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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В ходе политической трансформации Казахстана, 
осуществляемой с начала 90-х годов прошлого века, произошли кардинальные, системные во 
всех сферах общественной жизни – политической, правовой, экономической, социальной и 

др. Трудный и болезненный процесс усложнялся такими негативными факторами, как поли-
тическая неактивность граждан, невысокий уровень политической и правовой культуры 

населения. Преодоление данных отрицательных явлений возможно только при условии эф-
фективного взаимодействия государства и гражданского общества, власти и бизнеса, отно-
шения между которыми должны строиться на основе взаимной социальной ответственности, 

на что в свое время акцентировал свое внимание Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев в «Стратегии вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспо-

собных стран мира», подчеркнув, что «мы строим свободное, открытое и демократическое 
общество» [Назарбаев, Н.А. Казахстан на пороге нового рывка в своем развитии. Послание 
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. – Астана: 

Елорда, 2006. – С. 7]. Одним из важнейших условий становления такого общества выступает 
участие граждан в различных формах в политической жизни страны, поэтому в  настоящее 

время необходимо создание реальных условий для расширения сферы политического уча-
стия граждан, совершенствования политико-правовых механизмов, обеспечивающих его ре-
ализацию. Процесс демократизации общественной жизни требует внедрения новых подхо-

дов, выработанных мировым сообществом, такого, к примеру, как гендерно-чувствительная 
политика во всех сферах жизнедеятельности общества и государства.  

В современном казахстанском обществе проблема участия женщин в политической 
жизни общества и вовлечения их в демократический процесс актуализировалась вследствие 
многообразия культурных контекстов формирования нового типа политического участия при 

наличии трудностей в реализации принципа сотрудничества в политической жизни. В этих 
обстоятельствах становится все более очевидными неприемлемость теоретического и 

политико-исторического оправдания гендерного неравенства  поддержка его сложившейся 
модели. Известно, что раскрытие характера и последствий совместной деятельности мужчин 
и женщин в политике не входило в сферу стратегических интересов государства. В 

советский период женщины вовлекались в политику на основании квотирования и в целях 
решения так называемого женского вопроса, при этом Советского государства претендовало 

на мировое лидерство в решении проблемы политического участия женщин. Однако на деле 
в полной мере государство не смогло справиться с этой задачей. Всестороннее 
реформирование современного казахстанского общества пробудило активность женщин в 

освоении ими политической сферы.  
Кроме того, возникла необходимость теоретического осмысления того, как должны 

выглядеть конституционные правила и процедуры развития политического участия женщин 
и какими бы они могли выглядеть в идеале. В данной связи стало актуальным определение 
теоретических и практических возможностей сочетания и взаимодополнения классического 

политологического и гендерного подходов к анализу процесса развития политического 
участия женщин и вовлечения их в политику. И, наконец, существует острая потребность 

оценки современных международных и казахстанских документов, предполагающих 
различные варианты регулирования сферы политического участия женщин. В 
существующих официальных документах определены современные требования к этой 

стороне политической жизни, раскрыты функциональные возможности и ожидаемые 
результаты процесса развития участия женщин, степень иерархии и гендерной асимметрии в 

политике. В то же время анализ выявил слабую разработанность гендерной политики в 
стране, а также механизмов ее внедрения в политическую жизнь современного Казахстана.  

Данная работа представляет собой попытку обосновать стратегическое значение и 
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перспективность участия женщин в политической жизни Казахстана. Следует отметить, что 
проблема участия женщин в политической жизни Казахстана еще не нашла достаточного 

освещения в работах исследователей, и прежде всего политологов. 
Итак, все вышесказанное свидетельствует об актуальности и необходимости 

исследования проблемы участия женщин и их активности в политической жизни 

казахстанского общества, что в целом определило тему данной диссертационной работы, а 
также комплекс решаемых задач.  

Связь темы диссертации с крупными научными программами, основными науч-

но-исследовательскими работами, проводимыми научными учреждениями. 

Диссертационная работа на тему «Участие женщин в политической жизни Республики 

Казахстан на современном этапе» является инициативной работой. 
Целью исследования является комплексный политологический анализ участия жен-

щин в политической жизни Республики Казахстан на современном этапе, выработка на этой 
основе предложений и рекомендаций с целью модернизации политической системы и даль-
нейшего развития демократических процессов в казахстанском обществе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть основные теоретические подходы и концепции участия женщин в поли-

тической жизни общества;  
– выявить основные формы и характер участие женщин в политической жизни обще-

ства; 

– определить сущность участия женщин в общественно-политической жизни страны; 
– определить характер и формы участия женщин в политической жизни Республики 

Казахстан в процессе развития государства, общества и международных организаций; 
– проанализировать характер и формы политического участия женщин в представи-

тельных органах и неправительственных организациях Республики Казахстан; 

– определить пути преодоления гендерных стереотипов и реализации политики гендер-
ного равенства в Казахстане. 

Научная новизна исследования. В работе впервые в казахстанской политической 
науке осуществлен комплексный анализ проблемы участия женщин в политической жизни 
Республики Казахстан. В диссертации рассматривается научно-политологическое понимание 

различных аспектов и особенностей участия женщин в политической жизни Казахстана, изу-
чаемых на стыке политологии, социологии, правоведения, философии, истории как нового 

направления в политической науке. 
В рамках данного исследования были получены следующие новые научные результаты:  
– изучены сущность и содержание понятия «участие женщин в политической жизни» и 

дано политологическое определение этому понятию; 
– обосновано положение о том, что независимо от политического режима участие 

женщин в политической жизни Казахстана имело место (пусть даже формально) в тех или 
иных формах; 

– определено, что участие женщин в политической жизни в современном Казахстане 

осуществляется в двух формах: электоральном и партийном; 
– изучены актуальные проблемы реализации гендерной политики в Республике Казах-

стан и проанализированы формы проявления гендерной дискриминации в различных сферах;  
– раскрыто содержание нормативно-правовых актов РК в области гендерной политики, 

проведен анализ программ в гендерной аспекте, а также контент-анализ документов о выбо-

рах, о политических партиях; 
– систематизирован казахстанский и международный материал по политико-правовым 

аспектам участия женщин в политической жизни общества;  
– выявлено влияние модернизации политической системы на гендерное представитель-

