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ВВЕДЕНИЕ 

В сборнике представлены работы участников Пятой ежегод-
ной всероссийской научной видеоконференции с международ-
ным участием «Гендерные ресурсы современного мира – 2022» (15 
апреля 2022 г.) и Седьмой ежегодной Всероссийской научной сту-
денческой видеоконференции с международным участием «Ген-
дерный калейдоскоп – 2022» (9 декабря 2022 г.). 

Пятая всероссийская научная видеоконференция с междуна-
родным участием «Гендерные ресурсы современного мира – 2022» 
проводилась в целях реализации единого подхода к гендерному об-
разованию в вузах: 

− анализ методов прикладных исследований гендерной по-
вседневности в новых социальных реалиях; 

− внедрение актуальной тематики в преподавание гендерной 
социологии; 

− рассмотрение темы гендерного равноправия в современном 
мире, как актуального раздела гендерной социологии, требующего 
инновационных подходов к рассмотрению; 

− введение в преподавание социологических исследований 
по новым гендерным реалиям: законодательство и повседневность. 

В видеоконференции, проводившейся на базе платформы 
Microsoft Teams, приняли участие коллеги из Южного федераль-
ного университета, Финансового университета при правительстве 
РФ, Волгоградского государственного университета, Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Санкт-Петербург-
ского государственного университета. Ученые-гендерологи обме-
нялись новыми подходами и методами исследования в области ген-
дерной социологии, молодые исследователи получили возможность 
в дискуссии получить экспертные пожелания ведущих ученых. 

Седьмая ежегодная Всероссийская научная студенческая ви-
деоконференция с международным участием «Гендерный калей-
доскоп – 2022» (9 декабря 2022 г.) проводилась в целях: 
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− обсудить новые направления и объекты молодежных иссле-
дований в свете формирования нового социогендерного порядка 
и рекомендовать их для интеграции в тематику студенческих про-
ектных и дипломных (выпускных квалификационных) работ; 

− проанализировать состояние гендерных ресурсов обще-
ственного развития; 

− оценить возможность интеграции социогендерных исследо-
ваний в учебные практики. 

В видеоконференции, проводившейся на базе платформы 
Microsoft Teams, приняли участие студенты из российских вузов: 
Южного федерального университета (научный руководитель –
Л.А. Савченко), Финансового университета при правительстве РФ 
(научный руководитель – Г.Г. Силласте), Волгоградского государ-
ственного университета (научный руководитель – Н.А. Нико-
ленко), Волгоградской академии МВД России, Санкт-Петербург-
ского государственного университета (научный руководитель – 
В.Г. Ушакова). Отдельная площадка была представлена студен-
тами Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова 
(Уральск, Казахстан) (научный руководитель – А.Ж. Амен). Также 
в рамках работы разных площадок с докладами выступили ино-
странные студенты из Китая. 
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РАЗДЕЛ I.  
 

МАТЕРИАЛЫ ПЯТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «ГЕНДЕРНЫЕ РЕСУРСЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА – 2022»  
(15 АПРЕЛЯ 2022 Г.) 

 
 

ПЛОЩАДКА 1.  
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Опыт изучения семейного насилия в отечественных 
исследованиях 

Я.В. Артамонова 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 
Проблема семейного насилия является весьма актуальной 

темой, которую активно исследуют ученые по всему миру. В России 
данная тема также важна, социально-значима и поднимается до-
вольно часто в последние десятилетия среди отечественных иссле-
дователей. 

По данным, которые опубликованы Агентством социальной 
информации: «С 2011 по 2019 года в России 65 % убитых женщин 
были жертвами домашнего насилия. От партнера пострадали 52 % 
всех убитых женщин. От рук других родственников погибли 13 %» 
[1]. Отметим, что указанная статистика выстраивается на основе 
официальных данных, куда попадают возбужденные уголовные 
дела, а за рамками статистических данных о семейном насилии 
остаются преступления, совершенные партнерами, с которыми не 
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был заключен брак. От семейного насилия страдают не только 
женщины, но и мужчины, и дети [2]. 

Тема семейного насилия в нашей стране становится все более 
актуальной как для общественности, так и для научного сообщества. 
В рамках данной работы мы обращаемся к накопленному в отече-
ственных исследованиях опыту изучения семейного насилия. 

Как отмечает И.В Сошникова, интерес к проблеме насилия в 
семье в России стал наиболее актуальным, «когда в стране нача-
лись радикальные социально-политические и экономические из-
менения, которые повлекли за собой и целый ряд непрогнозируе-
мых следствий и обострили проблемы, ранее находящиеся в ла-
тентном состоянии» [3]. Проводя анализ объявлений постановки 
на защиту ВАК, мы увидели, что за последние 10 лет была защи-
щена 21 диссертация, посвящённая теме насилия, из них всего три 
по социологическим наукам [4]. Среди диссертаций по социологи-
ческим наукам два исследования направлены на рассмотрение се-
мейного насилия и путей его преодоления [5; 6], а третья диссер-
тация касается гендерного насилия в молодой семье [7]. 

Как отмечают многие отечественные исследователи, наси-
лие– это очень острая социальная проблема [8; 9], которая стано-
вится причиной огромного количества последствий, нарушая пси-
хологическое и репродуктивное здоровье членов семьи [7]. 

Существуют различные формы семейного насилия, среди ко-
торых: физическое, психологическое, сексуальное, экономическое 
насилие [10]. Причинами семейного насилия считают зависимое 
поведение членов семьи: алкогольную, наркотическую, игровую и 
другие виды зависимости. Также одной из причин насильствен-
ных действий в семье может стать низкий социальный статус од-
ного из членов семьи [11]. 

Как отмечает В.И. Зубков, в больших городах насильствен-
ные действия в семье совершаются чаще, чем в провинциальных 
городах [12]. В.С. Харламов отмечает, что насилию в семье подвер-
гаются не только женщины, но и мужчины: «до 30,0 % мужчин 
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страдают в семье от женской агрессии. Мужчины в семье подверга-
ются психологическому, экономическому, геронтологическому и 
другим видам насилия» [13]. 

Отметим, что интерес к семейному насилию со стороны уче-
ных и общества в настоящее время возникает в связи с тем, что на 
государственном уровне до сих пор не принят закон о домашнем 
насилии. Также усугубление указанной проблемы произошло во 
время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 [14]. 

Насилие в семье очень пагубно, так как из-за насильствен-
ных действий страдает не только взрослая личность (мужчина или 
женщина), но насилие влияет на формирование асоциальных де-
тей, а иногда и приводит к социальному сиротству и детской пре-
ступности. 
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Понятие интенсивного материнства и обзор научных 
исследований 

М.С. Астоянц, Д.Е. Бойко 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

На протяжении последних десяти лет в зарубежном и россий-
ском социальном дискурсе активно обсуждаются вопросы интен-
сивного материнства как составляющей современной российской 
семьи. Американский социолог Ш. Хейз отмечает, что современ-
ный идеал материнского поведения включает в себя семейную и 
воспитательную стратегию, центром которой является ребенок 
(«детоцентрированность»), склонность следовать советам экспертов 
в области воспитания детей; эмоциональную восприимчивость к 
потребностям детей; большое количество труда и времени, уделяе-
мых детям, при значительных финансовых затратах на их воспи-
тание [1]. 

Недавно в социологической мысли появилось понятие «сверх-
включенного» типа родительства, которое включает в себя модель 
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интенсивного материнства. Это понятие встречается в книге вы-
шеупомянутого американского социолога Ш. Хейз «Культурные 
противоречия материнства». Автор указывает на то, что в модели 
интенсивного родительства существуют особенные социально-пси-
хологические характеристики матерей. Изучение интенсивного 
материнства в России следует, прежде всего, связать с научными 
работами О.Г. Исуповой, которая рассматривает интенсивное ма-
теринство как модель материнского поведения, включающую в 
себя семейную и воспитательную стратегию, центром которой яв-
ляется ребенок. 

Необходимо выделить то, что конструирование публичного 
образа матери в социальных сетях и СМИ (независимо от ситуаци-
онного контекста) неявно отталкивается от паттерна интенсивного 
материнства, характеризующегося чрезмерной требовательностью 
к тому, как матери выполняют свои обязанности. В работе О.Г. Ис-
уповой автор отмечает, что матери, «исповедующие» интенсивное 
материнство, «…демонстрируют более низкий уровень счастья и 
удовлетворенности жизнью, а также более высокий уровень уста-
лости» [5]. 

Для того, чтобы подтвердить вывод о том, что в современном 
обществе имеет место быть идеология «интенсивного родитель-
ства», нужно проанализировать основные стереотипные представ-
лений о материнстве в современной России, которые выделяют 
ученые. 

Во-первых, характерной чертой данных представлений явля-
ется прежде всего существующая в общественном сознании обяза-
тельность исполнения любой женщиной материнской роли, так 
называемый «материнский мандат»: согласно традиционным 
представлениям о разделении гендерных ролей, именно материн-
ство составляет стержень идентичности любой женщины, истори-
чески ей предписывалось иметь как можно больше детей, предпо-
чтительно мальчиков, и воспитать их «хорошо». 

Во-вторых, предполагается, что материнство должно прино-
сить всем женщинам счастье и эмоциональное удовлетворение, по-
скольку они обладают особым врожденным «материнским ин-



11  

стинктом», который детерминирует формы поведения, направлен-
ные на заботу о ребенке. Женщины, не способные получать эмоци-
ональное удовлетворение от исполнения материнских ролей, счи-
таются психологически и психически нездоровыми. 

В-третьих, еще одной универсальной с культурной точки зре-
ния чертой социальных представлений о материнстве является 
жесткая нормативность исполнения данной социальной роли, 
наличие в общественном сознании модели идеальной матери, ко-
торой в реальности практически невозможно соответствовать. Ана-
лиз литературы показывает, что, стараясь соответствовать этим 
значительно идеализированным представлениям о материнстве, 
многие женщины начинают испытывать чувство вины и эмоцио-
нальную амбивалентность во взаимодействии с собственными 
детьми [4]. 

Как уже упоминалось, впервые о таком типе родительства за-
говорила социолог Шэрон Хейз в 1996 году в своей книге о транс-
формации роли материнства «Культурные противоречия материн-
ства» (The cultural contradictions of motherhood). В книге описыва-
лась связь привязанности и материнского статуса. Так, проведя 
интервью, автору удалось выяснить, как матери дошкольников от-
носятся к родительской роли и статусу. Выводом в книге Ш. Хейз 
стал собирательный образ «интенсивной матери», которая одно-
временно является главным родителем, ухаживает за своим ребен-
ком, отдает все ресурсы для его развития, а также берет ответствен-
ность только на себя за результаты воспитания и развития. Многие 
из опрошенных матерей говорили, что только методами «интенсив-
ной вовлеченности», постоянным вниманием и интеллектуальной 
стимуляцией можно добиться нужных результатов в эмоциональ-
ном, социокультурном и когнитивном развитии ребенка. Такие 
женщины воспринимают ребенка как беззащитное и беспомощное 
существо, нуждающееся в опеке, и именно поэтому ставят его 
нужды превыше собственных. 

Американские исследователи Шифрин и Лисс в 2012 году 
проводили исследование, которое позволило измерить отношение 
матерей к «интенсивному» материнству. Для исследования был 
разработан особый инструментарий– методика IPAQ, что означает 
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«The intensive parenting attitudes questionnaire». В англоязычной 
версии опросник cостоит из 25 пунктов, сформулированных в 
утвердительной форме, включающих как прямые, так и обратные 
вопросы. Респондентам предлагается оценить степень согласия с 
каждым пунктом по пятибалльной шкале, разработанной 
Лайкертом (от «полностью не согласен» до «полностью согласен»). 

Опросник разделен на 5 блоков. Блок «эссенциализма» 
(Essentialism) отражает представление о том, что воспитанием де-
тей лучше всего заниматься матери. Женщина– главное лицо, осу-
ществляющее уход за ребенком, это заложено природой, является 
естественным, предопределено ролью матери. 

Раздел «Удовлетворенность» (Fulfillment), включает пункты 
о том, что родительство– лучшее, что может произойти с человеком 
и самое большое счастье. Удовлетворенность ролью родителя вы-
ражается в таких утверждениях: 

«Быть родителем – самая большая радость, которую может 
испытать человек», 

«Самое большое счастье для родителя– смотреть в глаза сво-
ему ребенку». 

Далее, блок «Стимуляция» (Stimulation) включает пункты, 
учитывающие представление о том, что родителям необходимо спо-
собствовать развитию когнитивных функций детей с самого ран-
него возраста: «Для детей важно посещать развивающие кружки, 
секции, и т. п.». 

Блок или раздел «Трудности» (Challenging) содержит утвер-
ждения о сложности выполнения родительской роли: «Родитель-
ство выматывает», «Быть хорошим родителем труднее, чем руково-
дителем организации». 

Заключительный раздел «Детоцентрированность» (Child-
Centered)– включает утверждения о том, что родители должны уде-
лять первоочередное внимание потребностям ребенка: «Ребенок 
должен быть центром внимания», «Расписание и потребности де-
тей должны быть важнее нужд их родителей». 

Впоследствии, исследования H. Long, A. Prikhidko показали, 
что опросник не следует использовать на выборке отцов, так как в 
опроснике присутствует понятие эссенциализма, которое отражает 
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веру в то, что женщины обладают уникальными характеристиками 
для ухода за детьми, и касается исключительно материнства [2]. 

Авторами были опрошены 182 женщины, у которых есть ре-
бенок младше 5 лет, они заполнили онлайн-опрос. В результате 
исследования ученые выделили несколько особенностей. Так, ос-
новные убеждения «интенсивной матери», следующие: «мать – ос-
новной родитель»; «воспитание полностью ориентировано на ре-
бенка»; «удовлетворенность от процесса воспитания ребенка»; «по-
стоянное интеллектуальное стимулирование ребенка»; 

«воспитание ребенка – очень сложная работа». Кроме того, 
женщины осознают, что их действия могут иметь негативные по-
следствия, однако все равно придерживаются таких убеждений. 
Особенно важно заключение авторов о том, что женщины, убеж-
денные в том, что материнство – одна из самых сложных работ в 
мире, требующая экспертных знаний и навыков – находятся в 
сильном стрессе, депрессии, а также отличаются пониженной удо-
влетворенностью жизнью. 

Практики интенсивного родительства, как уже было озву-
чено, исходят из идеологии детоцентризма, это же отмечает Ба-
сина Н.И. в своей статье «Практики интенсивного родительства: 
вовлеченность, максимизация или гиперопека». Автор рассказы-
вает об основных идеях интенсивного родительства: ключевыми 
являются направленность к будущему, а не к настоящему, матери 
готовы поступиться настоящим ради будущего. Дети становятся 
материалом для самореализации своих матерей, их «родительским 
проектом». 

Переходя к конкретным практикам, следует рассмотреть 
каждую подробнее. Так, автору удалось выявить, основной задачей 
родителя матери, придерживающиеся данной идеологии, видят, 
прежде всего, когнитивное развитие детей, причем с раннего дет-
ства. Так, в исследовании в 88 % семей дети посещали студии ран-
него развития, кружки и спортивные секции, а две трети родите-
лей занимаются самообразованием в области психологии и педаго-
гики. Кроме того, О.Г. Исупова выяснила, в каком возрасте ре-
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бенка матери начинают активное развитие своего ребенка. «Ско-
рее, это начинается с года или с полутора лет. Есть многочислен-
ные методики раннего развития и клубы для малышей». 

Ученые также выделяют такую практику, как установление 
высоких образовательных ориентиров для своих детей, тщатель-
ный отбор образовательных учреждений и преподавателей, а также 
вытекающая из этой практики особенность: значительные затраты 
материальных (денежных) ресурсов на образование ребенка. 

О.Г. Исупова выделила еще несколько практик интенсивного 
родительства. На основе проведенных интервью и социологиче-
ских опросов автор утверждает, что, во-первых, матери выстраи-
вают свое расписание так, чтобы можно было больше заниматься 
детьми и «быть в курсе их школьных и внеурочных дел». В то же 
время, из-за специфического ритма жизни многие не уделяют вни-
мания собственному здоровью и самореализации вне семьи. 

«Интенсивное материнство в школьный период жизни детей 
выливается в постоянное психическое напряжение и усталость ма-
терей». Кроме того, автор делает важное заключение в своей ра-
боте: «У детей не всегда есть возможность самим принять решение. 
Часто происходит слияние мамы и ребенка в некое «Мы», причем 
субъектом волеизлияния выступает именно мать, что препят-
ствует формированию у ребенка волевых качеств». 

Таким образом, обобщая опыт ученых в области изучения ин-
тенсивного родительства, можно выделить следующие практики 
этой идеологии, которые послужат основой для будущего исследо-
вания специфики интенсивного материнства, а также разделить 
их на группы: образовательные (начало когнитивного развития де-
тей с раннего детства – с года или с полутора лет; постоянное 
стремление к новой информации и следование последним реко-
мендациям экспертов в области ухода, воспитания, обучения; уста-
новление высоких образовательных ориентиров для своих детей, 
тщательный отбор образовательных учреждений и преподавате-
лей), сравнивающие (отношения    соревновательности между роди-
телями, которые придерживаются идеологии интенсивного мате-
ринства) и детоцентристкие практики (откладывание собственных 
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образовательных и карьерных планов на неопределенное буду-
щее; выстраивание расписания так, чтобы можно было больше за-
ниматься детьми и «быть в курсе их школьных и внеурочных дел»). 
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Гендерные различия и возрастные особенности высшей 

нервной деятельности человека 
И.Ю. Берекчиева 

МБУЗ «Поликлиника № 10 г. Ростов-на-Дону» 
 
Человек, да и любой организм рождается с определенным 

набором безусловных рефлексов. Они обеспечивают ему поддержа-
ние жизнедеятельности. К безусловным рефлексам можно отне-
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сти: пищевые (жевание, сосание, глотание, отделение слюны, же-
лудочного сока и др.), оборонительные (одергивание руки от горя-
чего предмета, кашель, чихание, мигание при попадании струи 
воздуха в глаз и др.), половые рефлексы (рефлексы, связанные с 
осуществление полового акта, вскармливание и уход за потом-
ством), рефлексы – терморегуляционные, дыхательные сердечные, 
сосудистые, поддерживающие постоянство внутренней среды орга-
низма (гомеостаз) и др. С процессом взросления у организма появ-
ляются приобретенные условные рефлексы, они помогают орга-
низму лучше приспособиться к меняющимся условиям жизни. 

Выдающийся древнегреческий врач Гиппократ (460–377 гг. 
до н.э.) и его последователи создали первую в мире типологию ти-
пов нервной, позже Чарльз Дарвин разделил действия организма 
на врожденные (инстинкты) и приобретенные (индивидуальный 
опыт). И.М. Сеченов впервые высказал мысль о том, что сознание 
представляет собой субъективное отражение объективной действи-
тельности. Он считал, что в основе познания человеком окружаю-
щей среды лежит деятельность органов чувств. И.П. Павлову 
наука обязана всесторонними исследованиями физиологии голов-
ного мозга и созданием учения о высшей нервной деятельности, 
его И.П. Павловым принципа условнорефлекторной связи – услов-
ного рефлекса. Условный рефлекс– основной и наиболее характер-
ный вид деятельности головного мозга, это основа, на которой стро-
ится высшая нервная деятельность, почти все поведение высоко-
развитого организма. 

В физиологии принято различать высшую и низшую нерв-
ную деятельность (ВНД и ННД). Низшая нервная деятельности 
направлена во внутреннюю среду организма. Это совокупность 
нейрофизиологических процессов, обеспечивающих осуществле-
ние безусловных рефлексов и инстинктов, это деятельность спин-
ного мозга и ствола головного мозга, обеспечивающая регуляцию 
деятельности внутренних органов и их взаимосвязь, благодаря 
чему организм функционирует как единое целое. Высшая нервная 
деятельность направлена на внешнюю среду. Это совокупность 
нейрофизиологических процессов, обеспечивающих сознательную 
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и подсознательную переработку информации, усвоение информа-
ции, приспособительное поведение к окружающей среде. Это дея-
тельность коры больших полушарий и прилегающих к ней подкор-
ковых структур, обеспечивающих взаимосвязь организма с окру-
жающей средой, вырабатывающая условные рефлексы. 

Врожденные свойства нервной системы не являются неиз-
менными. Они могут в той или иной мере меняться под влиянием 
воспитания в силу пластичности нервной системы. Тип высшей 
нервной деятельности складывается из взаимодействия унаследо-
ванных свойств нервной системы и влияний, которые испытывает 
индивидуум в процессе жизни. 

До недавнего времени о гендерных особенностях централь-
ной нервной системы было известно относительно мало, поэтому 
было трудно интерпретировать степень влияния различий в ген-
дерном составе групп испытуемых на несходство в результатах, по-
лученных в аналогичных по дизайну исследованиях. В последние 
годы исследования в этой области активно проводились, и на пер-
вых этапах изучения данной проблемы были выявлены значи-
тельные глобальные и региональные различия нейроанатомии го-
ловного мозга у мужчин и женщин. Тем не менее в более поздних 
исследованиях было показано, что значительная часть этих разли-
чий связана с разницей в размерах тела и, соответственно, раз-
меров головного мозга у мужчин и женщин, и при включении в 
анализ мужчин и женщин с равным внутричерепным объемом эф-
фект пола нивелируется. Иными словами, объемы нейрональных 
и проводниковых структур распределяются и соотносятся по-раз-
ному у людей с крупным и относительно небольшим головным моз-
гом. Поэтому объем мозга является важным фактором, способным 
существенно влиять на результаты анализа нейроанатомических 
данных при изучении гендерных различий. 

Объемные показатели коры больших полушарий и подкорко-
вых ядер увеличиваются до подросткового возраста, а в процессе 
созревания начинают уменьшаться в объеме. Объем мозга прямо 
коррелирует с площадью поверхности тела и ростом. Процессы со-
зревания мозга характеризуются увеличением абсолютного объема 
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белого вещества мозга и уменьшением абсолютного объема серого 
вещества мозга. Доказано развитие мозга у мальчиков в подростко-
вом периоде характеризуется большей интенсивностью. Проводни-
ковая организация мужского мозга повышает эффективность пер-
цептивных и координаторных процессов, в то время как проводнико-
вая система женского мозга обеспечивает более эффективное взаи-
модействие аналитических центров головного мозга. Данные совре-
менных исследований гендерных особенностей нейроанатомии го-
ловного мозга последовательно указывают на необходимость кон-
троля таких факторов, как объем мозга и возраст испытуемых для 
получения адекватных результатов. В целом ряде исследований в 
популяциях женщин были зарегистрированы большие относитель-
ные объемы корковых структур мозга, осуществляющих регуляцию 
эмоций, по сравнению с мужскими популяциями. 

При наступлении старости происходит ослабление основ-
ных нервных процессов, особенно тормозного, а также их умень-
шение их подвижности, развитие инертности процессов. Характер-
ным проявлением ослабления процесса торможения у пожилых 
людей считается старческая болтливость и фантастичность. 

В основе возрастных изменений высшей нервной деятельно-
сти лежат следующие морфофункциональные изменения: сниже-
ние количества нейронов, особенно в лобных и височных отделах 
коры, гиппокампа, участвующих в реализации высших психиче-
ских функций; уменьшение степени выраженности функциональ-
ной асимметрии мозга; снижение мозгового кровотока, кислород-
ного и энергетического обеспечения нейронов мозга, особенно в 
лобных и височных долях; уменьшение синтеза нейромедиаторов, 
клеточных рецепторов нейронов, снижение их чувствительности к 
действию медиаторов и гормонов; снижение силы и подвижности 
нервных процессов; снижение ассоциативных взаимосвязей между 
центрами головного мозга; уменьшение всех видов условно-ре-
флекторного торможения и относительное увеличение безусловно-
рефлекторного, особенно запредельного; снижение активирующего 
влияния ретикулярной формации на кору головного мозга в связи с 



19  

уменьшением двигательной активности и ослабления притока им-
пульсов от проприорецепторов; уменьшение реактивности клеток 
коры и снижение скорости приема и переработки информации. 

С возрастом у пожилых людей затруднена выработка услов-
ных рефлексов и переделка динамических стереотипов, появля-
ется «старческое упрямство», увеличивается консерватизм, стерео-
типность поведения. Уменьшается объем и увеличивается время 
выполнения работы, быстрее развивается утомление, легко разви-
ваются фазовые состояния с уравнительной и парадоксальной фа-
зами. По современным данным, эти процессы развиваются, как 
правило, после 70 лет, хотя в отдельных случаях можно отметить 
более ранние или более поздние изменения высшей интеллекту-
альной деятельности. В целом угасание функций, реализуемых 
высшей интеллектуальной деятельности, осуществляется в после-
довательности, обратной их появлению. Одно из первых проявле-
ний старения ослабление памяти на текущие события зависит от 
изменения подвижности раздражительного процесса в сторону его 
инертности. У лиц старческого возраста интерес к окружающей 
действительности преобладает над другими безусловными ре-
флексами, а речевая деятельность сохраняет ведущее значение. 
Вегетативные нарушения у лиц старческого возраста в виде сосу-
дистой ареактивности, изменения дыхания, принимающего вол-
нообразный характер, зависит, видимо, от ослабления регулирую-
щей функции коры больших полушарий головного мозга. 

Таким образом, исследования показывают, что угасание услов-
ных рефлексов с возрастом происходит обратно их появлению, про-
цессы старения мозга у женщин происходят медленнее, что объясня-
ется их социальной ролью и необходимостью выполнять несколько 
задач одновременно, хотя мозг мужчин по общему объему преобла-
дает над мозгом женщин во всех возрастных периодах. 
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Гендерные отношения представляют собой многоуровневый 

и многогранный социально-психологический и социально-куль-
турный феномен. Формирование и развитие взаимоотношений 
гендерного характера имеет теоретическое и практическое значе-
ние в различных сферах жизнедеятельности человека, в частности, 
и в сфере потребления. Потребление, являясь важной характери-
стикой уровня и качества человеческой жизни, определяет благо-
состояние общества и каждого отдельного индивида. С экономиче-
ской точки зрения, сфера потребления представляет собой целена-
правленную деятельность людей по удовлетворению разнообраз-
ных потребностей, включенную в систему общественного воспроиз-
водства и являющуюся результатом воспроизводственного про-
цесса. С социологической точки зрения, сфера потребления рас-
сматривается как форма социальной структуры общества, отража-
ющая социальный статус человека [1, с. 78]. Кроме того, социоло-
гический взгляд трактует потребительское поведение как систему 
общественных отношений, связанную определенными принци-
пами, мотивациями, установками и нормами [2, с. 71] и реализую-
щуюся через механизм социальной активности человека. 
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Современная теория потребительского поведения выделяет 
ряд основополагающих критериев (индикаторов), влияющих на 
потребительский выбор и определяющих его: 

 ограниченность денежного дохода потребителя; 
 максимизация потребительского выбора в рамках огра-

ниченности денежного дохода потребителя; 
 зависимость полезности блага от его количества (убыва-

ющая  предельная полезность блага); 
 постоянно возрастающие потребности (не насыщаемость в 

потреблении); 
 взаимозаменяемый характер удовлетворения потребностей 

(субституциональность потребляемых благ); 
 плюрализм потребления и потребительского выбора (мно-

жественный и альтернативный характер потребления); 
 транзитивность (возможность сравнения потребляемых 

благ), рациональность и оптимальность потребления и потреби-
тельского выбора. 

Потребительское поведение моделируется и меняется в зави-
симости от возраста, пола, уровня образования, места проживания, 
размера собственности [3, с. 88]. В теории и практике рассматрива-
ется комплекс взаимосвязанных внешних и внутренних факторов, 
определяющих и влияющих на потребительское поведение, таких 
как: экономические (доход, материальное благосостояние), соци-
альные (семья, роли, статусы), личностные (возраст, стиль жизни, 
самооценка), культурные (нормы, ценности, обычаи, модели по-
требления), психологические (мотивация, восприятие и убежде-
ния). Гендерный принцип является одним из важных во всех выше 
перечисленных экономических, социальных, культурных и лич-
ностно-психологических характеристиках (факторах) потребитель-
ского поведения. Изучение гендерного принципа в потреблении 
позволяет дополнить и расширить критерии и факторы потреби-
тельского поведения, прежде всего, ролевой позицией, социаль-
ным статусом, стереотипами женщин и мужчин в рамках потреби-
тельского выбора и моделями поведения. Можно сказать, что ген-
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дерный фактор трансформирует сущность социальных и психоло-
гических позиций и черт мужчин и женщин в сфере потребления 
[4, с. 72]. Следует заметить, что понятие «пол» и «гендер» различны 
с точки зрения сущностной характеристики. «Пол» подразумевает 
биологическое различие мужчины и женщины. «Гендер» понима-
ется как социальный и культурный пол в разрезе гендерных ха-
рактеристик (ролей, стереотипов и черт) мужчин и женщин (более 
широкое и комплексное понятие) [3, с. 88]. Таким образом, 
«пол» – это биологическая (природная) и физиологическая кате-
гория, а «гендер» – это социальная категория, сконструированная 
обществом, приобретаемая в процессе социализации и предпола-
гающая социальную асимметрию [5, с. 136]. 

В силу наличия гендерных характеристик, присущих мужчи-
нам и женщинам, в сфере потребления как одной из сторон обще-
ственной жизни человека в современных условиях наблюдаются 
тенденции дифференциации, множественности и сегментации. 
Изучение гендерных характеристик позволяет производителям де-
тально понимать особенности, модели и образцы потребительского 
поведения мужчин и женщин, а также сегментировать и диффе-
ренцировать различные группы товары и услуги по гендерному 
признаку. 

Сфера потребления была гендерно обусловлена и считалась, 
преимущественно, женской сферой деятельности [6]. Подобное по-
нимание несколько традиционно, скорее, даже стереотипно. По-
требление, рассматриваемое с точки зрения гендерного аспекта, 
обусловливает появление потребительских практик мужского и 
женского населения, характеризующихся знаковыми, символиче-
скими, психологическими и другими характеристиками и констру-
ирующих личную идентичность в процессе совершения покупки. 

Анализ литературы и источников позволил выделить не-
сколько современных тенденций в разрезе гендерных характери-
стик, формирующих и трансформирующих потребительское пове-
дение: 

 смещение базовых женских ценностей и мотивов поведения  
женщин; 
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 смещение гендерных ролей и стереотипов мужчин и женщин; 
 повышение социального статуса (роли) женщины в обществе; 
 повышение покупательной способности и качества жизни 

женского населения; 
 различные каналы коммуникации мужчин и женщин; 
 различные стили потребления и модели потребительского 

поведения мужчин и женщин. 
Исходя из вышеперечисленных тенденций и обзора литера-

туры и источников информации, можно выделить следующие осо-
бенности потребительского поведения, обусловленного гендерной 
спецификой: 

 различные первичные и вторичные потребности мужчин 
и женщин, обусловленные психологическими и физиологическими 
особенностями; 

 различные модели потребительского поведения и само-
идентификации в процессе потребления: основа мужской модели 
потребления (стиля потребления) – физическое и интеллектуаль-
ное превосходство и статусность; основа женской модели потребле-
ния (стиля потребления) – достижение привлекательной внешно-
сти и красоты [7, с. 39]; 

 гендерная специфика потребительских предпочтений и 
выбора (мужчинам свойственна прагматичность и рациональ-
ность; женщинам – эмоциональность, ассоциативность с симво-
лами и образами, эстетичность, но и, одновременно, практичность); 

 гендерная специфика процесса совершения покупки и от-
ношения к ней (для мужчин характерен самостоятельный поиск 
информации и характеристик о товаре, а также эвристические ме-
тоды сбора информации о товаре, процесс покупки не важен, 
важна функциональность покупаемого товара; женщины, как пра-
вило, учитывают мнения других людей при совершении покупки, 
им характерен шоппинг как социальная потребность и эстетиче-
ское удовольствие); 

 гендерная специфика демонстративного (показного) по-
требления (для мужчин характерна непрактическая роскошь и 
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подчеркивание социального статуса в рамках совершения по-
купки; женщинам характерно подчеркивание привлекательности 
и притягательности); 

 гендерная специфика оценки результата совершения по-
купки (мужчины, как правило, совершают покупки для удовлетво-
рения конкретной (сиюминутной) потребности; женщины стре-
мятся к совершенству, функциональности, удобству и долговре-
менному использованию покупаемых товаров); 

 преобладающая активность женщин и доля женского 
населения в потреблении товаров постоянного спроса и бытовых 
услуг; 

 наибольшей долей потребительских расходов обладает 
женская половина населения; 

 женщины более подвержены модным тенденциям в по-
треблении, нежели мужчины, предпочитающие традиционность, 
проверенность и надежность [4, с. 78]. 

Таким образом, если классическая экономическая теория 
связывала сферу потребления с традиционной потребительской 
природой человека, предполагающей удовлетворение некоторого 
набора потребностей [6], заложенных на биологическом уровне, и 
доминирующей над его социальной и культурной идентичностью. 
Современная сфера потребления представляет собой многогран-
ную систему, с одной стороны, социально-экономических отноше-
ний, обусловленных принципами выбора, рациональности, полез-
ности и удовлетворенности, с другой стороны, культурно-психоло-
гических отношений, обусловленных нормами, установками, цен-
ностями и мотивацией [2, с. 70–71], и, с третьей стороны, гендер-
ных отношений, обусловленных гендерными характеристиками, 
такими как роли, стереотипы и черты. Подобное понимание позво-
ляет комплексно оценить сферу потребления и представить её, во-
первых, как особый род деятельности (к примеру, в рамках творче-
ского решения конкретной жизненной задачи или процесса обуче-
ния, а также как элемент развлечения) [6], во-вторых, как процесс 
взаимодействия с другими людьми, обусловленный обменом необ-
ходимой информацией, соперничеством или объединением в 
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группы по интересам), в третьих, как образ жизни и образ мышле-
ния [6], конструирующие стили мужского и женского потребитель-
ского поведения. 

Цифровые технологии и вовлеченность в цифровую среду 
всех сфер жизнедеятельности человека стали неотъемлемым атри-
бутом современной повседневности. Цифровизация как процесс 
внедрения и перехода к цифровым технологиям, а также их ис-
пользования во всех сферах жизнедеятельности человека порож-
дает и обусловливает цифровую трансформацию,  представляющую 
собой глубокий комплексный процесс изменения и модификации 
структурных элементов и взаимосвязей конкретной системы, 
рынка, сферы и пр. Говоря о потребительской сфере в гендерном 
аспекте, можно выделить несколько основных тенденций, явив-
шихся следствием цифровой трансформации: 

 проникновение цифровых технологий в сферу потребления 
(интернет-магазины, интернет-сервисы, онлайн-платформы, элек-
тронная торговля); 

 смена гендерных стереотипов в условиях цифровой транс-
формации различных рынков; 

 появление новых форм женского предпринимательства и 
занятости женщин в условиях цифровизации рынков; 

 гендерное равенство в доступе к цифровым технологиям; 
 гендерное неравенство в сфере потребления цифровых 

услуг в силу отсутствия навыков и знаний; 
 трансформация образа жизни и, соответственно, потребно-

стей (упрощение потребностей) и критериев потребительского вы-
бора мужчин и женщин; 

 кастомизация и индивидуализация гендерного потребления; 
 трансформация моделей коммуникации между людьми в 

рамках сферы потребления. 
Таким образом, гендерное потребление представляет собой 

модели потребительского поведения представителей социальных 
полов (гендеров), сконструированные обществом с помощью зако-
нов, традиций, морали, религии, искусства, литературы и т.д. Ген-
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дерные характеристики можно трактовать как потенциальные со-
циальные ресурсы человека или составную часть социального ка-
питала, накапливаемую в процессе социализации. Учет и анализ 
гендерных различий в потребительском поведении в совре-
менных условиях важен и актуален в силу бесконечного по-
тока потребительских товаров и услуг, возрастающих личных и 
общественных интересов и потребностей, расширяющегося про-
странства деловых коммуникаций и межличностных отношений, а 
также в силу цифровой трансформации сферы потребления. Ген-
дерный аспект оказывает существенное влияние на сегментацию 
потребительского рынка и позиционирование товаров и услуг, а 
также конструирует потребительские практики. 
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Мотивационные установки молодежи в сфере получения 

онлайн- образования: гендерный аспект 
А.Г. Красножон 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 

На современном этапе развития общества все большую рас-
пространенность приобретают такие формы получения образова-
ния, как дистанционное и онлайн-образование. В период панде-
мии COVID-19 большинство учебных заведений РФ переводили 
обучение в дистанционную форму, используя для этого различные 
платформы. Часть дисциплин остается в онлайн-формате и после 
отмены основных коронавирусных ограничений. Кроме того мно-
жество программ дополнительного образования и повышения ква-
лификации, выходящих за рамки основной образовательной про-
граммы также проводятся в дистанционной форме. 

В целом, в сфере образования в последнее время произошли 
существенные изменения в связи с внедрением новых информаци-
онных технологий и интерактивных форм общения, которые поз-
воляют перевести процесс получения образования на качественно 
новый уровень, и в том, что касается организации учебного про-
цесса, и в сфере усвоения и восприятия информации. 

Тема дистанционного и онлайн-образования и мотивации 
студентов при получении таких форм образования является доста-
точно широко разработанной отечественными авторами. Так 
И.В. Борисов считает, что высшие учебные заведения внедряют 
информационно-коммуникационные технологи получения образо-
вания в связи с необходимостью повышения конкурентоспособно-
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сти и модернизацией образования. Дистанционное обучение соци-
ально определяется, с одной стороны, потребностью общества в ду-
ховно творческих и способных к самообразованию и совершенство-
ванию специалистов, а с другой - такими факторами, как большая 
территория, различные материальные возможности и социально-
статусные позиции потребителей образовательных услуг. Выби-
рая дистанционное обучение, молодые люди сосредотачиваются на 
принципах изменчивости, автономии, гибкости, мобильности, си-
стемности, характерных для этой образовательной практики. [2] 

Базилий Р.В., исследуя мотивацию студентов в процессе по-
лучения дистанционного обучения, приходит к выводу, что для 
улучшения организации дистанционной подготовки в вузах необ-
ходимо совершенствовать программное обеспечение. Сравнивая 
возможности применения дистанционных технологий для получе-
ния гуманитарного и технического образования, автор полагает, 
что данные формы обучения более приемлемы для студентов тех-
нического профиля, уже имеющих среднее профессиональное или 
даже высшее образование и высокую мотивацию для его расшире-
ния. Для гуманитарных направлений подготовки получение каче-
ственного образования в дистанционном формате является затруд-
нительным, так как не соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. Что касается моти-
вации, то студенты отмечают, что для них важно, чтобы получае-
мая в ходе обучения информация была интересной, так как это 
стимулирует их образовательную деятельность. У ряда студентов 
недостаточно сформированы ответственность и самостоятельность 
в процессе изучения учебного материала, что в итоге влияет на 
успеваемость в ходе дистанционного обучения. [1] 

По мнению О.В. Кононыхиной, при онлайн-обучении очень 
важна роль внутренней мотивации студентов по сравнению с 
внешней мотивацией (влияние со стороны преподавателей и ро-
дителей). Основными факторами, которые влияют на мотивацию 
студентов, являются организация процесса и структура курса, а 
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также личностные параметры обучающихся (направленность и ин-
тересы). Также важна заинтересованность преподавателей и воз-
можность получения обратной связи. [3] 

П.А. Продолятченко отмечает, что при организации обучения 
необходимо учитывать гендерные различия, которые отражаются 
в познавательных способностях и интересах, в скорости и фор-
мах усвоения и переработки информации, в особенностях мышле-
ния, организации внимания и восприятии контроля. Примени-
тельно к онлайн-обучению можно выделить следующие гендерные 
различия, которые могут осложнять или облегчать процесс обуче-
ния: у юношей лучше развиты пространственно-визуальные 
навыки, а у девушек вербальные навыки, таким образом, юношам 
легче воспринимать информацию с экрана компьютера, оформ-
ленную в виде схем, формул и диаграмм. У юношей более про-
должительный период внимания, но он наступает позже из-за 
длительного периода адаптации, а девушки включаются быстрее, 
но период внимания у них короче. Поэтому преподавателям необ-
ходимо учитывать эти особенности при организации занятий в ди-
станционной форме. Юноши чаще негативно относятся к контролю 
и могут выполнять задания небрежно, что говорит о менее разви-
той, чем у девушек ответственности, которая является решающим 
фактором для успешности онлайн-обучения. [6] 

Д. Колб выделяет несколько стилей учения на основании 
предпочтения последовательных стадий обучения: активный, 
мыслительный, теоретический и прагматический. [7] Результаты 
исследований показали, что для обучающихся женского пола 
больше характерен мыслительный стиль (детальный анализ ситу-
ации, логические рассуждения), а для обучающихся мужского 
пола– активный стиль учения (ориентация на результат, переход 
к действию без дополнительного анализа ситуации). При этом, как 
отмечают Г.А. Никулова и Л.Н. Боброва, цифровизация образова-
ния приводит к большему однообразию стилей обучения и нивели-
рованию гендерных различий. Тем не менее, стиль учения может 
влиять на мотивацию, и эффективность обучения может быть сни-
жена при выборе неверного стилевого подхода. Так, девушки в 
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большей степени ориентированы на решение практических задач 
и склонны к систематизации знаний, а молодые люди в большей 
степени нацелены на активные действия и кратчайшие пути к до-
стижению поставленных при обучении целей. [5] Для достижения 
наилучшего усвоения студентами обучающих материалов при ди-
станционном обучении преподавателям необходимо учитывать 
гендерные и стилевые особенности студентов, и при необходимости 
корректировать процесс обучения. 

Таким образом, все большее внедрение в образовательный 
процесс дистанционных и онлайн-технологий требует учитывать 
гендерные особенности студентов, их особенности мышления, ре-
шения поставленных задач и усвоения материала, чтобы повысить 
их заинтересованность и мотивацию. 
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Исследование гендерного равенства в Китае 
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Понятие «гендер» возникло в результате синтеза биологиче-
ской и социальной науки. Согласно теории иерархии потребностей 
А. Маслоу, проблема гендерного равенства отражает потребности 
женщин в самоуважении и самореализации. Согласно данной кон-
цепции женщины и мужчины, девочки и мальчики имеют равные 
условия, обращение и возможности для полной реализации своего 
потенциала, прав человека и достоинства, а также для содействия 
(и получения выгоды) экономического, социального, культурного и 
политического развития. 

Гендерное равенство, таким образом, представляет собой рав-
ную оценку обществом сходств и различий мужчин и женщин, а 
также ролей, которые они играют [1]. Оно основано на том, что 
женщины и мужчины являются полноправными партнерами в 
доме, обществе. Равенство не означает, что женщины и мужчины 
станут одинаковыми, но подразумевает, что права, обязанности и 
возможности женщин и мужчин не будут зависеть от того, роди-
лись ли они мужчиной или женщиной. Гендерное равенство под-
разумевает, что интересы, потребности и приоритеты как женщин, 
так и мужчин, девочек и мальчиков принимаются во внимание, 
признается разнообразие различных групп и что все люди могут 
развивать свои личные способности и делать выбор без ограниче-
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ний, установленных законом. Гендерное равенство является вопро-
сом прав человека и считается предварительным условием и пока-
зателем устойчивого развития, ориентированного на человека. 

Гендерное равенство может включать использование времен-
ных специальных мер для компенсации исторической или систем-
ной предвзятости или дискриминации. Это относится к дифферен-
цированному обращению, которое является справедливым и по-
зитивно устраняет предвзятость или неблагоприятное положе-
ние, обусловленное гендерными ролями, нормами или различи-
ями между полами. Справедливость гарантирует, что женщины и 
мужчины, девочки и мальчики имеют равные шансы не только на 
старте, но и на финише. Речь идет о честном и справедливом отно-
шении к обоим полам, которое учитывает различные потребности 
мужчин и женщин, культурные барьеры и (прошлую) дискрими-
нацию конкретной группы. 

Структурные барьеры – это гендерное неравенство в социаль-
ных структурах, основанное на институционализированных кон-
цепциях гендерных различий. Представления о мужественности и 
женственности, ожидания женщин и мужчин, суждения о поступ-
ках женщин и мужчин, предписанные правила поведения жен-
щин и мужчин – все это и многое другое создаёт и поддерживает 
гендерное неравенство в социальных структурах. Социальная и 
культурная среда, а также институты, которые их структурируют, 
и индивиды, действующие внутри и вне этих институтов, вовле-
чены в производство и воспроизводство гендерных норм, установок 
и стереотипов. 

В то же время, в общественном дискурсе о «гендерном равен-
стве» по-прежнему много неясностей [2], в т. ч. необходимо разо-
брать некоторые мифы. 

Миф 1: Гендерное равенство неодинаково для мужчин и жен-
щин. 

Принцип «мужчины и женщины одинаковы» означает, что 
женщины и мужчины имеют одинаковый социальный и политиче-
ский статус из-за социальных изменений. Нельзя отрицать, что су-
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ществуют биологические различия между полами. Гендерное ра-
венство относится к равенству мужчин и женщин в личности, до-
стоинстве, достоинстве, правах и возможностях. Абсурдно делать 
мужественными женщин и смешивать гендерные различия для 
достижения равенства между мужчинами и женщинами. 

Миф 2: Гендерное равенство – это не противостояние полов. 
В основе гендерного равенства лежит общее развитие муж-

чин и женщин, оно основано на развитии женщин среди всего че-
ловечества и заключается в стремлении установить независимый 
и автономный статус женщин на основе гендерного равенства и 
продвигать равные преимущества и общие интересы обоих полов в 
человеческом прогрессе и социальном развитии. 

Миф 3: Гендерное равенство стремится не к тем же правам, 
что у мужчин, а к основным правам человека. 

Гендерное равенство защищает основные права человека, а 
не те же права, что и мужчины. Феминистки 19 века бросили вызов 
неравенству в правовой системе и боролись за те же юридические 
права, что и мужчины. Однако в силу некоторых биологических 
различий женщины должны бороться не только за основные права 
человека, но и за основные права женщин. Например, в Китае и 
других странах предусмотрено, что работников, нетрудоспособных 
в связи с беременностью или родами, работодатели не вправе 
увольнять или отказать им в декретном отпуске. 

Гендерное равенство – это право человека. Женщины имеют 
право жить достойно и свободно от нужды и страха. Это также яв-
ляется предварительным условием для ускорения развития и со-
кращения масштабов нищеты. Уполномоченные женщины вносят 
свой вклад в здоровье и продуктивность целых семей и сообществ, 
а также улучшают перспективы для будущих поколений. 

В Китае равенство мужчин и женщин закреплено в Консти-
туции с 1954 года. Было сформулировано или изменено более 100 
законов и постановлений, обеспечивающих основные гарантии со-
действия развитию женщин и защиты прав и интересов женщин. 
Женщины составляют более 40 % занятого населения. В 2018 году 
чистый показатель охвата начальным образованием мальчиков и 
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девочек был очень близок к 100 %, а количество женщин-аспиран-
тов в высших учебных заведениях составляло 49,6 % всех аспиран-
тов. Коэффициент материнской смертности значительно снизился 
с 89 на 100 000 живорождений в 1990 году до 16,9 на 100 000 живо-
рождений в 2020 году [3]. 

Анализируя проблему достижения гендерного равенства в 
Китае, необходимо отметить влияние конфуцианства. Конфуциан-
ская культура занимало господствующее положение в феодальном 
обществе более двух тысяч лет, и ее влияние на жителей КНР 
можно назвать чрезвычайно далеко идущим и обширным. Конфу-
цианская культура пропагандирует концепцию гендерного разли-
чия, поэтому в традиционном обществе Китая сформировалось кон-
сервативное представление о гендерном различии о превосходстве 
мужчин над женщинами. Но либерализация, цифровизация и мно-
гие другие тенденции современного китайского постиндустриаль-
ного общества ускорили решение проблем гендерного равенства. 

Гендерные различия в экономической сфере в основном отра-
жаются на гендерной дискриминации на работе. Гендерная дис-
криминация на работе относится к дискриминации по признаку 
пола при приеме на работу, продвижении по службе и доходах [4]. 
В плане карьерного роста люди часто думают, что у женщин нет 
такого потенциала развития, как у мужчин, и мужчинам следует 
давать больше возможностей для развития; женщинам часто при-
ходится доказывать, что они сделали больше, лучше и совершен-
нее, чем мужчины, прежде чем они скорее всего будут продвигать. 
Гендерная дискриминация на работе в основном включает следу-
ющие аспекты: 

В сельской местности даже политические вопросы, такие как 
государственные дела, определяются как «мужские дела», и жен-
щины не имеют права вмешиваться. 

Таблица 1. Гендерный состав руководителей государствен-
ных органов, партийных и массовых организаций, предприятий и 
учреждений в Китае [5] 

Год / показатель 1980 1990 2000 2010 2020 

Удельные вес мужчин, % 89.6 88.4 84.5 83.2 81.5 

Удельные вес женщин, % 10.4 11.6 16.5 16.8 18.5 
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В табл. 1 представлена гендерная структура руководителей 
государственных органов, партийных и массовых организаций, 
предприятий и учреждений. Вместе с этим, доля женщин, участ-
вующих в политических делах в Китае, на протяжении многих лет 
была очень низкой. Хотя с развитием общества доля женщин уве-
личивалась с 10,4 % в 1980 году до 18,5 % в 2020 году. 

В этом году, несмотря на постоянное улучшение положения 
женщин и корректировку гендерных различий в обществе, давнее 
гендерное непонимание мужского превосходства и гендерной сле-
поты влияет на нормальное развитие женщин. Фундаментальной 
целью обсуждения гендерных вопросов является достижение ген-
дерного равенства. Социально-гендерная теория выступает за то, 
чтобы в контексте гуманистической заботы и на основе взаимного 
уважения между людьми происходило равноправное и взаимное 
партнерство, то есть динамическая гендерная справедливость. Но-
вое видение, способствующее всестороннему развитию человека. 
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Домашнее насилие: как пандемия COVID-19 повлияла 
на климат в семье? 

В.А. Спажакина, А.Г. Красножон 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в 
мире в последние несколько месяцев, коронавирус все еще оста-
ется серьезным  заболеванием наших дней. Нет полной уверенно-
сти в том, что COVID-19 не эволюционирует в новый штамм, более 
опасный для человека, ввиду чего мы будем вынуждены вновь об-
ратиться к самоизоляции. Еще недавно по стране бушевал омик-
рон, заражая огромное количество людей в короткие сроки. И хотя 
на данном этапе нельзя с точностью спрогнозировать положитель-
ное либо отрицательное развитие ситуации, и медицинское сооб-
щество, и население, в целом, находятся во всеоружии на случай, 
если пандемия вновь начнет обостряться. Но так ли готовы люди? 

