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Статья посвящена изучению модели социальной политики, направленной 
на поддержку семей мобилизованных в России, как инструмента продвижения 
предпочитаемого гендерного контракта. Семьи мобилизованных, не имея 
опыта взаимодействия с институтом армии, в условиях военного конфликта 
вынуждены в короткий срок адаптироваться к мерам социальной политики. 
Контекст исследования: семейная политика становится приоритетной в РФ 
не только как поддержка социально уязвимых семей участников СВО, но и как 
идеологический инструмент для формирования нового баланса властных ген-
дерных отношений в российских семьях, которых коснулась милитаризация. 
В исследовании используется критический дискурс-анализ, который позволяет 
изучить дискурс социальной поддержки в риторике законотворцев, а также 
оценку этих мер женами мобилизованных в коллективных дискурсах темати-
ческих онлайн-чатов. В результате анализа семейная политика в отношении 
семей мобилизованных характеризуется как традиционно направленная 
и патерналистская, показано, что сохраняется разрыв между нормативными 
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представлениями о социальной адресной помощи и реализуемыми мерами. 
Жены мобилизованных отмечают удовлетворенность монетарным уровнем 
поддержки, но также и трудности в получении косвенных льгот, непово-
ротливость системы в оказании персонализированной помощи. Репертуар 
женских гендерных контрактов дифференцируется, возникает специфическая 
нагрузка на жен мобилизованных: помимо занятости на рынке труда, ведения 
домашнего хозяйства и воспитания детей, на женщину возлагаются заботы 
по частичному обеспечению мужа — участника СВО — и маскулинные домаш-
ние обязанности, замещающие вклад отсутствующего главы семейства.

Ключевые слова: социальная политика; гендерный контракт; семьи мо-
билизованных; критический дискурс-анализ
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Введение

Проведенное исследование посвящено изучению дискурса социальной 
политики относительно гендерных контрактов в семьях мобилизованных 
к участию в специальной военной операции (СВО). Актуальность исследования 
обусловлена тем, что к участию в СВО привлечены не только профессиональ-
ные военные, по частичной мобилизации на военную службу были призваны 
граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку, а также 
добровольцы. Хотя в указе о частичной мобилизации не прописано, какие 
именно группы подпадают под нее, заявления официальных лиц указывают 
на то, что в первую очередь призывают «граждан в возрасте до 35 лет (первый 
разряд запаса), прошедших военную подготовку по конкретным военно-учет-
ным специальностям (срочную или контрактную службу) и уволенных в запас»1. 
Из доклада Минобороны2 следует, что «57% мобилизованных россиян женаты, 
56,3% имеют детей. У 31% в семье один ребенок, у 25% — два, трое детей есть 
только у 0,3%», и большинство мобилизованных получили только среднее 
образование. Таким образом, как показывают статистические данные, моби-
лизованный на СВО — преимущественно семейный человек с детьми. Уйдя 
на СВО, он оставил дома близких, чья повседневность теперь обусловлена этими 
обстоятельствами, но они должны работать, зарабатывать на жизнь, воспиты-
вать детей, выполнять рутинные внутрисемейные обязанности. И не только. 

1 Как поддерживают участников СВО и членов их семей в 2023 году // Государственная Дума. 
URL: http://duma.gov.ru/news/56145/ (дата обращения: 16.11.2023).

2 Минобороны составило социальный портрет мобилизованного // Forbes.ru. URL: https://www.
forbes.ru/society/503479-minoborony-sostavilo-social-nyj-portret-mobilizovannogo (дата обращения: 
03.03.2024).

http://duma.gov.ru/news/56145/
https://www.forbes.ru/society/503479-minoborony-sostavilo-social-nyj-portret-mobilizovannogo
https://www.forbes.ru/society/503479-minoborony-sostavilo-social-nyj-portret-mobilizovannogo
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Наш интерес заключается в том, чтобы узнать, как фреймирована на уровне 
социальной политики жизнь жен мобилизованных, что изменилось, наложилось 
или добавилось к тому негласному гендерному контракту как совокупности 
социальных ожиданий, который стоит за ролевыми распределениями в семье 
у мужчин и женщин и претерпевает изменения в контексте СВО.

В России основной гендерный контракт таков: мужчина — кормилец 
и защитник, женщина — работающая мать [Айвазова, 2001; Роткирх, Темкина, 
2007]. Женская часть гендерного контракта заключается в «сочетании жен-
щиной производственной деятельности с материнством и заботой о семье», 
а со стороны государства обеспечивается социальная поддержка в воспитании 
детей [Роткирх, Темкина, 2007]. Важным инструментом изменения гендерных 
режимов является семейная политика [Чернова, 2013], которая оформляет 
нормативную базу для повседневного гендерного контракта, обеспечивает 
его государственную идеологию, расставляет приоритеты поддержки. В отно-
шении семей участников СВО обозначен их приоритет в семейной политике, 
судя по публичным высказываниям государственных деятелей и трендам 
бюджетной политики РФ на 2024 год3, 4.

Адаптация советских гендерных контрактов к военным и социально-транс-
формационным периодам характеризуется как «пассивное приспособление 
к изменяющейся гендерной политике», которое обеспечивается женщинами 
через гомосоциальные связи и более традиционное гендерное разделение 
труда [Здравомыслова, Темкина, 2003: 314]. Так, прикладное исследование 
гендерных контрактов в семьях военнослужащих Дальневосточного военного 
округа, проведенное в 2006 году, выделяет характерные условия адаптации 
контрактов в постсоветский период: в зависимости от того, как члены семьи 
перераспределяют обязанности в приватной и публичной жизни, формиру-
ются варианты гендерных контрактов [Кривцова, 2006].

В контексте внезапности СВО семьи не могли заранее подготовиться 
к мобилизации5. В отличие от семей профессиональных военных, семьи 
мобилизованных в большинстве своем не имели опыта организации образа 
жизни, тесно связанного с институтом вооруженных сил в условиях военного 
конфликта, и им приходится адаптироваться к вынужденной милитаризации 
в короткие сроки. Это означает, что сложившаяся в мирное время система 
гендерных контрактов как ролей и взаимных ожиданий или предписаний 
претерпевает напряжение и видоизменяется, расширяя репертуар сущест-
вующих гендерных контрактов на фоне меняющихся требований государства 
к семье. В этой статье мы ответим на вопрос, какой гендерный контракт для 
семей мобилизованных нормативно продвигает государственный дискурс, 
как ретранслирует его в социальной политике, наконец, как он дифферен-
цирован в дискурсивных практиках жен мобилизованных.

