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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования. 
Участие женщин в политической жизни страны является одной из 

важнейших качественных характеристик политической системы. Изучение 
вопроса женского представительства в политическом пространстве может 
способствовать нахождению и установлению более эффективных 
организационных моделей в политике. 

На сегодняшний день проблема достижения женщинами паритета с 
мужчинами в сфере политики является одним из приоритетных направлений 
в политическом развитии различных стран мира. 

События французской политической истории и теоретическое 
обоснование важных «женских» преобразований в современной французской 
политике представляют большой научный интерес, выходящий далеко за 
пределы Франции. Имеется объективная необходимость в изучении 
невостребованного ранее женского политического потенциала, в 
определении внешних и внутренних факторов, влияющих на политическую 
активность женщины и формирующих ее как активного субъекта 
политической деятельности. 

С феминизацией политического пространства тесно связаны 
общедемократические процессы. Адекватное освещение вопросов участия 
женщин в политике позволяет делать более точные прогнозы относительно 
будущего Франции, ее социального и политического развития. 

Анализ специфики и закономерностей, характеризующих сложный 
путь француженок от небезызвестной триады «киндер - кирхе - кюхен»' до 
полной и официальной легитимации политического паритета французских 
мужчин и женщин, вносит определенный вклад в развитие российских 
исследований гендерного фактора в политике. 

Кухня, церковь, дети ̂ нем Kuche, Kirche, Kinder) 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ] 
БИБЛИОТЕКА. 
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V J <ŵ f̂  ^^# ^ ^ W 
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Актуальность настоящей работы обусловлена остротой вопросов 

вокруг проблемы полового равенства в политике, возникших во Франции в 
канун перехода в третье тысячелетие: это вопросы эффективности 
реализации закона о политическом паритете, вопросы правомерности 
применения механизмов «положительной дискриминации» в пользу 
француженок, снятия мужского остракизма по отношению к женщинам у 
власти, отсылающие к проблеме определения результативности 
предпринятых паритетных инициатив. 

Разработанность темы в научной литературе. 
Представления об истории развития «женского» вопроса складываются 

из религиозно-философских идей Древней Индии и Древнего Китая, 
воззрений античных мыслителей Платона и Аристотеля, взглядов теоретиков 
христианства. Значительный вклад в изучение данного аспекта внесли 
Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, Р. Фоссье, И. Кант, Л. Фейербах, Ф. Ницше, 
Э. Берн, О. Вейнингер, М. Фуко, Г. В. Ф. Гегель, К. Льюис и др. 

Женская проблематика в политике была впервые сформулирована в 
письменных трудах предтечи будущих гендерных исследователей 
К. Пизанской (1364-1430 гг.). 

Оперируя идеологическими догматами эпохи Просвещения, 
Ф. Вольтер, Д. Дидро утверждали господство коллективного разума над 
личностью. В движении к обществу гармонии они допускали равное участие 
мужчин и женщин, однако реальной формы участия женщин в политической 
практике не предполагали. 

Несмотря на различные политические ориентации много нового в 
разработку идеи предназначения женщины и ее роли в политическом 
процессе внесли русские мыслители: А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, 
Ф. М. Достоевский, М. В. Ломоносов, Д. И. Писарев, В. С. Соловьев, 
Л. Н. Толстой, А. С. Хомяков, Н. Г. Чернышевский. 

Среди представителей современной отечественной школы 
феминистских и гендерных исследований можно выделить ряд авторов, 



занимающихся анализом влияния гендерного фактора как на политическое 
поведение, так и на представительство женщин в органах власти: 
Н. А. Шведова, Г. Л. Кертман, О. В. Попова, Л. Н. Богомолова, 
Н. М. Степанова, А. И. Школьников и др. 

