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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются опыт и перспективы развития женского лидерства в научной 
сфере как заявленного компонента государственной политики как в социальной сфере, так и в сфере развития 
науки и технологий. Постановка задачи. Целью исследования является разработка методологии развития лидер-
ства женщин-ученых за счет организации комплекса учебно-просветительских мероприятий. Методика и ме-
тодология исследования. В основу статьи положены результаты анкетирования, проведенного среди более 1 700 
россиянок, занимающихся наукой и планирующих карьеру ученого. Их анализ свидетельствует об имеющейся 
потребности в создании среды, благоприятной для развития женской научной карьеры. Результаты. К компо-
нентам такой среды предлагается отнести последовательное формирование поддерживающего коллегиального 
сообщества, безвозмездную консультационную поддержку в сфере разработки и реализации индивидуальных об-
разовательных и карьерных траекторий. Особое место отводится практике наставничества, в которой участницы 
могут и должны развивать свой потенциал за счет обращения к аналитическим результатам практического опыта 
более старших коллег и самореализации в этой функциональной роли. Предлагается методология, направленная 
на реализацию поставленных задач, выдвигается пошаговый план действий, нацеленный на развитие настав-
нических компетенций участниц. Выводы. Представленный комплекс может быть использован во всей полноте 
педагогической поддержки женщин, нацеленных на научную карьеру, не только за счет индивидуального образо-
вательного и карьерного проектирования, но и с помощью обучения, получения недостающих знаний и умений. 
Также комплекс выполняет воспитательную функцию, актуальность которой связана с необходимостью коррек-
ции социальных установок, фиксирующих модели социального поведения, препятствующие развитию женского 
лидерства, в частности продвижению женщин в академической  среде.
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Abstract. Introduction. The article deals with the view both on the background and on development prospects of 
female academic leadership as a constituent of the widely announced governmental social policy as well as the ini-
tiatives for technological excellence promotion. Purpose setting. The article aims at elaboration of a methodology for 
female scientists' leadership promotion by implementation of a set of educational activities. Methodology and methods 
of study. The article is based on the analytical results of more than 1700 questionnaires by Russian female potential and 
mature researchers. Analysis of these results prove that there is a need in a specially designed environment for support 
and promotion of female researchers' career. Results. It is supposed that this environment should include a consistently 
built supporting community, free individual consultancy in lifelong learning and career design. Mentoring is another 
conceptual hub of the environment. It should and must open access to the senior practical experience and also make the 
participants act as mentors themselves. This article offers a methodology aiming at the reaching the above-mentioned 
objectives, a step-by-step algorithm for mentoring skills' development. Conclusion. This set of tools can be compre-
hensively applied for the pedagogical support of women focused on academic career not just due to the educational 
and career design practices but also to teaching to fill existing gaps. The set is to implement its motivating function 
well-grounded by the existing necessity in correction of societal dogma hampering female leadership, including those 
in the field of science and  research.
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Введение. Вопрос о поддержке женского лидер-
ства не теряет своей актуальности уже более двух 
тысяч лет. Каждая эпоха формирует новый взгляд 
на женщину в обществе, а также запрос на степень 
ее вовлеченности в принятие решений, их испол-
нение и уровень активности в жизни общества 
в целом. Череда событий последних лет, среди ко-
торых – смена технологического уклада, пандемия, 
специальная военная операция, санкционное дав-
ление на российскую экономику со стороны стран 
коллективного запада, повлекшее вызовы, связан-
ные с достижением результативности в сфере им-
портозамещения, технологического и цифрового 
суверенитета, концентрация внимания молодежи 
на отечественной культуре и традиционных цен-
ностях, побудили общество к переосмыслению по-
нятия гендерного равноправия. Если до названных 
событий поддержка роли женского лидерства была 
популярной риторикой (причем как с положитель-
ной, так и с отрицательной стороны), то сейчас 
общественный запрос на достижение истинного 
равноправия и гендерного паритета во всех сферах 
жизни общества зазвучал как призыв к  действию.