3 Там же.
4 В Москве в 2024–2026 годах продолжат комплексную поддержку участников СВО // TACC. 

URL: https://tass.ru/obschestvo/18970987 (дата обращения: 16.11.2023).
5 Песков ответил на вопрос о мобилизации в России // ФОНТАНКА — новости Санкт-Петербурга. 

URL: https://www.fontanka.ru/2022/09/13/71650955/ (дата обращения: 15.03.2024).

https://tass.ru/obschestvo/18970987
https://www.fontanka.ru/2022/09/13/71650955/


90

INTER, 1’2025
Институциональная поддержка семей 
профессиональных военных за рубежом

Исследования гендерных контрактов в контексте взаимодействия с ин-
ститутом армии и опытом вооруженных конфликтов практически не ведут-
ся. Тем интереснее, как раскрывается эта тематика в зарубежной научной 
сфере. Как отмечают исследователи в глобальном контексте, милитарный 
эффект проявляется не только как распространение военных практик 
на гражданскую сферу, но и через более сложные процессы, связанные 
с идеологическим формированием гендерных установок, что приводит 
к усилению гендерного неравенства и долгосрочным изменениям в ген-
дерном режиме страны [Sjoberg, Via, 2010: 8]. Семьи профессиональных 
военных, как показывают результаты исследований, испытывают высо-
кий уровень стресса, связанный не только со страхом за жизнь близких, 
но и с повышенными рисками долгосрочных последствий для физического 
и ментального здоровья своих близких, сужающих их перспективы на рынке 
труда и зачастую приводящих к безресурсности военнослужащего [Zinn, 
2011]. В то же время жены военнослужащих берут на себя дополнительную 
эмоциональную работу по поддержке мужей и других членов семьи [Segal, 
1986]. На них также ложится приспособление гендерных контрактов к изме-
нениям в понимании собственных ролей в семье: зачастую от них требуется 
существенная уступка собственных профессиональных амбиций в пользу 
карьеры мужа и представлений института армии об их месте в обществе 
[Ziff, Garland-Jackson, 2020]. Это субординирование женщины в пользу ее 
зависимости от мужа результирует в «ограниченные карьерные пути, более 
низкие доходы, подавленные амбиции» [Kleykamp, 2012: 144]. Особенно 
сложным для жен военных становится поддержание баланса жизни и труда 
в условиях масштабных военных конфликтов [Enloe, 2000].

Отдельным фокусом работы социального института армии, например, 
в США, является целевая гендерная социализация семей военных, которая 
важна для сохранения лояльности солдат и эффективности в бою, поэтому 
исследования семей военных (military families) получают институциональ-
ную поддержку [Horn, 2010]. Эти исследования фокусируются на проблеме 
конфликта приватной и публичных сфер в лице «ненасытных» институтов 
(greedy institutions) семьи и армии в борьбе за ресурсы военного [Moelker, 
Andres, Rones, 2019; Segal, 1986]. Как известно, институт армии построен 
на «гегемонной маскулинности» [Connell, 2013], которая предполагает полную 
субординацию женщины по отношению к мужу и армии, ее жизнь привязана 
к службе мужа [Eran-Jona, 2011; Segal, 1986; Truusa, Kasearu, Strömpl, 2021; 
Ziff, Garland-Jackson, 2020]. Ожидается, что женщины «держат семью на себе» 
и участвуют в милитаризированном социальном воспроизводстве (militarized 
social reproduction) [Hedström, 2022]. В гендерном разделении труда жены 
военных полностью забирают на себя сферу частного, что выливается в про-
блемы с физическим и ментальным здоровьем, приводит к ощущению себя 
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единственным родителем, к большим объемам неоплачиваемого и неви-
димого труда на нужды армии и мужа-военного, к ограниченности личных 
карьерных возможностей [Harrison, Laliberté, 1994; Moelker, Andres, Rones, 
2019; Hedström, 2022].

В 1980-х годах исследователи этой темы предсказывали, что с увеличе-
нием числа двухкарьерных семей и более сбалансированным распреде-
лением власти в семье конфликт между семьей и армией будет нарастать 
[Bourg, Segal, 1999; Segal, 1986], что сбылось лишь частично. Институты 
армии в западных странах действительно в большей степени переходят 
к  модели профессиональной занятости военного (occupational model), 
менее требовательной к полной вовлеченности семей военных в их под-
держку [Moskos, 1986], что, в свою очередь, приводит к диверсификации 
гендерных контрактов. Некоторые эгалитарные семьи для сохранения 
баланса жизни и труда отказываются от военной службы мужчины, обсу-
ждая внутри семьи альтернативную занятость. Но более распространено 
выделение из  традиционного контракта «идеальной жены военного» 
контракта «стойких предприимчивых жен военных», которые, сохраняя 
традиционные обязанности, находят в отсутствии мужа в семье источник 
независимости и  самореализуются в  публичной сфере благодаря собст-
венной работе [Harrison, Laliberté, 1994; Hedström, 2022; Johnson, Ames, 
Lawson, 2022; Truusa, Kasearu, Strömpl, 2021; Ziff, Garland-Jackson, 2020]. 
Контракты формируются и легитимируются, в том числе благодаря соци-
ализации в сообществах военных и отдельных сообществах жен военных. 
В них производится персональная идентичность, которая основана на пер-
востепенности задач и потребностей мужа-военного и понимании своего 
статуса как представительницы мужа-военного в обществе, оказывается 
взаимопомощь, складываются паттерны поведения относительно других 
институтов [Johnson, Ames, Lawson, 2022]. Во взаимодействии друг с другом 
они воссоздают стереотип идеальной жены военного, равно как и отстра-
иваются от  стигматизируемого образа. Последний основан на  чрезмер-
ных жалобах на трудности своего положения или на требовании особого 
отношения к себе и большего количества льгот от армии и государства; 
считается неприемлемым для жены военного и полное неучастие в воен-
ной жизни мужа [Ziff, Garland-Jackson, 2020].

