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Аннотация 

В современном Казахстане вопрос гендерного равенства приобретает особую актуальность. 

Несмотря на законодательное закрепление прав женщин в стране, они сталкиваются с 

проблемами, подчеркивающими необходимость более широкого признания гендерного 

равенства как общественной нормы. Исследование в социогуманитарной науке Казахстана 

часто ограничивается констатацией гендерного дисбаланса, уделяя мало внимания анализу его 

причин. 

Цель исследования – изучение гендерных проблем и положения женщин в исторической 

перспективе, а также выявление факторов, влияющих на формирование гендерных 

стереотипов в современном казахстанском обществе. Авторы, опираясь на историогра-

фический анализ трудов по истории Казахстана различных периодов, ставят задачу 

проанализировать положение женщин в обществе. Исторический сравнительный анализ 

позволяет восстановить картину положения женщин и описать формирование стереотипов о 

гендерном дисбалансе в традиционном казахском обществе. 

Исследование выявляет несколько значимых выводов. Во-первых, несмотря на ключевую 

роль женщин в дореволюционном периоде и их защиту степными законами и традициями, 

гендерное разделение труда, ограничение прав и низкое социальное положение женщин 

формировали ошибочные стереотипы о гендерном неравенстве. Во-вторых, эти стереотипы 

послужили движущей силой для борьбы с гендерным неравенством в последующие периоды. 

Благодаря успешной политике Советского правительства, женщины были представлены во 

всех сферах государственной деятельности. Однако, после получения Казахстаном 

независимости в 1990-х годах, женщины были вытеснены из многих сфер, что авторы 

связывают с ложными стереотипами о гендерных ролях, зафиксированными в письменных 

источниках XIX века. 

Ключевые слова: гендерное равноправие, женщины, казахское общество, гендерные 

стереотипы, современный Казахстан, социальное положение женщин, права женщин 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМДА ГЕНДЕРЛІК СТЕРЕОТИПТЕРДІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ: ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ МЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЖАҒДАЙЫНА 

ӘСЕРІН ТАЛДАУ 

 

Аңдатпа 

Қазіргі Қазақстанда гендерлік теңдік мәселесі ерекше өзекті болып табылады. Елде әйелдер 

құқықтарының заңмен бекітілгеніне қарамастан, олар гендерлік теңдікті әлеуметтік норма 

ретінде көбірек мойындау қажеттілігін көрсететін қиындықтарға тап болуда. Қазақстанның 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарындағы зерттеулер көбінесе гендерлік теңгерімсіздік 

туралы мәлімдемемен шектеледі, оның себептерін талдауға аз көңіл бөледі. 

Зерттеудің мақсаты – гендерлік проблемаларды және тарихи тұрғыдан әйелдердің 

позициясын зерттеу, сонымен қатар қазіргі қазақ қоғамындағы гендерлік стереотиптердің 

қалыптасуына әсер ететін факторларды анықтау. Авторлар әр кезеңдегі Қазақстан тарихына 

қатысты еңбектерге тарихнамалық талдау жасауға сүйене отырып, әйелдердің қоғамдағы 

орнын талдау міндетін қойды. Тарихи салыстырмалы талдау әйелдер жағдайының бейнесін 

қалпына келтіруге және дәстүрлі қазақ қоғамындағы гендерлік теңгерімсіздік туралы 

стереотиптердің қалыптасуын сипаттауға мүмкіндік береді. 

Зерттеу бірнеше маңызды нәтижелерді көрсетеді. Біріншіден, революцияға дейінгі 

кезеңдегі әйелдердің шешуші рөліне және оларды дала заңдары мен дәстүрлерімен қорғауына 

қарамастан, еңбектің гендерлік бөлінісі, құқықтарының шектелуі және әйелдердің әлеуметтік 

жағдайының төмендігі гендерлік теңсіздік туралы қате стереотиптерді қалыптастырды. 

Екіншіден, бұл стереотиптер кейінгі кезеңдерде гендерлік теңсіздікке қарсы күрестің 

қозғаушы күші болды. Кеңес үкіметінің табысты саясатының арқасында әйелдер мемлекеттік 

қызметтің барлық салаларында өкілдік етті. Алайда Қазақстан 1990 жылдары тәуелсіздік 

алғаннан кейін әйелдер көптеген салалардан ығыстырылды, мұны авторлар 19ғ. жазба 

деректерде жазылған гендерлік рөлдер туралы жалған стереотиптермен байланыстырады. 

Түйін сөздер: гендерлік теңдік, әйелдер, қазақ қоғамы, гендерлік стереотиптер, қазіргі 

Қазақстан, әйелдердің әлеуметтік жағдайы, әйелдер құқығы. 
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FORMATION OF GENDER STEREOTYPES IN MODERN KAZAKH SOCIETY: 

ANALYSIS OF THE CAUSES AND IMPACT ON THE STATUS OF WOMEN 

 

Abstract 

In contemporary Kazakhstan, the issue of gender equality is gaining particular relevance. Despite 

the legal establishment of women's rights in the country, they face challenges that underscore the 

need for a broader recognition of gender equality as a societal norm. Research in Kazakhstan's socio-

humanitarian science often confines itself to acknowledging gender imbalance, with insufficient 

attention given to analyzing its causes. 

The research aims to study gender issues and the status of women from a historical perspective, 

identifying factors influencing the formation of gender stereotypes in modern Kazakhstani society. 

Drawing on historiographical analyses of works spanning different periods in the history of 

Kazakhstan, the authors task themselves with analyzing the position of women in society. Historical 
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comparative analysis allows the authors to reconstruct the situation of women retrospectively and 

describe the process of shaping stereotypes about gender imbalance in traditional Kazakh society. 

The study reveals several significant conclusions. Firstly, despite women playing a crucial role in 

the pre-revolutionary period and being protected by steppe laws and traditions, gender division of 

labor, restrictions on rights, and the low social status of women contributed to erroneous stereotypes 

about gender inequality. Secondly, these misconceptions became a driving force for combating 

gender inequality in subsequent periods. Thanks to the successful policies of the Soviet government, 

women were represented in almost all spheres of state activity. However, with Kazakhstan gaining 

independence in the 1990s, women were marginalized in many areas, a phenomenon the authors 

attribute to false gender role stereotypes documented in written sources from the 19th cent. 

Keywords: gender equality, women, Kazakh society, gender stereotypes, modern Kazakhstan, 

social status of women, women's rights. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью данной статьи является исследование исторической динамики гендерного равенства 

и гендерных стереотипов в Казахстане на протяжении трех ключевых исторических периодов: 

дореволюционного, советского и современного. Задачи исследования включают анализ 

гендерных проблем и положения женщин на различных этапах исторического развития 

Казахстана, определение ключевых факторов, формирующих гендерные стереотипы в 

современном казахстанском обществе, а также разработку путей минимизации гендерной 

дискриминации и решения гендерных проблем. 

Статья рассматривает широкий спектр источников, включая как казахстанские, так и 

зарубежные работы исследователей, занимающихся гендерными вопросами. Производится 

анализ исторических корней гендерной асимметрии и культурных традиций, оказывающих 

влияние на формирование гендерных стереотипов в казахском обществе. 

