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Рис. 1. Женщины в политике: 2023 

УДК 321.02 

 

ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ В 

СТРАНАХ АФРИКИ (РУАНДА, ЮАР) И ОКЕАНИИ (АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 

 

В. О. Гашков  

Автором представлен взгляд на особенности карьеры женщин в политической элите. Особый 

интерес представляют страны Африки (Руанда, ЮАР) и Океании (Австралия, Новая Зеландия), так 

как в последнее время они демонстрируют значительные успехи в достижении гендерного баланса в 

политической сфере несмотря на свое колониальное прошлое, традиционное понимание гендерных 

ролей в обществе. Акцентируется внимание на нормативно-правовых актах, гарантирующих равен-

ство возможностей. 
  

Ключевые слова: гендер, карьера, женщины, Африка, Океания, женские карьеры, политическая 

элит

Введение 

На протяжении веков женщины были 

лишены гражданских прав и свобод, воз-

можности выражать свои взгляды, женское 

переживание жизни исключалось из соци-

ально-экономических отношений. В ХХ сто-

летии начинается период социально-

политических изменений и трансформаций, 

происходит «женская революция». Женщи-

ны получают право участвовать в политиче-

ской жизни общества. В ХХI в. женщины 

активно покоряют политические вершины, 

все чаще претендуют на важные государст-

венные посты. Ситуация, когда женщина за-

нимает пост президента или министра, сего-

дня становится реальностью не только 

в странах Европы.  

Особый интерес для исследования представ-

ляют страны Африки и Океании. Выбор та-

ких стран, как Руанда, ЮАР, Австралия, Но-

вая Зеландия в качестве предмета исследова-

ния продиктован следующими обстоятельст-

вами. Во-первых, в силу недостаточной 

представленности в отечественной полито-

логии исследований по этим странам отно-

сительно особенностей влияния гендерного 

фактора на карьерные стратегии женщин 

в политической среде, представляется необ-
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ходимым сосредоточить внимание на иссле-

довании их специфики. В отечественной по-

литологии есть исследования, изучающие 

опыт стран Америки, Европы по сходной те-

матике [5]. 

Во-вторых, данные страны демонстри-

руют значительные успехи в достижении 

гендерного баланса в политической сфере. 

На Рис. 1 представлена карта «Женщины 

в политике: 2023» [33], которая представляет 

собой глобальный рейтинг стран мира, де-

монстрирующий количество женщин на пра-

вительственных и парламентских должно-

стях. Согласно данной карте, по доле жен-

щин в парламенте Руанда находится на 

1 месте (61,3%), Новая Зеландия занимает 

4 место (50%), ЮАР находится на 11 месте 

(46,3%) и Австралия на 33 месте (38,4%). В-

третьих, вышеуказанные страны заслужива-

ют внимания, так как, несмотря на свое ко-

лониальное прошлое, традиционное понима-

ние гендерных ролей, им удалось продемон-

стрировать успехи в достижении гендерного 

баланса, сопоставимые со странами Запада. 

В современном мире профессиональная 

деятельность является одной из сфер само-

реализации человека. Женщина, посвящая 

свою жизнь построению карьеры, проявляет 

свои способности, получает признание своей 

значимости как для своего ближайшего ок-

ружения, так и для всего общества в целом. 

Однако в силу различных обстоятельств, 

в одних странах мира женщины имеют воз-

можности для профессиональной самореали-

зации, в то время как в других странах – та-

кие возможности отсутствуют. Несмотря на 

формально провозглашенное равенство по-

лов, которое законодательно закреплено во 

многих странах мира, на практике складыва-

ется ситуация, когда существует скрытая 

дискриминация (например, феномен «стек-

лянного потолка или стен»). Те женщины, 

которые уже добились высот в политике, 

сравниваются со своими коллегами-

мужчинами. Гендерный аспект в той или 

иной степени оказывает влияние на построе-

ние карьеры в политической сфере.  
 

