими традициями, обрядами и требованиями религиозных 
канонов.

2. В период советской истории произошли революционные по 
сути изменения в «женском вопросе». Процесс эмансипации женщины 
способствовал выходу ее за рамки исполнения традиционных бытовых 
функций и большей социализации.

3. В советском периоде лежат корни современного положения 
женщин в Кыргызстане. Несмотря на значительные успехи в расшире
нии диапазона социального статуса женщины, «де-факто» была сохра
нена дифференциация, выступающая в современных условиях основой 
гендерного неравенства.

4. Период суверенного Кыргызстана создает условия для создания 
гендерного равенства, раскрытия подлинного потенциала женщины в ее 
национально-особенном богатом внутреннем облике, предоставляя ей 
возможность активного общественного проявления на высоких соци
альных позициях.

5. Для успешной реализации гендерной политики требуется более 
тесное взаимодействие государства и гражданского общества. Большую 
роль в реализации гендерной политики играют общественные объеди
нения и организации. Однако современное женское движение в КР 
определяется как индивидуально-инициативное и все еще является мар
гинальным явлением в политической жизни общества, что обусловлива
ет минимальное влияние женщин на государственную политику. 
Личный вклад соискателя. В силу своей профессиональной и об
щественной деятельности автор в течение 25 лет постоянно занималась 
проблемами женского движения, семьи и молодежи: принимала непо
средственное участие в подготовке и проведении VII — X съездов жен
щин Кыргызстана, международных симпозиумов и семинаров; была ав
тором цикла телепередач «Дочери земли кыргызской» на национальном 
телевидении и одноименной рубрики в периодической печати республи
ки. Участвовала в разработке государственного «Национального



плана действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской 
Республике на 2002 -  2006 гг.».

Апробация результатов диссертации. Основные материалы ис
следования опубликованы в 4-х монографиях: «Роль и место женщины 
в истории Кыргызстана (XIX -  начало XXI вв.)» (Бишкек, 2006. -  
12.0 п.л.); «Дочери земли кыргызской» (Фрунзе, 1983 .-4 .0  п.л.; Бишкек, 
2003. -  20.0 п.л.; Бишкек, 2007. -  21.0 п.л.); «Женщины в экономике 
Кыргызстана» (Бишкек, 2005. -  6.0 п.л., в соавторстве); «Женщины 
Кыргызстана в развитии села» (Бишкек, 2006. -  6.0 п.л., в соавторстве), 
а также в 2-х научных статьях, одна из которых «Участие женщин Кыр
гызстана в экономической, общественно-политической и культурной 
жизни в годы Великой Отечественной войны» опубликована в ведущем 
научном рецензируемом журнале «Вестник КРСУ» (Бишкек, 2009. -  
№ 3. -  Т.9. -  0.5 п.л). В монографиях и статьях представлены более 100 
портретов знаменитых женщин Кыргызстана.

Концептуальные положения исследования докладывались на ме
ждународных научно-практических конференциях по гендерной поли
тике (Бишкек 2000, 2003, 2006).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объем -  182 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность диссертационной 
темы, анализируется степень ее научной разработанности, источнико
ведческая база, формулируются цели и задачи, объект и предмет иссле
дования, излагаются методологические подходы и основные положения, 
выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая зна
чимость работы.

В первой главе «Положение кыргызской женщины в обществе 
и семье в конце XIX -  начале XX века» на основании изучения женских 
образов в мифах и преданиях, а также сведений в исторической литера
туре о положении женщины в обществах от древнего кочевья до совет
ского периода автор доказывает, что разделение между ролями, испол
няемыми мужчиной и женщиной, исторически закрепилось в том, что 
женщина воспринималась всеми культурами не как самостоятельная

личность, а как «вторичное социальное существо», только в контексте 
семейных отношений, всегда зависимое от мужчины -  от отца, мужа, 
опекуна.

