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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ МУРМАНЧАНОК 
В КОНЦЕ 1980-х — НАЧАЛЕ 1990-х ГОДОВ 
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В статье проанализированы публикации, в которых нашла отражение не-
давняя история российской повседневности — обыденная жизнь Мурманска 
и отчасти всего региона русского Заполярья в 1980-е — 1990-е гг. Обнару-
жена крайняя скудость исследований, посвященных изучению повседневной 
жизни женщин этого города и региона, в то время как он представляет ин-
терес как один из первых, в котором возникли снизу независимые женские 
общественные организации, впоследствии слившиеся в «Конгресс женщин 
Кольского полуострова». Целью статьи было выявление общей тенденции в 
освещении вопросов, связанных с бытом женщин этого малоизученного ре-
гиона Российской Федерации, генерализация всех сведений, которые можно 
собрать в современной российской научной литературе по этому вопросу за 
последние 35 лет. Проведенный анализ привел к выводу о том, что несмо-
тря на высокую социальную активность женщин Кольского региона в целом 
и Мурманска в частности в изучаемое время, повседневный опыт женщин в 
различных общественных сферах не был тематизирован в научной литерату-
ре. Перспективными источниками исследования повседневности мурманча-
нок в 1985–2000 гг., полагают авторы, могут служить периодическая печать 
и собственно «устная женская история» — нарративы активисток женско-
го движения, их публикации и выступления, рассказы очевидцев. В статье 
обосновывается необходимость и актуальность такого рода исследования.
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THE EVERYDAY LIFE OF MURMANSK WOMEN IN 
THE LATE 1980–EARLY 1990 THROUGH THE EYES 

OF RESEARCHERS AND JOURNALISTS

The article analyzes publications that reflect the recent history of Russian everyday 
life — the everyday life of Murmansk and partly the entire Russian Polar Region in 
the 1980s–1990s. It reveals the extreme scarcity of studies devoted to the everyday 
life of women in this city and region, while it is of interest as one of the first cities 
where independent women’s public organizations emerged from below, which later 
merged into the «Congress of Women of the Kola Peninsula». The aim of the article 
was to identify a general trend in the coverage of the everyday life of women in this 
little-studied region of the Russian Federation, to generalize all the information 
that can be collected in modern Russian scientific literature on this issue over the 
past 35 years. The analysis has led to the conclusion that despite the high social 
activity of women in the Kola region in general and Murmansk in particular in the 
time under study, women’s everyday experience in various social spheres has not 
been thematized in the scientific literature. The authors believe that periodicals and 
“women’s oral history” — the narratives of women activists, their publications and 
speeches, and eyewitness accounts — can serve as promising sources of research 
into the everyday life of Murmansk women in 1985–2000. The article highlights the 
importance of this kind of research. 
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Растущий интерес к осмыслению событий отечественной истории 1980-х — 
1990-х годов, которые в сознании многих современников ассоциированы с со-
циально-экономическим кризисом, крушением идеалов и коллективной травмой 
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советских граждан, их личными утратами и переживаниями в современной отече-
ственной историографии, совершенно очевиден. «Антропология повседневности» 
российских регионов в переломные годы, в период крупной общественной пере-
стройки представляется способом, позволяющим выявить и проанализировать «че-
ловеческое измерение» событий тех лет.

Исследование повседневной жизни провинциальной России в постсоветские 
годы уже не раз становилось темой специальных публикаций — но изучена была, 
по большей частью Сибирь, Дальний Восток, есть даже одна работа, посвященная 
интересующему нас региону — Кольскому заполярью (Ефимкин, Ламин 2007; Ко-
валевская 2019; Русина 2019; Змеева 2008; Змеева 2009а; Змеева 2009б; Бусырева 
2012; Бусырева 2014). Но удивительным образом практически все авторы, которые 
писали на темы, затрагивавшие историю быта, «забывали» поставить в центр изу-
чения особенности быта женской части населения. Между тем, женщины с нача-
лом Перестройки стали проявлять очевидную социальную активность. Решенность 
«женского вопроса» была поставлена под сомнение, социальный статус женщин 
переосмыслялся и многие аналитики задумались над тем, что же вызывало их оза-
боченность — как в столичных городах, так и в регионах, малых городах России. 
Целью данной статьи является попытка разобраться в том, как повседневная жизнь 
жительниц важнейшего северного промышленного центра Российской Федерации, 
создавших в итоге в начале 1990-х годов — и сделавших это самостоятельно, «сни-
зу» — собственную общественную организацию («Конгресс женщин Кольского 
полуострова») — отразилась в популярной и научной литературе, выяснить, какие 
аспекты женской повседневности мурманчанок привлекали внимание исследовате-
лей, а какие остались в тени. Интересно выявить так же, какие источники запечатле-
ли женскую повседневность мурманчанок в это время. Географические рамки иссле-
дования объясняются не только интересом к уникальным природно-климатическим 
условиям жизни Кольского заполярья, но и тем, что в городах Мурманской области 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов неожиданно для многих обнаружился всплеск 
женского активизма и возникли особые женские организации, которые делали глас-
ными проблемы, беспокоившие мурманчанок, выражавшие их точку зрения на со-
бытия в стране и регионе, на действия местных и центральных властей.

