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Введение
Эвристическая ценность изучения переломных этапов в исто-
рии страны сквозь призму женского опыта и женских оценок 
неоднократно обосновывалась в современной историографии 
[1, с. 8–24]. Особое внимание к истории повседневности как 
к «пережитой истории» (анализу практик, восприятий и пе-
реживаний, реализующих субъективность) дает возможность 
углубить представления об общественных процессах разной 
длительности и географического охвата, придать новую объ-
емность или переоценить значимость общественных событий 
[2, с. 39–48].
Не являются исключением и годы «перестройки» конца 

1980‑х – 1990‑х гг., когда само общество превратилось в ре-
альную политическую силу, способную определить судьбу 
России, а массовые настроения во многом определяли по-
литический и экономический курс страны и задавали темп 
реформационным процессам. Целью авторов было выясне-
ние вопроса о том, в какой мере в формировании этих мас-
совых настроений участвовали жительницы нестоличных 
городов, насколько существенным для складывания новых 
общественно‑ политических констелляций было создание жен-
щинами своих объединений. Решение его позволит найти 
истоки женского социально- политического движения тех лет, 
понять, насколько их возникновение в соответствии с инте-
ресами представительниц разных социальных групп было 
объективно обусловлено.
История регионального женского движения в России в годы 

перестройки еще только создается современными социологами 
и политологами, специальных работ нет, и особенности появ-
ления крупных региональных женских общественных объеди-
нений в связи с анализом повседневности россиянок, с изме-
нившимися в середине 1980‑х гг. социально‑ экономическими 
условиями их жизни, практически не изучены. Задача такого 
исследования может быть решена на основе сопоставительно-
го анализа материалов устной женской истории (интервью) 
и данных нормативных и нарративных источников (материа-
лов СМИ, документов первых женских НКО и др.) на примере 
регионального общественного объединения «Конгресс женщин 
Кольского полуострова».
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Особенности жизни мурманчанок
в конце 1980‑х – начале 1990‑х гг.
К концу 1980‑х гг. Мурманская область за Полярным кругом 

была одной из самых густонаселенных (1,2 млн. чел.) [3]. Там 
действовали крупнейшие ресурсодобывающие и металлурги-
ческие предприятия, ставшие градообразующими (Кировск, 
Апатиты, Мончегорск и др.), но несмотря на это, область пол-
ностью зависела от привозного топлива [4, с. 165–170]. Дефи-
цит товаров и энергоресурсов в конце 1980-х гг. превратились 
в главную тему для обсуждения жителями городов и сел. 

Пустые прилавки магазинов, бесконечные очереди, унижения. Обувь ку-
пить – проблема, одежду – проблема. Уже не о выборе речь шла, а о том, 
чтобы вообще купить. Нужно было иметь какой-то блат, или стоять в оче-
реди по 6–8 часов, ехать за всем этим в столицу. В Мурманске вообще невоз-
можно было купить, если у тебя не было блата на обувных складах. Было 
унизительно…

Одна из мурманчанок вспомнила, как попросила универ-
ситетского профессора, летевшего из Москвы, привезти « …
несколько пакетов молока и сметаны. Потому что, если у тебя 
семья, а ты работаешь полный день, и у тебя нет возможности 
бегать на перерывах и покупать молоко именно в тот час, когда 
его завозили в магазин небольшими партиями, то ты остава-
лась без продуктов. Все говорило о том, что так жить нельзя» 
(ЛВШ, 1951 г. р.).
Кризисные процессы жизни советской провинции на пе-

реломе от эпохи «застоя» к времени «перестройки», нашли 
отражение во всех интервью. Жизненная неустроенность 
ощущалась не только в связи с отсутствием необходимых 
товаров потребления, но и по причине «недружественности» 
социальной инфраструктуры, системы социального обеспе-
чения в отношении семей с детьми. Экономический рост 
прекратился, а с ним замер и так довольно низкий жизнен-
ный уровень. «В расстройство приходили финансы. Не хва-
тало не только продовольственных и промышленных това-
ров, но и топлива. Люди хотели, чтобы поскорее улучшилась 
ситуация с жильём, продовольствием, товарами широкого 
потребления» [5]. 
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Конечно, мы были за изменения. Мы надеялись, что они будут проведены раз-
умно, сохраняя все позитивы советской системы благосостояния: социальную 
защиту, бесплатную медицину, бесплатное образование, что будут запущены 
экономические механизмы, которые усилят нашу экономику (ЛВШ, 1951 г. р.).