ство и участие женщин в современной политике Казахстана;  
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– определено, что от степени эффективности и результативности двухстороннего взаи-
модействия государства и женских организаций будет зависеть успешность гендерной поли-

тики, дальнейшее развитие и приведение в действие национального механизма по улучше-
нию положения женщин; 

– выявлено влияние институтов социализации и особенностей политической культуры 

на политическую активность женщин Казахстана; 
– разработаны практические рекомендации по совершенствованию действующих и 

внедрению новых форм политического участия женщин. 
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении проблем ис-

тории женского движения, при чтении лекций и спецкурсов. Документы и материалы, пред-
ставленные в диссертации, могут быть применены при разработке спецкурсов и семинаров 

по проблемам женской политической истории, при написании учебных и методических по-
собий. Материалы диссертации могут быть использованы при разработке государственной 
гендерной политики, а также в деятельности политических партий, общественных организа-

ций. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Наибольшее внимание теоретической разработке проблем участия женщин в поли-
тической жизни Казахстана было уделено  именно в настоящий период, когда государствен-
ный режим благоприятствовал политическому участию женщин. Несмотря на критическое 

отношение некоторых ученых к участию женщин в политической жизни общества, оно прак-
тически всеми исследователями признаются как данность. В истории Республики Казахстан 

независимо от государственного режима участие женщин в политической жизни общества 
всегда имело место в тех или иных формах. 

2. Существует две формы участия женщин в политической жизни общества: электо-

ральная и партийная. Электоральная форма участия не выходит за рамки участия в выборах, 
является периодическим и предполагает: исполнение избирателем роли объекта воздействия 

политических структур, участия в политических дискуссиях; голосованиях. Партийное уча-
стие является регулярным и проявляется в следующих формах: членство в партии, пожерт-
вование для партий, посещение собраний, митингов, участие в политических компаниях, ис-

полнение роли кандидата на руководящую должность в политической сфере.  
3. Политическое участие женщин в общественно-политической жизни Казахстана сле-

дует понимать как протекающий в разнообразных правовых и внеправовых формах процесс, 
опосредующий взаимосвязь гражданского общества и государства, в ходе которого женщи-
ны, реализуя принадлежащие им политические права, принимают участие в управлении де-

лами государства, выражая свои интересы, становясь причастными к властным отношениям, 
вызывая обязательное, законодательно определенное реагирование со стороны государства.  

4. Участие женщин в политической жизни является важным аспектом демократизации 
общества, поэтому разработке и реализации гендерной политики в трансформирующихся 
обществах одну из определяющих ролей играют государственные институты, ответственные 

за эту сферу. 
5. На участие женщин в политической жизни Казахстана значительное воздействие 

оказывает характер политической культуры современного казахстанского общества, в кото-
ром сочетаются черты участническо-демократической и патерналистско-подданической 
культуры. В настоящее время наиболее приемлемыми или, во всяком случае, наиболее рас-

пространенными для женщин-казашек являются пассивные формы участия, не требующие 
личных усилий. В сложившихся условиях ограниченности участие в партийной жизни воз-

растает роль и значение неправительственных организаций как формы политического уча-
стия женщин. 



 

 

   6 

 

6. Недостаточная репрезентативность, полное неучастие женщин Казахстана в процес-
сах принятия управленческих решений на всех уровнях и во всех областях являются глав-

нейшей проблемой, несмотря на существенные изменения, отмечаемые в этой сфере за по-
следние два десятилетия. Укрепление идеи равного участия женщин и мужчин  в политиче-
ской и общественной сферах благоприятно для общего развития общества. Для этого самым 

важным является то, чтобы и женщины, и мужчины совместно участвовали в принятии 
управленческих решений, привнося в эту работу свой личный опыт. Необходимо, чтобы 

женщины Казахстана становились более активными в жизни общества, принимали участие в 
политических процессах. 

Личный вклад соискателя. Основные научные результаты и положения диссертации 

являются личным вкладом соискателя в исследовании участия женщин и определении мето-
дологических подходов, раскрытию содержания и основных тенденций участия женщин 

Республики Казахстан на современном этапе.  
Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы диссертацион-

ного исследования получили отражение в выступлениях автора на международных научно-

теоретических и научно-практических конференциях: «Основные приоритеты модернизации 
общества в свете послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию»». Материалы научно-практической 
конференции (29 мая, 2009 жыл); «Қазақстан қоғамындағы ақпараттық процестер: PR, БАҚ 
менеджменті және маркетингі», «Қазақ газеттері» ЖШС-ның 10 жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция (11 наурыз, 2010 жыл) и др. 
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Отдельные положе-

ния диссертации были опубликованы в качестве научных статей в журналах: «Вестник» 
КазНПУ им. Абая. Серия Социологические и политические науки; «Ақиқат»; «Поиск»; 
«Гуманитарные проблемы современности (научные труды молодых ученых)»; «Социальные 

и гуманитарные науки»; «Известия вузов»; «Наука и новые технологии»; «Вестник» 
Института философии и политико-правовых исследований НАН КР. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования получили отражения в 
15 научных статьях. 

Структура и объем диссертации. Задачи, поставленные в диссертации и логика ис-

следования определили структуру работы. Диссертационное исследование состоит из введе-
ния, трех глав, шести подразделов, заключения, списка использованных источников. Объем 

диссертации составляет 198 страниц компьютерного набора. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Во введении обосновывается актуальность изучаемой темы, обозначены предмет и 
объект исследования, определены цель и задачи исследования, научная новизна, ее теорети-
ческая и практическая значимость, а также сформулированы основные выводы и предложе-

ния, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации полученных результатов.  
В первой главе – «Теоретические основы исследования участия женщин в соци-

ально-политической жизни общества» – рассмотрены общетеоретические вопросы и кон-
цепции различных авторов, начиная с античных мыслителей и заканчивая современными 
учеными, которые рассматривали проблемы вовлеченности женщин политику и ее конкрет-

ные формы, а также рассматриваются различные подходы в классификации политического 
участия на современном этапе. 

В первом разделе первой главы – «Участие женщин в политической жизни обще-

ства как объект политологического исследования» – рассмотрены концепции разных ав-
торов, в частности античные философы, внесшие большой вклад в изучении проблемы, а 
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также развитие представлений о правах и свободах человека, формах и принципах взаимоот-
ношений личности и государства, участие женщин политической жизни общества.  