Постановка задачи. Анализ исторической 
ретроспективы убеждает нас, что при выражен-
ных колебаниях и вариативности (в зависимо-
сти от культуры) женщинам удалось значительно 
продвинуться в отстаивании своих прав на соци-
альное равноправие с мужчинами. Как ни стран-
но, даже несмотря на это обстоятельство вопрос 

о женском лидерстве не сходит с актуальной по-
вестки. При этом сфера науки остается отдельной 
площадкой, на которой женщинам приходится 
пробивать так называемый «стеклянный пото-
лок». С позиции исторической ретроспективы 
участие женщин в российской научной сфере 
можно разделить на два этапа: XIX в. – первая 
половина XX в. (слабая вовлеченность в научную 
сферу), вторая половина XX в. – настоящее вре-
мя (активная вовлеченность женщин в научную 
сферу, более 40 % среди общего числа ученых) 
[1]. Женщины-ученые реализуют себя в большей 
степени в гуманитарных и социальных науках: 
практически 100 % исследований, посвященных 
проблемам гендерного неравенства и женского 
лидерства, принадлежит женщинам [11]. В конце 
XVIII в. (1783) произошло удивительное собы-
тие: Екатерина Романовна Дашкова (урожденная 
Воронцова) стала директором Академии искусств 
и наук [8]. Женщины получили возможность об-
учаться в университетах и проводить научные 
исследования во второй половине XIX в., уже че-
рез 100 лет они составляли половину от общего 
числа студентов [3]. Более 30 % женщин-ученых 
защищают диссертационные работы после 50 лет, 
что свидетельствует о большой вовлеченности 
женщин в быт и низкую возможность полностью 
отдаваться научным исследованиям [4].

Но на первый взгляд высокий количественный 
показатель не отражает качественные характери-
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стики занятости женщин-ученых, чаще всего они 
работают на более низких должностях, соответ-
ственно имеют более низкий уровень дохода и ста-
тус в профессиональном сообществе. Неравно-
значно и соотношение женщин в различных отрас-
лях науки: традиционно процентное соотношение 
выше в гуманитарных и социальных науках. Ме-
нее 5 % когда-либо врученных Нобелевских пре-
мий за всю историю были присуждены женщинам. 
В Российской академии наук (РАН) женщины со-
ставляют только 9 % от общего числа академиков; 
президентами представительницы женского пола 
за всю историю страны не были. Только 30 % на-
учных публикаций в высокоцитируемых междуна-
родных изданиях принадлежат авторам женского 
пола [9]. Следует отметить, что до настоящего вре-
мени в России практически не существует целевых 
мер поддержки женщин в науке [2]. Каждая пятая 
женщина, работающая в науке, – лаборант [7]. 60 % 
женщин-ученых подтверждает, что семья отвлека-
ет их от занятий наукой [9].

Однако нельзя не отметить поворот государ-
ственной политики к продвижению женского 
лидерства в целом. Важным документом, приня-
тым в этом направлении, является Распоряжение 
Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. №4356-р 
«Об утверждении Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2023 – 2030 гг. Со-
гласно этому документу женщины составляют 
28,3 % среди докторов наук и 43,4 % среди кан-
дидатов наук. Одной из задач стратегии являет-
ся создание системы непрерывного образования 
и повышения квалификации. Решением этих 
задач может стать наставничество как стимул 
к постоянному саморазвитию и повышению сво-
их профессиональных компетенций. Хорошим 
примером подобной работы служит проект Ми-
нобрнауки «Женщины. Школа наставничества» 
[2], реализованный в 2021 – 2022 гг. одной из ше-
сти тем которого является образование и наука 
(https://minobrnauki.gov.ru/action/proekt_jenschini_
shkola_nastavnichestva/).