В последние годы над вопросом женского представительства в 
политическом пространстве работали исследователи С. Г. Айвазова, 
О. А. Воронина, Э. И. Мартынова, Е. А. Бобровник, И. Я . Эльфонд, 
Г. Г. Силласте, А. Л. Ястребицкая, Д. В. Гончаров, С. А. Анисимова, 
Н. В. Коваленко, С. А. Листикова, О. А. Дуброва, И. А. Грошева и др. 

Интерес к общим проблемам роли женщин в мире и, в частности, во 
Франции является одним из распространенных предметов исследования в 
науке. Особое влияние на современное понимание места и роли женщин в 
общественной жизни оказали взгляды С. де Бовуар и Б. Фридан, по мнению 
которых обществом было санкционировано создание социальных и 
политических институтов для обеспечения самоорганизации женщин вне 
домашнего круга. В трудах французских политологов, социологов, юристов и 
классиков мировой гуманистической мысли, получивщих отражение в 
данном диссертационном сочинении, - М. Сино, Ж. Лофер, Ф. Батай, 
С. Пьёншон, Г. Дервилля, П. Брещона, П. Бурдьё, Ф. Бреден, А.-М. Кольму, 
Ф. Гаспар, М. Мащино, Ж. Моссю-Лаво, В. Хельф-Мальц, Э. Шельма, 
П.-Г. Леви, С. Вейль, М. Сзафран, И. Руди, Ж. Алими, Л. Адлер и др., -
проанализированы вопросы теории и практики интеграции француженок в 
политику, акцентировано внимание на существовании серьёзных 
противоречий между законодательно декларируемым уровнем 
политического статуса женщин Франции и его фактическим состоянием. 

Всесторонние аспекты политической жизни Франции, включающие 
сюжет женщины у власти, представлены в трудах В. П. Серебренникова 
(государственно-правовые институты V-ой Республики), Ж. Липовецкого 
(принцип гендерного квотирования), В. В. Желтова («биосоциальные» 
факторы политического участия), Л. Г. Викуловой, А. Кистауовой (институт 
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выборов во Франции), В. П. Смирнова, И. М. Бунина, Г. В. Пушкаревой, 
Ю. И. Рубинского, Г. Г. Дилигенского и др. 

В настоящее время существует обширная зарубежная и отечественная 
литература, посвященная проблеме современного положения женщин. 
Оценивая степень научной разработанности исследуемой нами темы, 
необходимо отметить дефицитность данных о гендерном балансе в 
политическом пространстве Франции и информационную недостаточность в 
переводах на русский язык как классических, так и современных работ 
зарубежных ученых. Поэтому значительная часть источников 
диссертационного исследования представлена рядом оригинальных работ 
французских авторов, данными электронного ресурса Интернет, 
аутентичными источниками французской периодической печати. В арсенале 
отечественной науки имеется ряд лакунных зон в отношении процесса 
феминизации политической сферы во Франции, введения принципа 
политического паритета, анализа степени эффективности данной реформы. В 
предполагаемой научной работе мы предприняли попытку восполнить этот 
информационный вакуум. 

Проблема исследования: российская политическая наука располагает 
лишь фрагментарными исследовательскими данными о состоянии женской 
политики во Франции. В частности, события последних пяти лет, 
ознаменовавшиеся принятием и реализацией закона о половом паритете в 
политике Франции, фактически не получили отражения в отечественной 
печати. Однако изучение положительного опыта феминизации французской 
политической сферы и способов оптимизации исполнения политической 
власти с учетом данного фактора представляет собой важную научную 
проблему. Кроме того, в настоящее время опыт француженок в вопросе 
политической интеграции может быть востребован и в России. 

Объект исследования: женщины в политической жизни Франции. 

Предмет исследования: основные тенденции и условия участия 
женщин в политике Франции. 



7 
Цель работы - исследование форм, способов и условий участия 

женщин в политической жизни Франции. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• рассмотреть динамику возрастания роли женщин в общественно-

политической жизни на различных этапах исторического развития 
Франции; 

• изучить тенденции в изменении форм и способов вхождения 
женщин во властные структуры Франции пред-паритетного периода 
(1958-1999 гг.); 

• определить роль и значение закона о политическом паритете 
мужчин и женщин как инструмента оптимизации демократического 
процесса во Франции; 

• провести комплексный анализ участия женщин в политике Франции 
и осуществления ими властных функций; 

• раскрыть проявления половой дискриминации француженок в 
контексте «мачизма» политического пространства. 