*   *   *

История женского быта лишь недавно предстала в работах ученых особым пред-
метом научного изучения, оказавшись частью особого направления — истории 
повседневности, сформировавшегося — благодаря историко-антропологическому 
повороту в мировом гуманитарном знании — во второй половине 1980-х годов (Пуш-
карева 2004: 3–19; Белова 2014). Ключевые методологические ориентиры исследова-
теля повседневности предполагают выделение основных её категорий, таких как «…
событийная область публичной повседневной жизни» — а именно: частности, мело-
чи, детали, «пути приспособления людей к событиям внешнего мира; обстоятель-
ства личной домашней жизни, быт в самом широком смысле; эмоциональная сторона 
событий и явлений, переживание обыденных фактов и бытовых обстоятельств от-
дельными людьми и группами людей» (Пушкарева, Любичанковский 2014: 9). Субъ-
ектом истории повседневности, таким образом, может быть и отдельная личность, и 



Штылева М. В., Пушкарева Н. Л. Повседневность мурманчанок в конце... 201

группа людей, «наделенная какими-либо классифицирующими признаками: этнич-
ность, национальность, пол, место жительства, образование, возраст, уровень дохо-
дов или их совокупность» (Пушкарева, Любичанковский 2014: 13–14). Понятно, что 
«нет повседневности, общей для всех», для обоих полов, потому что обыденность 
«мужчин и женщин даже в одной семье различается в силу существования скрытого 
социального неравенства, встроенного в понимание сферы рутинного, приватного» 
(Пушкарева 2013: 5–7, 23). Эти мысли дополняет рассуждение А. В. Беловой о «каче-
ственной специфике именно женских опытов и переживаний, жизненных практик 
и восприятий, поведенческих стратегий и отношений». Таким образом, трудно не 
согласиться с тем, что «женская повседневность» — это способ проживания и пере-
живания всех разновидностей, форм и проявлений неинституционализированного 
женского опыта (Белова 2014: 44–45). Такой подход объясняет скудость информации, 
получаемой историком, желающим разделить мужское и женское обыденное: такие 
сведения можно почерпнуть лишь из источников личного происхождения, а имен-
но они долгое время игнорировались традиционной историей как незначительные, 
субъективные, частные (Белова 2006: 92). Тем важнее поставить вопрос о женской 
повседневности в эпохи исторических переломов и  экстремальных ситуаций. Речь 
не только о годах войн и революций, но и о лиминальных периодах «перестроек» — 
одним из которых были 1980-е — 1990-е гг., когда произошло быстро разрушение 
сложившегося образа жизни и быта и началось создание новых повседневных прак-
тик (Мицюк, Пушкарева, 2018; Пушкарева, Пушкарева 2018).

Руководствуясь изложенными теоретическими подходами, эвристически полезно 
рассмотреть историографический процесс, развернувшийся на протяжении тридца-
ти последних лет, и под указанным выше углом зрения и признания значимости раз-
дельного изучения женского и мужского социального опыта (Пушкарева 2014), по-
пытаться проанализировать историю изучения повседневности мурманчанок в годы 
горбачевской Перестройки, представить, насколько она нашла отражение в научной 
литературе и периодических изданиях.