В своих трудах Платон, Аристотель уделяют значительное внимание данной проблема-
тике. Сама возможность политического участия женщин, его степень в период развития об-
щества и государства в первую очередь увязывались с формой государственного устройства. 

В трудах средневековых философов какое-либо упоминание о возможности политиче-
ского участия женщин в осуществлении государственной власти широких масс населения 

найти достаточно сложно. Даже в Новое время либеральная теория с ее акцентом на индиви-
дуализм и гражданской свободе демонстрировала ограниченность в вопросе распростране-
ния эгалитарных прав на новые группы граждан; женщинами пренебрегали просто потому, 

что они женщины. Для полноты картины рассматриваются взгляды Ж-Ж. Руссо, И. Канта, а 
также Л. Зерилли, С, Кэроллла, П. Нориса, Дж. Скотта, Р. Коннелла, С. Уолби и др. на про-

блемы участия женщин в политической жизни общества. Также уделено внимание взглядам 
таких авторитетных зарубежных ученых, как Г. Алмонд, Т. Парсонс, С. Хантингтон, Р. Даль. 
Высказанные ими идеи позволяют выявить новые аспекты политического участия женщин.  

Рассмотренные в диссертации концепции, взгляды, мнения политологов, философов, 
юристов, обоснованные ими идеи в различные исторические периоды, не исчерпывают всего 

многообразия идей, касающихся вопросов политического участия женщин на протяжении 
истории человечества, в связи с чем автор отмечает, что внимание было уделено тем из них, 
которые отразили основные тенденции развития общества и стали определяющими для 

дальнейшего развития представлений о политическом участии женщин. Были также приве-
дены и проанализированы противоположные взгляды с тем, чтобы исследование было все-

сторонним. Кроме того, это дало возможность окончательно убедиться, что даже самые 
яростные противники демократии не высказываются против политического участия женщин, 
реализуемого в различной степени в разных странах, в тех или иных формах. 

Во втором разделе первой главы – «Классификация форм участия женщин в по-

литической жизни общества» – выделены критерии классификации форм политического 

участия и показаны способы проявления политического участия женщин в современном об-
ществе.  

Поступательное развитие политического процесса, одновременное изменение роли гос-

ударства в жизни общества послужили предпосылками для изменений в формах политиче-
ского участия в демократических странах: произошло снижение влияния партийной иденти-

фикации на электорат, существенно расширились общественные движения, усилилось влия-
ние групп давления как вне, так и внутри парламентской системы.  

Исходя из рассмотрения политического участия как формы политического воздействия, 

представляется целесообразным систематизировать политическое участие по критерию 
уровня включенности субъектов в политическую деятельность. Степень включенности акто-

ров политического участия в политическую деятельность в современном обществе определя-
ется существующими институциональными условиями, в рамках которых происходит дея-
тельность индивида, а также рассмотрением политического участия индивидами или груп-

пами как средства оказания влияния на сложившуюся социально-экономическую ситуацию. 
Характер и степень вовлеченности в политическую деятельность может классифициро-

ваться по степени институционализации политического действия: от эпизодического (уча-
стия в электоральных компаниях) до деятельности в высоко институционализированных по-
литических организациях – партиях), регулярно принимающих участие в политическом про-

цессе. На основании данного критерия автором выделяются электоральное и партийное уча-
стие.  

Основной концептуальной формой политического участия для большинства граждан 
является участие в электоральных компаниях. Это связано не только с тем, что голосование 
позволяет населению реализовывать свою гражданскую позицию, превращает потенциаль-
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ное участие масс в политическом процессе в главный источник легитимности «избранных» 
органов государственной власти, оно является конвенциональным способом выражения со-

циального протеста. Электоральное участие не входит за рамки избирательных компаний, 
оно является нерегулярным и включает в себя исполнение избирателем роли объекта воздей-
ствия политических структур, инициирование политических дискуссий, голосование.  

Политические партии представляют интересы граждан, социальных групп и общества в 
целом и воплощают их в реальный политический процесс. Являясь носителями определен-

ных развивающихся типов политической культуры, политические партии активно участвуют 
в процессах политической коммуникации и, обладая организованными структурами, способ-
ны обеспечить различные формы участия: членство в партии, пожертвования для партии, по-

сещение собраний, митингов, участие в политической компании, исполнение роли кандидата 
на руководящие должности в политической сфере. 

Представленная классификация позволяет обозначить взаимосвязь участия женщин в 
политике с политической системой, так как политическая активность женщин может быть 
направлена как на прямое, так и на опосредованное влияние в принятие решений на разли ч-

ных уровнях политической системы общества.  
Критериями, определяющими эффективность взаимодействия партийной и электораль-

ной форм участия с политической системой, являются: наличие юридически гарантирован-
ных прав на свободные объединения (в том числе на создание политических партий), свобо-
да слова и другие личные свободы; свободная конкуренция и ротация политических лидеров 

посредством свободных и регулярных выборов.  
Государство как политический институт на практике реально взаимодействует с наибо-

лее активной частью населения. Поэтому условия самосохранения и развития общества тре-
буют от него усилий по организованно-политическому закреплению гарантий плюрализма и 
представлению населению возможности самовыражения, идейного, экономического и пра-

вового конкурирования с государством, поддержания в деятельности последнего принципов 
демократии.   

Во второй главе – «Проблемы участия женщин в общественно-политическом про-

цессе казахстанского общества» – определяется методологическая база исследования, ана-
лизируются основные теоретические концепции политического участия, сложившиеся в со-

временной политической зарубежной и отечественной науке, уточняется понятие «политиче-
ское участие». 

В первом разделе второй главы – «Сущность и определение участия женщин в 

общественно-политической жизни общества» – на основе анализа отечественных и запад-
ных исследований политического, гражданского, общественного участия людей, в том числе 

исследований, посвященных участию женщин, описываются компоненты, критерии, уровни 
общественно-политического участия женщин. 