Характеризуя собственные мотивы социального поведения, 
большинство опрошенных говорило о том, что идеи перестрой-
ки и личная вовлеченность в нее генерального секретаря пар-
тии сыграли свою роль в оценке ситуации. 

Поскольку в то время перестройка уже шла вовсю, я в 1986-м вступила в пар-
тию, поверила М. С. Горбачеву и решила, что партия обновляется и без меня 
она, ну, не может обновиться, у меня были радужные надежды на изменения, 
на демократизацию нашей страны (ПСВ, 1956 г. р.).

Меж тем летом 1991 г. Мурманская область оказалась в кри-
зисе. В стране в целом многократно усилился дефицит товаров. 
Остро встала проблема продовольствия. Пищевая промышлен-
ность области работала на устаревших мощностях, завоз еды 
из других регионов был нарушен, поставки мяса, сахара, сухого 
молока, масла срывались. Сухие строки газетных сообщений 
того времени не передают и доли тогдашних тревог женщин, 
обеспокоенных отсутствием необходимых для их семей про-
дуктов и товаров. «Наблюдается тенденция к сокращению 
ассортимента, увеличению себестоимости продукции, а со-
ответственно и цены ползут вверх», – сообщал корреспондент 
«Вечернего Мурманска» [6, с. 5].
В 1991 г. прекратились поставки чая из Грузии, за этим това-

ром стояли очереди [7, с. 1]. 

Длиннющая очередь. "Вот, чай тут сейчас выбросили". А у нас действительно 
дома чая не было – ну, вот, всё, закончился чай. Там ходила организатор, та-
кая тётя деловая, которая всем на руках писала номер. Она и мне написала 
номер (ЧНН, 1954 г. р.).

Начало протестной напряженности глазами
активисток женских общественных организаций
Холодным утром 30 октября 1991 г. мурманчанки перекрыли 

на 15 мин транспортное движение в центре города, пытаясь 
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привлечь внимание городских властей к продовольственному 
дефициту. «Разъяренная толпа женщин перекрыла движение 
на проспекте Ленина, требуя отоварить талоны на подсолнеч-
ное масло» [8, с. 1]. Это случилось через четыре месяца после ре-
гистрации службой занятости по Мурманской области первого 
безработного в стране (и он как раз был мурманчанином) [9, с. 3]. 
К описываемому времени на учете в службе занятости уже состоя-
ло 4024 чел., из них более 80 % составляли женщины «бухгалтеры, 
не имеющие опыта работы, технологи швейного производства, 
продавцы, товароведы, представительницы гуманитарных про-
фессий, инженеры‑ конструкторы» [10, с. 5]. Женщинам было слож-
нее чем мужчинам найти место для применения сил, а в регионе 
с приоритетом добывающих отраслей им было особенно трудно. 
Женская безработица оставалась затяжной и в посткризисный 
период, составив для них в среднем 8,1 мес. [9, с. 9; 11, с. 106; 12, 
с. 28–31]. Дискриминация женщин в сфере занятости выражалась 
еще и в жесткой профессиональной сегрегации, распространении 
стереотипа о женских и мужских профессиях, вытеснении жен-
щин на малооплачиваемые места [13, с. 248; 14, с. 235].
Жизнь на Кольском полуострове предполагала куда более 

высокие траты на обогрев, гигиену, стирку, закупку продуктов, 
ни о каких дополнительных доходах от личного подсобного 
хозяйства не могло быть и речи (оно спасало жителей южных 
областей РФ). Выживание на пособие по безработице или пен-
сию означало нищенское существование [15, с. 10].
Либерализация цен в 1992 г. обесценила сбережения населе-