Социальная политика в отношении семей военных зачастую заключается 
в финансовой поддержке, рекреации, услугах по уходу за детьми, образова-
тельных квотах, медицинских услугах в области физического и ментального 
здоровья [Bell, Stevens, Segal, 1996; Bourg, Segal, 1999; Huebner et al., 2009]. 
Исследователи делают вывод, что в неолиберальных системах основная 
задача государства в семейной политике — предоставить женам военных 
возможности и дополнительные силы для заботы о семье, которые позво-
лили ли бы ей продолжать обслуживать институт армии и развивать навыки 
для независимого заработка [Spanner, 2022].
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в современной России

Итак, еще раз вернемся к определению гендерного контракта. Он пони-
мается как совокупность гендерных ролей и практик, задаваемых экономи-
ческими структурами, государственной политикой, нормами и идеологией 
[Здравомыслова, Темкина, 2015]. Нас особенно интересует структурный уро-
вень гендерного контракта на пересечении социальной политики государства, 
рынка труда и семьи [Айвазова, 2011, 2001; Российский гендерный порядок…, 
2007; Роткирх, Темкина, 2007], а также социального института армии.

Доминирующий гендерный контракт (его женская половина) как контракт 
«работающей матери» определился еще в СССР. В 1980-е годы контракты стали 
все больше дифференцироваться в неподконтрольных государству областях, 
а впоследствии начали разрушаться и институты социальной и идеологической 
поддержки материнства [Liljestrom, 1993]. Адаптация к рыночным условиям 
и снижение социальной поддержки привели к появлению новых контрактов 
карьерно ориентированной (профессионально работающей) женщины и (ма-
тери-)домохозяйки [Арутюнян, Здравомыслова, 1998]. Динамика последних лет 
в ориентациях социальной политики отражает скорее встречное движение 
на сокращение разнообразия гендерных контрактов и тренд на консерватив-
ный поворот, поддержку более традиционных контрактов [Айвазова, 2011; 
Savinskaya, 2024]. Так, несмотря на социальную многовариантность послепе-
рестроечного времени, контракт «работающей матери» остается основным 
для России, особенно закрепляясь за более низкими доходными группами 
[Айвазова, 2011; Российский гендерный порядок…, 2007].

Гендерные контракты в России варьируются также по возрастным когортам 
[Чернова, Шпаковская, 2021] и классу (или классовым ориентациям) [Ukhova, 
2022], а для мужского гендерного контракта, построенного на ведущей роли 
кормильца, тем не менее характерен и «побег от отцовства» (fatherhood 
escape) [Kashina, Tkach, 2020]. Семейная политика, как прямая, так и косвен-
ная (например, налоговые льготы): денежная поддержка семей, институт 
декретного отпуска и институциональные услуги по уходу и воспитанию 
детей, — напрямую влияет на конфигурации гендерных контрактов, так как 
подталкивает граждан к предпочтительному гендерному порядку [Чернова, 
2013]. Но на предложение можно ответить или отклонить его, что зависит 
от установок населения в отношении предпринимаемых мер социального 
стимулирования. В современной России семейная политика носит выраженный 
патерналистский характер, т.е. основана в большей степени на монетарных 
вознаграждениях, а функция социальной поддержки воспитания переходит 
на ближайшую социальную сеть и рыночные механизмы [Чернова, 2013, 
2011]. В борьбе с затяжным демографическим кризисом государству пред-
почтительны многодетные семьи, а дешевая рабочая сила предоставляется 
трудовыми мигрантами, поэтому контракт «работающей матери» уже не вы-
глядит столь желательным [Айвазова, 2011]. Перенаправление монетарной 
социальной помощи в поддержку материнства, но не на баланс жизни и труда 
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работающих матерей подпитывает разрыв между нормативными представле-
ниями государства и экономическими возможностями населения следовать 
им [Borozdina et al., 2016; Morris, Garibyan, 2021].

Систематизировав литературу по теме, мы можем перейти к эмпири-
ческому исследованию — выявлению дискурсов реализации социальной 
политики РФ по поддержке семей мобилизованных, корреспондирующих 
с поддержанным официально гендерным контрактом, и дифференциации 
гендерных контрактов в практиках жен мобилизованных.

Методология

В качестве рабочего инструмента анализа был выбран критический дис-
курс-анализ (КДА). Он используется для анализа текстов с целью выявления 
того, какие «структуры, стратегии или другие свойства текста, разговора, вер-
бального взаимодействия или коммуникативных событий играют роль» в про-
изводстве или воспроизводстве неравноправных властных отношений [Van 
Dijk, 1993: 250]. То есть в основу подхода положено такое понимание дискурса, 
которое указывает на его конститутивную природу: он создает, поддерживает 
и воспроизводит статус-кво [Wodak, Meyer, 2001]. В рамках нашей работы мы 
используем понятие гендерного контракта или его вариаций как выстроенную 
систему баланса взаимоотношений и ролей участников этой семейно-парт-
нерской композиции — мужчин и женщин. Разумеется, и этот баланс может 
отражать воспроизводимые неравноправные властные отношения, конфликты 
интересов и т.д. Но совмещая концептуальное видение гендерной контракта-
ции и неизбежную ее милитаризацию для семей участников СВО, мы ожидаем 
усложнение властной коллизии, поскольку здесь появляется новый властный 
институциональный актор — армия. Далее, в основе КДА лежит положение 
о необходимости учета контекстуальности разворачивания дискурса как 
социальной практики: в условиях стремительных социальных изменений дис-
курс гендерных контрактов в семьях участников СВО реконтекстуализируется 
через встраивание в новые институциональные и повседневные гендерные 
практики [Wodak, Meyer, 2001: 122–136]. В этом смысле обмен вербальными 
описаниями своей жизненной ситуации в связи с СВО в профильных онлайн-
чатах жен мобилизованных создает плотно репрезентируемый контекст для 
воспроизводимых гендерных контрактов и их вариаций.