Историки Мурманской области славятся традициями краеведения (Ушаков 1972; 
1998; Киселев 1977; 2009), они исследовали историю Кольского края с древнейших 
времен до наших дней, но женская тема в их работах отсутствовала. Как и труды их 
последователя П. В. Федорова (Федоров 1997; 1998), они были основаны на огром-
ном материале, касались истории промыслов и условий труда, но «сфера человече-
ской обыденности» (Пушкарева 2004: 5) вообще не была в них представлена, по-
скольку относилась к сфере … научно-популярной. В 1991 г. историк А. А. Киселев 
рассказал о повседневной жизни мурманчан на страницах газеты «Вечерний Мур-
манск» в тогда еще только созданной рубрике «Вечерние записки старого обывате-
ля», подписавшись псевдонимом (Алексеев 1991) — но и в ней о женщинах не упо-
мянул. Краеведы освещали общую картину общественного развития, традиционную 
историю края, и действующим лицом в ней был некий «северянин» — собиратель-
ный образ жителя Кольского Заполярья, под которым подразумевается мужчина. От-
сутствие научных работ могли бы компенсировать местные издания: «Комсомолец 
Заполярья», «Мурманский Вестник», «Полярная Правда», «Вечерний Мурманск». Но и 
в их заметках перечислялись насущные тревоги, надежды, переживания, говорилось 
об условиях быта и труда, о досуге северян — но никто не считал нужным подумать 
о том, что женский быт уже тогда был весьма отличен от мужского.
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Заметим, что Мурманская область всегда была дотационным регионом. Основ-
ные продукты питания: овощи, фрукты, мясо, крупы, специи, чай и непродоволь-
ственные товары всегда в нее завозились, и товарный дефицит, зависимость от энер-
горесурсов всегда ощущались достаточно остро. Сухие строки газетных сообщений 
1980-х гг. — ценнейший источник по истории повседневности региона — не пе-
редают и доли тогдашнего беспокойства женщин, озабоченных отсутствием необ-
ходимых для их семей продуктов и товаров. О женских просьбах в периодической 
печати сообщали корреспонденты-мужчины, фиксируя сокращение «ассортимента, 
увеличение себестоимости продукции», а в связи с этим рост цен (Шиганов 1991). 
Исследователями обыденности в те годы оказывались сами журналисты, которые 
фиксировали необычные для прежних времен события, например, перекрытие 30 
октября 1991 г. мурманчанками всех транспортных линий в центре города (женщи-
ны пытались таким образом привлечь внимание городских властей к продоволь-
ственному дефициту). Журналисты характеризовали события как экстраординарные 
(«разъяренная толпа женщин перекрыла движение, требуя отоварить талоны на под-
солнечное масло» (Вечерний Мурманск 1991: 1). В 1992 г. об аналогичных акциях 
протеста среди женщин уже сообщали нередко женщины-журналистки. «Мы видим, 
как рушится социальная направленность проводимых реформ, разваливается сфера 
службы быта, детских дошкольных учреждений, очень много нареканий к нынеш-
ней ценовой политике» — и именно в их публикациях в эти годы впервые прозву-
чали первые обобщения фактов, характеризующих готовность женщин в ответ на 
изменения в их повседневности, самоорганизовываться («бьет это, прежде всего, по 
женщинам — и решить это могут тоже только женщины») (Десницкая 1992).

Участницы первых акций протеста были и первыми историографами своих жиз-
ней. На страницах мурманских газет 1990-х гг. благодаря женщинам-активисткам, 
сочувствовавшим им корреспонденткам различных изданий стали все чаще появ-
ляться публикации, в которых положение женщин оценивалось как отчаянное и вы-
сказывалось желание, «чтобы в городах и поселках области было все необходимое 
для достойной человеческой жизни» (Полярная правда 1992: 1). Началом историо-
графического процесса можно признать еженедельные публикации с 1991 по 1994 гг. 
особой страницы «Женский клуб» в главной областной газете «Советский Мурман» 
(«Мурманский вестник»), немедленно завоевавшей популярность у читателей. Ли-
деры женских общественных организаций формировали повестку обсуждения на 
страницах региональных газет: безработица, рост цен и отсутствие доступных соци-
альных услуг, насилие в семье, проституция, проблемы карьерного роста женщин и 
предпринимательства — об этом нами уже писалось (Штылева 2020: 91–96). Первые 
обобщения, связанные с женским бытом и повседневность жительниц Мурманска 
сделали, таким образом, не сторонние эксперты, а активная часть женского населе-
ния края. Они сообщали о своих повседневных заботах публично — и их публикаци-
онная активность стала тут частью женского общественного движения.