ния, очагом концентрации бедности стал весь Север европейской 
части России, где огромной проблемой стало отопление зимой. 
Семьям не хватало средств на еду, оплату коммунальных услуг…
Первыми среди жителей за Полярным кругом голос протеста 

подняли медики (85,5 % рядовых врачей в поликлиниках состав-
ляли женщины) [15, с. 12]: они требовали повысить зарплату, 
обогреть помещения, создать цивилизованные условия труда 
[16, с. 4]. Следом посыпались жалобы от учителей (и в образо-
вании женщины составляли 85,5 %), те даже создали в Монче-
горске Мурманской обл. центральный стачком. Протестовали 
и против невыносимых условий труда, и против низкой зар-
платы и работы в три смены: «январский виток цен отбросил 
нас за черту бедности» [17, с. 2].
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Органы областного и городского народного образования буд-
то не замечали протестов врачей и учителей, хотя в Мурманске 
забастовку поддержало большинство школ города (46 из 55), 
все лицеи, детские сады, некоторые ПТУ. Женщины получали 
меньше мужчин; зарплата их к зарплате мужчин составляла 
в здравоохранении 90 %, в образовании – 86 % [18, с. 44]. Если 
в годы позднего застоя зарплата в размере 600 р. была вполне 
приемлемой даже для Севера, то в начале 1990-х обесценилась. 
«Когда‑то в 80‑е у меня была зарплата 600 руб лей – это была бе‑
шеная, большая зарплата. А потом она резко стала никакой» 
(ФИА, 1964 г. р.).
Чтобы эмпатически вчувствоваться в рассказы мурманчанок 

о начале «перестройки», стоит сопоставить размеры средней 
зарплаты, получаемой медиками (2413 р.) и учителями (2354 р.) 
со стоимостью основных продуктов питания в 1992 г. [19, с. 3]. 
Заработной платы врача или учителя хватало на два‑три похода 
в продуктовый магазин в месяц.

Инфляция была сумасшедшая, деньги обесценивались. Сегодня ты их за-
работала – завтра они уже ничего не стоят. Помню, как оказалась на рынке, 
в кошельке было 500 руб лей, и вдруг вижу: я могу на эти деньги купить лишь 
полкочана капусты. Я тогда впервые осознала, что нахожусь на дне. Это для 
меня было ужасно, в таком состоянии я никогда в жизни не находилась 
(ЛВШ, 1951 г. р.). 

Социологи тревожно отмечали, что описанное состояние – 
общая тенденция, «значительная часть населения ни физи-
чески, ни профессионально, а особенно морально‑ этически 
не готова к условиям рынка» [20, с. 614]. Часть женщин, чувство-
вавшая свою ответственность перед семьей, стыдилась при-
знаться друзьям и подругам, что им нечем кормить близких, 
упрекала себя в неумении приспособиться к новым условиям.
На стенах продовольственных магазинов стали появляться 

надписи, требовавшие перемен («не снизите цены на белую 
булку – пенсионерам и малоимущим беда!»), долго простоявшие 
в очередях покупатели иногда теряли терпение («покупатель 
был так возмущен обдираловкой, что уже оплаченный продукт 
(молоко) полетел прямо в продавцов, завязалась потасовка») 
[21, с. 1; 22, с. 1].
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 Мы видим, как рушится социальная направленность проводимых реформ, 
разваливается сфера службы быта, нас не устраивает отношение к проблеме 
детских дошкольных учреждений. Бьет это прежде всего по женщинам, 
и решить это могут тоже только женщины [23, с. 1]. 

Настроение 1992 г. сохранили воспоминания. 

Было ощущение, что все рушится, а женщин не слушают вообще. Возникло 
ощущение, что только сплотившись группой, можно стать слышимыми, 
выразить свое отношение к тому, что происходит и участвовать в этом 
(ЛВШ, 1951 г. р.). 

Значительное ухудшение социально‑ экономического по-
ложения женщин и их семей, нарастание гендерной дискри-
минации на региональном рынке труда, отсутствие доступа 
к участию в определении стратегий перестраивавшейся со-
циальной политики в регионе и стране подтолкнули женщин 
к активным действиям.