Аналитическая модель КДА, по Н. Фэркло, также позволяет внести различия 
в порядок дискурса с помощью трех аналитических категорий: доминантного 
дискурса, дифференцирующего дискурса и противоборствующего дискурса 
[Wodak, Meyer, 2001; Mullet, 2018]. С этим корреспондирует идея Роткирх 
и Темкиной о том, что советский и российский гендерный порядок репре-
зентирован тремя основными типами контрактов, дополняющих друг друга: 
основной контракт «работающей матери», дополнительные повседневные 
контракты и нелегитимные контракты (попадающие в разрыв между декла-
ративной идеологией государства и реальным положением дел в экономике 
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и социальной сфере) [Роткирх, Темкина, 2007]. Адаптируя эту методологию 
к нашим задачам, мы стремимся оценить, как социальная политика формирует 
доминантный дискурс и как воспринимается в дифференцирующем дискурсе:

1.  В доминантном дискурсе государство предлагает свой предпочти-
тельный гендерный контракт. Этот дискурс отражается в риторике 
официальных лиц и в мерах семейной политики по поддержке семей 
мобилизованных. Мы выделили 16 фрагментов из Посланий президента 
Федеральному собранию в 20236 и 20247 годах и 37 новостей с портала 
Государственной думы8, связанных с семьями мобилизованных.

2.  В дифференцирующем дискурсе воспроизводятся повседневные 
контракты, которые в данной работе анализируются на структурном 
уровне взаимодействия жен мобилизованных с государством: мы 
рассматриваем их через кейсы 497 публичных сообщений из чата жен 
мобилизованных в Телеграме (12.10.22–31.12.23), которые были ото-
браны через сетку предварительных кодов, сформированных на этапе 
литературного обзора и обработки результатов пяти биографических 
разведывательных интервью.

3.  Противоборствующий дискурс в контексте текущей политики госу-
дарства проявляется через отвержение предлагаемого социальной 
политикой гендерного контракта и попытки достичь демобилизации 
мужчины, однако его рассмотрение не входит в фокус нашей работы.

Анализ данных

Сначала мы обратимся к доминантному дискурсу в формировании по-
вестки социальной политики на фоне милитаризации, затем проследим, как 
он проявляется на уровне реализации мер социальной политики, уделив 
особое внимание мерам поддержки жен мобилизованных, и, наконец, обра-
тимся к тому, как дискурс дифференцируется в практиках женских гендерных 
контрактов в ответ на эти меры.

Доминантный дискурс социальной политики 
милитаризованного общества
С началом СВО на семью возлагается задача воспроизводства населения 

и поддержания в нем традиционных ценностей, центральное место среди 
которых занимает патриотизм. Декларируется укорененность патриотизма 
российского народа — исторически присущая ему черта. Проблема ценност-
ного конфликта России и Запада транслируется россиянами как необходимость 

6 Послание Президента Российской Федерации от 21.02.2023 г. б/н // Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 17.02.2025).

7 Послание Президента Российской Федерации от 29.02.2024 г. б/н // Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/50431 (дата обращения: 17.02.2025).

8 Портал Государственной думы. URL: http://duma.gov.ru/news/duma/ (дата обращения: 
21.09.22–20.02.24).

http://kremlin.ru/acts/bank/49010
http://kremlin.ru/acts/bank/50431
http://duma.gov.ru/news/duma/
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защиты их собственных детей. Важнейшим аспектом этой риторики становится 
взаимозаменяемость понятий «Родина», «Россия» и «семья», «дети», которая 
достигается как с помощью лингвистических средств (перечислений, метони-
мии и «правила трех»), так и с помощью прямого связывания личной судьбы 
и судьбы Отечества.

«Мы  — одна большая семья, мы вместе, и  потому сделаем все так, как 
планируем, и  хотим сделать, как мечтаем» (Владимир Путин, прези-
дент РФ, Послание ФС, 2023)9;

«Свободное развитие общества  — это готовность брать ответст-
венность за себя и за близких, за свою страну. Такие качества заклады-
ваются с детских лет, в семье. И конечно, для укрепления наших общих 
ценностей, национальной идентичности крайне важны система обра-
зования, отечественная культура» (Владимир Путин, президент РФ, 
Послание ФС, 2024)10;

«Сегодня все мы все понимаем, что задача каждого  — в  силу своих 
профессиональных и  человеческих возможностей, гражданской от-
ветственности быть полезными в  деле защиты нашей страны, на-
ших детей!» (Ольга Казакова, депутат «Единой России», член Комитета 
по просвещению, 2022)11.

В этом проявляется основное изменение в мужском гендерном контракте, 
которое российские власти формулируют в официальном дискурсе, на аван-
сцену выходит мужская роль защитника. Так как милитаризация — генде-
ризованный процесс, в котором главное место занимает мужчина, участие 
в его частной жизни института армии обосновывается через личную угрозу 
его семье и детям со стороны Запада.

Ценность патриотизма уравнивается с поддержкой СВО, что лингвистиче-
ски достигается через обобщения и выделение единой ингруппы по признаку 
поддержки СВО («все мы», «каждый из нас», «абсолютное большинство», «весь 
народ», «наши общие ценности», «все это понимают», «мы вместе»), а также 
через использование эпитетов, отражающих силу декларируемой поддержки:

«Горжусь, думаю, что все мы гордимся, что наш многонациональный на-
род, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную пози-
цию в  отношении специальной военной операции, поняли, в  чем смысл 

9 Послание Президента Российской Федерации от 21.02.2023 г. б/н // Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 17.02.2025).

10 Послание Президента Российской Федерации от 29.02.2024 г. б/н // Президент России.URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/50431 (дата обращения: 17.02.2025).

11 Ольга Казакова: «Детям из семей мобилизованных бойцов, должна быть обеспечена забота 
как в образовательных учреждениях, так и в организациях детского отдыха и оздоровления» // 
Комитет Государственной Думы по просвещению. URL: http://komitet4-8.km.duma.gov.ru/Novosti/
item/28487599 (дата обращения: 17.02.2025).

http://kremlin.ru/acts/bank/49010
http://kremlin.ru/acts/bank/50431
http://komitet4-8.km.duma.gov.ru/Novosti/item/28487599
http://komitet4-8.km.duma.gov.ru/Novosti/item/28487599
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действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по  защите 
Донбасса. В  этой поддержке прежде всего проявился настоящий па-
триотизм  — чувство, которое исторически присуще нашему народу. 
Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, 
я подчеркну, каждым неразрывной своей собственной судьбы с  судьбой 
Отечества» (Владимир Путин, президент РФ, Послание ФС, 2023)12.