Для достижения цели исследования применяются историографический анализ и 

сравнительный анализ источников по истории Казахстана. В работе используются 

социологические методы исследования, такие как анализ текстов, интервьюирование и фокус-

группы. Применяется интердисциплинарный подход, учитывающий социологические, 

культурные, исторические и психологические аспекты. 

Исследование выявляет ключевые моменты исторической эволюции гендерного равенства 

и гендерных стереотипов в Казахстане на различных исторических этапах. Определяются 

факторы, влияющие на формирование гендерных стереотипов в современном казахстанском 

обществе, и предлагаются пути преодоления гендерной дискриминации и решения гендерных 

проблем. Производится анализ полученных результатов с учетом их практической значимости 

и обсуждаются возможные направления дальнейших исследований и меры по содействию 

гендерному равенству в обществе. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Усиление роли женщин и повышение их экономической, социальной и политической 

активности представляют собой неоспоримые реалии современного мирового сообщества. 

Эти изменения являются результатом долгосрочных глобальных тенденций в области 

гендерного равенства и эмансипации.  В частности, в развитых странах мира, в которых вопрос 

гендерного равенства не стоит остро на повестке дня и не является общественной проблемой, 

женщины могут полноправно конкурировать с мужчинами и занимать лидирующие позиции 

в любой сфере деятельности. Так как, как пишут современные казахстанские исследователи, 

«наиболее развитые демократические общества воспринимают равные возможности для 

участия женщин в политической и общественной жизни как необходимые для достижения 

прогресса в социально-экономическом развитии и решения актуальных политических, 

социокультурных, расовых, этнических и других проблем» [1]. 
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На протяжении веков во многих странах с традиционалистским менталитетом, в том числе 

и в Казахстане, идея равенства женщин и мужчин воспринималась как парадоксальное 

явление. Женщина находилась в полной зависимости от гендерных установок в семье и в 

обществе. Даже сегодня в современном казахстанском обществе, который после выхода из 

состава Советского Союза и обретения независимости встал на путь демократического 

развития, ограничение прав женщин, основываясь на гендерных стереотипах, является одним 

из вполне допустимых естественных рефлексов. 

Однако активная деятельность Казахстана в деле интеграции страны в мировое сообщество, 

ратификация международных соглашений сделало невозможным дальнейшее игнорирование, 

существовавших в республике гендерных вопросов. Поэтому на протяжении последних 

десятилетий государство предприняло различные шаги для установления фактического 

равноправия и улучшения положения женщин в стране. В частности, важным шагом на пути 

к установлению гендерного равенства стало участие Казахстана в 1995 году в IV Всемирной 

конференции по вопросам женщин в Пекине. При президенте страны Н.А. Назарбаеве был 

создан Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политике, утверждены 

Национальный план действий по улучшению положения женщин [2] и Стратегия гендерного 

равенства [3].  

Тем не менее, как следует из доклада Asian Development Bank по оценке гендерного равенства в 

Казахстане, сделанного в 2018 г., в Казахстане вопросы гендерного равенства все ещё далеки от 

полного разрешения. По мнению экспертов, для решения этой проблемы «в повестке дня развития 

Казахстана гендерное равенство должно быть учтено в каждой реализуемой государственной 

программе» [4]. Содержание доклада свидетельствует о том, что на сегодняшний день применение 

принципов гендерного равенства на всех уровнях государственной деятельности и общественной 

жизни в стране все еще остаётся актуальной задачей. 

Примечательно, что принижение роли женщин является явлением, не ограничивающимся 

исключительно территорией Казахстана. Этот феномен широко распространён в различных 

культурах и обществах, где он проявляется в многообразных формах, отражая глубоко 

укоренившиеся гендерные стереотипы и иерархии. Американские учёные-социологи Sharlene 

Nagy Hesse-Biber, Gregg Lee Carter пишут, что невидимый барьер, так называемый, 

«стеклянный потолок» - положение, когда на формально равные возможности для обоих 

полов, существует множество неформальных, невидимых барьеров, препятствующее 

продвижению и карьерному росту женщин, существует во многих странах мира [5]. К 

примеру, несмотря на значительные достижения в области гендерного равенства, в США все 

еще существуют гендерное неравенство, особенно в бизнесе и политике, а также в отношении 

заработной платы. В Японии сохраняется гендерный разрыв, в частности, в корпоративном и 

политическом мире, где женщины сталкиваются с барьерами на пути к высоким должностям 

и лидерским ролям. 

Международный масштаб данной проблемы подтверждают исследования Nicholas D. 

Kristof and Sheryl WuDunn [6],  Sheryl Sandberg [7], Judith Butler [8]. Эти работы представляют 

собой различные перспективы и анализы женских вопросов в контексте глобального 

неравенства и дискриминации. 

В нашей стране сформировался стереотипный подход к вопросу гендера, поэтому данная 

тема мало обсуждается в исторической науке Казахстана. Тем не менее в начале 2000-х годов 

в научных исследованиях вопросы гендерного равенства и положения женщин в обществе 

начали обретать актуальность. В этот период наблюдался повышенный интерес к изучению 

вовлечения и участия женщин в общественно-политической жизни страны на различных 

этапах её исторического развития. В значительной мере этот интерес находит отражение в 

работах историков А.К. Балтабаевой, Р.О. Балгозиной, И.В. Стасевич [9, С.16, 20, 23], 

Г.Т.Мусабалиной [10], Г. Абдыкуловой [11], которые освещали широкий спектр аспектов, 

связанных с гендерными вопросами в различных исторических контекстах. 
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Параллельно, важный вклад в изучение гендерной тематики внесли социологи Р.Б. 

Сарсембаева [10, С.21], А.К. Сабитова [12], Максим Кан [13], Khairullayeva V. [1] и др. Их 

исследования сосредоточены на более глубоком анализе социальных, культурных и 

политических аспектов гендерного равенства в Казахстане.  

Отмеченные работы способствуют всестороннему пониманию роли женщин в 

исторической ретроспективе, а также выявлению существующих барьеров на пути к 

гендерному равенству в современном казахстанском обществе. 

На наш взгляд, в Казахстане, где этническое большинство составляют казахи, проведение 

глубоких социальных изменений, связанных с переосмыслением гендерных ролей, не может 

быть осуществлено исключительно на декларативном уровне. Это обусловлено тем, что 

стереотипное представление о гендерных ролях в традиционном обществе остается 

актуальными в исторической памяти народа. Корни гендерной асимметрии прослеживаются в 

глубоком прошлом, в эпоху существования казахского традиционного общества. Особенности 

обычаев по отношению к женщинам в этом обществе были подробно документированы в 

работах российских исследователей XIX в. (на их основе сформировалась письменная история 

казахов). По нашему мнению, именно исторические корни, культурные традиции, а также 

традиционное восприятие женщины в казахском обществе лишь в образе матери и 

хранительницы домашнего очага, сложившееся благодаря письменным источникам XIX в., 

являются значимыми факторами, влияющими на замедление процесса достижения гендерного 

равенства в современном Казахстане.  