В данном исследовании автор применяет обобщенное понятие общественно-
политического участия женщин Казахстана, определяемого как включенность определенной 
социальной группы в различные общественные и политические процессы. При этом женщи-

на рассматривается как субъект общественно-политической деятельности. 
Такие факторы, как организованность, высокий уровень образования, ответственность 

за выполнение важных социально-политических функций в обществе, определяют специфи-
ку общественно-политического участия женщин. 

В качестве структурных компонентов общественно-политического участия женщин 

выделены мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный. При 
этом отмечается, что качественное формирование и развитие компонентов общественно-

политического участия женщин Казахстана может быть неравномерным.  
Мотивационно-ценностный компонент, выступая значимым, определяющим и побу-

дительным компонентом общественно-политического участия женщин в самоорганизации 
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местного сообщества, предполагает активную позицию, нацеленную на сотрудничество, 
консолидацию с социумом. Когнитивный компонент включает в себя необходимый объем 

правовых, политических знаний, обеспечивающий возможность осознанного выбора эффек-
тивных форм общественно-политического участия в самоорганизации социальной группы. 
Операционно-деятельностный компонент предполагает переход от потенциальных возмож-

ностей в актуальное. Он характеризуется наличием умений, навыков общественно-
политической деятельности, а также реальным их использованием.  

В качестве критериев развития компонентов общественно-политического участия 
женщин Казахстана выступают: интенсивность, продуктивность, активность.  

Сравнительный анализ компонентов, критериев, форм общественно-политического 

участия женщин позволяет определить уровень обозначенной деятельности женщин Казах-
стана, как: «устойчивый активный», «устойчивый продуктивный», «слабоориентированный-

подражательный», «немотивированный-абсентеисткий». 
Во втором разделе второй главы – «Участие женщин в политической жизни обще-

ства РК в процессе развития государства, общества и международных организаций» – 

рассматривается трансформация форм политического участия женщин в процессе становле-
ния и развития общества и государства, раскрываются проблемы активизации человеческого 

фактора и повышения значимости обеспечения прав женщин на примере деятельности меж-
дународных организаций и ООН. 

Диссертантом проведен анализ влияния реформирования модернизационных измене-

ний на гендерное политическое представительство в казахстанском обществе. Модернизация 
политической системы неизбежно ведет к формированию нового типа взаимодействия вла-

сти и общества, когда создаются социальные, политические механизмы, позволяющие боль-
шей части населения влиять на принятие основных решений. 

С обретением независимости в Казахстане в связи с процессами реформирования поли-

тической системы произошло обессмысливание социальной и политической деятельности 
для женщин. Автор констатирует, что правительство Казахстана на протяжении модерниза-

ции политической системы демонстрирует приверженность принципам гендерного равен-
ства. Последовательное институциональное развитие национального механизма по улучше-
нию положения женщин идет с 1995 года, когда был создан консультативно-совещательный 

орган – Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте 
РК. Необходимость создания женского движения послужила толчком для многочисленных 

инициатив женских общественных организаций по расширению представительства женщин 
в органах государственной власти: от принятия специальных правительственных программ, 
направленных на вовлечение женщин в политику и поддержку женщин -управленцев, до про-

ведения форумов, семинаров, научно-практических конференций, связанных с участием 
женщин в политике в самых различных аспектах, с поиском форм сотрудничества женских 

общественных организаций с другими общественными организациями и политическими 
партиями в стране. 

Однако процессы реформирования и модернизации политической системы практически 

всех секторов социальной сферы и экономики в республике привели к усилению различий в 
положении мужчин и женщин на рынке труда, дифференциации по доходам, уровню жизни. 

Сказалось влияние и таких факторов, как различие в доступе мужчин и женщин к финансо-
вым, кредитным ресурсам, собственности, в том числе на землю, недвижимость. В результа-
те диссертант пришел к выводу, что последствия переходного периода усилили гендерное 

неравенство в политической, экономической и социальной областях и по всем этим показа-
телям возможности женщин по сравнению с мужчинами оказались более ограниченными. 

Поэтому, как считает диссертант, непропорциональное распределение экономических ресур-
сов и неравномерность доступа к ним мужчин и женщин все еще остается актуальной про-
блемой для Казахстана.  
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По мнению диссертанта, немаловажную роль в обеспечении поставленных задач долж-
на сыграть Национальная комиссия по делам семьи и женщин при Президенте РК, коорди-

нирующая работу по выполнению Национального плана по улучшению положения женщин.  
В наступившем тысячелетии с ростом глобальных изменений в мире все более возрас-

тает роль и значимость деятельности международных и межправительственных организаций, 

и в первую очередь ООН, поскольку они затрагивают проблемы оптимальных решений по 
самым сложным вопросам мировой политики, в частности проблемы обеспечения прав жен-

щин. 
ООН (при всех своих недостатках) является основным средством обеспечения прав че-

ловека, практической взаимосвязи экономического развития, социального прогресса и без-

опасности для всех стран мира, включая и Казахстан, наиболее эффективным механизмом 
поиска политического разрешения крупных глобальных и региональных проблем, един-

ственным авторитетным органом всего мирового сообщества.  
Автор выделяет два этапа борьбы ООН за гендерное равенство. Первый связан с при-

нятием соответствующих законов. На основе Устава ООН и Всеобщей декларации прав че-

ловека были сформулированы более конкретные, обязывающие и четкие принципы, касаю-
щиеся равенства полов. На протяжении последних пятидесяти лет ООН разработала и при-

няла различные рекомендации, конвенции и пакты касающиеся прав женщин. 
В своей работе автор делает вывод, что в течение первых трех десятилетий работа ООН 

по решению проблем женщин сосредотачивалась в первую очередь на определении юриди-

ческих и гражданских прав женщин и на сборе информации о положении женщин во всем 
мире, в том числе в Казахстане. Тем не менее, становилось очевидным, что одних законов 

недостаточно для обеспечения равных прав женщин. 
Вторым этапом борьбы за гендерное равенство стал созыв по инициативе ООН четырех 

Всемирных конференций для разработки стратегий и планов действий по улучшению поло-

жения женщин: это – конференции в Мехико в 1975 году, в Копенгагене – в 1980 году, в 
Найроби – в 1985 году, в Пекине – в 1995 году. Предпринятые усилия прошли через не-

сколько фаз и трансформаций – от взгляда на женщин, почти исключительно с точки зрения 
их потребностей в развитии, до признания их существенного вклада в процесс развития в це-
лом, до стремления к расширению их прав и возможностей полноценного участия во всех 

видах человеческой деятельности на всех уровнях. 
В третьей главе – «Формы участия женщин политической жизни общества в Рес-

публике Казахстан: состояние и перспективы развития» – на основе проведенной клас-
сификации форм участия женщин в политической жизни общества были более подробно 
рассмотрены формы их реализации в Казахстане. 