Будни активисток независимых женских групп
и создание региональной общественной организации
Еще в середине – конце 1980‑х гг. в Мурманской области ста-

ли возникать небольшие женские общественные организации 
самопомощи в форме «клубов» многодетных, неполных семей, 
родителей детей- инвалидов [24, с. 22–23]. К середине 1990‑х гг. 
их насчитывалось 15 [25]. Самым заметным был мурманский 
городской женский клуб «Любава», учреждённый 30 ноября 
1991 г. [26, л. 1] – центр социальной поддержки мурманчанок, 
где женщины делились опытом, переживаниями, знаниями 
и обменивались услугами во время экономического кризиса 
[27, с. 3]. Посещавшим клуб женщинам и пришла в голову идея 
зарегистрироваться как региональной женской организации. 
Для этого участницы клуба инициировали проведение осо-
бой конференции женщин Мурманской области 28–29 ноября 
1992 г. 

Мы в «Любаве» поняли, что кружок по интересам – не то. Жалуясь друг дру-
гу на жизнь, говоря, как мы плохо живём, мы ничего не изменим. Нужна 
организация, только организация может что-то изменить (ФИА, 1964 г. р.).
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Идея создания женских организаций тогда буквально вита-
ла в воздухе: эта тема обсуждалась во многих городах страны. 
По случайному совпадению ровно на те же даты, 27–29 ноября 
1992 г., в подмосковной Дубне была назначена работа «Второго 
независимого женского форума», собравшего более 500 пред-
ставительниц женских организаций РФ, Белоруссии, Украины, 
Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, в том числе из стран 
Европы и США [28, с. 149–151]. Организаторы женской встре-
чи за Полярным кругом о проведении форума в Дубне узнали 
от приехавшей оттуда коллеги, принесшей на заседание тонкую 
брошюру с резолюциями. 

Тогда впервые мы услышали о женском форуме, который организовывался 
в Москве. Мы в нем участия не приняли, узнали о нем, когда форум уже 
состоялся (ЛВШ, 1951 г. р.).

События разворачивались в «раннекомпьютерную» эпоху, ин-
тернета еще не было, организаторы женских групп в Заполярье 
не были уведомлены о созыве общероссийского мероприятия. 
Совпадение же не только дат, но и причин срочного обсужде-
ния женщинами обстановки в стране показывало схожесть 
проблем, с которыми они сталкивались в повседневной жизни. 
28–29 ноября 1992 г. женщины Мурманской области решили 
создать межрегиональную общественную организацию «Кон-
гресс женщин Кольского полуострова» (ЛВШ, 1951 г. р.).
В течение двух дней прибывшие в Мурманск представи-

тельницы других городов обсуждали положение женщин За-
полярья, пытались выработать программу, принципы работы 
создаваемой организации. Представительницы разных про-
фессий говорили о дискриминационных увольнениях, в том 
числе женщин, имеющих детей- инвалидов, о сворачивании 
бытовых и социальных услуг, о бездумной политике управлен-
цев, разгуле порнографии, обнищании пенсионеров, наруше-
ниях прав детей с особенностями развития, проблемах женщин 
в воинских гарнизонах [29, л. 1–5, 7].
По итогам двухдневной ноябрьской встречи 1992 г. впервые 

в российской истории было инициировано создание женско-
го регионального общественного объединения за Полярным 
кругом, официальной же датой рождения его стала учреди-
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тельная конференция 20 марта 1993 г., когда был принят устав, 
записаны принципы работы клубов и групп. Учредителями 
«Конгресса» вместе с клубом «Любава» выступили клуб матерей 
детей‑ инвалидов «Надежда», «Мурманское отделение детского 
фонда им. В. И. Ленина», клуб многодетных семей и др. При-
том, что «женщины в России не имели многовекового опыта 
коллективных действий, как и навыков представления своих 
интересов в публичном пространстве», анализируемые собы-
тия стали беспрецедентно важными для всей истории страны, 
а не только региона [30, с. 18].
С середины 1990‑х будни активисток и участниц женского 

движения стали иными: женщины ступили на неведомый путь 
отстаивания интересов своих семей, постигали новые виды 
социальной активности, деятельности, навыков и отноше-
ний. С весны 1993 г. общественная работа по защите женских 
прав на долгие годы стала частью их повседневной жизни. Это 
был процесс развития, и, хотя личная память активисток уже 
не привязывает те или иные формы активности к конкрет-
ным датам, очевидно, что для всех участниц это было время 
их общественно- политического «взросления».