Как известно, самоизоляция сужает социальные ресурсы че-
ловека до круга малочисленной группы – семьи. Социальные по-
требности не удовлетворяются в должной степени, растет уровень 
внутреннего и семейного напряжения, а наряду с обеспокоенно-
стью ситуацией и страхом болезни (которая на момент карантина 
весны 2020 была едва излечимой), стресс достигает критических 
значений. Появляются конфликты на почве финансовой неста-
бильности, социальной неудовлетворенности, страха за свою 
жизнь, бытовых ссор. Количество растет, характер обостряется, и в 
конце концов, мы сталкиваемся с домашним насилием. Об этом 
сообщает ООН в своем докладе «Policy Brief: The Impact of COVID-
19 on Women», говоря о повсеместном  увеличении показателя слу-
чаев домашнего насилия до 25 % [1]. 

На бытовом уровне, «домашнее насилие» приравнивается к 
домашней жестокости, а в российском обществе ещё и стереотипно 
заключается в рамки исключительного физического насилия. На 
самом деле, существует по меньшей мере четыре типа насилия: фи-
зическое, психологическое (или эмоциональное), сексуальное и 
экономическое, каждое из которых имеет свои особенности и 
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проявления. В Декларации Организации Объединенных Наций 
Об Искоренении Насилия В Отношении Женщин приводится сле-
дующее определение: «Физическое, сексуальное и психологическое 
насилие в семье, включающее избиение, сексуальное насилие над 
женщинами-детьми в семье, насилие, связанное с приданым, из-
насилование в браке, калечение женских половых органов и дру-
гие традиционные виды пагубной практики в отношении  женщин, 
насилие, не связанное с супругом, насилие, связанное с эксплуата-
цией.» 

Стоит учитывать, что эпидемиологическая ситуация в значи-
тельной степени усложняет отслеживание случаев проявления 
насилия. Несмотря на статистику НПО и правоохранительных ор-
ганов, большая часть жертв умалчивает о насилии ввиду отсут-
ствия связи с миром из-за влияния обидчика, невозможности сбе-
жать, перегруженности линий центров помощи и смежных с этим 
ситуаций [2]. Более того, в условиях изоляции становится сложнее 
проводить непосредственные социологические исследования, что 
мешает оценить реальные объемы проблемы. 

Сами же НПО работали в режиме 24/7, чтобы своевременно 
рассматривать каждую отдельную ситуацию. Только в России семь 
НПО, непосредственно связанных с тематикой домашнего наси-
лия, поделились актуальными данными об учащении обращений: 

 Консорциум Женских Неправительственных Объедине-
ний: с марта по май 2020 года всего получено и зарегистрировано 
353 жалобы. 

 Центр «Сестры»: в 2020 году получили 481 электронное 
письмо и 88  звонков с просьбой о помощи. 

 Всероссийский Центр АННА, с «горячей линией» в период 
с марта по май 2020 года получил 8 682 звонка. 

 В проект «Зона права» с обращением за помощью 150 раз, 
в период с 31 марта по 11 июня 2020 года. 

 Проект «Ты не одна»: до 1 352 в апреле и 2 038 в мае 2020 
года. 
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 Псковский независимый социальный женский центр отме-
чает увеличение общих обращений в пятикратном объеме. 

Однако, опросы о вопросе домашнего насилия были прове-
дены в малом количестве стран, одной из который является Ка-
нада. Их исследование «COVID-19, Family Stress and Domestic 
Violence: Remote Work, Isolation and Bargaining Power» по большей 
части было направлено на изучение влияния COVID-19 на семей-
ную напряженность, а в результате, и домашнее насилие. 

Они использовали по большому счету шкальные вопросы, с 
ответами по беспокойству тем или иным явлением от «совсем не 
беспокоит» до «крайне беспокоит». На вопрос об обеспокоенности 
насилием в семье в качестве последствия COVID-19, всего 3 % от-
метили, что «крайне обеспокоены насилием в семье», около 5% 
респондентов «очень обеспокоены», 8 %– «в некоторой степени обес-
покоены» и целых 85 % совсем не обеспокоены насилием в семье. Та-
кой контраст значений позволяет сформировать определенный вы-
вод: домашнее насилие в канадских семьях практикуется крайне 
редко, однако существование низких процентов на вариантах 
«крайне- очень-в-некоторой-степени» не исключает этого феномена. 

Гендерное распределение вопроса позволяет раскрыть кар-
тину более полноценно: ответы женщин «крайне-очень обеспоко-
ены» значительно преобладают и достигают > 60 %, в то время как 
ответы мужчин колеблются в процентном соотношении 35–38 %. 
Мы имеем право рассматривать вопрос домашнего насилия в Ка-
наде, как в большей степени «женский» вопрос, исходя из получен-
ных данных. Потому последующее исследование исключает муж-
чин из выборки, делая акцент на различных сферах жизни канад-
ских женщин. 

В результате, в качестве основных причин домашнего наси-
лия и семейного стресса канадские исследователи выделили: фи-
нансы, а конкретно боязнь людей не обеспечивать себя и свою се-
мью денежными средствами, страх быть уволенным и попасть под 
сокращение, а собственно, потерять рабочее место, недостаток со-
циальных связей, то есть проблемы с общением с близкими, зна-
комыми, друзьями, просто социальными взаимодействиями и, 
непосредственно, болезнь, а точнее, страх заболеть. 
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Хотя в российском сообществе конкретного исследования по 
вопросу домашнего насилия проведено не было, ФОМ изучал из-
менения в семейных отношениях в условиях самоизоляции [4]. 
Для этого проводился опрос мнений россиян относительно их се-
мейного климата. 

Исследование показало, что большая часть россиян настро-
ена пессимистично в отношении перспектив семейных отношений: 
42 % уверены, что отношения ухудшатся, и только 28 % убеждены 
в обратном. Особенного внимания заслуживает распределение по 
полу: мужчины с большей частотой выбирают ответ с ухудшением 
отношений (49 %), женщины же менее скептичны в этом вопросе. 

Однако же, реальная ситуация с отношениями в семьях резко 
контрастирует с оценочными прогнозами россиян. Респонденты (в 
большинстве своем) указывают на отсутствие изменений в отноше-
ниях, а в некоторых случаях даже их улучшение. Особенно заметно 
это на тенденции к изменению детско-родительских отношений: 
улучшилась взаимосвязь с детьми до 18 лет (42 %) и со взрослыми 
детьми (25 %). Такую тенденцию можно объяснить переходом школ 
на дистанционный или самостоятельный формат обучения. 

Подобные результаты характерны и для супружеских отноше-
ний. Взаимоотношения мужей и жен не слишком изменились по 
сравнению с периодом до самоизоляции, но положительная тенден-
ция отражается на семьях с одним или двумя детьми, что лишь под-
тверждает теорию о том, что непосредственная забота о детях (чле-
нах семьи) позволяет улучшить семейный климат и укрепить брак. 

Исходя из вышеперечисленного, основные выводы относи-
тельно насилия в период пандемии COVID-19 можно сформиро-
вать следующим образом: 

1. домашнее насилие вызвано, в большинстве своем, повыше-
нием уровня стресса в семье; 

2. уровень семейного стресса формируется за счет страха пе-
ред невозможностью обеспечить себя финансово и боязнью поте-
рять рабочее место; 

3. невозможность поддержания социальных связей из-за ка-
рантина аналогичным образом формирует семейный стресс; 
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4. вынужденная самоизоляция не является исключительной 
причиной ухудшения семейных отношений; 

5. в некоторых случаях данная практика дает возможность лю-
дям сблизиться и наладить связи в семье, но в некоторых– ухудшает 
уже существующие проблемы и провоцирует домашнее насилие; 

6. на данный момент благоприятная эпидемиологическая си-
туация обеспечивает снижение уровня обращений, однако нельзя 
упускать возможность рецидива. 
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Социальные составляющие развода: гендерный аспект 
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По традиции изучение проблемы разводов занимаются со-
циологи и демографы, анализирующие семейные отношения на 
различных этапах кризиса семьи. Согласно мнению российских об-
ществоведов, главными обстоятельствами, сопутствующими разво-
дам в нашей стране, выступают высокий уровень урбанизации 
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жизни, миграции населения, индустриализации экономики, эман-
сипации женщин. Однако, указанные условия лишь общие мо-
менты, а за каждым разводом стоят конкретные индивидуальные 
причины и мотивы. 

Кризис семейной жизни часто возникает вне зависимости от 
влияния внешних причин, без участия непричастных лиц или ка-
ких-либо амбициозных претензий одного из супругов. Но данные 
факторы могут оказать эмоциональное давление и усугубить и без 
того сложную семейную ситуацию. 

В рамках супружеских отношений можно выделить два ос-
новных периода. Первый длится в течение нескольких начальных 
годов брака, для него характерно: 

 Утрата возвышенных чувств и настроений, разочарование 
в  рутинных проблемах повседневной жизни; 

 увеличение числа проблемных ситуаций, затруднение в 
поиске  консенсуса; 

 нарастание отрицательных эмоций, проявление эмоцио-
нальной  напряженности. 

Для второго кризисного этапа характерна меньшая глубин-
ность и продолжительность в течении нескольких лет. Его вызы-
вают следующие причины: 

 повышение эмоциональной неустойчивости, наличие вся-
кого рода психических неудовлетворенностей; 

 проявление состояния уединенности, обусловленного 
взрослением детей и их обретением собственных семей; 

 высокоэмоционально разнородные опасения супругов: со 
стороны женщин – беспокойство о скором старении, со стороны 
мужчин – страхи утраты сексуальной силы и привлекательности, 
это может привести к обоюдным изменам. [4] 

Для анализа социальных составляющих развода, необходимо 
обратиться к рассмотрению семейных конфликтов, которые в свою 
очередь ведут непосредственно к разводу. 

Семейные конфликты – это столкновение между членами се-
мьи на основе противостояния диаметрально противоположных 
интересов и потребностей. Конфликты очень специфичны, но 
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стоит помнить, что в отношении каждого супружеского союза 
можно найти свои уникальные отличительные черты.[1] 

Конфликты социально обусловлены и характеризуются опре-
делёнными ситуациями, опосредованными личностными особен-
ностями индивидов. В процессе конфликта можно выделить сле-
дующие этапы: 

 создание реальной конфликтной ситуации; 
 осмысление реальной конфликтной ситуации; 
 осуществление конфликтного поведения; 
 разрешение конфликта. 
Конфликт осуществляется в реальности в тот момент, когда 

он осознается противоборствующими сторонами, и в последующих 
действиях начинает материализовываться в соответствующем 
обостренном поведении, к которому относятся намеренное блоки-
рование достижения противоположной стороны своих целей и 
стремлений. Данный этап отличается усиленной эмоциональной 
обостренностью взаимоотношений и прогрессирующей их дестаби-
лизацией. Хотя в данной стадии действия индивидов выполняют 
познавательную функцию посредством анализирования ситуа-
ции, когда наступает эскалация и развитие конфликта. 

Семейные конфликты могут нести в себе ряд причин. 
К наиболее  важным относятся: 

 ограничение свободы активности, самовыражения членов 
семьи; 

 девиантное поведение одного из партнеров; 
 наличие полярных интересов, устремлений, ограничен-

ность  мышления; 
 авторитарный, строгий тип взаимоотношений в союзе; 
 существующие материальные трудноразрешимые про-

блемы; 
 авторитарное вмешательство родственников в брачные 

отношения  индивидов; 
 сексуальная дисгармония двух людей и так далее. [5] 
Конечно же, совокупность причин влияет на протекания кон-

фликта, но к одной из таковых можно отнести неудовлетворенные 
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потребности супругов. Обостренные ситуации могут появляться 
вследствие желания мужчин и женщин удовлетворить те или 
иные потребности или создать условия для их реализации без 
учета интересов партнера. Поэтому можно выделить классифика-
цию, в основе которой лежат неудовлетворенные потребности су-
пругов: 

 ущемление свободы и авторитета со стороны одного из 
партнеров, утверждение своего превосходства и преобладания; 

 неуважительное отношение к сексуальным потребно-
стям друг друга; 

  возникновение психической напряженности, депрессий, 
ссор в следствии дефицита положительных эмоций; 

 тяготение одного из партнеров к вредным пристрастиям; 
 денежные проблемы, влекущие за собой неудовлетворение 

материальных потребностей; 
 разногласия из-за потребности во взаимопомощи, взаимо-

поддержке, ограничивание моральной опоры, содействия; 
 разные потребности в проведении досуга.[3] 
Анализируя причины супружеских разногласий, следует 

указать   факторы микросреды, к ним относятся: 
 кризис финансовой стабильности семьи; 
 приоритетность профессиональной сферы в ущерб семей-

ной для  одного или более супругов; 
 потеря работы одним из супругов; 
 невозможность обретения собственного жилья; 
 отсутствие возможности устроить детей в соответствующие 

учреждения и другие. 
С кризисами и конфликтными ситуациями в жизни может 

столкнуться каждая семья, но не всегда они приводят к разводу. 
Американский психолог, автор гуманистической концепции 

А. Маслоу подходит к разводу как к сложному процессу трансфор-
мации отношений в семье и выдвигает семь основных его этапов: 

1. эмоциональный развод: связан с разрушением надежд на 
счастливую жизнь в браке, преобладание отчуждения, отчаяния, 
утрата искренних чувств; 
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2. время раздумий и уныния перед разводом : стресс, упадок 
духа перед неизвестностью, боль, ощущение беспредметности, 
стремление вернуться к былым взаимоотношениям; 

3. юридический развод: формальное закрепление распада 
брачного союза, возможность переговоров; 

4. экономический развод: урегулирование финансовых, хо-
зяйственно-бытовых отношений; 

5. определение паритета в отношении родительских прав и 
обязанностей; 

6. самоисследование и нахождение нового внутри-личност-
ного и межличностного, социального баланса: противоречивость 
чувств, создание нового стиля жизни; 

7. психологический развод: абсолютное абстрагирование от 
предыдущего партнера, восстановление личностной автономии, 
характерных особенностей индивида. [2] 

Одним из последствий разводов является рост заболеваемо-
сти в социуме. Это связано с травмирующими ситуациями, способ-
ными привести к нервно-психическим расстройствам как у роди-
телей, так и у детей. Другим социальным последствием развода 
является одиночество становящееся   суперсложной социально-пси-
хологической проблемой для многих людей. В связи с этим увели-
чивается количество детей, выросших в неполных семьях, что мо-
жет способствовать расшатыванию устоев будущей семьи. 

Таким образом, развод является весьма сложным структур-
ным явлением, состоящим из различных стадий, фаз, и которому 
предшествуют  определенные трудноразрешимые этапы. 

На существование кризисных и конфликтных ситуаций в се-
мьях влияет огромное количество причин, как весьма распростра-
ненных – потеря эмоциональной составляющей у супругов, матери-
альные трудности, измены, девиантное поведение, так и особенных, 
зависящих от индивидуальных, психологических черт личности. 

Постразводная ситуация негативно сказывается на личност-
ном самочувствии индивидов и на функционировании института 
брака в целом, что приводит к ряду последствий: снижение рождае-
мости, ухудшение условий семейного воспитания, снижение работо-
способности индивида, увеличение суицидальных исходов и другие. 
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В начальные этапы изучения проблемы разводов данное яв-
ление рассматривалось только как носящее в себе негативные по-
следствия; с ростом эмансипации женского населения и усиления 
феминистических воззрений начинают появляться позитивные 
трактовки распада семьи, включающие положительные его ас-
пекты, в особенности для женского населения. 

Развод несет в себе одно из главных негативных последствий 
– это некорректная социализация ребенка, являющийся частью 
того следующего поколения, от которого зависит нормальное 
функционирование общества и государства в целом. 
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Пандемии COVID-19 оказала свое влияние и на гендерное 
неравенство в современном обществе, вызвал в различных сферах 
жизнедеятельности разные последствия для женщин и для муж-
чин. Так, в сфере занятости был отмечен возросший уровень жен-
ской безработицы, переход женщин в неоплачиваемый сектор эко-
номики, рост домашнего насилия в отношении женщин, увеличе-
ние временных затрат на домашний труд и обучение детей. Осо-
бенно данные изменения отразились на матерях-одиночках с 
детьми [3]. 

В рамках данной работы представлены результаты исследо-
вания, посвященного оценке общественного мнения по вопросам 
реализации принципов социальной справедливости в России и, в 
частности, в Волгоградской области. Проведенное анкетирование 
позволило выявить оценку мужчинами и женщинами мер государ-
ственной социальной поддержки в контексте восприятия ими 
принципа социальной справедливости. На основе данного иссле-
дования были сделаны выводы о гендерных различиях к требова-
ниям граждан к системе социального обеспечения и реализации 
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принципа социальной справедливости в деятельности органов со-
циальной защиты. 

Очевидно, что в период любых социальных трансформаций 
проблемы и нюансы практической реализации принципа социаль-
ной справедливости требуют постоянной актуализации обще-
ственных потребностей, возникающих в отношении институтов со-
циальной политики [2]. Кроме того, характерная изменчивость соци-
альных условий для современной России обусловливает необходи-
мость мониторинга функционирования различных организаций и 
ведомств, реализующих принципы социальной справедливости и со-
циальной ответственности государства перед гражданами [1]. 

Социальная справедливость как базисный принцип устрой-
ства общества представляет собой степень обоснованного равенства 
между гражданами с учетом их вклада в общественное развитие [2]. 
Как было отмечено выше, в период социальных трансформаций (осо-
бенно, форс-мажорных) вопросы исполнения государством своих обя-
зательств становятся наиболее актуальными для населения. 

В целях достижения поставленных исследовательских задач 
по вопросам восприятия принципа социальной справедливости в 
условиях пандемии и постковидном российском обществе, было про-
ведено анкетирование, в котором приняло участие 398 человек, про-
живающих на территории Волгоградской области (май 2022 года). 
Среди опрошенных было 200 женщин и 198 мужчин. Бланк анкеты 
включал в себя вопросы открытого и закрытого типов. 

Формирование общественной потребности в дополнительных 
мерах социальной поддержки, в том числе, с учетом справедливого 
распределения социальных благ, происходило в России, начиная с 
момента объявления периода самоизоляции и пандемии в марте 
2020 года в контексте распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Как показал опрос, за период пандемии пред-
ставления граждан о том, какие действия необходимо предпри-
нять государственным структурам для поддержки населения, ме-
нялись. Эти изменения происходили параллельно введениям мер 
социальной поддержки для предпринимателей или введениям 
мер в конкретных субъектах РФ (чаще всего, Москве). 
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Как показал опрос, при ответе на вопрос о том, на кого ре-
спонденты возлагают ответственность за эффективную реализа-
цию мер социальной поддержки в большей степени, 62 % женщин 
возлагают такую ответственность на федеральные органы испол-
нительной власти в сфере социальной политики. Респондентам 
мужского пола свойственно относить такую ответственность к ком-
петенции региональных органов власти: только 33,83 % опрошен-
ных мужчин возлагают такую ответственность на федеральные 
власти органы социальной поддержки населения, большая же 
часть опрошенных относят эту функцию к региональным органам 
власти (54,54 %). Напротив, 18,5 % женщин считают, что регио-
нальные власти ответственны за обеспечение социальной справед-
ливости в условиях социальных потрясений. Для обеих полов на 
третьем месте по популярности был ответ «затрудняюсь ответить», 
практически никто не выбрал такие варианты ответов, как «рабо-
тодатели», «представители малого и среднего бизнеса», «некоммер-
ческие социально-ориентированные организации». 

Были выявлены различия в оценке эффективности произве-
денных государственных мер социальной поддержки населения. 
Среди женщин 67,5 % не удовлетворены произведенными выпла-
тами («детскими»), тогда как мужчины оценили их как неудовле-
творительные только в 53,03 % случаев. Тем не менее, среди обоих 
полов преобладает неудовлетворительное восприятие мер соци-
альной поддержки граждан. Такие ответы свидетельствуют о су-
ществовании потребности в обществе на максимально эффектив-
ные, меры социальной поддержки граждан, что является соблюде-
нием принципа социальной справедливости. 

Были выявлены различия и при ответе на вопрос об адаптив-
ности региональной системы социальной защиты населения к но-
вым вызовам. На вопрос об оценке готовности системы социальной 
защиты Волгоградской области к условиям пандемии в ответах 
обоих полов было выявлено преобладание негативных оценок. 
При ответе на данный вопрос мужчины чаще женщин оценивали 
ее как неудовлетворительную (73,23 % против 55,5 %). Женщины 
же в большей степени затруднялись с ответом (20,5 % против 
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8,08 %). Так, в общественных настроениях сформировался запрос 
на эффективность и модернизацию региональной органов испол-
нительной власти в сфере социальной защиты граждан, на повы-
шение актуальности мер социальной поддержки населения. Воз-
можно предположить, что различные современные социально-по-
литические изменения подтвердили существование данного за-
проса среди населения. 

Как показал опрос, в качестве желаемых мер социальной 
поддержки населения женщины указывали пособия, связанные с 
расходами на детей (например, покупку дополнительных компью-
теров для обучения детей и работы матери, организацию досуга), 
компенсацией необходимости работать в домашних условиях. Для 
мужчин на первом месте по важности стояли пособия и выплаты, 
компенсирующие утрату заработка из-за перевода на удаленную 
работу или закрытия предприятия. 

Таким образом, полученные результаты исследования, поз-
волили выявить гендерные различия в формировании обществен-
ного запроса на реализацию принципа социальной справедливо-
сти в условиях пандемии и постковидном российском обществе. 
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старшего возраста в современной РФ: гендерный аспект 

О.Е. Андрющенко, С.А. Линченко 
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 

 
Ориентация государства на цифровизацию экономики непо-

средственным образом затрагивает и социальную сферу, рассмат-
ривая ее как условие повышения качества жизни граждан. 
В первую очередь, данный процесс касается предоставления раз-
личных мер социальной поддержки, однако в последние годы рас-
тет и доля электронных социальных услуг. Активно в данный про-
цесс вовлечен Пенсионный Фонд России (ПФР), который следует 
«Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 гг.», утвержденной Указом Президента 
РФ от 9 мая 2017 года, ежегодно увеличивает долю предоставле-
ния услуг гражданам в электронном виде [1]. 

Данные современных исследований качества социальны 
услуг в социальной работе свидетельствуют о наличии единых 
критериев для оценки как традиционных, так и электронных 
услуг для всех возрастных категорий услугополучателей: среди 
них доступность, очередность, своевременность оказания, соответ-
ствующее документирование услуги [2]. К сожалению, на прак-
тике, внедрение электронных социальных услуг тормозится по це-
лому ряду объективных и субъективных причин, среди которых 
наиболее характерные – неравномерный доступ населения к циф-
ровой инфраструктуре, низкая компьютерная грамотность граж-
дан старшего возраста, высокая стоимость компьютерной техники 
для значительной части пенсионеров. 

При этом зарубежный и отечественный опыт цифровизации 
социальных услуг отличается по следующим позициям: интернет-
инфраструктура России требует технического развития, меропри-
ятия которого заложены в «Стратегию развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.» и будут реа-
лизованы со временем; в России весь процесс предоставления  
цифровых социальных услуг сосредоточен в руках государства, в 
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то время как европейский опыт показывает эффективность при-
влечения частных компаний. Несомненно, отечественный портал 
государственных услуг развивается стремительно, он существенно 
расширяет перечень предоставляемых услуг по сферам, жизнен-
ным ситуациям и ведомствам. 

Результаты анкетного опроса пенсионеров 125 (44 % были 
мужчины, 56 % – женщины), проживающих в Волгоградской обла-
сти (сентябрь 2020 – декабрь 2021 г.) показали, что за последние 
несколько лет Волгоградская область достигла планируемых по-
казателей федеральной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», однако на практике все еще сохраняется це-
лый ряд проблем, препятствующих внедрению цифровых услуг на 
территории области: требует развития интернет-сеть в отдаленных 
районах региона, сохраняется низкая компьютерная грамотность 
среди старших возрастных групп обоего пола, которые преимуще-
ственно и составляют категорию тех лиц, кто предпочитает лично об-
ращаться на прием в социальные органы, часть услуг все еще можно 
получить только на личном приеме, внедрение Единой государ-
ственной информационной базы социального обеспечения продвига-
ется медленными темпами, что снижает эффективность документо-
оборота в системе цифрового предоставления социальных услуг 
гражданам. В целом, проблемы цифровизации услуг для пенсионе-
ров в Волгоградской области аналогичны общероссийским. 

По данным проведенного анкетирования были выявлены 
следующие гендерные аспекты восприятия востребованности циф-
ровых социальных услуг лицами старшего возраста. 

Во-первых, и мужчины и женщины высоко оценивают удобство 
получения услуг в электронном виде, а также одинаково оценивают 
уровень своей компьютерной грамотности (как «ниже среднего» и 
«низкую» – 60 % женщин и 64 % среди мужчин). Однако женщины 
продемонстрировали высокую готовность учиться на специальных 
компьютерных курсах для лиц пожилого возраста (88 %), тогда как 
мужчины выразили такую готовность только в 24 % ответов. 

Были выявлены различия в использовании Портала государ-
ственных услуг, на котором зарегистрированы в общем 92 % опро-
шенных. Так, результаты обращения мужчин к данному порталу в 
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68 % случаев успешны, тогда как женщины подтвердили положи-
тельный результат только в 28 % случаев. Следует отметить, что при-
чины «неудач» в обеих группах являются одинаковыми (не смогли 
найти нужную услугу, сложная навигация, не получилось прикре-
пить нужные документы, не удалось самостоятельно разобраться). 

Период самоизоляции лиц пожилого возраста обострил необ-
ходимость поиска альтернативных способов коммуникации с род-
ными, близкими и друзьями. Как показал опрос, женщины чаще 
мужчин (32 % против 8 %) именно в этот период приобрели соб-
ственный гаджет и стали осваивать видеосвязь (Skype, Zoom, ви-
деозвонки и видеочаты в других мессенджерах) из-за острой необ-
ходимости в общении. Важно подчеркнуть, что данная потребность 
возникла именно у одиноко проживающих мужчин, они готовы 
осваивать новые технические средства общения, чтобы можно 
было дистанционно связаться со своими родственниками и знако-
мыми. Семейные мужчины старшего возраста вполне обходятся 
оффлайн-общением с теми членами семьи, с которыми они прожи-
вают. Семейные пожилые женщины, не смотря на совместное про-
живание с мужем, испытывают большую потребность по сравнению 
с супругом в общении с детьми и внуками, подругами. 

Таким образом, анкетный опрос пожилых людей обоего пола 
показал, что востребованность цифровых социальных услуг растет 
в данной возрастной категории, однако проблема низкого уровня 
компьютерной грамотности решается также достаточно медленно. 
Несмотря на то, что пожилые люди выделяют достоинства и удоб-
ство получения таких услуг; отмечают те услуги, которые могли бы 
быть им особенно удобны; выделяют трудности, которые не позво-
ляют им освоить электронные социальные услуги, женщины  
демонстрируют большую адаптивность к условиям цифровизации 
в период ограничения личных значимых контактов. 
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Одна из особенностей современной ситуации – череда 

постоянных изменений и флуктуаций, которые, с одной стороны 
отражают естественное состояние информационного и глобаль-
ного социума, с другой – заставляют забыть о какой-либо ста-
бильности и бесконечно жить в «век перемен» (Конфуций). Раз-
личные известные и не очень, но чаще политические деятели го-
ворят о перестройке миропорядка,  о глобальной трансформа-
ции мирового рынка, об изменениях в структуре профессиональ-
ной деятельности, о переиначивании самого человека, общества в 
целом и т. п. и т. д. Одним из самых муссируемых слоганов совре-
менности являются слова: «мир никогда не будет прежним». 

Постоянные изменения, высокая  динамичность – это мейнст-
рим современного общества, но последнее как глобальный субъ-
ект все же имеет определенную инерцию развития. Либеральные 
ценности и идеи породили феномен индивидуальности не своди-
мой к групповой идентичности, а, следовательно, человек, в отли-
чие от группы, способен к быстрым изменениям и трансформа-
циям. Отдельный индивид позднего постмодерна готов менять об-
разование, профессию, место жительства, семью, даже веру и соб-
ственную  идентичность. Тезис о мене  гендерной идентичности, 
как возможном изменении уже стал классическим положением со-
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циальной теории [1]. Это изменение сокровенного, сакрально дан-
ного, казалось бы, неизменного, но и оно в современном обществе 
подвергается множественным метаморфозам. Нами проводился 
анализ гендерных трансформаций в обществе относительной ста-
бильности (как мы теперь расцениваем это прежнее состояние), и 
неоднократно подчеркивалось, что провокатором подобных изме-
нений чаще становится пресыщенность индивида, крайняя по-
требительская позиция, феномен социальной вседозволенности и 
на фоне этого желание измениться, выделиться, занять другую, от-
личную от привычной и заданной позицию [2]. Нестабильность со-
временной ситуации, перспективы кризисного общества находят 
выражение и в изменении гендерных стереотипов, и в отношении 
к репрезентации гендерных характеристик индивида. 

Под гендерной репрезентацией мы понимаем переопределе-
ние социально-ролевых позиций. Это вызванная внешними обсто-
ятельствами или внутренними причинами перемена или коррек-
тировка уже сформированного гендера, выражающаяся в «кон-
струировании посредством коммуникативных знаков и символов 
желаемого гендера и трансляция его в социальное бытие» [3]. 
Теоретическая нагрузка понятия гендерная репрезентация сво-
дится к различению предзаданной биологической реальности и 
традиционно   сформированного гендерного типа и вновь сконстру-
ированного, перепрезентируемого социальному окружению ген-
дера в конкретной ситуации. Как влияет  ситуация кризисной не-
определенности на изменения традиционных  гендерных  стерео-
типов и ролей? Усиливает их, или минимизирует? Способствует пе-
ресмотру традиционных и привычных ролей или закрепляет при-
обретенный и воспитанный социальный пол? Реальные историче-
ские события показывают, что кризисные состояния общества 
(война, революция, природные бедствия) порой вынуждали, 
например женщин, брать на себя роли мужчины, становится гла-
вой семьи, выполнять не свойственные для женщины традицион-
ной семьи функции. Однако эта ситуация являлась скорее вынуж-
денной и изменение объективной ситуации приводило к возвра-
щению привычных функций и ролей. Современная ситуация еще 
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не может расцениваться однозначно, для определенных выводов, 
нужна, по крайней мере, эта самая определенность. Но мы можем 
гипотетически обозначить возможные варианты гендерных транс-
формаций. Очевидно, что какие-то из них выглядят более реали-
стичными и возможными в соответствующих условиях, другие от-
ражают скорее фантастическую реальность. 

Рассмотрим четыре основных варианта гендерных трансфор-
маций. Прежде всего, это женщина, презентирующая феминный 
гендер (традиционная идентичность), во-вторых, женщина демон-
стрирующая маскулинный гендер (индустриальная идентич-
ность), третье – мужчина являющий маскулинный гендер (патри-
архальная идентичность) и мужчина выбирающий феминный ген-
дер (постиндустриальная идентичность). 

В случае реализации женщиной феминного гендера в усло-
виях кризисной неопределенности она может себе позволить сла-
бость, нервные срывы, апатию, но и высокий уровень милосердия 
и сострадания. Интересы женщины сосредоточены на семье, ее ин-
тересах, сохранении стабильности и безопасности того малого 
мира отдельной семьи, который позволяет человеку переживать 
внешние трудности и бедствия. Подобная ролевая установка ха-
рактерна для традиционной женщины, не стремящейся играть ка-
кие-либо другие роли. 

При реализации женщиной маскулинного гендера возникает 
ситуация, когда женщина берет на себя все заботы, решение жиз-
ненно важных вопросов, ей некогда жалеть себя, нервничать, а 
надо брать все в свои руки и выполнять функции традиционно ха-
рактерные для мужчины. Часто подобные гендерные трансформа-
ции наблюдаются в объективных обстоятельствах физического от-
сутствия мужчин (мобилизация, послевоенная ситуация). Обеспе-
чение физиологических потребностей и безопасности являются ба-
зовыми, и их обеспечение берет на себя женщина, хотя обычно это 
делает мужчина. 

Традиционный мужчина с традиционной идентичностью до-
статочно органично вписывается в ситуации кризисной неопреде-
ленности, можно сказать, что подобные социальные передряги и 
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есть место «настоящих мужчин». Кризисы отличаются от периодов 
стабильности необходимостью принимать множество решений, 
иногда жестких и непопулярных, обеспечивать близкому окруже-
нию удовлетворение базовых потребностей. Однако доминирова-
ние в социальном пространстве патриархальной гендерной иден-
тичности ведет к перекосу в сторону силовых и догматичных 
решений, выхолащиванию лояльности и вариативности, призна-
ние и принятие «единственно верного решения, исключающего 
дискуссионность. 

Тип постиндустриальной идентичности, когда мужчина ре-
презентирует свой гендер и начинает играть феминные роли, по-
лучает актуальное распространение в современном обществе, во 
временном периоде можно указать последнюю треть 20 века – по 
настоящее время. И можно предположить, что этот тип идентично-
сти минимизируется в сложные периоды кризиса и неопределен-
ности. Так или иначе, но даже современное общество продолжает 
рассматривать мужчину как «защитника», как гарант безопасно-
сти, обеспечивающий другим необходимый минимум для выжива-
ния. Феминный тип оказывается менее востребован в подобных 
условиях, и соответственно формируется реже. В ситуации ста-
бильности и благополучия сочетание маскулинной женщины и фе-
минного мужчины находит и проявление и оправдание чаще всего 
объективными обстоятельствами, и в ряде случаев выступает од-
ним из маркеров информационного общества. Но породит ли кри-
зис и нестабильность современного общества армию новых амазо-
нок, защищающих своих феминных мужчин? Или традиционный 
гендер окажется сильнее и кризисная ситуация позволит мужчине 
преодолеть свою ролевую нерешительность, беря на себя ответствен-
ность за происходящее в близком и дальнем для него окружении. 
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В условиях глобализации и развития информационного об-

щества актуальный характер приобретают вопросы общественной 
динамики, социальной стратификации и взаимозависимости сфер 
социума, взаимодействия различных социальных, профессиональ-
ных и иных групп людей. Для нас в рамках научного исследования 
значительный интерес представляют социально-психологические 
аспекты гендерных диспозиций современной повседневности. 

Рыночная система задаёт быстрые темпы развития обще-
ства, ведёт к непрерывным изменениям повседневности. Есте-
ственно, возникают вопросы: что такое общество постмодерна? Как 
и насколько меняются роль и место мужчин и женщин в обще-
стве? Влияет ли социальная и культурная трансформация на спе-
цифику их взаимодействия, психологические отношения?  Текущие 
социально-экономические, культурные и политические изменения 
требуют пересмотра многих социальных вопросов.  Наиболее ак-
туальным из них является гендерная проблематика. Переход к 
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рыночной экономике, становление и развитие рыночных институ-
тов усугубили гендерное неравенство, особенно в сфере политики, 
труда и других социальных отношений. При этом эти изменения 
оказывают влияние на духовно-нравственную сферу человека, се-
мьи, общества и государства. 

Под гендерными диспозициями понимаются разделяемые 
членами социальной группы или общности представления о стату-
сах и ролях мужчин и женщин в рамках определённого общества. 

Очевидно, что рыночная система всё более разделяет и фраг-
ментирует общество, увеличивает внешние формы и модели пове-
дения индивида, «атомизирует» человека, индивидуализирует его 
иррациональный мир целей и установок. Непрерывно меняюща-
яся повседневность увеличивает риски и противоречия, напряжён-
ность и конфликтность в обществе. С позиций гендерности, с одной 
стороны, идёт процесс противостояния бинарных оппозиций, 
стремление мужчин сохранить определённое господствующее по-
ложение в духовно-нравственной, политической, экономической, 
социальной сферах, а с другой – развивается объективный процесс 
уравнивания, сглаживания отношений между полами, стирания 
сущностных различий. 

Действительно, динамизм социума ведёт к активным изме-
нениям гендерных диспозиций. Активность и креативность жен-
щин, половая дифференциация в процессе обретения ими своего 
«я», часто вызывает протесты, девиации и конфликты со стороны 
части мужчин. В настоящее время женщина независимо от воз-
раста позиционирует себя в роли мужичины, сменив юбку на но-
шение в повседневности и на работе брюки. 

Если обратимся к развитым странам, то заметим, что массо-
вая культура западных обществ оказалась в ситуации, когда утра-
чивают особый смысл и значение как половые, так и ролевые раз-
личия между мужчиной и женщиной. В современном западном со-
циуме постепенно господствующими становятся разнообразные 
промежуточные, переходные модификации. В результате синтеза 
и интеграции половых и ролевых структур феминного и маскулин-
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ного типа уходят в прошлое полярные гендерные формы. Появля-
ются гендерные сочетания самого необычного типа. Сегодня на За-
паде как мужчины, так и женщины, «активно» осваивают ролевые 
функции друг друга. Осуществляется радикальная смена муcку-
линных и феминных полоролевых установок, касающихся сферы 
гендерных отношений. Процесс массовой феминизации мужчин и 
маскулинизации женщин разрушает сложившуюся несколько ты-
сяч лет назад традиционную систему семейных ценностей. Это в 
свою очередь приводит, к большому сожалению, изменению обще-
человеческих и национальных ценностей. Всё это оказывает суще-
ственное влияние на изменение гендерной диспозиции, поведения 
миллионов людей, в результате чего радикально трансформиру-
ется повседневная жизнь современного западного общества. 

Феминизация общества подталкивает мужчин к осваиванию 
женской сферы деятельности. Женщина позиционирует себя муж-
чиной, формируя мужской образ, одеваясь в брюки. Возможно, что 
это и подталкивает мужчин осваивать роль женщины, а также ме-
нять ориентацию [1, с. 226–236]. 

Отсутствие чётких критериев в оценках половой принадлеж-
ности, формирующих общепринятую систему координат, ведёт к 
дезинтеграции гендерной структуры, полному разрушению основ 
половой дифференциации. Драматичным для нас является то, что 
часто индивид, без внешнего давления, по собственному желанию, 
сам выбирает себе новую половую роль, превращается в «мужчину» 
или «женщину». Крайнее недоумение у граждан вызывает внеш-
ний вид индивидов с нетрадиционной ориентацией, смешение ими 
мужского и женского в облике, поведении и стиле одежды. 

В целом, результаты анализа гендерного пространства совре-
менного российского социума свидетельствуют о том, что оно неод-
нородно, достаточно противоречиво, характеризуется кризисным 
состоянием, поливариантностью эклектических стереотипов, 
функционирующих в нем. 

Рассматривая повседневность российского общества с пози-
ций гендерных диспозиций, следует признать её сложность, про-
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тиворечивость, неравновестность и неоднозначность. Ю.Н. Ка-
шина, О.А. Воронина определяют социальную реальность как 
«культурную форму патриархата» – «советский неопатриархат», 
который характеризует патриархальные стереотипы маскулинно-
сти и феминности [2, с. 16]. Наш социум находится на этапе пере-
хода от патриархата к феминизму, в нём более активна жен-
ская поведенческая модель. По мнению С.В. Явон, современный 
период социокультурного развития России можно назвать «гендер-
ным культурным промежутком» [2, с. 16]. 

Жизненные стратегии россиян в значительной степени опре-
деляются воздействием своего, специфического типа рыночного об-
щества. Оно детерминирует политические, экономические, куль-
турные, нравственные интересы и потребности, ситуации и усло-
вия. Все эти факторы по-разному побуждают индивидов искать и 
конструировать свои, личные пути самоопределения, осуществ-
лять выбор целей или менять приоритеты самореализации. На 
наш взгляд, у женщин больше стремлений изменить жизненные 
стратегии, касающиеся профессионального самоопределения с це-
лью успешной самореализации в социуме. Практика показывает, 
что у женщин наблюдается стойкая позиция в мировоззрении, вы-
боре жизненных ориентаций. Они более креативны, их беспокоит 
карьера, повышение статуса, достижение успеха, общественное 
признание, особенно в деловой сфере. Всего этого женщина доби-
вается за счёт своей неповторимости, значимости и пользы для об-
щества и людей. При этом, к большому сожалению, деловая жен-
щина меньше времени уделяет семье и детям. 

Однако отметим и некоторые особенности гендерных диспо-
зиций в России. В первую очередь, это низкое количество женщин 
у власти, которое объясняется следующими причинами: во-пер-
вых, низким уровнем развития политического сознания населе-
ния; во-вторых, наличием достаточно сильных гендерных стерео-
типов, связанных с политической культурой мужской части обще-
ства. В-третьих, разной доступностью ресурсов у женщин и муж-
чин политике. 
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Если рассматривать политическую сферу, то заметим, что её 
так называемая элита состоит из промышленных, экономических, 
партийных структур, которые в основном являются сферами муж-
ского влияния. Это также проявляется в духовных и религиозных 
объединениях и учреждениях. Женщины чаще приходят в поли-
тику из сферы образования и здравоохранения, имеют меньше по-
литического опыта, чем мужчины. В нашем обществе их жизнь, в 
основном, сосредоточена на воспитании детей, связана с заботой о 
семье, родителях, а также на формировании и передаче духовно-
нравственных, семейных и национальных ценностей подрастаю-
щему поколению. 

Анализ повседневности в постсоветской России показывает, 
что государственная гендерная политика носит переходный харак-
тер. Пока в стране слабо востребован аксиологический, политиче-
ский, экономический и социальный потенциал женщин. В обще-
стве по-прежнему господствует патриархальный стереотип о жен-
щинах. Всё это не позволяет понимать и признать реальное равно-
правие женщин, верить в их способность к профессиональному по-
литическому руководству, принимать независимые решения высо-
кого уровня с учётом духовно-нравственных, семейных и нацио-
нальных ценностей. 

 
Литература: 
1. Ивентьев С.И. Гомосексуализм (содомия) с точки зрения 

четвёртого и пятого поколений прав человека // Законность и пра-
вопорядок в современном обществе: сборник материалов XIII Меж-
дународной научно-практической конференции. – Новосибирск: 
СИБПРИНТ, 2013. С. 226–236. 

2. Фетисова О.В. Гендерные диспозиции в современном рос-
сийском обществе // Гендерные ресурсы современного мира – 2020, 
Гендерный калейдоскоп – 2020: сборник научных статей. Ростов-
на-Дону: Изд-во Фонд науки и образования, 2020. С. 16–17. 

 
  



62  

Духовно-нравственные испытания при гендерном 
самоопределении   человека 

С.И. Ивентьев 
Юрисконсульт, теолог, специалист в сфере национальных и 

религиозных отношений ООО «ДЭЛЭЛ», г. Казань. 
Л.Р. Данакари 

Доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы 
Волгоградского государственного университета,  

кандидат философских наук, г. Волгоград. 
 

В настоящее время происходит проверка духовно-нравствен-
ных, национальный и этнических ценностей того или иного обще-
ства, нации и государства на истинность и стойкость в связи с их 
подменой западной идеологией нетрадиционных псевдоценно-
стей, связанных с обесцениванием национальных семейных цен-
ностей и навязанным гендерным (англ. gender, от лат. genus «род») 
самоопределением людей, а точнее со сменой половой принадлеж-
ности, пропагандированием гомосексуальных связей. 

Именно через гендерную и сексуальную тематику можно 
легко расшатать и развалить традиционные духовно-нравствен-
ные и семейные ценности, т.к. последние поддерживаются государ-
ством и общественной моралью, а первые относятся к личной (част-
ной) сфере, на что было обращено особое внимание и использовано 
западными спецслужбами для развала традиционных националь-
ных ценностей государства-жертвы. 

Духовно-нравственные ценности базируются на духовности и 
морали (нравственности). 

Традиционно понятие «духовность» рассматривается в двух 
аспектах: 1. Относится к внутренней, психической жизни чело-
века, связанная с нею; с общностью идей, взглядов, стремлений и 
т.п.; 2. Относится к церкви, религии, принадлежит ей, связанный 
с нею; церковный [5]. 

В таких монотеистических (авраамических) религиях, как 
иудаизм, христианство и ислам, духовность напрямую увязывают 
с верой в Бога и миром  Святого духа [10, с. 186–190]. Например, в 
лексикографическом издании Второго отделения Императорской 
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академии наук 1847 г. имеется лексема «духовный» со следую-
щими значениями: 1) бестелесый, бесплотный; 2) исполненный 
Святого Духа; 3) относящийся к духу или душе; 4) относящийся к 
духовенству; 5) состоящий из лица духовного звания [8, с. 379], что 
подтверждает трансцендентальное, божественное понимание дан-
ной языковой единицы. Понятие «духовность» невозможно мыс-
лить без Бога [2, с. 21–29]. 

Понятие «духовность» не только увязывается с духом, рели-
гией и духовной культурой определённого народа, но и с душой и 
духом человека [2,  с. 21–29]. 

Например, в «Словаре живого великорусского языка», 1861 г., 
В.И. Даль  иллюстрирует семнадцать дефиниций понятия «дух» 
(включая душу человека), почти все с положительной коннота-
цией, акцентируя внимание на особенностях русской культуры [3, 
с. 401–407]. 

Как отмечает З.А. Айзатуллин, «духовность – это стремление 
человека переделать себя, приблизить свою жизнь к высшим цен-
ностям, идеалу. Она проявляется в стремлении человека строить 
свои отношения с окружающим миром на основе добра, истины, 
красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим 
миром. Одним из сильнейших источников духовности является со-
весть, а проявлением духовности – любовь. Нравственность – это 
способность человека действовать, думать и чувствовать в соответ-
ствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи 
вовне своего внутреннего духовного мира. Духовно-нравственные 
ценности – это установки личности, указывающие на их культур-
ное, социальное, человеческое значение, регулирующие созна-
тельную деятельность и поведение, придающие им нравственный 
характер и ориентирующие её на достижение высших идеалов» [1, 
с. 9–12]. 

Согласно Толковому словарю живого великорусского языка 
В.И. Даля, под совестью понимается нравственное сознание, нрав-
ственное чувство в человеке, в его душе, а также внутреннее созна-
ние добра и зла [6, с. 256–257]. 
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Духовно-нравственные ценности выступают основу нацио-
нальных, этнических и семейных ценностей. 

В работе соавтора «Гомосексуализм (содомия) с точки зрения 
четвёртого и пятого поколений прав человека» приводились основ-
ные причины возникновения содомии (отсутствие Любви в чело-
веке, отдаление от Бога, девальвация духовно-нравственных цен-
ностей, культивирование образа женщины в мужской одежде и 
др.) и меры борьбы с этим явлением [7, с. 226–236]. 

«Гендерное самоопределение человека представляет собой 
амбивалентный феномен (процесс и результат), в рамках которого 
осуществляется формирование определенной стратегии поведения 
человека в соответствии с маскулинными, феминными или андро-
гинными образами, принятыми человеком в качестве своего иден-
тификационного основания» [9, с. 208]. 

Как отмечает Н.А. Чуркина, «в процессе гендерного само-
определения важную роль играют элементы структуры гендерной 
ментальности– архетипы, ценности, стереотипы, нормы, идеалы, 
символы и пр. В результате складываются ориентиры, позволяю-
щие индивиду определять стратегию своего поведения, осмысли-
вать свой стиль жизни с точки зрения маскулинной или феминной 
идентичности, выстраивать отношения с представителями как сво-
его, так и противоположного пола» [9, с. 208]. 

Духовно-нравственные ценности влияют на правильное ген-
дерное самоопределение человека и формируют традиционные се-
мейные ценности. 

Очевидно, что культивирование неправильных и нетрадици-
онных ценностей приводит к искажённому гендерному самоопре-
делению (гомосексуализм, лесбиянство, трансгендеры и пр.). 

С какой целью подменяются традиционные духовно-нрав-
ственные и семейные ценности на так называемые нетрадицион-
ные ценности? 

По нашему мнению, это делается для решения нескольких за-
дач: 1. Демографическая задача (снижение рождаемости населения), 
которая направлена на решение геополитических задач (минималь-
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ное количество военных или отсутствие армии, которая могла бы за-
щитить страну от агрессии); 2. Духовно-нравственное разложение лю-
дей; 3. Пресечение права человека на перевоплощение (реинкарна-
цию) души; 4. Политическая задача (управлять людьми с низкой (гиб-
кой) этикой или нравственными принципами легче, чем человеком с 
высоким духовными и нравственным уровнем). 

Слабая семья и род, из которых складывается общество, 
нация, не могут противостоят внешним угрозам. 

Духовно-нравственное разложение людей отнесено к мо-
рально- нравственному терроризму [4, с. 45–51]. По этой причине 
необходимо российскому обществу и государству серьёзно отно-
ситься к проблеме насаждения так называемой западной цивили-
зацией нетрадиционных псевдоценностей. 
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екта № 20-011- 00519 «Вызовы и риски формирования нового гендерного по-
рядка и социальный механизм управления им в России» 
 

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ 
занятости в российском и зарубежном некоммерческом секторе, 
предложены и охарактеризованы основные каналы социально– 
профессиональной мобильности женщин, по результатам прове-
денных общероссийских и региональных социологических иссле-
дований 2019–2021 гг. Авторами статьи даны рекомендации по по-
вышению престижности занятости женщин в российском неком-
мерческом секторе. 

Актуальность темы исследования обусловлена значитель-
ным ростом числа оплачиваемых сотрудников – женщин (66, 2 %), 
трудящихся полный и неполный рабочий день в российском не-
коммерческом секторе (669,9 тыс. чел. – 2021 г., 589,6 тыс. чел.– 
2019 г., 588,6 тыс. чел.– 2018 г.) [13]. В тоже время в зарубежных 
организациях некоммерческого сектора количество работников, 
принятых на постоянной основе и получающих заработную плату 
составило 12,3 млн чел – 2019 г., из них, более 50 % трудящихся-
женщины). Более половины (55 %) всех рабочих мест в зарубежных 
некоммерческих организациях связаны со здравоохранением, 14 % с 
образовательными услугами, 12 % с социальной помощью. Трудо-
вая занятость работников некоммерческих организаций уступает 
только сфере розничной торговли, гостиничного сервиса и обще-
ственного питания [3]. Кроме того, как показывают всероссийские 
исследования 2020 года [4] российские женщины чаще мужчин 
предпочитали работать на добровольной основе, значительно выше 
оценивали роль добровольцев, «занятых» в некоммерческом секторе 
и чаще готовы обращаться к ним за помощью в случае возникнове-
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ния различных трудных жизненных ситуаций. Рядом ученых (Си-
ласте Г.Г. [7], Орешенкова Н.Э. [6], Милованова М.Ю. [5]) выяв-
лено увеличение числа женщин – лидеров, имеющих высшее об-
разование, ученую степень, одновременно совмещающих научную 
и общественную жизнь. 