Пограничное положение между источниками и историографическими, эксперт-
ными результатами заняли в те годы особые сообщения мурманчанок в местную 
прессу — своеобразные «письма о себе». Собранные воедино к концу 1990-х го-
дов они составили сборник журналистских статей «О чем думают женщины…» 
(Паршкова 1998), а позже вошли и в «Очерк истории женского движения в Мурман-
ской области (конец 1980-х — начало 2000-х гг.)» (Штылева, Штылева 2007). Оба 
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сборника — частица истории и повседневной жизни большого региона, запечатлен-
ная женщинами, частица жизни самих авторов и их героинь. Сборники дают воз-
можность взглянуть на день вчерашний, сравнить и увидеть аналогии с тем, о чем 
беспокоились женщины — северянки 20-25 лет назад в «период бурных социальных 
катаклизмов в России» и чем встревожены сегодня (Паршкова 1998).

«Очерки истории женского движения в Мурманской области (конец 1980-х — на-
чало 2000-х гг.)» — единственный научный труд, в котором представлена хотя бы ча-
стично история возникновения регионального женского движения на севере страны. 
Она основана на широком круге местных исторических свидетельств и содержит 
подробное описание появления первых независимых женских организаций, клубов, 
центров саморазвития и взаимопомощи на Кольском полуострове в конце XX в. В 
книге содержится множество фактов и характеристик повседневной жизни разных 
социальных групп мурманчанок — многодетных матерей, матерей детей-инвалидов, 
пожилых женщин, первых женщин, посвятивших себя бизнесу. Составители книги 
«Очерков» настаивали на том, что не существует единой для всех «женской повсед-
невности» даже в пределах одного города и общей для всех социальной ситуации. 
Наоборот — существует много разных женских повседневностей, обусловленных 
конкретными обстоятельствами жизни женщин, их образовательным и культурным 
уровнем, уровнем их запросов.

В начале 2000-х гг. различные аспекты повседневности жителей Мурманской обла-
сти в период накануне и в годы Перестройки были рассмотрены учеными Кольского 
научного центра РАН О. Е. Змеевой, Е. В. Бусыревой, О. А. Сулеймановой. В частно-
сти, О. В. Змеева исследовала пример адаптации в 1980-х–1990-х гг. «кавказцев» на 
Крайнем севере. Один из ее выводов сводился к тому, что личные, частные, интимные 
отношения — очевидный социальный лифт и путь скорейшей интеграции в новое со-
общество. Вторжение в частную жизнь прибывшей из других краев женщин, полага-
ла исследовательница, делает мигранток более беззащитными, но при определенных 
обстоятельствах эти слабые женщины могут оказывать сопротивление, хотя в целом 
трендом является желание мужской части мигрантского сообщества проявлять власть 
и насилие по отношению к женщинам в ней. (Змеева 2008: 69–79).

Труды Е. В. Бусыревой и О. А. Сулеймановой охватили период с 1920 до кон-
ца 1980-х гг., то есть лишь отчасти захватили период начала Перестройки. Они по-
священы сохранности бытовых традиций в семьях финских переселенцев, потомки 
которых проживают на территории Мурманской области, образуя смешанные браки 
русских и финнов. Межэтнические браки, доказывалось в исследовании, способствуют 
ассимиляционным процессам — усвоению языка и культуры доминирующего народа, 
и женское участие в этом более, чем заметно (Бусырева 2012; 2014). Переселенцами, 
прибывавшими со всей территории СССР на Мурманскую землю, посвящены и труды 
О. А. Сулеймановой, которая тоже рассмотрела период до начала и середины 1980-
х гг. Она изучала мотивы переезда, процесс адаптации на новом месте жительства и 
миграционные установки, вещевое поведение и роль вещей в адаптации переселенцев. 
Интересующий нас период представлен материалами о дефиците в вещевом и продук-
товом обеспечении мурманчан с начала 1980-х годов, показаны способы решения этих 
проблем жительницами Кольского Заполярья. (Сулейманова: 2012; 2013; 2017) — теми 
самыми, для которых в середине 1980-х чаша терпения переполнилась, и они стали соз-
давать собственные организации, чтобы помочь друг другу в обеспечении своих прав.
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Исследований, напрямую не связанных с изучением повседневной жизни мур-
манчанок, но отражающих некоторые стороны их жизни, стало заметно больше в 
2000-е годы, когда внимание общественности оказалось привлечено к проблемам 
климата и экологии. Именно 20 лет назад в нашей науке появились первые труды, 
которые обнародовали неприглядную картину безразличия властей к проживанию и 
работе женщин детородного возраста в неблагоприятных природно-климатических 
условиях Крайнего Севера. Впервые открыто было заявлено, что природа и погода 
Мурманской области пагубно влияет на здоровье (резкие перепады атмосферного 
давления, колебания геомагнитного поля), влечет за собой повышенные материаль-
ные, физиологические и трудовые затраты. Существенное негативное влияние на 
женской организм, говорилось в исследованиях условий жизни мурманчан (и жен-
щин в том числе) оказывают наступление полярной ночи (44 дня в году) и полярного 
дня (61 день). Медики начали бить тревогу, обращая внимание на крайне неблаго-
приятные для женского здоровья условия быта жительниц Кольского полуострова и 
всего Крайнего Севера (Рабинович 2006; Лукичева 2005).