В связи с этим в рамках данного исследования на основе источников по истории Казахстана 

XIX в. и современных научных исследований будут изучены гендерные проблемы и 

положение женщин на различных исторических этапах развития Казахстана и предпринята 

попытка определения ключевого фактора, которое оказало влияние на формирование 

гендерных стереотипов в современном казахстанском обществе. Вместе с тем, в результате 

исследования будет представлено новое видение путей минимизации гендерной 

дискриминации в Казахстане и преодоления гендерных проблем. 

Новизна данного исследования заключается в применении научного подхода, основанного 

на историческом сравнительном анализе, с целью определения причинно-следственных связей 

в процессе формирования гендерных стереотипов.  

Исследование нацелено на анализ исторической эволюции гендерного равенства и 

гендерных стереотипов в Казахстане на протяжении трёх ключевых исторических периодов: 

дореволюционного, советского и современного. К дореволюционному периоду авторы данной 

статьи относят время, начиная от присоединения казахских земель к Российской империи в 

начале XVIII в. до революции 1917 г., когда в России была свергнута монархия (1731-1917 гг.). 

Советский период в истории Казахстана связан с установлением советской власти и 

охватывает время с 1917 до 1990 г. Современный период в истории Казахстана 

рассматривается с 1991 г., со времени выхода страны из состава Советского союза и обретения 

независимости, и по сегодняшнее время.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В представленной работе в целях определения причин формирования гендерных 

стереотипов в современном казахстанском обществе применен метод исторического 

исследовательского дизайна. Этот подход позволил провести анализ прошлых событий с 

целью понимания гендерных тенденций в казахском социуме.  

В данной работе используется социологический подход для анализа гендерных стереотипов 

в современном казахстанском обществе. Социология позволяет рассматривать гендерные 

отношения как социальное явление, влияние которого простирается на различные сферы 

жизни, включая экономику, политику, культуру и семейные отношения. 
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Для достижения цели исследования проводится историографический анализ трудов по 

истории Казахстана различных периодов с учетом социологических аспектов. Этот анализ 

позволяет выявить ключевые моменты в истории положения женщин в казахском обществе и 

дать основания для анализа формирования гендерных стереотипов. 

Для более глубокого понимания гендерных стереотипов и их влияния на положение женщин в 

современном обществе используются качественные методы исследования, такие как анализ 

текстов, интервьюирование и фокус-группы. Эти методы позволяют получить детальные данные 

о представлениях и ожиданиях общества относительно роли и поведения женщин. 

Проводится сравнительный анализ положения женщин в различные исторические периоды, 

включая дореволюционный, советский и постсоветский периоды. Этот анализ позволяет 

выявить изменения в гендерных отношениях со временем и их влияние на формирование 

стереотипов о ролях мужчин и женщин. 

Исторический и сравнительный анализ, проведенный на основе изучения трудов 

российских исследователей XIX в. и научных трудов прошлого столетия, позволяет выделить 

ключевые этапы эволюции восприятия гендерных ролей в казахском обществе. Исследование 

положения женщин как в традиционном казахском, так и в современном казахстанском 

обществе выявило глубинные причинно-следственные связи, лежащие в основе 

формирования гендерных стереотипов. Это позволило проследить, как исторически 

закреплённые представления о гендерном дисбалансе продолжают влиять на современное 

восприятие гендерных ролей в Казахстане. 

В целях изучения исторического контекста гендерных отношений в Казахстане главное 

внимание уделялось исследованиям и другим источникам по истории Казахстана XIX века. 

Для определения динамики дальнейшего развития гендерной тематики в XX столетии 

рассмотрены исторические и социологические научные труды исследователей советского 

периода и современных казахстанских авторов. В качестве вторичных источников 

использованы научные исследования зарубежных учёных. Это позволило проанализировать 

различные точки зрения и интерпретации гендерных проблем в Казахстане, а также увидеть 

их в контексте мирового опыта и тенденций.  

В работе при оценке источников XIX в. применён критический подход, что является 

ключевым аспектом исследования. В ходе проведённого анализа трудов российских 

путешественников и исследователей XIX века, освещающих гендерные взаимоотношения в 

рамках традиционного казахского общества, а также источников по истории Казахстана этого 

времени была выявлена тенденция к субъективной и односторонней интерпретации роли 

женщин. По мнению авторов, это привело к закреплению и распространению ошибочных 

представлений о гендерном неравенстве, что, в свою очередь, оказало заметное влияние на 

дальнейшее закрепление стереотипов и направления гендерной политики в Казахстане в 

советский период.   

Исследование подчёркивает, что в современном казахстанском обществе продолжают 

существовать исторически сформированные представления о гендерных ролях, которые 

искажают восприятие гендерных взаимоотношений, в свою очередь устойчивые гендерные 

стереотипы тормозят процессы установления гендерного баланса.  

С целью определения степени изученности рассматриваемого вопроса проведен 

историографический анализ трудов по гендерной проблематике. Содержание исследований, 

вошедших в основу данной работы и посвящённых различным аспектам гендерного 

неравенства, показали сложность и глубину гендерных проблем в стране. Анализ данных 

работ ещё раз подчеркнул необходимость детального изучения природы возникновения 

гендерного неравенства в казахском обществе и пересмотра и реконструкции истории  

Казахстана в контексте гендера. 

Полученные данные анализируются с использованием качественных и количественных 

методов, таких как тематический анализ, статистические методы и интерпретация результатов. 
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Этот анализ позволяет выявить основные тенденции и закономерности в формировании 

гендерных стереотипов в современном казахстанском обществе. Рассматриваемая проблема 

носит междисциплинарный характер, чем обусловлено использование при проведении 

исследования комплекса исторических и социологических трудов.  

В целом, применённые методы и подходы способствовали достижению цели и выполнению 

задач исследования, направленных на понимание причин укоренения гендерных стереотипов 

в современном Казахстане и определение перспектив достижения гендерного равенства. 

Методологическая часть статьи учитывает разнообразные аспекты исследования гендерных 

стереотипов в современном казахстанском обществе с использованием социологического 

подхода и качественных методов анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Состояние гендерного равенства и положение казахских женщин в дореволюционный 

период. История Казахстана берет свое начало с древнейших времен. Она основывается на 

археологических, этнографических источниках, источниках материальной и духовной 

культуры, письменных источниках зарубежных стран, в которых имеются сведения о 

Казахстане, архивных материалах. Казахстанские исторические исследования, основанные на 

анализе данных источников, позволяют сформировать объективную и всестороннюю картину 

цельной истории Казахстана. 

Собственно казахских письменных документов, описывающих исторические институты 

общества дореволюционного периода, практически не было, поскольку обычаи и 

традиционные практики кочевников передавались устно. Поэтому в формировании истории 

Казахстана дореволюционного периода значительную роль сыграли письменные источники, 

оставленные российскими путешественниками и исследователями, которые посетили 

казахские земли после начала процесса присоединения Казахстана к Российской империи и 

проводили этнографическое изучение региона. Их труды представляли собой ценные 

источники информации о социальной структуре, обычаях, культуре и истории казахского 

народа. Предоставляли уникальную возможность для понимания внутренней жизни 

казахского общества и изменений, происходивших в этот период.  