Рассмотрению подлежит категория «социально-профессио-
нальная мобильность» («Job mobility», «Occupational change» и «Job 
shift»), которая основывается на «переходе индивида из одной со-
циальной позиции в другую» [8]. Основными признаками такой 
мобильности является: постоянно возникающая у индивида по-
требность в повышении своих профессиональных компетенций 
[11], возможность совмещения трудовых функций в однородных 
или разнородных полях профессиональной деятельности [1], спо-
собность управления профессиональным поведением [2], и как 
процесс изменения содержания трудовой деятельности, вызван-
ной различными причинами. К основным причинам социально– 
профессиональной мобильности женщин как в зарубежной, так и 
российской научной литературе [9,10,14,15,16,17] относится, 
прежде всего, 1) возраст, 2) уровень заработной платы, 3) удовле-
творенность предыдущей работой, 4) гендерные и межэтнические 
различия трудящихся, 5) специфический человеческий капитал. 
В целях изучения «перехода» женщин в некоммерческий сектор 
приведём данные (2019 г.), полученные Яковлевой А.А., путем про-
ведения нарративных профессионально – биографических интер-
вью, в том числе, с женщинами, занятыми в российском некоммер-
ческом секторе (интенсивная выборка; n=24, возраст 27–80), пере-
шедшими из других профессий [12]. Ею выделяются основные ка-
налы рекрутирования женщин в некоммерческий сектор, которые 
охарактеризуем в данной статье: 

1. Рекрутирование женщин в НКО из образовательно-акаде-
мической среды. Это женщины, которые имели опыт работы в об-
разовательных учреждениях различного уровня или в научно-
исследовательских институтах, основными мотивами перехода ко-
торых в советские годы являлась рутинность образовательного 
процесса и наблюдающиеся финансовые сложности в научной 
среде (в качестве примера: сокращение финансирования научных 
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грантов и заказов на исследования). В постсовесткое время наблю-
дается трансформация мотивов социально-профессиональной мо-
бильности женщин, и, в первую очередь, их «переход» связан с про-
тестной реакцией на излишнюю стандартизацию, унификацию и 
тенденциозность образовательного процесса, также стремление 
женщин к реализации проактивной профессиональной позиции. 
Такой канал рекрутирования сохраняется в настоящее время и со-
ставляет наибольшее число перешедших женщин. 

2. Рекрутирование женщин в НКО из среды общественных 
активистов и добровольцев. Как правило, это женщины, раннее по-
святившие себя общественной жизни через участие в мероприя-
тиях комсомола, профсоюза,   добровольческих объединений школы, 
университета или организующие культурно– досуговую деятель-
ность организации, в которой они работали.  Зачастую это и те жен-
щины, которые занимались ранее благотворительностью (помо-
гали детским домам, реабилитационным центрам, в сборах на ле-
чение и др.) или же женщины, связанные интересом к националь-
ным историко- культурным программам и перешедшие в НКО со-
ответствующей профильной направленности. Данный канал явля-
ется вторым по частоте перехода женщин. 

3. Рекрутирование женщин в НКО в связи с возникшими со-
циальными жизненными обстоятельствами (бывшие «наркозави-
симые», «алкозависимые», имеющие детей-инвалидов, вдовы, и 
др.). Это женщины, получившие негативный «социальный» опыт, 
который необходимо транслировать в целях оказания помощи для 
таких же женщин, которые столкнулись с зависимостью или неду-
гом у своего ребенка. 

Из вышесказанного следует, что рекрутирование женщин в 
некоммерческий сектор связано, прежде всего, со стремлением к 
принесению пользы обществу, наибольшей возможности к реали-
зации своих идей, устремлений, интересов, к выражению своего 
профессионализма и самостоятельности в принятии решений. 

Авторами вышеназванной статьи, в свою очередь, проведено 
социологическое исследование (2022 г.) с применением качествен-
ного метода – глубинного интервью, посвященного социально – 
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профессиональной мобильности женщин в некоммерческий сек-
тор. В исследовании приняли участие 20 женщин – руководителей 
официально зарегистрированного некоммерческого сектора од-
ного из регионов в возрасте от 35 до 70 лет, имеющих опыт в сфере 
социального обслуживания в некоммерческом секторе. Результаты 
исследования подтвердили общероссийскую тенденцию перехода 
женщин из СО НКО в некоммерческий сектор, в основном, из об-
разовательно- академической среды. Женщины – руководители ре-
гиональных НКО – «бывшие» сотрудницы образовательных орга-
низаций, кандидаты наук, преподаватели в ВУЗах и др.): «Мне 
стало некомфортно работать в образовании, заполняешь учебные 
программы вместо реального обучения…» (Жен., 47 л.). Вторым ка-
налом рекрутирования в региональные НКО является получение 
травмирующего жизненного опыта. Женщины – руководители 
НКО имеют либо детей-инвалидов с детства, находящихся на их 
полном попечении: 

«У меня ребенок – инвалид , я могу совмещать работу в НКО 
и быть рядом с ним, так как он также посещает занятия и со мной 
находится целый день…» (Жен., 60 л.), либо имели в прошлом при-
страстия к различным зависимостям: одна из руководителей реги-
онального НКО– «бывшая» наркозависимая, открывшая свой 
центр реабилитации алко- и нарко- зависимых: «Я попала в непри-
ятную ситуацию, стала «увлекаться» запрещенными веществами, 
но потом вместе со специалистами смогли победить зависимость… 
и мною было прниято решение об открытии своего центра для жен-
щин, столкнувшихся с бедой…» (Жен.48 л.). Выявлен также новый 
региональный бассейн рекрутирования женщин в НКО из госу-
дарственных структур (органов исполнительной власти и др.). Как 
правило, это женщины, с высшим образованием, имеющие боль-
шой опыт работы в государственных структурах, но перешедшими 
в НКО для реализации своих профессиональных интересов и ком-
муникации с обществом. «Не хватало живого общения и реальных 
полезных дел, поэтому в НКО…» (Жен.44 г.). Авторами также под-
твердилась гипотеза, связанная с переходом женщин в НКО в це-
лях совмещения рабочих и семейных обязанностей, так как НКО 



71  

стала семейной: «Мы открыли семейное СО НКО, чтобы быть все 
вместе и заниматься реализацией поставленных задач…» (Жен. 
39 л.). Нельзя исключить традиционный канал рекрутирования, 
связанный с активной общественной деятельностью в универси-
тете, школе, и, в дальнейшем, повлиявшей на выбор своего про-
фессионального пути: «Я всегда была активисткой в университете, 
помогала животным, людям, потом поработала в государственной 
организации, и мне предложили перейти в НКО, я согласилась…» 
(Жен. 33 г.). 

Справедливости ради отметим, что во всех представленных 
бассейнах «переход» женщин в НКО связан с желанием быть по-
лезной обществу, возможностью творческой и профессиональной 
самореализации, свободного распоряжения личным временем. 
«Во–первых, я сама могу распоряжаться своим временем. И в этой 
сфере можно постоянно совершенствоваться, при этом помогая лю-
дям, быть полезной…» (Жен. 59 л.). Профессиональная работа в 
НКО становится популярнее из– за высокой заработной платы и 
занимает второе место среди высокооплачиваемых профессий: 
«Стало престижным работать в НКО и высокая заработная плата, 
например, сейчас очень популярны менеджеры и координаторы 
программ и проектов, и заработная плата сотрудников сравнялась 
с частными организациями». (Жен. 37 л.). 

Таким образом развитие некоммерческого сектора способ-
ствует созданию новых рабочих мест для профессиональной само-
реализации женщин. Выделенные бассейны рекрутирования жен-
щин в НКО имеют определенную стабильность и актуальность и 
характеризуются достаточной устойчивостью. Заключаем также, 
что необходима популяризация профессиональных достижений 
женщин, занятых в некоммерческом секторе, а также создание ре-
гиональных бассейнов рекрутирования в СО НКО. Предпола-
гаем, что корреляция также будет зависеть от региона и в конеч-
ном итоге произойдет существенное расширение бассейнов рекру-
тирования в НКО и быть занятой женщине в некоммерческом сек-
торе станет престижным. 
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Гендерный подход к изучению девиантного поведения 

А.С. Сухова, И.Г. Селезнева 
Волгоградский государственный технический университет,  

г. Волгоград 
 

В последние годы, в период пандемии наблюдается стреми-
тельный рост преступности. Это обстоятельство можно объяснить 
тем, что изменения в жизни России повлекли рост социальной 
напряженности, социальных конфликтов и противоречий. 

Социальные и психологические исследования проблемы де-
виантного поведения в современных условиях реформирования со-
циальной жизни общества постепенно преобразуются из соб-
ственно академических вопросов научного познания в неотъемле-
мую составляющую практического освоения социальной действи-
тельности. Важными в этих обстоятельствах представляются ген-
дерные аспекты девиантного поведения, поскольку, с одной сто-
роны, они теоретически малоисследованны, а с другой стороны 
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приобретают все большую значимость в формировании сознания и 
поведения современных людей. Особенно это характерно для го-
родского населения, где на фоне утраты эффективности традици-
онных институтов социализации интенсивно возникают нефор-
мальные объединения, все более играющие роль таких социализи-
рующих факторов [1]. Поэтому новые возможности для исследова-
ния противоправного поведения открывает гендерный подход, 
предполагающий такой способ познания действительности, в кото-
ром отсутствует «бесполый взгляд» на психические явления, и в то 
же время нет поляризации и иерархии «мужского» и «женского». 
Так, «уравнение» гендерных ролей и сближение стереотипов муже-
ственности и женственности заставляет людей почувствовать себя 
бесполым и одиноким существом во враждебном и угрожающем 
ему мире. В этой ситуации агрессивность является, прежде всего, 
защитным механизмом в ответ на напряжение, связанное с за-
трудненностью гендерной идентификации в современном мире. 
Специфика современных гендерных исследований предполагает 
рассмотрение половой дифференциации не столько в качестве био-
логически определенной, сколько в качестве социально сконстру-
ированной, когда гендерная идентичность непосредственно свя-
зана с конкретными особенностями социальной адаптированности 
индивидов и представляет собой культурную и социальную кон-
струкцию. 

Анализ результатов многочисленных исследований, посвя-
щенных изучению различий, психологических характеристик 
мужчин и женщин, особенностях их поведения, показал, что пси-
хологических различий между представителями мужского и жен-
ского пола не так много, как кажется. У мужчин более развиты 
пространственные и математические способности, а у женщин – 
вербальные способности. В социальном поведении мужчины ха-
рактеризуются более высоким уровнем развития таких черт, как 
агрессивность и доминантность, а женщины – дружелюбие и кон-
тактность. Что касается социальных ролей мужчин и женщин, то 
для женщин более значимыми являются семейные роли, а для 
мужчин – профессиональные [2]. Женская роль в семье больше 
связана с заботой и уходом за членами семьи; профессиональный 



75  

статус играет центральную роль в мужской самоидентификации. 
Однако, согласно более поздним исследованиям, даже к общепри-
знанным различиям между мужчинами и женщинами по уровню 
агрессивности, математическим и вербальным способностям 
нужно подходить с большой осторожностью, поскольку различия, 
выявляемые между средним мужчиной и средней женщиной, об-
наруживаются далеко не всегда. Наличие существенных психоло-
гических различий между мужчинами и женщинами само по себе 
ни у кого не вызывает сомнений. Однако эмпирические данные на 
этот счет, несмотря на огромное число исследований, недостаточны 
и часто противоречивы. 

Современные результаты научных исследований российских 
ученых показывают, что женщины «социальнее» и более внуша-
емы, чем мужчины; у представительниц прекрасного пола ниже 
уровень самоуважения; женщины лучше справляются с простыми, 
рутинными задачами, тогда как мужчины – с более сложными по-
знавательными процессами, овладение которыми предполагает 
преодоление ранее усвоенных реакций, мужской когнитивный 
стиль более «аналитичен», чем женский; на женщин больше вли-
яет наследственность, а на мальчиков – среда. 

Наконец, широкий круг вопросов остается открытым, так как 
данных мало или они противоречивы. Это касается: тактильной чув-
ствительности; страха и тревожности; общего уровня активности; со-
ревновательности; доминантности; послушности и заботливости. 

Межкультурной валидностью, по-видимому, обладает разли-
чие мужского стиля жизни как более предметного и инструмен-
тального от более эмоционально-экспрессивного женского стиля; 
это связано с особыми функциями женщины-матери и так или 
иначе преломляется в направленности интересов и деятельности, 
соотношении семейных и вне семейных ролей [3].  Но эти, так ска-
зать, эволюционные универсалии существуют не сами по себе, а в 
исторически конкретной системе общественных отношений. 

В то же время специфика современных гендерных исследова-
ний предполагает рассмотрение половой дифференциации не 
столько в качестве биологически определенной, сколько в качестве 
социально сконструированной, когда гендерная идентичность 
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непосредственно связана с конкретными особенностями социаль-
ной адаптированности индивидов и представляет собой культур-
ную и социальную конструкцию. 

В сегодняшнем обществе социально-ролевые функции муж-
чин и женщин в значительной своей части претерпевают серьезные 
изменения, когда часть традиционных ролей одного биологического 
пола усваивается и демонстрируется полом противоположным. 

При анализе условий и причин отклонений нельзя сбрасы-
вать со счетов противоречия интересов различных слоев и групп 
населения. Современное общество несвободно от обострений и 
столкновений интересов, которые могут возникать в процессе вза-
имодействия различных социальных институтов, социальных 
групп, общества и государства [4]. Увеличение доли женщин среди 
лиц, совершивших преступления против государственной власти, 
– характерная черта современной преступности. За последние 10 
лет значительно возросло число краж государственного имуще-
ства, совершаемых женщинами – почти в два раза. Из числа всех, 
совершивших кражи государственного и общественного имуще-
ства удельный вес женских правонарушений в разные годы колеб-
лется от 6 до 10 %. Таким образом, сближение социальных ролей 
мужчины и женщины приводят к вероятности возникновения кон-
фликтов, которые могут закончиться преступлениями. 

В последнее время гендерная проблематика все активнее 
стала заявлять о себе в различных отраслях научного знания. Все 
более остро актуализируется задача теоретического осмысления 
феномена гендерной психологии и разработки соответствующего 
гендерного подхода в ней. 
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Криминологическая характеристика девушек, 
осужденных за совершение преступлений 

в несовершеннолетнем возрасте 
(по материалам Волгоградской области)1 

М.В. Талан, К.И. Нагорнов 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 
1Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации. Приказ № 486 от 15 июня 2021 г. 
 

За последние десять лет в Волгоградской области суще-
ственно сократились объем преступности несовершеннолетних (по 
количеству преступлений – на 17,6 %, по количеству лиц – на 36 %), 
а также численность осужденных судами региона подростков, 
нарушивших уголовно-правовые запреты (– 53,4 %). Вместе с тем 
в 2019 и 2020 гг. отмечался рост данных показателей, который, с 
одной стороны, может свидетельствовать об ухудшении состояния 
преступности и судимости подростковой группы населения в реги-
оне, с другой – об активизации работы правоохранительных орга-
нов по обеспечению законности и правопорядка. 

 

 
Диаграмма 1. Динамика преступности и судимости несовершеннолетних в 

Волгоградской области (по данным за 2011– 2020 гг.) [1, 2] 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

 

1226 1264 
1207

Всего предварительно

1199 1042 1110 

1060 1091 
997

964 1023 800
856 873

779 
852 653

728 727 754 785

расследовано преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними 

Всего выявлено несовер-
шеннолетних, совершив-
ших преступления 

556 
685

436 
373 404 380 371 363

281
Всего осуждено 
несовершеннолетних

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



78  

Анализ социально-демографических характеристик несо-
вершеннолетних, совершивших преступления, а также несовер-
шеннолетних осужденных, показывает, что в указанных группах 
преобладающей является доля лиц мужского пола. Удельный вес 
лиц женского пола за последние десять лет варьировался: среди 
несовершеннолетних, совершивших преступления, –  от 7 % до 
16 % (в 2011 г. –  12,7 %, в 2012 г. – 11,9 %, в 2013 г. – 12,8 %, в 
2014 г. – 15,7 %, в 2015 г. –16,1 %, в 2016 г. – 10,9 %, в 2017 г. –  
8,7 %, в 2018 г. –  8,2 %, в 2019 г. –  7 %, в 2020 г. –  8,4 %,); 
среди несовершеннолетних осужденных – от 5,9 % до 10,9 % (в 
2011 г. – 8,8 %, в 2013 г. – 7,7 %, в 2014 г. – 10,9 %, в 2015 г. – 
10,4 %, в 2016 г. – 9,1 %, в 2017 г. – 7,1 %, в 2018 г. – 5,9 %, в 2019 г. 
– 8,1 %, в 2020 г. – 9 %). 

Останавливаясь более подробно на криминологической ха-
рактеристике осужденных на территории региона девушек, совер-
шивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, отметим 
следующее. 

Наиболее криминально активная группа среди осужденных 
девушек представлена лицами, достигшими на момент соверше-
ния преступления возраста 16–17 лет. Их удельный вес составлял: 
в 2011 г. – 72,5 %, в 2013 г. – 67,4 %, в 2014 г. – 68,2 %, в 2015 г. – 
74,4 %, в 2016 г. – 78,4 %, в 2017 г. – 70,4 %, в 2018 г. – 59,1 %, в 
2019 г. – 65,2 %, в 2020 г. – 69,7 % (см. табл.1). 

Таблица 1.  
Отдельные социально-демографические характеристики 

девушек, осужденных за совершение преступлений  
в несовершеннолетнем возрасте  

(по данным Волгоградской области за 2011–2020 гг.) [2] 
Анализируемый период 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Возраст 14–15 лет 19 14 14 10 8 8 9 8 10 

16–17 лет 50 29 30 29 29 19 13 15 23 
Учащиеся и студенты 49 32 31 28 21 21 14 17 22 

Работавшие 1 2 2 0 1 0 0 1 0 
Не учившиеся и не 
работавшие 

17 9 11 11 15 6 8 5 11 
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Воспитывавшиеся в семье 
с одним родителем 

31 23 20 20 13 13 10 9 19 

Воспитывавшиеся вне 
семьи 

5 4 6 3 4 4 1 7 5 

 
Более половины осужденных девушек в анализируемом пе-

риоде являлись обучающимися и студентами различных образо-
вательных учреждений региона. На их долю приходилось от 
56,8 % до 77,9 %. Удельный вес осужденных, которые не работали 
и не обучались на момент совершения преступления, с 2011 по 
2020 гг. колебался от 20,9 % до 40,5 %. Как правило, ввиду обяза-
тельности основного общего образования, среди последних встре-
чались лица в возрасте 16–17 лет, завершившие девятилетнее обу-
чение в школе и не желавшие его продолжить в 10–11 классах или 
в средних специальных учебных заведениях. 

За десять лет возрос удельный вес лиц, которые воспитыва-
лись в семье с одним родителем (в основном матерью), с 44,9 % в 
2011 г. до 57,6 % в 2020 г. Зачастую в таких семьях одним из усло-
вий, приводившим к совершению девушками противоправных экс-
цессов, являлось отсутствие должного внимания и контроля за их 
поведением, что было обусловлено занятостью единственного ро-
дителя на работе, его попустительским отношением к воспитанию 
и судьбе ребенка, иными обстоятельствами. 

В исследуемой нами группе осужденных преобладала доля 
граждан РФ. Обвинительные приговоры, на основании которых 
осуждались девушки, не являвшиеся гражданами РФ, выносились 
судами региона крайне редко: по 1 случаю было зафиксировано в 
2014, 2015 и 2019 годах. 

Противоправные деяния, за совершение которых осуждались 
девушки- подростки, в основном учинялись с умышленной формой 
вины. С 2014 по 2020 гг. не было зарегистрировано ни одного слу-
чая их осуждения за совершение неосторожного преступления. 
Кроме того, на скамью подсудимых девушки чаще попадали за со-
вершение преступлений, относящихся к средней (2011 г. – 40,6 %, 
2013 г. – 48,8 %, 2014 г. – 22,7 %, 2015 г. – 41 %, 2016 г. – 56,8 %, 
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2017 г. – 59,2 %, 2018 г. –  31,8 %, 2019 г.–  43,5 %, 2020 г.–  24,2%) 
и тяжкой (2011 г. –  29 %, 2013 г. – 23,2 %, 2014 г. – 52,2 %, 2015 г. 
– 28,2 %, 2016 г. – 16,2 %, 2017 г. – 18,5 %, 2018 г. – 36,4 %, 2019 г. 
– 43,5 %, 2020 г. – 45,4 %) категориям. 

По данным за 2020 г. девушки-подростки осуждались за со-
вершение следующих преступных актов: умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (3 %); насильственные действия сексуаль-
ного характера (3 %); кража (66,7 %); грабеж (6 %); разбой (3 %); 
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 
(3 %); незаконные действия и нарушение правил обращения с 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействую-
щими веществами (9 %); незаконные действия в отношении со-
трудника правоохранительного органа, других представителей 
власти (3 %); и другие. 

Как можем заметить, наиболее распространенным преступ-
лением, за совершение которого осуждались девушки в регионе, 
являлась кража. Численность такой категории осужденных деву-
шек за десять лет сократилась вдвое (с 44 до 22), но почти на 3 % 
увеличился их удельный вес: в 2011 г. – 63,7 %, в 2013 г. – 58,1 %, 
в 2014 г. – 59 %, в 2015 г. – 64,1 %, в 2016 г. – 56,7 %, в 2017 г. – 
70,3 %, в 2018 г. – 45,4 %, в 2019 г. – 73,9 %, в 2020 г. – 66,7 %. 

За последнее десятилетие сократилась и численность осуж-
денных девушек, совершивших грабеж (с 7 до 2 человек), как и их 
удельный вес (с 10,1 % до 6 %). Положительная динамика просле-
живается в снижении удельного веса юных преступниц, осужден-
ных за посягательства против личности (умышленное причинение 
различной степени тяжести вреда здоровью, побои и другие, 
предусмотренные разделом VII Уголовного кодекса РФ). Так, 
например, в 2011 г. их удельный вес составлял 7,2 % (из них 20 % 
убийство), в 2013 г. – 4,6 %, в 2014 г. – 13,6 %, в 2015 г. – 5,1 %, в 
2016 г. – 8,1 %, в 2017 г. – 3,7 %, в 2018 г. – 9 %, в 2019 г. – 0 %, в 
2020 г. – 6 %. 

Стоит также заметить, что в анализируемом периоде сокра-
тились численность и удельный вес рассматриваемой нами кате-
гории осужденных, которые: совершили преступления в состоянии 
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алкогольного опьянения – с 11 человек в 2011 г. до 1 человека в 
2020 г. или с 15,9 % до 3 %; имели неснятые и непогашенные суди-
мости на момент совершения преступления – с 8 человек в 2011 г. 
до 1 человека в 2020 г. или с 11,6 % до 3 %; имели криминальный 
опыт, но судимость на момент совершения преступления была 
снята или погашена, –  с 4 человек в 2011 г. до 0 человек в 2020 г. 
или с 5,8 % до 0 %. 

С 2011 по 2020 гг. ни одного подростка исследуемой группы 
не было осуждено за совершение преступления в состоянии нарко-
тического опьянения, однако за последние восемь лет почти на 7 % 
возрос удельный вес осужденных девушек, совершивших незакон-
ные действия и нарушение правил обращения с наркотическими 
средствами, психотропными и сильнодействующими веществами (в 
2013 г. – 2,3 %, в 2014 г. – 4,5 %, в 2015 г. – 5,1 %, в 2016 г. – 10,8 %, в 
2017 г. – 3,7 %, в 2018 г. 27,2 %, в 2019 г. – 13%, в 2020 г. 9 %). 

Основная масса девушек-подростков осуждалась за преступ-
ления, совершенные ими единолично. Тем не менее, доля осуж-
денных девушек, совершивших преступления в составе группы, за 
десять лет увеличилась с 26 % до 36,4 %, хотя численность их со-
кратилась с 18 до 12 человек (в 2011 г. –  18 чел., в 2013 г. – 12 
чел., в 2014 г. – 17 чел., в 2015 г. – 17 чел., в 2016 г. – 16 чел., в 
2017 г. – 7 чел., в 2018 г. – 11 чел., в 2019 г. – 6 чел., в 2020 г. – 12 
чел.). 

Исходя из рассмотренных выше лишь некоторых характери-
стик, можем составить среднестатистический портрет осужденной 
в регионе девушки, совершившей преступление в несовершенно-
летнем возрасте, который выглядит следующим образом: девушка, 
преимущественно достигшая 16–17 лет, гражданка РФ, зачастую 
воспитывающаяся в семье с одним родителем и являющаяся обу-
чающимся образовательного учреждения, как правило, ранее не 
судимая и совершившая единолично умышленное преступное по-
сягательство на собственность (чаще – кражу, реже – грабеж, раз-
бой и др.). 
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Приведенный перечень наиболее типичных характеристик, 
разумеется, может дополняться, что, в свою очередь, обуславли-
вает проведение в дальнейшем комплексных научных исследова-
ний, результаты которых могут представлять высокую значимость 
для профилактики и предупреждения преступного поведения 
несовершеннолетних. 
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Гендерные стереотипы в пословицах и поговорках 
русского народа:   опыт эмпирического исследования 

А.И. Амосова 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

г. Санкт-Петербург 
 

В условиях неравнозначного положения полов в современ-
ном мире исследование гендерных стереотипов является особо ак-
туальным вопросом при изучении социальных взаимоотношений 
женщин и мужчин. Хотя в большинстве стран на официальном 
уровне декларируется гендерное равноправие, не всегда человек 
оценивается по личностным характеристикам, чаще по его соот-
ветствию принятому гендерному стереотипу. Процесс многократ-
ной передачи информации о феминности и маскулинности от чело-
века к человеку, из поколения в поколение выстраивает наши 
ожидания в отношении поведения того или иного пола, то есть 
формирует гендерные стереотипы. Гендерные стереотипы – это 
сформировавшиеся в культуре обобщенные представления о том, 
как действительно ведут себя мужчины и женщины [1]. 

Наиболее ярко гендерный стереотип проявляется в фольк-
лорных текстах, а именно в пословицах и поговорках. В них со-
браны национально- культурные особенности, объяснения тех или 
иных различий между полами и репрезентаций этих различий. 

Источниковой базой анализа гендерных стереотипов в дан-
ной статье являются словарь В. Даля «Пословицы русского народа» 
и сборник И. Иллюстрова «Жизнь русского народа в его послови-
цах и поговорках». В них уделяется достаточное внимание гендер-
ной проблематике, чаще всего отражаются гендерные стереотипы 
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о роли женщины в картине мира русского народа. Выделяется 
главный гендерный стереотип о главенстве мужчины, о непол-
ноценности женщины по сравнению с мужчиной. Ярким примером 
этому служит такая пословица: «курица не птица, а баба не чело-
век» [2]. В пословицах и поговорках отражается андроцентрист-
ский взгляд на роль женщины в обществе и семье: женский ген-
дерный статус оценивается ниже мужского; в семейной жизни она 
полностью зависит от мужа [3]. 

Негативные стереотипы о женщинах в вербальном фольк-
лоре превалируют. Но при этом в исследованиях мало затрагива-
ются вопросы негативного воздействия гендерных стереотипов на 
мужчин. Можно предположить, что такие показатели, как низкая 
продолжительность жизни, высокая смертность от болезней сердца 
и сосудов, большой процент страдающих наркоманией и алкого-
лизмом, которые характерны для мужчин, возникают по той при-
чине, что у общества на основе паремий формируются высокие 
ожидания от мужчин, то есть формируется маскулинная идеоло-
гия, на основе которой выстраиваются социальные нормы, соответ-
ствующие мужской гендерной роли. 

С целью выявления гендерных стереотипов был проведен 
анализ 50 гендерно маркированных пословиц и поговорок, из кото-
рых 12 относятся к женщинам и 26 к мужчинам, еще 12 характе-
ризуют оба гендера в сопоставлении. 

Одной из отличительных черт русских пословиц и погово-
рок является их обилие о русских женщинах. Пословицы представ-
ляют собой меткие выражения, которые несут в себе опыт позна-
ния жизни и представления русских людей о женщинах. С помо-
щью русских пословиц можно воссоздать образы и эталон молодых 
девушек или женщин. Помимо того, что о них присутствуют паре-
мии во многих разделах в словаре В. Даля «Пословицы русского 
народа», им даже посвящен отдельный раздел «Баба – Женщина», 
в отличие от мужчин. 

Пословицы о жизни русского народа хорошо демонстрируют 
немаловажную для народной культуры деталь, что разум, сме-
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калистость характеризуют мужчину, а преобладание эмоциональ-
ности, чувственности, являются, главным образом, женскими ка-
чествами. 

В пословицах прослеживается схема, предложенная Ш. Орт-
нер: мужчина 

– культура; женщина – природа, которую человек стремится 
покорить и контролировать. Женщине присущи феминные роли, 
то есть воспроизводственные, экспрессивные, а мужчине – маску-
линные – производственные, инструментальные, что свидетель-
ствует о величине мужского социального пространства, которое 
значительно больше женского. Женщина в пословицах и поговор-
ках выступает главным образом в качестве объекта, неоднократно 
сравнивается с животными, что в свою очередь, относят ее к при-
роде, а в некоторых паремиях выражается даже неполная принад-
лежность женщины к категории «человек»: «в семи бабах половина 
козьей души» [4]. Есть основания сделать вывод о том, что, в основ-
ном, в фольклоре женщины характеризуются отрицательно, т.к. 
большинство паремий имеют очевидную негативную коннотацию. 

Еще одна особенность русского фольклора заключается в сле-
дующем: образ настоящего русского мужчины, которому присущи 
в полной мере все маскулинные качества, именуется как «мужик». 

Томпсон Э. Х. младший и Плек Дж. Х. считают, что структура 
ролевых норм мужчины строится на следующих факторах: норма 
статуса, норма твердости, норма антиженственности. Эти нормы 
прослеживаются в русских пословицах и поговорках. 

Под нормой статуса понимается, что от мужчин ожидается за-
воевание уважения других, демонстрирование своего превосход-
ства и преобладания. Таким примером могут служить семейно-
брачные отношения, ведь после свадьбы мужу принадлежит гла-
венство в семье: «глава церкви – Христос, а муж – жене», а если по 
какой-то причине жена все-таки получает власть над мужем, то это 
порицается со стороны общества «поддаваться бабам дурам – будет 
на смех курам», «горе тому дому, коим владет жена» [5]. Права и 
обязанности супругов представляются в следующем виде: так 
как мужу принадлежит главенство, то есть он должен заботить о 
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безопасности зависящих от него людей и обеспечивать их матери-
альное благополучие, следовательно, «мужик» должен быть состо-
ятельным, чтобы смог обеспечить жену и семью в целом: «жена 
– не коза, травой кормить не будешь» [5], «пой, корми, одевай да 
на работу посылай» [4], «жена при муже не вспомнит об нуже» [5], 
а над бедными женихам подсмеиваются: «ну, уж евтот жених! Ни 
кола, ни села, ни подвального бревна, ни коровки, ни коковки, 
одна зубата свекровка» [2], одним словом, что после женитьбы у 
мужчины появляется множество забот: «нет   жены – нет заботы» [5]. 

Под нормой твердости рассматриваются ожидания эмоцио-
нальной, умственной и физической твердости, демонстрация муж-
чиной сильных качеств, таких как сила, ум, решительность, ини-
циативность: «без поры, безо времени солнце не взойдет, молодец 
к красной девице не подойдет» [5]. В данном примере речь идет о 
том, что именно от жениха должно исходить предложение, а уже от 
невесты согласие, то есть первый шаг в брачном поведении у рус-
ского народа – за мужчиной. 

Следующей, немаловажной особенностью «мужика» счита-
ется крепкое телосложение. Мужчина должен быть коренастым, 
ведь только по крайности выходят замуж за худых парней: «добьет 
нужа до худого мужа». В представлениях русского народа муж дол-
жен защищать и оберегать жену: «за мужнину жену есть кому за-
ступиться», «за мужа завалюсь, ничего (или: никого) не боюсь» [5]. 

Во многих паремиях делается акцент на то, что муж должен 
ласково и с уважением обходиться со своей женой: «держи жену в 
ласке, дочку – в сохранности, ссоры не будет», «почитай отца и ма-
теря – жену впятеро». Такое отношение мужа возвышает жену: «за 
хорошим мужиком и свинка господинка»  [5]. 

Третий фактор –  норма антиженственности проявляется в 
отстранении от любых видов деятельности, которые связаны со 
стереотипными женскими занятиями: «муж молоти пшеницу, а 
жена пеки паленицы» [5], «жена пряди рубашки, а муж тяни (или: 
вези) гуж» [2]. 

Еще одной национальной особенностью «мужика» выступает 
его трудолюбие, присущее работящему человеку: «лень мужика 
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не кормит», «мужик не живет богат, а живет горбат» [4]. Это «на 
все руки мастер», умелец, который обладает таким разносторон-
ним мастерством, при котором готов взяться за выполнение прак-
тически любой работы. 

Таким образом, интерпретируя пословицы и поговорки на 
базе соотношения их образных восприятий со стереотипами, отра-
жающими народный менталитет, мы тем самым раскрываем их 
культурно-национальный смысл и характер, что и является содер-
жанием национально-культурного обозначения. В ходе рассмотре-
ния паремий, посвященных мужчине и женщине, имеется доста-
точно выраженная дифференциация по половому признаку, что 
приводит к формированию гендерных стереотипов. Их отражение 
в фольклорно-языковой картине мира выражено очень ярко, при 
этом только в соотношении образов с понятиями, смыслом мы мо-
жем выявить культурно-национальную значимость того или иного 
устойчивого выражения. 

Обобщая результаты можно утверждать, что негативные сте-
реотипы в вербальном фольклоре встречаются чаще в отношении 
женщин, она выступает как слабый пол и объект действия. В от-
ношении мужчин нашли отражения «гегемонные» факторы му-
жественности: норма статуса, норма твердости и норма антижен-
ственности, которые возлагают на мужчин огромную ответствен-
ность и колоссальные ожидания со стороны общества. 
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Национальное статистическое бюро Китая объявило 18 фев-
раля 2022 г., что национальный коэффициент рождаемости в 
2021 г. снизится на 10,62 млн, 1,38 млн, 4,04 млн, 4,61 млн и 6,61 
млн по сравнению с 2020, 2019, 2018 и 2017 годами соответственно, 
5-летнее снижение, на 38,4 % меньше, чем 4 года назад [1]. Как 
решить проблему холостого возраста и эффективно облегчить ди-
лемму непрерывной убыли населения? 

Решение проблемы бесплодия, предложенное китайским уче-
ным в известном интервью СМИ, вызвало широкие и острые дис-
куссии на общественном уровне. Решения включают «приоретиза-
цию предоставления доступного жилья людям соответствующего 
возраста», «свободное планирование всех рождений», «субсидии на 
вторых и третьих детей», «сурово наказывать за незаконные дей-
ствия, неблагоприятные для брака и рождения детей, и политику 
очистки которые неблагоприятны для брака и деторождения».  В ка-
кой-то степени эти решения действительно могут рассеять некото-
рые опасения некоторых нынешних групп брачного возраста в Ки-
тае по поводу фертильности: невозможность воспитывать детей, 
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высокие цены на жилье, женщины, столкнувшиеся с безработицей 
во время грудного вскармливания, и скоро. 

Но помимо этого есть и решение – "создать атмосферу креп-
кого брака и деторождения, добиться восприятия отсутствия без-
брачия и бесплодия в качестве недоразумения, а евгенику считать 
социальным консенсусом ответственности" – вот причина, по кото-
рой это интервью вызвало широкое и бурное обсуждение [2]. Но 
можно ли действительно решить проблему низкого уровня рожда-
емости в Китае путем распространения концепций, подобных так 
называемой этике «фертильности», и использования «отсутствия 
брака и бесплодия» как недоразумения? 

Я не думаю, что это можно сделать, даже если это сработает в 
краткосрочной перспективе. Почему? 

Во-первых, «внебрачное бесплодие» – это не неправильное 
представление о браке и рождении детей, а право, предоставлен-
ное китайским гражданам законом. 

Китайский «Гражданский кодекс», «Конституция», «Закон о 
защите прав и интересов женщин», «Закон о здоровье матери и 
ребенка», «Закон о труде», «Положения об охране труда женщин» 
и другие законы и административные постановления предусмат-
ривают осуществление гражданами репродуктивных прав. 2005 г. 
Статья 51 «Закона о защите прав и интересов женщин» в редакции 
2008 г. гласит: «Женщины имеют право рожать в соответствии с 
соответствующими положениями государства, а также имеют 
право не рожать» [3]. Право на вступление в брак и рождение де-
тей. Необходимо создать атмосферу, способствующую вступлению 
в брак и рождению детей, но нельзя отрицать право пользоваться 
возможностями, дарованными законом. И одного плодородия не-
достаточно, чтобы судить правильность концепции плодородия. 

Во-вторых, за бесплодием скрываются потребности людей но-
вой эпохи. Следует прилагать усилия для удовлетворения потреб-
ностей людей, а не пытаться изменить их законные потребности с 
помощью догм.  
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В интервью было упомянуто, что концепция не иметь детей и 
не вступать в брак сейчас, а также страх перед браком и воспита-
нием детей на самом деле сложились под влиянием «концепции пло-
хого брака» западного общества. Китайская концепция брака и де-
тей – воспитания типа "больше детей, больше счастья" существовала 
с древних времен. Сегодня в Китае построена крупнейшая в мире 
система высшего образования, и люди брачного возраста имеют воз-
можность диалектически смотреть на проблемы. Существует ли зна-
чительное влияние внебрачного бесплодия в других странах, чтобы 
быть основной причиной всплеска внебрачного бесплодия? 

Достаточно ли в СМИ информации о браке и семейном сча-
стье, чтобы улучшить статус-кво в жизни? Брак и семья очень рас-
пространены в нашей повседневной жизни, не практичнее ли со-
здать реальность счастливого брака и семьи, чем создавать атмо-
сферу брака и семейного счастья? 

Может ли понятие «независимые женщины» действительно 
использоваться в качестве ключевых слов, не соответствующих об-
щепринятым ценностям? 

Китай – это страна, где люди являются хозяевами страны. 
Свобода, демократия, равенство и справедливость всегда были 
важной частью основных социалистических ценностей. Во время 
интервью ученые считали, что такие слова, как «независимые жен-
щины» и «ДИНК», которые не соответствуют общепринятым ки-
тайским ценностям, следует сообщать меньше или вообще не сооб-
щать. Противоречит ли это основным ценностям, которые всегда 
отстаивал  Китай? 

Независимые женщины относятся к группе, которая финан-
сово независима, независима по характеру и идеологически. Еще 
в 1995 году моя страна выдвинула основную национальную поли-
тику равенства между мужчинами и женщинами. В пункте 1 ста-
тьи 48 Конституции Китайской Народной Республики четко ска-
зано: «Мужчины и женщины в Китайской Народной Республике 
пользуются равными правами во всех сферах политической, эконо-
мической, культурной, социальной и семейной жизни». Состоялся 
пятый пленум ЦК Коммунистической партии Китая 19-го созыва, 
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на котором было рассмотрено и одобрено «Предложение ЦК Ком-
мунистической партии Китая о разработке четырнадцатого пяти-
летнего плана национального экономического и социального раз-
вития». «Долгосрочные цели на период до 2035 года», содействие 
эффективному участию женщин в международном сотрудничестве 
и приверженность глобальному гендерному равенству стали важ-
ными вопросами при разработке Китаем «14-го пятилетнего 
плана» и концепции его реализации на период до 2035 года [4]. 

Женщины также являются важной частью народа. Феми-
нистки уже давно выступают за истинное равенство между мужчи-
нами и женщинами. Феминизм выступает за устранение не только 
дискриминационных гендерных стереотипов о женщинах, но и та-
ких укоренившихся признаках стереотипов о гегемонной маску-
линности для мужчин, как высокий рост и социальный статус. 
С ростом популярности высшего образования многие китайцы мо-
гут объективно смотреть на проблемы, поэтому неуместно и несвое-
временно пытаться коренным образом изменить законные потреб-
ности людей через общественное мнение, догматизировать кон-
цепцию брака и образования и увеличить рождаемость. 
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Интерсекциональность (иногда «теория пересечений») – ши-

роко распространенное и популярное теоретическое направление в 
гендерных исследованиях. Основываясь преимущественно на ра-
ботах феминистских ученых, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, интерсекциональный подход утверждает, что та-
кие индивидуальные маркеры, как пол, раса, сексуальность, класс 
и др., взаимодействуют на множестве уровней, пересекаются и 
наслаиваются, отражая действительную систему угнетения на 
макроуровне, включающего в себя сексизм, расизм и гетеронорма-
тивность. Интерсекциональность фокусирует внимание на людях 
и опыте, на социальных силах и динамике, которые при односто-
роннем подходе упускаются из виду. 

Термин «интерсекциональность» впервые использовала 
американская исследовательница Кимберли Креншоу в 1989 г. [1]. 
В своем анализе феминистской политики и антирасистских поли-
тических действий она объясняет, что опыт чернокожих женщин 
часто не отражается как в феминистской, так и в антирасистской 
теории. В результате двойное угнетение чернокожих женщин оста-
ется за пределами исследования. Креншоу использует пример 
насилия в отношении женщин, чтобы доказать, что использование 
одной категории идентичности (например, пола) в качестве основы 
для анализа скрывает то, каким образом другие маркеры идентич-
ности (например, раса) влияют на опыт женщин, подвергшихся 
насилию. Креншоу предлагает теорию интерсекциональности с це-
лью изучения взаимодействия идентичностей на пересечении расы, 
пола, класса, сексуальной ориентации или других характеристик. 

Несмотря на изначально феминистическую направленность 
интерсекционального подхода, сейчас можно с уверенностью 
утверждать, что данный подход выходит за рамки женских и ген-
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дерных исследований, и предлагает новый потенциал и перспек-
тивы для объединения широкого спектра подходов ученых в обла-
сти социальных наук. Интерсекциональный подход также перехо-
дит в психологию, политологию и многие другие дисциплины, за-
нимающиеся социальным неравенством и идентичностями. 

Для некоторых теоретиков интерсекциональность – это тео-
рия, применимая ко всем людям, поскольку все субъективности ха-
рактеризуются взаимодействием расы, пола, пола, класса и других 
маркеров идентичности. Другие исследователи считают, что ин-
терсекциональность зарезервирована для людей, которые вопло-
щают маргинальные субъектные позиции. 

С. Клингер и Г. Кнапп признают потенциал интерсекцио-
нальности для построения большей теории, но утверждают, что на 
структурном уровне этот термин неспособен определить, как и ка-
кими средствами раса, класс и пол как отдельные категории кон-
ституируются как социальные категории [2]. Другие считают эту 
концепцию эвристическим приемом или методом, который особенно 
полезен для обнаружения перекрытия и совместного построения ви-
димых и, на первый взгляд, невидимых нитей неравенства [3]. 

М. Ферри считает, что подход может считаться интерсекцио-
нальным, если он «принимает множественные отношения нера-
венства как норму, рассматривает их как процессы, которые фор-
мируют друг друга, и рассматривает, как они интерактивно опре-
деляют идентичность и опыт и, следовательно, аналитические 
точки зрения отдельных людей и групп» [4]. 

Исследователи, которые рассматривают интерсекциональ-
ность как методологию, в настоящее время обсуждают уровень, на 
котором работает интерсекциональность, то есть структурный или 
индивидуальный уровень. Ф. Антиас предложила многоуровне-
вый анализ, который работает на четырех уровнях: уровень дис-
криминации (опыт); уровень действующих лиц (интерсубъектив-
ная практика); институциональный уровень (институциональные 
режимы); и уровень репрезентации (символический и дискурсив-
ный) [5]. 
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Интерсекциональность как метод занимает особую позицию, 
исходит из определенного угла зрения и, что наиболее важно, во-
площает особый динамический подход к основополагающим зако-
нам движения реальности, которую он отслеживает и улавливает, 
оставаясь при этом основанным на опыте классов людей в рамках 
иерархических отношений «где системы расы, пола и класса доми-
нирование сходится», критикуя жестко нисходящий социальный и 
политический порядок с точки зрения снизу вверх [6]. 

В российской науке интерсекциональный подход только 
начинает набирать популярность. Основной работой по данной те-
матике можно считать статью «Интерсекциональный поворот в 
гендерных исследованиях» А. Темкиной и Е. Здравомысловой. 
В статье объясняется значение и роль интерсекционального ана-
лиза, а также новизна этого подхода: «механизмы воспроизводства 
неравенства – экономического, этнического, гендерного – дей-
ствуют не изолировано, а взаимно обусловливают друг друга, 
(вос)создавая комплексную матрицу властных отношений и пози-
ций» [7]. Авторы также указывают, что использование метода огра-
ничивается преимущественно качественной методологией. 

Несмотря на то, что интерсекциональность появилась в фе-
министских работах, использует качественные исследования и 
изучает интеркатегориальные группы людей, данный подход от-
крывает новые возможности для исследования природы социаль-
ной стратификации. Интерсекциональный подход позволяет 
найти закономерности в системе властных отношений, выявить не-
очевидные факторы неравенства, расширяет методологию гендер-
ных исследований и делает их более заметными в социальной науке. 
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Важную роль в реализации и продвижении прав и возможно-

стей транс- и небинарных сообществ в современном мире играют 
межправительственные организации, ориентированные на обес-
печение равенства и равноправия по всему миру (сюда можно от-
нести, например, ООН, Совет Европы, Европейский союз). Однако 
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такие провозглашаемые принципы всеобщности равенства и рав-
ноправия могут использоваться в качестве манипулятивного ин-
струмента, ориентированного на унификацию мирового простран-
ства и установления собственной гегемонии. Кроме того в реализу-
емой политике не учитывается имманентно присущая противоре-
чивость идей равенства и равноправия, возможность повсемест-
ного их достижения, а также игнорируются культурные, историче-
ские, идеологические, религиозные и другие особенности госу-
дарств- членов данных межправительственных организаций. Реа-
лизация унификации пространств в вопросах гендерной идентич-
ности, половых характеристик и сексуальной ориентации может 
достигаться посредством предъявления определенных требований 
к членству, наложению определенных санкций на государства -
членов за невыполнение требований или нарушение норм и пра-
вил, разработки рекомендаций относительно реализуемой дея-
тельности, проведение мониторинговых исследований на постоян-
ной основе, создании рейтинговых списков и т. д. 

Политика инклюзивности навязывается суверенным госу-
дарствам, культурно-исторические и идеологические особенности 
которых противоречат диктуемой повестке. Это в свою очередь 
приводит к вотум-референдумам (например, в штате Массачусетс), 
протестным акциями и манифестациям [1]. Опросы общественного 
мнения в ряде стран демонстрируют отсутствие согласия среди 
населения относительно положения и прав третьего пола/гендера 
[2], легализации однополых браков и расширения прав и возмож-
ностей гомосексуальных семей [3]. 

Реализация прав и возможностей индивида в свою очередь 
может осуществляться в некоторой степени выборочно, то есть дей-
ствовать в отношении одних персон или сообществ при явном игно-
рировании других. Свидетельствами таких ситуаций выступают, 
например, нарушения прав ребенка и родителей в Техасе (при за-
прете вмешиваться процесс прохождения гендерной аффирматив-
ной процедуры 7-летнем сыном, наложенным на отца ребенка) [4], 
в Шотландии (при разрешении детям «менять гендер» с четырех-
летнего возраста без ведома родителей и при поддержке школьных 
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преподавателей) [5], нарушения прав женщин при допуске транс-
гендеров, зачастую физически превосходящих цис-женщин, к уча-
стию в женских спортивных соревнованиях [6] и т. д. 

Кроме таких в большей степени институциональных вызо-
вов, проводимая сегодня политика в области гендерной идентич-
ности и половых характеристик ведет в некоторой степени к ане-
мии общества, утрате социальных и моральных императивов. Про-
исходит разрушение идентичности человека в целом, общества и 
группы становятся разобщенным, индивид теряет связь с другими 
людьми, сосредотачивается на своем внутреннем мире без опоры 
на действительность. Человеческая личность становится раздроб-
ленной, текучей и неустойчивой, что в свою очередь ведет к дробле-
нию и нестабильности и общества, и всего социального устройства. 

Данные кейсы свидетельствуют о существовании неодно-
значности и некоторой хаотизации в вопросах гендерного и поло-
вого регулирования. Не вызывает сомнений необходимость борьбы 
с проявлениями любых форм насилия и дискриминации, важность 
препятствования маргинализации и стигматизации отдельных со-
циальных групп и сообществ, стимулирования включённости в со-
циальную жизнь всех индивидов. Однако обществу еще предстоит 
достигнуть консенсуса по данным вопросам. Разрешение сложив-
шейся ситуации требует совместного конструктивного обсуждения 
и взаимодействия как со стороны ЛГБТ+ сообщества, так и со сто-
роны гетеро- и цис-большинства современного социума. 
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С античных времён гендерная модель европейских обществ 

строилась на противопоставлении женщин мужчинам, разграни-
чении приватного и публичного миров, тождественности пола и 
гендера. 

Сфера политики однозначно являлась мужской сферой, по-
скольку включала в себя вопросы власти и управления. В рамках 
европейской культуры женщин традиционно называли «слабый», 
а мужчин– «сильный» пол. Женщине приписывали такие качества 
как пассивность, слабость, эмоциональность, миролюбие, склон-



99  

ность к компромиссам, а мужчине– активность, силу, рациональ-
ность, агрессивность, склонность к силовым методам разрешения 
конфликтов. Женщины как будто усвоили свой подчинённый ста-
тус и воспроизводят его посредством своего образа действия. 
К. Тюрмер-Рор применяет здесь понятие «соучастия в преступле-
нии» [1]. Таким же образом реализуется маскулинность и подво-
дится к субъективной, усвоенной величине, которая включена в 
маскулинные структуры. 

Западный либеральный феминизм с конца XIX– начала XX 
века провозгласил равенство полов, которого можно достигнуть по-
средством реформ, а в основу политики и законов закладывал 
идею независимости индивидов, принцип сходства/равенства по-
лов, гендерной нейтральности. 

