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Анализируется эволюция образов женщин в советском и современном 

российском кинематографе. Выявлена связь идеологических трансформа-

ций и социокультурных изменений в различные периоды российской ис-

тории с конструированием образов женщин в кино. Формирование идео-

логически детерминированного советского гендерного контракта жен-

щины как «работающей матери» воплотилось на киноэкранах в образах 

«строительниц коммунизма», «боевых подруг» или «сестер милосердия». 

К концу ХХ в. фокус внимания отечественных кинорежиссеров сместился 

из публичной жизни женщин в частную. Вызванная распадом советской 

модели социального порядка в 1990-е гг. трансформация социального бы-

тия привела к существенному расширению спектра образов женщин. В 

российском кинематографе отразились актуализированные в новом ген-

дерном порядке социальные роли женщин: от домохозяйки до бизнес-

леди. Востребованная в современном российском социуме семиотика ге-

роя отразилась в образах женщин-протагонистов: женщины становились 

главными героинями в приключенческих фильмах, сложных психологи-

ческих драмах, детективах и других жанрах, в которых ранее они были 

представлены только как второстепенные персонажи. Выход женских 

персонажей из контекста Другого (как правило мужского персонажа) во-

плотился в фильмах, которые расширяют представления о женском 

опыте, репрезентируют его через внутриличностные кризисы, пережива-

ния героинь, стремящихся в новых российских реалиях найти свое место 

в обществе. В связи с актуализацией на современном этапе развития рос-

сийского общества духовно-нравственных ориентиров, возрождением 

детско-юношеского кинематографа режиссеры и сценаристы предлагают 

новые образы женщин в кино, которые осмысляются через сложности вза-

имоотношений между супругами, родителями и детьми, друзьями; декон-

струкции подвергаются понятия семьи, брака и любви.  

Ключевые слова: образы женщин в кино, советский и российский кине-

матограф, социальные трансформации, социальный конструктивизм, 

эволюция образа женщины в искусстве, гендерный порядок, женский 
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Постановка проблемы 

Массовая культура вообще и в кинематограф частности всегда иг-

рали значительную роль в формировании социально-политического дис-

курса. Как одно из наиболее доступных и влиятельных средств массовой 

коммуникации кино является неотъемлемой частью культурной панорамы. 

Среди разнообразных арт-форм кино обладает уникальной способностью 

визуализировать истории, формируя и/или оформляя в массовом сознании 

политические, идеологические, культурные смыслы. 

В отечественных и зарубежных исследованиях существует традиция 

рассмотрения образов в кинематографе сквозь призму методологии кон-

структивизма [4] и концепции массовой культуры / массового общества [14; 

17]. Представители первого направления показывают, каким образом благо-

даря кино формируются социальные практики мира повседневности, соци-

ально приемлемые гендерные роли (гендер также рассматривается как соци-

альный конструкт [10]), происходит мифологизация социальных ролей. По-

следние  включают ожидания, связанные с внешностью, поведением, карьер-

ным выбором, ролью в семье и т. д., поэтому могут усиливать/девальвировать 

определенные стереотипы и представления о мужественности и женственно-

сти. Кроме того, в работах конструктивистов через характеристики образов 

героев и героинь, их взаимоотношений, сюжетных линий картин становятся 

более явными социокультурные изменения и сдвиги в обществе [7; 20; 24] 

Представители второго подхода рассматривают массовую культуру, 

«культуриндустрию» в контексте противопоставления «высокой» и «низ-

кой» культуры, как искусство толпы [1]. Массовая культура выполняет 

двойственную функцию в контексте гендерной проблематики. С одной сто-

роны, она способна пассивно отражать прошлые или текущие гендерные 

нормы [34]. С другой стороны, может активно конструировать и способ-

ствовать воспроизводству этих норм, что отражено, например, в «Истории 

Отечественного кино постсоветского периода» [11; 30; 31; 32]. 

На сегодняшний день рефлексия по поводу типичных для опреде-

ленного исторического времени женских образов в кино является актуаль-

ной темой для современных исследований как в России [9; 29], так и за ру-

бежом [33]. В последние годы на основе российского кинематографиче-

ского материала были написаны труды О.Ю. Альфутиной, С. Подольнико-

вой, Ц. Цинь, Н.В. Шимоновой и др. [3; 18; 26; 27].  