В этнографических записках исследователей имелись обширные описания повседневной 

жизни казахов, семейно-брачных отношений, обычаев и традиций, бытовых практик, сквозь 

призму которых ясно просматривалась роль женщин в семье и обществе. Согласно их общему 

наблюдению, положение женщин в казахском обществе характеризовалось как однозначно 

сложное, обусловленное множественностью факторов, оказывавших влияние на их жизнь и 

социальный статус [14; 15].  

В своих трудах исследователи сходились во мнении о том, что казахская женщина, 

ограниченная в правах, несла на себе тяжелый груз обязанностей и выполняла большую часть 

домашних хозяйственных работ, при этом даже период беременности не предоставлял ей 

освобождения от них [14; 16], что подтверждало наличие высокой степени физической и 

социальной нагрузки на женщин в данном обществе. 

Б. Юзефович, изучавший социальное взаимодействие в казахских семьях, обращал 

внимание на ограниченную роль женщин в общении. Он отмечал: «они [женщины] не 

принимают участия в общем разговоре, и ежели появляются, то разве только для каких-либо 

услуг. Вообще, между ними не принято, чтобы женщины присутствовали там, где собираются 

мужчины» [16]. Данное наблюдение указывало на строгие гендерные нормы, ограничивавшие 

общественное участие женщин и поддерживавшие их подчинённое положение. 

Приведённые выше факты отражались в работах многих других дореволюционных 

исследователей и единодушно свидетельствовали о наличии строгой гендерной 

дифференциации и ограниченной социальной мобильности женщин в традиционном 

казахском обществе. 
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Однако, по нашему мнению, взгляд российских этнографов на положение женщин был 

субъективен. Так как в приведённых случаях необходимо было учитывать культурный 

контекст, в котором женщины воспитывались и взаимодействовали в обществе. Например, 

невмешательство женщин в общие разговоры с мужчинами было связано с глубоко 

укоренившимися традициями и обычаями казахского народа, устанавливающими 

определённые границы в общении между полами. Казахская девушка с детских лет 

приучалась уважительно относиться к мужчинам, которые выполняли роль главы рода и 

семьи. Эта практика отражала уникальные аспекты казахской культуры, где четко 

определенные границы в общении между полами являлись частью социального уклада, 

направленного на поддержание гармонии и порядка в обществе. И являлись важным 

элементом культурного наследия, который подчеркивает значение семейных ценностей и 

уважения к старшим в казахской культуре. 

 В противовес российским исследованиям, в работах казахстанских ученых отмечается, что 

в контексте внутрисемейных отношений в казахском обществе женщина исторически 

обладала значительной властью и возможностями влияния на решения, принимаемые ее 

мужем и детьми. Мужчины традиционно согласовывали семейные дела с женой, признавая ее 

ум и мудрость. В отсутствие мужа женщина автоматически принимала на себя роль главы 

семьи, самостоятельно управляя всеми ежедневными вопросами и проблемами. Эта роль 

женщины как «первого помощника» своего мужа особенно выделялась в сфере хозяйственных 

функций, где она часто брала на себя основную ответственность [10]. 

При этом власть женщины в семье носила скрытый, недемонстративный характер. Хотя 

женщине было запрещено публично выражать свое мнение в общественной сфере, внутри 

семьи она пользовалась глубоким уважением и почетом в качестве матери и имела 

значительный авторитет. Эта уникальная динамика в семейных отношениях, характерная для 

казахского общества, определяла для женщины, если не полное равноправие с мужчинами, то, 

по крайней мере, сравнительно свободное и нормальное правовое положение в рамках 

традиционной семейной структуры [10; 17].  

В казахстанских научных исследованиях также подчеркивается, что в кочевом казахском 

обществе женщинам придавался особый статус. Согласно традиционным законам казахского 

народа, девушка не рассматривалась как объект для развлечений или рабыня; она имела 

равные права в условиях суровой кочевой жизни [18]. 

Взаимоотношения в семье в традиционном казахском обществе были сложными и 

многогранными, в которых женщина играла ключевую, хотя и часто невидимую роль. 

Семейное положение женщин регулировалось на основе устного права и традиций казахов. 

Несмотря на ограничения в публичном выражении своего мнения, в пределах семьи женщина 

пользовалась глубоким уважением и почетом, особенно в роли матери. Имела сильное 

влияние в семейных делах и принятии решений. Это обстоятельство не ушло от внимания 

российских исследователей, наблюдавших за повседневным бытом народа. В итоге, после 

присоединения казахских земель к Российской империи, царские чиновники выработали 

стратегию использования женщин как инструмента манипуляции в реализации имперских 

планов по контролю над казахскими землями. Данная политика воплощалась в 

рекомендациях, содержащихся в документах XIX века, среди которых выделяется 

рекомендация обучения «киргизских девиц» (в российских документах казахи назывались 

«киргизами») в русских женских школах с целью реализации планов по русификации 

неславянских народов империи. Этот подход основывался на идее, что «когда она станет 

женой киргиза и матерью, то будет влиять на своего мужа и детей, склоняя их на русскую 

сторону» [19].   

В контексте изучения социального статуса женщин в казахском обществе особое внимание 

следует уделить вопросу создания семьи, при которых действительно проявлялась 

бесправность женщин. Казахские женщины зачастую не имели права выбирать себе мужа 
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самостоятельно и могли быть выданы замуж без своего согласия. В то же время мужчины-

казахи имели право выбирать себе жену по своему усмотрению. 

Изучая этот аспект казахской культуры, Б. Юзефович отмечал, что каждый казах имел 

право иметь не более четырех жен, что соответствовало религиозным убеждениям казахов-

мусульман. Однако он также указывал, что редко встречал мужчин, полностью использующих 

это право. Чаще всего казахи имели двух жен, а бедняки – только одну [15]. Эти наблюдения 

позволяют сделать вывод о том, что многоженство не было широко распространено среди 

казахов, особенно после присоединения Казахстана к России.  

Стоит отметить, что в исключительных случаях казахские женщины прибегали к 

использованию российских законов для защиты своего права на свободный выбор мужа. 

После проведения реформ 1867-1868 годов, российское законодательство начало действовать 

на территории Казахстана, предоставляя женщинам новые юридические механизмы защиты 

своих прав. В случаях, когда женщины подвергались противоправным действиям, в частности 

выдаче замуж без их согласия, они имели возможность обращаться с жалобами к генерал-

губернатору [20]. Этот факт свидетельствовал о начале процесса интеграции российской 

правовой системы в жизнь казахского населения и об усилении роли имперской власти в 

регулировании личных и семейных отношений в казахском обществе. 

Впоследствии, в советский период при описании истории Казахстана, записки российских 

исследователей XIX в. способствовали созданию исторической канвы, на которой были 

отображены ключевые события, культурные и социальные аспекты жизни казахского 

общества того времени. Однако интерпретация исторического развития казахского общества 

на основе этих трудов, несомненно, требовала критического подхода, так как в них не был 

учтен контекст времени. По нашему мнению, наблюдения, представленные исследователями, 

не отражали в полной мере сложность и многообразие жизни женщин в казахском обществе. 