Кроме того, ряд важных инициатив проводил-
ся на международным уровне, но многие из этих 
возможностей в данный момент недоступны 
для россиянок. Повлиять на ситуацию и повысить 
авторитет женщин в науке, при поддержке ЮНЕ-
СКО был призван проект «Стипендии L'ORÉAL-
UNESCO для женщин в науке», существующий 
полтора десятка лет. Премия была учреждена 
в 1998 г. За время ее существования адресную 
поддержку получили более 3 500 женщин из 117 
стран, включая Российскую Федерацию. В Рос-
сии конкурс проводится с 2007 г. при поддерж-
ке Российской академии наук. В России премию 
получили около 150 женщин. Одна из целей про-
граммы – интеграция российских женщин ученых 

в международное научное сообщество. Для при-
влечения внимания к проблемам реализации жен-
щин в научной сфере учрежден Международный 
день женщин и девочек в науке – 11 февраля [5].

Востребованность регионального конкурса 
«Женский облик науки», проводимого в Сверд-
ловской области с 2017 г., объединившего более 
тысячи перспективных и состоявшихся житель-
ниц региона, занятых в сфере высшего обра-
зования и науки, – пример успешной практики 
поддержки женского лидерства в академической 
 среде.

Ввиду укоренившихся общественных уста-
новок, исторической памяти и действующих 
принципов социального устройства требуется 
дополнительное воспитание женского лидерства, 
необходима выработка особого подхода к проек-
тированию женских образовательных маршрутов 
и карьерных траекторий. Это особое направление 
педагогической деятельности должно иметь двой-
ную направленность: формирование у женщин 
навыков (в том числе гибких) и воспитание в них 
лидерского духа. Отдельно стоящим направле-
нием является развитие навыков наставничества 
и эффективного обмена  опытом.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств, 
составляющая основу запроса на продвижение 
женского лидерства, а также наличие формирую-
щегося движения его поддержки, развивающегося 
помимо прочих усилиями педагогов и наставни-
ков, представителей академической среды, сотруд-
ников профильных министерств и академических 
работников, определяют актуальность и насущную 
необходимость обращения к поиску научно-обо-
снованных педагогических и просветительских 
решений, а также широкого комплекса мер, потен-
циально валидирующих и подкрепляющих  их.

Целью исследования является разработка ме-
тодологии поддержки и развития женского лидер-
ства в науке, основанной на активном применении 
 наставничества.

Методика и методология исследования. Це-
левая аудитория нашего исследования представ-
лена тремя подгруппами: а) студентки и маги-
странтки российских вузов; б) аспирантки; в) кан-
дидаты наук и докторантки до 35 лет, а также док-
тора наук до 40 лет. С целью проведения анализа 
потребностей данных категорий граждан при со-
действии более 40 научно-образовательных ор-
ганизаций, сети региональных представительств 
РАН, профильных министерств и ведомств, а так-
же коммерческих организаций, занимающихся 
научной деятельностью, был проведен опрос, ох-
вативший более 1 700 респонденток, относящихся 
к указанным целевым  группам.

Среди трудностей, мешающих построению 
научной карьеры, респондентки назвали высо-
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кую включенность в решение бытовых вопросов 
(16 %), низкий уровень заработной платы (23 %), 
недостаток поддержки и одобрения со стороны 
близких, знакомых и коллег (3 %), преференции 
в отношении специалистов-мужчин со сторо-
ны руководства (9 %). Также участницы анкети-
рования отметили потребность в качественном 
информировании о проводимых мероприятиях 
(42 %), получении доступа к бесплатному обуче-
нию для формирования надпрофессиональных 
компетенций (55 %), включении в состав науч-
ных сообществ (43 %), независимом наставниче-
стве от эксперта (37 %), создании личного бренда 
(17 %). Высокая востребованность участия в жиз-
ни профессиональных сообществ подтверждает-
ся тем, что более 36 % опрошенных уже состоят 
в подобных организациях, а 42 % хотели бы в них 
вступить, а 63 % респонденток указали, что же-
лали бы вступить в сообщество женщин-ученых, 
62 % указали на интерес к работе под руковод-
ством наставника, а 33 % выразили желание вы-
ступить в такой роли. В качестве наставника боль-
шинство участниц опроса (70 %) хотели бы видеть 
научно-педагогического  работника.