Государство признает высокий риск участия в СВО и тяжелое положение 
жен и семей участников боевых действий, поэтому для компенсации ушедшего 
на СВО кормильца разворачивает патерналистскую политику по поддержке 
участников СВО, в частности мобилизованных. На идеологическом уровне 
она проводится через декларацию высокого социального статуса и почета, 
выделяет героизм, мужество участников СВО, гордость за них и благодарность 
государства. Кроме того, особое внимание уделяется проведению единой 
политики по поддержке участников СВО в любом статусе, это закрепляется 
как идеологически, так и законодательно.

«Забота о  семьях военнослужащих, добровольцев, мобилизованных гра-
ждан, которые участвуют в  специальной военной операции,  — это 
прямая обязанность государства и вместе с тем глубокая признатель-
ность за то, что они защищают людей на наших исторических терри-
ториях, сражаются мужественно, героически» (Игорь Антропенко, де-
путат «Единой России», член Комитета по промышленности и торговле, 
2024)13;

«Наши мобилизованные мужчины говорят: мы сделаем все, выполним 
поставленную задачу, но  вы, пожалуйста, помогите нашим семьям, 
детям, чтобы мы были спокойны за них» (Ольга Казакова, депутат «Еди-
ной России», член Комитета по просвещению, 2022)14.

Новый официальный мужской гендерный контракт переписывается 
со стороны государства, которое как бы замещает мужчину, фокусируется 
на выполнении обязательств по поддержке и защите семей мобилизованных 
в их отсутствие. Интересная особенность этого дискурса заключается в том, 
что в данном случае устанавливается контракт между мужчиной и государст-
вом, а не между семьей и государством: мужчина защищает интересы страны, 
а государство защищает интересы его семьи.

12 Послание Президента Российской Федерации от 21.02.2023 г. б/н // Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 17.02.2025).

13 Игорь Антропенко: законопроект о защите вдов участников СВО от увольнения даст воз-
можность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации // Государственная дума. URL: http://
duma.gov.ru/news/58849/ (дата обращения: 17.02.2025).

14 Ольга Казакова: «Детям из семей мобилизованных бойцов, должна быть обеспечена забота 
как в образовательных учреждениях, так и в организациях детского отдыха и оздоровления» // 
Комитет Государственной Думы по просвещению. URL: http://komitet4-8.km.duma.gov.ru/Novosti/
item/28487599 (дата обращения: 17.02.2025).

http://kremlin.ru/acts/bank/49010
http://duma.gov.ru/news/58849/
http://duma.gov.ru/news/58849/
http://komitet4-8.km.duma.gov.ru/Novosti/item/28487599
http://komitet4-8.km.duma.gov.ru/Novosti/item/28487599
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Патернализм официального дискурса и место женщины в нем
Этот обновленный милитарный контракт государственной заботы закла-

дывается в основные принципы социальной политики в отношении мобили-
зованных и их семей. На данном этапе развертывания дискурса происходит 
переход от нормативных представлений, которые озвучены президентом РФ, 
к их реализации в законотворческой деятельности Государственной думы. 
Важно отметить, что проводится единая политика по поддержке семей участ-
ников СВО, то есть делается упор на приоритете этих мер для всех фракций, 
однако главными инициаторами в текстах новостей выступают депутаты 
от «Единой России». Так, в Послании Федеральному собранию 2023 года15 
декларируется приоритет семей мобилизованных в социальной политике 
на всех уровнях власти, необходимость персонального внимания к каждой 
семье, взятие государством на себя задач «кормильца» и воспитания детей 
в случае гибели мобилизованных, недопустимость бюрократизированно-
сти поддержки, необходимость поддержки семей гражданским обществом. 
На законодательном уровне эти принципы ретранслирует в первую очередь 
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который использует 
в своих комментариях к законопроектам фразы, фокусирующиеся на обес-
печении уверенности в надежном тыле:

«Солдаты и  офицеры обеспечивают безопасность нашей страны 
и  должны быть уверены: о  них позаботятся» (Вячеслав Володин, 
депутат «Единой России», Председатель Государственной думы, 2022)16;

«Председатель Государственной думы подчеркнул, что военные долж-
ны быть уверены: тыл у них крепкий, надежный, дома все хорошо»17;

«Тот, кто пошел защищать Родину, должен знать: Родина за ним, она 
и  его защитит, она защитит членов семей, она сделает все для того, 
чтобы он получил образование, потом профессию, был востребован. 
Ребята возвращаются. Они должны быть уверены, что будут во-
стребованы» (Вячеслав Володин, депутат «Единой России», Председа-
тель Государственной думы, 2023)18.

Основной способ заботы со стороны государства состоит в распростране-
нии большинства льгот, получаемых участниками СВО, на их семьи. При этом 
задачей семьи в этом контракте становится поддержка мобилизованного: они 

15 . Послание Президента Российской Федерации от 21.02.2023 г. б/н // Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 17.02.2025).

16 Вячеслав Володин: солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны 
быть уверены — о них позаботятся // Государственная дума. URL: http://duma.gov.ru/news/55361/ 
(дата обращения: 17.02.2025).

17 Вячеслав Володин рассказал, что делает ГД для поддержки наших солдат и офицеров // 
Государственная дума. URL: http://duma.gov.ru/news/56142/ (дата обращения: 17.02.2025).

18 Председатель ГД призвал создать для участников СВО систему преференций при поступлении 
в вузы // Государственная дума. URL: http://duma.gov.ru/news/56990/ (дата обращения: 17.02.2025).

http://kremlin.ru/acts/bank/49010
http://duma.gov.ru/news/55361/
http://duma.gov.ru/news/56142/
http://duma.gov.ru/news/56990/
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становятся «крепким, надежным тылом», который отвечает за моральный дух 
мобилизованных.