Отличительной чертой феминизма является критика андро-
центризма в науке и патриархата в социуме. Практически все тео-
ретические концепции феминизма ставили задачу активного уча-
стия женщин в политике с целью преодоления негативных послед-
ствий многовекового господства мужчин: высокого уровня агрессии 
и милитаризма в обществе, негативных последствий хозяйственно-
экономической деятельности человечества для природы, высокого 
уровня социального неравенства и насилия. Поскольку фемин-
ный гендер в соответствии с тождеством женскому полу предпола-
гал заботу о человеке и природе, миролюбие, умение преодолевать 
конфликты посредством переговоров и компромиссов, постольку 
ставилась задача увеличения представительства женщин в орга-
нах государственной власти и управления. Ставка делалась на ко-
личественные показатели при помощи таких инструментов, как 
квотирование или «позитивная дискриминация», поскольку 30%-е 
представительство женщин во власти позволяло бы продвигать ре-
шения, соответствующие феминным ценностям. 

В международном сообществе сложился консенсус относи-
тельно того, что участие женщин в политической жизни является 
вопросом прав человека. Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW) предусматривает 
равенство женщин и мужчин в вопросах участия и возможностей в 
политической и общественной жизни, включая право голосовать и 
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избираться на выборах. Участие женщин в работе директивных ор-
ганов и в процессе принятия решений было определено в качестве 
одного из двенадцати приоритетных направлений Пекинской 
платформы действий 1995 года [2]. 

Внедрение пропорционального представительства и системы 
квотирования вместе с мерами по устранению препятствий для за-
нятия политикой, являются ключевыми факторами для избрания 
женщин в парламент [3]. 

В Целях устойчивого развития тысячелетия ООН представи-
тельная демократия названа ключевым фактором надлежащего 
государственного управления. Обеспечение представительства 
женщин в демократичном обществе является исключительно важ-
ным для достижения Целей развития тысячелетия и привнесения 
изменений в структуры государственного управления. 

Однако, повышение роли и расширение участия женщин в 
политических процессах – это не только вопрос показателей. Ген-
дерные вопросы должны стать неотъемлемой частью политиче-
ской повестки. Равное участие женщин в процессах принятия ре-
шений – это не только проблема прав человека, но и предпосылка 
построения демократичного общества, в котором политические ре-
шения учитывают потребности и проблемы, как женщин, так и 
мужчин. Улучшение гендерного баланса в органах управления по-
может укрепить управленческие структуры и снизить их уязви-
мость в кризисных ситуациях, включая период экономического 
спада, который в условиях ковидной пандемии наблюдался во всех 
странах мира [4]. 

В 2020 году, по данным Евростата, женщины занимали 33 % 
мест в национальных парламентах ЕС и 33 % были членами пра-
вительства. Такой уровень представительства позволяет оказы-
вать самое серьёзное влияние на процесс принятия желаемых ре-
шений. Доля женщин в национальных парламентах возросла с 
2004 года, когда женщины составляли около одной пятой (21 %) 
членов. 

Хотя доля «женских» мест существенно отличается в разных 
странах ЕС, ни в одной стране ЕС количество женщин в парла-
менте не превышает количество мужчин. 
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В 2020 году самая высокая доля женщин-членов в нацио-
нальных парламентах была зафиксирована в Швеции, где жен-
щины составляли почти половину парламентариев (около 50 %). 
За Швецией шли Финляндия (46 %), Бельгия (43 %) и Испания 
(42 %). Самые низкие доли были зафиксированы в Венгрии и на 
Мальте (по 13 %). 

За последние годы доля женщин-членов правительства 
(старшие и младшие министры) в ЕС также увеличилось: с 20 % в 
2004 году до 33 % в 2020 году. В 2020 году Финляндия имела самую 
высокую долю женщин-членов в правительстве (55 %). За Финлян-
дией шли Австрия (53 %), Швеция (52 %), Франция (51 %) и Бель-
гия (50 %). Самые низкие доли были зарегистрированы на Мальте 
(8 %), в Греции (11 %) и в Эстонии (13 %). 

Количество женщин-президентов и премьер-министров в ЕС 
также увеличилось с 2004 года. Сегодня четыре из 27 глав пра-
вительств – женщины, тогда как в 2004 году их не было. За этот 
период никогда не было больше четырех женщин-президентов или 
премьер-министров одновременно [5]. 

Однако реалии современной публичной политики США и 
стран ЕС, где женщины добились огромного влияния на полити-
ческие процессы, отличаются беспрецедентным количеством дис-
криминационных санкций в отношении нашей страны в ущерб 
национальным интересам государств, поддержкой нацизма, мили-
таризма и агрессии, а также угрожающе низким уровнем профес-
сионализма и компетентности. 

Широко известны милитаристские позиции и агрессивные 
высказывания по вопросам международной политики вице-прези-
дента США К. Харрис, замгоссекретаря США В. Нуланд, министра 
иностранных дел Великобритании Э. Трасс, Главы Еврокомиссии 
У. фон дер Ляйен, министра обороны ФРГ А. Крамп-Карренбауэр, 
министра иностранных дел Германии А. Бэрбок и др. 

К. Харрис, в частности, заявила: «Мы станем первой в мире 
страной, где каждый второй житель – гей, лесбиянка или транс-
гендер. Если не получится перевоспитать нынешних американ-
цев, мы найдём новых. А те, кому это не нравится, могут убираться 
из страны. Пусть живут в особняке Трампа, мы его скоро исключим 
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из состава Соединённых Штатов и объявим его войну, после чего 
повесим его, как Каддафи. Пусть все знают, что наше общество яв-
ляется по-настоящему свободным, открытым и уважительно отно-
сящимся к чужим мнениям» [6]. 

В. Нуланд, архитектор госпереворота на Украине в 2013–
2014 гг., предлагает наказать Россию за достигнутые ею успехи: 
сохранение обороноспособности, Сирию и др. И тут же рекомендует 
предварительно убаюкать Москву разговорами о дружбе и смягче-
нии санкций [7]. 

Высокомерие и невежество Э. Трасс – министра иностранных 
дел Соединённого Королевства ухудшили отношения Великобри-
тании и России. В Москве Э. Трасс провела чуть более суток, но 
смогла подтвердить все существующие в России негативные пред-
рассудки о британской дипломатии: высокомерие, холодность и 
приверженность лицемерным поучениям на тему "ценностей". Од-
нако она добавила и новый пункт: невежество [8]. 

Урсула фон дер Ляйен, Глава Еврокомиссии, обнаружила 
склонность к русофобии, когда подписала декларацию, где ска-
зано, что «союзники освободили» концентрационный лагерь Ау-
швиц, но не единым словом не упомянуто, что его освобождала 
Красная Армия Советского Союза. Россию даже не пригласили на 
памятную церемонию. Она подчеркнула: «Возможно, в последнее 
время мы не всегда соглашаемся с решениями Белого дома. Но мы 
всегда будем оберегать трансатлантический альянс, созданный на 
базе общих ценностей и истории, а также неразрывной связи 
между нашими народами». На самом деле все это означает, что ЕС 
под крики о том, что Россию надо наказать и изолировать, вер-
нулся к своей привычной позиции в роли прицепного вагона аме-
риканского империализма [9]. 

Читатели немецкого журнала Der Spiegel прокомментиро-
вали заявление главы Минобороны ФРГ А. Крамп-Карренбауэр о 
применении ядерного оружия против России. Многие считают, что 
такие угрозы опасны в первую очередь для самой Германии. Ранее 
министр обороны Германии А. Крамп- Карренбауэр ответила на во-
прос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для 
балтийского и черноморского регионов, в том числе с применением 
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ядерного оружия. По ее мнению, нужно ясно дать понять Москве, что 
западные страны готовы использовать и такие средства [10]. 

В интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» министр 
иностранных дел Германии А. Бербок уточнила позиции в отноше-
нии России: наличие напряженности в отношениях России с Укра-
иной требует от Германии усилить давление на Москву, прекра-
тить политическую поддержку «Северного потока – 2» и принять 
Украину в ЕС и НАТО хотя бы в перспективе [11]. 

Обобщая, следует отметить, что постмодернистская концеп-
ция множественности гендеров и конструирования их разрушает 
традиционную систему ценностей, основанных на гендерной суб-
культуре и взаимодополняемости маскулинности и феминности, 
а в конечном итоге приводит к антифеминизму, постфеминизму. 
Антифеминистские позиции современных женщин-политиков поз-
воляют сделать вывод о крушении традиционного гендерного сте-
реотипа «Мужчины = война, женщины = мир». Появляется также 
понимание причин возникновения постфеминистских радикаль-
ных концепций феминонацизма и феминофашизма, которые 
быстро распространяются по миру благодаря цифровым информа-
ционным технологиям. Это новые цивилизационные вызовы. 
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РАЗДЕЛ II. 
 

МАТЕРИАЛЫ СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ГЕНДЕРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП – 2022»  
(9 ДЕКАБРЯ 2022 Г.) 

 
 

ПЛОЩАДКА 1.  
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

научный руководитель: руководитель студенческого 
научного общества «Студенческая лаборатория 

гендерных и междисциплинарных исследований», 
профессор, д.ф.н. Савченко Л.А. 

 
 
 

Влияние гендера на установки молодёжи  
в отношении домашнего труда  

В.А. Антонихина, Д.В. Безкоровайный, В.А. Левшина, 
 И.А. Троян  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 

Проблема распределения домашнего труда имеет особую ак-
туальность. В социологии домашний труд понимается как вид со-
циальной активности внутри семьи, не приносящий денежного до-
хода, получаемый через рыночные механизмы и играющий боль-
шую роль в поддержании и развитии членов семьи. [1] 

С момента своего появления домашний труд являлся жен-
ской обязанностью. Цель исследования – выяснить, как гендер 
влияет на установки молодёжи в отношении домашнего труда в 
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настоящий момент. Вклад в изучение данного вопроса внесли та-
кие исследователи как Г.Г. Евстинфеева, Ю.С. Задворнова, 
М.А. Малкова, Я.М. Рощина. 

В ходе проведенного исследования мы опросили 103 чело-
века. В опросе участвовала городская молодёжь (от 18 до 35 лет). 
Опрос проводился методом интернет-анкетирования. 
На основе полученных ответов мы сделали определенные выводы. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос "Кто должен материально 
содержать семью? (Мужчины) 

 
Исходя из данных, полученных в вопросах «Кто должен мате-

риально содержать семью?», можно сказать, что большая часть ре-
спондентов обоих полов не считает мужчину основным «добытчи-
ком» средств для проживания. 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос "Кто должен материально 
содержать семью? (Женщины) 
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Кто должен выполнять следующие домашние обязанности? 
(Мужчины 18–19 лет) 
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Следующие вопросы касались непосредственно распределе-
нию домашних обязанностей. 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос "Кто должен выполнять сле-
дующие домашние обязанности? (Мужчины 18–19 лет) 

 
И мужчины, и женщины 18–19 лет в подавляющем большин-

стве считают, что домашние обязанности должны выполняться обо-
ими партнёрами. 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос "Кто должен выполнять следующие 
домашние обязанности? (Женщины 18–19 лет) 

 
Это подтверждается тем, что представители обоих гендеров 

готовы выполнять большинство перечисленных обязанностей 
«Всегда» и «Часто», за исключением мелкого ремонта, который, по 
мнению респондентов, во многих семьях является в большей сте-
пени мужской обязанностью. 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос "Как часто вы готовы выполнять 
следующие домашние обязанности?" (Мужчины 18–19 лет) 

 
Получается, молодые мужчины готовы участвовать в до-

машних делах не меньше, чем женщины. 
 

 
 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос "Как часто вы готовы выполнять 
следующие домашние обязанности?" (Женщины 18–19 лет) 

 
Теперь рассмотрим результаты мужчин и женщин 20–24 лет. 
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос "Кто должен выполнять 
следующие домашние обязанности? (Мужчины 20–24 лет) 

 

Мнения мужчин и женщин 20–24 лет сходятся между собой 
гораздо меньше, чем мужчин и женщин 18–19 лет. 
 

 

 
Рис. 8. Распределение ответов на вопрос "Кто должен выполнять  

следующие домашние обязанности? (Женщины 20–24 лет) 
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос "Как часто вы готовы выполнять 

следующие домашние обязанности?" (Мужчины 20–24 лет) 

 
Тем не менее, проглядывается тенденция к росту значимости 

роли женщины в домашнем труде у обоих полов. 
 

 
Рис. 10. Распределение ответов на вопрос "Как часто вы готовы выполнять 

следующие домашние обязанности?" (Женщины 20–24 лет) 
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чество домашних обязанностей в сравнении с мужчинами 18–24 лет 
и женщинами 18–19 лет, кроме мелкого ремонта и выноса мусора. 
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Рис. 11. Распределение ответов на вопрос "Кто должен выполнять  
следующие домашние обязанности? (Мужчины 30–35 лет) 

 
По ответам мужчин и женщин 30–35 лет можно сделать вы-

вод, что роль женщины в домашнем хозяйстве в их семьях значи-
тельно выше, чем в более молодых семьях. 
 

 

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос "Кто должен выполнять  
следующие домашние обязанности? (Женщины 30–35 лет) 
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Рис.13. Распределение ответов на вопрос "Как часто вы готовы  

выполнять следующие домашние обязанности?" (Мужчины 30–35 лет) 

 
Мужчины же наоборот, все реже согласны выполнять домаш-

ние  обязанности, либо совсем отказываются от них. 
 

 

 
Рис. 14. Распределение ответов на вопрос "Как часто вы готовы выпол-

нять следующие домашние обязанности?" (Женщины 30–35 лет) 

 
Следующие вопросы посвящены удовлетворенности партнё-

рами распределению домашних дел в их семьях. 
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Рис. 15. Распределение ответов на вопрос «Устраивает ли вас то, как   
распределены обязанности в вашей семье?" (Мужчины) 

 

На вопрос «Устраивает ли вас то, как распределены обязан-
ности в вашей семье?» все мужчины ответили «устраивает». 
 

 

 
Рис. 16. Распределение ответов на вопрос «Устраивает ли вас то,  
как  распределены обязанности в вашей семье?" (Женщины) 

 
 

Среди женщин процент тех, кого устраивает распределе-
ние домашних обязанностей, существенно ниже и составляет 61 
%. 
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Рис. 17. Распределение ответов на вопрос «Ссорились ли вы с партнёром 

из-за   распределения домашних обязанностей?" (Мужчины) 
 

Примерно одинаковое количество мужчин и женщин ссо-
рились с партнёрами из-за распределения домашних обязанностей. 
 
 

 
Рис. 18. Распределение ответов на вопрос «Ссорились ли вы с партнёром  

из-за распределения домашних обязанностей?" (Женщины) 
 

В целом, можно сказать, что большинство респондентов со-
гласны с распределением домашних обязанностей в своей семье. 
Однако 11 % женщин не устраивает распределение обязанностей, 
но они не ссорились из-за этого. 
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Рис. 19. Распределение ответов на вопрос «Укажите, при каких условиях вы 
готовы выполнять все домашние обязанности самостоятельно» (Мужчины) 

 

Исходя из полученных данных об условиях самостоятельного 
выполнения всех домашних обязанностей можно сделать вывод о 
том, что мужчины чаще и с меньшими условиями согласны выпол-
нять все домашние обязанности самостоятельно, чем женщины. 
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Рис. 20. Распределение ответов на вопрос «Укажите, при каких условиях вы 
готовы выполнять все домашние обязанности самостоятельно» (Женщины) 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у молодёжи 

18–19 лет обоих полов гендер практически не влияет на установки 
в отношении домашнего труда, но с увеличением возраста это вли-
яние увеличивается. 
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Негативный эффект гендерных стереотипов  
в иностранной рекламе 

М.В. Балашов 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
В этой статье анализируется реакция потребителей на ген-

дерно-стереотипные рекламные изображения. Изучая кросс-ген-
дерные эффекты изображений с гендерными стереотипами в ре-
кламе (т.е. воздействие на потребителей другого пола по сравне-
нию с лицами, изображенными в рекламе),  эта статья подчерки-
вает необходимость учитывать реакции по всему полу, независимо 
от целевой аудитории. В последние годы потенциально негатив-
ные последствия использования стереотипов в рекламе были под-
черкнуты как рекламными исследованиями, так и практикой. Об 
этом свидетельствует, например, растущее использование в про-
мышленности так называемой женской рекламы и рекламной 
кампании, а также растущее число исследовательских статей, по-
священных гендерным вопросам в рекламе. 

В отчете Британского управления по стандартам рекламы 
(ASA) за 2019 год был сделан вывод о том, что “гендерные стерео-
типы потенциально могут нанести вред, создавая предположения 
о взрослых и детях, которые могут негативно повлиять на то, как 
они видят себя и как их видят другие”, и поэтому призвали к регу-
лированию использования гендерные стереотипы в рекламе. Ос-
новываясь на приведенных выше рассуждениях, цель данной ста-
тьи состоит в том, чтобы расширить исследование изображений 
гендерных стереотипов в рекламе, чтобы включить перекрестную 
гендерную перспективу, тем самым повышая актуальность иссле-
довательской литературы по рекламе в современном развитии 
того, как гендерные аспекты и стереотипы рассматриваются как 
непреднамеренные исследования и практика. 

Рекламные исследования, однако, пока мало что могут пред-
ложить в этой конкретной области. На социальном уровне реклама 
является частью культурного самовыражения, которое отражает и 
влияет на то, как потребители воспринимают себя и других. Таким 
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образом, как специалисты по рекламе, так и исследователи 
должны знать и понимать влияние визуальных проявлений ре-
кламы. Если мы игнорируем влияние рекламы, основанной на 
гендерных стереотипах, на население, независимо от пола, мы 
также ограничиваем наше понимание нашего нынешнего обще-
ства и того, как рекламодатели могут принимать в нем более от-
ветственное участие. 

Стереотипы обычно определяются как наборы убеждений о 
характеристиках, атрибутах и поведении членов определенных 
групп. Следовательно, гендерные стереотипы основаны на убеж-
дениях в том, что определенные характеристики, атрибуты и пове-
дение различают представителей разных полов [2]. Исторически 
сложилось так, что большинство исследований гендерных ролей в 
рекламе были сосредоточены на основанной на поле и бинарной 
(мужчина / женщина) концепции гендера, и, хотя этот подход дей-
ствительно отражает стереотипные изображения женщин и муж-
чин, которые так часто встречаются в рекламе, он также не охва-
тывает истинное разнообразие гендерных идентичностей. Бинар-
ная концепция гендера также занимает центральное место в ген-
дерных стереотипах, признанных непреднамеренными, которые 
характеризуются изображениями женщин и мужчин (и только тех 
двух мужчин), которые соответствуют стереотипам для их соответ-
ствующих полов. Гендерные стереотипы характеризуются в четы-
рех измерениях: гендерные стереотипы, касающиеся физических 
характеристик, ролевого поведения, профессионального статуса и 
черт личности. 

В рекламе гендерные стереотипы часто изображаются как 
комбинация различных аспектов стереотипа, например, в ре-
кламе, где физические характеристики модели соответствуют ген-
дерному стереотипу с точки зрения размера тела, позы и выраже-
ния лица [1]. И наоборот, нестереотипные изображения гендера в 
рекламе должны избегать изображения нескольких аспектов ген-
дерного стереотипа, чтобы бросить ему вызов. 

Стереотипные изображения мужчин преимущественно фоку-
сировались на фотографиях лиц (и спортивных экшен-кадрах) до 
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1990-х годов, когда мужское тело стало более распространенным в 
соответствии с другими культурно нормативными и влиятель-
ными идеалами маскулинности. 

Кроме того, специалисты по рекламе поняли, что потреби-
тели находят стереотипы привлекательными и что стереотипы 
быстро распространяются и упрощают обработку рекламы, что, в 
свою очередь, помогает предотвратить отвлечение внимания и по-
ощряет скорее эмоциональные, чем рациональные реакции. Суще-
ствуют также некоторые свидетельства того, что гендерные стерео-
типы в рекламе товаров с гендерной принадлежностью могут ока-
зывать лучшее воздействие на потребителей с традиционной ген-
дерной ролевой конгруэнтностью (“мужественные мужчины” и 
“женственные женщины”), чем на потребителей с более нетради-
ционной гендерной ролевой конгруэнтностью [4]. 

Одна из причин, по которой женщины негативно реагируют 
на стереотипные изображения женщин, заключается в том, что 
широкий набор гендерных стереотипов, часто используемых для 
изображения женщин в рекламе, заставляет их вести себя в соот-
ветствии с этими стереотипами, что, в свою очередь, приводит к 
психологическому сопротивлению. Такого же эффекта можно ожи-
дать и от изображений представителей других полов, на что указы-
вают недавние исследования о том, как информанты-мужчины по- 
разному легитимируют сообщения о маскулинности, непреднаме-
ренно рекламируя их. Теория психологического сопротивления 
предполагает, что у людей есть предрасположенность к сохране-
нию и восстановлению своей личной свободы [3]. Когда личная 
свобода ограничена, устранена или находится под угрозой уничто-
жения, люди будут испытывать состояние возбуждения (реактив-
ное сопротивление), которое вызывает попытки восстановить утра-
ченное или угрожаемое поведение. 

Когда возникает реактивное сопротивление, люди мотивиро-
ваны восстановить утраченное или угрожаемое поведение. Таким 
образом, человек, испытывающий реактивное сопротивление, с 
большей вероятностью будет сопротивляться убеждению. В ре-
кламном контексте это, в свою очередь, привело бы к снижению 
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уровня эффектов, связанных с брендом, поскольку потребители за-
щищают себя, делая вывод, что “я не ошибаюсь, они ошибаются”. 
Стереотипные гендерные портреты в рекламе предлагаются для 
того, чтобы вызвать у потребителей другого пола негативную реак-
цию по сравнению с нестереотипными изображениями; во-первых, 
создавая предположение, что такие изображения негативно вли-
яют на других, что, в свою очередь, как полагают, вызывает нега-
тивную реакцию у зрителей рекламы, которая затем, как пола-
гают, в конечном итоге распространяется на оценки рекламы и 
бренда и намерения этих потребителей, такие как отношение к ре-
кламе, отношение к бренду и намерения покупки. 

Для потребителей женского пола реакции на изображения 
мужчин аналогичны стереотипам с точки зрения гендерного роле-
вого поведения. Однако для стереотипных изображений физиче-
ских характеристик между этими двумя изображениями нет раз-
ницы в предполагаемом влиянии на мужчин. Это может быть свя-
зано с другим распространенным гендерным стереотипом: пред-
ставлением о том, что мужчины меньше заботятся о своей внешно-
сти, чем женщины. Наш внутри-гендерный анализ также указы-
вает в этом направлении [5]. Другим потенциальным объяснением 
является то, что женские стереотипы встречаются чаще и более ак-
тивно обсуждаются в обществе, что делает их воздействие на жен-
щин более заметным, чем на мужчин (как показывает наш гендер-
ный анализ также предложите). 

Таким образом, нестереотипные изображения как женщин, 
так и мужчин могут привести к положительному восприятию ре-
кламы и бренда со стороны целевой аудитории, дополняют ре-
кламные исследования влияния стереотипов и указывают на то, 
что маркетологи должны продолжать изучать нестереотипные ген-
дерные изображения в своей рекламе. Это говорит о том, что мар-
кетологи могут многое выиграть, как с точки зрения продаж, так и 
с точки зрения доброй воли, от активной борьбы с гендерными сте-
реотипами, вместо того, чтобы ждать усилий регулирующих орга-
нов (таких как ASA) или дальнейших указаний от саморегулируе-
мых органов (таких как Европейский альянс стандартов рекламы 
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и Кодекс ICC по рекламной практике). Нестереотипные гендерные 
изображения также приносят пользу маркетологам в долгосрочной 
перспективе, поскольку было обнаружено, что гендерные стерео-
типы вредят отношению потребителей к рекламе в целом. 

Такого рода выводы возлагают на рекламодателей дополни-
тельную ответственность за изучение более современных, несте-
реотипных гендерных образов в своей рекламе. По мере того, как 
общество меняется, мы, вероятно, увидим, как это изменение про-
изойдет. Выше сказанное свидетельствуют о том, что использова-
ние стереотипных изображений в рекламе для привлечения лиц 
другого пола является ошибочной стратегией. Стереотипные изоб-
ражения вредны не только для людей того же пола, но поскольку 
потребители принимают во внимание предполагаемое воздей-
ствие на других при оценке рекламы, такие изображения могут 
быть оценены менее благоприятно, независимо от собственного 
пола и сексуальных предпочтений потребителя. 
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Репродуктивные установки в студенческой среде:  
гендерный аспект 

А.М. Бессонова, О.В. Зелик, К.А. Потапова, А.Р. Глухов 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Глобальные изменения в мире затронули, практически, все 

сферы общества. Так, например, во многих странах, в числе кото-
рых оказалась и Россия, наблюдается ухудшение демографической 
обстановки, которая выражается в падении уровня рождаемости. 

Одним из самых важных аспектов изучения феномена рож-
даемости становится изучение репродуктивных установок населе-
ния, а также их взаимосвязь с социальными и экономическими 
факторами, а также с ценностными ориентациями населения. 
А.И. Антонов и В.М. Медков определяют репродуктивную уста-
новку, как психический регулятор поведения. Этот регулятор, в 
свою очередь, определяет согласованность различных действий, 
обусловленных положительным или отрицательным отношением 
к рождению детей. На сегодняшний день репродуктивный выбор 
есть, как у мужчин, так и у женщин. Он всё меньше подвергается 
критике со стороны общества. 

В современном мире исследование репродуктивных устано-
вок ведётся среди разных социальных групп населения. Отдельное 
же внимание уделяется молодёжи, так как выбор молодых людей 
определяет рождаемость в будущем. Современному поколению мо-
лодёжи присуще такое качество, как поиск свободы выбора своего 
жизненного пути. Из за этого в обществе появляется множество 
разнообразных социальных движений, которые активно набирают 
силу и привлекают к себе новых представителей молодёжи. К од-
ному из таких движений относится «чайлдфри». 

Для того, чтобы определить взаимосвязь репродуктивных 
установок мужчин и женщин в студенческой среде, опираясь при 
этом на некоторые социально-экономические факторы и ценност-
ные ориентации, нами было проведено социологическое исследо-
вание. 
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Таблица 1. 
 

 
В качестве респондентов были выбраны студенты города Ро-

стова-на-Дону. Каждый из них является студентом разных направ-
лений и курсов. Среди них есть как жители города, так и иного-
родние, и даже иностранные обучающиеся. Было опрошено 100 че-
ловек, из которых 75 человек – женщины и   25 – мужчины. 

Респондентам был задан вопрос «Хотите ли Вы иметь детей в 
будущем?». По данным опроса 81 % женщин ответили, что хотят 
детей в будущем, у 19 % женщин ответ был противоположным. 
Среди мужчин – 76 % хотят детей в будущем, 24 % не хотят. Про-
анализировав эти данные, можно сделать вывод о том, что это тот 
период, который подразумевает окончание учебы, активное по-
строение карьеры и поиск спутника жизни. Именно в этот период 
реализуются семейные ценности молодых людей. Большинство ре-
спондентов, в том числе, мужчин и женщин, хотят иметь детей в 
будущем. 

Тем респондентам, которые изъявили о своём нежелании 
иметь детей, мы попросили указать причины, по которым они не 
хотят иметь ребёнка. В обеих группах участников опроса были 
названы идентичные причины, к которым относятся: боязнь ответ-
ственности, финансовый вопрос, личный выбор, моральная непод-
готовленность, приоритетный выбор в пользу карьеры и другие 
причины. Однако, часть респондентов отмечала, что в будущем их 
мнение может измениться. 
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Мы посчитали необходимым задать вопрос «Сколько детей в 
семье, в которой Вы выросли?», чтобы выяснить, влияет ли коли-
чество детей в семье опрашиваемого на его дальнейшее желание 
завести ребёнка. Среди женщин, которые были единственным ре-
бёнком в семье, хотят детей 85 % респондентов, а среди мужчин– 
50 %. Среди респондентов, в семье которых воспитывалось 2 детей, 
75 % мужчин ответили положительно, а среди женщин таких ока-
залось 82 %. Женщины с 3 и более детьми в родительской семье 
100 % дали положительный ответ, а среди мужчин – 85 %. Таким 
образом, мы можем сделать вывод о том, что количество детей в 
родительской семье респондентов незначительно влияет на даль-
нейшее желание завести ребёнка, так как наблюдается высокий 
процент среди обоих полов. 

Участникам опроса была задана категория вопросов об уста-
новках на количество детей в семье. В качестве идеального числа 
детей респонденты чаще всего называли 2 детей (85 % женщин и 
47 % мужчин). 10 % женщин и 21 %    мужчин считают идеалом огра-
ничиться 1 ребёнком, а 5 % женщин и 32 % мужчин видят идеаль-
ную модель семьи, в которой воспитываются 3 и более детей. 

На вопрос «Сколько детей Вы хотели бы иметь в своей семье 
в будущем?» чаще всего участники опроса выбирали так же 2 ре-
бёнка (75 %  женщин и 53 % мужчин). Заметная разница в показа-
телях наблюдается среди желающих иметь 3 и более детей в семье 
(4 % женщин и 31 % мужчин). А 21 % женщин и 16 % мужчин хо-
тели бы воспитывать 1 ребёнка. 

«Сколько детей Вы планируете иметь в своей семье в буду-
щем?» –  последний вопрос в данной категории. 25 % женщин пла-
нируют 1 ребёнка, а мужчин 16 %. 72 % женщин и 53 % мужчин 
планируют 2 детей, а 3 и более детей планирует довольно малень-
кий процент женщин (3 %), чего нельзя сказать о мужчинах, среди 
них стать многодетными отцами планируют 31 %. 

Проанализировав ответы респондентов на данную категорию 
вопросов, мы сделали вывод о том, что среди мужчин показатели 
идеального, желаемого и планируемого количества детей при-
мерно одинаковые значения, при этом треть мужчин хотят 3 и 
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более детей, однако процент женщин, которые отмечают идеаль-
ным какое-либо количество детей, заметно снижается при выборе 
этого же количества детей в планах респондентов. 

Также, мы посчитали крайне необходимым выяснить у ре-
спондентов знакомы ли они с движением чайлдфри и задали им 
вопрос: «Знакомы ли Вы с термином "чайлдфри"?» 

Таблица 2. 

 
 

Как видно из диаграммы большая часть респондентов зна-
комы с данным термином, из них – 96 % женщин, мужчин – 84 %. 

Для того, чтобы выяснить, как относятся респонденты к пред-
ставителям чайлдфри, нами был задан вопрос и предложены не-
сколько вариантов ответа. 17 % женщин и 20 % мужчин к предста-
вителям чайлдфри относятся положительно, 5 % женщин и 16 % 
мужчин относятся отрицательно, а 78 % женщин и 64 % мужчин 
относятся к представителям чайлдфри безразлично. Большинство 
студентов равнодушны к представителям чайлдфри. По их мне-
нию, человек сам делает этот выбор. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что респондентам безразлично хотят ли люди 
иметь детей или нет, это дело каждого. 

Мы посчитали необходимым выяснить мнение студентов, по-
чему у людей возникает желание не заводить ребенка, им был за-
дан вопрос “Как вы думаете, почему люди не хотят иметь детей?” 
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Таблица 3. 

 
 
Исходя из данных, представленных на диаграмме, можно 

сделать вывод о том, что 85 % респондентов считают, что основной 
причиной нежелания иметь детей является финансовый вопрос, 
72 % ставят на первый план карьеру,  а также 69 % уверены, что 
дети – это слишком большая ответственность. 

Респондентам был задан противоположный вопрос «Как Вы 
думаете, для чего люди заводят детей?» 

Таблица 4. 

 
67 % респондентов считают, что дети – это смысл жизни, 57 % 

ставят на передний план репродуктивную функцию семьи, а 52 % 
убеждены, что дети – это большое счастье. 
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Проведя исследование и проанализировав полученные дан-
ные, мы сделали следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что студенческая молодёжь города Ро-
стова-на-Дону знакома с термином «чайлдфри», большой процент 
молодых людей всё равно хотят иметь детей в своей будущей семье. 

2. Среди гендерных установок мужчин явно прослеживается 
желание иметь многодетную семью, а женщины планируют иметь 
малодетную семью. 

3. Молодые люди боятся стать родителями, подкрепляя это 
рядом факторов, таких как: финансовые трудности, большая ответ-
ственность и неуверенность в будущем. 
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Семейно-брачные установки молодежи на примере 
жителей Махачкалы и   Ростова-на-Дону 

Д.И. Боганцова, М.М. Гучакова, А.А. Приходько, 
В.Э. Чебакова 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что под влия-
нием процесса глобализации и других социокультурных факторов 
институт семьи претерпевает значительные изменения. Стреми-
тельно набирает популярность западноевропейская модель брака, 
меняются представления о гендерном распределении ролей в се-
мье, желаемом количестве детей и оптимальном возрасте для со-
здания новой ячейки общества. Все чаще можно встретить людей, 
придерживающихся таких движений как «childfree» и выбравших 
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«жить для себя» и строить карьеру. Стало очевидно, что усвоение 
молодежью новых семейно-брачных установок оказывает непо-
средственное влияние на демографическую ситуацию в стране и 
состояние общества в целом. 

Вопросом семейно-брачных установок занимаются такие 
науки как психология, философия, педагогика, демография и, ко-
нечно, социология. Такое внимание со стороны различных дисци-
плин обусловлено огромным значением института семьи для нор-
мального функционирования общества и его ролью в жизни каж-
дого человека. Значительный вклад в изучении данного вопроса 
внесли такие исследователи как А.Н. Волкова, Т.В. Андреева, 
Ильин Е.П., Черняк Е.М. и многие другие. 

Для исследования выбранной темы мы решили провести 
опрос среди молодежи двух крупных городов России с заметными 
отличиями в ценностных ориентирах при выборе партнера и за-
ключении брака, Ростова-на-Дону и Махачкалы. В опросе при-
няли участие 200 человек, из которых 100 – молодежь Ростова-на-
Дону, 100 – Махачкалы, в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них 59 
женщин и 141 мужчина. 

На основе полученных ответов мы сделали определенные вы-
воды. Большинство опрошенных из Махачкалы считают, что 
наиболее подходящим возрастом мужчины для создания семьи яв-
ляется промежуток «20–24» – 53 %, в то время, когда респонденты 
из Ростова-на-Дону выбирают «25–29» – 56 %. В вопросе про наибо-
лее подходящий возраст для создания такой ячейки общества, как 
семья для женщин мнения совпали с результатами предыдущего 
вопроса. Следует отметить, что среди молодежи Махачкалы вы-
сока и предрасположенность к ранним бракам, вторым по показа-
телям стал ответ «До 20 лет» – 40 % и с 0 % остался вариант «30–
35». Что же касается Ростова-на-Дону, здесь прослеживается то, 
что молодые люди считают адекватным выходить замуж даже до 
20 лет, но наибольшая готовность проявляется в более «зрелых» 
возрастах, под которыми мы подразумеваем «25–29», «30–35». Ос-
новная масса опрошенных из Махачкалы считают себя готовыми к 
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семейной жизни, их 78 %. Респонденты из Ростова-на-Дону не раз-
деляют таких взглядов, 51 % отвечает «Нет». 

Также нам показалось интересным то, какое количество де-
тей в семье респонденты считают идеальным. Мнения раздели-
лись. Опрошенным Северного Кавказа по душе модель многодет-
ных семей, а Ростова-на-Дону  малодетной семьи, но также они не 
исключают того момента, что семья может быть без детей. Под бо-
лее надежным браком для респондентов двух городов выступил 
официально зарегистрированный, для Махачкалы – 80 %, для Ро-
стова-на-Дону – 89 %. Интересно заметить, что незарегистрирован-
ный брак превалирует на 9 % у махачкалинцев. Более 93 % ростов-
чан видят смысл в том, чтобы предварительно пожить вместе, пе-
ред тем как вступать в брак. Подавляющее большинство молодежи 
Махачкалы так не считают, 68 % – не видят в этом смысла. 

Вступая в семейную жизнь, на плечи супругов ложится мате-
риальный вопрос. Кто же должен содержать семью? Махачка-
линцы считают, что мужчина – 79 %, ростовчане – оба супруга – 
74 %. В столице Дагестана женщины преимущественно выбирают 
решение материального вопроса обоими супругами, аналогичное 
мнение и у второго рассматриваемого города. Примечательно, что 
большее количество мужчин из Махачкалы считают себя «добыт-
чиками» для семьи, а молодые люди из Ростова-на-Дону склонны 
к  семейному бюджету, вклад в который вносят оба супруга. 

 
 

Рис.1.  «Как Вы считаете, кто должен материально содержать семью?» 
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Также важным является и то, как распределяются обязанно-
сти в семье и происходит ли это. В двух городах молодежь отме-
чает, что это нужно делать совместно обоим супругам. Махачка-
линцы, в отличие от ростовчан, у большей степени считают, что 
женщина, а также мужчина могут участвовать в домашнем хозяй-
стве. Схожесть мнений девушек Северного Кавказа и Ростова-на-
Дону выражается в том, что семейный быт должны разделять оба 
супруга. Также нам показался увлекательным и тот факт, что не-
которые респондентки выбирали в данном вопросе мужчин. По-
мимо этого, мы заметили ещё одну тенденцию. Мужчины из Ма-
хачкалы чаще отдавали предпочтение тому, что женщина – хра-
нительница очага; но они не отрицали тот факт, что хозяйство мо-
жет быть и под контролем представителя мужского пола. 

 
 
Рис.2 «Как Вы считаете, кто должен вести домашнее хозяйство?» 

 
Хотелось бы обратить внимание на то, что большинство ре-

спондентов при выборе супруга/супруги будут учитывать только 
собственное мнение, на втором месте – суждения родителей и род-
ственников и самое минимальное – друзей. После вступление в 
брак основная масса опрашиваемых предпочтет жить отдельно от 
родителей. Заметим, что молодые люди из Махачкалы больше 
склонны к тому, чтобы жить вместе со своими родителями. В во-
просе о готовности ради семьи отказаться от того, чтобы делать ка-
рьеру большинство представителей обоих городов ответили, что го-
товы и семья для них важнее, среди Махачкалы – 60 %, а среди 
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Ростова-на-Дону – 49 %. Но большая доля ростовчан – 32 %, в от-
личие от махачкалинцев – 11 % не готовы отказаться от карьеры, 
так как она для них является самым главным. 

Такая удивительная традиция, свадебный обряд, как сватов-
ство, для 76 % респондентов из Махачкалы является положитель-
ным явлением, когда среди респондентов из Ростова-на-Дону 
только 7 % положительно к нему относятся, а 66 % – отрицательно. 
Немаловажным для молодых является создание крепкой семьи. 
Но можно ли её построить, впервые увидев своего партнёра на сва-
дьбе? Среди молодёжи из Махачкалы – 53 % опрошенных ответили 
«Да», 21 % посчитали, что нельзя, а 26 % затруднились ответить, 
тогда, как 87 % молодых людей из Ростова-на-Дону выбрали «Нет», 
лишь 3 % полагают, что можно построить семью, и 10 % респонден-
тов затруднились в выборе своего ответа. На свадьбе молодых пе-
реполняют чувства и эмоции, ведь для них – это важный этап и 
момент в жизни. Поэтому нам стало интересно, как молодёжь от-
носится к публичному проявлению чувств на свадьбе. Мы заме-
тили большую разницу между ответами среди респондентов, где 
51 % махачкалинцев отрицательно относятся к этому и только 16 % 
– положительно, тогда как 86 % ростовчан к данному явлению под-
ходят положительно, а лишь 5 % – отрицательно. Махачкалинки 
на данный вопрос придерживаются нейтралитета, а ростовчанки 
настроены положительно. Среди махачкалинцев наиболее распро-
странено порицание, а среди мужчин Ростова-на-Дону наблюда-
ется лояльность. 
 

 
 

Рис. 3. «Как Вы относитесь к публичному проявлению чувств на свадьбе?» 
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Заметный разрыв мы заметили среди ответов на вопрос о 
необходимости сохранения целомудрия, так называемой мораль-
ной добродетели, до свадьбы. Где 82 % молодых людей из Махач-
калы считают необходимым его сохранение, 10 % не видят в этом 
необходимости, а 8 % затрудняются ответить. Когда среди моло-
дёжи Ростова-на-Дону 69 % не видят обязательным сохранение це-
ломудрия, 14 % думают, что его нужно сберечь, а 17 % молодых 
людей не определились с ответом. Девушки Северного Кавказа, 
как и Ростова-на-Дону, наиболее склонны к тому, что отсутствие 
целомудрия не влияет на брак, в то время, когда мужчины Махач-
калы выступают за сохранность до свадьбы. Парни из Ростова-на-
Дону не считают это настолько важным. 

 
 

Рис. 4. «Считаете ли Вы необходимым сохранять целомудрие до свадьбы?» 

 
В заключении хочется сказать, что несмотря на принадлеж-

ность Дагестана к России, семейно-брачные установки в основной 
части России и на Кавказе сильно разнятся. Так, в качестве весо-
мого отличия можно считать отношения молодежи при выборе 
партнера. В Дагестане всё еще весомую роль при этом играет ре-
лигия, выбор родителей и общественное мнение, в то время как в 
более светской части России молодежь при выборе партнера  осно-
вывается на собственных предпочтениях. 
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Гендерные стереотипы в рекламе 
А.В. Брит, А.В. Пожидаева, А.Н. Страданченков,  

А.С. Череповская, М.А.  Шелехова 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
В современном мире социум не может представить повседнев-

ный день без массовой коммуникации. Реклама, СМИ и многие 
другие информирующие публикации заполнили все сферы чело-
века. Так же на данный момент это является одним из источников 
социализации. Негласно народом говорят о массовой информации, 
как о четвертой ветви власти, которая манипулирует людьми, про-
никая в их сознания. Тем самым это действие несет за собой по-
следствие – формирование общественного мнения, формирования 
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собственных установок, стереотипов, которые в дальнейшем вли-
яют на взаимоотношения и взаимодействия в обществе. 

Реклама. Ее значение настолько велико, что на ее основе 
можно описать нынешние образы и идеалы, и ценности в стране. 
Дает четкие понятия о трендах и стереотипах олицетворяя их в 
обрезе мужчины и женщины. Несмотря на то, что мужчины и жен-
щины – это один биологический вид, мы привыкли считать, что 
особенности восприятия информации обусловлены психологиче-
скими и физиологическими характеристиками. И это действи-
тельно так, если речь касается разных людей, но можно ли обоб-
щать всех мужчин и всех женщин. 

Гендерные стереотипы – это упрощённые, схематизирован-
ные, эмоционально чётко окрашенные устойчивые образы мужчин 
и женщин, распространяемые обычно на всех представителей той 
или иной гендерной общности, независимо от личных особенностей 
тех или иных представителей. 

Стереотипы зависят от географии и культуры. Так, в нашей 
стране до сих пор популярна модель «мужчины-добытчика и за-
щитника семьи», а женщина традиционно выступает в роли «феи 
домашнего очага». 

Распространенные стереотипы внедряются с ранних лет в че-
ловека. А как только человек становится потребителем, то стерео-
типы уже неотъемлемая часть его жизни. Стереотипы позволяет 
упорядочить информацию; противопоставляют «свое» и «чужое»; 
разграничивают внутригрупповые и внегрупповые явления. Все 
это позволяет человеку ориентироваться в обыденной жизни. Су-
ществует огромное множество самых разных стереотипов, в том 
числе и гендерных, под которыми понимаются стандартизирован-
ные представления о моделях поведения и чертах характера, соот-
ветствующие понятиям «мужское» и «женское» 

Гендерные стереотипы способствуют упрочнению неравен-
ства, в рекламе этот приём направлен на достижение конкретной 
маркетинговой цели, ведь деление на стандартизированные 
группы позволяет более точно «попасть» в целевую аудиторию. 

Выделяют несколько групп гендерных стереотипов. 



135  

Во-первых, это стереотипы маскулинности – фемининности. 
Мужчинам и женщинам приписывают конкретные социально-пси-
хологические качества и свойства личности, стиль поведения. 

С точки зрения гендерных стереотипов, выделяют бинарные 
оппозиции, стереотипно приписываемые мужчине-женщине: 

1. логичность – интуитивность; абстрактность – конкретность; 
2. инструментальность – экспрессивность; сознательность –  

бессознательность; 
3. власть – подчинение; 
4. порядок– хаос; 
5. независимость, индивидуальность – близость, коллектив-

ность; 
6. сила Я – слабость Я; 
7. импульсивность, активность – статичность, пассивность; 
8. непостоянство, неверность, радикализм – постоянство, вер-

ность, консерватизм. 
Исследователи указывают на несколько традиционных ген-

дерных ролей, которые чаще всего демонстрирует современная ре-
клама. Анализ российского рекламного пространства не только 
предоставляет богатый материал подкрепления всех предлагае-
мых вариантов, но и демонстрирует появление новых стереотипов 
и постепенное смещение акцентов. 
Основные варианты изображения женщин в рекламе таковы: 

– женщина как домохозяйка 
– женщина как сексуальный объект 
– женщина как сексуальный объект 
Следует отметить, что сейчас происходит все более заметная 

динамика в сторону показа деловых женщин, вообще женщин в их 
профессиональных ролях, что обусловлено как реалиями настоя-
щего, так и привнесением западных стандартов и традиций. 

Современные условия могут позволить рекламе превра-
титься в инструмент отображения новых реалий, идеалов, приори-
тетов. Расставить точки над мировоззрением, так сказать сделать 
некие акценты. Следствием будет отрицательная или положитель-
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ная реализация внедрения гендерных стереотипов в обществен-
ную психологию. Таким образом, сегодня можно говорить о тесней-
шей связи в российском рекламном пространстве гендерных и про-
фессиональных стереотипов. В обоих случаях встречаются образцы 
искусственного переноса западных стереотипов, не свойственных 
нашему обществу. Профессия является одним из показательных 
ракурсов существования гендерных стереотипов в рекламе 

Естественно, главная задача рекламы является продажа про-
дукта. Что сделает ее эффективной? Конечно, конкретность: что? 
Как? И для кого производить? 

Она является одним из важных коммуникативных средств 
пользования, занимающее центральное место в создании стерео-
типов. Поэтому реклама должна учитывать: менталитет, нацио-
нальную культуру, сложившиеся стереотипы. Половые особенно-
сти – это залог успеха рекламной компании, продукта. Анализ 
пола, возраста это непросто биологические характеристики, а эф-
фективность и интенсивность рекламы. 

Популярные гендерные стереотипы мужчин: 
1) Образ «авантюриста» 
2) Образ «соблазнителя», загадочный мужчина 
3) Образ «делового человека» 
4) Образ «инфантильного мужчины» 
5) Образ «спортивного человека» 
6) Образ «семьянина» Что говорят ученые? 
Ученые из университета штата Огайо Роберт Б. Лал и Брэд 

Дж. Бушмен в своем исследовании опровергли тот факт, что гендер 
и сексизм – «двигатели торговли». Более того, они утверждают, что 
некорректная реклама может привести к серьезным репутацион-
ным рискам. 

Согласно статье Лала и Бушмена, бренды, которые исполь-
зуют гендерный маркетинг, были оценены хуже, чем бренды, ко-
торые используют ненасильственное несексуализированное 
промо. 
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Чем больше агрессивного или сексуального контента было в 
рекламе, тем сильнее ухудшались запоминание и узнаваемость 
бренда, отношение и покупательские намерения респондентов. 

Теперь необходимо очертить тот круг функций, которые они 
выполняют. 

Во-первых, это функция поддержания гендерной иерархии. 
Знания о свойствах мужской и женской природы, закрепляли за 
женщиной гендерную роль «матери», «домохозяйки», за мужчиной 
– роль «кормильца» и «защитника». Тем самым, гендерные стерео-
типы способствовали поддержанию устойчивости и урегулирован-
ности существующего общественного строя и общества в целом. 
Данная функция отчётливо прослеживается в традиционных об-
ществах. Женщины здесь вели домашнее хозяйство и выполняли 
функцию воспроизводства. Мужчины же, властные и активные, 
участвовали в публичной жизни общества, преуспевали в военной 
и политической сферах. 

Во-вторых, применение людьми гендерных стереотипов 
можно увидеть в познавательном процессе. Здесь они проявляют 
себя в качестве неких образов-схем, которые управляют процессом 
восприятия и дальнейшей обработки информации в сознании че-
ловека. В общем виде гендерная схема – это «стереотип восприятия 
по принципу пола». Её основополагающим принципом является 
то, что каждый человек относится к какому-либо одному полу, в 
связи с чем он имеет принципиальное сходство с другими людьми 
данного пола в неких существенных аспектах жизнедеятельности. 

И, в-третьих, гендерные стереотипы являются на бессозна-
тельном уровне регуляторами поведения людей. 

Многие авторы выделяют несколько негативных эффектов 
гендерных стереотипов, проявляющихся в ситуациях межличност-
ного взаимодействия. 

Первый отрицательный эффект заключается в том, что су-
ществующие стереотипы образов мужчин и женщин действуют как 
увеличительное стекло, то есть различия между мужчинами и 
женщинами подчеркиваются и в значительной мере преувеличи-
ваются. 
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Второй отрицательный эффект гендерных стереотипов – это 
разная интерпретация и оценка одного и того же события в зави-
симости от того, к какому полу принадлежит участник события. 
Стереотипное восприятие ведет к тому, что из единичного случая 
делаются далеко идущие обобщения (например, стоит женщине-
водителю нарушить правила дорожного движения, как мужчины 
восклицают: «Я же говорил, что женщине не место за рулем!»). 

Третий отрицательный эффект гендерных стереотипов за-
ключается в том, что они тормозят развитие тех качеств, которые 
не соответствуют стереотипу. Например, мужчины боятся прояв-
лять мягкость и эмоциональность, так как эти черты в рамках ген-
дерных стереотипов ассоциируются с женственностью. 

Можно сказать, что коммерческая реклама получит тогда 
успех, когда она продаст непросто товар, а полноценный образ 
жизни человека. Успех зависит насколько точно предпринима-
тели смогли показать гендерные стереотипы, устоявшиеся в соци-
уме, не боясь подчеркивать плюсы и минусы обоих полов. Распро-
страненные стереотипы о зависимости женщин, о их легком под-
чинении не смущает коммерсантов, это то, что сложилось на под-
сознательном уровне в нашей стране, традиционный стереотип, 
который успешно будет взят в обиход предпринимателю ради соб-
ственной выгоды. 

Заказчику рекламы неважно какой образ идентификации 
станет успешным. 
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Гендерная социализация подростков  
из неполных материнских семей 

А.В. Бубнова 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Семья играет большую роль в воспитании ребёнка. Именно с 

семьи начинается формирование каждого из нас как личности, се-
мья выступает первым агентом социализации, причём в разных её 
аспектах: гендерной, профессиональной, общественной и так да-
лее. Но в последнее время семья не является устойчивым институ-
том. Так, например, в мае 2021 года зарегистрировано 46 596 бра-
ков и 49 004 разводов. По сравнению с январем – маем 2020 года 
за пять месяцев 2021 года число браков увеличилось на 30,1 %, 
разводов на 44,0 %. Неполные семьи образовываются не только в 
ходе расторжения брака, но и путём внебрачного рождения детей. 
Поэтому встаёт проблема влияние неполных семей на социализа-
цию подростов. 