Таким образом, можно сделать вывод, что за-
трудненный вертикальный карьерный рост в на-
учной сфере у женщин связан с чрезмерной заня-
тостью при недостаточном поощрении. Ответом 
на эти вызовы может стать комплекс педагоги-
ческих мер и решений: а) локализация образо-
вательных и просветительских возможностей 
при их интеграции в индивидуальные карьерные 
траектории; б) оказание психологической и мо-
тивационной поддержки; в) положительное под-
крепление деятельности участниц в новых ролях 
(наставница, лидер, инфлюэнсер, популяризатор 
науки,  блогер).

С учетом вышеуказанного запроса нами пред-
лагается пошаговая методология педагогической 
поддержки как индивидуального, так и коллек-
тивного женского лидерства в академической сре-
де за счет обращения к методологическому потен-
циалу таких инструментов, как наставничество, 
помещение в благоприятную (поддерживающую) 
социальную среду, горизонтальное обучение, раз-
витие гибких  навыков.

Создание высокофункционального сообщества 
женщин-ученых способно реализовать поставлен-
ную цель с применением всего заявленного ин-
струментария, тем самым совмещая реализацию 
как воспитательной, так и дидактической  функций.

Шаг 1. Первым шагом в процессе формиро-
вания такого сообщества должен стать комплекс 
мероприятий, направленных на диагностику име-
ющихся знаний, умений и навыков, а также про-
ведение последующего сопоставительного анали-
за с искомым функционалом в предполагаемых 

карьерных позициях. С этой целью предлагается 
проведение вводного анкетирования, предпола-
гающего развернутое выполнение следующих 
 заданий:

– описать видение своего роли и места в  мире;
– указать тематическую сферу, решению про-

блем которой участница хотела бы посвятить 
свою  деятельность;

– описать стороны профессиональной дея-
тельности, практическая реализация которых 
не приносит  удовлетворения;

– указать стороны деятельности, выполнение 
которых приносит радость и мотивирует на даль-
нейшую  работу;

– дать список навыков, которые респондентка 
считает  высокоразвитыми;

– привести список умений и навыков, уровень 
развития которых респондентка считает недоста-
точным и относит к своим слабым  сторонам;

– указать увлечения и хобби, не связанные 
со сферой профессиональной  деятельности;

– рассказать об опыте практической или пред-
принимательской практики, если таковой  имеется;

– рассказать об имеющемся опыте админи-
стративно-организаторской деятельности, выде-
лить ее привлекательные и непривлекательные 
 стороны;

– привести список реализованных проектов 
и их  результатов;

– дать список имеющихся научных  трудов;
– привести данные об участии в жизни раз-

личных социальных сообществ, ассоциаций 
и  организаций;

– сообщить о наличии наград и  поощрений;
– рассказать об опыте преподавательской, на-

ставнической и просветительской  деятельности.
Также на этапе первого шага представляет-