Гипотеза исследования: 
Одной из причин слабого представительства женщин в политической 

сфере Франции является устоявшаяся традиция политического фратриархата, 
дискриминирующая права женщин-политиков. 

История Франции, в том числе и V-ой Республики, доказала наличие у 
француженок должного политического потенциала и опровергла 
правомерность аргументов о несовместимости гендерного статуса 
«женщина» и политики. 

Политика гендерного квотирования, способом реализации которой 
является закон о политическом паритете мужчин и женщин, привела к 
значительному повышению показателей, отражающих присутствие женского 
контингента в государственных и местных органах власти Франции и 
осуществление ими властных функций. Однако в силу своей специфики 
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французский вариант «позитивной дискриминации» не искореняет проблему 
несоответствия законотворчества правоприменительной практике. 

Теоретико-методологическая база исследования. 
Поставленные цели и задачи обусловили необходимость комплексного 

подхода к изучению вопроса участия женщин в политике и их роли в 
осуществлении властных функций. 

Детерминируя особенности протекания процесса феминизации в 
политическом пространстве современной Франции, диссертант опирался на 
исследования французских политологов и социологов, изучавших вопросы 
взаимодействия француженок и политики. Закономерности и специфика 
политического развития Франции и роли в нем женщин максимально 
представлены в работах С. Пьёншон, Г. Дервилля, М. Сино, В. Хельф-Мальц, 
П.-Г. Леви, Ж. Моссю-Лаво. Особого внимания заслуживает концепция 
политического «фрагриархата» Ф. Гаспар. 

Методы исследования: контент-анализ, вторичный и сравнительный 
анализ, системный и биофафический методы. 

Эмпирической базой выдвинутых теоретических положений 
послужили данные гендерной и общей статистики Франции, статьи 
биографических справочников о женщинах - политических и 
государственных деятелях Франции, электоральные анкеты французских 
Центров изучения общественного мнения. 

Одним из основных ресурсов эмпирического материала стали 
публикации периодических изданий Франции 2001-2005 гг. 

В процессе написании диссертационной работы активно привлекались 
аутентичные тексты французских исследователей, а также статья 62 
Салического закона (420 год н. э.) о лишении женщины права наследования 
трона, текст Конституции Франции 1791 года (ст. 1, заг. 3, гл. 2 «О 
королевской власти, о регентстве и о министрах», отд. 1), поправки от 28 
июня 1999 года к статьям 3 и 4 Конституции V-ой французской Республики, 
основной закон № 2000-493 от 6 июня 2000 года о политическом паритете 
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мужчин и женщин, закон № 003-696 от 30 июля 2003 года о сокращении 
срока мандата сенатора до шести лет, законы № 2000-641 от 10 июля 2000 
года и № 2003-696 от 30 июля 2003 года об увеличении количества 
сенаторских мест, получаемых путем выборов по системе 
пропорционального представительства, закон № 2003-327 от 11 апреля 2003 
года о поднятии минимального порога избираемости для региональных 
советников до 10%, о департаментальном принципе распределения 
кандидатов; о продлении срока мандата регионального советника до шести 
лет. 

Основные понятия, используемые в диссертации: женщины-
политики, «французское исключение», сексистская дискриминация, 
феминизация политического пространства, политический паритет. 