В этом и отражается актуальность темы исследования – ген-
дерная социализации подростов из неполных семей оказывается от-
личной от гендерной социализации подростков из полных семей. 

Объектом данного исследования выступили подростки 13–18 
лет. 

Предметом моего исследования обозначена гендерная социа-
лизация подростков из неполных материнских семей. 
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Цель исследования – выявить особенности гендерной социа-
лизации детей из неполных материнских семей. 

Задачи, которые я поставила для достижения цели: 
• Определить степень изученности гендерной социализа-

ции подростков из неполных семей в социологических исследова-
ниях; 

• Провести анкетирование; 
• Сделать первичный анализ полученных эмпирических 

данных; 
• Сравнить результаты опроса подростков из полных и 

неполных материнских семей. 
Гипотеза моего исследования– существуют различия в ген-

дерной социализации подростков из полных и неполных материн-
ских семей. 

А.И. Шахова пишет о том, что ребёнку важно не только изу-
чать свойственные ему особенности гендерного поведения, но и 
уметь проявлять их в том обществе, в котором он находится. За-
чатки гендерной социализации формируются ещё до рождения ре-
бёнка: родители стараются узнать пол ребёнка заранее, покупают 
необходимые предметы (розовую кроватку для девочки, голубень-
кую для мальчика и т. д.). Естественно, что одной матери будет 
крайне тяжело выполнять такое количество функций, ведь при 
уходе отца их семьи или же изначальном его отсутствии на плечи 
женщины ложится много домашних обязанностей и прочих необхо-
димых дел. 

Гендерная социализация ребёнка начинается с самого его 
рождения. Родители выбирают ему игрушки, соответствующие 
полу ребёнка, поощряют или осуждают то или иное поведение. Так 
ребёнок сначала учится дифференцировать образ поведения на 
мужской и женский, следом перенимает соответствующие правила 
поведения и только потом определяет себя как мальчика или де-
вочку. Структура гендерной идентичности включает в себя роле-
вые гендерные аспекты, поведенческие проявления личности как 
индикаторы мужского и женского, идентификация личности себя 
с определенной группой, представления о себе. 
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На основе анализа литературы мною были выделены следу-
ющие индикаторы для достижения поставленной цели: 

• Принадлежность подростков к определённому гендеру;
• Наличие у подростков гендерных стереотипов;
• Мнение подростов о гендерных ролях в семье;
• Представление мальчиков и девочек об идеальном муж-

чине и  идеальной женщине; 
• Степень самостоятельности подростков.
Начать исследование стоит с определения гендера отвеча-

ющих. Такие  критерии как сострадание (96,2 %), вера в себя 
(88,8 %), (96,2 %), нежность (88,8 %) и мягкость (85,2 %) заняли ли-
дирующие позиции среди девочек- подростков из неполных семей. 
У них феминный гендер имеет преимущество. У мальчиков из 
полных семей наибольшую популярность получили такие крите-
рии как вера в себя (92,3 %), сострадание (76,9 %) и склонность к 
риску получили (76,9 %). Также такие показатели как нежность, 
способность к лидерству и амбициозность, честолюбие заняли тре-
тье по популярности место, набрав каждый по 69,2 %. Таким обра-
зом, гендер мальчиков-подростков из полных семей стоит опреде-
лить как андрогинный. 

Что же касается девочек из неполных семей, то у них лиди-
рующие позиции в определении гендера заняли следующие кри-
терии: вера в себя (60,9 %), сострадание (65,2 %), склонность защи-
щать свои интересы (65,2 %), амбициозность, честолюбие (62,2 %). 
Так, можно отметить, что им присущ скорее даже не андрогинный 
гендер, а маскулинный. Отвечая на данный вопрос, мальчики из 
неполных семей выделили такие критерии как вера в себя 
(62,2 %), склонность защищать свои интересы (62,2 %), амбициоз-
ность, честолюбие (62,2 %). Также они опровергли наличие у себя 
такого качества как нелюбовь к ругательствам (72,9 %). Следова-
тельно, гендер мальчиков-подростков из неполных семей можно 
обозначить как маскулинный. 

Следующим шагом является исследование мнения подрост-
ков о гендерном распределении ролей в семье. Ответы на ряд во-
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просов показали, что что для подростков из полных семей харак-
терны семейные установки, направленные на равноправие в се-
мье. Это отражено во всех индикаторах, что не наблюдается у под-
ростков, воспитываемых одним родителем. Они не определены в 
это вопросы, у них наблюдаются как традиционные взгляды, так 
и стремление к равноправию. 

Многое о гендерной социализации могут сказать образы иде-
альной женщины и идеального мужчины в сознании подростков. 
В глазах респондентов из полных семей идеальная женщина 
наделена следующими качествами: покладистая (52,5 %), внима-
тельная и чуткая (47,5 %), хозяйственная (45 %). Идеальный муж-
чина же предстаёт перед ними в качестве главы семьи (67,5 %), 
зарабатывающим деньги в семью (57,5 %) и имеющим непреклон-
ный характер (42,5 %). Здесь можно отметить, что хоть в распреде-
лении семейных обязанностей подростки из полных семей отдают 
предпочтение равноправию, но образы идеальной женщины и иде-
ального мужчины у них всё же носят традиционный характер. 
Женщина наделена феминными качествами, а мужчина – маску-
линными. Образы идеальный женщины и мужчины в глазах под-
ростков из неполных семей отразились следующим образом. Иде-
альная женщина должна быть умной (71,7 %), иметь финансовую 
независимость (63,3 %) и быть уверенной в себе (41,7 %). Идеаль-
ный мужчина в представлении этих респондентов в первую оче-
редь должен быть хозяйственным (65 %), зарабатывать деньги в се-
мью (61,6 %) и быть уверенным в себе (46,7 %). По отношению к 
женщине респонденты придерживаются мнения о её независимо-
сти, она наделена маскулинными качествами. Это объясняется 
тем, что именно такую женщину они видели, именно такая жен-
щина их воспитывала. Мужчина также наделён маскулинными 
качествами, что является традиционным взглядом на него, как на 
главу семьи. Завершающими являлись вопросы, направленные на 
изучение гендерных стереотипов. Подростки из полных семей 
утрачивают гендерные стереотипы. Так, у них были выявлены 4 из 
8 предложенных стереотипов (50 %). На основе этих данных можно 
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сделать вывод о том, что у подростков из неполных семей наблю-
дается наличие 5 из 8 гендерных стереотипов (62,5 % стереотипов 
оказались присущи этой группе опрошенных). 

В данной работе я анализировала проблемы гендерной соци-
ализации детей из неполных материнских семей. Калина О.Г. и 
Холмогорава А.Б. выделили следующие последствия отсутствия 
отца: 

1. Отсутствие отца как «третьего». Это осложняет процесс 
смены объекта идентификации с женского на мужской; 

2. Отсутствие отца как «мужа матери». Мальчики не видят 
примера общения с противоположным полом, размываются «ген-
дерные границы», так как нет общения «мужчина –  женщина», а 
только «мама –  сын». Девочкам, в свою очередь, не предстаёт воз-
можным увидеть: как она должна себя вести в отношениях; 

3. Отсутствие отца как «мужчины» в целом препятствует усво-
ению мальчиками мужских функций и ролей; 

4. Отсутствие отца как «родного человека» затрудняет разви-
тие доверительных отношений с мужским полом как у мальчиков, 
так и у девочек. 

Проанализировав эмпирические данные собственного иссле-
дования, я пришла к выводу о том, что гипотеза исследования под-
твердилась. Во-первых, девочки и мальчики из полных и непол-
ных семей имеют разный гендер. Во- вторых, на протяжении всего 
анализа результатов анкетирования у респондентов, растущих в 
полных семьях, была выявлена склонность к равноправию в се-
мейных отношениях, в то время как у другой группы опрошенных 
не было чёткой определённости между традиционными взглядами 
и склонностью к равноправию в семье, но в основном предпочтения 
отдавались первому. 
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Гендерные особенности девиантного поведения  
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Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Девиантное поведение – устойчивое поведение личности, от-

клоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и 
устоявшихся общественных норм. Негативное девиантное поведе-
ние приводит к применению обществом определённых формаль-
ных и неформальных санкций. Отсюда и возникает важность со-
циологического исследования данной темы. 

Отклоняющиеся нормы поведения являются распространен-
ным явлением, существование которого ни в каком обществе неиз-
бежно. [1] Гендерный аспект агрессии и агрессивного поведения 
стали предметом научных исследований относительно недавно. 
В настоящей статье представлены результаты социологического 
исследования гендерных особенностей деструктивного поведения 
среди молодежи. Сделаны выводы о взаимосвязи гендера и девиа-
нтного поведения. 

На сегодняшний день уровень девиантного поведения среди 
студенческой молодежи довольно высок. Период с 18 до 25 лет яв-
ляется одним из сложных периодов в жизни человека, меняется 
обстановка вокруг, его окружение, он вынужден встраиваться в но-



145  

вые социальные связи. [2] На гендерные различия влияют множе-
ство факторов (политические, экономические). В нашем дискурсе 
были в основном социологические факторы. 

Исследование проводилось методом опроса. Общее количе-
ство респондентов – 109 человек. Количество женщин среди ре-
спондентов составило 54,1 %, мужчин – 45,9 %. Средний возраст 
респондентов составил 18–25 лет (83,5 %), 16–18 лет (11,9 %). 55 % 
респондентов имели неполное высшее образование, 23,9 % – сред-
нее общее образование, 9,2 % – высшее образование. 

Перейдем к главной части нашего исследования. Анкету мы 
составляли с акцентом на выявление того, что люди понимают под 
понятием «девиантное поведение». Большинство респондентов от-
ветили, что девиантное поведение– это поведение, которое откло-
няется от принятых в обществе правил и норм. Такой трактовки 
придерживается 90,8 % респондентов. 

На вопрос «что на Ваш взгляд более характерно для негатив-
ного девиантного поведения?» 81,7 % опрашиваемых ответили, что 
девиантное поведение в первую очередь связано с причинением 
вреда другим, 18,3 % респондентов считает, что это причинение 
вреда не только другим, но и себе. 

В большинстве своём респонденты склоняются к тому, что де-
виантное поведение присуще человеку не зависимо от пола. Од-
нако стоит заметить, что 18,3 % проголосовало за то, что мужчинам 
больше присуще девиантное поведение. Среди них 40 % мужчин и 
60 % женщин. Интересен тот факт, что в этом вопросе и мужчины, 
и женщины пришли к согласию. Количество мужчин и женщин 
среди тех, кто выбрал мужчину в качестве человека наиболее 
склонного к проявлению негативного девиантного поведения при-
близительно равное. 

Следующий вопрос был связан с тем, что респонденты счи-
тают проявлением девиантного поведения. Вопрос был со множе-
ственными вариантами ответа, в большинстве своем к девиант-
ному поведению относили: порчу чужого имущества (74,3 %), до-
могательства (67,9 %), воровство (67 %), драки (64,2 %), употреб-
ление наркотиков (63,3 %), мелкое хулиганство (59,6 %) и хамство 



146  

(52,3 %). 50 % респондентов не считают курение, прогулы в учеб-
ном заведении, невыполнение домашнего задания и опоздания 
проявлением девиантного поведения. Интересно, что 90 % прого-
лосовавших за эти пункты – мужчины. 

Когда мы попросили респондентов оценить негативный ха-
рактер каждого типа рассмотренных проступков, мы выявили, что 
чаще всего порицают мелкое хулиганство, домогательство, упо-
требление наркотиков, драки, порчу чужого имущества и воров-
ство. Несмотря на то, что к употреблению наркотиков 73,4 % ре-
спондентов относится негативно, респонденты не считают употреб-
ление алкоголя и курения чем-то девиантным. Относятся положи-
тельно респонденты к нецензурной брани, прогулам в учебном за-
ведении, невыполнении домашнего задания и опозданий. Можно 
предположить на основе последних вопросов, что люди не считают 
эти пункты девиантными, потому что сами так поступают и ведут 
себя соответственно. Однако, важно опять же сказать, женская по-
ловина респондентов уделяет большее внимание девиациям, свя-
занным с прогулами, опозданиями, невыполнением домашнего за-
дания в то время, как мужчины оценивают эти девиации, как без-
обидные. 

Ввиду анонимности опроса нам удалось выявить реальное от-
ношение молодёжи к девиантному поведению. Статистика гласит, 
что к приведенным примерам девиантного поведения у людей 
негативное отношение, однако большая часть (45 %) высказывает 
своё недовольство в тех ситуациях, если проявление девиации ка-
сается их напрямую, 25 % переживают за свою безопасность при по-
пытке вмешаться. Из этих 25 % девушки составляют 85 %. Оче-
видно, это можно связать с вопросом о том, кто чаще проявляет 
девиации по мнению респондентов и физическими возможностями 
мужчин и женщин. 

Примечательно, что вариант «останавливаюсь понаблюдать» 
пользуется наибольшей популярностью именно у мужчин. Далее 
мы обращаемся к вопросу: «Существует мнение, что мужчины и 
женщины совершают разные социально неодобряемые поступки. 
Какие поступки, на ваш взгляд, больше свойственны мужчинам 
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или женщинам?». На этом вопросе можно сделать интересный вы-
вод о том, что респонденты считают, что мужчины более склоны к 
мелкому хулиганству, домогательствам и дракам. Однако жен-
щины превалируют в вопросах только про хамство и громкие раз-
говоры в общественном месте. Данные результаты сопоставимы со 
статистикой МВД РОССИИ. По данным МВД Российской Федера-
ции чаще всего преступления в России совершают мужчины без 
постоянного источника дохода и ранее причастные к противо-
правным действиям. На женщин приходится только каждое ше-
стое противоправное деяние. 

В качестве наиболее «общих» причин употребления алкоголя 
и наркотиков респондентами были выбраны получение удоволь-
ствия (86 %), уход от проблем (86 %), веселье (85 %) и стремление 
справится со скукой (85 %). Стоит отметить, что 27 % опрошенных 
считают мотивацию выпить «за компанию» более весомой именно 
для мужчин. Вариант «от безысходности» по мнению респондентов 
тоже больше присущ мужчинам, также, как и вариант «показать 
свою крутость» (он набрал 41 % голосов). Наиболее весомыми при-
чинами выпить для женщин респонденты считают любопытство 
(22 %), желание раскрепоститься (29 %) и депрессию (19 %). Стоит 
отметить, что респонденты, распределяя причины употребления ал-
коголя и наркотических веществ по гендеру, чаще приписывали их 
именно представителям противоположного пола, нежели своего. 

По вопросу того, почему женщины или мужчины употреб-
ляют нецензурную брань, респонденты обоих полов практически 
сошлись во мнении, остановившись на том, что мотивы ее употреб-
ления фактически одинаковы и для мужчин, и для женщин. Од-
нако и здесь можно проследить интересные перекосы. Например, 
20 % респондентов отметили, что для мужчин более характерно 
употреблять нецензурные выражения, чтобы показать пренебре-
жительное отношение к запретам в целом. 73 % из них – жен-
щины. 33% процента опрошенных в качестве причин употребле-
ния нецензурной брани для мужчин выбрали демонстрацию от-
сутствия страха и демонстрацию агрессии. Интересен тот факт, что 
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из этих 33 % снова большую часть составляют женщины. 21 % ре-
спондентов считают, что женщинам более свойственно использо-
вать нецензурную лексику с целью показать свою закрепощен-
ность, кстати, большинство этих респондентов составили муж-
чины. Наиболее общей причиной употребления обсценных выра-
жений выбрано повышение эмоциональности речи (88 % респон-
дентов считают, что эта причина свойственна и мужчинам, и жен-
щинам). 

В заключение, надо сказать, что среди студентов женщины и 
мужчины сходятся во мнении о девиантном поведении, но склоны 
считать противоположный пол доминирующим по проявлению от-
дельных видов девиаций. Мужчины чаще индифферентны к про-
явлениям девиантного поведения, тогда как девушки склонны от-
носиться к нему как к угрозе. Подводя итоги, скажем, что у сту-
денческой молодёжи в целом сохраняются традиционные пред-
ставления о девиантном поведении: отрицательное отношение к 
нему как к причинению вреда другим людям; установка о присущ-
ности его мужчинам. 
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Отношение китайских родителей к полу новорожденных 
(20–21 век)   Лю Мэнчэнь, Се Ян, Чжао Таньи 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что в древнем 

Китае сформировалась адаптированная к способу производства 
феодального общества культура плодородия, т. е. традиционная 
культура плодородия, которая характеризовалась "много. Пол 
мужской" и считала деторождение частным делом семьи. Такие по-
нятия, как «много сыновей приносят благословение», «сыновья 
поддерживают родителей» и «продолжают род», давно накопились 
в сердцах китайцев. До 20 века понятие "много. Пол мужской" 
мало менялось. 

В первые дни основания Нового Китая в 1949 году образова-
ние и культура в Китае не были полностью популяризированы, по-
этому большинство людей занимались сельским хозяйством. По-
скольку механизированного оборудования нет, все работы нужно 
выполнять вручную. По этой причине правительство настоятельно 
призывает людей заводить детей для ускорения развития сель-
ского хозяйства. В области сельского хозяйства, в связи с естествен-
ной разницей в физической силе между мужчинами и женщи-
нами, мужчины обычно работают в поле, а женщины готовят еду и 
ухаживают за детьми дома. 

Изменения суммарного коэффициента рождаемости за годы 
с 1949 по 1991 гг: 

 
Рис. 21. Общий коэффициент рождаемости относится к среднему числу 
детей на пару. На международном уровне за уровень воспроизводства 

поколения населения обычно принимается 2,1. 

Г
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Узнайте об основных изменениях в соотношении полов всего 
населения в нашей стране. Это ясно говорит нам: после образова-
ния Китайской Народной Республики соотношение полов в общей 
численности населения в нашей стране оставалось высоким. Со-
гласно опубликованной статистике, за исключением нескольких 
лет, когда соотношение полов в общей численности населения 
страны составляет от 103 до 105 (это более низкое соотношение по-
лов связано со статистическими ошибками), все остальные годы 
выше 105. В последние пятьдесят лет это высокое соотношение по-
лов в общей численности населения имеет сильное постоянство. 
В то же время это также может доказать, что статистические неточ-
ности, такие как занижение данных и пропуски, не могут скрыть 
высокого соотношения полов в общей численности населения моей 
страны. Высокое соотношение полов в общей численности населе-
ния моей страны является неизбежным фактом. 

 

 
Рис. 22. Общий коэффициент рождаемости относится к среднему числу 
детей на пару. На международном уровне за уровень воспроизводства 

 поколения населения обычно принимается 2,1. 
 
В сентябре 1982 г. одной из основных национальных поли-

тик Китайской Народной Республики была определена политика 
планирования семьи, то есть плановая рождаемость в соответствии 
с демографической политикой. Внесено в Конституцию в декабре 
того же года. Основное содержание и цель: способствовать поздним 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Соотношение полов в общей численности 
населения— 
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бракам, позднему деторождению, меньшему количеству и луч-
шему рождению, чтобы планомерно контролировать население. 
Важные правила: пара может иметь только одного ребенка (если 
первый ребенок пары в сельской местности – девочка, они могут 
иметь второго ребенка). 

 
 

Рису. 23. ООН устанавливает нормальное значение соотношения полов 
при рождении как 103-107:100 (то есть на каждые 100 родившихся 

девочек приходится 103–107 мальчиков), а другие диапазоны значений 
считаются ненормальными 

 
Существование предпочтения соотношения полов при рожде-

нии имеет свою социально-экономическую и культурную подо-
плеку. В целом общества состоят из семей, а семьи патриархальны 
по своей природе. Существование патриархата приводит к доми-
нирующему положению мужчин в обществе и подчинению жен-
щин. В результате формируются две необходимые предпосылки 
полового предпочтения новорожденных: во-первых, наличие одно-
полой патрилинейной системы престолонаследия, при которой сы-
новья представляют непременную ценность для семьи; брак, брач-
ная система проживания с муж. Неизбежной потерей для родите-
лей является то, что дочь становится монахом по достижении опре-
деленного возраста. Из этих двух систем нетрудно увидеть преиму-
щества мальчиков перед девочками. Именно при этих двух огра-
ничениях родители в китайском обществе имеют разные концеп-
ции собственности для мальчиков и девочек. 

Живорожденные мальчики на 100 живорожденных девочек 
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Подводя итог, независимо от экономических факторов или 
традиционных представлений, официальные данные переписи 
населения и соотношение полов при рождении показывают, что 
предпочтение китайских родителей мальчикам уже давно глубоко 
укоренилось в сердцах людей и даже стало частью китайской 
культуры. социальная культура плодородия. Даже политика од-
ного ребенка, основная государственная политика (сельским па-
рам разрешено иметь еще одного ребенка, если их первый ребенок-
девочка), была затронута. Видно, что отношение китайских роди-
телей к полу новорожденных остается патриархальным. 
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Причины и мотивы отказа от детей мужчин-чайлдфри 
и женщин-чайлдфри 

В.В. Мамаев, А.А. Васильева 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
В XXI веке широко изучается явление «чайлдфри», которое 

представляет собой сознательный отказ людей, не имеющих раз-
личных физиологических отклонений, от деторождения [1]. Зани-
маясь изучением данной темой российские учёные в своих работах, 
в основном, дают описание феномена «чайлдфри», выделяя общие 
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причины и мотивы выбора жизни без детей, не подвергая свои ис-
следования гендерному анализу. Исследование добровольной без-
детности с позиции мужчин и женщин, позволяет посмотреть на 
явление «чайлдфри» с другой стороны и выделить новые мотивы 
их выбора, что делает данную тему еще более актуальной. Изуче-
ние при помощи такого подхода выбран не зря, так как в обществе 
и мужчины, и женщины подвергаются стереотипам, которые от-
личимы друг от друг: стереотипы «женственности» и «мужествен-
ности» в психологических и поведенческих качествах, профессио-
нальные и семейные гендерные роли, стереотипы в разделении 
труда [2]. В особенности с различными стереотипами сталкиваются 
женщины, которые со времен развития буржуазных отношений 
стали отказываться от установленных моделей поведения, выхо-
дить из рамок традиционного семейного уклада и самостоятельно 
распоряжаться своими интересами и умениями. Все это позволяет 
нам выдвинуть гипотезу, что гендерная разница в отказе от рож-
дения детей присутствует и среди чайлдфри. 

Рассмотрим различия причин и мотивов добровольного от-
каза от деторождения среди мужчин и женщин чайлдфри с социо-
логической и биологической точки зрения. 

Уже с момента зачатия женщина несет ответственность за ре-
бенка, то есть еще не родив, она уже является матерью. Это значит, 
что для женщины материнство, в первую очередь, представляет со-
бой биологический факт [4]. Из этого следуют мотивы и причины 
отказа становиться матерью: страх за физиологические изменения 
организма, фобия родов, отвращение к процессам беременности, 
страх получения некачественной медицинской помощи, сомнения 
в собственном организме выносить и родить здоровых детей, бо-
язнь рождения ребенка с патологиями (по данным Анны Кузнецо-
вой – детского омбудсмена – на июль 2021 г. количество детей с 
особенностями развития возросло на 6 % за последние три года) [5], 
стереотип о трудностях возвращения женщин к работе после рож-
дения ребенка, появление риска заболеваний рака у женщин [3]. 
Беременная женщина может отказаться от ребенка, сделав аборт, 
при этом ответственность за подобный поступок несет только она, 
в отличие от мужчины, на котором не лежит никаких обязательств 
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за отказ от еще неродившегося ребенка. Помимо этого, женщины 
также могут подвергаться осуждению в обществе за совершение 
аборта. 

Мужчину факт зачатия в полной мере еще не делает отцом, 
а лишь  носит биологическое отношение к рождению ребенка и за-
крепляется только в юридических документах. На данном этапе 
мужчина самоутверждается в социальной группе, так как зачатие 
является доказательством его репродуктивной функции. Он может 
отказаться быть родителем до рождения ребёнка и это не делает 
его «плохим отцом». Социальное определение отцовства формиру-
ется же на практике, после рождения ребенка, где, как и жен-
щины, они доказывают в социальном поле статус «хорошего роди-
теля» [4]. Здесь уже могут сыграть такие причины отказа от дето-
рождения, как боязнь быть «плохим отцом» или «плохой матерью» 
или страх, что необратимый шаг родительства может не понра-
виться. Однако можно выделить мотивы, которые касаются только 
женщин: не возникновение материнского инстинкта и страх воз-
можности стать матерью-одиночкой [5]. 

В конечном итоге, женщина-чайлдфри, отказываясь от мате-
ринства, сохраняет свои социальные и биологические ресурсы, 
предпочитая рождению ребенка свободное время, самореализа-
цию, карьерный рост и свое здоровье. Мужчина-чайлдфри, отка-
зываясь от отцовства, освобождается от социальных рамок и обяза-
тельств и реализует себя в иной социальной роли [4]. 

Проводя гендерный анализ выбора добровольной бездетно-
сти, нас заинтересовало исследование 2015 года, проведённое Ле-
вада-Центром на тему «30-летний рубеж: гендерные роли и стерео-
типы» [8]. По результатам опроса было выявлено, что по мнению 
респондентов рождение детей среди того, что должен успеть сде-
лать человек до тридцати лет, у мужчин занимает 6 место по сте-
пени важности, а у женщин – 2 место [1]. 

Это позволило нам предположить, что осуждению со стороны 
окружающих за сознательный отказ от деторождения подверга-
ются в большей степени женщины, нежели мужчины. И в действи-
тельности, по результатам опроса ВЦИОМ, проводимом в декабре 
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2021 года, 79 % респондентов утверждены, что жизнь женщины 
полноценна, если у нее имеются дети [6]. 

Тогда возникает вопрос: «А как же общество относится к жен-
щинам, которые добровольно отказываются от рождения ре-
бенка?». По результатам опроса Левада-Центра в 2015 году 44 % 
респондентов относится с осуждением к  таким женщинам. Среди 
ответивших 61 % считают, что быть матерью – это главное предна-
значение женщин. Также были мнения, что женщины-чайлдфри 

– эгоистки и живут в свое удовольствие (30 %), а 21 % отве-
тили, что такие женщины «превращаются» в мужчин и выбирают 
карьерный рост вместо ребенка [1]. 

В действительности ли по этим причинам женщины стано-
вятся чайлдфри? Учитывая распространение европейских ценно-
стей в России, которые и берутся отечественными учеными за ос-
нову причин и мотивов отказа от детей, мы обратились к резуль-
татам французского опроса среди женщин о новых европейских 
ценностях в 2022 году. 13 % француженок старше 15 лет не хотят 
иметь детей. Причем среди бездетных француженок (способных к 
деторождению) этот показатель в три раза выше: 31 % говорят, что 
не хотят детей – ни сейчас, ни в будущем. На вопрос о причинах 
своего выбора женщины, не желающие иметь детей, прежде 
всего говорят о желании оставаться независимыми и распоря-
жаться своей судьбой: 50 % считают, что ребенок не является необ-
ходимым для их личностного развития и 48 % ссылаются на жела-
ние остаться свободными (когда-то так, в основном, отвечали муж-
чины). Каждая третья француженка в возрасте 15 лет и старше (34 
%) считает, что материнство не является «необходимым или жела-
тельным для женского счастья». 

По мнению директора политико-информационного центра 
IFOP Франсуа Крауса, новые поколения заново изобретут опреде-
ление женского начала, не включающее основополагающий прин-
цип, согласно которому женщина обязательно должна стать мате-
рью, чтобы быть успешной. Также директор отмечает, что жен-
щины и мужчины, которые отказываются от роли быть родителем, 
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в первую очередь, придерживаются принципа: «Я в первую оче-
редь думаю о себе» [7]. 

Таким образом, у мужчин-чайлдфри и женщин-чайлдфри 
имеются как общие мотивы и причины отказа от рождения ре-
бенка, так и разные. И для того, чтобы изучить феномен «чайлд-
фри» в полной мере, необходимо проводить гендерный анализ 
этого явления. Также можно с уверенностью сказать, что жен-
щины-чайлдфри подвергаются осуждению в большей степени со 
стороны общества, так как на протяжении всей истории им прихо-
дится вести борьбу за свои права и отходить от навязанных социу-
мом моделей поведения и правил. 
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Физик – мужская профессия? 
А.В. Самородский 

Московский государственный университет им М. В. Ломоносова, 
г. Москва 

 
Физика – это великая наука и безграничные возможности, с 

одной стороны, и абсолютный структурированный порядок, с дру-
гой. В этой науке нужно проверять любую существующую теорию, 
выдвигать свою. Исследовать. Доказывать. 

Статистика говорит о том, что почти все известные миру ге-
нии – мужчины. В соответствии с исследованиями немецкого эко-
номиста Арно Петерса, женщины составляют половину населения 
земного шара и выполняют две трети всей работы. Но владеют 
всего одной сотой богатства всего человечества [1]. 

Почти 60 % исследователей в России – мужчины, 40 % – жен-
щины. 

В России в сфере исследований и разработок трудятся, по 
данным Росстата за 2018 г., 136,4 тысяч женщин-исследователей, 
или 39,2 % от общей численности исследователей. 

Численность исследователей в России (человек) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Исследова- 
тели – всего 

3689 
15 

3747 
46 

3726 
20 

3690 
15 

3739 
05 

3794 
11 

3703 
79 

3597 
93 

3478 
54 

Исследова- 1538 155 1536 1508 1514 1529 1483 1422 1364 

тели- жен-
щины 63 290 94 64 92 29 36 90 31 

Исследоват 2150 2194 2189 2181 2224 2264 2220 2175 2114 

ели- муж-
чины 

52 56 26 51 13 82 43 03 23 

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата [2]. 
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По данным сборника «Мужчины и женщины России. 2020», 
выпущенного Росстатом, из общей численности профессорско-пре-
подавательского состава 58 % – женщины. Среди кандидатов наук 
женского пола – 42 %, а докторов наук – 27 %. При этом, по данным 
Росстата, число девушек-аспирантов в российских вузах и научно-
исследовательских институтах составляет 44 %, а девушек-докто-
рантов – 46 %. Причем большая часть девушек-аспирантов прихо-
дится на возрастную категорию до 29 лет, а докторантов – от 40 до 
49 лет [3] [4]. 

Более половины (52,4 %) женщин-исследователей в России 
выбрали технические науки... не очень значительно уступая муж-
чинам, среди которых в данной области заняты 67,5 %. 

 

 
 
В гендерном исследовании, опубликованном на сайте” Мое 

образовании” [5] приведены данные “Кому подходит эта профессия 
и сделан вывод, что профессия Физика в нашем обществе отно-
сится к категории «мужские профессии». Безусловно, это не озна-
чает, что женщинам запрещается работать Физиком. Просто дан-
ная профессия является физически тяжелой или грубой для жен-
щины, поэтому, ее принято считать преимущественно мужской. 

0 % – женщинам, 0 % – одинаково всем, 100 % мужчинам. 
При всем при этом, женщина лучше мужчины знает, чего хо-

чет от жизни и правильно расставляет приоритеты в достижении 
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своей цели. Верит в собственные силы, умеет правильно расста-
вить приоритеты, более трудолюбива и целеустремленна. Жен-
ское обаяние помогает в общении и налаживании контактов, уме-
нии общаться с людьми. 

В научных исследованиях много рутины, связанной с тонкой 
лабораторной работой. Надо иметь колоссальную выдержку. Часто 
эта работа потоковая. Иной раз садишься и месяцы занимаешься 
нудным и трудоемким экспериментом. У мужчин порой никакого 
терпения на это не хватает. Тут аккуратность очень важна. Понят-
ное дело, что есть очень аккуратные мужчины, но в целом усидчи-
вость девушек в таких условиях выигрывают играет важную роль», 
– рассказывает она. 

Точка зрения Рушании Зинуровой [6] доктора социологиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и пред-
принимательской деятельности, победитель конкурса «Пятьдесят 
лучших инновационных идей для Республики Татарстан 2021» 

Для проведения эмпирических (полевых) работ важна ком-
муникативность, эмпатия, способность вызвать респондента на 
разговор и откровенность, хорошая правильная понятная речь, ор-
ганизованность, системность, упорядоченность, упорство в дости-
жении результата, многозадачность. На мой взгляд, это сильные 
позиции женщин-ученых. А из мужских качеств мы – социологи – 
ценим способность к обобщению, абстрактное мышление, готов-
ность к использованию математических и статистических приемов 
в исследовательской практике, диалектическую логику, смелость 
в гипотезах и подходах, нетривиальность в интерпретации резуль-
татов», – отмечает доктор наук. 

Женщины, работающие в российских вузах и исследователь-
ских учреждениях, менее успешны, чем мужчины. У них меньше 
публикаций в зарубежных изданиях, ниже зарплаты, и они 
намного реже занимают ключевые руководящие должности. Этой 
проблеме посвящено несколько исследований, проведенных со-
трудниками НИУ ВШЭ и опубликованных в журнале «Higher 
Education in Russia and Beyond» (HERB) [7]. 
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Идет ли речь о «стеклянном потолке» (барьере, ограничиваю-
щим продвижение женщин по служебной лестнице по причинам, 
не связанным с профессиональными качествами), дискримина-
ции, или это результат сознательного выбора женщин– открытый 
вопрос, отмечает автор обзора Владимир Писляков. Такой дисба-
ланс характерен не только для России. Он имеет глобальный ха-
рактер. Так с 2008 по 2012 год доля мужчин, которые выступили 
авторами научных статей, – более 70 % 

Девушек с высшим образованием примерно столько же, 
сколько и парней, кандидатов наук уже меньше, докторов наук – 
в разы меньше, среди членов Академии наук женщин – единицы», 
– говорит Елизавета Лидер, однако по ее мнению, возможность по-
строить научную карьеру есть у всех, просто девушки реже выби-
рают этот путь: «Есть примеры успешных женщин- руководителей 
в науке. Их мало, но сам факт их существования говорит о том, что 
всё возможно. Однако, зная жизненный путь этих руководитель-
ниц, можно утверждать, что когда-то они явно сделали выбор 
между семьей и карьерой в пользу карьеры». 

По мнению, зав. лабораторией компьютерного моделирова-
ния ИНЭОС РАН, проф. химического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова д.ф-м.н. В.В. Василевской: Женщины уже давно 
на равных работают в физике во всем мире. И их успехи не 
меньше, чем успехи мужчин. Известный пример – семейная пара 
Пьер и Мария Кюри. У Марии две Нобелевские премии, первую 
она разделила со своим мужем, вторую получила после гибели 
Пьера. Или менее известный факт. Физическое общество Японии 
в конце 20 века долгое время возглавляла женщина. Так сложи-
лось, что у нас физика считается «мужской» наукой, но так пола-
гают те, кто думает, что физика – это что-то про технику. Но это не 
так. Физика многогранна, и есть те области, которые, мне кажется, 
могут быть особенно интересны именно женщинам. Это, к при-
меру, физика полимеров, которой занимаюсь я. Она наглядна, 
красива и затрагивает самые разные области жизни человека. 

По данным портала «Ведомости» от 7 сентября 2022 года [8], 
этом году рекордно сократилось число выпускников школ, которые 
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выбрали физику в качестве экзамена ЕГЭ. Рособрнадзор заявил, 
что такой экзамен намерены сдать всего 124 тысячи человек или 
16,8 % от всех участников экзамена. 

Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировалось 737 тысяч чело-
век, в том числе 649 тысяч будущих выпускников. 

К сожалению, с 2012 по 2016 год доля школьников, сдающих 
экзамен по физике, от общего количества участников ЕГЭ состав-
ляла 26–27 %, в 2017 году она снизилась до 23,4 %, в 2018 – до 
21,3 %, в 2019 – до 19,2 %. В 2020 году ЕГЭ по физике сдавали 
19,6 % участников экзамена, а в 2021–18,8 % (128 000). 

«Традиционно с 2009 по 2020 г. физика занимала второе ме-
сто по популярности среди предметов по выбору для сдачи ЕГЭ», – 
заявил представитель пресс-службы Рособрнадзора. Однако в этом 
году физика опустилась на четвертое место. 

Ответственный секретарь приемной комиссии Московского 
государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Ба-
умана Иван Сидельников считает, что «этап стагнации –  пред-
шественник роста»: 

«Поскольку изменился мир, изменилось отношение к инже-
нерному образованию – оно снова в тренде». 

В Рособрнадзоре отмечают, что выпускники, которые сейчас 
не сдают физику, выбирают информатику: «Общее количество де-
тей, выбирающих физику и информатику, на протяжении послед-
них лет составляет 30–32 %» [9]. 

Однако в вузах ищут пути возвращения интереса к физике. 
Физический факультет Московского Государственного Универси-
тета им М.В. Ломоносова обучает детей образовательных центрах 
«Сириус», «Артек», «Смена», лагере МГУ для школьников. Для 
школьников также работают бесплатные физико- математические 
школы «Факториал» и «Архимед», Открытый физфак для школь-
ников, где преподают действующие студенты и преподаватели. 
Фонд «Вольное Дело» проводит бесплатные курсы для переподго-
товки учителей физики в школах. 
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Женщины Гвинеи-Бисау на рынке неформальной 
занятости и их вклад в развитие экономики страны 

Санья Ватна Балаков 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Введение. 
Данная статья является результатом исследований, прове-

денных с 2020 по 2021 год, в котором принимали участие жен-
щины, помещенные в эту среду. 
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Географически расположенная на западном побережье Аф-
рики, Гвинея- Бисау имеет общую площадь 36 125 км2. Граничит с 
Сенегалом на севере, с Гвинеей-Конакри на юге, запад территории 
омывается Атлантическим океаном. В стране проживает около 
1 852 284 жителей (миллион восемьсот пятьдесят две тысячи двести 
восемьдесят четыре). Официальный язык страны – Португальский. 
Он интегрируется в нескольких международных организациях. 

Данная статья построена следующим образом: 
1) основные факторы, которые повлияли на девальвацию 

труда; 
2) концепции неформальной работы, обсуждающиеся раз-

ными авторами; 
3) обсуждение проблем гендерного неравенства, а в частно-

сти женского на рынке труда. 
Факторы, повлиявшие на девальвацию труда. 
Небольшая часть населения владеет всевозможными сред-

ства производства,но существует большое количество населения- 
пролетариата, которые продают свою рабочую силу. Эти проблемы 
существуют по сей день. Согласно Antunes (2003, p. 406–407) в раз-
гар недавнего глобального кризиса, эта картина еще шире, и за-
ставляет нас наблюдать коррозию все еще регулируемого труда, 
который доминировал на протяжении всего 20-го века, начиная с 
Матрица Тейлориста-Фордиста. Весь этот процесс работы и низкой 
оплаты, в конечном итоге, сказался больше на женщинах. С заме-
ной ручного труда на машинный, многие женщины оказались без-
работными. 

Данная тема очень актуальна, так как, незащищенность на 
рынке труда и гендерные рамки являются проблемами, которые 
пережили женщины за последние десятилетия. 

В ноябре 1980 года, с политическим кризисом, произошла де-
вальвация государственного служащего и невыплата заработной 
платы. По этой причине отмечается, что политическая нестабиль-
ность, которая установлена в стране, вызвала рост безработицы и, 
в то же время, принесла обесценивание труда, поэтому гвинейские 
женщины стали брать на себя расходы за жилье и детей. 
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Девальвация труда в Гвинее-Бисау по-прежнему является 
причиной большой обеспокоенности. Она затрагивает не только 
государственный сектор, но и влияет на частный сектор, потому 
что государство не может создать законы, устанавливающие мини-
мальную заработную плату работника, и поэтому каждый работо-
датель, со своей компании, платит по своим созданным законам. 

Гендерные отношения в контексте Гвинеи. 
Гендер – это социальная конструкция того, что значит быть 

женщиной или мужчиной в данном пространстве или времени, это 
проявляется по-разному:   часто как дискриминация. С детства ро-
дители прививают своим детям определенные манера. Именно 
такое поведение определяет дискриминацию в отношении жен-
щин. Мужчину учили не показывать слабости, быть главой семьи, 
лидером, женщину же учили вести домашние дела, слушаться 
мужа. В этом и заключается неравенство. Это приводит к огром-
ным последствиям, например, в случае обучения в школе, на ра-
боте. Мы можем видеть женщин как уборщицу, горничную, муж-
чин же, занимающих престижные «высокие» посты, такие как: ди-
ректор учреждений, министр. 

Женщины не подходят для высоко престижных ролей, а для 
ролей, связанных с привязанностью и заботой. Большинство 
школьного персонала или учителей составляют женщины, в то 
время как в государственном аппарате большую часть занимают 
мужчины. 

По словам Биаге (2019, стр. 6), ограниченная история жен-
щин в общественных местах связано с гегемонистской культурой и 
гендерным неравенством. В Гвинее-Бисау каждая этническая 
группа имеет своё представления о том, что значит быть женщи-
ной. Например, в этнической группе биджагош женщины играют 
важную роль в принятии решений и руководстве. В этнической 
группе мандинго допускает обрезание женщин, и воспринимается 
она по другому. Даже если женщина сформирована и демонстри-
рует способность занять определенную позицию, система не поз-
волит ей занять руководящую должность, так как ее состояние свя-
зано с большей хрупкостью. 



165  

Сегодня много говорят о равных правах в конституции Рес-
публики Гвинея-Бисау. Это четко прописано в статье 25 «Мужчина 
и женщина равны перед законом во всех сферах, но существует 
огромное неравенство. Те самые законы ,в конечном итоге, не при-
меняются на практике. 

Внедрение женщин на неформальный рынок. Повседневная 
борьба. 

Включение женщин в систему высшего образования пред-
ставляет собой более низкий показатель по сравнению с мужчи-
нами из-за патриархата и мачизма. Религия, культура и тради-
ции также являются факторами, которые не позволяют женщи-
нам учиться. Поступление в учебные заведения отошло на вто-
рой план, поскольку само государство не привержено созданию 
государственной политики, направленной на вовлечение женщин 
в образование. Согласно отчету CPLP женщины как в среднем, 
так и в высшем образовании занимают 33,8 %, в то время как 
мужчины занимают 65,9 %. (ДЕНАРП, 2011). Ограничении жен-
щин в получении образования, приводит к тому, что они прибе-
гают к неформальной работе, где школьная программа и образо-
вание не требуется совсем. Кто успел изучить и поступить в уни-
верситеты, изучают сестринское дело, социальную работу, социо-
логию, в области точных наук женщин мало. Имея доход от не-
формальной работы, тысячи гвинейских женщин способствовало 
финансовому балансу семьи и воспитанию детей. Эта работа га-
рантирует автономию и благополучие их семей. 

Важно отметить, что их работа по-прежнему недооценивается 
из-за мачизма, а также из-за отсутствия образованности. 

Важным фактором, который необходимо выделить, является 
безработица, т. е. чем больше число количества безработных в 
стране, тем больше людей ищут неформальный рынок. У прави-
тельства часто возникают трудности в обеспечении трудовых мест, 
а также в урегулировании старых долгов, которые накопили быв-
шие исполнительные лица. 

Работа женщин на неформальном рынке представляет собой 
ежедневное сопротивление, поскольку им приходиться искать про-
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дукты для продажи. Другое сопротивление – это борьба с муници-
пальным советом Бисау (CMB) по поводу их неформальной заня-
тости. Весь этот процесс еще больше усугубился пандемией (ковид-
19). Из-за ограничений женщины потеряли свои рабочие места, 
так как практически все рынки были закрыты. Неформальному 
сектору не хватает внимания со стороны гвинейского государства, 
а также из-за отсутствия диалога между государством и женщи-
нами, работающими на данном секторе. 

Работа женщин, в неформальном секторе, также служит ин-
струментом сокращение неграмотности в стране. Благодаря день-
гам, поступающим от неформальной торговли, многие женщины 
могут оплачивать обучение своих детей или членов семьи, и это 
обеспечивает постоянство в школах и университетах. 

Вклад неформальной занятости и рост. 
По словам Мендеса (2018, стр. 67), неформальная торговля 

сыграла важную роль и имеет решающее значение для решения 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности в западно-
африканском субрегионе, в основном из соседних стран Гвинеи-
Бисау. Неформальный сектор поддерживается благодаря поли-
тике свободной торговли между странами Западноафриканского 
экономического сообщества (ЭКОВАС). Продукты, ввозимые из 
других стран, также служат основой для снабжения торговли не-
формального сектора в стране, важно помнить, что в стране нет 
собственной производственной компании. Одним из секторов не-
формальной торговли, который очень помогает экономике, явля-
ются конференции, проводимые в различных регионах и секторах 
страны. Lumus разрешает циркуляцию товаров и услуг, и это при-
носит выгодные доходы стране. 

Неформальные производственные единицы создали 216 379 
рабочих мест из из них 48,7 % женщины и 44,5 % молодые люди в 
возрасте от 15 до 35 лет. лет, с ежемесячным доходом 84 044 франков. 

Заключение. 
Гвинейские женщины сыграли огромную роль в развитии не 

только экономики, а также других различных областей в стране. 
Создали базы для обслуживания их семьи, они до сих пор борются 
с неграмотностью и бедностью в своей стране. Государство должно 
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обратить внимание на эту невидимую область, которой является 
неформальная торговля, и обеспечить создание лучших условий 
труда, разработать политику микрокредитования и другие дей-
ствия. Кроме того, создать условия для инвестирования в малый 
бизнес, который поможет стимулировать развитие в экономиче-
ской сфере. 
 
 

Расширение гендерного диапазона в оценках 
студенческой молодежи города Ростова-на-Дону 
Е.К. Смагина, В.К. Стрельченко, К.А. Кравец 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 
Введение: 

В современных научных исследованиях тема гендера, ген-
дерной идентичности, сексуальной ориентации затрагивается до-
вольно часто. Данная тема популярна не только для научного со-
общества, но также для массового сознания, благодаря интернету, 
как одному из проявлений глобализации. В одно и то же время из-
менения многих социальных норм порождает общественную 
напряженность, но и вызывает рост толерантности. Расширение 
информационного поля предоставило бесконечный доступ к обра-
зованию, но снизило его качественные характеристики; появление 
новых форм семьи и тенденция индивидуализации обусловили 
одиночное проживание как новую норму жизненного сценария. Та-
ких трансформаций довольно много, наиболее обсуждаемая и бо-
лезненная это гендерные трансформации, которые И.С. Кон опи-
сал как единство трёх революций – семейной, сексуальной и ген-
дерной. [5] Культура и нравы других стран проникают в россий-
ское общество и приносят вместе с собой «новые» явления. Напри-
мер, большее количество гендерных опций, нежели привычные 
вызывают различные реакции у общества. Кто-то одобряет данные 
тенденции и разбирается в них, кто-то считает их угрозами нрав-
ственному устройству российского общества. Так молодёжь в срав-
нении с другими социальными группами является более соци-
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ально активной группой населения, она наиболее полно будет ре-
презентировать оценки данных явлений в глазах российского об-
щества. Также не менее важно будет понять, какие факторы вли-
яют на людей в вопросе отношения к гендерным трансформациям, 
может это недостаточность знаний, религиозная позиция или от-
сутствие подобных людей в окружении человека. В недавнем указе 
президента Российской Федерации «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей» говорится о 
необходимости сопротивления влиянию западных «деструктив-
ных идеологий». В частности одной из задач политики по противо-
действию деструктивной идеологии является: «сохранение, укреп-
ление и продвижение традиционных семейных ценностей (в том 
числе защита института брака как союза женщины и муж-
чины)…». Из отрывка данного документа можно сделать вывод о 
позиции нашего государства к нетрадиционным формам отноше-
ний и декларирование тем самым только два возможных традици-
онных гендера в российском обществе.[7] 

Степень разработанности темы: Большой вклад в развитие 
гендерной теории внесла М. Мид, которая разделила понятие ген-
дера и биологического пола, а также Р. Столлер, который заменил 
понятие «гендерная роль» на понятие «гендерной идентичности» - 
ощущение собственного «я» как (не)принадлежащего к определен-
ному биологическому полу. Ш. Ортнер, Р. Агнер, А. Рич, Г. Рубин 
дали новое определение понятия «гендер». Э. Гидденс и У. Бэк 
определили понятие гендерных отношений в эпоху модерна, а 
также определили, что общество вступило в новую фазу, где транс-
формируются признаки традиционного общества. 

В последние годы внимание к данной теме уделяли такие 
учёные как Шевченко. В Словаре гендерных терминов Шевченко 
рассматривает не только определения понятий гендера и, но 
также определения, которые включаются в категории третий 
пол/третий гендер понятия (гендер-флюидность, агендерность, би-
гендерность). Также можно выделить несколько основных совре-
менных теорий, в рамках которых делаются попытки разрешения 
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кризиса традиционной гендерной системы: 1) андрогинность: сме-
шивание женских и мужских черт (С.Бэм); 2) безгендерное обще-
ство (Д. Харауэй); 3) трансгендеризм (С. Изрина). 

Цель: Выявить оценку студенческой молодежи города Ро-
стова-на-Дону к расширению гендерного диапазона 

Объект: Студенческая молодежь города Ростова-на-Дону 
Предмет: Отношение студенческой молодежи Ростова-на-

Дону к  проблеме расширения гендерного диапазона. 
Задачи: 
1. Проанализировать теоретические источники по данной 

теме. 
2. Выявить отношение молодежи к появлению новых гендеров. 
3. Определить факторы, влияющие на оценку студенческой 

молодежи к расширению гендерного диапазона. 
Выдвигаемые гипотезы: Мы полагаем, что молодежь города 

Ростова-на-Дону придерживается традиционного определения 
гендера 

В рамках проблемы мы решили провести свое исследование, 
способное отразить отношение современной молодежи к расшире-
нию гендерного диапазона в настоящий момент. В опросе участие 
приняли 96 человек в возрасте от 17 до 25 лет учащиеся различ-
ных вузов города Ростова-на-Дону. Опрос проведен на базе сервиса 
Google Формы и включает в себя двадцать вопросов, так или иначе 
затрагивающих проблематику нашей темы и представляющих со-
бой открытые вопросы и вопросы, предполагающие различные ва-
рианты ответов. 

Анализ полученных результатов: Из 96 участников опроса 
женщины составляют 53,1 % от общего количества, мужчины – 
46,9 %. Из них количество респондентов в возрасте от 17–20 состав-
ляют большинство – 82.3 %, а в возрасте 21–25 – 17.7 %. 