Стоит обратить внимание и на то, как в текстах определяются благополу-
чатели социальной поддержки: в основном используются словосочетания 
«семьи мобилизованных/участников СВО» или «дети мобилизованных/участ-
ников СВО». Упор на детей мобилизованных становится особенно заметным 
и благодаря одному из наиболее ярких направлений немонетарной соци-
альной политики: образовательным льготам по бюджетному поступлению 
в вузы, поступлению в детские сады и школы без очередей и предоставле-
нию бесплатных детских лагерей. Важно, что если большинство монетарных 
льгот распространяются на всю семью в целом, то образовательные льготы 
на поступление в вуз ограничиваются именно участниками СВО и их детьми, 
то есть государство не учитывает жен мобилизованных как возможных бла-
гополучателей культурного капитала в отсутствие их мужей.

«В частности, в  образовательной сфере были расширены возможно-
сти льготного поступления как для самих ветеранов боевых дейст-
вий  — участников СВО, так и  для их детей во  все образовательные 
учреждения, детские сады, школы и вузы, и уже сейчас тысячи и тысячи 
ребятишек, чьи отцы защищают нашу Родину на  фронте, борются 
с  фашизмом, получили возможность льготного поступления в  образо-
вательные учреждения» (Дмитрий Вяткин, первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия», 2023)19.

Жены если и упоминаются, то в контексте скорби и при перечислении 
дру гих причастных членов семьи (например, «как невыносимо тяжело сейчас 
женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям»). Интересно, что 
меры поддержки именно жен мобилизованных направлены на дополнитель-
ную защиту их трудовых прав:

«Их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: 
направить в  служебные командировки, привлечь сверхурочно, в  ночное 
время, в  выходные и  праздничные дни… Кроме того, для них предусма-
тривается преимущественное право сохранения работы при сокра-
щении численности или штата сотрудников» (Ярослав Нилов, депутат 
ЛДПР, 2022)20.

Таким образом, ядро определяемой новым милитарным контрактом жен-
ской роли — материнство, забота по отношению к семье и оплачиваемый 
труд как источник благополучия. Но если в официальных высказываниях речь 

19 Дмитрий Вяткин: в весеннюю сессию приняты около полутора десятков законопроектов, 
направленных на поддержку участников СВО и их семей // Государственная дума. URL: http://duma.
gov.ru/news/57695/ (дата обращения: 17.02.2025).

20 Принят закон о дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных // Государст-
венная дума. URL: http://duma.gov.ru/news/55351/ (дата обращения: 17.02.2025).

http://duma.gov.ru/news/57695/
http://duma.gov.ru/news/57695/
http://duma.gov.ru/news/55351/
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идет о любых женах, то законодательно эта защита закрепляется только при 
наличии в семье несовершеннолетних детей. Невозможность увольнения, 
которая гарантируется мобилизованным, распространяется на их жен только 
в случае их гибели в течение года, для «нормализации жизни». Приостанов-
ление судопроизводства в отношении мобилизованных не распространяется 
на вопросы по выплате алиментов.

Монетарная социальная политика в отношении мобилизованных и их 
семей тоже широка: помимо установления единого уровня выплат для всех 
участников СВО (превышающего среднюю зарплату по стране в четыре раза), 
закрепляются «кредитные каникулы», освобождение от НДФЛ по выплатам, 
освобождение от пеней за просроченные платежи за ЖКХ, компенсации 
за неиспользование туристических путевок. При этом получение большин-
ства этих льгот не гарантировано автоматически, и они направлены, скорее, 
на семьи с низким доходом, которые полностью зависят от доходов мужчины-
кормильца. Для того, чтобы получить эту поддержку, семьям мобилизован-
ных необходимо взаимодействовать с разными социальными ведомствами. 
Проблема затрат на получение социальной поддержки признается госу-
дарством, предлагаются меры, по которым «семьи участников специальной 
военной операции и сами участники СВО при обращении в центры оказания 
бесплатной юридической помощи не должны будут нести никаких расхо-
дов» (Дмитрий Вяткин, первый заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия», 2023)21. Однако опять же учитываются только монетарные затраты 
на поддержку мобилизованных, а не наличие или отсутствие личных ресурсов 
их жен, на которых ложатся эти обязанности. Интересно, что на проблему 
невозможности оказания немонетарной помощи каждой семье указывают 
Комитет по развитию гражданского общества и Уполномоченный по правам 
человека, т.е. признается разрыв между нормативным уровнем поддержки 
и реальными возможностями системы, особенно в регионах:

«Практически везде потоки обращений выросли. Семьи участников 
СВО, мобилизованные, беженцы, вопросы по  выплатам… Правозащит-
ники на  местах должны быть активными. Но  аппараты у  них малень-
кие. В  16 территориях по  1–3  человека. Еще около 20 уполномоченных 
не  имеют своего штата. За  ними закреплены отдельные сотрудни-
ки региональных администраций и  учреждений. Такая модель тоже 
не  очень эффективна… Поэтому мы призываем глав регионов проана-
лизировать ситуацию и  по  возможности усилить аппараты» (Ольга 
Тимофеева, депутат «Единой России», председатель Комитета по разви-
тию гражданского общества, 2023)22.

21 Участники и ветераны СВО, а также члены их семей смогут получить бесплатную юридическую 
помощь // Государственная дума. URL: http://duma.gov.ru/news/56797/ (дата обращения: 17.02.2025).

22 Комитет по развитию гражданского общества обратился к губернаторам с просьбой уси-
лить работу региональных правозащитников // Государственная дума. URL: http://duma.gov.ru/
news/57239/ (дата обращения: 17.02.2025).

http://duma.gov.ru/news/56797/
http://duma.gov.ru/news/57239/
http://duma.gov.ru/news/57239/
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Получается, что жены мобилизованных в официальном дискурсе невидимы: 

социальная поддержка хоть и распространяется на них, но считает своей зада-
чей поддержку семьи в целом с акцентом на детях и предполагает сохранение 
женщин как рабочей силы, несмотря на высокий уровень выплат, получаемых 
мужем. Более того, государство на данном этапе может наиболее эффективно 
обеспечивать монетарные прямые и косвенные виды поддержки семье. Если 
раньше женщины выполняли двойную функцию: оплачиваемый труд на рынке 
труда, неоплачиваемый невидимый труд в семье, — то теперь она стала трой-
ной, к ней добавилась невидимая работа по заботе о муже — участнике СВО 
(снаряжение, посылки) и возросшие обязанности за двоих в домохозяйстве.