Основная часть 

Перейдем к рассмотрению кейсов стран 

Африки. В начале XXI столетия в Африке 

произошли изменения, свидетельствующие о 

разрушении гендерных стереотипов относи-

тельно разделения сфер компетентности 

женщин и мужчин в политике.  Показатель-

ным является назначение женщин на высшие 

государственные посты. Однако только два 

субрегиона – Южная Африка (ЮАР) и Вос-

точная Африка (Руанда) демонстрируют вы-

сокий уровень представленности женщин 

в политике на Африканском континенте [13, 

с. 49]. Достижению подобного результата 

способствовала реализация Целей развития 

тысячелетия ООН, которые были приняты 

в 2000 г. на Саммите тысячелетия. Так цель 

№3 направлена на «поощрение равенства 

мужчин и женщин и расширение прав и воз-

можностей женщин» [10].   

Высокие показатели представительства 

женщин в высших эшелонах власти среди 

стран Африки объясняются как объективны-

ми причинами (куда можно отнести демо-

графические показатели), так и субъектив-

ными. Например, в ЮАР и ряде других госу-

дарств Африканского континента женщины 

были активными участниками в борьбе с ре-

жимом апартеида, в национально-

освободительном движении, а в Руанде по-

сле геноцида 1994 г. женщины остались 

главными экономическими добытчиками 

и действующими лицами в обществе. Все это 

способствовало признанию равенства жен-

щин с мужчинами и трактуется современны-

ми исследователями как проявление соци-

альной справедливости [4, с. 35]. Достиже-

ние гендерного равенства в политике также 

обусловлено следованием за мировыми тен-

денциями, чтобы в глазах международного 

сообщества выглядеть более прогрессивно 

[7, с. 188]. По мнению Т.С. Денисовой, «ру-

ководители африканских государств с перво-

го дня правления ставили перед собой задачу 

утвердиться в качестве лидеров, признанных 

мировым сообществом» [1, с. 579]. 

Основным документом системы защи-

ты прав человека на африканском континен-

те является Африканская хартия прав чело-

века и народов, права женщин были приняты 

в специальном Протоколе к ней в 2003 году. 

Равенство полов в Руанде и ЮАР зафикси-

ровано в национальном законодательстве. 

В Конституции Руанды отмечается, что все 

граждане государства равны в независимо-

сти от пола, а также все граждане, отвечаю-
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щие требованиям, имеют право избирать 

и быть избранными в органы власти [27]. 

Аналогичные нормы установлены и в Кон-

ституции Южно-Африканской Республики, 

где вдобавок отмечается, что граждане не 

могут быть дискриминированы по полу [15].  

Значительную роль в достижении ген-

дерной симметрии на политической арене 

в Африке оказывает введение гендерных 

квот на женское представительство в органах 

власти. В статье 9 Конституции Руанды от-

мечается, что женщины должны занимать не 

менее 30% должностей во властных структу-

рах, а в ЮАР в правящей партии «Африкан-

ский национальный конгресс» установлена 

квота 50% представительства женщин в вы-

борных структурах [8, с. 46]. 

Хотя гендерные квоты и могут быть 

мощным инструментом для повышения 

представительства женщин во властных кру-

гах, к вопросу их введения не все относятся 

положительно. Так 6 марта 2014 г. в стенах 

Санкт-Петербургского государственного 

университета выступала Посол Руанды 

(а ныне министр окружающей среды) Жанна 

д’Арк Муджавамария с лекцией [9], в кото-

рой отметила, что не одобряет политику вве-

дения гендерных квот в своей стране по ряду 

причин. Во-первых, гендерные квоты игно-

рируют качественные возможности женщин-

кандидатов. Во-вторых, они лишь подчерки-

вают слабость женщин по отношению к кан-

дидатам-мужчинам в силу того, что для 

женщин необходимо создавать особые усло-

вия. В-третьих, введение подобных квот ли-

шает женщин возможности равной конку-

ренции с мужчинами, в силу чего под сомне-

ние попадает сам вопрос гендерного равен-

ства.  