ся необходимым проведение глубинного интер-
вьюирования участниц с целью уточнения дан-
ных анкетирования. Кроме этого, рекомендуется 
проведение тестирования с целью определения 
личностных качеств и уровня владения гибкими 
навыками. Для этих целей может быть рекомен-
довано расширенное тестирование, размещенное 
на сайте проекта «Россия – страна возможно-
стей». По прохождении тестирования участницы 
получат персональные отчеты по следующим 
блокам: коммуникативная грамотность, кли-
ентоориентированность, анализ информации, 
ориентация на результат, планирование, стрес-
соустойчивость, партнерство/сотрудничество, 
следование правилам и процедурам, коммуника-
тивная грамотность, лидерство (контроль), эмо-
циональный интеллект, пассивный словарный 
запас, ценностные установки лидерства, анализ 
вербальной информации, анализ числовой ин-
формации,  жизнестойкость.
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Шаг 2. На этом этапе предусмотрено фор-
мирование образовательной траектории каждой 
из участниц, а также выявление их собственного 
преподавательского потенциала и зон эксперт-
ности. Это позволит достичь максимальной эф-
фективности при оптимизации ресурсов за счет 
как введения практики горизонтального обуче-
ния, так и развития навыков передачи научно-
го опыта, что имеет особое значение в рамках 
действующего в Российской Федерации Года 
педагога и наставника. Полагаем, что включе-
ние педагогического модуля в образовательную 
траекторию всех участниц, не имеющих педа-
гогического образования, необходимо в свете 
растущего запроса на просветительскую работу 
и передачу  опыта.

Шаг 3. Третьим шагом может стать постро-
ение коммуникационной платформы, гибрид-
ный формат которой (с применением площадки 
Sberjazz или иных подобных) – создание сайта-а-
грегатора возможностей, а также персонифици-
рованного сообщества на площадке сайтов VK 
и «Одноклассники». Интеграция региональных 
представительств-вузов, а также сотрудничество 
с сетью «Точек кипения» Агентства стратегиче-
ских инициатив может послужить офлайн-базой 
применения методологии, способствуя предо-
ставлению условий для установления личных 
встреч и знакомств, важность которых вновь 
признается в постпандемийном периоде. В ходе 
распространения собственного опыта на тема-
тических семинарах участницы не только при-
мут участие в реализации дидактических задач, 
но и смогут отработать навык публичных высту-
плений, участия в  дебатах.

Шаг 4. Следующий шаг – сквозное наставни-
чество по принципу «сверху вниз» между участ-
ницами и горизонтальное обучение. На этом 
этапе произойдет укрепление партнерских свя-
зей, обмен опытом, развитие педагогических 
навыков. Взаимодействие участников рекомен-
дуется проходить под наблюдением ментора- 
медиатора.

Все это, включая работу с психологом в груп-
пе, призвано укрепить уверенность участниц 

в своих силах, а созданная и укрепленная сеть 
контактов с коллегами создаст зону поддержива-
ющего общения, станет источником проектных 
 идей.

Результаты. Ожидаемыми результатами про-
ведения обучения участниц станут  следующие:

– повышение качества самоорганизации де-
ятельности участниц, что приведет к лучшему 
состоянию физического и ментального здоровья, 
а также повышению производительности  труда;

– создание первичного состава сети женщин- 
ученых;

– формирование не менее пяти научных кол-
лективов в разных предметных  областях;

– формирование не менее семи междисципли-
нарных коллективов для работы над грантовыми 
заявками как в научной, так и социальной  сферах;

– повышение публикационной активности 
участниц, а также уровня их включенности в раз-
работку и реализацию проектов и  инициатив;

– реализация практического опыта наставни-
чества, а также получение консультационной под-
держки более опытных  коллег;

– подготовка не менее 15 тематических лек-
ций, направленных на популяризацию науки 
и привлечение старшеклассниц и студенток СПО 
к научной  работе;

– интеграция результатов деятельности жен-
щин-ученых в федеральные программы и инициа-
тивы («Лидеры России», общество «Знание» и др.);

– укрепление мотивации женщин к веде-
нию научно-исследовательской работы и со-
здание для них поддерживающего сообщества 
 единомышленниц.

Выводы. Таким образом, предложенная ме-
тодология работы с женщинами-учеными может 
служить эффективным инструментом для укре-
пления потенциала женщин в науке, способство-
вать их сплоченности, реализации вертикального 
карьерного роста, оптимизации нагрузки и пе-
рераспределению задач с приоритетом в пользу 
стратегически важных, обеспечивающих посту-
пательное наращивание объемов, качества и зна-
чимости результатов научно-исследовательской 
 работы.
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