Новизна исследования заключаются в следующем: 

• представлено становление общественно-политического статуса 
женщин в процессе исторического развития Франции; 

• в диахроническом срезе рассмотрена «женская» ситуация во 
французской политике в период, предшествующий официальному 
введению принципа гендерного равенства; 

• показана роль закона о политическом паритете мужчин и женщин в 
вопросе утверждения политической демократии во Франции; 

• на основе современных, не переведенных ранее на русский язык 
работ французских политологов проведен анализ способов и форм 
политического участия французских женщин; 

• обобщены и систематизированы факторы дискриминации 
француженок-политиков, работающих в условиях негласной 
мужской монополии на политическое пространство. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. История развития французского общества характеризуется, с 
одной стороны, настойчивым табуированием права женщин на 
присутствие в политике с помощью различных дискриминационных 
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механизмов, с другой стороны, она демонстрирует стремление 
француженок к активному участию в политической жизни страны. 
Такая антиномия создала постоянный исторический контекст для 
развития процесса освоения женщинами политического 
пространства Франции. 
2. Закон о политическом паритете мужчин и женщин признан 
эффективным средством воспроизводства равенства мужского и 
женского населения Франции в пространстве внутренней политики 
государства. Однако специфический характер императивности 
паритетного предписания позволяет действующим политикам 
использовать стратегию «обходных путей» как на местном, так и на 
республиканском уровне, что поднимает проблему несоответствия 
данного законодательного акта реальной социальной практике. 

3. Различные индикаторы уровня политизации женского населения 
современной Франции, электоральное поведение и участие 
француженок в политической жизни страны свидетельствуют о 
политическом «соверщеннолетии» французских женщин и 
доказывают правомерность закрепления за ними статуса 
«полноправного актора политического пространства». 

4. Политическая система Франции функционирует по принципу 
«фратриархата». Женщина-политик нарушает эту традицию 
мужского политического доминирования, и, соответственно, 
становится жертвой сексистской дискриминации в политике. 

Теоретико-методологическая значимость диссертации. 
В диссертационном сочинении отражено историческое становление 

политического статуса французских женщин. Охарактеризованы условия 
включенности француженок в политическую жизнь страны. Освещены 
вопросы дискриминации женщин в политике. Даны методологические 
основы изучения «женского» вопроса в политике с учетом национальной 
специфики. 
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Практическая значимость исследования заключается в углублении 

знаний о положении женщин во Франции последних десятилетий и 
возможности использования их при выработке необходимых механизмов по 
усилению общественно-политической роли женщин в современной России, а 
также при составлении соответствующих законодательных актов. 

Теоретическое содержание диссертации и ряд эмпирических данных 
могут послужить основанием для разработки дальнейших программ 
исследований, задачей которых является изучение «женского» вопроса в 
политике. 

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть 
использованы женскими организациями при определении стратегической 
линии деятельности, а также в процессе планирования и проведения 
избирательных кампаний и других масштабных политический мероприятий, 
где необходимо учитывать наличие гендерной специфики восприятия 
политических событий. 

Возможно применение ряда идей диссертационной работы в основных 
и специальных курсах на факультетах политических наук и социологии, на 
кафедрах и отделениях журналистики филологических факультетов. 

В диссертационной работе уточняется значение многих единиц 
политико-терминологического словаря современной французской 
политологии и реалий политической жизни Франции, которые могут быть 
введены в содержание спецкурса «Политическая система Франции» для 
студентов гуманитарных факультетов. 

Структура работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы (из 215 наименований) и 4 приложений. Содержание 
работы изложено на 190 страницах машинописного текста. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во Введении обоснован выбор темы диссертации, ее актуальность и 
научная новизна, представлен анализ степени разработанности основных 
вопросов диссертационного сочинения, сформулированы цели и задачи 
работы, определены объект и предмет исследования, предложена рабочая 
гипотеза, описаны методологическая основа и материал анализа, раскрыгы 
теоретическая значимость и практическая ценность, дана характеристика 
структурной организации диссертации. 

Глава 1 - «Процесс феминизации политического пространства 
Франции», - представленная тремя параграфами, показывает динамику роста 
значения женщин в политической жизни Франции. 