Недостаточно изученными остаются особенности питания женского населения 
северных регионов, живущих в специфическом климате, но исследования в этом 
направлении ведутся. В частности, выявлен дефицит среднесуточного потребления 
женщинами, живущими в изучаемом нами регионе, витаминов и минеральных ве-
ществ (Лукичева 2005). Обнаружено, что следствием кризиса 1990-гг. стала небла-
гоприятная демографическая ситуация: низкая рождаемость, высокая смертность, 
низкий естественный прирост населения, большой миграционный отток женщин 
(впрочем, как и мужчин) — всё это итоги изучения медиками и экологами особен-
ностей повседневного быта женщин, их потребления. Состояние здоровья женщин 
и детей Кольского Севера вызывало у врачей тревогу, и они поставили вопрос о 
необходимости срочного решения вопроса об эффективной медицинской помощи 
женщинам детородного возраста, проживающим в регионе (Прялухин 2014).

Исследование Т. Ю. Горчаковой показало зависимость смертности населения 
трудоспособного возраста в промышленных городах Кольского Севера от специфи-
ки их работы. Негативное влияние вредных и опасных условий труда на здоровье 
работниц предприятий Мурманской области было выявлено этой исследователь-
ницей, проводившей обследования в Апатитах, Кировске, Мончегорске и Канда-
лакше. Высокие концентрации пыли, тяжелый физический труд, шум, вибрация, 
нагревающий микроклимат, вредные химические вещества, отмечала она, стали 
следствием множества заболеваний сердечно-сосудистой системы (Горчакова 2010: 
17), обнаруженных у жительниц этих северных городов. Отсутствие достойных 
условий жизни, скудость досуга, как обнаружили социологи, привели к росту ал-
коголизации населения; смерть от алкоголизма сократила продолжительность жиз-
ни мужчин в Мурманской области на 18,9, а женщин — на 26,4 года (Шелыгин 
2013: 21). Неприглядные стороны повседневной жизни мурманчанок — конфликты 
и насилие в семейных отношениях в 1990-е годы в Мурманске исследованы так 
же в 2010-е годы (Пономаренко 2013: 69–70; 2017). Н. О. Пономаренко установи-
ла взаимосвязь между ростом домашнего насилия, прежде всего физического, и 
социально-экономическим кризисом, отметила регулярное освещение местными 
газетными изданиями темы домашнего насилия и насилия в отношении женщин в 
Мурманске, зафиксировав бездействие властей.
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Что касается зарубежных авторов из сопредельных РФ стран, то исследования по-
вседневности российских женщин в целом, равно как повседневности мурманчанок 
в 1980–1990-ые годы ими не велось. Некоторые известные зарубежные специалисты 
(Валери Сперлинг (Sperling 1999), Ребекка Кей (Kay 2000), Джули Хеммент (Хем-
мент 2023 и др.) пытались проанализировать историю женского движения в стране 
в целом, сделать эту оптику политических событий и социологию общественных 
движений. Но они не пытались докопаться до первопричин возникновения первых 
женских организаций, а истории женщин на русском Севере не касались вообще.