Акцент на негативном восприятии обязанностей женщин и их роли в домашнем хозяйстве не 

учитывал культурные и социальные нормы в казахском обществе того времени. Тем не менее 

в дальнейшее время, после присоединения Казахстана к России, и в советский период, при 

отсутствии собственно казахских письменных свидетельств, труды российских 

путешественников и исследователей XIX в. заняли центральное место среди источников, 

освещающих историю Казахстана дореволюционного периода [1] и именно эта интерпретация 

легла в основу гендерной политики в последующее время. А женщины стали рассматриваться 

как ключевой фактор в изменении социокультурных установок в казахском обществе и 

обеспечении контроля над населением. 

Состояние гендерного равенства и положение женщин в советский период. Как 

указывается в предшествующем разделе, работы российских этнографов о характеристиках 

патриархального воспитания казашек способствовали формированию заблуждения о якобы 

крайнем бесправии и рабском статусе женщин в казахском обществе. Эта концепция была 

зафиксирована в письменных исторических источниках Казахстана в начале советской эпохи. 

В результате последующий анализ гендерных вопросов в контексте истории казахского 

общества производился исключительно с учетом этих первоначальных представлений.  

В следующем историческом периоде одними из главных шагов нового правительства - 

Советской власти, были действия по установлению гендерного равенства в Казахстане. Были 

провозглашены декреты об отмене калыма (калым – выкуп за невесту, выражавшийся в 

уплате определённого количества скота, денег и других материальных ценностей. 

Выплачивался родителям невесты при сватовстве – Г.А.), об установлении равноправия, 

которые законодательно расширили права казахских женщин.  

С сентября 1919 г. Центральный комитет Российской коммунистической партии 

(большевиков) начал создавать партийные комитеты по работе среди женщин [21], работа 

отделов которого - «женсоветов», была направлена на активизацию деятельности женщин в 

борьбе за свои права и участия в строительстве социализма.  
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Таким образом, в начале XX века произошло значительное изменение социального статуса 

казахских женщин. Осуществленные правовые реформы направлялись на освобождение 

женщин от устоев патриархальных традиций и обеспечение их равноправия с мужчинами. 

Этот процесс ознаменовал собой важный этап в развитии гендерных отношений в казахском 

обществе, открывая женщинам новые возможности для участия в общественной, 

политической и экономической жизни страны. 

В этот период начался процесс формирования нового образа казахской женщины. 

Характерным для этого времени стало появление литературных героинь, которые в 

художественных произведениях казахских писателей советской эпохи отражали образ 

женщин, «осознавших полноту свободы», предоставленной им советской властью [22].  Эти 

литературные образы не только знаменовали новую эру в казахской литературе, но и активно 

способствовали формированию в сознании советских казашек представления о ключевой роли 

советской власти в их эмансипации и освобождении от патриархальных устоев. По сути, стали 

символом новой социальной идентичности женщин в казахском обществе.  

Однако, по нашему мнению, в этот период политика советской власти была направлена не 

сколько на установление гендерного равенства в казахском обществе, а скорее на ускорение 

советизации в республике, разрушение традиционных устоев и русификацию. Как отмечалось 

ранее, «освобожденные» женщины должны были стать помощниками в достижении этих целей.  

На протяжении почти всего XX века положение женщин в казахстанском советском 

обществе только укреплялось. Гендерная политика, направленная на активное продвижение 

женщин и установление равноправия и де-юре, и де-факто, давала свои результаты. Женщины 

реализовывали свой потенциал во всех сферах жизнедеятельности. Они трудились и в сфере 

науки, и техники, и инженерии, и геологии, и на руководящих должностях.  Среди 

высокообразованных граждан 62% составляли женщины и только 38% - мужчины. Женщины 

составляли более 50% трудоспособного населения [9, С.47-48]. 

Они плодотворно работали и достигали успехов во всех сферах, которые традиционно 

считались «мужскими». Женщины-директора совхозов, женщины-механизаторы, женщины-

шахтеры, женщины-строители, женщины-экономисты и т.д. стали обыденным явлением, 

символизируя разрушение стереотипов о гендерных ролях в профессиональной сфере. Этот 

процесс способствовал не только увеличению трудовых ресурсов, но и социальному 

прогрессу, демонстрируя равенство возможностей для всех членов общества. Расширение 

горизонтов для женщин в профессиональной сфере оказало значительное влияние на 

общественное мнение, изменяя традиционные представления о роли женщины в обществе и 

доказывая, что гендерные различия не являются препятствием для профессионального 

развития и достижения успеха в любой области. 

«Женсоветы», организации, призванные поддерживать и развивать роль женщин в 

обществе, продолжали свою деятельность на протяжении всего советского периода. К 1970-м 

годам XX века их количество достигло 4250. В их работе было задействовано около 28,5 тысяч 

женщин [9, С.48]. Женсоветы активно способствовали продвижению женщин в общественно-

политической сфере. Их деятельность охватывала широкий спектр задач, включая улучшение 

условий труда женщин, повышение их образовательного и профессионального уровня, а также 

участие в решении социальных и культурных вопросов. Женсоветы играли ключевую роль в 

интеграции женщин в политическую жизнь страны, внося вклад в развитие гендерного 

равенства и укрепление социальной справедливости в советском обществе. 

Таким образом, в советскую эпоху, благодаря успешно реализованной гендерной политике 

в Казахстане, был достигнут значительный прогресс в обеспечении гендерного равенства. 

Практически в каждой сфере деятельности наблюдалось активное участие женщин. Они не 

только вовлекались в общественно-политическую жизнь государства, но также были широко 

представлены в производственной, культурной и образовательной сферах. 
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Эта политика привела к существенным изменениям в положении женщин в обществе. Она 

не только предоставила женщинам доступ ко всем областям профессиональной деятельности, 

но и способствовала фактическому достижению гендерного равноправия.  
Состояние гендерного равенства и положение женщин в современном Казахстане. 

Выход из состава Советского союза и обретение Казахстаном независимости в 1991 г. 
ознаменовало собой начало нового периода в истории страны. Политические и социально-
экономические изменения кардинально изменили жизнь казахстанских женщин. Особенно 
тяжело сказался на положении женщин экономический кризис начала 1990-х гг. 
Ухудшающееся экономическое положение в стране, характеризовавшееся такими 
негативными явлениями, как нарастающий дефицит на потребительском рынке, рост цен, 
снижение реальных доходов населения, безработица, привели к еще большему усугублению 
социального положения. Социальная сфера, существовавшая за счет налоговых поступлений, 
столкнулась с острым финансовым дефицитом.  

В это время начал наблюдаться процесс обеднения значительных слоев населения. Это 
касалось не только лиц, оказавшихся без государственной поддержки, но и тех, кто имел 
постоянную работу. Одним из ключевых негативных аспектов этого времени была задержка 
выплаты заработной платы. Многомесячные задержки в выплате зарплаты приводили к 
усилению финансовых трудностей среди работающего населения, усугубляя общую 
экономическую ситуацию и увеличивая уровень бедности в стране.  