Дифференциация милитаризованного дискурса 
в практиках женского гендерного контракта

Социальная поддержка
В эмпирическом фокусе этой части работы — профильные форумы жен 

мобилизованных. Так как основная декларируемая цель чата — взаимопомощь 
жен мобилизованных, участницы также делятся друг с другом информацией 
о доступных льготах, а также опытом взаимодействия с государственными 
органами и даже «закрепляют» сообщения с инструкциями, как получить 
государственную поддержку. Так, многие смогли получить детские пособия 
и выплаты из-за малого дохода, которые изначально предполагались для 
семей военных, но распространились теперь и на семьи мобилизованных.

Кроме того, большинство участниц чата получают косвенные льготы на де-
тей (бесплатные путевки в детские лагеря, льготы на бюджетное поступление 
в вузы, поступление в детские сады и школы без очередей), а некоторые 
воспользовались кредитными каникулами, а также получили психологиче-
скую и юридическую помощь в одном из восьми открытых в стране Центров 
помощи семьям мобилизованных.

В то же время участницы форума зачастую сталкиваются с бюрократиза-
цией и безразличием системы. Удовлетворенность социальной поддержкой 
варьируется исходя из опыта индивидуального взаимодействия с региональ-
ными социальными работниками: некоторые отмечали, что ощущают, будто 
государство забыло о них (в официальном дискурсе Уполномоченный по пра-
вам человека отмечает слишком малое количество социальных работников 
в регионах), другие сталкивались с безразличием.

«Уверена, что для меня было  бы лучше, если никто не  трогал меня 
с  псевдопоздравлениями из  соцслужб. Это так унизительно для меня, 
когда пришла соцработник, которая закреплена за  семьей, и  молча 
через порог сунула мне открытку и  так  же молча ушла. Зачем? Пото-
му что сказали? А  самим  же можно подумать… Не  нужна мне такая 
забота. Когда ты на  самом деле безразличен. Я сама справлюсь» (жена 
контрактника).
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Из-за неясностей в законодательстве дети от предыдущих браков не всег-
да получают поддержку. Это, с одной стороны, можно считать недочетом 
проведения поддержки, с другой — примером направленности социальной 
политики на удовлетворение обязательств именно мужского гендерного 
контракта, предложенного мобилизованным. Если льготы, установленные 
для военнослужащих еще до СВО, распространялись на всех детей, то в мерах 
поддержки после 2022 года проявляется некая «патрилинейность», адресность 
помощи детям участников СВО, но не более, несмотря на то, что уход за всеми 
детьми в любом случае требует ресурсов домохозяйства.

Рынок труда
Контракт «работающей матери» остается наиболее распространенным, 

но произошли некоторые изменения. Взятие тройной нагрузки (работа, труд 
в семье и материальная забота о муже) предполагает выполнение неоплачи-
ваемого труда по заботе о муже: отправку продуктов питания, обмундирова-
ния и военного снаряжения на фронт, эмоциональный труд по поддержке, 
оформление полагаемых семье льгот и контроль за выплатами.

Женщины берут на себя задачу обеспечить мужа всем необходимым для 
службы, неосознанно принимая на себя обслуживание института армии.

«Но после того, как мы поняли, что без толку отговаривать, человек 
уже настроен, он не готов слушать и принимать какие-то возражения 
насчет того, что он уходит, задача была  — собрать туда, купить 
максимально то, что ему понадобится. Соответственно, мониторил-
ся интернет, все знакомые перелопатили информацию по поводу того, 
что нужно купить. Ну и все, собрались» (жена контрактника).

Актуален и переход маскулинного домашнего труда в обязанности жен-
щины: починка техники, обслуживание семейного автомобиля, уборка снега 
и другие хозяйственные работы, требующие физической силы при жизни 
в селе, а также (для многих) необходимость воспроизводить прежде отцов-
скую роль авторитета для детей и управлять семейным бюджетом.

«Ну, пришло понимание, что… Я могу. Я сама все могу. Ну и с другой сто-
роны, понимаю, какую колоссальную работу выполнял он здесь. И, соот-
ветственно, что отсутствует сейчас. Понятно, что я могу, но  тут 
еще вот это тут делал, это делал он, это делал он, это делал он. 
Тут меня могли подстраховать с детьми» (жена контрактника с двумя 
детьми).

В начальный период адаптации несколько карьерно ориентированных ма-
терей (женщины, которые видели работу как важный способ самореализации) 
уходят с рынка труда вследствие возросшей нагрузки. Так как до мобилизации 
муж выполнял больше обязанностей по дому, то его «выпадение» из семьи 
становится более критичным, баланс карьеры и семьи резко нарушается.
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Наиболее распространенной практикой среди работающих матерей в чате 

была попытка использовать работу как способ отвлечения от эмоциональ-
ных переживаний. Для этих целей использовались также учеба и повышение 
квалификации. Женщины  были замотивированы на большее вкладывание 
ресурсов в профессию как осознание потенциальных рисков, с которыми 
связано участие в СВО для их мужей. Эти риски включают понижение спроса 
на услуги мужа на рынке труда в связи с потенциальными ограничениями 
здоровья, возможность гибели мужа, а также нежелание оказаться в финан-
совой зависимости от мужа в случае его психологической нестабильности 
после опыта боевых действий.

Интересны и случаи некоторых домохозяек в чате. Для них перераспреде-
ление обязанностей в семье проблематично, поэтому они также заинтересо-
вываются тем, чтобы вернуться на рынок труда. Отсутствие мужа становится 
возможностью стать более независимыми, особенно если до мобилизации 
они уже находились в декрете. В этих условиях женщины полагаются либо 
на поддержку своей социальной сети в уходе за детьми и выполнение «муж-
ских» обязанностей, либо, благодаря появившимся собственным ресурсам, 
проводят «раздомашнивание» через рыночные механизмы: имея ресурсы, 
нанимают няню, вызывают специалистов по технике, хотя оценки качества 
этих услуг разнятся и «не заменяют рук мужа».