В первом разделе третьей главы – «Политическое участие женщин в представи-

тельных органах и неправительственных организациях Республики Казахстан» – про-

веден комплексный анализ осуществления политического участия женщин Казахстана по-
средством их деятельности в представительных органах и неправительственных организаци-
ях. 

Проводя политологический анализ вовлеченности женщин в представительных органах 
власти, автор отмечает, что сегодня в Казахстане не существует законодательных ограниче-

ний, препятствующих участию женщин в политической деятельности, но, тем не менее, про-
исходит неуклонное снижение представительства женщин в парламенте, который является 
высшим законодательным органом и в органах исполнительной власти. В настоящий момент 

отечественное законодательство на уровне принятия решений формально гендерно 
нейтрально; но оно не является гендерно чувствительным, т.е. не учитывает разницу в воз-

действии одних и тех же законов на женщин и мужчин как кандидатов и претендентов на 
высокие должности, а казахстанская избирательная система пока не предусматривает меры, 
побуждающие политические партии к привлечению женщин на выборные и назначаемые 
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государственные должности. Поэтому в отношении современного Казахстана можно гово-
рить лишь о складывающейся традиции представительства женщин на уровне принятия ре-

шений, поскольку в настоящее время наблюдается гендерный разрыв в политическом уча-
стии и представительстве. 

В основе наблюдаемой гендерной ассиметрии, по мнению автора, лежат различные 

факторы, однако доминирующую роль играют институциональные предпосылки, среди ко-
торых особо выделяется плохая информированность о состоянии международных прав в 

этой области. 
Государство должно быть очень заинтересовано в развитии «третьего сектора» – не-

правительственных организаций. Это обусловлено тем, что функционирование НПО на 

практике содействует реализации демократических процессов в обществе, обеспечивает 
включение граждан в процессы преобразований общества, построение правового, светского 

государства и развитие гражданского общества. 
Деятельность в НПО – это эффективный способ самовыражения и самореализации 

женщин. Женские общественные объединения являются наиболее активными среди всех за-

регистрированных НПО республики. Женские НПО решают широкий спектр социально-
экономических и культурных проблем. За годы независимости женские НПО Казахстана до-

казали умение отстаивать и лоббировать интересы женщин на центральном, региональном и 
местном уровнях, видеть и формулировать перспективы решения проблем. Поэтому парт-
нерские отношения с государством являются приоритетным направлением деятельности 

женских НПО в осуществлении основных направлений гендерной политики государства.  
Женские неправительственные организации являются хорошей школой для воспитания 

руководителей и приобретают в обществе немалое влияние. Поэтому для женщин эта важная 
организационная форма, позволяющая им приобретать опыт, развивать умение и навыки 
оказывать влияние. 

Во втором разделе третьей главы – «Пути преодоления гендерных стереотипов и 

реализации политики гендерного равенства в Казахстане» – проведен комплексный ана-

лиз электоральной формы политического участия женщин в деятельности политических пар-
тий и различных видов общественных объединений Казахстана. А также изучаются уровни и 
критерии социально-политического участия женщин-казашек в жизни казахстанского обще-

ства. 
В период трансформации политической системы Казахстана суть начатых преобразо-

ваний сводились к отказу от прежнего патернализма в  отношении женщин, который строил-
ся на парадоксальном сочетании их скрытой дискриминации и демонстративной опеки. 
Жизнь объективно требовала использовать политику равных прав, свобод и равных возмож-

ностей для мужчин и женщин. В идеале новый курс должен был гарантировать не только 
формально-юридическое, но и фактическое равенство шансов для мужчин и женщин. Однако 

политологический анализ, проведенный диссертантом, показывает, что равенство между 
мужчинами и женщинами в Казахстане так и не было достигнуто. Сегодня в Казахстане ген-
дерные стереотипы, как и неготовность самих женщин к участию в политике, выступают 

существенным ограничением для расширения этого процесса в краткосрочной перспективе. 
Существующие стереотипы препятствуют внедрению демократических принципов равенства 

возможностей для всех членов общества, не позволяют оценить гендерные ресурсы и воз-
можности в изменившейся реальности. 

Диссертант выделяет несколько причин низкой репрезентативности женщин во власти 

в Казахстане: это – существование гендерного стереотипа в политическом сознании населе-
ния; различие в имеющихся ресурсах политики у мужчин и женщин; политическая элита в 

основном пополняется из высшего слоя промышленных, хозяйственных, партийных струк-
тур, которые являются сферой влияния мужчин. Женщины чаще приходят в политику из 
сфер образования, здравоохранения и обладают меньшим политическим опытом, чем муж-
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чины; женщины социализируются таким образом, что политика не является для них особен-
но важным делом, жизненный круг жизни женщины в обществе преимущественно сосредо-

тачивается на таких обязанностях, как содержание дома, воспитание детей, ответственность 
по уходу за престарелыми и больными членами семьи. 

Исходя из политологического анализа реализации политики гендерного равенства в Ка-

захстане, диссертант делает вывод, что государственная гендерная политика носит переход-
ный характер. Пока в республике остается невостребованным политический и социально-

экономический потенциал женщин. В обществе продолжает сохраняться и даже возрождает-
ся консервативно-патриархальный стереотип отношения к женщине, существующий в мас-
совом сознании, такое отношение с трудом приемлет способность женщин к политическому 

лидерству, к самостоятельному принятию государственных решений. 
Автор обозначает основные институциональные и индивидуальные факторы, влияю-

щие на участие женщин в политическом процессе. Политические партии выдвигают пре-
имущественно мужчин; женщины в партиях заняты организационной работой. Из всех типов 
избирательных систем преимущественно пропорциональная создает благоприятные условия 

для выдвижения и избрания женщин; женщины социализируются таким образом, что поли-
тика не является для них особенно важным; если для мужчин фактор наличия семьи является 

условием политической карьеры, то для женщин – препятствием; отсутствуют правовые ме-
ры «позитивной дискриминации». Следовательно, система социума в целом, а не биологиче-
ская неспособность женщин поддерживает воспроизводство «системы преимущественного 

гражданства» для мужчин, что создает невидимые для конвенциального политического ана-
лиза «барьеры» для участия женщин в политике. 