Один из вопросов касался общей осведомленности о понятии 
гендер: большинство (47,9 %) ответило, что понимает под этим сло-
вом социальный пол, также 34,4 процента считают, что гендер это 
синонимичное с полом понятие. 
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На вопросы о количестве гендеров в целом и утвержденных в 
нашем государстве большинство респондентов заключили, что 
всего их два (мужской и женский) – 62,5 %, и согласны с российской 
общественной позицией о том, что в России традиционно принято 
выделять 2 гендера (мужской и женский) – 70,8 %. 12,5 % опрошен-
ных выделяют 3 существующих гендера. 25 % не согласны с выде-
лением в России двух гендеров. 

Также на вопрос о том, как, по мнению опрашиваемых, люди 
в России относятся к идентификации себя нетрадиционным генде-
ром, 84,4 % процента считают что негативно и 15,6 % считают, что 
общественность относится к этому нейтрально. Стоит отметить, что 
никто не указал о хорошем отношении в России к данному явлению. 

Респонденты выделяют следующие причины формирования 
негативного отношения к нетрадиционным гендерам: 

1. 31.3 % – моральные установки 
2. 27.1 % – настроение в обществе, общественное мнение 
3. 14.6 % – воспитание 
4. 13. 5 % – страх перед теми, кто отличается от большинства 

людей Небольшое количество опрошенных выделило основным 
фактором религиозные взгляды. 

На вопрос «Как вы считаете, увеличение количества гендеров 
влияет на развитие общества?» большинство (44,8 %) ответило, что 
данный процесс никак не влияет на общество, 36,5 % отметило – 
отрицательно, 8,3 % – положительно. 

Выводы: По результатам исследования можно сделать 
следующий вывод: 

Студенческая молодежь как показало исследование в 
большинстве своём разделяем традиционные ценности россий-
ского общества, но вместе с тем существуют молодые люди, испы-
тывающие более толерантную реакцию на данное явление. Также 
более четверти опрошенных не имеют представлений о том, что та-
кое гендер. Что говорит о малой информированности в данной об-
ласти. 
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Особенности гендерных культурных практик 
О.В. Фетисова, К.Е. Боталова, А.С. Коваленко,  

Е.А. Полякова 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Современное социокультурное пространство ставит перед че-

ловеком множество условий и вызовов. Решение проблем и преодо-
ление препятствий – так можно охарактеризовать жизнь совре-
менного человека. Но каждый по- своему может проявлять себя и 
свою индивидуальность, поведенческие качества. Специфика пове-
дения индивида в разные времена объяснялась по-разному. Инте-
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ресно обратить внимание на культурную среду, в которой мог со-
циализироваться индивид, нормы, обычаи и проявления особен-
ных для разных полов гендерных практик, которые как раз и вли-
яют на мировоззрение и поведение личности. Цель данной статьи 
– рассмотреть, что такое гендерные культурные практики, их ста-
новление и развитие на примере разных стран. Особое внимание 
нацелено на особенности проявления маскулинности и феминно-
сти в рамках хозяйственных практик, трудовой деятельности и сте-
реотипов о представителях разных полов. 

К сегодняшнему дню актуальность изучения гендерных осо-
бенностей и гендерных культурных практик не угасла. Ученым 
интересно исследовать путь трансформации гендерных ролей в по-
стоянно меняющихся условиях современности, выявлять зависи-
мости данной категории с острыми проблемами и феноменами 
сексизма, расизма, феминизма и эмансипации. 

Можно отметить вклад в развитие данного направления та-
ких ученых как Большаков В.П., Булычев И.И., Воровка М.И., Гу-
банова Н.Д., Кирилина А.В., Гильмутдинова Н.А., Лукина Н.П., 
Касумова М.Ю., Клецина И.С., Р. Уильямс, Р. Джонсон, Д. Хе-
бдидж. 

Для дальнейшего погружения в выбранную нами проблема-
тику мы рассмотрим ряд ключевых понятий. Культурные прак-
тики принято изучать в контексте теории Cultural Studies, раскры-
вающей установки, которые необходимы для понимания струк-
туры современной культуры, а также представляющая собой ос-
новные понятия культуры. Данная теория предполагает под куль-
турой «целостный и одновременно разнообразный образ жизни, в 
котором существуют обычные люди»[5]. Соответственно, под куль-
турными практиками необходимо понимать поле, в котором чело-
век творит, создаёт мир и в котором культурные ценности создают 
человека. При этом мы не можем ограничиваться определённой 
деятельностью людей. Культурные практики – мировоззренческие 
предпочтения, закреплённые в нормах и традициях определён-
ного типа культуры. К ним относят такие практики, как музыкаль-
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ные предпочтения, организации досуга (посещение выставок, те-
атров, музеев и многое другое). В последнее десятилетие к данным 
практикам следует также относить Интернет и социальные сети как 
источник культурного контента и новая форма досуга. Особый инте-
рес исследователей вызывает гендерные культурные практики. 

Под гендерной культурой понимают «совокупность существу-
ющих норм, идеалов, убеждений, традиций, моделей поведения, 
которые находят свое отражение в стереотипах феминности/ маску-
линности, закреплены в мужских и женских социальных ролях и 
формируют определенные гендерные отношения в различных сфе-
рах общества»[2]. 

В современном научном дискурсе закрепилось несколько 
трактовок понятия «гендер». Мы можем обобщить их, утверждая, 
что гендер является выражением грамматической категории рода 
и развития культуры в обществе, указывая на социальные и куль-
турные, а не биологические признаки того или иного пола[4]. 

Соответственно, гендерные культурные практики – это такие 
практики, реализующие специфику мужского и женского поведе-
ния, форм проявления, образа жизни, внешнего вида и т. д. в куль-
туре. Своеобразие феминного и маскулинного проявляется в хо-
зяйственной, повседневной, пространственной, творческой и мно-
гих других культурных практиках. 

Для большего понимания данного феномена рассмотрим 
примеры наиболее распространённых гендерных культурных 
практик в разных странах мира под призмой их развития по ходу 
истории. Можно начать с самых примитивных хозяйственных ген-
дерных практик, которые сразу приходят на ум: в древних прими-
тивных сообществах мужская роль – охотник, а женская – собира-
тельница. Что показывает закрепление определённых видов дея-
тельности за разными полами. Конечно, мы можем проследить это 
по ходу истории. В культуре повседневных практик мы в подавля-
ющем большинстве случаев видим, что домашние дела и «хло-
поты», такие как стирка, уборка, приготовление пищи, уход за 
детьми ложатся на представительниц женского пола, в то время 
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как своеобразная «охота», т. е. работа и добыча средств к существо-
ванию – это забота мужского пола. Да, многие выскажут мнение о 
том, что в современном мире эти суждения являются стереотип-
ными, но мы должны понимать, что эти гендерные роли и исходя-
щие из них гендерные практики были закреплены в культуре мно-
гих народов в течение долгих столетий и до сих пор оставляют след 
на повседневности людей. 

Подтверждением этого могут служить хозяйственные прак-
тики, распространенные в России. В сельских помещениях до 
XIX в. пространство около печи считалось женским, и мужчины 
туда без особой нужды не заходили. Эта традиция перекочевала и 
во времена СССР, когда кухня считалась женским пространством, 
где хозяйка могла заниматься готовкой, кулинарией и прочими де-
лами. В то время как «мужским» считалось пространство гаража, 
рабочего кабинета или гостиной. На наш взгляд, эта культурная ген-
дерная традиция на уровне хозяйствования сохранилась в россий-
ской действительности, претерпев лишь небольшие изменения[3]. 

Помимо этого, нам стоит обратить внимание на примеры ген-
дерных культурных практик в других странах. Наиболее яркими 
примерами, которые мы можем отметить, является обычай бинто-
вания ног женщин в Китае, который существовал с X века вплоть 
до начала XX. Прекрасную половину называли "женщинами-лото-
сами", поскольку нога при жесточайшей нагрузке деформирова-
лась, останавливала свой рост и принимала форму цветка. Такая  
процедура считалось символом благородства, а также достатка. 
Ведь женщина не может ничего сделать без мужской помощи и без 
помощи слуги. 

К похожей практике обращались дамы западной цивилиза-
ция с начала эпохи Возрождения чуть ли не до Нового времени. 
Корсеты, затягивающиеся китовыми усами, создавали талию до 40 
сантиметров в обхвате, что, конечно же, сжимало ребра, смещало 
внутренние органы, нарушало кровообращение и наносило колос-
сальный ущерб здоровью хозяйки осиной талии. 
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Говоря о гендерных практиках, мы говорим не только о раз-
личиях, но и об уподоблении мужественности и женственности. Та-
кой наиболее показательный пример мы можем увидеть в художе-
ственной сфере традиционной Японии. В искусстве укиё-э муж-
чины изображались копиями женщин, их можно было отличить по 
выбритому лбу. Всё это берет свое начало в мифологии. Древние 
писания гласят, что бог-мужчина после смерти сестры богини 
солнца Аматерасу Идзанами начал возрождать воинов и богов, 
иначе говоря, рождать детей, что относится к женской прерога-
тиве[1]. 

Данные примеры раскрывают негативный характер гендер-
ных культурных практик. Согласимся с тем, что многие перечис-
ленные нами примеры не используются к сегодняшнему моменту, 
но отметим, что они имели место быть, травмировали не одно поко-
ление людей, оставаясь актуальными под влиянием моды, трен-
дов, социальной жизни общества и уровня развития культуры. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что гендер-
ные культурные практики являются неотъемлемой частью нашей 
жизни. Даже если мы не замечаем влияния гендерной культуры, 
то мы можем отследить те паттерны поведения, которые устоялись 
в обществе и являются проявлениями феминности или маскулин-
ности в социальной среде. Но как и любой социальный феномен 
гендерные культурные практики носят двойственных характер: с 
одной стороны показывают устоявшуюся культуру, но с другой сто-
роны могут быть агрессивными и вредить физическому и психиче-
скому здоровью людей. 
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Трансформация института семьи и брака  
в постпандемической реальности 
О.В. Фетисова, В.А. Спажакина 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 
Не так давно закончившийся для человечества период пан-

демии COVID- 19, пожалуй, стал одним из решающих в становле-
нии все новых и новых трансформационных процессов. Вынужден-
ный карантин способствовал изменениям во всех сферах общества: 
в образовании и сфере труда актуализировались и укоренились 
дистанционные практики, давшие начало новым профессиям и 
методикам преподавания; инфекция позволила выявить проблем-
ные места медицины, за счет чего медики вышли на новый уро-
вень подготовки; изменения произошли в экономике, политиче-
ских программах, и, несомненно, коснулись взаимоотношений 
между людьми. 

Особенно это отразилось на институте семьи и брака, претер-
певающим изменения на протяжении всей истории существования 
человечества. И коронавирусная инфекция лишь ускорила этот 
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процесс, выступив катализатором существующих проблем, коих 
оказалось огромное множество. 

В первую очередь, речь идет о домашнем насилии. Согласно 
докладу ООН «Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women» от 
9 апреля 2020 года, с введением ограничительных мер показатель 
возрос до 25% по всему миру, при том данная статистика включает 
в себя исключительно самые тяжелые зарегистрированные случаи 
насилия [2]. В России Докладом семи организаций по защите прав 
женщин отмечается несоизмеримый рост обращений в центры по-
мощи с заявлениями о первых случаях насилия в семьях, что лишь 
подтверждает проблемность домашнего насилия [3]. 

Другой кризисной стороной брачно-семейных отношений вы-
ступил экономический вопрос. С введением ограничительных мер 
по всему миру наблюдался резкий скачок безработицы ввиду мно-
жества увольнений (особенно это коснулось сферы услуг). В России 
этот показатель в 2020 году с февральского 1 % к июлю достиг 4,4 
% [5]. Ситуация накалялась из-за страха неизвестности. Многие 
лишились алиментов в связи с сокращением бывших супругов. 
Возросли расходы на лечение заболевших членов семьи, дополни-
тельные методы профилактики заболеваний, репетиторов из-за 
неподготовленности системы образования к дистанционному обу-
чению и, как следствие, неуспеваемости учащихся, онлайн-по-
купки продуктов и т.д. Вопрос финансового обеспечения стал 
острой семейной проблемой. 

Юридический аспект аналогичным образом стал проблем-
ным. Ввиду ограничительных мер вопросы разводов, изменений 
условий опеки, алиментов не решались должным образом: закры-
вались суды, слушания переносились, люди не имели возможности 
связаться с адвокатами, а дистанционный формат подобных меро-
приятий оказался весьма неэффективным [5]. 

Сложности возникали и с семьями, в которых партнеры по 
тем или иным причинам не проживали вместе – ограничительные 
меры лишали семьи возможности коммуникаций в реальной 
жизни [5]. 
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Тем не менее, на некоторые семьи пандемия COVID-19 по-
влияла совершенно противоположным образом. Согласно иссле-
дованию ФОМ «Семейные отношения в условиях самоизоляции», 
карантин выступил фактором сближения. 

В некоторых семьях проявилась тенденция к изменению дет-
ско-родительских отношений – переход школ на дистанционный 
или самостоятельный формат обучения стал причиной, по которой 
родители вынуждены были проводить больше времени со своими 
детьми, проявлять большую заботу и вместе справляться с возни-
кающими трудностями, что крайне положительно повлияло на 
климат в российских семьях. Подобные результаты характерны и 
для супружеских отношений [4]. 

Более того, по завершении ограничительных мер, партнеры 
получили возможность реального общения, и те из них, кто пре-
одолел вынужденную самоизоляцию и проблему временной, но 
долгой разлуки, значительно укоренились в уверенности в своем 
выборе. 

Что мы имеем в итоге? Ситуация с пандемией разделила се-
мьи на два диаметрально противоположных «лагеря». На одной 
стороне– увеличение случаев домашнего насилия, вызванных эко-
номической нестабильностью положения, невозможностью реше-
ния юридических вопросов, страхом неизвестности, психоэмоцио-
нальными факторами и, как следствие, ухудшение внутрисемей-
ных отношений. На другой– тенденция сближения внутри семей-
ного коллектива, улучшение семейного климата, уверенность в 
партнере, сглаживание конфликтов и другие положительные для 
института семьи характеристики. 

Однако оценить реальное влияние пандемии СOVID-19 
можно только после ее окончания, в условиях постпандемической 
реальности. 

Если до начала пандемии (январь–апрель 2020 года) отмеча-
лось резкое снижение разводов из-за описанных выше сложностей 
в бракоразвозводном процессе (с 50 тыс. до 13,8 тыс.), уже к сен-
тябрю 2020 года этот показатель возрос до 63,4 тыс., что несколько 
выше, чем до карантина непосредственно. Притом разводимость 
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очень ярко отразилась среди новобрачных – 58 % разводимых пар 
во время карантина поженились не более пяти месяцев назад [5]. 

Молодые пары просто не были готовы к такой «проверке на 
прочность». Отсутствие свадебных путешествий, слишком резкий 
переход к семейному быту, особенно для тех пар, которые вынуж-
денно проживали с родственниками одного из супругов, стали се-
рьезным испытанием для новобрачных и лишь усилили вероят-
ность развода. 

Остальные разводимые пары – те, кто уже сталкивался с про-
блемами в семейной жизни. Но если раньше у семьи была возмож-
ность сепарироваться от партнера при помощи работы или внесе-
мейного досуга, в период самоизоляции эта возможность пропала, 
и супруги вынуждены были все свободное время проводить вместе. 
Поэтому большинство пар, которые уже были на грани разрыва, в 
период пандемии разошлись окончательно. 

Что примечательно, высокий уровень разводимости среди 
россиян стал нормой еще до периода пандемии COVID-19, болезнь 
лишь ускорила данный процесс. Поэтому сегодня мы можем гово-
рить о трансформации института брака и семьи в контексте рос-
сийской действительности. 

Ростовский социолог А.В. Верещагина вводит понятие мо-
дели «семья–платформа» – наиболее устойчивой для современного 
мира модели семьи, которая в состоянии отвечать и соответство-
вать потребностям цифрового, постоянно меняющегося общества. 

Согласно идее трансформации данного института, семья те-
ряет свою устойчивость и долговременность связей, отдавая пред-
почтение временным рамкам (границам) без четких очертаний. 
Индивид выбирает партнера «здесь и сейчас», чтобы удовлетво-
рить имеющиеся «здесь и сейчас» потребности. Предшествующая 
же модель, где семья является самоцелью, доминантой в жизни 
человека, устаревает [1]. 

При такой трансформации, в первую очередь семья будет вы-
ступать пространством исключительно личностного комфорта и 
безопасности. И длительность ее существования будет зависеть от 
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выполнения главной функции – создания комфортного и довери-
тельного пространства жизнедеятельности семьи. 

Таким образом, в современном, постоянно меняющемся обще-
стве, идея личностного комфорта преобладает над всеми осталь-
ными. Изменения в сознаниях индивидов способствуют трансфор-
мациям конститутивных институтов, одним из которых неизбежно 
оказался институт семьи. Следуя за чувством личностной безопас-
ности, индивиды создают для себя комфортный круг социальных 
взаимодействий, который, в случае не исполнения основной функ-
ции – меняется, будь то семья или нечто иное. Именно этим объяс-
няется такой большой процент разводимости в российском обществе. 
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Материалы круглого стола 
 «Гендерная демография: Россия–Китай» 

 
8 апреля 2022 г. в рамках недели академической мобильно-

сти состоялся круглый стол «Гендерная демография: Россия-Ки-
тай». Организаторами круглого стола от ИСиР выступили д.ф.н., 
профессор Савченко Л.А. и преподаватель кафедры отраслевой и 
прикладной социологии Красножон А.Г. 

В работе круглого стола приняли участие студенты из Китая 
(Ли Янькэ, Мяо Хань, Мяо Синьюй, Лу Сьюй, Бай Цзяинь, Ши Гу-
анчао, Ду Сяомань, Чжан  Цзяси, обучающиеся в Южном феде-
ральном университете (руководитель Сун Чэньси), а также сту-
денты направления «Социология» – члены студенческого научного 
общества «Студенческая лаборатория гендерных и междисципли-
нарных исследований». 

Реферативные выдержки из материалов круглого стола:                
Проблема разводов 

Данные показывают, что в Китае средний уровень разводов 
по стране в 2021 году составляет 39,33 %. В 2020 году в России за-
регистрировали 770,8   тысячи браков и 564 тысячи разводов. Уро-
вень разводов в обеих странах растет с каждым годом. 

Для смягчения этой социальной проблемы и снижения раз-
водимости правительства обеих стран приняли соответствующие 
меры. В Китае в соответствии со статьей 1077 Гражданского ко-
декса [период обдумывания развода] в течение 30 дней с даты по-
лучения органом регистрации брака заявления о регистрации раз-
вода, если одна из сторон не желает разводиться, оно может быть 
отозвано из органов регистрации брака заявление о регистрации 
расторжения брака. В России станет сложнее разводиться. Гос-
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дума рассмотрит законы и срок расторжения брака в суде предла-
гают увеличить с одного до трех месяцев, а разводиться заочно во-
обще запретить. 

С кем остается ребенок после развода? В России, мать и отец 
имеют равные права и несут одинаковые обязанности по воспита-
нию детей (ст. 61 СК РФ). Дети должны оставаться с тем родите-
лем, который может лучше заботиться о здоровье и воспитании. 
В российских реалиях это чаще всего матери. Почему при раз-
воде ребенок остается с матерью. Это не обязательно, но детей 
чаще оставляют с матерью. 

В Китае согласно статье 1084 Гражданского кодекса: после 
развода дети в возрасте до двух лет воспитываются непосред-
ственно их матерями. В отношении ребенка, достигшего двухлет-
него возраста, если оба родителя не могут прийти к соглашению по 
вопросу о содержании, народный суд выносит решение, исходя из 
конкретных обстоятельств обеих сторон и в соответствии с принци-
пом наибольшей выгоды к несовершеннолетнему ребенку. Если 
ребенок достиг восьмилетнего возраста, его истинное желание 
должно уважаться. 

Сколько алиментов должен платить бездетный супруг дру-
гому после развода? В Китае, если у человека есть фиксированный 
доход, плата за уход за ребенком, как правило, может выплачи-
ваться в пропорции 20–30 % от общего ежемесячного дохода. Если 
человек несет плату за уход за более чем двумя детьми, доля может 
быть соответствующим образом увеличена, но не должен превы-
шать 50 % от общего месячного дохода. В России, если размер али-
ментов согласовать не получается, этот вопрос решается в судебном 
порядке. Обычно алименты назначают в долях от зарплаты и 
иного дохода родителя （на 1ребенка – 1/4, на двоих – 1/3, на троих 
или больше – 1/2). 

Гендерное соотношение среди выпускников школ, поступаю-
щих в вузы. В обеих странах сегодня и мальчики, и девочки имеют 
равный доступ к университету, и никаких гендерных ограничений 
на поступление в высшие учебные заведения в законе не существует. 

Сколько женщин работает в обществе. 
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В Китае в 2020 году женщины составляли 43,5 % всех сотруд-
ников в обществе. В России, по данным ведомства, в целом в стране 
работает 59,8 % населения в возрасте от 15 лет и старше. 

Доля женщин в высшем руководстве и в Государственной 
Думе. 

В 2011 году Федерация женщин Китая выпустила третье ис-
следование социального положения китайских женщин. Согласно 
опросу, 2,2 % работающих женщин являются руководителями 
государственных органов, партийно-массовых организаций, пред-
приятий и учреждений, половина соответствующей доли муж-
чины. В России среди 21 министра только одна женщина, а в Гос-
ударственной думе – 72, что составляет 16 %, сообщает издание 
«Утопия» 2017 г. Среди заместителей федеральных министров их 
13 %, среди губернаторов 4,7 % – в России всего четыре женщины-
губернатора. (2016 г.). 

Феминизм в Китае и в России. 
Во всех отношениях между полами, начиная с первобытного 

общества, они были неуравновешенными. Причина в том, что 
независимо от эпохи, когда люди сражаются силой или финансо-
выми ресурсами, женщины постепенно низводятся до защищен-
ного положения, теряя свой независимый статус и полагаясь на 
мужскую силу. Постепенное развитие феминизма в наше время из-
за развития производительных сил после промышленной револю-
ции создало множество рабочих мест, в которых женщины компе-
тентны, женщины стали больше заниматься общественной дея-
тельностью, а число домохозяек уменьшается день ото дня. 

В Китае развитие феминизма началось в начале 20 века. Од-
нако, в отличие от самостоятельного развития западного феми-
низма, развитие китайского феминистского движения было тесно 
связано с китайской революцией того времени. Освобождение жен-
щин осуществляется в рамках национально-освободительного дви-
жения. 

Конституция и законы Китая предусматривают, что Китай 
является страной, где мужчины и женщины равны. Однако про-
блем в развитии феминизма на самом деле еще много. Во-первых, 
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развитию феминизма в Китае не хватало теоретической под-
держки, а теоретические исследования феминизма в Китае нача-
лись только в 1980-х годах. Во-вторых, в Китае никогда не было 
настоящего феминистского движения. Наконец, в силу своеобра-
зия китайской истории и практических проблем развитие феми-
низма в Китае продемонстрировало умеренную тенденцию, то есть 
стремление к гендерной гармонии. Стремление к гармонии 
между полами в условиях гендерного неравенства часто зависит 
только от равенства мужской силы, то есть от пассивного равен-
ства, и его влияние очень ограничено. 

До 1917 года был пик российского феминизма, после револю-
ции были приняты соответствующие законы и постановления, га-
рантировались многие права и интересы женщин. Феминизм в со-
временной России развивался относительно медленно. 

Отпуск по уходу за ребенком, кто и на какой срок может его 
получить Согласно китайскому законодательству, женщины 
имеют право на отпуск по беременности и родам продолжитель-
ностью не менее 98 дней. В 2012  году Государственным советом 
Китая были обнародованы и введены в действие «Специальные 
положения по охране труда работающих женщин», предусматрива-
ющие, что работающие женщины имеют право на 98-дневный от-
пуск по беременности и родам при родах. Поощрительный отпуск 
по беременности и родам составляет от 30 до 80 дней, большинство 
из которых составляет 60 дней, а в отдельных провинциях – 365 
дней. Отпуск по уходу за мужчинами в разных провинциях состав-
ляет от 7 до 30 дней, а в большинстве случаев всего 15 дней. 

В России, в соответствии со статьей 256 Трудового кодекса 
РФ, сотрудник может взять отпуск, чтобы ухаживать за новорож-
денным ребенком, продолжаться такой отпуск может до дня трех-
летия ребенка. Оформить его можно сразу по окончании отпуска 
по беременности и родам, таким образом, общая допустимая про-
должительность отпуска для заботы о новорожденном составляет 
чуть менее трех лет. 
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Соотношение мужчин и женщин в Китае и России на данном 
этапе Данные седьмой переписи населения 2021 года показы-
вают, что общая численность населения Китая достигнет 1 411,78 
млн человек, из которых 723,34 млн мужчин составляют 51,24 %, а 
женщины – 688,44 млн человек, что составляет 48,76 %. Соотноше-
ние полов в общей численности населения составляет 105,7. Ки-
тайских мужчин на 34,9 миллиона больше, чем женщин. В Китае 
уже много лет наблюдается высокое соотношение полов при рож-
дении, поэтому избыток мужчин и дефицит женщин – это нор-
мально. В 2020 году соотношение полов при рождении в Китае со-
ставляет 111,3, что на 6,8 меньше, чем десять лет назад, то есть 
население между мужчинами и женщинами становится все ближе 
и ближе, чем раньше. Дисбаланс между мужчинами и женщинами 
в Китае имеет социальные и культурные факторы. В Китае суще-
ствует традиционная клановая концепция, то есть ценить муж-
чину выше женщины. Принято считать, что необходимо унаследо-
вать фамилию, родив  мальчика. 

В России в 2021 году на одну тысячу мужчин в среднем 
приходится 1154 женщины. Самая большая разница наблюдается 
в возрастной категории 70 и более лет – 2278 женщин на тысячу 
мужчин. В возрасте от нуля до четырех лет на тысячу мальчиков 
приходится 944 девочки. Согласно статистике, женщин в среднем 
становится больше мужчин с категории 35–39 лет. В городах на ты-
сячу мужчин приходится 1186 женщин, в селах – 1066.За послед-
ние десять лет этот показатель уменьшился – в 2011 году на тысячу 
мужчин приходилось 1163 женщины. 

Наблюдение за готовностью китайцев рожать детей на со-
временном этапе. 

На фоне старения населения Китая и сокращения тру-
доспособного населения 31 мая 2021 года Политбюро ЦК КПК про-
вело заседание, на котором у казало на необходимость дальнейшей 
оптимизации рождаемости, политику и реализовать политику и 
средства поддержки, которые пара может иметь троих детей меры. 
Современные молодые люди менее склонны иметь детей. Количе-
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ство браков с каждым годом снижается, а количество разводов рас-
тет с каждым годом. В 2015 году общий уровень разводов в Китае 
составлял 2,79 %, увеличившись до 3,36 % в 2019 году. Падение 
количества браков, увеличение числа разводов и снижение рожда-
емости тесно связаны друг с другом, и все это оказывает негативное 
влияние на рождаемость. В то же время, по данным опроса, 61,5 % 
молодых брачных юношей имеют DINK-тенденцию, а наиболее 
значимым фактором, влияющим на принятие решений о рождае-
мости, является «влияние на развитие карьеры», за которым сле-
дует «высокая стоимость воспитания детей». В условиях социаль-
ного давления молодым людям трудно рожать и воспитывать де-
тей, поддерживая себя, что является причиной относительно нега-
тивного отношения современной молодежи к деторождению. 

Продолжительность жизни мужчин и женщин. 
В 2017 году средняя продолжительность жизни в Китае со-

ставляла 74 года для мужчин и 77 лет для женщин. В России, по 
итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной 
оценке Росстата, средняя продолжительность жизни в России со-
ставляет 72,4 года, при этом средняя продолжительность жизни 
мужчин составляет 66, 5 лет, а женщин – 77 лет. 

Эксперты о том, чем вызвана низкая продолжительность 
жизни мужчин в РФ директор Института демографии Высшей 
школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский считает, что низ-
кая продолжительность жизни российских мужчин во многом обу-
словлена алкогольной нагрузкой на население и отсутствием соот-
ветствующих программ по оздоровлению. 
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Дихотомическая характеристика гендерного порядка  
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Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 

Актуальность: на сегодняшний день в мире наблюдается тен-
денция на изменение нового гендерного порядка, который в 
первую очередь затрагивает страны Скандинавии. После прове-
денной конференции ООН в 1995 году в Пекине почти во всех гос-
ударствах появилась строка в национальных конституциях о том, 
что женщина имеет равные права с мужчиной в экономической, по-
литической, культурной и социальной сферах, также сообщалось о 
ликвидациях всех форм дискриминаций в отношении слабого 
пола. Однако, в условиях распространения нового гендерного по-
рядка можно наблюдать, что скандинавский анклав на примере 
Норвегии ушел далеко вперед в вопросах гендерного, а азиатские 
страны, в том числе Туркмения, остаются самыми закрытыми и 
деспотичными в вопросах женщин. В данном контексте будет ак-
туально провести дихотомическую характеристику Норвегии и 
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Туркменистана, чтобы увидеть, насколько разными правами обла-
дают женщины при общей гарантии прав и равенства в своих стра-
нах, а также проследить, какие ценности транслирует государ-
ство, устанавливая тотальный контроль за женщинами или наобо-
рот, закрепляя их равенство и свободу по отношению к мужчинам 
законодательно. 

Проблема: противоречие заключается в том, что в условиях 
увеличивающегося процента женщин в гендерной структуре 
страны, это должно приводить и к повышению женского влияния 
в политической, экономической и социальной сфер общества, од-
нако в скандинавских и азиатских странах все наоборот: в Туркме-
нистане с мягкой гендерной асимметрией в пользу женщин суще-
ствует тотальное ограничение их прав и свобод, а в Норвегии с их 
преобладанием мужчин в гендерной структуре наблюдается почти 
абсолютное равенство между полами во всех сферах общества и 
только увеличивающиеся влияние женщин. 

Сегодня идет формирование нового гендерного порядка, ко-
торые влияет на появление новых гендерных противоречий. На 
данный момент по индексу гендерного неравенства Норвегия за-
нимает второе, а Туркменистан аж 43 место. Более того последние 
новости о Туркменистане говорят о том, что в данной стране раз-
рыв стал увеличиваться, начиная с введения запретов на исполь-
зования косметики, посещение салонов красоты до почти полного 
ограничения в проведении абортов. Сравнение гендерного по-
рядка в Норвегии и Туркмении является довольно интересной те-
мой, так как в этих странах разная культура, семейные ценности 
и мировоззрение. 

На примере Норвегии и Туркменистана, то есть стран с мяг-
кой гендерной асимметрией мужчин и женщин, мы хотим рассмот-
реть, как гендерный ландшафт влияет на гендерный порядок в 
конкретных странах, а также как видоизменяются права женщин 
на сегодняшний день. 

Рассматривая гендерный порядок в Норвегии, стоит отме-
тить, что право голоса норвежские женщины получили в 1913 
году, будучи четвертой страной в мире, закрепившей данное право. 
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В этой стране намного раньше, чем в других странах, приняли за-
кон о равной оплате равного труда, а на сегодняшний день жен-
щины в Норвегии имеют равные права с мужчинами– женщины 
проходят военную службу наравне с мужчинами, а мужчины в 
свою очередь могут уйти в  декрет после рождения ребенка в семье. 

В соответствии со статистикой, на 2021 год в Норвегии индекс 
гендерного разрыва был равен 0,849 (чем ближе индекс к 1, тем 
разрыв меньше) – в данном рейтинге страну обгоняют лишь Фин-
ляндия и Исландия. В 1952 году норвежские женщины были до-
пущены на должность священников, в 1965 году расширили права 
женщин в области секса, контрацептивов, планирования размеров 
семьи и абортов, что увеличило возможности женщин распоря-
жаться собственной судьбой. В Норвегии первая в истории страны 
женщина-лидер партии была избрана в 1975 году либералами, то-
гда как Гру Гарлем Брунтланд стала лидером социал-демократи-
ческой партии несколько позднее – в 1981 году. Всего в Норвегии 
в 1980-е годы женщины руководили тремя партиями. 

Наблюдается растущая тенденция к гендерному равенству, 
поскольку целенаправленные усилия властей и собственная 
борьба женщин за свои права предоставляют женщинам лучшие 
возможности для участия в жизни общества на всех уровнях наравне 
с мужчинами. Гендерное равенство должно быть включено во все ас-
пекты внешней политики и политики в области развития. 

Однако статистика показывает, что норвежская помощь в це-
лях развития, специально направленная на усилия по обеспече-
нию гендерного равенства, слишком низка. Поэтому правитель-
ство установило конкретную целевую цифру для усилий по обеспе-
чению гендерного равенства в области помощи в целях развития: 
половина всей двусторонней помощи должна иметь гендерное ра-
венство в качестве основной или важной цели. Цель состоит в том, 
чтобы улучшить результаты норвежской помощи в целях развития 
– для всех. 

Как же гендерное равенство Норвегии выглядит сегодня? 
Приведем конкретные примеры. В данной стране мужчины зара-
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батывают по-прежнему больше, чем женщины. По данным иссле-
дований Норвегии в среднем женщины зарабатывают меньше в 
час, чем мужчины. Однако занятость среди женщин значительно 
возросла в последние десятилетия, и доля женщин на оплачи-
ваемой работе почти на одном уровне с долей мужчин. Также, ха-
рактеризуя рынок труда Норвегии можно сказать, что он активно 
гендерно сегрегируется. Женщины все чаще выбирают образова-
ние и профессии, в которых ранее доминировали мужчины. Ген-
дерный баланс был достигнут в нескольких профессиях, в которых 
традиционно доминируют мужчины, в некоторых из которых до-
минируют женщины. Более того если мы рассмотрим семейную по-
литику данной страны, то увидим, что главной особенностью нор-
вежской семейной политики являются схемы, которые способ-
ствуют участию женщин на рынке труда и способствуют более рав-
ному разделению ухода и ответственности за детей между женщи-
нами и мужчинами. 

Однако не все так хорошо с правами женщин в Туркмени-
стане. В 2022 женщинам Туркменистана было запрещено выхо-
дить вечером на улицу, красить и наращивать волосы и ногти и 
другие косметологические процедуры, садиться на переднее сиде-
ние автомобиля, ездить на такси без родственников мужского 
пола, выезжать за пределы страны, носить джинсы и обтягиваю-
щую одежду – чтобы не получить штраф при проверке специаль-
ного патруля, желательно появляться на улице в туркменском 
платье и балаках, в государственных учреждениях женщинам за-
прещено появляться в брюках. Все перечисленные запреты нака-
зываются в разной строгости – от штрафа до тюремного срока. 
Женщинам также запрещают использовать косметику, да и во-
обще как-либо усиливать внешнюю привлекательность. С 2018 
года женщинам перестали выдавать водительские права и продле-
вать имеющиеся, было запрещено ввозить в страну купальники. 
Стоит отметить, что не только женские права в довольно грубой 
форме ограничивались властями Туркменистана, но и мужские. 

Тотальный контроль и многочисленные запреты властей 
Туркменистана, в отношении женщин, привлекли к себе внимание 
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международных организаций в области прав человека. Междуна-
родная федерация планирования семьи (IPPF) опубликовала об-
зор по теме запретов, введенных туркменским правительством в 
течение последнего месяца, отдельно остановивших на фактиче-
ском запрете на аборты. IPPF призывает международное сообще-
ство к действиям против вопиющих нападок на права женщин в 
Туркменистане. По данным одного исследования, 50 % женщин 
лишены доступа к противозачаточным средствам, а почти 60 % 
женщин чувствуют себя неспособными принимать самостоятель-
ные решения по таким вопросам, как здравоохранение, контра-
цепция и согласие на секс. 

По данным ЮНИСЕФ и TürkmenStat (MICS), 59 % женщин 
Туркменистана в возрасте 15–49 лет говорят, что муж имеет право 
бить жену. В  документе также говорится о том, что женщины и де-
вочки подвергаются сексуальному и гендерному насилию, провер-
кам на девственность, принудительным бракам, им запрещается 
покупать сигареты и получать водительские права. Получается 
так, что в Туркменистане к женщинам относятся как к гражданам 
«второго сорта», ценность которых состоит только в рождении детей 
и сохранении семейных ценностей. 

Речи не идет даже об общих чертах между гендерным поряд-
ком стран Норвегии и Туркменистана. Если граждане Норвегии 
равноправны друг перед другом, то граждане Туркменистана жи-
вут в условиях угнетающего патриархата, в которых у женщин нет 
практически никаких прав. Является ли этому причиной религи-
озные убеждения в стране? Довольно много мусульманских стран 
в мире, однако во многих из них женщины имеют широкий пере-
чень прав. На наш взгляд, власти Туркменистана слишком сильно 
заботятся об «имидже» страны, так как одним из основанием за-
прета женщинам на выезд за пределы страны является «не допу-
стить того, чтобы страна была опозорена». 

Туркменистан является одной из наиболее закрытых от 
внешнего мира стран, в которой запрещено инакомыслие– воз-
можно, в связи с этим права женщин сильно ограничены по срав-
нению с правами норвежских женщин. Мне, как мужчине, многие 
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запреты, наложенные на гражданок Туркменистана, не понятны 
и вызывают массу вопросов. 

Сегодня женщины Туркменистана поддерживают и активно 
участвуют в процессе национального возрождения, в реализации 
политики доброжелательности и мира. Все это свидетельствует о 
политической и трудовой активности туркменских женщин, эволю-
ции их традиционного образа в современном демократическом мире, 
их готовности к участию в решении государственных проблем. 
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Актуальность: на сегодняшний день Норвегия является той 
страной, в которой изменение общественных, а в особенности ген-
дерных норм происходит быстрее всего среди европейских стран. 
В данном контексте интересно проследить, как новые порядки все 
больше и больше уравнивают женщин и мужчин в правах, учиты-
вая тот факт, что страна занимает третье место в мире по индексу 
гендерного неравенства, и с каждым годом их показатель только 
растет. Такое тотально равенство проникает во все сферы обще-
ства, особенно в семейные отношения, когда соседи, знакомые и 
просто неравнодушные граждане становятся теми людьми, кото-
рые имеют непосредственное влияние на все, что происходит в ма-
ленькой ячейке общества. На примере данной страны можно рас-
смотреть те механизмы, которые происходят в обществе и далее 
сделать вывод о том, насколько появляющиеся последствия можно 
назвать позитивными и примерить их на Россию или вовсе отверг-
нуть и отказаться от них уже сейчас 

Проблема: с одной стороны, в Норвегии достаточно быстро ме-
няются нормы взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 
давая все больше прав женщинам, ведь нормы быстро закрепля-
ются законодательно, однако, новые принятые законы полностью 
противоречат традиционным нормам семьи, тем самым ставя под 
угрозу само существование ячейки общества в государстве и ее 
привычное функционирование 

Глобальная повестка в области гендерного равенства напол-
нена противоречиями и парадоксами. С одной стороны, в некото-
рых странах и регионах усиливается контроль за правами жен-
щин, иногда они ограничиваются. С другой стороны, наблюдается 
тенденция к гендерному равенству, поскольку целенаправленные 
усилия властей и женские течения, борющиеся за свои права, 
формируют новые возможности для участия в жизни общества 
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на всех уровнях наравне с мужчинами. В основе противоречий ле-
жат идеологии, которые рассматривают гендерное равенство как 
угрозу институту семьи, давление с целью сохранения традицион-
ных гендерных ролей и борьбу за право распоряжаться собствен-
ным телом и сексуальностью. По данным последних исследований 
по индексу равноправия полов (GGGI) находится на третьем месте 
среди стран (0,845) и на третьем месте среди скандинавских стран. 
Несмотря на такой высокий показатель, кажется, что равноправие 
полов ставит под сомнение такое влияние на воспитание детей в 
данном обществе. В данной статье мы рассмотрим то, как гендер-
ный порядок складывается в Норвегии сегодня, как соотносятся 
права мужчин и женщин и как это отражается на семье. 

Помимо распространенного мнения, что гендерное равенство 
включает только равенство прав женщин и мужчин, Норвегия 
стремится к истинному гендерному равенству и принятию всех 
гендеров. Норвегия по сравнению с другими странами более либе-
ральна, она принимает представителей всех полов и старается 
обеспечить их равными правами. Это не ограничивает наличие 
дискриминации в обществе, как и в других странах, но хотя бы под-
крепляется нормативными актами. Нетрадиционные семьи стано-
вятся на те же позиции, что и обычные, а иногда вовсе занимают ли-
дирующие. В связи. Этим можно утверждать, что институт семьи в 
этой стране развит не однозначно, для скандинавских стран – это 
норма, но такие ценности для России однозначно не приемлемы. 

По вторичным статистическим данным, опубликованном на 
сайте центра исследования гендерного равенства Норвегии, 
можно сделать вывод, что страна и правда добилась значимых 
успехов в вопросах равенства. К примеру, средняя почасовая зара-
ботная плата женщин составляет 89 крон, в то время как мужчина 
получает около 100. Не может не радовать, что в крупнейших кор-
порациях Норвегии позицию генерального директора занимают 
14 % при том, что по всему миру около 5 %. В данной стране общие 
профессии (как для мужчин, так и для женщин) составляют 85 %. 
В Норвегии прописаны строгие нормы, которых должны придержи-
ваться работодатели, чтобы избежать дискриминации, к примеру, 
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в вакансиях не должен указываться желаемый пол для кандидата 
и должности. 

Интересной с точки зрения гендера Норвегия представляется 
еще тем, что, как правило, именно в этой стране первыми происхо-
дят изменения, связанные законом с гендером, например, появле-
ние теории гендерной нейтральности как концепции нового ген-
дерного порядка. Данная теория предполагает, что пол больше не 
выступает тем признаком, который должен учитываться в вопросе 
равенства положения мужчин и женщин. Можно сказать, что нор-
вежцы предлагают оставить этот выбор за каждым индивидом. 
В отношении данного вопроса мы склоняемся к мнению тех уче-
ных, которые опасаются дальнейшего хаоса как в мире, так и в 
стране в связи с распространением такого порядка в Европе. Ведь 
если человек – это средний пол, то какие функции и какое место 
ему отводится в обществе? Как его в таком случае определять, а в 
особенности соотносить с ячейкой общества? Можно сказать, что в 
семье формируются идеи и определенные мировоззрения, осо-
бенно нормы уважения к государству и самому себе, поэтому ста-
вится вопрос, как управлять государством и на кого делать акцент, 
если в стране 50 полов… 

На наш взгляд, нужно рассмотреть и принципы воспитания 
детей в Норвегии, чтобы понять, как такое глобальное достижение 
как равноправие полов может вдруг навредить институту семьи. 
В данной стране ребенок стоит превыше всего, даже физические 
наказания здесь регулируются законом, а любой прохожий может 
вызвать полицию, если увидит шлепающую ребенка маму на 
улице. В Норвегии функционирует служба защиты детей –
Barnevern, которая базируется на законе об охране детства. За лю-
бой семьей любой национальности пристально наблюдает и само 
государство. На ребенка по данному закону нельзя оказывать ни-
какого прямого или косвенного влияния (ни физического, ни 
психологического), так как, по мнению властей, это ограничивает 
его свободу. В случае нарушения, сигнала от соседей или иного об-
ращения – ребенка фактически отбирают у родителей. И зачастую 
вернуть его не просто сложно, а фактически нереально. Так как 
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после изъятия ребенка, ему ищут новую семью, которая в дальней-
шем будет получать социальное пособие в размере около одной ты-
сячи евро. Довольно прибыльный бизнес, не так ли? По  статистике 
от 2016 года количество изъятых детей исчисляется даже не сот-
нями, а тысячами: официальную информацию служба защиты де-
тей предоставлять отказывается, но по оценкам экспертов число 
варьируется от 3000 до 21 848 детей в год. И неважно, насколько 
это было «нечестно», насколько ребенок хочет к родителям и 
насколько родители хотят вернуть свое чадо. Если хоть что-то 
пошло не так, время повернуть вспять просто невозможно. Ведом-
ство считает свои действия полностью правомерными и необходи-
мыми, будучи уверенными в том, что помогают ребенку, спасают 
его, но зачастую это может оказаться и другой стороной медали: 
разрушением детства и жизни. 

С одной стороны, развитость системы контроля социальными 
службами приносит свои плоды: это снижает риск травмировать 
хрупкую детскую психику и помогает снизить количество насилия 
и уровень возможных негативных последствий в будущем. Однако, 
по некоторым данным, такое вмешательство может быть ошибоч-
ным и еще больше навредить ребенку, когда его будут перемещать 
в другие семьи или брать на различные суды. Более того, боязнь 
оказаться осужденным за наказание ребенка приводит нас к во-
просу о том, а как тогда воспитывать и усмирить малыша, когда он 
проходит кризисы 3 и 7 лет и вытворяет, все, что его душе угодно? 

В то же время парадокс состоит в том, что несмотря на такую 
строгость, Норвегия считается одной из развитых стран в вопросах 
семьи. Норвежцы одними из первых стали практиковать «актив-
ное отцовство», что вывело положение родителей, а особенно пози-
ции матери в семье, на новый уровень. На сегодняшний день 
практически 90 % отцов берут декретный отпуск на работе. Мы 
убеждены, что это тот пример, который наша страна могла бы во-
плотить и в своей практике. Как сказал Гете: «человек познает мир 
через того, кто дарит ему любовь». Возможно, что из-за активного 
контакта с обоими родителями, а не только с матерью, ребенок, осо-
бенно в период формирования психики, меньше подвергается 
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стрессу и правда становится более счастливым, и тому доказатель-
ство статуса Норвегии как одной из самых счастливых стран мира 
(8 в общемировом рейтинге). 

Подводя итоги нашего исследования на тему нового гендер-
ного порядка, который складывается в Норвегии, мы видим, что 
намеченные тенденции неоднозначны. С одной стороны, гендер-
ное равенство в Скандинавских странах практически во всех сфе-
рах жизни– хороший инструмент для формирования благоприят-
ных условий жизни как для мужчин, так и для женщин. В бли-
жайшие пять лет Норвегия продолжит работать над равноправ-
ным участием женщин и мужчин в политической жизни, расши-
рением женских экономических прав и равных возможностей в 
сфере труда. Также государство заинтересовано в первую очередь 
в повышении качества образования и развитие информации о сек-
суальном и репродуктивном здоровье девочек и женщин. Более 
того, у Норвегии есть значимые достижения в области родитель-
ства, семьи и воспитания, которые и правда работают на практике 
и приносят значительные достижения в области развития ребенка. 
И тем не менее, не стоит забывать, что концепция родительства 
«родитель 1» и «родитель 2», а также пристальный контроль за вос-
питанием в семье соседями и государством, которое поощряет дан-
ная страна, может привести к непоправимым последствиям, таким 
как разрушение института семьи и снижение численности населе-
ния как таковой. 
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Феминизм в прошлом и настоящем  
и социальные риски его агрессивности 
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Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

Тема как никогда актуальна, поскольку затрагивает времен-
ной аспект феминизма, феминизм в прошлом и настоящем, ведь 
через этот аспект мы может рассмотреть становление и видоизме-
нение феминизма, рассмотреть возникновение различных волн 
феминизма и их специфику и, конечно, рассмотреть феминизм 
настоящего, то, каким он стал, то, какие цели он преследует и ка-
кими средствами он это делает, ведь не будь феминизма в про-
шлом, не было бы феминизма в настоящим таким, какой он есть. 

Противоречие заключается в том, что с одной стороны феми-
низм призван уравнять права женщин с правами мужчин, с дру-
гой стороны представители некоторых движений феминизма ис-
пользуют излишне радикальные методы для этого, что имеет свои 
последствия, в частности, это негативные последствия, такие как– 
непринятие феминизма различными слоями общества, для борьбы 
с этим необходимо ввести комплекс досуговых мер, уроки в школе, 
в университете и провести тему феминизма в массы через лидеров 
мнений. 
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Феминизм в прошлом. Феминизм имеет множество направ-
лений, включающих в себя различные сферы и аспекты неравен-
ства женщин и мужчин. Однако волны феминизма позволяют раз-
делить течение феминизма в исторической перспективе с опорой 
на актуальные проблемы каждого периода, с которыми боролись 
представительницы данного движения. Подобное разделение поз-
воляет проанализировать общий вектор развития движения. 

Первая волна феминизма основана на движении суфражи-
сток, включая период с конца XIX до начала XX века. Главным 
рассматриваемым аспектом гендерного неравенства в данный ин-
тервал времени является равноправие, а именно равенство прав в 
таких сферах, как право, политика, право на равное образование, 
избирательные права. 

Конец 60-х годов XX века идентифицируют со второй волной 
феминизма, предполагающей рассмотрение более широкой сферы 
неравенства мужчин и женщин. Феминистки второй волны стре-
мились к равенству не только на законодательном уровне, но и на 
уровне борьбы с гендерными стереотипами и установками, кото-
рые являлись барьером к равенству, несмотря на принятые за-
коны, предусматривающие равноправие женщин и мужчин. 

Третья волна феминизма имеет свое начало в 1990-е годы и 
затрагивает более высокую степень гендерных стереотипов, пере-
ходящую на некий духовный уровень, формирующий представле-
ния людей относительно других людей обоих полов. Феминистки 
затрагивают проблемы не только дискриминации на основе угне-
тения женщин также по признаку этнической или классовой при-
надлежности, но и мышления установками, заранее определяю-
щими личности человека на основе половой принадлежности. 

Феминизм в настоящем. Как многие социальные явления и 
движения – феминизм видоизменялся и дошел до наших времен 
таким, какой он есть, многие факторы влияли на него, такие как: 
исторические, социальные, политические и т. д., но здесь разумнее 
рассмотреть взаимовлияние, ведь во многом феминизм повлиял на 
политический аспект, ведь именно из-за него права женщин в по-
литике не ущемляются насколько это возможно и женщины могут 
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избирать и быть избранными, с другой стороны – насколько это 
возможно сделать в настоящих условиях. 