Несмотря на проработанную теоретическую основу, в кино продол-

жают создаваться новые образы и смыслы, связанные с женщинами, что поз-

воляет проводить дальнейшие исследования. Цель статьи заключается в про-

ведении социально-философского анализа эволюции образов женщин в совет-

ском и российском кинематографе, начиная с советской эпохи и до настоящего 

времени, включая современные исследования, анализы интерпретаций образов 

женщин в фильмах и сериалах. Комплексный подход к исследованию темы 

позволяет охватывать различные исторические периоды, выявить общие тен-

денции и особенности каждой эпохи в конструировании образов женщин. 
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Образ женщины в советском кинематографе 

Как показывают эксперты, советский кинематограф обладал «суще-

ственными особенностями, которые являются и факторами, обусловив-

шими его популярность», среди которых важными являются отказ от про-

тивопоставления «высокого» или «низкого» жанров, гуманистический па-

фос, высокое нравственное звучание [8]. Образ женщины в кинематографе 

СССР отражал социокультурные ценности советского строя. В разные ис-

торические периоды идеал советской женщины приобретал разные черты, 

но всегда оставался связанным с идеологическими задачами советского об-

щества. С приходом советской власти жизненный мир женщин предполагал 

выполнение новых социальных ролей, поэтому, как отмечает С.А. Смагина, 

в советском кинематографе 1920-х» гг. был реализован феномен «новой 

женщины» [22]. Запрос новой власти заключался в том, чтобы женщина 

полноценно участвовала в жизни общества, работала наравне с мужчиной и 

содействовала строительству коммунизма. Важной частью этой эволюции 

был советский феминизм 1920-х гг., основанный на марксистских идеях о 

равенстве полов [13].  

На этом фоне кинематограф того времени начал создавать образ со-

ветской женщины, который отражал современные идеологические задачи. 

В первые десятилетия существования СССР идеальная советская женщина 

изображалась как работница, готовая трудиться на благо социалистического 

общества в промышленности, сельском хозяйстве и т. д., на фронте и в тылу. 

Она была репрезентирована в публичных сферах, в которые женщины ранее 

имели ограниченный доступ. По мнению О.О. Хлопониной, «доминирую-

щим женским типом в 1920-х годах становится героический, синтезировав-

ший в себе новую символику и реанимацию мифологических моделей и 

схем» [25, с. 140]. На наш взгляд, А.Н. Неминущий справедливо отмечает, 

что образ советской женщины, женщины- помощницы мужчины в борьбе с 

врагами, обуславливает ее внешнюю маскулинизацию [16]. При этом, счи-

тает О. Булгакова, формируется и феномен советских красавиц, которые фор-

мировали аналогичный западному кинематографу образ «кинозвезды» [5].  

Образ женщины – строительницы коммунизма пропагандировал ра-

венство мужчин и женщин, т. к. независимо от пола они выполняли общие 

социально значимые задачи. Однако идеологически декларируемое равен-

ство полов фактически имело свои ограничения, что получило отражение в 

массовой культуре того времени: в кинематографе женским персонажам 

была отведена второстепенная и преимущественно комедийная роль. Такая 

особенность прослеживается в фильмах «Веселые ребята» (1934 г.), «Бога-

тая невеста» (1938 г.), «Свинарка и пастух» (1941 г.) и др. Как отмечает 

Н.П. Кнехт, в СССР был создан мощный миф о женщине, под прикрытием 

которого «власть использовала женщину как национализированный про-

дукт и объект тотального насилия, декларируя при этом всеобщую любовь 

и уважение женских прав» [8, с. 159].  
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В фильмах 1950–1960-х гг. можно увидеть более реалистичный под-

ход к изображению действительности. Как пишет Т.А. Мищенко, в 1960-е гг. 

формируется образ женщины «как самостоятельной, думающей, сомневаю-

щейся, деятельной личности» [15, с. 132]. Женские персонажи в кинемато-

графе стали более самостоятельными, акцент ставился на нравственных ка-

чествах женщин, а сюжет начал затрагивать не только общественную, но и 

частную жизнь. Примерами таких фильмов являются «Весна на Заречной 

улице» (1956 г.), «Девчата» (1962 г.), «Я шагаю по Москве» (1964 г.) и др. 