Анализируя процесс модернизации и его влияния на политическое участие женщин -
казашек, диссертант делает вывод, что на современные гендерные отношения в казахстан-
ском обществе огромное влияние оказывают исторические факторы. Во-первых, это ценно-

сти и нормы традиционного казахского общества, особенности гендерных взаимоотношении 
в этот исторический период, которые сохранились до настоящего времени или возрождаются 

снова. Вторым, не менее важным фактором является влияние моделей поведения и участия, 
сложившиеся в период социалистического решения женского вопроса. 

Наконец, современная ситуация характеризуется парадигмами эгалитаризма, глобали-

зации, демократии и открытости, с взаимовлиянием разных культур, религий. Все три основ-
ных фактора способствуют формированию новых гендерных отношений в независимом Ка-

захстане. Патриархальный уклад жизни с элементами родоплеменных отношений и быта 
предопределили характер гендерных отношений в традиционном казахском обществе, ос-
новными чертами которого были крайне низкий социально-политический статус женщин-

казашек, ярко выраженная иерархизированность в отношениях между мужчинами и женщи-
нами.  

В традиционном казахском обществе развитие политического сознания женщин-
казашек, как и сам гендерный вопрос, не стоял особняком, не рассматривался как самостоя-
тельный факт социальной и политической жизни. Гендерный вопрос скорее являлся есте-

ственным компонентом духовной жизни индивида и общества, рассматриваемый, как прави-
ло, с позиции историко-культурного наследия. Естественный генезис социально-

политического участия женщин был предопределен не только общественными изменениями, 
происшедшими в казахском обществе, но и развитием таких форм общественного сознания 
как наука, мораль, религия, правосознание. 

В начале ХХI века выдвинулись принципиально новые актуальные проблемы опреде-
ления места и роли женщины в социально-политической жизни общества. В условиях граж-

данского общества и гласности в Казахстане женщины-казашки смелее обретают свободу в 
выражении своих поступках, действиях. Например, многие женщины-казашки за первое де-
сятилетие независимости республики смогли внести огромный вклад в становление и про-
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цветание страны. В их числе С.А. Назарбаева, А. Самакова, Н. Каюпова, М. Жуйрикбаева, З. 
Кадырова, Ф. Унгарсынова. З. Балиева и т.д. 

Автор делает вывод, что уровень развития участия женщин-казашек в социально-
политической жизни общества показывает в целом высокий, стабильно развивающийся уро-
вень, свойственный для динамично развивающихся обществ, где наблюдается политическая 

активность женщин, форм и методов реализации их политической деятельности.  
Однако, в целом, изменения в общественном сознании, нравственных ценностях, мен-

талитете казахской этничности происходят медленно. И когда встает вопрос о развитии уча-
стия женщин-казашек в политической жизни общества, по-прежнему доминируют представ-
ления о «слабости» женского пола, при этом тот груз физической работы, психологические 

нагрузки, крайне тяжелый быт, которые приходится испытывать женщинам, идет вразрез с 
этой природной слабостью, а слабость воспринимается скорее как тотальная зависимость от 

мужской власти. Диссертант подчеркивает, что препятствия, тормозящие процесс развития 
участия женщин-казашек в политической жизни общества, по-прежнему сильны. Это и муж-
ская корпоративная культура, в основе которой лежат личные взаимоотношения, это и 

предубежденность в отношении женщин, часто ничем не мотивированная, кроме принад-
лежности к полу, берет свое начало от старого, иерархического распределения социальных 

ролей, в соответствии с которыми женщине отводилась подчиненная роль. 
 

В заключении представлены следующие выводы и рекомендации. 

Непосредственным результатом проведенного нами исследования являются следующие 
выводы и рекомендации:  

1. Проделанный в работе теоретико-методологический анализ классических и совре-
менных зарубежных концепций модернизации политической системы позволяет говорить о 
том, что подобный концептуальный подход оказывает базовое влияние на концепции поли-

тического участия женщин в развитых странах. Прежде всего, модернизационный подход 
оказывает значимое влияние на формирование гендерной политики. Однако для Казахстана 

этот вывод нельзя признать обязательным, т.к. он не реализуется из-за выраженности ген-
дерных стереотипов и особенностей политической культуры. 

2. До сих пор проблема равных возможностей женщин и мужчин не является приори-

тетной для политической элиты казахстанского государства. Если не изменить положение в 
этой сфере, то Республика Казахстан может остаться страной, где управление будет нахо-

диться под почти безраздельным контролем одной социально-половой группы – мужской. 
Гендерный дисбаланс современного Казахстана, как показывает и мировой, и отечественный 
опыт, препятствует устойчивому развитию и стабильности общества и способствует расто-

чительности в использовании человеческих и природных ресурсов. Институциональное со-
держание политических прав женщин в свою очередь не в меньшей степени предопределяет 

уровень демократичности политической системы, выступая базовым компонентом его внут-
реннего содержания. Проведенный анализ вполне обоснованно позволяет говорить о том, 
что политические права женщин в Республике Казахстан дискриминируются, что сопровож-

дается негативными тенденциями в сфере женского участия в политике. 
3. К концу 90-х годов в Казахстане право на участие женщин  в политике было деваль-

вировано, по крайней мере, по сравнению с периодом начала перестройки. Можно обозна-
чить две причины девальвации права. Во-первых, государство не гарантировало каждому 
гражданину Республики Казахстан определенного минимума социально-экономических 

прав, обеспечивающих выживание (в переходный период они нарушаются). Волна реформа-
торства спровоцировала нарушение равновесия в структуре гендерных отношений, что при-

вело к явной гендерной асимметрии в казахстанском обществе. Во-вторых, реализация поли-
тических прав и свобод, в частности права на свободные выборы, в переходный период не 
изменила в лучшую сторону повседневную жизнь большинства людей. Под воздействием 
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мирового сообщества, международных правовых документов, которые ратифицировал Ка-
захстан, в нашей стране принимаются законодательные акты, которые только декларируют 

равноправие женщин и мужчин, на деле же право женщин на участие в политической жизни 
общества реализуется далеко не полностью в условиях современной политической системы.  