Кризис, охвативший государство, неизбежно привел к возникновению финансовых трудностей 
в каждой казахстанской семье. В условиях усугубляющейся экономической нестабильности, на 
женщин легла особая ответственность. В эти сложные времена перед ними встала задача 
мобилизации своих сил и возможностей для поддержания благополучия своих семей. 

В этот период женщины во многих семьях приняли на себя роль «добытчика», что стало 
значительным отступлением от традиционных гендерных ролей [23]. В условиях обострения 
экономического кризиса, женщины в Казахстане, стремясь обеспечить свои семьи, начали 
активно заниматься мелкой торговлей. Этот шаг, предпринятый из-за острой необходимости 
в материальном обеспечении детей и семьи, непреднамеренно привел к тому, что женщины 
стали ключевым звеном в развитии малого предпринимательства в стране. 

Данный переход к предпринимательской деятельности был обусловлен вескими 

причинами. Перед женщинами стояла задача не только обеспечения семьи, но и поддержания 

ее стабильности в сложные времена. Материнский инстинкт и стремление к финансовой 

независимости способствовали тому, что многие из них смогли успешно адаптироваться к 

новым экономическим условиям. 

Как показала последующая практика, эти действия женщин оказали неоценимый вклад в 

экономику страны. Они не только спасли от экономической катастрофы сотни и тысячи семей, 

но и заложили основы для развития малого предпринимательства [23].  

В дальнейшие годы деловая активность женщин только усилило их присутствие в секторе 

малого и среднего бизнеса и продемонстрировало их предпринимательский потенциал и 

возможности [24].  Кроме этого, предпринимательство стало самым перспективным способом 

решения проблемы безработицы среди женщин на всем протяжении 1990-начале 2000-х годов. 

Тем не менее, несмотря на значительный рост экономической активности женщин, это не 

привело к радикальному изменению их общественного положения. В государственной и 

общественной сферах женщины продолжали занимать более низкие позиции по сравнению с 

мужчинами. Этот феномен отражал глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы и 

неравенство, которые продолжали существовать в обществе, несмотря на формальное 

равенство полов, провозглашенное на законодательном уровне. 

Участие Казахстана в IV Всемирной конференции по проблемам женщин, проведенной под 

эгидой ООН в Пекине в 1995 году, оказало значительное влияние на политику страны в 

области гендерного равенства. Это событие стало ключевым детерминантом в формировании 

первого опыта республики в привлечении женщин к общественно-политической жизни 

страны. 
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Принятие международных обязательств по обеспечению и расширению прав и 

возможностей женщин, согласно итогам конференции, стимулировало Казахстан к принятию 

решительных мер в этом направлении. Это означало необходимость внедрения политик и мер, 

направленных на устранение гендерного неравенства и продвижение равноправия в 

различных сферах жизни.  

Формально осуществление плана по формированию гендерного баланса в республике 

началось в 1995 г. с создания Президентом страны Н.А. Назарбаевым Совета по проблемам 

семьи, женщин и демографической политике, который в 1998 г. был преобразован в 

Национальную комиссию по делам семьи и женщин (далее - Комиссия). В 1999 г. Комиссией, 

при содействии неправительственной организации Феминистская Лига, был проведен 

комплексный анализ положения женщин в Казахстане и проводимой в их (женщин) 

отношении государственной политики.  

Исследование выявило ряд значительных проблем в этой области. Так, составляя основную 

часть электората – 53% [25], женщины представляли абсолютное меньшинство в составе 

политической элиты государства [9, С.68].  

Несмотря на то, что женщинам был обеспечен равный с мужчинами доступ к 

государственной службе, фактически основная их часть – 54% - трудилась в качестве рядовых 

административных служащих [9, С.69].  Как отмечалось в докладе Комиссии, «на фоне явного 

преобладания среди специалистов с высшим специальным образованием (среди специалистов 

с высшим и средним специальным образованием женщины составляли 62%), женщин были 

сосредоточены, в основном, в нижних эшелонах управления» [26]. 

При таких условиях основная масса женского населения концентрировалась в 

определённых секторах экономики, традиционно воспринимаемых как «женские» области 

деятельности. К таким сферам относятся образование, здравоохранение и социальное 

обслуживание.  В этих секторах женщины составляли более 70% работников [27].  

Здесь, вне пределов политической арены, где гендерные барьеры могут быть менее 

выражены, женщины Казахстана обладали возможностью развития карьеры и достижения 

руководящих позиций. Как правило, на районном и областном уровнях в сфере образования 

женщины возглавляли учебные заведения, в сфере медицины заведовали поликлиниками, 

лабораториями. В этих секторах численность женщин-руководителей всегда составляла 

большинство. Однако, если речь шла о руководстве высшим учебным заведением, то тут 

предпочтение тоже отдавалось мужчинам. К примеру, в 1999 г. из 51 государственного 

высшего учебного заведения только в двух ректорами были женщины [26].   

Значительно больше было женщин на руководящих должностях в профсоюзах, 

неправительственных организациях, занимающихся социальными проблемами. Но меньше всего 

было женщин-руководителей в таких областях, как искусство, культура, средства массовой 

информации, хотя и в этих сферах рядовых работников-женщин было большинство [26].   

В конце 1990-х гг. Национальная комиссия по делам женщин, получив более широкие права 

и полномочия, в целях разрешения проблемы негласного дискриминационного отношения к 

женщинам начала предпринимать активные действия в выработке наиболее эффективных мер 

по улучшению положения женщин в стране и по обеспечению их необходимыми условиями 

для участия в политической, экономической и культурной жизни страны. Результатом первого 

года работы стала разработка важнейшего документа - Национального плана действий по 

улучшению положения женщин в Республике Казахстан, который был утвержден 

постановлением Правительства в 1999 г. [26].  

Национальный план включал 12 приоритетов, определенных 4-ой Всемирной 

конференцией 1995 г. «Стратегической целью» плана было создание условий и разработка 

действенных механизмов для повышения активности и роли женщин в общественно-

политической жизни страны [26].  
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Разработка Комиссией Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан (далее - 

Стратегия), реализация которой началась только через 10 лет после знаковой Пекинской 

конференции, стала следующим шагом в решении проблемы гендерного дисбаланса в 

казахстанском обществе [28]. 

Реализация Стратегии была запланирована на 2006-2016 гг. Она была нацелена на 

«обеспечение реального равенства прав и возможностей мужчин и женщин» в стране.  

«Ожидаемыми результатами» Стратегии должны были стать гендерная «чувствительность» 

государственных служащих и руководителей всех уровней, равное участие женщин во всех 

процессах социального развития и т.д. [3].  

Параллельно со Стратегией, с 2009 г. был введен в действие Закон Республики Казахстан 

«О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», по 

которому осуществлялась регуляция общественных отношений, касающихся создания 

условий для гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни 

[29]. Так, в период с конца 1990-х гг. и до конца первого десятилетия 2000-х гг. в Казахстане 

были созданы необходимые нормативно-правовые условия для установления в обществе 

гендерного равенства.  