Несмотря на тройную нагрузку, женщины все равно не готовы отказаться 
от собственной карьеры, что отражает устойчивость контракта «работающей 
матери» в российском обществе. Даже уход с работы рассматривается как 
вынужденная временная мера, а домохозяйки переходят на рыночные услуги, 
чтобы использовать собственный доход для снижения затрат на неоплачивае-
мый труд. Более того, если одни также направляют дополнительный заработок 
на помощь мужу, воспроизводя распространенную для жен военных полную 
субординацию армейским нуждам, то другие фокусируются на достижении 
независимости от мужа и повышении социального капитала детей через 
открывшиеся возможности обучения, становясь новой главой семьи.

Заключение

Итак, милитарный гендерный контракт, поддерживаемый государством 
в социальной политике, направлен прежде всего на мужчин как «защитников 
семьи и Родины», а не на женщин (или на тех и других вместе), которые рассма-
триваются исключительно как члены семьи мужчины и «сильный и надежный 
тыл» [Enloe, 2000]. Это становится аргументом в пользу милитаризации как 
маскулинного процесса, приводящего к усилению гендерного неравенства 
[Sjoberg, Via, 2010: 8].

Социальная политика в отношении семей мобилизованных показывает 
их высокий социальный статус и готовность государства тратить ресурсы 
на их семьи как свое обязательство в мужском гендерном контракте (или его 
мужской части), но женщины в этом дискурсе скорее невидимы. Эта забота 
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продолжает общий подход к семейной политике в России, где государство 
предлагает традиционалистскую и патерналистскую монетарную поддерж ку, 
но не решает проблему разрыва между декларируемой ценностью благо-
получия семей и недостаточностью средств немонетарной помощи им 
[Borozdina et al., 2016; Morris, Garibyan, 2021]. Для жен мобилизованных это 
амбивалентно проявляется, с одной стороны, в общей удовлетворенности 
монетарными льготами, с другой — в трудности получения не менее важных 
косвенных мер поддержки.

Женский гендерный контракт сконтурирован негласным взятием тройной 
нагрузки, характерной для жен военных: помимо участия на рынке труда 
и воспитания детей, на женщину перекладывается неоплачиваемый труд 
по заботе о муже [Enloe, 2000; Hedström, 2022] и маскулинный домашний труд. 
В семьях военных за рубежом предпочитаемый гендерный контракт продви-
гается через высокий уровень институциональной социализации в военных 
сообществах и сообществах жен военных [Ziff, Garland-Jackson, 2020]. Дискурс 
социальной политики идеологически мобилизует личное решение мужчины 
как «защитника семьи и Родины», что создает условия для появления обнов-
ленного дифференцированного репертуара женских гендерных контрактов. 
Практики нового гендерного контракта определяются через перераспреде-
ление нагрузки в обсуждениях с мужем, использование доступных ресурсов 
бюджетов времени, социальных связей и платных услуг, а также через оценку 
потенциальных рисков для финансового положения семьи.

В этом свете важнейшей особенностью адаптации гендерных контрактов 
российских жен мобилизованных является защита своих карьерных возмож-
ностей, т.е. сохранение или даже усиление роли рынка труда в гендерном 
контракте. Российские жены мобилизованных закрепляют важность карьеры 
даже при высокой нагрузке и не готовы отказаться от оплачиваемого труда, что 
соответствует тезису о стабильности контракта «работающей матери» в рос-
сийском обществе [Айвазова, 2011; Рождественская, 2011; Savinskaya, 2024]. 
Для них работа — это инвестиция в благополучие семьи при ограниченной 
перспективе военного контракта мобилизованного, а также как отвлечение 
от эмоционального стресса и способ сохранения гражданской идентичности.

Таким образом, жены мобилизованных берут на себя тройную нагрузку, 
совмещая оплачиваемую работу, заботу о детях и поддержание домашнего 
хозяйства, заботу о мобилизованном члене семьи. Хотя они активно исполь-
зуют монетарные меры поддержки, отсутствие эффективной немонетарной 
социальной политики приводит к большей дифференциации милитаризо-
ванных гендерных контрактов. Эта дифференциация определяется доступ-
ностью ресурсов перераспределения нагрузки, таких как социальные связи, 
время и платные услуги, и усиленной опорой на рынок труда. Это создает 
условия, в которых готовность женщин обслуживать нужды института армии 
определяется в большей степени их личными стратегиями и ресурсами, чем 
вкладом государства. Будущие исследования сосредоточатся на детальной 
концептуализации форм милитаризованных гендерных контрактов среди 
жен мобилизованных.
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Social Policy Discourse as a Frame of a New Repertoire 
of Gender Contracts for Wives of the Mobilized
DOI: 10.19181/inter.2025.17.1.5

Daria A. Osokina HSE University, Moscow, Russia 
 E-mail: dosokina@hse.ru

The article studies a model of social policy aimed at supporting families of the mobilized 
in Russia as a tool for promoting a preferred gender contract. Families of the mobilized, having 
no experience of interacting with the institute of the army in conditions of military conflict, are 
forced to adapt to the requirements of the state in a short time. The context of the study: family 
policy is becoming a priority in the Russian Federation not only as support for socially vulnerable 
families of SVO participants, but also as an ideological tool for forming a new balance of power 
and gender relations in Russian families affected by militarization. The study uses critical discourse 
analysis that allows us to research the discourse of social support measures in the official state-
ments of lawmakers, evaluating these measures from the perspective of the wives in thematic 
online chats mobilized as collective discourses. As a result of the analysis, family policy in relation 
to families of the mobilized is characterized as traditional and paternalistic, it is shown that there 
remains a gap between the normative concepts of state aid and the measures being implemented. 
The wives of those mobilized note their satisfaction with the monetary level of support as well 
as the difficulty of obtaining indirect benefits, and the system’s inability to provide personalized 
assistance. The repertoire of women’s gender contracts is differentiated on an interactive level, 
the importance of market participation for Russian women is consolidated, and the role of the state 
in a woman’s willingness to serve the army institute is small.

Keywords: social policy, gender contract, families of the mobilized, critical discourse 
analysis
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