Исследования именно в Мурманской области провели лишь Айно Сааринен 
(Финляндия) и Кирсти Стувой (Норвегия), развернув их в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х гг. Они обе посвятили свои труды истории работы кризисных центров в 
Баренцевом регионе. В них совсем нет материала по истории женского быта и по-
вседневности, поскольку писали их политологи, интересовавшиеся особенностями 
зарождения женского активизма в городах Российской Федерации в целом, в Барен-
цевом регионе в частности. Приезжая в Мурманск, обе исследовательницы старались 
понять мурманчанок, не менявших места жительства, несмотря на сложные условия 
существования на Севере. Однако свои труды эти ученые писали не на материалах 
женской устной истории, а на основании статей в региональных газетах. В частности, 
А. Сааринен отметила крайнюю запущенность системы социального обеспечения ре-
гиона, невыносимые условия жизни женщин и детей из малообеспеченных слоев на-
селения. В тесной связке с Монбланом нерешенных социальных проблем оказывалось 
недофинансирование региона и резкая нехватка жилья, множество проблем, связан-
ных с домашним насилием над женщинами (Сааринен, Ляпунова, Драчева 2005: 49). 
А. Сааринен прямо указывала, что женское движение было призвано обнажить перед 
обществом повседневную жизнь женщин «во всех ее скрываемых и табуированных 
аспектах», но характеристики этой жизни в своем труде не давала (Saarinen 2004).

К. Стувой так же, как и А. Сааринен, волновали истоки женского протеста. В ее 
монографии можно найти рассказы мурманчанок. Одна из них, потерявшая работу в 
начале 1990-х, расценила местную политику того времени как худший вид насилия 
и сообщила, что ей, инженеру с многолетним опытом работы, приходится ездить ле-
том на сбор ягод в Норвегии, чтобы заработать валюту на несколько месяцев после 
возвращения (Stuvøy 2009: 96). С высоты сегодняшнего дня, история кризисных цен-
тров в Мурманске предстала в этой книге способом продвижения либеральной по-
литической повестки в среде измученных трудным северным бытом мурманчанок, 
недовольных слабостью местных властей в решении житейских проблем населения 
(Stuvøy 2009: 71). Позитивные стороны такого вмешательства, финансовая помощь 
Норвегии мурманским кризисным центрам были (понимаем мы сейчас) способом 
привлечения рабочей силы заинтересованного в ней соседнего европейского госу-
дарства (Stuvøy 2009: 127) и малой заинтересованности норвежских советчиков в 
создании процветающего региона РФ.

Подводя итоги обзору публикаций, которые удалось собрать в связи с темой жен-
ской повседневности в Мурманской области в годы Перестройки, трудно не прийти 
к выводу, что тема эта никем не ставилась как проблема научного исследования. 
Ни социологи, ни психологи или политологии, ни экологи, историки или этногра-
фы «женскую тему» как исследовательскую проблему не ставили. Если кто-то пи-
сал о русском Заполярье, в том числе краеведы, те по неясным причинам обходили 
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стороной возможность сравнить быть женщин и мужчин в описываемом ими ло-
кусе. Внимание обществоведов концентрировалось на социально-экономических 
и политических трансформациях региональной реальности; они явно не считали 
существенным изучение и без того очевидного трудного женского быта на Севе-
ре. Отдельные публикации, основанные на рассказах очевидцев и их «неотложной 
этнологии», задевали женскую тему по касательной, а политологов больше волно-
вало возникновение первых независимых женских организаций, нежели описания 
женской обыденности. Вовлечение мурманчанок в женское движение освещено в 
нескольких исторических очерках, но из них невозможно понять, почему именно 
в этой части РФ женское движение возникло раньше других регионов и снизу, без 
руководящего и направляющего действия властей. Больше других вклад в изучение 
темы внесли врачи-гигиенисты, экологи, медицинская социология, но специалисты 
по гендерной антропологии рассматривают их труды как вспомогательные и мо-
гущие считаться основой для углубленного изучения повседневного быта женщин 
Мурманской области в конце XX в.

Тем не менее, их вклад в изучение динамики ухудшения социально-экономиче-
ского положения населения Мурманской области в годы перестройки, привлечение 
внимания к проблемам женщин и детей должен быть адекватно оценен. Анализ 
историографии проблемы убедил в том, что она мало исследована и уже потому 
актуальна, а перспективными источниками для раскрытия темы могут служить пе-
риодическая печать и нарративы активисток женского движения — очерки, личные 
дневники, автобиографии, воспоминания очевидцев.
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