Результативность принимаемых государственных мер начала наблюдаться в течение 

второго десятилетия 2000-х гг. В частности, наметились первые положительные тенденции в 

вопросе вовлечения женщин в систему государственного управления. Стал наблюдаться 

постепенный рост числа женщин в государственных органах разных уровней. Увеличилась 

численность женщин среди политических государственных служащих. Если в 2015 г. их было 

39, то в 2018 г. стало 43. В течение 2015–2018 гг. женщины составили 55% рядовых 

государственных служащих. В составе Мажилиса почти 30% составляли женщины (29 

депутатов из 107). В Сенате Парламента три комитета из шести возглавили женщины-

сенаторы [9, С. 69].  Если сравнить приведенную статистику с ситуацией, имевшей место 

десятилетие назад, то были наглядны позитивные изменения в решении проблемы гендерного 

равенства в системе государственного управления. Хотя, если учесть общее соотношение 

мужчин и женщин в органах государственной власти и численность женщин в республике 

вообще [30], то доля женщин, участвующих в решении важных государственных вопросов, в 

том числе касающихся самих женщин, являлась все еще небольшой.  

Примечательно, что в эти годы, не имея реального «допуска» в систему политического 

государственного управления, женщины активно продвигались в экономической сфере 

деятельности. В этой сфере были созданы относительно благоприятные условия для 

самореализации женщин. В результате, в течение короткого времени бизнес в Казахстане 

обрел «женское лицо» [23].  

Однако, в Казахстане по сегодняшний день практически нет женщин, которые бы 

руководили крупным бизнесом. Женщины во главе крупных предприятий – явление 

исключительно редкое, хотя создание условий и инвестирование в женское 

предпринимательство могло бы открыть широкие возможности для раскрытия потенциала 

казахстанских business-women. В мировой практике уже существуют примеры, когда 

женщины являются руководителями крупного бизнеса. К примеру, в США «женщины все 

более активно действуют в таких нетрадиционных для них секторах, как строительство, 

обрабатывающая промышленность, агробизнес и транспорт» [23]. В Казахстане для женского 

предпринимательства характерна отраслевая специфика – наличие традиционно 

феминизированных отраслей, когда женщины чаще всего занимаются бизнесом в таких 

сферах, как торговля, услуги, общественное питание, гостиничное хозяйство и т.п.  

Таким образом, краткий анализ условий, создаваемых для установления гендерного 

равенства в казахстанском обществе в современный период, позволил сделать несколько 

выводов: 1) принимаемые государственные меры были действенны в решении гендерных 

вопросов в системе государственного управления. Однако, несмотря на эти позитивные 
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изменения, доля женщин в решении ключевых государственных вопросов оставалась 

относительно небольшой. Это подчеркивает, что, хотя был достигнут определенный прогресс, 

проблема гендерного равенства в государственном управлении все еще требовала 

дальнейшего развития и улучшения; 2) несмотря на их ограниченное участие в системе 

политического государственного управления в рассматриваемое время в Казахстане 

отмечается значительный прогресс женщин в экономической сфере. Создание благоприятных 

условий для самореализации женщин в экономике привело к быстрому возрастанию их роли 

в бизнесе, придав ему «женское лицо». Это указывает на успешную адаптацию и интеграцию 

женщин в бизнес-среду, хотя их присутствие в руководстве крупного бизнеса все еще остается 

минимальным - женское предпринимательство часто ограничивается традиционно 

феминизированными отраслями, такими как торговля, услуги и гостиничный бизнес; 3) 

несмотря на создание государственного органа по решению проблем женщин, принятие 

Стратегии гендерного равенства, закона, гендерный баланс в стране до сих пор не установлен. 

Де-юре построение казахстанского общества происходит с учетом гендерного подхода, и 

законных барьеров для равноправного участия женщин в политической или экономической 

жизни государства нет. Тем не менее «женское лицо» в стране имеет лишь социальная сфера 

деятельности и сфера малого бизнеса. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

История Казахстана по большей части представляет собой событийную историю. Эта 

особенность обусловливает ограниченность исследований в области гендерных вопросов в 

казахстанской исторической науке. Поэтому проведение анализа гендерных аспектов в 

казахском обществе сталкивается с трудностью формирования источниковой базы для 

исследования.  

Реконструкция гендерной динамики требует тщательного извлечения соответствующей 

информации из доступных источников, охватывающих различные этапы исторического 

развития. При работе над темой основными источниками для исследования вопросов 

гендерного равенства послужили труды дореволюционных российских авторов [(Н. Коншин 

[14], Б. Юзефович [15], Ш.М. Ибрагимова [16]. В их работах, через призму описаний 

повседневной жизни казахского общества, прослеживается положение женщин в семейной и 

социокультурной структуре. Эти источники предоставляют возможность анализа роли и 

статуса женщин в традиционной казахской среде, а также выявления динамики изменений в 

гендерных отношениях изучаемого времени. 

В данном контексте труды дореволюционных российских авторов представляют собой 

исключительные источники, поскольку сведения об истории Казахстана в период до его 

присоединения к России, в значительной степени, представлены устными источниками. В связи с 

этим, реконструкция истории Казахстана дореволюционного периода преимущественно 

осуществляется на основе трудов исследователей XVIII-XIX веков.  До 1990-х гг. эти труды были 

основополагающими при изучении событий и тенденций того времени.     

Даже в современный период в источниках и трудах по истории Казахстана не часто 

встречаются упоминания о роли женщин в истории народа и государства. В «написанной» 

истории упоминаются имена всего лишь около 2-х десятков женщин, которые по тем или 

иным обстоятельствам оказались в гуще исторических событий и просто не могли не войти в 

историю благодаря своему происхождению, выдающимся качествам или талантам.  

Тем не менее, по нашему мнению, это обстоятельство не свидетельствует о реальном 

«отсутствии» роли женщин в процессе исторического развития казахского общества и 

государства. Главной причиной, по которой женщины оказались «за кадром» истории, 

является существование субъективного взгляда в казахстанской науке, основанного на 

неприятии возможности признания женщин как важных фигур в истории Казахстана. 
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Отсутствие альтернативных письменных источников об истории гендерных отношений в 

казахском обществе привело к тому, что в советскую эпоху суждение о фактическом положении 

женщин в казахском обществе сложилось на основе описаний в записках русских 

путешественников и этнографов. В них женщина представала в образе абсолютно бесправного и 

безвольного существа, основная задача которой заключалась лишь в ведении домашнего 

хозяйства и воспитании детей [14;15;16]. Узкое восприятие гендерных отношений в казахской 

семье способствовало формированию представления о гендерном неравенстве, что в дальнейшем 

стало основой для гендерной политики, реализованной в Казахстане в советский период.  

В период установления Советской власти в Казахстане в первой четверти XX в. активно 

муссировалась тема женского бесправия. Женщины были избраны Советами в качестве 

орудия борьбы с патриархальным казахским обществом. Внеся разброд и разногласия в 

казахских семьях и в обществе, внушая женщинам мысли о существовании и необходимости 

разрешения социогендерных проблем, советская Россия распространяла социализм в 

казахском крае. 