В первом параграфе «Женщина в мифах, исторических преданиях 
и легендах кыргызов» раскрывается историческая роль женщины в эпо
ху древнетюркской кочевой цивилизации, в которой высоко и заслужен
но ценится женщина, романтизируется её мудрость, величавость, дело
витость и героизм. Одним из ярких мифологических образов, который 
издревле боготворит кыргызский народ, является богиня Умай, олице
творяющая женское земное начало и плодородие. Память народная 
донесла до нас и имя мужественной, бесстрашной сакской царицы 
Томирис (Тумар)

В богатой сокровищнице устного народного творчества, энцикло
педии жизни кыргызского народа -  эпосе «Манас» широко освещено 
отношение народа к женщине. Кыргызские женщины в эпоху Манаса 
трудятся наравне с мужчинами, помогают мужу во всем, активно участ
вуют в жизни общества, занимают в нем видное место. Имя матери 
священно. Отказ от матери равносилен измене всему народу. Именно 
поэтому в эпосе имя матери отождествляется с именем народа. Героини 
эпоса -  Каныкей, Чыйырды, Айчурек, Кыз Сайкал -  храбры, умны, про
зорливы и глубоко человечны. Создатели эпоса считали, что богатырь 
во многих случаях -  богатырь только благодаря своей жене. Недаром 
Каныкей говорит: «Кем быть царю -  зависит от женщины».

Вследствие кочевого образа жизни кыргызская женщина обладала 
значительной долей самостоятельности. На женщину ложился опреде
ленный круг обязанностей, отправление которых связано с необходимо
стью предоставления ей в значительной степени свободы. Женщина -  
это не только мать, жена, сестра, дочь, но и хранительница семейного 
очага, и символ свободолюбия народа.

Во втором параграфе, рассматривая положение женщины- 
кыргызки в дореволюционный период, автор анализирует полевые этно
графические исследования ученых, свидетельствующие о том, что образ 
жизни оседлых и кочевых народов Центральноазиатского региона, обы
чаи и традиции сохраняли и культивировали дискриминационную прак
тику в отношении женщины. Для кочевнического образа жизни кыргы
зов характерен тяжелый и изнурительный труд по ведению домашнего 
хозяйства, в основном выполняемый женщинами. Он не только подры



вал их физические силы и вызывал тяжелые болезни, но и суживал круг 
умственных интересов, тормозил интеллектуальное развитие. Частая 
рождаемость детей и материальные трудности приводили к преждевре
менному старению и высокой смертности женщин-кыргызок.

В семейных отношениях женщине отводилась подчиненная роль, 
она всегда экономически зависела от мужа, который, заплатив при 
женитьбе выкуп (калым), считал жену своей собственностью. В средних 
и зажиточных слоях к тому же практиковалось многоженство, которое 
воспринималось и как признак престижности, и как средство увеличе
ния состояния. Распространенным дискриминационным обычаем был 
брак по левирату.

Однако по-прежнему особое место в семейных традициях и обы
чаях кыргызского народа отводилось матери. Статус Матери, независи
мо от социальных трансформаций, во все времена был самым высоким. 
Даже в жестоком Кокандском ханстве глубоко почиталась Жаркынайым
- жена Шералы-хана и мать Худояр-хана. Автор полагает необходимым 
высветить и такое уникальное явление в Центральной Азии, когда жен
щина мусульманского мира -  Курманжан датка стала царицей Алая, что 
является, без сомнения, указанием на существование гендерной нормы 
в культуре кыргызского народа.

Но в целом, в конце XIX в. женщина-кыргызка находилась в бес
правном положении, ибо вся сфера частной жизни полностью регламен
тировалась и закреплялась нормами религиозного и обычного права. 
Как писала Б. Пальванова, «женщина Средней Азии вошла в XX в. ра
бой своего мужа, свекра, старшего брата, даже сына».

Вторая глава посвящена рассмотрению роли и места женщины 
в социально-экономической и культурной жизни советского Кыргызста
на. В первом параграфе «Приобщение женщины-кыргызки к социали
стическому преобразованию народного хозяйства» анализируются 
коренные изменения в положении женщины в 20-30-е гг. Октябрьская 
1917 г. революция явилась тем рубежом, с которого начались глубочай
шие социально-экономические и культурные преобразования в общест
ве. Переломным для женщин Кыргызстана явился советский экспери
мент по изменению её статуса в обществе: первые законодательные 
акты и специальные декреты Советской власти узаконили равные права 
женщины в обществе и семье.