Мобилизация ресурсов регионального женского
движения и воспоминания его участниц
Будни активисток той поры можно восстановить на осно-

вании воспоминаний, в которых тема солидарности, как ос-
новного морального ресурса, явственно присутствует во всех 
рассказах [31, с. 326]. 

Это ведь [была] общественная работа, мы договорились: я буду делать вот 
это, а ты будешь делать то, мы будем придерживаться таких-то ценностей 
и правил (ЛВШ, 1951 г. р.). 

От каждой из активисток требовалась перестройка привыч-
ного бюджета времени, гигантское напряжение сил. Иногда 
возникали конфликты, были случаи ухода женщин из органи-
заций, но все решения в «Конгрессе» обсуждались и прини-
мались коллегиально на координационном совете, в который 
напрямую входили представители всех женских групп и ор-
ганизаций. «Мы всем предлагали быть лидерами, у нас принцип 
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был "Вставай рядом и работай"» (ЛВШ, 1951 г. р.). Поскольку 
все понимали, что «чтобы преодолеть системную социальную 
несправедливость в отношении женщин, нужно быть вместе, 
создавать новые практики солидарного взаимодействия», 
стать противовесом традиционным технологиям игнориро-
вания женщин и институтам государственной власти, прово-
дящим дискриминационную политику [32, с. 64].
Помимо солидарности, вторым важнейшим ресурсом для 

«Конгресса» стала известность. Этот ресурс начал формиро-
ваться с первых заметок о клубе «Любава», укрепился в конце 
1992 г., когда женщины приняли решение о создании орга-
низации [33, с. 1; 34, с. 6]. Активистки добились присутствия 
постоянной рубрики «Женский клуб» в самой тиражной га-
зете «Мурманский вестник». Тем, кто верил в силу женской 
объединенности, приходилось (помимо постоянной работы) 
постоянно писать заметки, информируя всех о том, как ре-
шаются основные проблемы региона (безработица, рост цен, 
отсутствие доступных социальных услуг, проблемы женского 
предпринимательства, сексуальные домогательства на работе, 
насилие в семье, распространенность абортов и проституции).
Усилению известности «Конгресса» в стране способствовало 

распространение компьютерных технологий. Неслучайно пер-
вым проектом в деятельности «Конгресса» был образователь-
ный проект «Женщины на электронных супермагистралях», 
организованный при поддержке зарубежного инновационного 
фонда «Восток‑ Запад». Первый компьютер для организации 
купили сопредседатели «Конгресса» Л. В. Штылева и И. А. Фогт 
на свои средства. На этом оборудовании и было организовано 
регулярное личное обучение сначала членов координацион-
ного совета «Конгресса», а затем, в 1994–1995 гг., и более ши-
рокого круга лиц. 

На одном компьютере мы обучали сразу человек 40, тех, кто мог приходить 
на вечерние курсы. Мы тогда освоили электронную почту, редактор «Лекси-
кон». Это и самооценку поднимало: ты уже что-то можешь (ЛВШ, 1951 г. р.).