Во второй половине XX в. идеал советской женщины стал приобре-

тать новые черты, постепенно формируя так называемый гендерный кон-

тракт «работающая мать» [2]. Апелляция к материнской проблематике в 

кино была связана с демографическим кризисом, Киноиндустрия стреми-

лась показать, что, несмотря на свои карьерные достижения, женщина не 

могла чувствовать себя полноценной без мужчины, детей, семейных отно-

шений. Киноленты «Служебный роман» (1977 г.), «Москва слезам не ве-

рит» (1979 г.), «Карнавал» (1981 г.), «Вокзал для двоих» (1983 г.) являются 

примерами того, как советский кинематограф демонстрировал эти измене-

ния. В данных фильмах показывалось, что счастье советской женщины 

было связано с любовью и семьей, а традиционные женские качества, такие 

как нежность и забота, оставались важными элементами ее образа.  

Появление образов женщин, ищущих зависимость от мужчины, 

было связано с серьезным демографическим дисбалансом и дефицитом 

мужского населения после Великой Отечественной войны. Это обстоятель-

ство способствовало созданию кинообразов сильных мужчин-защитников. 

Исследователи также отмечают такой новый тренд в киноиндустрии 

1970-х гг. как культурный транзит в СССР европейских культурных моде-

лей [23], а также особую роль в этом процессе польского 

кинематографа, польских актрис – Б. Тышкевич, Я. Жеймо, К. Едрусик 

[21]. 

Период после распада СССР и изменения в образе женщины 

Значительные политические и социальные изменения в России после 

распада СССР в 1991 г. оказали значительное влияние на российскую 

кино-индустрию и образы женщин.  

Вместе с устоявшимися образами женщины как матери, жены, 

тру-женицы в фильмах 1990-х гг.  осваивали роли предпринимателей, 

бандитов, лидеров общественного движения и т. д. Яркими примерами 

новых жен-ских образов являются героини провокационных фильмов 

«Маленькая Вера», «Интердевочка», «Авария – дочь мента» и проч.  

Новеллой в российском кино 1990-х гг. стало конструирование 

мира глазами женщин, репрезентация женского опыта. Это привело к 

появлению фильмов, в которых акцент делался на жизненных историях 

и внутренних пе-реживаниях женщин, а женские персонажи 

становились центральными фигурами.  

51 
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Период 1990х гг. – время, когда многие актрисы и режиссеры внесли 

вклад в изменение образа женщины в российском кино. В российской кино-

индустрии женщин стали чаще представлять в роли героинь сложных пси-

хологических драм, приключенческих фильмов, детективов. Примерами 

могут служить фильмы «Анна Карамазофф» (1991 г.), «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя» (1993 г.), а также детективные сери-

алы конца 1990 – начала 2000-х гг.: «Каменская», «Тайны следствия», 

«Улицы разбитых фонарей». Как актриса и режиссер оказала значительное 

влияние на образ женщины в российском кино Р. Литвинова, которая иссле-

довала темы женской идентичности. Появление женщин-режиссеров 

(А. Смирнова, Н. Кудряшова, О. Бычкова, Н. Михалкова и др.) обусловило 

появление более разнообразных, сложных и реалистичных персонажей 

обоих полов, отражающих социокультурные трансформации и вызовы, с 

которыми сталкивались люди в тот период. 

Современные вызовы и дискуссии 

Согласимся с мнением российских экспертов, что «женский образ в 

российском кинематографе начала XXI в. стал более разнообразным и инте-

ресным» [19], а «кинобизнес рассказывает историю сотворения мира на но-

вый лад, в котором Ева – это не ребро Адама, а полноценное существо» [28]. 

Современные российские режиссеры и сценаристы также переосмысливают 

исторический опыт, в частности роль женщины на войне. В фильмах «Соби-

бор» (2018 г.), «Дылда» (2019 г.) и других главные женские персонажи сим-

волизируют силу духа, они показаны как субъекты, способные преодолевать 

трудности и создавать свои собственные истории независимо от обстоятель-

ств. В отечественной киноиндустрии также переосмысляются архетипиче-

ские истории женских персонажей через призму современности; в частности, 

важно отметить фильмы «Русалка» (2007 г.), «Страна ОЗ» (2015 г.).  