Используемые автором источники показали, что декреты Совет

ской власти по раскрепощению женщин воплощались в жизнь создан
ными в 1919-1920 гг. при партийных комитетах женотделами. Именно 
они проводили конференции работниц и крестьянок, созывали делегат
ские собрания, привлекали женщин к производству, советской, проф
союзной и другой общественной работе,. При женотделах организовы
вались женские делегатские собрания, клубы, красные уголки, дома 
дехканок, красные юрты, работавшие в кочевьях, школы ликбеза, произ
водственные артели и т. д., которые служили связующим звеном госу
дарственных органов с широкими женскими массами.

Привлечение в госаппарат представителей местного населения, 
перевод делопроизводства на языки коренного населения имели колос
сальное значение для сближения советской власти с массами, вовлече
ния женщин в советское строительство. В марте 1925 г. в Пишпеке 
состоялся I областной съезд дехканок, батрачек и крестьянок. Впервые 
в истории кыргызского народа женщины собрались, чтобы совместно 
с представителями Компартии и Советской власти подвести первые ито
ги решения «женского вопроса» и наметить меры по более активному 
включению в созидательную жизнь края. В 1925—1926 гг. повсеместно 
действовали школы по ликвидации неграмотности, создана сеть профес
сионально-технического образования, открыты сельхозтехникумы, 
институт просвещения, педагогический техникум, кооперативные кур
сы, женские профтехшколы, акушерские курсы, где обучались сотни 
девушек. В разные города страны -  Москву, Ленинград, Ташкент 
на учебу было послано 190 женщин, в т.ч. 149 кыргызок. Этому в нема
лой степени способствовало осуществление по инициативе Средазбюро 
ЦК ВКП(б) известного в истории женского движения лозунга «Худжум»
-  активного наступления на вековечные устои феодально
патриархальных отношений в быту, на женское затворничество

Земельно-водная реформа, проведенная в 20-е гг., знаменовала 
собой исторический поворот в судьбах кочевого населения: начался 
массовый перевод кочевников на оседлость. Реформа способствовала 
включению экономики кыргызского аила в общую систему советского 
хозяйства и явилась важным шагом в деле раскрепощения женщин- 
кыргызок. Вслед за реформой была проведена работа по вовлечению 
женщин в кооперирование. Уже к 1929 г. функционировало 19 женских 
промысловых артелей (ковродельческих, шелководческих и др.).

Согласно идеологическим установкам «по-настоящему раскре



пощение крестьянок, вовлечение их как равноправных членов в хозяй
ственную, культурную и общественно-политическую жизнь стало воз
можным только в результате коллективизации сельского хозяйства». 
Уже на 1 июля 1930 г. из общего числа 243.6 тыс. колхозников Кыргыз
стана женщины составляли более 50%. И хотя колхозники были ли
шены многих прав, и труд их практически не оплачивался, но начал ме
няться их социальный статус. В 1935 г. в 17 районах республики было 
19 женщин -  председателей сельсоветов, 47 — заместителей председате
лей сельсоветов, 53 -  председателей колхозов. Быстрыми темпами росло 
количество женщин в составе рабочего класса. В 1940 г. в народном 
хозяйстве республики работало около 53 тыс. женщин, что составляло 
32% от общего числа рабочих.

Таким образом, анализ фактологического материала позволяет 
автору констатировать: сама постановка вопроса о равенстве мужчин 
и женщин в 1917 г. была не только революционна, но и прогрессивна 
в общей сравнительной перспективе. Женщина получила право изби
рать и быть избранной в различные органы управления государством. 
За ней признавалось право на труд, образование и землепользование. 
Законы об отмене калыма и повышении брачного возраста, запрещении 
многоженства и принудительной выдачи замуж нанесли ощутимый 
удар по вековым устоям патриархально-феодальных отношений. Жен
щины активно вовлекались в общественное производство, в культурную 
жизнь страны, в работу сельских и городских Советов. Правда, работа 
в Советах носила характер общественной нагрузки, которая требовала 
больших затрат времени после основного рабочего дня и не оплачива
лась, игнорировались требования женских конференций, съездов, а сис
тема квот, гарантировавшая представительство в органах власти, 
не соответствовала жизненным реалиям.