Инициаторша распространения компьютерной грамотно-
сти среди активисток, вспоминая об этом этапе жизни, писала 
позже, что компьютерная грамотность стала «даром богов», 
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поскольку «компьютерные технологии с точки зрения повы-
шения рейтинга женщины на рынке труда, его грамотности, 
новых возможностей» «дают несравненно больше, чем все дру-
гие способы вовлечения женщин в организацию», которая 
отстаивала их женские интересы [35].
Новым ресурсом вовлечения женщин в сферу общественно- 

политической активности стали в конце 1990‑х – начале 2000‑х г. 
трансграничные контакты с женскими организациями Скан-
динавии. Мурманская область издавна граничила с Норвегией 
и Финляндией, и об этих странах в 1990‑е гг. стали говорить 
как о странах «победившего феминизма» [36, с. 78]. Активист-
ки женских организаций и самого «Конгресса» впервые смогли 
воспользоваться программами грантовой поддержки, которая 
помогала участию россиянок в международных конференци-
ях, институализации новых женских организаций, созданию 
их инфраструктуры [37, p. 65–82; 38, p. 99–116]. Благодаря за-
рубежным грантам, женские группы региона смогли развер-
нуть гендерное просвещение на базе имеющихся учреждений 
средней и высшей школы [39, p. 207–229]. «Именно преподавание 
в ведомственном ВУЗе мне многое позволило продвинуть с точки 
зрения гендерной теории» (ЛВШ, 1951 г. р.).
Уникальной для системы гендерного просвещения в стране 

стала инициатива «Конгресса» по организации просветитель-
ских лекций учителям младшей школы и воспитателям дет-
ских садов. Педагогическим полигоном для апробации новых 
подходов стал Мурманский государственный педагогический 
университет, организовавший в 2001 г. для 30 работников до-
школьного образования в пос. Молочный Кольского р‑на Мур-
манской обл. профессиональную переподготовку [40]. 

Идея гендерного просвещения воспитательниц детсадов появилась как 
результат раздумий: с чего начинается дискриминация? Стало понятно, 
что начинать надо с дошкольного возраста. Помню, как летом 2000 года, 
сидя на даче со своей гостьей из Москвы Зоей Хоткиной, мы проговаривали 
каждый шаг обучающей программы. Сложно было найти специалистов, 
которые бы понятно говорили о сложном. Канадский фонд поддержки рос-
сиянок выделил грант, и в моей жизни начался очередной марафон длинной 
в год. Занятия проводились как на факультете повышения квалификации 
педуниверситета, так и на базе детсада. Надо было заботиться о пригла-
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шенных из Москвы ученых, которые приезжали на 1–2 дня по расписанию, 
подготовке раздаточных пособий, о техническом обеспечении занятий. 
Жила в жутком напряжении, надо было еще и домашние дела держать в поле 
зрения. Семья была в курсе моих дел, бытовые вопросы распределялись 
между мужем и дочерями. 

Лекторы из Москвы откликнулись на приглашение. 

Помню, как рассказывала на примере детских книжек, на что надо обращать 
внимание воспитательницам, когда они читают русские и зарубежные сказ-
ки, везла с собой ворох детской литературы с картинками, а сама замерзала 
в мурманской гостинице (ПНЛ, 1959 г. р.).

Социально‑ организационным ресурсом «Конгресса» в Мур-
манске было также распространение идей движения посред-
ством распространения листовок, проведения общественных 
собраний и набора доброволок. Повседневность активисток 
всегда требует много свободного времени, которое они «похи-
щают» у семей и близких. 

Я понимала, что своим детям я тоже должна дать заботу и внимание. Я раз-
рывалась между чувством материнского долга и желанием вернуться на ра-
боту. Старалась детей всюду брать с собой. Со старшей вообще не было 
проблем, она участвовала в подготовке мероприятий, знакомилась с но-
выми людьми, занимала младшую. Если не могла взять младшую с собой, 
отводила ее к бабушке на несколько часов, зато домой шли потом вместе 
(ЛВШ, 1951 г. р.).