В параграфе 1 - «Женщины Франции: роль в истории и политике» -
отражены основные вехи в вопросе становления общественно-политического 
статуса женщин со времен действия Салического закона (420 г. н. э.) до 
момента получения француженками избирательных прав (1944 г.). 

Аналитический обзор эволюции «женского» вопроса в процессе 
исторического развития Франции свидетельствует о том, что до первой 
половины X X века гендерный статус являлся основополагающим фактором 
при распределении общественно-политических компетенций. В парафафе 
рассмотрены широкомасштабные инициативы, предпринятые «слабым 
полом» относительно формирования национального статуса Франции на 
международной арене, изучено имплицитное воздействие «второго» пола на 
процессы радикальных внутриструктурных преобразований страны. 

Патриархально ориентированная политика французских монархов 
форсировала процесс разделения «сфер влияния» по половому признаку и 
определила гендерно-дифференцированные модели поведения сообразно с 
«общепризнанным» нравственным догматом: сакральное предназначение 
женщины заключалось в исполнении функций матери и супруги. 
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Диахронический подход к изучению особенностей социальной 

структуры средневековой Франции, социокультурной специфики 
французского Возрождения, периодов революций и войн позволяют автору 
диссертации воспроизвести процесс вхождения женщин в сферы 
жизнедеятельности французов, отражая при этом тенденцию постепенного 
аккумулирования ими гражданских и политических свобод. 

В данном разделе диссертации освещаются вопросы, касающиеся 
законодательных актов и инициатив в области женских прав, принятых в 
различные годы во Франции: имеются ввиду цензовое избирательное право 
(1789-1848 гг.), «гражданский Кодекс» Наполеона I (1804 г.), введение 
системы всеобщего голосования в (1848 г.), послужившие эффективным 
репрессивным средством социального контроля для пресечения 
потенциальной женской активности и сохранения мужского доминирования 
в обществе. 

В работе отмечается идейная близость антифеминистской политики 
режима Виши (1940-1944 гг.) и предшествующих поколений французских 
монархов: вишистские законы ущемили права француженок, притесняя их в 
той же мере, что и представителей так называемой группы Анти-Франция 
(евреи, коммунисты, цыгане, франкмасоны, гомосексуалисты, иностранцы). 
Одним из принципиальных положений политического курса маршала Петэна 
стало ограничение области распространения женской активности 
материнско-супружескими функциями. 

Важным моментом параграфа является вывод об эпохальном значении 
Алжирского Ордонанса - реформы 1944 года, благодаря которой женское 
население Франции получило избирательные права, а французский электорат 
увеличился вдвое. 

В параграфе 2 - «Становление политического равенства полов в 
V-ой Республике» - рассмотрена «женская» ситуация в политике V-ой 
французской Республики, а также различные инициативы, предпринятые в 
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пред-паритетный период с целью утвердить принцип тендерного равенства в 
политическом пространстве Франции. 

Ретроспектива специфики государственного функционирования V-ой 
Республики способствует рассмотрению эволюции «женской» политики в ее 
непосредственной взаимосвязи с политическим курсом государственных 
лидеров Франции. 

Несмотря на то, что подписантом Алжирского Ордонанса является 
генерал де Голль, в период его президентства женщины в органах 
французской политической власти практически отсутствовали. Автор 
диссертации находит аргументированное объяснение окказионально-
эфемерному характеру женского пребывания на политических постах в 
голлистский период: практика политического исключения «женского 
народа», несомненно, связана с военным/мужеским видением 
администрации; де Голль выстраивал систему государственного 
администрирования, отталкиваясь от хорошо знакомой ему армейской 
модели, обращая деонтологию государственного служащего в производную 
от морального кодекса военнослужащего. 

По мнению автора работы, позиция трех крупных политиков 
определила событийный ряд в дальнейшем политико-историческом развитии 
«женского» вопроса: Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран и Жак 
Ширак. 