Во втором параграфе рассматриваются вопросы культурного 
строительства в республике и его значения в приобщении женщин 
к культурной и общественно-политической жизни. Здесь подчеркивает
ся значительная роль художественной литературы, печати и радио, 
учреждений культуры, театров, способствующих осуществлению всех 
мероприятий по достижению женского равноправия в республике. 
Открыты вузы: педагогический (1932), зооветеринарный (1933), сель
скохозяйственный (1938), 2 учительских института (1939, 1940), массо
вые библиотеки и клубные учреждения, музыкально-драматическая

студия и театры (в конце 1937 г. действовали Киргосфилармония 
и 16 театров), музеи (исторический, изобразительных искусств, краевед
ческий, Дом-музей М.В. Фрунзе). Вышел в свет (7 ноября 1924 г.) 
первый номер газеты на кыргызском языке «Эркин Тоо» («Свободные 
горы»), положивший начало национальной печати, книгоиздательскому 
делу и профессиональной литературе. В 1926 г. в газете была опубли
кована повесть «Аджар» К. Баялинова о судьбе кыргызской девушки до 
революции).

Начиная с 1934 г. кыргызские девушки и юноши регулярно 
направлялись на учебу в Ленинградское хореографическое училище. 
В 1935 г. в Государственном театральном институте им. Луначарско
го была организована кыргызская студия. Таким образом, государствен
ная политика в значительной степени способствовала формированию 
национальной интеллигенции, среди которой немало было женщин. 
Успешное проведение в 1939 г. Первой декады кыргызского искусства 
и литературы в Москве -  яркое тому свидетельство.

В третьем параграфе рассматривается историческая роль женщи
ны Кыргызстана в производственной, общественно-политической 
и культурной жизни в годы Великой Отечественной войны. Констатиру
ется, что с первых дней войны женщины, вынужденно осваивая «муж
ские» профессии, становятся главным трудовым резервом в промыш
ленности и сельском хозяйстве. Ушли на фронт 1395 женщин, ставшие 
летчицами, снайперами, пулеметчицами, радистками в партизанских 
отрядах и в тылу врага, разведчицами и, конечно же, сестрами милосер
дия, спасшими жизнь тысячам бойцов.

Великая Отечественная война коренным образом изменила поло
жение женщин в общественной жизни страны. Произошел необратимый 
процесс массового вовлечения женщин в общественное производство, 
что привело к изменению стереотипов об извечном уделе женщины. 
Если на 1 октября 1941 г. в промышленности республики было занято 
12.6 тыс. женщин, то на 1 января 1944 г. -  уже 22.3 тыс. (58.2%). 
Не было ни одного предприятия, где не работали бы женщины. Женщи
ны Кыргызстана с честью вынесли тяжелейшие испытания военного 
времени в тылу и на фронтах.

В четвертом параграфе «Женщины Кыргызстана во 2-й половине 
XX в.» подчеркивается, что последствия войны оказали огромное влия
ние на демографический состав и занятость женщин Кыргызстана. Чис



ленность женщин -  рабочих и служащих в народном хозяйстве в 1982 г. 
по сравнению с 1940 г. выросла почти в 13 раз, достигнув 650 тысяч. 
С техническим прогрессом в машиностроении и металлообработке уси
лился приток женщин и в эти отрасли. (Но надо сказать, что в сельском 
хозяйстве женский труд применялся на самых низкооплачиваемых тя
желых работах. Сбор хлопка, табака и его первичная обработка в Кыр
гызстане стали «привилегией» женщин детородного возраста). Женщи
ны вели активную борьбу за дальнейший подъем культуры земледелия, 
за развитие колхозного животноводства, повышение его продуктивно
сти. Автор освещает деятельность тружениц сельского хозяйства, 
прославивших страну.

Автор акцентирует внимание на том, что темпы «освобождения» 
женщин от домашнего хозяйства существенно отставали от темпов их 
вовлечения в профессиональную занятость. Развитие социально- 
бытовой инфраструктуры происходило значительно медленнее, чем 
планировалось, а советская экономика развивалась в основном за счет 
экстенсивных факторов -  дешевой рабочей силы, одним из источников 
пополнения которой должно было стать повышение уровня рождаемо
сти населения. В связи с этим с середины 70-х гг. стало меняться пред
ставление о том, каким должно быть равноправное положение мужчин 
и женщин и началась теоретическая разработка так называемой «семей
ной политики». Основной причиной сокращения рождаемости считалась 
«двойная трудовая нагрузка» женщин, поэтому предпринимались меры 
для снижения этой нагрузки. В системе мер «семейной политики» цен
тральное место было отведено материальной помощи работающей мате
ри и разработке разнообразных льгот для многодетных матерей.