4. Для обеспечения гендерного равенства в структурах власти Казахстана создается по-

литико-институциональная вертикаль (единый национальный механизм), которая в 90-е годы 
была представлена рядом органов, обладающих в основном консультативно-

координационными функциями: это – Совет по проблемам семьи, женщин и демографиче-
ской политике при Президенте РК, Национальная комиссия по делам семьи и женщин при 
Президента РК. Деятельность этих структур заключается в том, что существование каждого 

из них обосновано не специальным законом, а либо постановлением Правительства, либо 
постановлением других государственных органов, и поэтому всецело зависит от взглядов 

руководства той или иной государственной структуры.  
5. За консервацию власти и общества в нынешнем состоянии «гендерной разбалансиро-

ванности» в Казахстане во многом несет ответственность нынешняя политическая элита 

страны, в особенности ее организованная часть: политические партии и общественные орга-
низации. Наш анализ показал, что они не склонны менять правила игры – специально зани-

маться выравниванием возможностей женщин и мужчин в сфере политики. Между тем такая 
задача становится все более актуальной, т.к. политическая ситуация в современном Казах-
стане стимулирует участие женщин в политике в рамках политических партий или при их 

поддержке. Независимое женское движение представляется как дополнительный институци-
ональный ресурс для женщин, хотя не очень влиятельный для воздействия на формирование 

политики.  
6. На активное участие женщин в политической жизни Казахстана влияют патриар-

хальные традиции казахстанской политической культуры, характеризующиеся давним и глу-

бинным отчуждением от власти через поло-ролевую и специфически политическую социа-
лизацию, а также сложившиеся в обществе предрассудки и стереотипы. Однако в современ-

ном Казахстане в политическом участии и представительстве женщин наметились тенден-
ции, отражающие возрастание политической активности все большего числа женщин и раз-
нообразие форм их политической мобилизации. Во-первых, изменились качественные харак-

теристики политического участия и представительства женщин – они приобрели социальный 
опыт влияния на политическую жизнь, обретения власти, повышения самооценки и понима-

ния гендерного аспекта проводимой политики. Во-вторых, участие женщин в политике под-
няло планку женского участия. В политике появилась ролевая модель женщины-
руководителя, которая предложила новое видение политики, стиля общения и стиля лидер-

ства. В-третьих, избирательные кампании высветили ряд новых позитивных гендерных осо-
бенностей, прежде всего реальный плюрализм женских избирательных движений, участву-

ющих в выборах (женских не по составу участников движений, а по полу их лидеров). Как 
показало изучение данной проблемы, политика нуждается в женском видении, в женском 
подходе, а женщины нуждаются в выражении своих интересов в политике.  

7. Проведенное нами исследование подвело нас к мнению, что: 
1) женщины привносят новые элементы в политическую культуру, поскольку иниции-

руют гендерную озабоченность, это означает, что в обществе существуют интересы мужско-
го и женского населения и явления, происходящие в обществе, вызывают неодинаковые ре-
акции мужского и женского населения;  

2) женщины выдвигают законодательные инициативы, которые близки интересам 
женщин; ы свою очередь женские интересы трансформируются в политические курсы госу-

дарства;  
3) через женщин облегчается доступ к парламенту.  
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8. Так как большинство женщин приходит в парламент, выдвигаясь через низовые об-
щественные организации или работая до выдвижения в местных органах власти, обществен-

ность может получить  доступ к законотворчеству через таких женщин-парламентариев. В 
мире наблюдается относительно долгосрочная, медленная, но стабильная тенденция к росту 
числа женщин в высшем законодательном органе, что объясняется многими факторами: ис-

торическими, политическими, социальными, культурными, идеологическими, религиозным 
контекстом жизни конкретной страны, а также особенностями институциональных систем, 

избирательной культуры, механизмов, учрежденных для облегчения доступа женщин в пар-
ламент, динамизмом гражданского общества и др.  

9. Аккумулируя мировой опыт по увеличению представительства женщин в органах 

власти и адаптируя его к нашей стране, можно предложить ряд теоретических рекомендаций 
для увеличения представительства женщин на уровнях принятия политических решений, та-

ких как:  
– развитие новых форм  участия женщин в политической жизни общества, путем выяв-

ления тех вопросов, по которым необходимая политическая практика отсутствует;  

– совершенствование уже имеющихся форм участия женщин в политической жизни 
общества в целях расширения круга вовлекаемого женщин, в частности, создание женских 

политических партий, направленных на повышение роли женщин в государственном управ-
лении; 

– выработка системы рационализации и операционализации социальных интересов 

женщин в разработке государственной политики, введение временной меры по  применению 
системы квотирования мест в партийных списках в количестве 30%. 

– создание внутри партий и активная деятельность женских НПО и других форм и ин-
ститутов; 

10. Условием в реализации равных прав и равных возможностей женщин и мужчин в 

Казахстане является активизация электорального участия женщин; особенности демографи-
ческой структуры населения страны отражаются и на численности избирательного контин-

гента, и преимущество женщин по количественному критерию делает исход выборов зави-
симым от их голосов.  
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Осимбаева Индира Султановнанын «Азыркы учурда аялдардын Казакстан Республи-

касынын саясий жашоосуна катышуусу» аттуу темада 23.00.02 – саясий институттар, 

процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий илимдердин кандидаты оку-

муштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын  

 

РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр: саясий катышуу, укук, теңчилик, саясий аң-сезим, модернизация, ко-
ом, гендер, бийлик, индивид. 

Диссертациялык изилдөөнүн объектиси болуп, азыркы учурда аялдардын Казакстан 

Республикасынын саясий жашоосуна катышуусу саналат.  
Изилдөөнүн максаты – азыркы учурда аялдардын Казакстан Республикасынын саясий 

жашоосуна катышуусуна комплекстүү политологиялык иликтөө, ушул негизде саясий си-
стеманын модернизацияларынын фактору катары сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана 
казакстан коомунда демократиялык процесстерди андан ары өнүктүрүү. 