В диссертации рассмотрены основные моменты в развитии «женского» 
вопроса в пред-паритетной V-ой Республике: 

• время «незаконных дочерей голлистской Республики» 
(категоричное видение политики как мужского приоритета); 

• период жискаровской «оттепели» (переход от голлистской 
военизированной модели власти без женщин к пацифистскому 
стилю в управлении государством); 

• «митгерановский поворот: женщины у власти без права на 
власть» (совершенствование системы «обратного порядка»: 
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женщины участвуют в выборах только после их утверждения в 
должности министра); 

• период радикальных преобразований (повышение рейтинга 
политического паритета, реализация паритетной политики 
Ширака). 

В процессе исследования гендерного состава французской 
политической элиты по линии исполнительной и законодательной власти, 
автором диссертации была установлена следующая закономерность, 
характеризующая властные структуры V-ой Республики пред-паритетного 
периода: стать министром женщине было значительно легче, чем 
парламентарием. В целях объяснения данного парадоксального феномена в 
параграфе раскрываются понятия, употребляющиеся во французской 
политической науке в качестве устоявшихся выражений - «женщины-алиби», 
«фактор принца», «жюппетки», система «обратного порядка», практика 
«помазания сверху» и т. п., - и создается определенная картина способов 
введения женского контингента в политику в условиях отсутствия 
политической легитимности, приобретенной в результате победы на 
выборах. 

Достаточно полное представление о консолидированных инициативах 
по «женскому» вопросу конца X X века, предложенное в данном разделе, 
позволяет осознать необратимость процесса внедрения женщин в политику, 
важным моментом которого стали введение принципа политического 
паритета в текст Конституции французской Республики (1999 г.) и принятие 
закона о политическом паритете мужчин и женщин (2000 г.). 

Параграф 3 - «Реализация закона о политическом паритете мужчин 
и женщин» - раскрывает сущность закона о политическом паритете. В 
данной части работы дан анализ процедуры реализации паритетного закона 
на всех типах выборов, существующих на сегодняшний день во Франции. 

Закон № 2000-493, способствующий «равному доступу женщин и 
муж:чин к избирательным мандатам и выборным должностям», стал 
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эффективным средством воспроизводства равенства мужского и женского 
населения Франции в пространстве внутренней политики государства. В 
параграфе приводятся данные о регламенте действия закона в отношении 
различных выборных органов власти (муниципальные, генеральные и 
региональные советы. Национальное собрание и Сенат, Корсиканское 
собрание, Европейский парламент). Отправной точкой закона для всех типов 
выборов с голосованием по спискам является 50%-ая квота на присутствие 
каждого пола среди баллотирующихся кандидатов. При проведении выборов 
в Национальное собрание закон предусматривает административное 
взыскание в виде штрафа с партий и партийных блоков за несоблюдение 
принципа паритетного представления кандидатов обоих полов (с 2%-ой 
точностью). 

Несмотря на несовершенство механизмов и форм реализации закона, и, 
как следствие, низкую результативность реформы, автор диссертации 
констатирует рост уровня женского представительства в политике, явно 
слабый в парламентских палатах, но весьма ощутимый на местном и 
общеевропейском уровнях. 

В работе подчеркивается большое символическое значение реализации 
закона о политическом паритете: непосредственное участие женского 
населения в политической деятельности стало фактом современной 
французской действительности. 

Вместе с тем, изучение результатов применения паритетного закона 
позволяет заключить, что французский вариант гендерного квотирования, 
«протестированный» на всех типах выборов, является недостаточно 
императивным для того, чтобы элиминировать явление гендерных 
«пирамид», построенных по принципу «где больше власти, там меньше 
женщин». 

В главе 2 - «Участие женщин в современной французской 
политике», - представленной двумя параграфами, освещены различные 
аспекты осуществления женщинами властных полномочий. 
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Содержание параграфа 1 - «Женщина как политический актор» -

посвящено анализу форм и способов политического участия француженок. 
Важным проявлением политической активности граждан является 

голосование. 
В работе представлены три этапа процесса эволюции голосования 

француженок в сравнении с мужским электоральным поведением: 
• «время постижения» (с 1945 г. до конца 60-х гг.) - женщины вели 

себя намного более консервативно, чем мужчины; 
• «время старта» (70-е гг.) - наблюдается постепенное завоевание 

женских симпатий партиями левого лагеря; 
• «время автономии» (сер. 80-х гг.) - практически полное 

отсутствие различий между электоральной ориентацией обоих 
полов. 