Медицинские услуги, как и образование, были доступны и бес
платны. Вместе с тем, в области здравоохранения республики многие 
вопросы оставались нерешенными. Высокой оставалась материнская 
и младенческая смертность; 80% сельских женщин и детей страдали 
от малокровия; среди новорожденных участились такие болезни, как 
гипотрофия и рахит. В то же время автор подтверждает многочислен
ными примерами активное участие женщин в развитии широкой сети 
культурно-просветительных учреждений, библиотек, музеев, клубов, 
дворцов культуры, кинематографии, радио и телевидения. Раскрывает 
новые имена женщин - деятелей культуры и искусства, засверкавшие на 
Второй декаде кыргызского искусства и литературы, успешно прошед

шей в Москве (1958 г.)
В диссертации подчеркивается, что за годы Советской власти был 

осуществлен невероятный в мировой практике эксперимент по измене
нию статуса женщины. Он грандиозен по масштабам, скорости вопло
щения и идеологическим установкам, а также по долговременности 
последствий. Произошел переворот в сознании трудящихся, внесены 
глубокие перемены в быт и семью, культуру народов. Действовавшая 
система квот обеспечивала женщинам третью часть высоких руководя
щих постов в управлении экономикой и государством.

Однако, документы свидетельствуют о том, что в целом советская 
власть не смогла изменить традиционного распределения веками сфор
мированных прав и обязанностей в семье. Фактически «эксплуатация» 
женщин приобрела еще одно измерение: к «эксплуатации» в семье доба
вилась «эксплуатация» на производстве и общественной работе. Поэто
му было бы заблуждением идеализировать прошлое. Контрасты, нерав
ноправие женщин в различных плоскостях — национальной, профес
сиональной, региональной, проблемы охраны здоровья женщин, защиты 
материнства и детства продолжали оставаться жизненными реалиями.

В третьей главе «Женщины суверенной Кыргызской Республи
ки» анализируются роль и место женщины в демократических преобра
зованиях в кыргызском обществе в 1991-2006 гг.

В первом параграфе «Роль женщин в условиях перехода к рыноч
ным отношениям» отмечается, что обретение независимости, курс на 
демократическое управление и переход к рыночной экономике создали 
не только новые возможности, но и препятствия на пути к достижению 
гендерного равенства. Путь от командной жестко централизованной 
плановой к рыночной экономике оказался весьма тяжелым для боль
шинства населения, воспитанного на советских принципах уравнитель
ности и социальной защищенности. Наиболее острым социальным по
следствием рыночных преобразований явилась безработица, причем 
в 2002 г. уровень безработицы женщин составил 14,3%, а мужчин
11,2%, наиболее высокий уровень безработицы женщин в городах 
(21,4%).

Проблема бедности стала одной из самых болезненных в респуб
лике. Из 71% бедного населения 20 % проживали в условиях крайней 
бедности. Предпринимательская деятельность женщин (особенно малый 
бизнес) в условиях высокого уровня безработицы для многих семей ста



ла основным источником жизнеобеспечения. Профессиональный про
филь женского предпринимательства в Кыргызстане в основном тради- 
ционен: легкая промышленность, ремесла и народные промыслы, кон
сультативная и учебная деятельность, народная медицина, косметологи- 
ческие услуги и пр.

Следует особо подчеркнуть, что 70% занятых в «челночном» биз
несе, составляют женщины. С одной стороны, опыт предприниматель
ской деятельности позволил женщинам обрести уверенность в себе, 
улучшить жилищные и материальные условия, расширить круг общения 
и т.д., но с другой стороны - самыми негативными последствиями чел
ночного бизнеса для женщин оказались ухудшение здоровья и дефицит 
времени для занятия домом, семьей, для отдыха. Это заставляет серьез
но задуматься о социальной цене, которую платят женщины за свою 
предпринимательскую деятельность.