Самыми популярными сюжетами кинематографа становятся исто-

рии, повествующие о современных женщинах. Ключевыми среди современ-

ных женских образов Э. Данте называет следующие: «железная леди», «ма-

ниакальная девушка-мечта», «роковая красотка», «девушка в беде», «мерт-

вая жена» [6]. По мнению экспертов, «в российском кинематографе новая 

этика, фемповестка и неолиберальные стратегии оказались плохо совмести-

мыми с человеческими ценностями» [11, с. 212]. Главным образом, в кино 

деконструируются понятия семьи и брака, ставятся вопросы о том, что се-

мья в современном российском обществе является обузой для женщины, по-

скольку данный институт сводится только к совместному быту, игнориру-

ющему глубокие эмоциональные связи и любовь. Помимо аспектов, связан-

ных с супружескими отношениями, в российском кино популярны темы ро-

дительско-детских отношений. В фильмах женщин-режиссеров О. Бочко-

вой «Еще один год» (2014 г.), А. Звягинцевой «Нелюбовь» (2017 г.), В. Гер-

маники «Все умрут, а я останусь» (2008 г.) поднимаются вопросы коммуни-

кации между супругами, негативных последствий разводов, травматично 
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влияющих на детей, сложности взросления девочек-подростков, дружбе и 

одиночестве.  

Переоценка базовых ценностей, таких как семья и любовь, в совре-

менном российском кинематографе не только вносит вклад в обогащение 

сюжетов и образов в киноиндустрии, но и способствует расширению диа-

лога о гендерных ролях мужчин и женщин, их взаимоотношениях, браке, 

родительстве. 

Заключение 

Проведенный социально-философский анализ женских образов в оте-

чественном кино позволяет констатировать, что советский и современный рос-

сийский кинематографический опыт является отражением и продуктом проис-

ходивших в России социокультурных трансформаций. Кинообразы женщин 

конструируются в соответствии со сменой идеологических ориентиров, поли-

тического и культурного состояния общества. На протяжении XX в. происхо-

дит эволюция образа женщины от строителя коммунизма, матери-труженицы 

1920-х гг. к более сложным образам – бизнеследи, детектива и др., отражаю-

щим широкий спектр женских социальных ролей, раскрывающим различные 

стороны женского опыта. В отечественном кинематографе смещается акцент с 

публичной жизни женщин на частную жизнь – экзистенциальные пережива-

ния, кризисы и дилеммы, а сюжеты фильмов не ограничиваются вопросами се-

мьи, брака и материнства; современное российское кино подвергает пере-

осмыслению традиционные представления о семье и браке, рассматривает 

сложности в отношениях между супругами, родителями и детьми.  

Таким образом, российский кинематограф продолжает быть инстру-

ментом для конструирования женских образов, субъектом осмысления со-

временных гендерных дискуссий, что обуславливает его важное значение в 

современной культуре. Постоянное развитие отечественной киноиндустрии 

и создание новых женских образов в искусстве создают возможности для 

рефлексии над ролью женщин в современном мире.  
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EVOLUTION OF THE WOMAN'S IMAGE IN RUSSIAN CINEMA 

N.N. Kozlova1,2, E.V. Kulikova1,3 

1 Tver State University, Tver 
2 Russian State Social University, Moscow 

3 Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of 
Sciences (INION RAN), Moscow  

The article analyzes the evolution of images of women in Soviet and modern 
Russian cinema. The connection of ideological transformations and socio-cul-
tural changes in various periods of Russian history with the construction of im-
ages of women in cinema is revealed. The formation of an ideologically deter-
mined Soviet gender contract of a woman as a «working mother» was embodied 
on movie screens in the images of «construction workers of communism», «com-
bat girlfriends» or «sisters of mercy». By the end of the twentieth century, the 
focus of attention of domestic filmmakers shifted from the public life of women 
to the private one. The transformation of social existence caused by the collapse 
of the Soviet model of social order in the 1990s led to a significant expansion of 
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the range of images of women. The social roles of women, actualized in a new 
gender order, have been reflected in Russian cinema: from housewives to busi-
nesswomen. The semiotics of the hero, which is in demand in modern Russian 
society, is reflected in the images of female protagonists: women become the 
main characters in adventure films, complex psychological dramas, detective sto-
ries and other genres in which they were previously presented only as minor char-
acters. The withdrawal of female characters from the context of Another (usually 
male character) has been embodied in films that expand ideas about women's 
experience, represent it through intrapersonal crises, the distress of heroines seek-
ing to find their place in society in the new Russian realities. In connection with 
the actualization of spiritual and moral guidelines at the present stage of devel-
opment of Russian society, the revival of children's and youth cinema, directors 
and screenwriters offer new images of women in cinema, which are compre-
hended through the complexities of relationships between spouses, parents and 
children, friends; the concepts of family, marriage and love are deconstructed.  
Keywords: images of women in cinema, Soviet and Russian cinema, social 
transformations, social constructivism, evolution of the image of women in art, 
gender order, women's experience, deconstruction of family and marriage. 
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