При этом автор работы указывает на причины изменения 
электоральных вкусов женщин (собственно политические причины, 
социальные процессы, культурные трансформации) и отмечает, что 
электоральные предпочтения женщин имеют определённые отличия 
(проявление большей склонности к голосованию в пользу социалистов и 
меньшей симпатии по отношению к коммунистам и крайне левым партиям; 
более выраженный интерес к политической экологии; систематическое 
проявление меньшей доли симпатии к крайне правому Национальному 
фронту). 

Наряду с электоральным поведением женщин, автором 
проанализированы различные индикаторы степени политизации женского 
населения Франции: исследовано ощущение политической компетентности, 
измерена естественная склонность к вступлению в политические дискуссии, 
сопоставлены процентные показатели не-ответов на вопросы политических 
анкет. В результате проведенного анализа автор приходит к выводу о 
наличии у женщин различного интереса к политике в зависимости от 
возраста, образовательного уровня и общественно-профессионального 
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статуса. В работе отмечается, что половое различие в степени политизации 
во Франции по-прежнему остается ощутимым: оно выражается в низком 
уровне вовлеченности женского населения в сферу политики, его 
политической компетентности и значимости для него данной области. 

Диссертантом отражены различные аспекты политического участия 
француженок: регистрация в электоральных списках, голосование, партийное 
членство, участие в работе общественных организаций, исполнение 
обязанностей на выборном посту, принадлежность к политико-
административным элитам, акции протеста и т. п. 

Как заключает автор, в центральных сферах принятия решений, где 
расположен стержень всей системы власти (назначения, инвеституры, 
идеологический выбор...), доминирует мужской контингент. Аналогичен 
принцип формирования внутрипартийных команд: мужской приоритет в них 
очевиден, хотя и имеется некоторое снижение «мужских» показателей по 
сравнению с предшествующими десятилетиями. 

Комплексный анализ вопросов участия французских женщин в 
политической жизни позволяет установить, что, за исключением редких 
случаев, стиль функционирования органов политической власти - как в 
отношении выборных, так и применительно к «назначенческим» должностям 
- характеризуется наличием классического распределения компетенций по 
половому признаку: область «женских» задач в них сосредоточена на 
домоуправлении, мужским приоритетом остается сфера принятия решений и 
представительство на национальном уровне. 

Уровень женского представительства в том или ином выборном органе 
власти заметно варьируется в зависимости от трех факторов: «адресность» 
выборов (менее престижные выборные должности, располагающие 
меньшими ресурсами, необходимыми при межпартийной борьбе, являются 
более доступными для женщин); способ голосования (система поименного 
голосования является самой беспощадной для женщин); партийная 
принадлежность (традиционно, партии левого лагеря выдвигают большее 
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число женщин-кандидатов, следуя своей доктрине политического 
продвижения женщин и стараясь отвечать требованиям молодого активного 
электората). 

На современном этапе исполнительная власть во Франции является, 
как и ранее, преимущественно мужской прерогативой, однако, в контексте 
положительных изменений в идеологии правительства правых, данная 
характеристика системы является менее ярко выраженной. 

В параграфе 2 - «Проявления дискриминации женщин в политике» 
- выявлены различные формы сексистской дискриминации женщин в 
политике — от умеренных до агрессивных. 