Женщины Африки, выбравшие карьеру 

своей жизненной траекторией, испытывают 

на себе влияние сразу нескольких систем ко-

ординат: этнической, родовой, семейной. 

Большое значение на данном континенте 

придается системе неформальных отноше-

ний в политической среде (родственные, эт-

нические связи). Несмотря на достигнутые 

результаты, для стран Африки до сих пор 

является актуальным конфликт между тра-

дициями и принципом равенства полов, т.к. 

в обществе все еще сохраняется патриар-

хальный взгляд на роль женщин. В африкан-

ском обществе имеют место двойные стан-

дарты относительно равных прав и возмож-

ностей полов [6, с. 158]. Независимо от того, 

насколько сильным парламентарием являет-

ся женщина, дома она обязана выполнять 

даже церемониальные обязанности. Доктор 

Ч. Нванквор отмечает, что в Африке «нет 

недостатка в умных, амбициозных и способ-

ных женщинах-потенциальных лидерах, 

но многочисленные препятствия стоят на пу-

ти устремлений женщин-кандидатов» [23].  

Существующие в африканском обще-

стве препятствия на пути построения поли-

тической карьеры женщин выражаются 

в глубоко укоренившихся традициях патри-

архата, неравном доступе к высшему образо-

ванию, отсутствием экономических ресурсов 

у женщин [22, с. 6]. Расширение прав и воз-

можностей женщин означает преобразование 

социальных отношений и практик таким об-

разом, чтобы женщины могли заявлять о се-

бе и чувствовать себя полноправными граж-

данами государства [11, с. 567].  

Исследуя кейс Африки, нельзя не за-

тронуть возможное влияние трайбалистского 

фактора на женские карьеры, который про-

является в исключительной замкнутости од-

ной этнической группы и сопровождается 

враждебными настроениями по отношению 

к другой. Геноцид 1994 г. в Руанде начался 

на фоне этнических столкновений между на-

родами тутси (скотоводы) и хуту (земле-

дельцы). Тутси, составляющие значительное 

меньшинство, истребили до 800 тыс. хуту. 

Тутси пришли на земли Руанды значительно 

позже хуту, но смогли занять господствую-

щее положение в феодальном устройстве го-

сударства ХVI-ХIХ в., которое они смогли 

сохранить и в колониальный период. Руанда 

ХХI века не признает деления народа по эт-

ническим признакам, существует лишь на-

ция – руандийский народ. Более того, даже 

произносить вслух слова «хуту» и «тутси» 

нежелательно, старшее поколение болезнен-

но воспринимает вопросы этнической при-

надлежности. Национальность в Руанде се-

годня доминирует над этносом [2, с 91]. По-

этому узнать этническую принадлежность 

женщин, построивших карьеру в политике 

и ставших частью политической элиты Руан-

ды, а также влияние этноса на карьерные 

стратегии женщин не представляется воз-
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можным, т.к. данная информация тщательно 

скрывается.  

Что касается ЮАР, то этнический со-

став этого государства весьма разнообразен 

и состоит из четырех групп: африканеры 

(потомки белых колонистов), африканцы, 

мулаты и азиаты. За такое этническое разно-

образие ЮАР негласно называют радужной 

республикой. Из истории можно проследить 

основную линию раскола, пролегающую 

между черной и белой общинами. И хотя 

стране удалось в свое время избежать мощ-

ного межрасового конфликта, угроза столк-

новений между белым населением (зани-

мающим более высокий уровень жизни) 

и основной массой граждан государства со-

храняется. 