Респондентки рассказали, как в 1994 г. «Конгресс» открыл пер-
вую «горячую линию» для женщин, подвергшихся домашнему 
насилию, была арендована двухкомнатная квартира, в которой 
проходили заседания координационного совета, рабочих групп, 
курсы компьютерной грамотности. Следом в 1995 г. родился 
Кольский региональный центр дополнительного образования 
и развития женщин (за 10 лет он провел более 100 семинаров 
для преподавателей), в 1997 г. – кризисный центр для женщин 
«Приют», в 1998 г. – региональная сеть ресурсных центров НКО 
на Кольском полуострове [32, с. 35–9; 41, с. 3]. Впервые в россий-
ской и советской истории посетители кризисных центров могли 
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получить помощь анонимно и безвозмездно [42, с. 3]. Опла-
та работы юристов и психологов стала возможной благодаря 
грантам фондов Форда и «Открытое общество», поддержавшим 
открытие женских НКО в Заполярье [41, с. 3; 32, с. 76–79]. В от-
крытом доступе в этих центрах были библиотеки, собираемые 
активистками женского движения, доступ к электронной почте 
и к интернету. Оттуда же с 1995 г. делалась рассылка информа-
ционного листка «Конгресса женщин» [32, с. 63]: печатались 
несколько страниц формата А4 и скреплялись степлером, по-
сле чего рассылались по списку адресатов. Получение грантов 
на социально значимые проекты позволяло компенсировать 
транспортные расходы, приобретать офисную технику и каку-
ю-то мебель, канцтовары [43, с. 68]. К активисткам, наработав-
шим опыт, навыки и экспертные знания, часто присоединялись 
их подруги, члены их семей и студентки (среди деятельниц 
«Конгресса женщин» было немало работниц высшей школы). 
Все активистки движения вспоминают, что в те годы ежедневно 
«испытывали большую интеллектуальную, организационную, эмо-
циональную нагрузки, находясь в постоянном напряжении» (ЛВШ, 
1951; ПСВ, 1956; ЧНН, 1954; ФИА, 1964; ПНЛ, 1959; НРА, 1961).
Обстоятельства требовали ежедневного анализа информа-

ции, обучения новым навыкам, честности и гласности, взаим-
ной ответственности друг перед другом. 

Несмотря на то, что все мы были разные, у всех были разные проблемы, 
у нас была общая деятельность, в которой участвовали все и все вносили 
свой вклад (ФИА, 1964 г. р.). 

Работа в «Конгрессе» осуществлялась за счет свободного 
личного времени, выполнялась безвозмездно: «достаточно 
много времени общественная деятельность занимала, как вторая 
работа была» (НРА, 1961 г. р.). Средства тратились на проведе-
ние обучающих тренингов, необходимую литературу, расход-
ные материалы, на оплату аренды помещений и гостиниц для 
участниц региональных и международных конференций. Ва-
лютные переводы на счета «Конгресса» позволили арендовать 
помещение для общественных учреждений: кризисного центра 
для женщин «Приют» и регионального «Центра дополнитель-
ного образования и развития женщин» в Мурманске.
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Обсуждение и выводы
Обобщая итоги анализа повседневности активисток первых 

низовых женских организаций в советской и постсоветской 
истории, можно утверждать, что в тогдашних кризисных об-
стоятельствах именно женщины взялись за решение житей-
ских проблем, опираясь на ресурсы солидарности, взаимо-
поддержки, демократического централизма и коллегиального 
решения вопросов, связанных с обеспечением своих семей 
и собственных жизненных перспектив. Создание вначале клу-
ба «Любава», возникновение схожих с ним групп, созыв жен-
ского форума, представлявшего многотысячное население 
области и края, создание НКО «Конгресс женщин Кольского 
полуострова» – вехи коллективного действия. Его историю со-
хранила социальная женская память – память участниц рос-
сийского женского движения постсоветского времени. Эти 
воспоминания позволили придать антропологическое изме-
рение социально- политическому процессу, оживить историю 
регионального женского движения, насытив ее впечатлениями 
очевидиц и участниц событий.1
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Everyday life of Murmansk women and the beginning 
of the women's movement on the Kola Peninsula during 
the "Perestroika" years

Mariya V. Shtyleva, Natalia L. Pushkareva

The article analyzes data from normative documents, press and in-depth in-
terviews taken from members of the first women's groups that formed an in-
dependent Russian women's movement beyond the Arctic Circle in the 1990s. 
Its significant part was the regional public organization "Congress of Women 
of the Kola Peninsula", which existed from 1992 to 2020. The everyday life of ac-
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