Если рассмотреть феминизм в настоящем, а это именно тре-
тья волна феминизма, то ее можно назвать «культурной», ярым 
примером направления третьей волны является– поп-феминизм, 
который призван продвигать идеи феминизма через массы с помо-
щью звезд и лидеров мнений, таким образом, феминизм охваты-
вает абсолютно все слои общества и доносит идеи феминизма в до-
статочно «легкой» форме, что делает усвоение информации быст-
рее и эффективней. Выпуская песни или фильмы феминистиче-
ского характера, артисты поддерживают женщин, которые прохо-
дят через трудности в жизни, что дает неимоверный отклик, таким 
образом – поп-феминизм оказывает также психологическую под-
держку женщинам, которые борются за свои права, что – несо-
мненно, является его положительной чертой. При всем этом у дан-
ного направления феминизма есть и критики, которые негативно 
высказываются об этом течении, а именно критикуют его предста-
вителей и представительниц за то, что идеи феминизма они пре-
подносят в слишком шутливой форме и такая подача не подходит 
для таких серьезных идей, которые несет феминизм. Феминизм 
также критикуют и за его коммерциализацию, будто артисты, ко-
торые придерживаются феминистических взглядов и продвигают 
их в массы получают большое одобрение аудитории и увеличивают 
из-за этого аудиторию, что в следствии дает им возможность зара-
батывать больше, также критике подвергается и идеи поп-фемини-
стов за то, что они преследуют не цель равенства полов, а цель воз-
вышения женщин на мужчин, что противоречит самой главной 
идее феминизма– идея равенства. Критикуют и саму аудиторию 
таких артистов, мол она совсем не разбираются в идеях феминизма 
и готовы потреблять любую информацию, которая дает им та или 
иная звезда, что опять же «упрощает» феминизм. Таким образом, 
третья волна, а именно направление поп-феминизма – достаточно 
спорная тема, о которой будут говорить во все времена. 

Социальные риски агрессивности феминизма. Как и у любого 
общественного движения, у феминизма есть противники, последо-
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ватели антифеминизма, критикующие его. Противники феми-
низма зачастую критикуют агрессивность феминизма, которая мо-
жет привести к социальным рискам и тяжелым последствиям. 

Одним из последствий агрессивности феминизма может стать 
снижение рождаемости. Суть данной позиции заключается в 
напоре феминисток, предполагающем непринятие репродуктив-
ной функции женщин, что может выводить в принципиальное не-
желание девушек продолжать род. Более того, антифеминисты 
предполагают, что данное движение может привести к «войне по-
лов», что может вытекать в отрицание любви и заботы со стороны 
женщин. 

Также стоит отметить, что некоторые представительницы фе-
минизма могут продвигать идею матриархата и доминирования 
женщин над мужчинами, что может вытекать в сексизм, только те-
перь со стороны женщин. 

Агрессивность феминизма направлена на радикальное изме-
нение ценностных установок общества, которые закреплялись на 
протяжении всей эволюции. Данный напор сталкивается с более 
сильным сопротивлением, что может привести к ухудшению ситу-
ации, касающейся не только равноправия женщин, но и их без-
опасности. К примеру, в современном российском обществе отно-
сительно недавно появилась экстремистская организация  «Мужское 
государство», распространяющая личную информацию и пропаган-
дирующая методы насилия как борьбу с агрессией феминисток. 

Вывод. Подводя итоги, можно сказать, что феминизм как со-
циальное явление – будь то феминизм прошлого и настоящего– 
подвергается критике, но также дает возможности женщинам быть 
наравне с мужчинами во всех социальных сферах. Стоит отметить, 
что современная волна феминизма может вызывать много кри-
тики относительно своей агрессивности, однако стоит помнить о 
том, что порой восприятие целого движения как агрессивного 
также может являться стереотипным и основанном на громких 
случаях проявления феминисток. СМИ не всегда выгодно поддер-
живать феминистское движение в силу доминирования патриар-
хальной системы в обществе. Несмотря на длительность движения 
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и приложенные усилия, данный промежуток времени, на протя-
жении которого женщины борются за равенство, является доста-
точно коротким, чтобы изменить систему общества. На основе дан-
ного суждения можно сделать вывод о том, что в настоящем вре-
мени важно критично относиться к получаемой информации и 
анализировать принципы движения на основе более глубоко по-
иска информации. 
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В современном мире потребители товаров и услуг регулярно 
сталкиваются с «налогом на розовое», то есть наценкой на товары, 
которые продают женщинам, хотя они идентичны «мужским» ана-
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логам. Как правило, маркетинг таких товаров включает в себя ро-
зовый цвет и блёстки, поэтому подобная наценка и получила 
название «налог на розовое»[1]. 

О проблеме «налога на розовое» заговорили в 1990-е годы в 
США. С этого времени начали проводить исследования, в ходе ко-
торых было выявлено, что женщины ежегодно платят «гендерный 
налог» за те же услуги, что и мужчины: стрижка или укладка в 
парикмахерской, химчистка и т. д. 

Современные ученые также рассматривают данный вопрос: в 
2015 году Департамент по делам потребителей Нью-Йорка провёл 
исследование о различиях цен на товары, которые ориентированы 
на мужчин и женщин, для которого было выбрано 794 отдельных 
товара в 35 категориях (среди них были игрушки и аксессуары, 
одежда, средства личной гигиены и т.д.). Результаты показали, что 
во всех категориях женские товары обходятся дороже мужских в 
среднем на 8 %. 

Встает вопрос: а как же обстоит ситуация в России? Отече-
ственные исследования рынка показывают, что в среднем женщи-
нам дороже обходятся следующие категории товаров и услуг: 

1. Парикмахерские услуги. Представители салонов красоты 
объясняют разницу в ценах длиной волос, однако зачастую дан-
ный фактор не имеет значения. Например, в московских салонах 
красоты «Mute» мужчину с длинными волосами подстригут за 
3600 руб., а женщину – за 4000 руб. В петербургской сети «Парик-
махерская № 1» мужская стрижка на длинные волосы стоит до 450 
руб., а стоимость женской может доходить до 690 руб. [4] 

2. Предметы личной гигиены. Например, упаковка четырех 
одноразовых станков компании «Bic» для мужчин стоит 257 руб., а 
набор с такими же характеристиками для женщин – 333 руб (при 
этом примечательно, что женские бритвы представлены в розовом 
цвете). 

3. Косметические средства для разных полов могут быть 
идентичными по составу, но отличаться ценой и упаковкой. Не 
только исследователи, но и обычные покупатели замечают, что 
косметика (крема, масла, шампуни и т. д.), которая предлагается 
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женщинам, ничем не отличается от мужской: как правило, у этих 
средств одинаковый состав, запах и консистенция. 

4. Лекарства. Классический пример розового налога – 
таблетки «Нурофен экспресс леди», предназначенные для борьбы 
с менструальной болью. Они идентичны по составу обычным таб-
леткам «Нурофен Форте», однако стоят в 2 раза дороже [3]. 

Согласно данным Росстата, в 2022 году женщинам дороже об-
ходятся зимние сапоги или ботинки из натуральной кожи (для 
мужчин – 5540 руб., для женщин – 7752 руб.), рубашка /блузка 
(для мужчин – 1820 руб., для женщин –  2246 руб.), трикотажные 
шапки (для мужчин – 702 руб., для женщин – 934 руб.) [4]. 

Но проблема не только в разнице цен, но и в том, что жен-
щине приходится покупать гораздо больше предметов одежды, 
включая бюстгальтеры, колготки, легинсы, юбки, платья и др. 

Важно отметить, что разница в расходах проявляется уже в 
детстве. Так, например, по данным Росстата, в 2021 году набор пер-
воклассницы в среднем обходился родителям в 24 100 руб., а набор 
первоклассника – в 19 600 руб. [4]. 

Можно выделить три фактора, влияющих нато, что товары 
для женщин дороже, чем товары для мужчин: 

1. Затраты времени и ресурсов 
Более высокая стоимость на женские товары в отличие от 

мужских может быть объяснена тем, что при производстве това-
ров для женщин было затрачено больше усилий и ресурсов, отно-
сительно цен в химчистках – женская одежда сложнее пошита, по-
этому чистка более затруднительна. Представители бренда из 
люксового сегмента Saint Laurent заявили, что разница в цене воз-
никает, потому что женская одежда требует большего мастерства 
при пошиве, чем мужская. 

2. Психология и маркетинг 
Если более высокие цены на женскую одежду ещё можно пы-

таться объяснить высокими затратами на её производство, то при-
менить такой аргумент к предметам бытовой химии и гигиены до-
вольно сложно. При этом такие товары тоже различаются по стои-
мости для мужчин и женщин. 
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3. Роль государства 
Согласно исследованию Института торговли, экономики и 

государственной политики им. Мосбахера при Техасском универ-
ситете A&M, производители одежды платят более высокие импорт-
ные пошлины на женские товары. В среднем налог на импортную 
одежду для мужчин составляет 11,9 %, а налог на импортную 
одежду для женщин составляет 15,1 % [1]. 

Проблема импорта женских товаров касается не только США. 
В 2020 году в American Political Science Review было опубликовано 
коллективное исследование о ценах на мужскую и женскую 
одежду в 167 странах. Авторы исследования обнаружили, что по-
всеместно импорт женских товаров в среднем облагается налогом 
на 0,7 % больше, чем мужских. По мнению учёных, это влияет на 
существование «розового налога» [2]. 

Вышеописанные результаты исследований подводят нас к 
ключевому вопросу: «налог на розовое» – это реальность или миф? 
Относительно данного вопроса мнения потребителей зачастую де-
лятся следующим образом: 

1. Считают «налог на розовое» мифом 
Как уже было рассмотрено ранее, компании, как правило, 

ссылаются на то, что разница в цене обусловлена разницей в со-
ставе и технологии производства, поэтому даже одинаковые на вид 
вещи могут иметь разную стоимость. Некоторые экономисты уве-
рены, что более высокие цены обусловлены готовностью женщин 
платить, поэтому проблема кроется не в гендерной дискримина-
ции, а в женском покупательском поведении [5]. 

2. Считают «налог на розовое» видом дискриминации 
Сторонники данной позиции говорят о том, что далеко не все-

гда различия в ценах могут быть объяснены различиями в произ-
водственных затратах. Таким образом складывается настоящая 
ценовая дискриминация: идентичные или почти идентичные то-
вары и услуги оцениваются по-разному для разных групп потреби-
телей. Для решения вопроса, касающегося более детального 
рассмотрения «налога на розовое», необходимо государственное 
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вмешательство в процесс ценообразования, однако на данный мо-
мент неизвестно, когда данная проблема будет рассмотрена на гос-
ударственном уровне. Именно поэтому покупательницам стоит 
проявлять бдительность самостоятельно, что вполне вероятно впо-
следствии поможет изменить рынок. В качестве возможных вари-
антов решения проблемы можно предложить следующие меры: 

1. Сравнивать стоимость «женских» товаров и аналогичных 
им «мужских». Речь идет о множестве вещей: у ходовой косметике, 
игрушках, лекарствах и одежде. 

2. Изучать этикетки. Прежде чем совершить покупку жен-
щинам следует подумать, действительно ли надпись «для нее» де-
лает товар более подходящим для женщин или он всего лишь от-
личается цветом упаковки. 

3. Переосмыслить свои покупки. Компании стараются про-
дать как можно больше товаров и услуг, апеллируя к мифу о том, 
как должна выглядеть и вести себя женщина. Зачастую нормаль-
ное проявление женской физиологии маркетологи приравнивают 
к недостатку во внешности и даже болезни. Однако женщины 
должны помнить, что они вправе отказаться от таких трат. 
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В наши дни мы можем наблюдать стремительный процесс 
цифровизации. Цифровизация затрагивает все сферы общества, 
значительно влияет на социальную жизнь, в том числе на гендер-
ные отношения. Современные женщины, в связи с изменивши-
мися социальными условиями, приобретают новые социальные 
роли, новые установки и ценности. Женщины в наши дни все чаще 
начинают предпочитать саморазвитие, независимость, одинокий 
образ жизни семье и детям. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что роль жен-
щины в современном обществе крайне важна. В результате влия-
ния цифровизации значительно меняются женские ролевые модели. 
Такие перемены могут влиять на демографию и другие важные со-
циальные процессы, от которых зависит жизнь всего общества. 

На протяжении многих столетий женщине предоставлялась 
роль «хранительницы домашнего очага» и её реализация ограни-
чивалась в основном репродуктивной функцией – рождением и вос-
питанием детей, в то время как мужчина брал на себя роль «добыт-
чика», был финансово независим и имел все возможности для са-
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мореализации. Однако, в наш век цифровизации, научных откры-
тий и феминизма ситуация для женщин значительно преобрази-
лась. В современном мире женщина имеет уже абсолютно другой 
статус и призвание, у нее появились другие ценности и потребно-
сти, которые заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в 
сегодняшнем мире. 

Теперь женщины не уделяют свое время всецело дому, мужу 
и воспитанию детей. Представительницы «слабого пола» стали бо-
лее независимыми и часто семье предпочитают построение карь-
еры. Это произошло не только вследствие эмансипации женщин и 
технологического прогресса, а также вследствие процесса рацио-
нализации романтических отношений. Рациональность, по Ве-
беру, – это калькулируемость и  количественный учет и расчет.[1] 
Выгода от брака и продолжения рода зачастую отличается от вы-
год, получаемых самореализацией и финансовым успехом, и по-
тому в наше время развод не считается чем-то предосудительным 
или катастрофическим, а вероятность разрушения брака растет с 
каждым годом. 

Цель некоторых женщин в постоянно развивающемся совре-
менном обществе – это в первую очередь достижение успехов в ра-
боте, карьерный рост, материальная независимость и лишь потом 
статус жены и матери. Таким образом, наблюдается переоценка 
ценностей, которая приводит к переосмыслению роли семьи в 
жизни женщины. 

Особо стоит отметить, что сегодня женщина может позволить 
себе ограничиться не только одной социальной ролью, будь то 
мама или бизнес- леди. Приемлемо также сочетание ряда статус-
ных позиций, ролей как на уровне института семьи, отношений 
внутри семьи, так и внутри всего общества. Современная женщина 
может как стремиться гармонично сочетать и успешно реализовы-
вать те социальные роли, которые для неё важны и интересны, так 
и выбирать только некоторые, наиболее ей интересные. 

Цифровизация создаёт цифровую экономику, которая обеспе-
чивает появление новых форм занятости и возникновение новых 
профессий. Многие из них не требуют высокой квалификации, при 
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этом вследствие высокого спроса высокооплачиваемые. К этому до-
бавляются тренды на дистанционное обучение и работу, и все эти 
факторы вместе предоставляют возможность многим женщинам 
стать финансово независимыми дома, даже параллельно с быто-
выми делами. 

Процесс цифровизации затрагивает все сферы жизни совре-
менного человека, гендерные отношения не оказываются в сто-
роне. Так же, как растут новыевозможностей, появляются социаль-
ные риски.Новые типы женщин оказывают влияние на социально-
демографическую структуру общества. Девушки активнее выби-
рают одинокий образ жизни, позволяющий полностью сосредото-
читься на карьере и саморазвитии. Такая социальная практика 
может оказывать влияние на рост населения– семей становится 
меньше. В соответствии с таким положением вещей, возникает но-
вая женская ролевая модель, ориентированная на одинокий образ 
жизни и новые ценности, распространяющаяся с помощью цифро-
визации. 

По прогнозам финансового конгломерата MorganStanley, к 
2030 году в США 45 % женщин «в расцвете сил», возрасте от 22 до 
45 лет, будут одинокими. [2] На рис. 1 представлен прогноз роста 
женского населения США. Отсчёт идёт от 2010 года, количество 
женского населения в тот год принимается за 100 %. За 9 лет, к 
2019 году, общий прирост женского населения (желтая линия) со-
ставил около 7,5 %, то есть около 0,8 % в среднем за год. При этом 
рост одинокого женского населения (синяя линия) составил около 
12 %, то есть около 1,4 % каждый год. Таким образом, рост женщин 
одиночек, в том числе среди женщин самого фертильного возраста, 
будет превышать общий рост женского населения. 
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Рис. 1. Прогноз женского населения США 

 
Цифровизация неразрывно связана с процессом глобализа-

ции. Глобализация приносит унификацию культуры. Россиянка, 
живущая в глубинке, может существовать в информационной 
среде, схожей со средой француженки, японки или американке. 
Каждой из них доступен один и тот же набор соцсетей и блогов, 
кино и сериалов, новостей, книг и прочего – зачастую, единствен-
ное различие –  язык. Проблема языкового барьера преодолева-
ется как самостоятельным изучением языка, так и с помощью пе-
реводчиков и перевода (в большинстве случаев). Это ускоряет рас-
пространение любых социальных практик и используется как 
агент передачи современных ролевых моделей, стандартов уровня 
жизни и красоты, а также ценностных ориентиров. 

Поэтому новая женская ролевая модель оказывает влияние 
на все культуры, затронутые глобализацией, в том числе и нашу. 
Обратимся к демографической статистике, собранной Дегятревой 
Е. М. в своём исследовании.[3] На рис. 2 заметно, что с 2011 года 
наблюдается устойчивый росит одиноких женщин, от 7,5% в 2011 
году, до 10,3% в 2019 году. Прирост в год составляет около 0,4% 
что значительно меньше, чем в США. При этом стоит обратить 
особое внимание на стабильность данного роста. Был только один 
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год, когда прироста не было – во все остальные года число одино-
ких женщин росло. 
 

 
Рис. 2. Изменение доли одиноких людей среди мужчин и женщин 

 

 
Рис. 3. Изменение доли женщин-одиночек в зависимости  

от семейного положения 
 

Вышеописанная ролевая модель предполагает доброволь-
ный одинокий образ жизни, а не вызванный обстоятельствами. На 
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рис. 3 представлена динамика доли женщин-одиночек в зависимо-
сти от семейного положения. Действительно, среди них падает 
доля тех, у кого одинокий образ жизни вызван обстоятельствами, 
то есть вдов, и растёт доля разведенных. Здесь тренд более долго-
срочный, что может свидетельствовать о закреплении новой жен-
ской ролевой модели в обществе. 

Рационализация отношений и сдвиг в общественном положе-
нии женщин трансформировал ценностные ориентации, которыми 
оперирует современная женщина. Стала нормой женщина, пред-
почитающая саморазвитие, финансовую независимость и карьеру 
семье и детям. Процесс цифровизации создал и распространил но-
вую женскую ролевую модель, которая обеспечивает возможность 
достижения высокого уровня жизни и ориентирована на одинокий 
образ жизни. Это ознаменовало новый тренд в социальной струк-
туре общества, который, по данным российских исследователей, 
начался в самом начале предыдущего десятилетия, и, по прогнозу 
американского финансового гиганта MorganStanley, будет продол-
жаться всё нынешнее. 
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Социогендерные ценности в семье 
Ю.Е. Колесова, Р.А. Гомцян 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

В наше время, представления о семьях очень изменились. Но 
семья  всегда была и есть большой часть жизни человека. Кроме 
того, семья – это важнейший социальный институт социализации 
и воспитания будущего поколения. 

Проблема состоит в том, что из-за изменения семейных цен-
ностей, рушится сам институт семьи, люди все чаще позже же-
нятся, позже рожают детей, то есть снижается репродуктивная 
функция семьи, что может привести к уменьшению населения. 

Семья переживает кризис, который выражается в том, что ин-
ститут семьи из важного элемента общества, превращается в рас-
падающийся. А сами отношения в семье просто обесцениваются. 

Можно считать, что форма традиционной семьи просто уста-
рела, и поэтому не может существовать в современном обществе с 
новыми реалиями. И на смену всему старому, всегда приходит но-
вое, и это форма семьи основывается на прогрессе и демократиза-
ции общества. 

Сейчас мы наблюдаем ослабление ценностных ориентаций у 
семьи. И поэтому необходимо поднимать значимость семьи как со-
циального института, чтобы сохранить семейные традиции и цен-
ности, которые способствуют развитию общества. [1] 

Традиционные представления о ролях женщины и мужчины 
состояли в том, что женщина была хранительницей очага, а муж-
чина добытчиком. Но в современности можно заметить такую тен-
денцию, когда мужчины могут выполнять совершенно разные 
функции в семьи, это относится как к городу, так и к деревне. 
Например, одна часть современных мужчин придерживаются мне-
ния, что и женщина может приносить доход в семью, а другие 
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наоборот, не приемлют того, когда женщина принимает участие в 
трудовой деятельности не связанную с домом. Это связано с тем, 
что в ролевых функциях мужчины в семье, где традиционно ему 
было свойственно главенствовать, финансово обеспечивать и отве-
чать полностью за материальное благосостояние семьи. [2] 

Важное изменение, которое происходит в современных се-
мьях – это тенденция на малодетность, и откладывание рождение 
первого ребенка, чаще всего это происходит после 30 лет, когда мо-
лодые люди встают на ноги. Главные препятствия для рождения 
ребенка – это материальные трудности у молодой семьи, стремле-
ние реализоваться в профессиональном плане. А Российская Фе-
дерация характеризуется очень низкой рождаемостью, что пагубно 
сказывается на обществе. 

По мнению российского социолога Дармодехина многие се-
мьи не сумели сформировать защитные стратегии и механизмы, 
что явилось предпосылками кризиса института семьи. Следствием 
кризисного состояния в свою очередь стало возрастание числа не-
благополучных, в том числе асоциальных семей, часто полное 
устранение родителей от воспитания своих детей, рост агрессии се-
мьи по отношению к детям: их физическое, психологическое и сек-
суальное насилие, экономическая эксплуатация. Нарушенная си-
стема отношений в этих семьях породила такие проблемы, как со-
циальная и школьная дезадаптация, детский суицид, детская про-
ституция, наркомания, алкоголизм, распространение таких нега-
тивных социальных явлений, как детская безнадзорность и бес-
призорность, социальное сиротство. [3] 

Далее рассмотрим социологический опрос, который мы про-
водили среди молодежи Кемеровской и Московской областей. 

Всего в опросе участвовали 96 респондентов. 48 молодых лю-
дей из Москвы, и 48 из Кемеровской области. 

В Москве опрос прошли 28 женщин и 20 мужчин, в Кемерово 
31 женщина и 17 мужчин.  

При изучении вопроса «кто должен материально обеспечи-
вать семью?» были получены данные одномерного распределения, 
что нашло отражение на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1.  Распределение респондентов из Москвы по вопросу 

«кто должен материально обеспечивать семью?» 
 

 
Рис. 2. Распределение респондентов из Кемерово по вопросу  

«кто должен материально обеспечивать семью?» 

 
Большинство опрошенных считаю, что материально обеспе-

чивать семью должны оба супруга (72,9 %). Еще 27,1 % считают, 
что это обязанность мужа. Никто из опрошенных не выбрал вари-
ант ответа «жена». Разницы между мужчинами и женщинами нет. 

Кемеровская молодежь, как и московская, считает, что мате-
риально обеспечивать семью должны оба супруга (68,8 %). Еще 
31,3 % считаю, что муж должен материально обеспечивать семью. 
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Как и в Москве, никто не выбрал вариант ответа «жена». Можно 
заметить разницу в ответах: мужчины чаще, чем   женщины выби-
рали вариант ответа «муж» (41,2 % и 25,8 % соответственно). 

Таким образом, подавляющее большинство считают, что ма-
териально обеспечивать семью должны оба супруга. Разницу 
между Москвой и Кемерово хорошо можно заметить между мужчи-
нами в ответе «муж должен материально обеспечивать семью»: 
московские представители мужского пола выбирали это вариант 
реже, чем молодые люди из кемеровской области (25 % и 41,3 %). 

При изучении вопроса о том, кто должен заниматься воспи-
танием детей, получены данные одномерного распределения, что 
нашло отражение на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Распределение респондентов из Москвы по вопросу о том,  

кто должен заниматься воспитанием детей 
 
Все опрошенные из Москвы считают, что воспитывать де-

тей должны   оба родителя (100 %). 
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Рис. 4. Распределение респондентов из Кемерово по вопросу о том,  

кто должен заниматься воспитанием детей 
 

Ответы кемеровской молодежи не такие однообразные, как у 
московской молодежи, но, как и они, большинство опрошенных 
считают, что воспитывать детей должны оба родителя. Равные 
доли опрошенных считают, что воспитанием детей должны зани-
маться бабушки и дедушка, а также посторонние люди (няни, вос-
питатели, образовательные учреждения), такие варианты выбрали 
2,1 % респондентов. Еще 4,2 % считают, что воспитанием должна 
заниматься жена. Но стоит заметить, что все мужчины выбрали 
вариант «оба родителя», а женщины остальные ответы. 

Таким образом, почти все опрошенные считают, что воспита-
ние – обязанность обоих родителей. Но некоторые девушки из 
Кемерово выбрали «жена», «бабушки и дедушки» и «посторонние 
люди». В традиционных семьях воспитание занимается жена, но 
сейчас тенденции меняются, и вперед выходит воспитание со сто-
роны обоих родителей. 

Делая вывод по всей статье, получается, что семья есть, была 
и будет. Потому что она играть огромную роль в жизни человека. 
Но, как и любой институт, семья изменяется вместе с обществом. 
Какие-то его функции отходят на второй план, появляются новые, 
а значит меняется и само понимание. 
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Гендерная социология: актуальные направления  

в условиях нового гендерного порядка 
Г.Г. Силласте 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 

Гендерная социология как частная социологическая теория 
развивается в российской социологической науке уже 30 лет. За 
эти годы сформировалась новая для отечественной социологии 
российская Научная школа «Гендерная и экономическая социо-
логия» – единственная своего рода междисциплинарная синтез 
научная школа в России, развивающаяся на методологии полипа-
радигмальности. 

В основе синтеза анализ взаимодействия двух системообразу-
ющих социогендерных общностей – мужской и женской – как со-
циально- демографических элементов социальной структуры лю-
бого общества, независимо от территориально-страновой характе-
ристики, временного фактора, от политического или социального 
строя. Это самые устойчивые социальные общности, которые обра-
зуют в социуме два дихотомически противоположных по своему 
масштабу социальных института; семью и государство. Более того 
социогендерные общности – это то, что составляет содержание и 
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сущность категорий «человеческий капитал» и «человеческий по-
тенциал», без которого не может протекать ни один процесс сози-
дания. Гендерная социология – это не только частная социологи-
ческая теория. 

Деятельность Научной школы получила свое институцио-
нальное закрепление в решении Ученого совета Финуниверситета 
(протокол 32 от 2 июля 2015 г. Регистрационный номер 21-Р). Ад-
рес появления в российской социологической науке гендерной со-
циологии, ее становления и 30-летнего развития – кафедра социо-
логии (с 2017 г. Департамент социологии)  Финансового универси-
тета при правительстве РФ при непосредственном вкладе в этот 
процесс его родоначальника – автора статьи. 

Экономическая социология интегрировалась в развитие 
научной школы в 1997г. Концептуальной основой развития эко-
номической социологии в Финансовом университете с самого 
начала ее внедрения в образовательный процесс является пара-
дигма «новой экономической социологии» (Р. Сведберга и М. Гра-
новеттера) в синтезе с концептуальными походами К. Поланьи. 
Парадигмальный подход практического применения и развития 
этой концепции в образовательном и исследовательском направ-
лениях кафедры социологии, а с 2017 г. Департамента социологии 
Финансового университета описан в Учебном пособии «Экономиче-
ская социология» (Г. Силласте. «Экономическая социология», М., 
Гардарики 2005, обновленные версии с 2012, 2014, 2016 гг. изд-во 
«Кнорус»). Парадигма «новой экономической социологии» отра-
жает специфику развития экономической социологии в условиях 
глобализации и отвечает задачам подготовки социологических 
кадров финансово- экономического университета, с одной стороны. 
А с другой, она глубоко и естественно интегрировалась, точнее 
вписалась в изучение социогендерных процессов и отношений в 
экономике. Причем, во всех ее сферах: производственной, финан-
совой, трудовой. В целом, в изучение процессов на рынках труда, 
занятости и профессий. 
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Таким образом, институционализация в 2015 г. в ФинУни-
верситете – в одном из первых российских вузов– научной социо-
логической школы – НШК «Гендерная и экономическая социоло-
гия» профессора Г. Силласте стала естественным процессом разви-
тия активно продвигаемого  Финуниверситетом процесса научного 
поиска и новаций. 

В связи с этим отмечу, что «Гендерный Калейдоскоп» как 
научное студенческое мероприятие родился из авторской задумки 
профессора Савченко Людмилы Алексеевны в 90-х годах в Ростове 
на Дону в Южном Федеральном университете. Благодаря иници-
ативе и профессионализму – Людмилы Алексеевны, ныне актив-
ному и творческому руководителю региональной площадки Науч-
ной школы «Гендерной и экономической социологии», скромная 
студенческая вузовская конференция в содружестве с Научной 
школой и ее региональными площадками в университетах Москвы 
(Финансовый университет при Правительстве РФ), Санкт-Петер-
бурга (Санкт- Петербургский Государственный университет) и 
Волгограда(Волгоградский Государственный университет) вы-
росла в масштабную Всероссийскую  студенческую научную еже-
годную конференцию «Социогендерный калейдоскоп-2019, 2020, 
2021и вот теперь «Социогендерный калейдоскоп-2022». Самый ак-
тивный период динамического развития гендерной и экономиче-
ской социологии – конец 90-х годов ХХ столетия, после Всемирной 
конференции по положению женщин, прошедшей в Китае (Пе-
кин, сентябрь 1995 г). Именно на нем впервые в мировом масштабе 
зазвучало слово «гендер», а с ним и «гендерная политика», и «ген-
дерные исследования», и «гендерные стереотипы» и многие, мно-
гие другие, которые сегодня стали обычными для нашей речи и 
нашей жизни. И какая бы по своему типу экономика ни развива-
лась в нашей стране: будь  то транзитивная, инклюзивная, моби-
лизационная – во всех случаях востребованность социогендерных 
ресурсов сохранится, а значит и гендерная социология будет вос-
требована вечно, пока мир состоит из женщин и мужчин. 

Сегодня мы вступили в новый этап политического, экономи-
ческого и духовного развития – условия экстремальной экономики 
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и мирового конфликта, обусловленных военными действиями 
коллективного Запада против России, когда наша страна вынуж-
дена защищать свой национальный суверенитет и независимость. 
Этому служит государственная политика РФ. Отсюда кардиналь-
ные изменения в экономике, которые можно назвать тектониче-
скими. России развивается в военных условиях защиты своего рус-
ского мира. Экономика переходит в определенной мере уже пере-
шла на военные рельсы параллельно с мирным развитием внутри 
страны. Это уникальное гибридное состояние общества. 

Нашими динамичными объектами исследований остаются 
две социогендерные общности–  мужская и женская, так как мир 
своей гендерной дихотомии не поменял и не поменяет. Но наряду 
с этим мир по другому смотрит на свое социогендерное развитие. 
Почему и как? 

Основа иного взгляда – начавшийся в конце ХХ века медлен-
ный поначалу и все ускоряющийся к 20-м годам нового столетия 
процесс формирования в мире нового гендерного порядка. Нового, 
так как в его основе кардинальный пересмотр традиционных со-
циогендерных ценностей –  института семьи, института родитель-
ства, понимания пола как такового – мужчины и женщины – пере-
смотр норм воспитания детей разного признака пола, отказ от тра-
диционных представлений ребенка и взрослого от роли матери и 
отца, воспитания мальчика и девочки. Болезненная гендерная ак-
тивность, доведенная до абсурда, и ведущая традиционный мир 
взаимоотношений полов к его разрушению. Причина – пересмотр 
категории «пол» с позиций полового равенства, подмена цели рав-
ноправия гендерного, понятием равенство гендерное, а за этим ав-
томатически следует требование пересмотра социально-ценност-
ного кода сущности понятия «мужчина и женщина». 

Какие требования полезно учитывать всем, кто занимается 
социогендерными исследованиями? 

В первую очередь требуется повышенная научно-понятийная 
требовательность к используемым в исследованиях понятиям и их 
сущности. 



222  

2) расширение тематики исследований, сочетание в них тра-
диционных предметов исследования с новыми методами, новыми 
задачами, направленными на изучение влияния новых норм со-
циогендерного порядка в российском обществе. 

3) анализ региональных особенностей в социогендерных ис-
следованиях 

4) изучение феномена «новый гендерный порядок» в теории и 
практике, анализ страновых гендерных порядков. Что значат в 
теории и на практике страновые гендерные порядки, и как они свя-
заны с гендерной структурой населения этих стран? В чем разница 
понятий «гендер» и «социогендер», как они проявляются в новом 
гендерном порядке? 

В чем суть спора категорий: «гендер» и «социогендер», 
«секс» и «биологический пол», отношения половые –  гендерные 
–  сексуальные и   социальные? Есть ли в России гендерный поря-
док, и в чем он заключается? 

Вопрос третий: Какие новые проблемы и направления ис-
следований в области гендерной социологии нуждаются сегодня в 
научном анализе? 

 Социогендерные отношения:их сущность, структура и 
уровни 

 Гендерный порядок и его социогендерное содержание 
 Гендерная сегрегация и дискриминация в условиях циф-

ровизации 
 Эволюция форм социальной дискриминации женщин на 

рынках   образовательных услуг и профессий 
 Социальные основы и духовные ценности института семьи 
 Социогендерные миграционные потоки и их послед-

ствия для экономики 
 Российский гендерный ландшафт и трудовая занятость в 

регионах 
 Образовательное сообщество (от вуза до детсада) как про-

странства риска насилия 
 Студенческие социогендерные ценности – в чем они за-

ключаются и как формируются 
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 Становление нового мирового гендерного порядка и его   осо-
бенности в России 

 Потребительская культура и ее гендерные особенности 
 Феминизация бедности и пенсионеров в российском обще-

стве и ее последствия 
 Индексы гендерного разрыва в российской экономике 
 Гендерные особенности российской истории 
 Российская гендерная политика : реальность или утопия 
 Гендерные меньшинства и их сообщества в борьбе за но-

вые нормы гендерного порядка 
 Семья как эпицентр духовно-ценностного противоборства в 

условиях нового гендерного порядка 
 Феминизм в условиях нового гендерного порядка и другие. 
На этом и хотелось бы сосредоточить внимание наших студен-

тов и молодых ученых. Часть проблем из этой тематики навер-
няка будут затронуты в ваших выступлениях, которые раскрывает 
предлагаемый сборник. 

Желаю интересной дискуссии и формирования в вас как в бу-
дущих социологах в области гендерной социологии – обостренного 
социально-критического взгляда на социогендерные процессы в 
обществе и в мире. Как учил нас в давние времена Козьма Прут-
ков, «Зри в корень!». Это достойное пожелание всем социологам: и 
молодым, и опытным. 

Сделаем эту дискуссию интересной и обновим ее содержание 
новыми исследованиями и современными выводами. Сделаем эту 
дискуссию интересной и обновим ее содержание новыми исследо-
ваниями и современными выводами. Желаю плодотворной и твор-
ческой работы нашей Седьмой Всероссийской студенческой конфе-
ренции– руководитель Научной школы «Гендерная и экономиче-
ская социология» заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции Галина Силласте. 
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Электронный бизнес как форма трудовой занятости  
и ее гендерные особенности 

А.А. Стрелка 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 
Мы живем в век информационных технологий, когда интер-

нет заполонил жизнь людей. Люди стали меньше ходить и поку-
пать в магазинах. Теперь люди могут заказывать через интернет 
товары из другого конца света. Это работает и в обратную сторону, 
теперь практически любой предприниматель может найти свою 
аудиторию покупателей. 

Но при этой деятельности возникает ряд противоречий: дове-
рие и подходы к своей деятельности. Главной проблемой для раз-
вития электронного бизнеса выступает доверие, а точнее недове-
рие покупателя к интернет площадкам. Потому что в интернет 
сфере есть большое количество мошенников. Также оказывает 
влияние на доверие у покупателей: отсутствие стандартов каче-
ства и обеспечения конфиденциальности данных покупателей, от-
сутствие полной информации о продавцах и гарантиях при денеж-
ной сделке через интернет, ограниченное законодательство в 
сфере электронного бизнеса, особенности покупателя (желание са-
мому прощупать товар) [4]. 

В настоящие время происходит установление нового гендер-
ного порядка. Причиной которого служит пересмотр категории 
пол, что влияет на пересмотр социально-ценностного кода сущно-
сти понятий мужчина и женщина. Но в этой статье рассматрива-
ется мужчина и женщина в классическом понимании. Из этого 
следует, что у мужчины и женщины разные подходы к ведению 
своего дела. 

Предметом моей работы выступает электронный бизнес. Эм-
пирическим объектом – занятие в этой сфере труда. Теоретическим 
объектом – сфера труда электронного бизнеса. 
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Начнем с определения, электронный бизнес – форма ведения 
бизнеса, при которой значительная его часть выполняется с при-
менением информационных технологий (локальные и глобальные 
сети, специализированное программное обеспечение и т. д.) [9]. 

К сожалению, статистики про электронный бизнес недоста-
точно для полного анализа, данная тема мало изучена. Хотя доля 
участников электронного рынка растёт на 75–80 % каждый год, это 
значение будет непрерывно расти [8]. Поэтому гендерные особен-
ности будут рассматриваться в целом по бизнесу. 

В ведении своего дела у женщин можно заметить ряд особен-
ностей. Около 66 % женщин реализуют свое любимое дело через 
бизнес [12]. Женщины опираются на свою семью при создании и 
введении бизнеса. Также женским коллективам присуще взаимо-
отношения без четкой иерархии. Специалисты подчеркивают раз-
витую у женщин интуицию, которая им помогает в ведении биз-
неса [13]. Если говорить об мотивации в работе, то у женщин вы-
зывает больший энтузиазм четкая структура своей деятельности. 

При ведении мужчиной своей деятельности проявляется ряд 
отличий от женского подхода. При создании и введении бизнеса 
мужчины опираются на своих знакомых и друзей. В мужском кол-
лективе присутствует четкая иерархия. При решении задач муж-
чины опираются на свою логику. Также мужчинам свойственно 
рисковать при введении бизнеса. Мужская роль в традиционной 
семье – добытчик, поэтому он не откажется от дополнительного за-
работка, что влияет и на развитие бизнеса и на его объем. 

На примере IT-решений в продажах рассмотрим вовлечен-
ность женщин и мужчин в электронную сферу. В автоматизации 
бизнес-процессов и в управлении проектами соотношение женщин 
и мужчин приблизительно 30 % к 70 % [15]. Это говорит об гендер-
ной асимметрии в этой сфере. 

В заключении, добавим ряд вопросов. Во-первых, не все за-
мечают разницу между введением бизнесом женщиной и мужчи-
ной (это можно объяснить сменой гендерного порядка, о чем гово-
рилось ранее), но часть все же это отмечает [14]. Во-вторых, стоит 
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отметить влияние стереотипов на деятельность мужчин и жен-
щин. Опираясь на социально-ролевую теорию гендерных разли-
чий, можно подчеркнуть то, что при деятельности, которая будет 
не совпадать по гендерному ролевому поведению, женщина будет 
испытывать внутренний конфликт [7]. В-третьих, в электронном 
бизнесе, как и в самом бизнесе важную роль играет маркетинг. 
Компании Apple, Disney и Amazon смогли увеличить свою при-
быль за счет женской аудитории. В этих компания как раз-таки 
работает женский маркетинг, благодаря которому женщины зани-
мают передовые позиции в компаниях [11]. 
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Социологические и статистические показатели нарушения 

прав женщин в трудовой сфере 
Е. Тихон, А. Савина 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 

Права женщин – это установленные государством правила 
поведения, возможности, которые считаются неотъемлемыми для 
любого человека женского пола. Эта категория прав достаточно не-
устойчивая, ей нередко пренебрегают в различных сферах жизни 
и в частности трудовой. 

Актуальность рассматриваемой нами проблемы не вызывает 
сомнений. Женщины все больше вовлекаются в трудовую сферу. 
За последние годы их число в экономике стабильно растет и прак-
тически сравнялось с мужчинами. А их продолжают дискримини-
ровать и забывать об их неотчуждаемых правах. Неравенство в 
сфере социально-трудовых отношений и в том числе в сфере 
оплаты труда составляет основу экономического и социального не-
равенства. Несмотря на то, что в области соблюдения прав женщин 
появляется тенденция улучшения, существует множество нере-
шенных проблем. 
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Отношение работодателей к женщинам – вопрос, который 
остро стоит в современной России. Работодатели должны знать, ка-
кие права имеют их подчиненные и коллеги женщины, соблюдать 
их в полной мере, а также быть лишенными стереотипов и пред-
рассудков по отношению к коллегам женского пола. 

Образ женщины в трудовой сфере в восприятии многих лю-
дей деформирован. Несмотря на то что многие из них образованы, 
компетентны, занимают высокие должности, иногда их считают 
менее эффективными работниками, чем мужчин. В связи с этим 
нарушают их права и даже при приеме на работу, отказывая, ссы-
лаясь на вероятность ухода в декретный отпуск, уход за ребенком 
и так далее. 

Проблемная ситуация заключается в социальном противоре-
чии, которое состоит в том, что, с одной стороны, женщины по 
закону имеют такие же общечеловеческие права в трудовой 
сфере, как и мужчины, а также исключительно женские, напри-
мер, возможность уйти на пенсию раньше, если женщина воспи-
тала трёх и более детей, право получить отпуск по беременности 
и родам, отказаться от командировки и не попасть под сокращение 
при наличии ребенка, не достигшего возраста трех лет и другие, 
однако, с другой стороны, недобросовестные работодатели порой 
нарушают положения Трудового Кодекса Российской Федерации и 
даже остаются безнаказанными в последствии.[9] 

Еще одной проблемой является нормализация в обществе 
нарушений прав женщин в трудовой сфере. Довольно большая 
часть женщин в случае пренебрежения их правами со стороны ру-
ководства организации, стараются оправдать его, не обращаются в 
суд или другие инстанции, получая меньшую заработную плату, 
работая дольше, чем их коллеги-мужчины. 

Эмпирическим объектом статьи являются социологические и 
статистические показатели. 

Теоретическим объектом – нарушение прав женщин. 
Предметом являются социологические и статистические по-

казатели нарушения прав женщин в трудовой сфере. 
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Контент-анализ имеющихся социологических исследований 
о нарушении женских прав в трудовой сфере и дискриминации 
очень значим, потому что необходимо громко заявить о имеющейся 
проблеме для ее решения, апеллируя официальными данными. 
Потому что такие проблемы не могут быть решены только государ-
ственными реформами, необходимы коренные социальные изме-
нения, изменения в сознании людей, в противном случае законы 
будут существовать, но контроль их исполнения будет осуществлен 
халатно. 

Исследований нарушения прав женщин в трудовой сфере до-
статочно немного, целью нашей работы является их детальное изу-
чение и анализ. Ведь прежде, чем решить проблему, нужно глу-
боко ее исследовать и выявить проблемные места. 

Рассматривая историю формирования международных зако-
нов о равенстве прав в сфере труда, отмечается, что в начале 20-го 
века женщины воспринимались как существа, более слабые, чем 
мужчины не только физически, но и социально, в силу этого им не 
разрешалось заниматься определенными видами деятельности. По-
этому первоочередной задачей было защитить здоровье работающих 
женщин, в особенности по причине функции деторождения.[1] 

Мужчины и женщины в Российской Федерации должны 
иметь равные права и возможности в сфере труда. Это то, что нам 
нужно сделать, чтобы действительно достичь гендерного равен-
ства, о котором мы всегда говорим. Государство должно обеспечи-
вать равные права и возможности для обоих полов и предотвра-
щать формы дискриминации по признаку пола во всех сферах гос-
ударственной и общественной жизни. 

Исходя из вышеизложенного, принципами государственной 
политики России стали равное вознаграждение мужчин и женщин 
за труд одинаковой ценности, равные возможности для профессио-
нального развития, перевоспитания, продвижения по службе и т. д. 

Согласно третьей статье ТК РФ «Запрещение дискримина-
ции в сфере труда», в нашей стране ни один человек не может быть 
ограничен в своих трудовых правах вне зависимости от его пола, 
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расы, социального положения и т. д. [9] В связи с чем, можно утвер-
ждать, что дискриминация женщин в трудовой сфере является 
нарушением прав женщин. 

Чтобы понять так ли это и выполняется ли данный постулат, 
рассмотрим исследование, проведенное ВЦИОМ в 2022 году на 
тему «Работа, зарплата и руководство: достигнут ли гендерный ба-
ланс?». [2] 

«Преимущественно женскими или мужскими в России оста-
ются более половины профессий: 71 % респондентов заявили, что 
работают на рабочих местах с большим количеством либо мужчин, 
либо женщин, и только 26 % сказали, что работают в компаниях с 
равным количеством обоих гендеров. Между тем, 41 % россиян ра-
ботают преимущественно в мужских коллективах, 64 % из них 
мужчины, в то время, как только 15 % женщины. Около 30 % рабо-
тают в женских компаниях, из этого числа респондентов – 52 % со-
ставляли женщины и 10 % – мужчины. В гендерно сбалансирован-
ных командах трудятся лишь 24 % мужчин и 28 % женщин». 

Таким образом, можно сказать, что компании и профессии по-
прежнему разделены на мужские и женские, а стереотипы и чело-
веческие ресурсы играют важную роль, особенно в индустрии тех-
нических профессий и индустрии красоты. 

«В России работа руководителя по-прежнему в большей сте-
пени остается мужской: 63 % опрошенных работают в компаниях, 
где руководитель принадлежит к "сильному полу". Гендерные раз-
личия между мужчинами- подчиненными структурированы следу-
ющим образом: 82 % респондентов – мужчины, а 12 % – женщины. 
Среди женщин: 54 % подчиняются женщинам и 42 % – началь-
нику-мужчине. Лидером мужской компании, как правило, явля-
ется мужчина (88 %), а лидером женской компании является жен-
щина, хоть и реже (66 %). Но гендерно сбалансированные коллек-
тивы обычно возглавляют мужчины (67 %)». 

Из чего можно сделать вывод, что из-за укоренившегося со-
знания и  отсутствия психологической гибкости у мужчин, им более 
непривычно и сложно быть в подчинении у противоположного 
пола. Мужчинам все еще трудно "передать штурвал" женщинам, 
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поэтому пока еще рано говорить о приверженности нынешнего по-
коления к гендерному равноправию. 

Изучая социологический журнал «СоциоДиггер» 2020, том 1, 
выпуск 2: «Семья и родительство», мы обратили внимание на сле-
дующую информацию – горизонтальное и вертикальное разделе-
ние мужчин и женщин на рынке труда, сложившееся в советскую 
эпоху, по-прежнему глубоко укоренилось в современной России.[6] 
Эта проблема усугубляется острой конкуренцией на рынке труда 
и тем фактом, что женщины, которым приходится выполнять опре-
деленную роль по дому, часто оказываются в невыгодном положе-
нии по сравнению с мужчинами. Гендерный разрыв в заработной 
плате, составляющий около 30 %, является одним из явных пока-
зателей гендерного неравенства в российском обществе. Постсовет-
ская гендерная идеология оправдывает эти различия культурно 
сложившимися представлениями о традиционных ролях мужчин 
и женщин по биологическим характеристикам. В то же время фор-
мальное гендерное равенство, которое люди понимают, как рав-
ный доступ мужчин и женщин к образованию, работе и участию в 
политической деятельности, не ставится под сомнение на уровне 
общественного мнения и служит заслуженной частью установлен-
ного социального порядка. 

Аргументом, оправдывающим низкую заработную плату 
женщин, является «идеология семейной заработной платы, в кото-
рой мужчины являются основными "кормильцем" семьи, а жен-
щины обеспечивают лишь временные и вторичные источники до-
хода для семьи». Поэтому, конкурируя за руководящие должности, 
мужчинам часто предоставляется преимущественное право просто 
потому, что «они должны кормить семью», в то время как предна-
значение женщины заключается в том, что они должны рожать и 
заботиться о семье. 

Мы пришли к выводу о том, что основной проблемой, которая 
все еще существует на рынке труда сегодня, является дискримина-
ция по признаку пола, которая особенно ярко проявляется в вопро-
сах заработной платы и найма на работу. Конечно, законодательно 
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закрепляется перечень профессий, которые ограничивают исполь-
зование женской рабочей силы и предусматривают охрану мате-
ринства, но это говорит только о защите прав женщин на рабочем 
месте, противореча при этом гендерному равенству и Трудовому 
кодексу, действующему в Российской Федерации. 

Опираясь на исследование ТАСС 2021 года, касающемся дис-
криминации женщин при трудоустройстве, которое гласит, что «бо-
лее 40 % опрошенных говорят о присутствии дискриминации по 
полу, при этом женщины чаще, чем мужчины ощущали гендерное 
неравенство на себе (24 % против 17 %). [7] Около 20 % россиян 
сталкивались с дискриминацией по наличию или отсутствию де-
тей, в основном это были женщины (44 % против 23 % среди муж-
чин). Семейное положение оказалось поводом для дискримина-
ции в случае 18 % опрошенных (20 % женщин и 16 % мужчин).», 
можно подтвердить нашу гипотезу о том, что женщины чаще муж-
чин сталкиваются с нарушением их прав при трудоустройстве, 
чаще принимаются на более низкие должности, получают более 
низкие зарплаты, чаще слышат отказы в трудоустройстве, осно-
ванные на гендерных стереотипах. 

Изучение исследования Левада-Центра* 2017 года «Дискри-
минация женщин и харассмент» подтолкнуло нас на вывод о том, 
что отказы в трудоустройстве, разрыв в зарплате, увольнения– не 
все проблемы, с которыми сталкиваются женщины в трудовой 
сфере.[4] 
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Помимо нарушений прав, которые мы уже выявили, появля-

ется проблема сексуальных приставаний, так называемого харас-
смента, что противоречит уже не ТК РФ, а главе 18 Уголовного ко-
декса «Преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности». [10] Отсюда понятно: помимо стандартных 
рабочих задач, работа женщин усложнена дискриминацией, а 
также проблемами, связанными с сексуализацией, а люди гото-
вые нарушить женские права не останавливаются даже перед Уго-
ловным кодексом. 

Тинькофф журнал провел опрос среди своих читателей в 2021 
году и привел 9 примеров дискриминации женщин на работе, 
среди которых утверждения: «На собеседовании оценивают не про-
фессионализм, а внешность», «Могут не взять на работу, если нет 
детей», «Могут не взять на работу, если дети есть», «При трудо-
устройстве спрашивают о репродуктивных планах, а зарплату по-
вышают неохотно», «Ты работаешь, а премии получают мужчины», 
«Задерживают выплаты, потому что тебе не надо кормить семью», 

«Могут считать плохой сотрудницей лишь из-за пола и воз-
раста», «Мужчин повышают более охотно, даже если у них нет 
опыта», «Мужчины разговаривают свысока, а другие женщины ча-
сто ненавидят и травят тебя».[8] Причин отказа в приеме на работу 
и дискриминации может быть множество, но ясно одно – все они 
связаны с нарушением прав и невозможно определить, в связи с 
чем женщину не приняли на работу в частном случае. 
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Работа женщин в России сейчас осуществляется в основном в 
форме малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и самозанятости, которые иногда могут 
быть вынужденными. Это связано с тем, что работа часто выступает 
в качестве альтернативной занятости из-за безработицы, с которой 
не редко сталкиваются женщины. 