Одним из самых болезненных процессов экономических преобра
зований является приватизация, которая коренным образом изменила 
социальное и духовное бытие не только нации, но и в целом общества. 
Проблема участия женщин в процессе приватизации стала не только 
экономической, но и политической. Женщина, как влиятельная социаль
ная сила, осталась на обочине этого важного процесса, и это до сих пор 
не осознается местными и высшими эшелонами власти. В сложном по
ложении на рынке труда оказались наименее защищенные категории 
женщин: имеющие малолетних детей, детей-инвалвдов, одинокие роди
тели, выпускницы образовательных учреждений, матери-одиночки. 
В категорию социально уязвимых слоев населения попадают многодет
ные семьи, большая часть которых проживает в сельской местности. 
Уровень бедности в семьях, имеющих 7-8 детей, составляет более 
90%. Переход на контрактную систему найма и отсутствие государст
венного контроля в кадровой политике ослабили защищенность женщи
ны на рынке труда. В 2006 г. зарплата мужчин (3057,2 сом) в 1,6 раза 
превышала зарплату женщин (1909,5 сом). Средний размер назначенных 
пенсий в 2006 г. составил для женщин 784 сом, для мужчин 920 сом.

Выявляются масштабы такой проблемы, как насилие против жен
щин. Возрождается и приобретает все больший размах «умыкание 
невест», унижающее женщину. Религия стала восприниматься как един
ственная панацея от бед нарастающей бездуховности общества, а также 
как путь возвращения к истокам национальной культуры и традиции.

Возврат к идеалам прошлого, понимаемый как возрождение патриар
хальных и исламских обычаев, зачастую приводит к понижению статуса
женщины в обществе.

Тем не менее, социально-экономические преобразования карди
нально меняют положение женщины в обществе, поскольку рыночные 
отношения формируют новый социальный слой, а именно женщин- 
предпринимателей. Примеры, приводимые автором, говорят о том, что 
женщины все активнее участвуют в преобразовании экономики Кыргыз
стана, меняют формы трудовой активности, проявляют себя как успеш
ные лидеры и надежные партнеры.

Во втором параграфе «Женское движение: особенности и тенден
ции развития» отмечается, что в советский период Республиканский 
женский совет под руководством Комитета советских женщин проводил 
значительную работу среди женщин в соответствии с партийными уста
новками и директивами.. В настоящее время важную роль в вовлечении 
женщин в управление государством и обществом играют женские орга
низации: неправительственные; государственные и международные. 
Автор подробно раскрывает деятельность неправительственных органи
заций (НПО), которые являются ярким проявлением женского движения 
не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Правовой статус НПО 
определен в Гражданском кодексе Кыргызской Республики и Законе 
«О некоммерческих организациях». НПО называют третьим сектором, 
подчеркивая их важность и равноправное положение наряду с государ
ственными и частными структурами. Сегодня в республике действуют 
более 2-х тысяч НПО, из них в области защиты прав женщин -  160. 
Большинство НПО тесно связаны с деятельностью населения на самом 
низком уровне (сельские общины, городские квартальные объединения 
и т.д.).

Используемые источники позволили автору убедительно дока
зать, что НПО стали бурно развиваться с приходом в Кыргызстан раз
личных международных агентств развития. При помощи ПРООН, 
ОБСЕ, Фонда «Сорос-Кыргызстан», Всемирного банка, ХИВОС, Каун- 
терпарт Консорциум, ТАСИС, ХЕЛЬВЕТАС, фондов им. К.Аденауэра 
и Ф.Эберта и др., был усилен потенциал национальных НПО, продвига
лось институциональное развитие этого сектора. Особенно большую 
организационную помощь женским НПО через проект «Поддержка 
в развитии потенциала женских организаций» оказал офис ПРООН



в Кыргызстане. В г. Бишкеке в сфере решения гендерных вопросов ра
ботает 65 организаций по следующим направлениям: женские правоза
щитные НПО; НПО для специфических целевых групп (кредитные сою
зы и т.д.); НПО по развитию политической активности женщин; иссле
довательские НПО, благотворительные фонды. Кроме того, действуют 
организации, имеющие ресурсные центры, которые проводят обучаю
щие тренинги для представителей НПО, оказывают консультации по 
широкому кругу вопросов, таких как разработка и выполнение проекта, 
развитие программ, текущая деятельность.