Важным представляется рассмотреть 

религиозный фактор. Самой распространен-

ной религией в Руанде является Христианст-

во, которое так не распространено больше ни 

в одной другой африканской стране: 43,7% 

населения исповедуют католицизм; 37,7% 

протестантизм; 11,8% адвентизм. 2% населе-

ния являются мусульманами; 2,5% заявляют, 

что не причастны ни к какой религии; 0,2% 

исповедуют прочие религии [31, 32]. Высо-

кое распространение христианские конфес-

сии в Руанде получили благодаря тому, что 

принятие Христианства открывало населе-

нию путь к грамоте и изучению языка господ 

колониального периода. Однако после собы-

тий 1994 г. христианские церкви подверг-

лись жесточайшей критике из-за причастно-

сти некоторых служителей церкви (католи-

ческих и протестантских) к событиям гено-

цида. Возможно, это также одна из причин, 

по которой женщины-министры Руанды не 

поднимают тему своей религиозной принад-

лежности. В связи с критикой Христианства, 

возрос процент принявших ислам, т.к. это – 

«единственная конфессия, которая безогово-

рочно осудила геноцид» [3, с. 190].  

Согласно данным 2015 г., 86% населе-

ния ЮАР являются приверженцами христи-

анства (доминируют протестанты и католи-

ки); 5,4% придерживаются анимистических 

и других традиционных африканских веро-

ваний; 1,9% являются мусульманами; 1,5% 

исповедуют другие религии (буддизм, инду-

изм); 5,2% не придерживаются какой-то кон-

кретной религии [32]. В эпоху режима апар-

теида государство видело мощную опору 

в церкви. Несколько христианских церквей 

(крупнейшая – Голландская реформаторская 

церковь) в ХХ в. активно продвигали расо-

вые разногласия через политическую фило-

софию апартеида. Христианство оказало 

значительное влияние в идеологическом 

обосновании разделения рас, подкрепляя ра-

сизм цитатами из Священного Писания. От-

ветом на расистскую позицию Голландской 

церкви стало создание Афрохристианских 

церквей. Женщины-министры ЮАР активно 

выступают за признание религиозного раз-

нообразия Африки и свободу вероисповеда-

ния.  

Переходя к рассмотрению следующего 

кейса, важно отметить, что Океания зачас-

тую считается тем регионом мира, в котором 

не поддерживаются политические амбиции 

женщин. Однако необходимо констатиро-

вать тот факт, что одними из первых в мире 

женское избирательное право признали Но-

вая Зеландия в 1893 г. и Австралия в 1902 г. 

[17, с. 141]. Исследователи отмечают, что 

ситуация, когда женщины недостаточно 

представлены в политике, является пробле-

матичной, так как специфические интересы 

и потребности женщин не могут быть 

в должной степени учтены в политике, в ко-

торой доминируют мужчины [16, с. 48]. 

Женщины в политике часто имеют другие 

приоритеты, поэтому увеличение представи-

тельства женщин может изменить политиче-

ские процессы.  

Что касается нормативно-правовой со-

ставляющей, направленной на обеспечение 

гендерного равенства, то в Австралии дейст-

вует закон о дискриминации по признаку по-

ла 1984 года [29], защищающий женщин 

от дискриминации, а в Новой Зеландии дей-

ствует закон о правах человека 1993 года, 

гарантирующий равенство полов в обществе 

[19].  

Вопрос о необходимости введения ген-

дерных квот в Австралии был оставлен на 

усмотрение политических партий. Лейбори-

стская партия поддержала введение квот, 

а Либеральная и Национальная партии вы-

ступили против, так как с их точки зрения 

это противоречит принципу заслуг для кан-

дидатов, потому что они отдают предпочте-

ние женщинам, а также квоты не являются 
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проявлением демократичности. С 2012 г. 