Автор диссертации указывает на то, что данные проявления актуальны 
как для этапа рекрутирования политической элиты, так и по отношению к 
действующим женщинам-политикам. Отдельные проявления такой 
дискриминации имеют скрытую форму и не появляются как априорно 
ориентированные на обеспечение женского невмешательства в 
политическую сферу: снисходительная патерналистская галантность, 
фривольность и оскорбления на сексуальной почве, присутствие мотива 
сексуального преследования, устойчивость гипертрофированно пристального 
внимания к личной жизни женщин-политиков. Как отмечается в работе, 
женщины-политики зачастую претерпевают негативное воздействие 
практики сведения их жизненных потенциалов до корпорального 
компонента. Учрпъгеая, что женские социальные и политические ресурсы 
значительно уступают мужским, женщины испытывают трудность быть 
воспринятыми всерьёз и доказать свою профессиональную полноценность. 
Стереотипность представления об идеальном профиле кандидата влечет за 
собой распределение политической работы на маргинализирующих женщин 
условиях. 

В данном разделе находит отражение концепция «политического 
фратриархата» французского социолога Ф. Гаспар. Позиция ученого 
базируется на идее формирования у мужчин-политиков братских рефлексов и 
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инстинктов, направленных на защиту своих мест и привилегий, 
спровоцированных долгой традицией мужского доминирования. Обращение 
к этой концепции стало необходимым в целях объяснения основного 
механизма воспроизводства политического класса Франции по принципу 
гомосоциальности. Доминирование вирильных ценностей и минимальное 
женское участие в данной сфере жизнедеятельности создают оптимальные 
условия для мужского самоутверждения, формирования бойцовского 
поведенческого стиля, императивности в процессе коммуникации, поэтому 
политика является «символическим убежищем для маскулинности», что и 
объясняет мужское сопротивление процессу ее феминизации. 

В параграфе раскрываются некоторые понятия, отражающие 
мачистский принцип функционирования полрггического пространства 
Франции: «французское исключение», «стеклянный потолок», 
гомосоциальность, маскулинная культура и др. 

В Заключении содержатся обобщенные результаты проведенной 
работы, наиболее важные итоги и перспективы дальнейшего исследования 
данной научной проблемы. 

В качестве основного вывода признается, что в контексте 
многогранных процессов феминизации французского политического 
пространства, предпосылкой которых стали крупные конституционные 
преобразования конца X X века, Франция более не составляет исключения 
как страна с абсолютной мужской монополией на сферу государственного 
управления. 

Поскольку влияние гендерного фактора на политическое поведение 
индивидов несомненно и значимо, женское мышление и женское начало, 
привнесенные в политику, могут существенно изменить/обогатить 
традиционную (мужскую) политическую культуру путем создания языка, 
отражающего жизнь, опыт, желания и цели более чем половины населения 
Франции. 
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Исследуя латентные характеристики политических институтов, 

связанные с использованием не административного, а манипулятивного 
ресурсов, автор работы заключает, что политическое поле, как и его 
типичный представитель - homo politicus, - отличается крайней 
негостеприимностью по отношению к женщинам. 

Диссертант отмечает правомерность применения принципа 
«позитивной дискриминации» в пользу француженок, подчеркивая, при этом, 
помимо позитивных и конструктивных характеристик политики 
квотирования, определенные недостатки, характеризующие систему 
гендерных квот. 

Предложения диссертанта: 
*̂  политологам предлагается обратить внимание на методологические 

подходы французской науки в изучении гендерного фактора в 
политике; 

*̂  материалы диссертации могли бы быть использованы при проведении 
сравнительных исследований российской, французской и других 
политических систем, а также в процессе создания учебно-
методических пособий по тендерной политике; 

v̂  по мнению автора, содержащиеся в диссертации знания представляют 

интерес для женских организаций и рекомендуются к рассмотрению 
при разработке программы действий данных структур; 

^ научные обоснования явления половой дискриминации в политике, 

представленные в работе, возможно внедрить в практику преподавания 
политической науки в российской высшей школе. 
Основные положения диссертационной работы обсуждались на 

научных конференциях различного уровня, заседаниях кафедры 
политических наук факультета политических наук и социологии КемГУ и 
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