Следует отметить, что большая часть женских НПО активно уча
ствует в процессах продвижения гендерной политики. Они включалисьв 
составы Национальных советов при Президенте Кыргызской Республи
ки и Межведомственных советов при Правительстве Кыргызской Рес
публики по реализации Национальных программ развития, участвуют 
в работе коллегий министерств, в частности, Министерства труда и со
циальной защиты КР; играют все более значимую роль в процессах, свя
занных с защитой прав человека. Женские НПО внесли значительный 
вклад в обсуждение и принятие «Семейного кодекса Кыргызской Рес
публики».

Однако, по мнению автора, женское движение Кыргызстана на
ходится в начале пути: существует некоторая разобщенность организа
ций, недостаточное владение общей ситуацией. Но в целом их всех 
объединяет основная цель -  поддержка и развитие, прежде всего, жен
ского потенциала, повышение статуса женщин в общественной, полити
ческой и экономической жизни общества, а в последнее время и идея 
достижения гендерного равенства.
В третьем параграфе «Гендерная политика в Кыргызской Республике: 
проблемы и решения» анализируется роль государства в деле реализа
ции гендерной политики. В советское время женщины составляли более 
30% депутатского корпуса. В настоящее время представление равного 
избирательного права сопровождается отказом от советской системы 
квотирования, что привело к резкому уменьшению представительства 
женщин в выборных структурах. На выборах в 1995 г. только 5 женщин 
были избраны депутатами Жогорку Кенеша. На должностях республи
канского значения, утверждаемых правительством КР, из 102 руководи
телей -  5 женщин (1999 г.). На руководящих должностях областного, 
городского и районного значения женщины составляют всего

23,6%. В целом, характерно то, что женщины Кыргызстана, представляя 
52% электората, фактически отторгнуты от формирования властных 
структур, от которых зависит их собственная судьба. В политике 
и политических структурах главенствует опыт, сконструированный 
мужским видением мира, что свидетельствует о нерешенных проблемах 
женщин.

По убеждению автора, переосмысление женских и гендерных 
вопросов в республике в какой-то мере началось с 1995 г. -  с участия 
делегации женщин в работе IV Всемирной конференции женщин. 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики были ратифицированы 
4 Конвенции ООН по правам женщин. 1996 г. в Кыргызстане был объ
явлен Годом женщин. В том же году была создана Г осу дарственная ко
миссия при Правительстве по делам семьи, женщин и молодежи; в обе
их палатах Парламента КР образованы Комиссии по делам семьи 
и женщин. Была разработана Национальная программа «Аялзат» для 
улучшения положения женщин (на 1996-2000 гг.). Во всех регионах 
были созданы Центры женских инициатив по реализации этой и других 
программ («Билим», «Маданият», «Манас», «Аракет», «Эмгек»),

В сентябре 2000 г. высшие представители 191 страны, в их числе 
и Кыргызстана, приняли Декларацию тысячелетия. Эта Декларация 
отразила точку зрения мирового сообщества на проблемы мира, безо
пасности, развития, окружающей среды, прав человека, управления. 
В ней были установлены актуальные для всех стран Цели Развития Ты
сячелетия (ЦРТ). Чтобы воплотить их в жизнь, требуются интенсивные 
и хорошо скоординированные усилия, как представителей государст
венных структур, так и неправительственных и международных органи
заций. Определенный вклад в продвижение гендерных принципов в сис
теме государственной службы стал принятый 27 августа 2002 г. Указ 
Президента «О дальнейшем совершенствовании кадровой политики по 
привлечению женщин-лидеров к государственному управлению Кыр
гызской Республики». Результатом данного Указа стало назначение ряда 
женщин-лидеров в органы государственного управления различного 
уровня.