Лейбористская партия приняла введение 

гендерных квот по формуле 40:40:20. Это 

означает, что 40% мест, занимаемых лейбо-

ристами, должны занимать женщины, 40% 

мест - мужчины, а оставшиеся 20% могут 

быть заполнены кандидатами любого пола 

[21]. В Новой Зеландии отсутствуют гендер-

ные квоты, 34% респондентов одного 

из проведенных исследований выступили 

против введения гендерных квот в органах, 

принимающих политические решения [14].  

Построение карьеры в политической 

сфере в Австралии и Новой Зеландии тради-

ционно считается мужским делом. Партий-

ных лидеров в данных странах издавна назы-

вали отцами нации, поэтому первых жен-

щин-политиков вначале называли матерями 

нации [30, с. 33]. Опросы показывают, что 

в Австралии существует гендерный разрыв 

в политических знаниях и амбициях между 

мужчинами и женщинами, однако этот раз-

рыв сократился, когда премьер-министром 

Австралии в 2010 году впервые в истории 

этой страны стала женщина [25, с. 139]. 

По мнению профессора И. Макаллистера, 

«открытие политического мира для больше-

го числа женщин политиков должно привес-

ти к более высокому уровню политической 

активности среди женщин» [20].  

В странах Океании существуют пре-

пятствия для политического представитель-

ства женщин. В качестве таких препятствий 

могут выступать патриархальные устои об-

щества, подчиненный экономический статус 

женщины. Еще одним препятствием для по-

строения политической карьеры в Австралии 

и Новой Зеландии может служить репрезен-

тация женщин-политиков в СМИ. Те жен-

щины, которые не оправдали высоких ожи-

даний, взойдя на политическую арену, часто 

подвергаются жестоким нападкам и униже-

ниям [12]. Например, Джулия Гиллард – 

бывший премьер-министр Австралии и пер-

вая женщина на данном посту, анализируя 

свое пребывание на вершине политического 

Олимпа, отмечает, что «… оружие в жестких 

политических дебатах стало своего рода ос-

корблениями, которыми бросают только 

в женщину. … Каждый негативный стерео-

тип, который вы можете себе представить … 

все это разыгрывалось» [18].   

Рассматривая кейс Новой Зеландии, 

важно упомянуть возможное влияние трай-

балистского фактора на представленность 

женщин в политике. В 1840 г. между пред-

ставителями британской короны и племена-

ми маори был заключен политический Дого-

вор Вайтанги. Суть данного договора заклю-

чается в том, что маори уступают суверени-

тет Великобритании и дают ей исключи-

тельное право на покупку земли, а взамен 

маори гарантируются полные права собст-

венности на свои земли, предоставляются 

права и свободы британских подданных. 

Фактически, Новая Зеландия стала частью 

колонии Новый Южный Уэльс. В результате 

действия Договора, маори отчуждались 

от своих земель и ресурсов без согласия 

и должной компенсации. Маори пытались 

урегулировать свои жалобы, но часть пре-

тензий так и не была рассмотрена. Это оста-

вило сильное чувство обиды у владельцев 

земель и их потомков среди маори. Договор 

Вайтанги был первоначальным соглашением 

между маори и колонизаторами, позже пол-

номочия британской короны в Новой Зелан-

дии были переданы парламенту. Лидеры 

и народ маори подчеркивают важность дан-

ного соглашения в жизни нации.   

Исследуя влияние религиозного факто-

ра на женские карьеры, важно отметить, что 

Австралия является многоконфессиональ-

ным государством. Согласно переписи 

2021 г., Христианство исповедует 43,9% на-

селения, высокий процент австралийцев, со-

общающих об отсутствии религиозной при-

надлежности – 38,9%, Ислам исповедуют 

3,2%, Буддизм – 2,4% [26]. Высокий процент 

распространения Христианства обусловлен 

миграцией первых поселенцев в конце ХVIII 

в. Австралийские аборигены легко смеши-

вают христианские концепции со своими ве-

рованиями. Христианство во многом по-

влияло на духовность аборигенов. Более то-

го, Христианство гораздо сильнее в общине 

аборигенов, чем в любой другой части обще-

ства Австралии. Около 73% аборигенов 

идентифицируют себя как христиане: треть 

христиан-аборигенов является англиканами, 

треть – католиками, остальные принадлежат 

к Объединенной церкви [24].  