Изилдөө ыкмаларын ата мекендик жана чет өлкөлүк окумуштуулардын аялдардын 
азыркы коомдун саясий системасын модернизациялоо шарттарында саясатка катышуусу жа-

гындагы ар кандай концепциялары түзгөн.  
Изилдөөгө алынып жаткан көйгөй дисциплина аралык окутуунун объектиси болуп са-

налгандыктан, иштин методологиялык базасы ыкмалардын синтезине негизделет, ал саясий 

илимдер менен байланышы бар илимдерде (саясий социология, саясий антропология, саясий 
тарых, саясий психология) саясий катышуусуна иликтөөлөрдү жүргүзүүдө колдонулат. Ка-

закстанда аялдардын саясатка катышуусуна иликтөөлөрдү жүргүзүүдө прогностикалык, 
түзүмдүк-функционалдык, проблемалуу–хронологиялык, теоретикалык моделдөө, эмпири-
калык маалыматтарга мониторинг жүргүзүү ыкмасы сыяктуу ыкмалар колдонулган. Аларга 

таянуу менен изилдөө жүргүзүлгөн принциптердин катарына историзмди, саясий субъекттин 
жигердүүлүгүн, индивиддердин  биосоциалдык табиятын атоого болот.  

Алынган натыйжалар жана жаьычылдык. Бул эмгекте азыркы учурда аялдардын 
Казакстан Республикасынын саясий жашоосуна катышуусуна, ошондой эле, саясий система-
ны модернизациялоо шарттарында өнүгүү тенденцияларына  комплекстүү саясий 

иликтөөлөр жүргүзүлгөн. 
Изилдөө боюнча сунуш-көрсөтмөлөр. Изилдөөнүн натыйжаларын лекциялык кур-

старды даярдоодо, саясий көйгөйлөр боюнча атайын курстарды жана семинарларды иштеп 
чыгууда, окуу жана усулдук колдонмолорду жазуу учурунда пайдаланууга болот. Диссерта-
циянын материалдары аялдарга, саясий партиялардын, коомдук уюмдардын  ишине карата 

мамлекеттик саясатты иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн.  
Колдонуу тармагы. Илимий-изилдөө институттары, жогорку окуу жайлар, мамлекет-

тик башкаруу түзүмдөрү. 
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Осимбаевой Индиры Султановны на тему: «Участие женщин в политиче-

ской жизни Республики Казахстан на современном этапе» на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты, 

процессы и технологии 

 

Ключевые слова: политическое участие, право, равенство, политическое сознание, 
модернизация, общество, гендер, власть, индивид. 

Объектом диссертационного исследования является участие женщин в политической 

жизни Республики Казахстан на современном этапе. 
Целью исследования является комплексный политологический анализ участия жен-

щин в политической жизни Республики Казахстан на современном этапе, выработка на этой 
основе предложений и рекомендаций для дальнейшей модернизации политической системы 
и развития демократических процессов в казахстанском обществе. 

Методы исследования составили различные концепции отечественных, кыргызских и 
зарубежных ученых в области политического участия женщин в условиях модернизации по-

литической системы современного общества.  
Так как исследуемая проблема является объектом междисциплинарного изучения, ме-

тодологическая база работы основывается на синтезе методов, применяемых при анализе по-

литического участия в соприкасающихся с политологией науках (политической социологии, 
политической антропологии, политической истории, политической психологии). При анали-

зе политического участия женщин в Казахстане применялись такие методы, как прогности-
ческий, структурно-функциональный, проблемно-хронологический, метод теоретического 
моделирования, метод мониторинга эмпирических данных. Среди принципов, на которые 

опирается исследование, можно назвать принципы историзма, активности политического 
субъекта, биосоциальной природы индивидов. 

Полученные результаты и новизна определена актуальностью и неизученностью те-
мы, прямо продиктована целью и задачами исследования, а также тем, что проблемы участия 
женщин в политической жизни Республики Казахстан на современном этапе ставится в каче-

стве предмета политологического анализа. В работе проведен комплексный политологиче-
ский анализ участия женщин в Республике Казахстан на современном этапе, а также тенден-

ций развития в условиях модернизации политической системы. 
Рекомендации по исследованию. Результаты исследования могут быть использованы 

при подготовке лекционных курсов, разработке спецкурсов и семинаров по проблемам поли-

тической истории, при написании учебных и методических пособий. Материалы диссерта-
ции могут быть использованы также при разработке государственной политики по отноше-

нию к женщинам, деятельности политических партий, общественных организаций.  
Область применения. Научно-исследовательские институты, высшие учебные заведе-

ния, структуры государственного управления. 
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SUMMARY 

 

оf Osimbaeva Indira Sultanovna on the following subject: “Women’s participation in political 

life of Republic of Kazakhstan at the present period” in candidacy for the academic degree of 

political sciences by specialty 23.00.02 – political institutions, processes and technologies.  

Key words: political participation, law, equality, political consciousness, modernization, 
society, gender, authority, individual. 

Object of dissertation research: women’s participation in political life of Republic of Ka-
zakhstan at the present period, formation of concepts and recommendations as modernization fac-
tors of political system and further development of democratic processes in Kazakh society. 

Research methods: consist of different conceptions of native and foreign scientists in the 
sphere of women’s participation in political system of modern society.  

By virtue of the fact that observable problem is the object of interdisciplinary studies, meth-
odological working foundation is based on synthesis of methods, that are used in political participa-
tion analysis in sciences related to politology (political sociology, political anthropology, political 

history, political psychology). Within the analysis of women’s participation in Kazakhstan the fol-
lowing methods have been used: prognostic, structural-functional, problem-chronological, theoreti-

cal modeling method, empirical data monitoring method. Among the principles which are the basis 
of the research, some principles of historicism, political subject activity, and biosocial nature of in-
dividuals can be also mentioned.  

Obtained results and newness: This work includes complex politological analysis of wom-
en’s analysis in Republic of Kazakhstan at the present period, and also development tendencies in 

modernization of political system.  
Research recommendations: Results of research can be used at preparation of lecturing 

courses, development of special courses and seminars concerning political history problems, at 

writing of educational and guidance books. Dissertation material can be used in development of 
state policy towards women, political party’s activity, and public organizations.  

Field of application: Scientific-research institutions, institutions of higher education, state 
administration structures. 
 

 

 