Национальный Гендерный Конгресс «Достижение гендерного ра
венства в КР в контексте Целей Развития Тысячелетия» (сентябрь, 2005), 
признал, что усилия государства по формированию законодательной ба- 
3^1, реализации Национального плана действий по достижению гендер



ного равенства 2002-2006 гг. и мер по укреплению национального меха
низма по достижению гендерного равенства оказались недостаточными 
для решения практических гендерных проблем. В 2005 г. по инициативе 
женского движения в связи с критической ситуацией, когда в результате 
выборов 2005 г. в республиканский парламент не прошла ни одна жен
щина, Указом Президента КР был учрежден Специальный Представи
тель Президента в Жогорку Кенеш по вопросам гендерного развития. 
Однако в мае 2007 г. этот Указ был отменен.

Свидетельством приверженности Кыргызстана гендерной поли
тике стал Указ Президента КР от 20 марта 2006 г. «О мерах по совер
шенствованию гендерной политики». В нем подчеркивается, что струк
турные изменения в политике и экономике не являются в полной мере 
позитивными с точки зрения гендерных эффектов, не созданы достаточ
ные условия для реализации прав и свобод женщин наравне с мужчина
ми. В Указе отмечается целесообразность представительства женщин 
в государственных органах и органах местного самоуправления, в том 
числе и на уровне принятия решений — не менее 30%.

Одним из главных достижений в процессе продвижения гендер
ной политики стало включение в Кодекс о выборах в Кыргызской Рес
публике механизма квотирования кандидатов в депутаты, выдвигаемых 
по партийным спискам (на уровне парламентских выборов). Этот меха
низм заключается в том, что «политическая партия обязана предусмот
реть представительство не более 70% лиц одного пола». Выборы 
по новым правилам прошли в декабре 2007 г. В результате количество 
женщин в Парламенте выросло от 0% до 25%.

В целом на данный момент существует большая сеть государст
венных институтов, в чью ответственность входит реализация гендерной 
политики. На национальном уровне:

1. Национальный совет по вопросам женщин, семьи и гендерному 
развитию при Президенте КР.

2. Отдел экономической и социальной политики Администрации 
Президента (как рабочий орган НС).

3. Отдел социального развития аппарата Правительства.
4 Комитет по молодежной, гендерной политике, физической куль

туре и спорту Жогорку Кенеша КР и соответствующий отдел в аппарате 
Жогорку Кенеша.

5. Ответственные лица и структуры по гендерным вопросам

в министерствах и ведомствах.
Таким образом, за последние десятилетия произошел резкий ска

чок в развитии гендерного движения в Кыргызстане. Автор считает, что 
для более успешной реализации гендерной политики требуется тесное 
взаимодействие государства и гражданского общества, поиск новых пу
тей достижения политического и гражданского согласия, формирование 
более эффективного механизма взаимоотношений законодательных 
и исполнительных органов власти, развития государственных и общест
венных начал в деле реализации гендерной политики.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования 
и делаются общие выводы. В целом, анализ и обобщение обширного 
массива малоизученных документов, результатов предшествующих на
учных исследований позволили автору оценить неоднозначное положе
ние женщины в обществе, сложный характер решения «женского вопро
са» на Востоке и развития женского движения в современных условиях. 
Сделан вывод о том, что изменение места и роли женщины в кыргыз
ском обществе происходило в тесной взаимосвязи с процессами карди
нальных изменений в социально-экономической, политической и куль
турной жизни Кыргызстана в различные периоды его истории.

В связи с этим автор обозначил основные исторические этапы, 
определяющие особенности процесса эмансипации женщины. Первый — 
период традиционного, патриархально-родового уклада. Спецификой 
этого периода является закрепление за женщиной традиционных функ
ций «хранительницы домашнего очага» в условиях мужского доминиро
вания в социальной сфере. В то же время, мифы, предания, историче
ские факты свидетельствуют о традиционном уважении к Матери как 
символу народного единства, об активном вовлечении женщин в про
цессы принятия политических и государственных решений.

Второй этап -  этап «включения» кыргызского общества в орбиту 
западно-ориентированного цивилизационного движения. Здесь следует 
отметить, что изначально в составе Российской империи, но особенно 
в советский период были нарушены традиционные устои отношения 
к женщине и были приняты ценности и установки западной традиции 
гендерного равенства. Доказывается, что в СССР, несмотря на очевид
ные позитивные изменения в «женском вопросе», данный процесс осу
ществлялся в русле жесткого идеологического диктата со стороны пар
тийных и государственных органов.