Согласно переписи населения 2018 г., 

48,2% граждан Новой Зеландии идентифи-
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цировали себя как «не имеющие религии», 

36,5% граждан отнесли себя к различным 

христианским конфессиям, 2,6% населения 

исповедует индуизм, 1,3% – ислам, 1,3% – 

традиционные верования маори, 1,1% – буд-

дизм [28]. Христианство получило распро-

странение после того, как в начале ХIХ в. 

в Новою Зеландию прибыли англиканские 

миссионеры, которые свободно владели язы-

ком маори и выступали посредниками между 

колониальным правительством и местными 

общинами. Местное население – маори, при-

знали Христианство своей религией, боль-

шая их часть регулярно посещала богослу-

жения. Традиционное мировоззрение маори 

основано на различии между физической 

и сверхъестественной сферами, последняя 

включает в себя веру в таких существ, как 

боги, духи, предки.  
 

Заключение 

Характерными особенностями карьер-

ных стратегий женщин в политической элите 

в странах Африки (Руанда, ЮАР) является 

обеспечение принципа равенства женщин 

с мужчинами, что находит свое выражение 

в национальном законодательстве и под-

тверждается на практике высоким предста-

вительством женщин в политической сфере, 

а также проявление социальной справедли-

вости – женщины были активными участни-

ками в борьбе за независимость своих госу-

дарств, а сегодня принимают активное уча-

стие в их развитии. Значимую роль имеют 

гендерные квоты, влияющие на карьеру 

женщин в политике, хотя существуют про-

тивники подобных мер. Тем не менее, разго-

воров об отмене гендерных квот в этих стра-

нах на уровне государства не поднимается, 

однако как показывает опыт Руанды, которая 

значительно перешагнула порог в 30%, на-

добность в подобных мерах постепенно бу-

дет отпадать. Ключевой особенностью влия-

ния гендерного фактора на политическую 

карьеру женщин в странах Африки можно 

назвать сильное влияние традиционной 

культуры, однако женщины Руанды и ЮАР 

преуспевают в политике и занимают высшие 

руководящие должности. 

Говоря об особенностях карьерных 

стратегий женщин в странах Океании (Авст-

ралия, Новая Зеландия), важно констатиро-

вать тот факт, что здесь также действует на-

циональное законодательство, гарантирую-

щее равный доступ граждан к участию в по-

литической жизни вне зависимости от пола, 

а вот к введению гендерных квот в этих 

странах относятся неоднозначно. Опыт Но-

вой Зеландии ярко демонстрирует факт того, 

что даже без введения подобных мер можно 

достичь женского представительства в 50%. 

Нельзя забывать, что женщины вынуждены 

строить свою карьеру в условиях патриар-

хальных убеждений и неравного доступа 

к экономическим ресурсам. Интересной осо-

бенностью является влияние СМИ на разви-

тие карьерных траекторий женщин в Авст-

ралии. Главной особенностью влияния ген-

дерного фактора на политическую карьеру 

женщин в странах Океании является разли-

чие в сфере политических интересов. Жен-

щины наиболее заинтересованы в вопросах 

социального обеспечения и прав женщин, 

что может считаться гораздо менее значи-

мым среди членов общества. 
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The author presents a look at the features of women's careers in the political elite. Of particular inter-

est are the countries of Africa (Rwanda, South Africa) and Oceania (Australia, New Zealand), as they have 

recently shown significant progress in achieving gender balance in the political sphere, despite their coloni-

al past, traditional understanding of gender roles in society. Attention is focused on legal acts that guarantee 

equality of opportunity.  
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