Художественные произведения советского времени, через которые продвигались идеи о 

гендерном неравенстве в казахском обществе, еще более укрепили в сознании народа 

положение о крайнем бесправии женщин [22]. 

Однако в современный период в среде учёных, занимающихся изучением социальной 

истории, часть исследователей начала ставить под сомнение, это положение. Согласно их 

исследованиям, в традиционном казахском обществе женщина была очень уважаема и 

почитаема. И социальное положение женщин в казахском обществе не было настолько 

удручающим, как представляли дореволюционные российские исследователи [10;11;31].  

Существование правовой защиты женщин подтверждали тексты «Жеті жарғы» - законов 

казахского хана Тауке, правившего в Казахском ханстве в начале XVIII в. [32, С.208]. 

Основные нормы этого закона в качестве норм обычного права применялись казахами 

накануне и во время присоединения Казахстана к России. А в XIX в. биями (би – должность 

судьи в традиционном казахском обществе), на основе уже существовавших норм в 

отношении регулирования вопросов, связанных с правами женщин, были определены 

основные гражданские права женщин [32, С.208]. 

В конце XIX в. в казахском крае были открыты школы для девочек [33], что 

свидетельствовало о признании важности образования для женщин в этот период. 

 Произведения фольклора, такие как легенды, поэмы, пословицы, поговорки, обрядовые 

песни, представляющие культурное наследие народа, также подтверждали глубокое уважение 

к женщинам и почитание их как матерей.  
Тем не менее, в течение всего советского периода в истории Казахстана, в республике 

целенаправленно осуществлялась государственная политика по устранению гендерного 
дисбаланса, которая достигла своего апогея, и в результате в последние десятилетия 
существования Советского Союза женщины в Казахстане были представлены во всех сферах 
трудовой деятельности [9, С.48] . 

После выхода республики из состава Советского Союза в стране наступил экономический 
кризис, который привёл к массовой безработице и разрушению установившегося ранее 
гендерного баланса. Однако дальнейшее игнорирование растущей гендерной диспропорции в 
различных сферах деятельности, особенно в сфере государственного управления, было 
невозможным.  

В частности, установление гендерного баланса было одним из ключевых условий 
вовлечения Казахстана в деятельность международных организаций. Это стало стимулом для 
усиления внимания в последние десятилетия к вопросам гендерной дискриминации, 
стереотипов, исследованию гендерных отношений, а также проблемам, связанным с 
гендерным равенством и участием женщин в политической и экономической жизни. К 
примеру, 19 января 1994 г. Казахстан стал первой центральноазиатской страной, ставшей 
членом Азиатского банка развития. Членство в организации было высоким достижением 
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страны для этого периода своей истории. Однако членство предполагало неукоснительное 
выполнение определённых обязательств, одним из которых была разработка и принятие 
всеобъемлющей гендерной политики, которая будет включать в себя цели, меры и механизмы 
по достижению гендерного равенства в стране [4].  

Еще одними из детерминантов обращения к проблеме гендерного неравенства стали 
участие Казахстана в 1995 году в IV Всемирной конференции по вопросам женщин в Пекине, 
а также рекомендация на 23-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
правительствам стран-членов ООН принять меры для обеспечения  женщинам «равного 
доступа и полноценного участия во всех областях и на всех уровнях жизни, особенно на 
руководящих должностях, в политических партиях и политической деятельности, во всех 
министерствах и ключевых учреждениях, принимающих решения, а также в местных органах 
власти» [34]. 

С этого момента вопросы гендерного неравенства в стране приобретают особую 
актуальность, и наблюдаются усилия по решению накопившихся проблем в данной сфере. 
Казахстан стремится обеспечить женщинам равные возможности для участия в политической 
и экономической деятельности [1]. Активно проводятся гендерные исследования, 
направленные на выявление сфер, где гендерное неравенство ярко выражено и присутствуют 
факты дискриминации по половому признаку. 

При этом, необходимо отметить, что в стране существует противоречивое отношение к 
вопросам установления гендерного равенства. В частности, авторы отмечают, что «в 
последнее время стало принято настаивать на преимуществе национального способа 
организации гендерных отношений в интересах возрождения традиций, определения 
национальной и культурной идентичности казахского народа». В рамках этой идеологии идет 
мифологизация и поэтизация золотого века казахской истории, во время которой роль 
обычных женщин в казахском обществе была незаметной, вторичной, а деятельность носила 
лишь обслуживающий характер [12].  

Наличие такого отношения к женщинам действительно отмечаются в повседневной жизни 
женщин. Исследования вопросов частного гендерного равенства частично подтверждают эту 
теорию [16].  

Таким образом, проведённый краткий историографический анализ использованных в 
работе трудов, демонстрирует, что вопросы гендерного равенства в республике, исторические 
предпосылки его формирования являются все ещё актуальными. По нашему мнению, этот 
процесс тормозит противоречивое отношение общества к необходимости его установления. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, изучение гендерных проблем и положения женщин на различных 

исторических этапах развития Казахстана на основе анализа источников, использованных в 

работе, показало, что в истории Казахстана зафиксировалось представление о гендерном 

дисбалансе и рабском положении женщин в период существования традиционного казахского 

общества. Основным фактором формирования этого гендерного стереотипа и основой для 

дальнейшего его использования в идеологических целях в последующем –советском периоде 

послужили записки и труды российских путешественников и исследователей Казахстана XIX 

в., в которых социальное положение женщин было описано лишь с негативной точки зрения. 

В 1990-е годы, несмотря на переход к новому демократическому пути развития, в стране не 

удалось разрушить гендерные стереотипы в отношении женщин. В современном 

казахстанском обществе до сих пор сохраняется отношение к женщинам, основанное на 

ошибочных стереотипах, сформировавшихся в прошлых столетиях. Эти стереотипы 

заключаются в восприятии женщины исключительно как хранительницы домашнего очага, 

что серьёзно препятствует установлению гендерного равновесия и вовлечению женщин во все 

сферы трудовой деятельности, особенно в сферу государственного управления. 

Примечательно, что социальная сфера, в которой сосредоточена деятельность основной 

части казахстанских женщин в современный период, всегда была и остается исконно 
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«женской». Деятельность в этой сфере соответствует стереотипным представлениям о роли 

женщин в семье и обществе, согласно которым ее место – у домашнего очага, а обязанности – 

это воспитание детей и забота о здоровье членов семьи.  

Без полного разрушения этого стереотипного мышления попытки установления гендерной 

гармонии в Казахстане бесперспективны. Хотя ясно, что прогресс в области гендерного 

равенства может существенно способствовать социально-экономическому и политическому 

развитию Казахстана и усилению имиджа страны на международной арене.  

 

Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта грантового 

финансирования молодых учёных по проекту «Жас ғалым» на 2022–2024 годы Комитета 

науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан AP13268739 

«Повседневная жизнь женщин Казахстана (1991-2021 гг.): исторический экскурс, 

динамика изменений и перспективы (на материале областей Северного Казахстана)». 
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