Таким образом, гендерное равенство при приеме на работу и 
расторжении трудовых договоров в российских коллективах пока 
не достигнуто, разрыв в заработных платах не устранен, проблема 
харассмента не решена и, к сожалению, о полном равенстве и не-
дискриминации при приеме на работу в государственном и част-
ном секторах российской экономики говорить пока не приходится. 

На наш взгляд, женщины должны активнее отстаивать свои 
права в сфере труда, не бояться полагаться на органы прокуратуры 
или государственную инспекцию труда. Не пытаться сразу писать 
заявления об увольнении по собственному желанию, и не торо-
питься, даже если работодатель настаивает или принуждает к 
этому, а для начала проконсультироваться с экспертами по трудо-
вому праву, необходимо уделять больше времени правовому про-
свещению граждан в сфере трудового законодательства, защите их 
прав и равноправию, а также вводить более строгие законы о ген-
дерной недикриминации в сфере труда и ответственно следить за 
их исполнением. 
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Волонтёрство как социальный феномен получило распро-

странение во всём мире, в связи с чем часть волонтёров способна 
решать глобальные проблемы современности. В Российской Феде-
рации волонтёрство как совокупность социальных практик нахо-
дится на этапе легитимации, что обуславливает противоречивость 
опыта добровольческой помощи. Противоречивость опыта выража-
ется, прежде всего, проблемами реализации социального служения. 

Феномен волонтёрства изучался в разных направлениях –
психологическом, экономическом, социологическом, педагогиче-
ском. Отдельно стоит отметить специфику волонтёрства через 
призму социальной работы. В отечественной науке можно выде-
лить работы Л.В. Вандышевой [1], И. Левдер[2], Е.Ю. Менщиковой 
[3], З.Х. Саралиевой [4] в контексте рассмотрения институциона-
лизации социальных практик и социальных аспектов в области 
профессионального образования по направлению социальной ра-
боты. Педагогический аспект волонтёрской деятельности рассмат-
ривается в работах М.В. Григорович [5], Н.В. Тарасовой [6]. 
И.В. Мерсиянова и И.Е. Корнеева [7] рассматривают волонтёрскую 
деятельность через призму ресурсов, М.В. Певная [8] – через 
призму управления. В целом специфика изучения волонтёрства 
связана с преобладанием прикладных эмпирических исследова-
ний на фоне теоретической составляющей. 

Изучение специфики деятельности волонтёров актуально со 
сменой идеологических моделей государственного устройства. 
Идеология современного российского общества приобрела в ос-
новном либеральную направленность, что и отразилось на харак-
тере осуществления этого вида деятельности. 
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Есть несколько видов волонтёрской деятельности, развитой 
как и в России, так и в остальном мире: 

1. Медицинское волонтёрство для врачей и граждан без спе-
циального образования; 

2. Психологическое волонтёрство (поддержка для адаптация 
к реалиям окружающей среды в период каких-либо кризисов); 

3. Бытовое волонтёрство – доставка продуктов ряду катего-
рий граждан (например, маломобильным гражданам) и помощь в 
жизненных трудностях; 

4. Педагогическое – организация досуга для детей и взрослых 
и помощь для развития компетенций в этом направлении; 

5. Правовое – оказание юридической помощи, защита закон-
ных прав граждан; 

6. Защита бездомных животных – передержка и лечение жи-
вотных, а также помощь в организации приютов. 

Последние тенденции показывают рост авторитета волонтёр-
ства в российском обществе, особенно в период пандемии COVID-
19. Вместе с социальными работниками, согласно опросу ВЦИОМ, 
они вошли в десятку героев 2020 года [9]. Однако тенденции на 
улучшение россиян к волонтёрству в происходили ещё до 2020 
года. Исследования и опросы фонда «Общественное мнение» пока-
зали рост отношения 27 % россиян в лучшую сторону [10]. 

Гендерная структура волонтёрских движений отличается 
сильным гендерным дисбалансом – женщины составляют около 
70 % волонтёров [11]. Например, в комитете «Гражданское содей-
ствие» (организация по поддержке беженцев и мигрантов) из ше-
сти направлений мужчины курируют лишь два. Среди сотрудни-
ков фонда «Старость в радость», специализирующегося на под-
держке одиноких пожилых людей и жителей домов престарелых, 
также абсолютно преобладают женщины – свыше 80 %. Из 50 во-
лонтёров, созванивавшихся со стариками, представлен лишь один 
мужчина [11]. 

Ещё сильнее гендерный баланс выражен в пользу женщин в 
организации «Старшие братья, старшие сёстры», помогающей вос-
питанникам и выпускникам детских домов – 15 % мужчин и 85 % 



239  

женщин. Из 262 активных пар, состоящих из подростка– воспитан-
ника / выпускника детского дома и волонтёра-наставника, муж-
чины были наставниками только в 39 парах. Такое же соотноше-
ние (15 % мужчин и 85 % женщин) складывается в гендерной 
структуре волонтёров фондов помощи хосписам «Вера». Больше 
всего мужчин (20 %) среди автоволонтёров, занимающихся в том 
числе разводом подарков детям, меньше всего – среди администра-
тивного персонала, помогающего на мероприятиях (8 %) [11]. Одна 
из причин гендерного дисбаланса – низкие зарплаты в сфере бла-
готворительности и некоммерческих организаций (НКО) наряду с 
невысокими перспективами карьерного роста. Однако, помимо 
экономических причин, этот расклад связан с существующими в 
российском обществе гендерными стереотипами. Директор «Веры» 
Анна Скоробогатова указывает на существование стереотипа о 
большей эмпатии у женщин [11]. Этой же точки зрения придер-
живается Ольга Журавская, руководитель АНО «БО Журавлик»: 
она предполагает, что женщинам легче работать с тяжёлыми эмо-
циональными ситуациями, так как им исторически позволялось 
проявлять чувства [11]. 

Эмпирические исследования, посвящённые вопросу участия 
россиян в волонтёрской деятельности, показали разные резуль-
таты. В частности, готовность молодёжи 14–25 лет принять участие 
в волонтёрской деятельности изучалась в рамках исследования 
коллектива А.В. Кисиленко [12] (Белгородский государственный 
университет). Исследование проводилось среди соответствующей 
группы населения в Белгородской области. Результаты исследова-
ния показали, что среди потенциальных волонтёров, готовых 
участвовать в добровольческой деятельности, не характерна ген-
дерная диспропорция (48,5 % потенциальных волонтёров – муж-
чины). При этом среди активных волонтёров, как выяснилось, пре-
обладают женщины (69,4 %). В Белгородской области развитие во-
лонтёрской деятельности происходит в основном на базе вузов, в 
том числе в образовательных центрах в рамках вузов. Среди пас-
сивных волонтёров (имеющих опыт волонтёрской деятельности, но 
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не собирающихся заниматься ею в будущем) около 2/3 респонден-
тов составили мужчины. Таким образом, результаты исследования 
А.В. Кисиленко показывают абсолютное преобладание женщин 
среди наиболее активных волонтёров. При включении потенци-
альных волонтёров в волонтёрскую деятельность гендерная дис-
пропорция может несколько сгладиться. 

Помимо гендерной структуры волонтёрских движений, в оте-
чественной социологии рассматривалось восприятие волонтёрства 
по гендерному признаку. В частности, исследование на эту тему 
проводили А.В. Ермиловаи И.А. Исакова, проводилось в Нижнем 
Новгороде и Иваново [13]. Выборка исследования в Иваново соста-
вила 340 человек, из них 90 участников волонтёрских движений и 
250 горожан, не занимающихся волонтёрством. В Нижнем Новго-
роде выборка исследования составила 436 человек, из них 400 во-
влечены в волонтёрскую деятельность, 36 – заняты с связанной с 
этой сферой государственных и некоммерческих социальных орга-
низаций. 

Результаты исследования показали некоторые различия в 
восприятии волонтёрства мужчинами и женщинами в Нижнем 
Новгороде. Например, представления о волонтёрской деятельно-
сти у женщин сочетают рациональные и эмоциональные аспекты, 
у мужчин – более рациональные. Если для последних волонтёр-
ская деятельность – добровольная общественная работа, то для 
первых – добровольный труд для блага людей, находящихся в 
сложных жизненных ситуациях. Таким образом, вторая по значи-
мости характеристика волонтёрства среди женщин и мужчин су-
щественно отличается – 46 % женщин выбрали помощь нуждаю-
щимся, 49 % мужчин – участие в общественной деятельности. Од-
нако ключевая характеристика волонтёрства гендерно иден-
тична – и мужчины (55 %), и женщины (52 %) воспринимают 
его как «добровольную работу». 

Дополнительно восприятие мужчин волонтёрства как по-
мощи обществу подтверждается нахождением способа помощи как 
понимания волонтёрства у мужчин на третьем месте (45 %); на 
четвёртом месте находится способ участия в благотворительности 
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(39 %). Для сравнения, у женщин благотворительная характери-
стика находится на третьей позиции (40 %). Иными словами, муж-
чины воспринимают волонтёрство как способ помощи обществу, а 
женщины – как помощь согражданам, неспособным справиться с 
какими-либо проблемами. Вместе с тем, существует и возрастная 
специфика восприятия волонтёрства – старшее поколение видит в 
нём гражданскую активность населения (60 %), 25–29-летние 
граждане – помощь нуждающимся (53 %), а студенты и респон-
денты 30–49 лет–добровольность труда (82 % и 65 % соответ-
ственно) [13, с. 92]. 

Авторы исследования выявили зависимость восприятия во-
лонтёрства от возрастного и гендерного фактора. В частности, 
среди ответов респондентов из Иванова они отмечают тенденцию 
обозначения волонтёрской деятельности среди женщин как по-
мощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Такое 
восприятие они связывают связывают с развитой эмпатией как 
фактором мотивации у волонтёрской деятельности [13, с. 92]. Муж-
чины старше 40 лет в меньшей степени видят волонтёрство как 
идейное воплощение уважительного отношения к личности, ори-
ентируясь на более прагматические соображения (10 % волонтёров 
и 14 % горожан, не занимающихся волонтёрством). В Нижнем Нов-
городе на гуманистический и воспитательный потенциал волон-
тёрства указали 16 % женщин при игнорировании этого варианта 
ответа мужчинами. 

По типам населённых пунктов на примерах Нижнего Новго-
рода и Иванова имеется ряд различий. При осуществлении волон-
тёрской деятельности для мужчин имеет большее значение благо-
дарность окружающих (30 % против 19 % у женщин), в то время 
как респонденты женского пола чаще признают возможность по-
могать окружающим (34 % против 22 % у мужчин). Однако дей-
ствующие волонтёры практически полностью игнорируют ценно-
сти самоудовлетворения при осуществлении своей деятельности 
(лишь 1 человек из 340 обозначил их как фактор для занятия во-
лонтёрством). Молодые прагматики и реалисты (и мужчины, и 
женщины) отмечают волонтёрство как возможность для оказания 
помощи разной направленности (50 % мужчин и 27 % женщин) [13, 
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с. 93]. В Нижнем Новгороде, напротив, активно развивается сектор 
гражданских инициатив. Это подтверждается ключевыми моти-
вами, побуждающими нижегородцев заниматься волонтёрством: 
67 % респондентов отмечают возможность быть полезным, 61 % – 
возможность изменить мир к лучшему; 51 % – интерес и общение с 
разными людьми; 51 % – возможность получить новых друзей. 
Женская часть волонтёрских движений сталкивается в социаль-
ной реальности с согражданами, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации. Предположительно, это связано с выбором девуш-
ками таких видов волонтёрства, как помощь лицам с ограничен-
ными возможностями и пожилым людям, а также помощь живот-
ным. Такие виды деятельности предполагают тесную эмоциональ-
ную связь с объектом помощи, что влияет на их психологическое 
состояние. Мужская часть волонтёров, напротив, воздерживается 
от участия в таких видах волонтёрства, принимая участие в орга-
низации благотворительных концертов, пропаганде ЗОЖ и интер-
нет-волонтёрстве [13, с. 94]. Несмотря на отдаление от участия в 
наиболее востребованных направлениях волонтёрства, волонтёры-
мужчины частично избегают ряд проблем. 

Проблемы, связанные с волонтёрской деятельностью, свя-
заны с тяжёлым физическим трудом и затратами моральных ре-
сурсов, что приводит к эмоциональному выгоранию. Часть добро-
вольцев помогает бездомным гражданам, помогает неизлечимо 
больным людям, а также ездит в горячие точки для оказания ме-
дицинской помощи при эпидемиях и военных конфликтах. По-
следнее направление волонтёрства получило развитие в 2022 году 
на фоне специальной военной операции России на Украине. 
Отдельная проблема – недоверие и скепсис к волонтёрской дея-
тельности со стороны сограждан [14], дополняющая участием 
лишь 1–3 % населения России в волонтёрской деятельности. Для 
сравнения, в Японии волонтёрством  занимается около 25 % насе-
ления, в Германии – каждый третий [14, с.72]. Проблема недове-
рия россиян к волонтёрам связана в том числе с активностью мо-
шеннических организаций, мимикрирующих под волонтёрскую 
деятельность (в частности, прикрывающиеся благотворительными 
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фондами). Недоверие к волонтёрам свойственно и в русской диас-
поре (диаспоре бывших советских граждан, преимущественно рус-
скоговорящих) в США, Израиле и странах Западной Европы, где 
сформирована качественная структура для реализации волонтёр-
ской деятельности [15]. Все эти факторы формируют риски эмоци-
онального выгорания участников волонтёрских движений. 

Исходя из интерпретации результатов эмпирических иссле-
дований следует отметить преобладание понимания волонтёрства 
как средства помощи людям, оказавшимся в каких-либо сложных 
ситуациях. Это связано с преобладанием женщин в волонтёрских 
движениях (около 70 %), что связано с развитием традиционных 
для них сфер (социальная помощь и благотворительность) в волон-
тёрской среде, а также с низкими перспективами карьерного роста 
(это отталкивает часть мужчин от волонтёрской деятельности). Во-
лонтёры-мужчины чаще принимают участие в интернет- волон-
тёрстве, организации (и помощи в организации) благотворитель-
ных концертов, а также в пропаганде ЗОЖ. 

Результаты исследования И.А. Исаковой и А.В. Ермиловой 
показывают сочетание и рациональных, и эмоциональных тракто-
вок волонтёрской деятельности среди женщин. Мужчины склонны 
воспринимать волонтёрство как общественную деятельность в бо-
лее прагматических целях, причём именно они составляют почти 
половину потенциальных волонтёров. 

Вместе с тем, несмотря на укрепление авторитета волонтёр-
ских движений в российском обществе в последние 3-4года, суще-
ствует и ряд проблем, связанных с недоверием со стороны сограж-
дан. Отдельно стоит отметить и процесс формирования волонтёр-
ства как системы социальных практик, в рамках которых этот вид 
деятельности развивается как средство удовлетворения не столько 
общественных, сколько личных потребностей. 
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Семья и образование как социальные институты  
регулирования гендерного неравенства 

Ю.О. Шагина, К.В. Кретова 
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 
Актуальность нашей темы обусловлена выявлением особен-

ностей регулирования социальными институтами гендерного не-
равенства, а так же  предложенными нами методиками по сниже-
нию гендерного неравенства. Кроме того, мы рассмотрели, как 
можно использовать индекс SIGI в изучении гендерного неравен-
ства в России и предложили варианты его интерпретации. 

Проблемная ситуация заключается в том, что социальные ин-
ституты, связанные с гендерным неравенством, создают основу, ко-
торая часто принимается как должное. Она задает условные пра-
вила поведения и взаимодействия людей во всех сферах жизни. Из 
этого формируются социальные и экономические возможности 
мужчин и женщин, автономность принятия решений или способ-
ность жить исходя из личных ценностей и не думать о порицании 
их обществом. 

Существует несколько подходов к социальным институтам. 
Согласно Норту[1], “институты – это правила игры в обществе”, это 
“созданные человеком ограничения, которые формируют челове-
ческое взаимодействие”. С экономической точки зрения социаль-
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ные институты– это результат коллективного выбора общества, ко-
торый сделан в пользу общего блага, сотрудничества, уменьшения 
неопределенности, дилемм коллективных действий и транзакци-
онных издержек. 

Таким образом, это выступает наиболее рациональным реше-
нием для перспективы развития социальной и культурной среды. 
Институты формируют смыслы и убеждения. Люди пытаются соот-
ветствовать тем или иным гендерным нормам, а не действовать 
индивидуально. То есть, социальные институты формируют ген-
дерные образцы для подражания. Социальные институты, связан-
ные с гендерным неравенством, которые мы рассматриваем в 
нашей работе (семья и образование), транслируют устойчивые 
нормы и ценности Российского общества, которые находят выра-
жение в традициях, обычаях и культурной практике, неформаль-
ных и формальных законах. Они лежат в основе гендерных ролей 
и распределения власти между мужчинами и женщинами в семье, 
на рынке труда, в социальной и политической жизни. Социальные 
институты, связанные с гендерным неравенством, создают основу, 
которая часто принимается как должное. Она задает условные 
правила поведения и взаимодействия людей во всех сферах жизни. 
Из этого формируются социальные и экономические возможности 
мужчин и женщин, автономность принятия решений или способ-
ность жить исходя из личных ценностей и не думать на порицание 
их обществом. Поэтому социальные институты могут повлиять на 
развитие гендерных взаимоотношений и в результате способство-
вать гендерному неравенству. Поскольку нас интересует влияние 
социальных институтов, а именно семьи и образования, которые 
связаны с регулированием гендерного неравенства, мы рассмот-
рим недавно предложенный индекс социальных институтов и ген-
дера «SIGI» (Social Institutionsand Gender Index)[2] и его пять под-
разделов «Дискриминация в семье", "Гражданские свободы обоих 
полов", "Физическая неприкосновенность", "Образование" и 
"Права собственности’’. Российская Федерация находится на 6-ом 
месте и имеет индекс равный 0.00725. Так как индекс SIGI пока-
зывает уровень дискриминации в социальных институтах, можно 
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сделать вывод о том, что в России уровень дискриминации отно-
сительно низкий, но нужно учесть, что в эту статистику не входят 
страны с постиндустриальной экономикой. Теперь, мы хотим рас-
смотреть, как конкретно институты семьи и образования регули-
руют гендерное неравенство. 

Институты семьи и образования, несомненно, играют важную 
роль в становлении личности каждого индивида. И далее мы рас-
смотрим два этих института по отдельности. Когда ребенок прохо-
дит первичную социализацию в семье, он сталкивается с гендер-
ным ролями, которые составляют некую призму его взгляда на 
жизнь. При этом нужно учитывать факт того, в какой конкретно 
семье воспитывается ребенок, так как в полных и неполных се-
мьях, могут формироваться различные гендерные модели и стерео-
типы [3]. Рассматривая полную семью, нужно сказать о том, что 
если один родитель угнетает другого на глазах у ребенка, то такая 
модель впоследствии становится для него правильной. Например, 
если сын видит, как его отец унижает мать, то впоследствии он пе-
ренимает такое поведение на себя и считает женщин недостой-
ными нормального обращения. Достаточно часто в неполных се-
мьях, родитель, который один воспитывает своего ребенка, говорит 
о своем отрицательном отношении к противоположному полу, что 
так же вырабатывает у ребенка гендерные стереотипы и особую мо-
дель поведения в осознанном возрасте. Кроме того, зачастую в се-
мье, родители стараются заложить детям те качества личности, ко-
торые соответствуют ожиданиям общества, считаются общественно 
одобряемыми. Неизбежно и то, что часть или же весь процесс вос-
питания будет построен на том, что ожидают от ребенка в зависи-
мости от пола, то есть воспитывать исходя из привычных гендер-
ных ролей. Исходя из этого формируются стереотипы и ожидания 
какого-либо поведения и особенностей характера, что и провоци-
рует гендерное неравенство. Как пример, считается, что мальчики 
более агрессивны, нежели девочки, поэтому упор при воспитании 
мальчика будет сделан на то, чтобы научить ребенка контролиро-
вать свои эмоции. Из этого примера мы можем выявить то, что при 
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таком подходе, мальчики находятся в состоянии угнетения и при-
выкают быть сильнее эмоционально, что в стереотипном мышле-
нии выражается такими фразами как «мальчики не плачут», 
«терпи, ты же мужчина». Или же, если мы возьмем противополож-
ную ситуацию, то получим пример с тем, что от мальчиков, в силу 
стереотипов, агрессивное или безответственное поведение будет 
более ожидаемым, в следствии чего наказание за это они будут 
получать в меньшей степени, по сравнению с девочками. 

Таким образом девочки считаются более ответственными, что 
в дальнейшем и вешает на них ярлык «хранительницы домашнего 
очага», что приводит к неравенству в возможностях развития 
карьерного роста. Из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что институт семьи может по-разному регулировать гендерное 
неравенство. Семья может как порождать гендерное неравенство, 
так и снижать его рост посредством правильного воспитания детей 
в стабильном, психологически здоровом климате, где родители 
уважительно относятся друг к другу и к окружающему миру. 

Второй и не менее важный этап социализации происходит в 
школе. В рассмотрении образования на влияние гендерного регу-
лирования, мы взяли именно школу, потому что в этот период 
жизни, и в этом возрасте психика ребенка и подростка неста-
бильна, она еще не сформировалась до конца. Не сложно заклю-
чить, что каждый ребенок идет в школу уже со своим, хоть и не 
большим, но багажом жизненного опыта, который он получил из 
воспитания, в который можно включить и понятие о восприятии 
гендера. В этой среде так же не мало факторов, которые могут по-
влиять на развитие гендерного неравенства, как и со стороны од-
ноклассников, так и со стороны преподавателей. Именно поэтому 
мы считаем институт образования важным элементом в регулиро-
вании гендерного неравенства. Говоря о преподавателях, стоит 
упомянуть о том, как их личное отношение и предрассудки относи-
тельно гендера влияют на учеников. Так, например, не редки слу-
чаи, когда учителя по различным предметам имеют разные требо-
вания для девочек и мальчиков, потому что распространен стерео-
тип, что точные науки легче для понимания даются мальчикам и 
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в целом им же и нужнее, нежели девочкам. В образовательном 
учреждении распространены убеждения, которые также имеются 
и в семье, что девушкам меньше нужна учеба, так как основная их 
задача удачно выйти замуж. Также говоря о схожести стереотипов 
с семьи и школе, важно отметить, что девочек считают более ста-
рательными по своей сути и характерным чертам гендера, поэтому 
и поощрения они получают меньше, ибо эти черты для них будто 
бы свойственны. Не получая такого же поощрения со стороны пре-
подавателей или, что еще хуже, осуждения из-за несоответствия 
личным предрассудкам преподавателя, девочки находятся в угне-
тенным положении, что может породить и не уважительное от-
ношение в коллективе со стороны противоположного пола. 
В следствии ожиданий о спокойствии девочек, следует и обратный 
вывод, что мальчики более агрессивны и задиристей, поэтому пре-
подаватели часто не реагируют на унижения с их стороны. Будучи 
не наказанными за такое поведение, мальчики начинают чувство-
вать власть и преимущество над женским полом, что во взрослой 
жизни ведет к неоправданной дискриминации, а соответственно и 
гендерному неравенству. 

Следующим примером может послужить различие в предме-
тах технологии у девочек и мальчиков. Так, девочки готовят и 
шьют, а мальчики работают с деревом [4]. При этом у подростков 
нет возможности выбрать то, что им нравится больше. Воспитание 
и обучение в рамках гендерных стереотипов сужает кругозор и по-
лучаемый опыт ребенка. Как следствие, дети становятся склон-
ными к сексизму и чувствуют себя не безопасно, потому что, стал-
киваясь со стереотипами в школьной среде, ребёнок приходит до-
мой и понимает: родители также мыслят гендерными нормами. 
Из-за этого он оказывается взаперти – всё его окружение думает 
одним образом, он начинает придерживаться их мнения, даже 
если оно является дискриминирующим или угнетающим. Для ре-
шения проблемы гендерной дискриминации, в школах должна 
быть хорошо развита «гендерная педагогика» [5], задачами кото-
рой как раз является изучение особенностей гендерной социализа-
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ции детей и налаживание комфортного прохождения обучающи-
мися данной социализации. Гендерная педагогика может созда-
вать и регулировать условия для гендерной социализации, обеспе-
чивать овладение детьми моделей полоролевого поведения, адек-
ватного возрасту. 

Суммируя полученные нами данные в ходе работы, мы мо-
жем сказать, что рассмотрели только некоторые из подходов к со-
циальным институтам как инструментам регулирования гендер-
ного неравенства, что может стать основой для проведения более 
масштабных исследований. Так как мы сделали упор только на ин-
ститутах образования и семьи, эту тему так же можно развивать, 
ориентируясь на другие социальные институты и рассмотреть, как 
регулируют гендерный порядок они. Вдобавок, хочется отметить, 
что рассматриваемый нами индекс уровня дискриминации в соци-
альных институтах (SIGI) не используется в Российских исследо-
ваниях и его интеграция в гендерную социологию России внесло 
бы значимый вклад. Семья и образование играют большой вес в 
системе гендерного регулирования, поэтому мы считаем актуаль-
ным предложить следующие темы для дальнейшего изучения 
проблемы, предлагаемые нами на основе нашего исследования: 
«Индекс SIGI для выявления уровня гендерного неравенства по 
регионам России»; 

«Социальные институты как способы регулирования гендер-
ного неравенства»; 

«Развитость «гендерной педагогики» в Российских школах». 
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Потребительское поведение довольно давно находится в фо-

кусе социологических исследований. Распространение Интернета 
повлияло на трансформацию покупательского опыта потребите-
лей. Онлайн-шоппинг подразумевает собой процесс приобретения 
товаров и услуг через Интернет. Онлайн-покупки – это развиваю-
щаяся область в сфере электронного бизнеса, которая, несомненно, 
станет будущим шопинга в мире. 

Достоинства онлайн-покупок прекрасно известны. Наиболее 
распространенными факторами, которые стимулируют потребите-
лей совершать покупки через Интернет, являются удобство, выгод-
ная цена, более широкий доступ к интересующей покупателей ин-
формации, взаимодополняемость с обычными магазинами и более 
широкий выбор. Большинство крупных компаний создают свои Ин-
тернет-магазины для продажи своих товаров/услуг через Интернет. 

В сфере традиционной торговли социально-демографический 
профиль клиента обычно служит средством сегментирования це-
левых потребителей компании [6]. Такие переменные, как возраст, 
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пол, семейное положение или доход, позволяют компаниям созда-
вать кластеры клиентов с различными мотивами, потребностями, 
ценовой ориентацией и т. д. В связи с глобальным переходом в 
онлайн-среду многих сфер жизни человека, в том числе сферы 
потребления, возникает новый исследовательский вопрос: оста-
ются ли эти переменные актуальными, когда речь идет об онлайн-
покупках. 

Влияние этих факторов на поведение покупателей в Интер-
нете, по меньшей мере, вызывает интерес у многих исследовате-
лей. Но самым загадочным из них является влияние пола на при-
нятие или отказ от онлайн-покупок. 

Ряд исследований показал, что мужчины и женщины по-раз-
ному относятся к онлайн-покупкам и имеют различное покупа-
тельское поведение [9, 10]. По сравнению с мужчинами, женщины, 
как правило, получают удовольствие от покупок, и они могут иметь 
больше социальных взаимодействий в процессе потребления. 

Женщины подчеркивают эмоциональную и психологическую 
вовлеченность в процесс покупки, в то время как мужчины делают 
акцент на эффективности и удобстве в получении результатов по-
купки [3]. 

Диттмар и др. отметили, что для женщин шопинг играет бо-
лее важную психологическую и эмоциональную роль, чем для 
мужчин, в то время как мужчины сосредоточены на результате - 
получить товар с наименьшими усилиями [3]. Женщины испыты-
вают более сильное желание получить эмоциональное и социаль-
ное удовлетворение в среде Интернет-покупок, чем мужчины. 
Браун Мпинганриа выделил два подхода к совершению онлайн- 
покупок: 

1. утилитарный – в таком случае какая-либо вещь покупается 
исключительно в случае необходимости 

2. гедонический подход – человек занимается шоппингом в 
целях получить удовольствие. 

Приверженцами первого подхода можно считать мужчин, ко-
торые чаще всего к покупкам подходят с точки зрения практичности, 
в то время как женщины чаще всего покупают для удовольствия. 
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Гендерные различия в онлайн-коммерции влияют на общее 
отношение и поведение потребителей, а также на уровень дове-
рия [7,8]. Ван и др. обнаружили, что мужчины с большей вероят-
ностью будут использовать веб-страницы для совершения покупок, 
чем женщины [11]. Они обнаружили, что восприятие покупок че-
рез Интернет у мужчин более благоприятное, чем у женщин. Для 
женщин социально-психологические и эмоциональные факторы 
были более значимыми, чем функциональные аспекты при обыч-
ных покупках, но функциональные факторы играют доминирую-
щую роль при онлайн- покупках. Это говорит о том, что в Интер-
нете отношение женщин к покупкам становится более схожим с от-
ношением мужчин. Для мужчин важность функциональных фак-
торов усиливается при переходе от приобретения в розничной тор-
говой сети к онлайн-покупкам. Для обоих полов финансовые во-
просы более важны, чем эмоциональный аспект. Воркман [13] 
обнаружил, что корейские женщины отдают большее предпочи-
тают использовать для совершения покупок сенсорные каналы, 
чем мужчины. Вместе взятые, эти результаты показывают, что пол 
играет определенную роль в том, как потребители воспринимают 
покупки в Интернете. Как правило, мужчины больше ориентиро-
ваны на функциональность и в большей степени нацелены на по-
лучение выгоды, чем женщины. 

Гендерные различия также объясняют разные барьеры для 
покупки в Интернете. Мужчины и женщины по-разному воспри-
нимают риски при онлайн-покупках [5]. Опираясь на теорию соци-
альных ролей, мужчины в большей степени, чем женщины, готовы 
рисковать, потому что в социальном плане от мужчин ожидается 
рискованное поведение [12]. Исследования подтверждают, что 
женщины считают уровень риски более высоким при совершении 
покупок в Интернете [1]. По сравнению с мужчинами, женщины 
подвергаются большему функциональному и психологическому 
риску при онлайн-покупках. Функциональный риск – это риск, 
связанный с характеристиками товара, и представляет собой вос-
принимаемый риск, связанный с разочарованием, с которым мо-
жет столкнуться онлайн-покупатель, когда товары, приобретенные 
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через Интернет, не соответствуют их ожиданиям [5]. Неспособ-
ность женщин точно оценить качество товара в Интернете при-
водит к повышенному функциональному риску, который может 
возникнуть из-за препятствий, мешающих потрогать, почувство-
вать и попробовать продукт или услугу в онлайн-среде. Психологи-
ческий риск – это фрустрация или психический стресс, вызванный 
опасениями, что использование или владение продуктом не будет 
соответствовать личности или стилю покупателей, а также их вос-
приятию самих себя [2]. Таким образом, покупательницы чаще 
подвергаются большему психологическому риску. Как функцио-
нальный риск, так и психологический риск связаны с качеством 
продукта. В этом смысле, для женщин качество продукта является 
более важным критерием в формировании их воспринимаемой 
ценности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины более ра-
циональны в своих покупательских ориентациях, что делает совер-
шенно очевидным тот факт, что осознание рациональных преиму-
ществ Интернет-покупок действует как фактор, способствующий 
мужским онлайн-покупкам. По сравнению с женщинами, покупа-
тели-мужчины в большей степени мотивированы рациональными 
факторами (например, удобство, отсутствие необходимости в обще-
нии с продавцами, экономия средств). Женщины-покупатели в 
большей степени мотивированы эмоциональными факторами 
(например, модой), по сравнению с мужчинами-покупателями. 

В настоящее время, с быстрым развитием технологий, оба 
пола, похоже, имеют равные ресурсы и равный доступ к Интер-
нету. Тем не менее, литература подтверждает мнение о том, что 
гендерные различия в Интернет-покупках действительно суще-
ствуют в нынешнем поколении. Для мужчин-покупателей тремя 
наиболее важными параметрами для совершения покупок в Ин-
тернете являются удобство, экономия средств и отсутствие необхо-
димости в общении. Напротив, для покупательниц самым важным 
параметром для выбора в пользу шоппинга в Интернет-магазинах 
были больший выбор модных вещей, а также для них немаловаж-
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ными был факт того, что, совершая покупки онлайн, можно полу-
чить больше информации о товаре. Помимо этого, для женщин 
также важно удобство Интернет-сервисов. 
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Актуальность вопроса о положении женщин в социуме при-
сутствует и на сегодняшний день. Современные тенденции увели-
ченного влияния женской части населения на различные факторы 
развития, в том числе экономический сектор, также раскрывают 
неравные возможности для этой категории. 

Целью нашего исследования является рассмотрение узкого 
аспекта понятия «социальное положение» – социально-экономиче-
ский статус, в частности среди женской доли населения таких 
стран как Россия и Китай. 

Термин социально-экономического статуса чаще всего опре-
деляется через призму такого понятия как «социальный статус», 
который является более широкоупотребительным в русскоязычной 
среде исследования. Учитывая специфику раскроем понятие СЭС 
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(социально-экономический статус) как «положение индивида или 
малой группы в социальной иерархии, которое характеризуется 
его образованием, доходом и профессией» [1]. 

Расчет индекса СЭС основывается на показателях или со-
ставляющих данного понятия и записывается по формуле «уро-
вень образования + профессиональная деятельность + доход». 
Стоит упомянуть, что различные факторы, составляющие СЭС, 
имеют разную градацию ценности в определении конечного пока-
зателя. Например, аспект образованности определяется как важ-
нейший, в дальнейшей перспективе влияющий на формирования 
последующих факторов доходности и профессиональной занято-
сти. В свою очередь единица «рода занятий» влияет на самую изме-
няемую составляющую СЭС – «доходность». 

По аналоги с «социальным статусом» в контексте выделения 
определенных показателей выделяются три уровня социально-
экономического положения индивида или группы: низкий, сред-
ний и высокий статус. 

Социально-экономический статус также меняется под воз-
действием других внешних факторов: принадлежности к опреде-
ленному полу, возрастной группе, устоявшегося семейного положе-
ния, сексуальной ориентации и прочего. В соответствие с этим, ис-
следователи подчеркивают тот факт, что социальное положение 
мужчин стабильно выше аналогичного показателя женской ста-
тусности. Рассматривая показатели СЭС, отметим схожую тенден-
цию. Несмотря на то, что большим количеством государств закреп-
лена общая доступность к образованию среди населения в незави-
симости от принадлежности к определенному полу, расе и прочим 
факторам, среди населения, приверженного «традиционным» 
взглядам сохраняется тенденция отрицания женского образова-
ния. Останавливаясь на оставшихся факторах упомянем термин 
«стеклянного потолка» – «невидимый барьер, ограничивающий 
продвижение по служебной лестнице», в частности на высокопо-
ставленные должности. В связи с этим аспектом, фактор повышен-
ной доходности также остается труднодостижимым. 
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Основываясь на упомянутых составляющих аспектах соци-
ально- экономического статуса, попробуем определить особенности 
данного показателя в среде женского населения Российской Феде-
рации и Китайской Народной Республики. 

Первый и важнейший фактор образованности выделяется 
высоким количеством образованных женщин по отношению к 
мужчинам. В России этот показатель по подсчетам исследователей 
приблизительно равен 55 %, в Китае также 50 %. Отмечается 
также более высокий показатель репрезентативности женщин среди 
научных кадров, обладающих высшими учеными степенями. 

В сфере рода занятости выделяется больший процент жен-
щин как представительниц профессий, занимающих низшее поло-
жение в градации по престижности. В соответствии с общемиро-
выми тенденциями женская доля населения также сталкивается с 
дискриминацией на рабочих местах на основе своей половой при-
надлежности. Опираясь факт связанности показателей в опреде-
лении СЭС, доступность к высокому доходу также становится 
ниже этого показателя среди мужчин. 

Однако стоит также выделить стремительный рост влияния 
женщин России и Китая в сфере экономического развития. В осо-
бенности стоит выделить женщин и их работу в сфере цифровой 
экономики. Если в Китае данный аспект уже насчитывает более 
70 % присутствия на рынке и получает название «китайского мат-
риархата», то тенденции развития экономики в цифровом спектре 
и работу российских женщин лишь начинают выделяться. 

Таким образом, в данной статье мы попытались раскрыть как 
само понятие социально-экономического статуса, так и попробо-
вали выделить данный показатель в такой группе как женское 
население России и Китая. В завершении отметим, что индекс со-
циально-экономического статуса – непостоянная и легко-изменяе-
мая величина. Малейшие изменения в обществе затрагивают со-
ответственные изменения индекса СЭС. В соответствии с этим, 
подчеркнем, что государственная социальная политика по ста-
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бильному установлению высокого статуса женщин, позволит в дол-
гой перспективе преодолеть негативные тенденции регресса в 
важнейших сферах развития государств. 
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Пол и гендер: феномен трансгендерности 
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Современная наука признает существование как минимум 

семи видов человеческого пола. Первые пять – биологические: ге-
нетический, гонадный, гормональный, церебральный и морфоло-
гический, соматический пол. Шестой – социально-биологический 
или психический пол. В узком смысле это синоним  понятия ген-
дерная идентичность, которая может меняться в течение жизни. 
Наконец, седьмой пол – социальный. Это так называемый граж-
данский или паспортный пол. 

По мнению Всемирной организации здравоохранения, тер-
мин «гендер» относится к «социально обусловленным ролям, пове-
дению, деятельности и другим проявлениям, которые конкретное 
общество считает подобающим для мужчин и женщин» [1]. 

Еще в 1960-х годах понятие гендер в том смысле, как оно се-
годня используется – «соотношение полов» или «социально-куль-
турная конструкция сексуальности», в англо-американском слово-
употреблении было почти неизвестным. В 1955 г. Джон Мани ввел 
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понятия «гендера» и «гендерной роли», отделив поведенческие и 
психологические характеристики людей от их биологического пола 
[2]. Ранее словом «гендер» обозначался лишь грамматический род. 
Понятие «гендерной идентичности» как ощущения принадлежно-
сти к определенному гендеру появилось в 1966 г. Джон Мани так 
описывает различие этих терминов: «Гендерная идентичность яв-
ляется личным ощущением гендерной роли, и гендерная роль яв-
ляется публичным выражением гендерной идентичности» [3]. 

Большая часть работ, посвященных проблеме порядка соот-
ношения полов, иллюстрировала найденное феминистской науч-
ной критикой различие между полом и гендером. Одной из первых 
обратила внимание на существование системы «пол-гендер» ан-
трополог Гейл Рубин. Она пыталась разработать новый подход к 
описанию различения полов, которое должно было указать на со-
циально-культурное конструирование сексуальности [4]. 

Культурно-антропологические исследования предоставили 
важные сведения о многообразии приписываемых женщинам и 
мужчинам характеристик в разных культурах. Благодаря этим 
работам стало очевидно, что, несмотря на различия в концепциях 
женственности, в любой культуре женщине отводилась менее по-
четная роль, чем мужчине. 

Ставший известным заголовок эссе Шерри Ортнер «Is Female 
to Male as Nature Is to Culture?» пролила свет на причины «мало-
ценности» женщин. Так как в оппозиции «природа-культура» 
культуре отводится более значимый статус, то на основании так 
часто постулируемой близости женщины и природы происходит 
имплицитное, часто неосознанное умаление ценности женщин. 
(Ре)продуктивная деятельность женщины относилась к менее по-
четной приватной сфере, в то время как продуктивная, созидаю-
щая культуру деятельность была возможна лишь в общественной 
сфере, которую представлял мужчина [5]. 

Различение между полом и гендером, предпринятое по ана-
логии с соотношением «природа-культура», было направлено 
против последствий «поляризации характеров полов», описанной 
исследовательницей Карин Хаузен. Эта поляризация привела к 
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тому, что различные половые роли рассматривались как проявле-
ние «естественных» качеств мужчин и женщин и тем самым леги-
тимировались. 

В различных исторических эпохах и культурах складыва-
лись уникальные системы классификаций гендерных идентично-
стей и ролей. В некоторых обществах признают более двух генде-
ров, в других– гендерная идентичность зависит от возраста или до-
ступны сценарии ее смены. Например, из описаний российско-со-
ветского этнографа Александра Максимова можно сделать вывод, 
что гендерно-сексуальная система таких северных народностей, 
как ительмены и чукчи, насчитывала как минимум пять призна-
ваемых гендерно-сексуальных категорий. А гендерный статус за-
висел не только и даже не столько от «половых» признаков, но и от 
одежды, социальной роли, а также шаманских ритуалов и обще-
ния с духами. 

При изучении понятия гендера нельзя игнорировать такой 
феномен, как трансгендерность. Существует множество теорий и 
исследований, новых и старых, пытающихся объяснить происхож-
дение трансгендерности. Социальные теории, разработанные в 
прошлом веке, будь то теория ядерной гендерной идентичности 
(Столлер, 1985) или теория аутогинефилии (Бланчард, 1985–
1993), лишь показывают то, как предрассудки ученых (как пра-
вило, цисгендерных мужчин) отражаются на результатах их иссле-
дований. 

За последнее десятилетие в области изучения трангендерно-
сти произошел настоящий прорыв. Исследовательница и акти-
вистка Яна Кирей-Ситникова выделяет два основных теоретиче-
ских направления: «теория свободного выбора гендерной идентич-
ности» и «группа теорий, выводящих  трансгендерность из незави-
симых от человека факторов» [6]. В последнюю категорию входят 
медицинские и социальные исследования, пытающиеся объяснить 
трансгендерность через опыт ранней социализации, особенности 
функционирования тех или иных участков мозга и/или воздей-
ствие андрогенов во время внутриутробного развития. 

В квир-феминистской методологии биологический пол и био-
логия в целом перестают пониматься как основание гендерной 
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идентичности. Джудит Батлер, цитируя известное высказывание 
Симоны де Бовуар – «женщиной не рождаются, а становятся», 
настаивает на том, что это становление женщиной является обу-
словленным политически и культурно, но не биологически. 

«Женщина» и «мужчина» – это не столько продукты наших 
тел, гормонов и половых органов, сколько социальные роли, спо-
собы одеваться, заученные стили поведения, манера говорить, от-
ношения власти и прочие социальные условности. То, что пред-
ставляется нам как естественный порядок вещей, на самом деле 
есть сконструированная идеология, которую мы сами воспроизво-
дим в своем поведении. Соответственно, в квир-теории трансген-
дерность превращается в метафору сопротивления, вскрываю-
щую искусственную идеологию гетеронормативности, которая сво-
дит целый спектр гендерных проявлений к жесткой дихотомии 
женского и мужского полов и стигматизирует неконвенциональ-
ные проявления гендера и сексуальности [7]. 

Однако концепции Батлер и других квир-теоретиков крити-
куются со стороны некоторых других исследователей. Квир-теория 
сводит гендер и даже биологический пол к социальным практи-
кам, а роль телесности в конструировании и восприятии собствен-
ной идентичности игнорируется или наделяется лишь вторичным 
значением. Как пишет Джей Проссер, такой подход противоречит 
позиции многих транс-людей, которые считают телесные модифи-
кации (гормонотерапию, пластические и хирургические операции 
по феминизации/маскулинизации) настолько же значимыми для 
достижения желаемой гендерной идентичности, как и культурные 
и социальные атрибуты. Более того, многие трансгендерные люди 
весьма болезненно переживают несоответствие между гендером 
как идентичностью и гендером как телесным или даже анатоми-
ческим опытом [8]. 

Большой интерес, который сегодня проявляется к понятиям 
гендера и трансгендерности, указывает на то, что соотношение по-
лов только теперь стало яснее восприниматься как форма социаль-
ной организации. Пол и гендер– мощные культурные феномены, 
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вокруг которых строятся не только социальные отношения, но и по-
литические, экономические системы, что обуславливает актуаль-
ность изучения данной тематики. 
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В современном китайском обществе образ женщины, пред-
ставленный в СМИ, по-разному маркируется для разных возраст-
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ных групп: молодые женщины изображаются как "молодые и оча-
ровательные" девушки, демонстрируя образ красоты, а женщины 
среднего возраста изображаются как " добродетельная супруга и 
любящая мать", демонстрируя образ традиционной женщины [6]. 
Два контрастных образа женщин представляют дилемму транс-
формации женской идентичности, в которой домашние ценности 
женщины постепенно укрепляются, а социальные ценности все 
больше растворяются по мере ее взросления. Образы "добродетель-
ная супруга и любящая мать" и "молодые и очаровательные" явля-
ются результатом монолитного изображения женщин в СМИ, за 
которым стоит символическая девальвация гендерного неравен-
ства, отражающая отношения гендерной власти, прокравшиеся в 
социальную систему. 

Образ "добродетельная супруга и любящая мать" отражает 
две основные идентичности женщин среднего возраста: жена и 
мать [2]. Обретение женщинами этих двух идентичностей на ос-
нове их биологических характеристик, на первый взгляд, не озна-
чает гендерного неравенства, поскольку брак и деторождение яв-
ляются важными событиями в жизни женщин в большинстве об-
ществ. Однако социальные идентичности часто взаимодействуют с 
конкретными социальными механизмами. Например, в рамках 
традиционной китайской модели разделения труда в семье "муж-
чина заботится о внешних делах, женщина заботится о внутренних 
делах" статус жены и матери может в значительной степени огра-
ничивать расширение образа женщины среднего возраста [1]; 
Изображение женщин среднего возраста как "добродетельная су-
пруга и любящая мать" еще больше укрепляет стереотип о том, 
что женщины должны быть больше вовлечены в семью, принижая 
или даже стирая ценность женской деятельности в обществе, и тем 
самым уменьшая пространство для развития женщин в реальности. 

Стереотип женщины среднего возраста исходит как из тради-
ционных, так и реалистичных аспектов, и формируется под воз-
действием сочетания самовосприятия женщин и социальных оце-
нок, корни которого уходят в женские идентификационные роли и 
поведенческие нормы. Тысячи лет феодальной истории привели к 
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высокоразвитой патриархальной культуре в Китае, где глубоко 
укоренилась идея превосходства мужчин над женщинами. Патри-
архальная семейная система и культурные традиции привели к 
подчиненному положению женщин, кодекс поведения "троякая 
покорность и четыре достоинства" (женщины: добродетель, скром-
ность в речах, женственность, трудолюбие – традиционная фор-
мула требований к женщине в старом Китае) и моральные нормы 
сковывали речь и поведение женщин, а общественное разделение 
труда на "мужчина заботится о внешних делах, женщина забо-
тится о внутренних делах" препятствовало дальнейшему разви-
тию женщин. 

С момента основания Китайской Народной Республики соци-
альный статус женщин значительно повысился. Однако в усло-
виях быстро меняющегося общества культурное отставание и зави-
симость сделали образ "добродетельная супруга и любящая мать" 
женщины средних лет довольно упрямым, демонстрируя серьезное 
расхождение между образом и реальностью. Согласно исследова-
ниям, женщины среднего возраста в Китае, как правило, являются 
основными опекунами детей и пожилых людей в семье; в то 
время как пожилые женщины являются основными опекунами 
своих супругов и внуков [4]. Явление, когда женщины берут на себя 
основные обязанности по уходу на протяжении всей жизни, является 
проявлением механизмов гендерного неравенства в семье. 

Самовосприятие женщин также играет важную роль в вос-
производстве образа женщины. Образование является важным 
условием для улучшения самовосприятия, но женщины долгое 
время не имели доступа к образованию, что привело к низкому 
уровню образованности и склонности принимать социально за-
крепленные роли в беспорядочной манере и быть покорными [3]. 
Под влиянием длительно господствующей патриархальной куль-
турной традиции у значительного числа женщин сформировалось 
представление о том, что статус мужчин и женщин различен, они 
сознательно стоят за спиной мужчин и охотно берут на себя роль 
дарителей и помощников в качестве жен и матерей [5]. Одним сло-
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вом, отсутствие женской автономии в определенной степени усугу-
било социальные предрассудки и дискриминацию в отношении 
женщин. 

Уважение ценностей женщин и возможность выбора различ-
ных путей индивидуального развития. Тенденция к индивидуали-
зации и более инклюзивная социальная среда, возникшая после 
реформ и открытости, предоставила китайским женщинам больше 
возможностей для выбора и самовыражения. С одной стороны, в 
рамках тенденции индивидуализации люди стремятся вырваться 
из рамок семьи и вести более свободную жизнь. С другой стороны, 
неопределенность, заложенная в тенденции к индивидуализации, 
усилила дифференциацию людей. В условиях высокого риска ме-
ханизм гендерного неравенства, заключающийся в зависимости 
женщин от мужчин, заставляет некоторых женщин активно выби-
рать роль "добродетельная супруга и любящая мать", чтобы полу-
чить относительно безопасные условия. Такие явления, как "быть 
женщиной, стоящей за успешным мужчиной" и "лучше хорошо же-
ниться, чем хорошо учиться". 

Совершенствование системы социальной защиты и создание 
механизма гендерного равноправия в обществе, укрепление и со-
вершенствование системы социального обеспечения будет способ-
ствовать социализации семейных функций и поможет изменить 
существующий стереотип о женщинах среднего возраста. В усло-
виях устоявшегося гендерного разделения труда именно жен-
щины среднего возраста посвящают много времени и энергии 
своим семьям, а их разнообразные запросы подавляются. Благо-
даря постоянному совершенствованию системы социальной за-
щиты, появляется больше альтернативных вариантов для выпол-
нения таких функций, как уход за пожилыми людьми и детьми, а 
разнообразные запросы женщин получат больше возможностей 
для выбора и больше каналов для их удовлетворения. 
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Введение. 

Актуальность исследования политического лидерства жен-
щин обусловлена ролью лидерства с участием женщин в полити-
ческом процессе в условиях глобальных изменений, возрастанием 
его значения в современной мировой и казахстанской практике, не-
достаточным изучением проблем политического лидерства женщин. 

Лидерство-это больше, чем просто должность. Это сложное 
явление, которое вращается вокруг влияния и способности людей в 
окрестностях направлять людей туда, куда они хотят. Успешные 
лидеры-это люди, которые могут в полной мере использовать свои 
возможности и навыки. Институциональные структуры, власть, 
политическая культура, тип политического режима, динамика по-
следователей и партийные факторы определяют возможности ли-
дерства. Лидер занимает одно из важнейших мест в политической 
жизни общества, от его действий и указаний зависит, в каком 
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направлении будет развиваться общество. Однако лидерство, как 
и другие процессы, носит гендерный характер. Сегодня, когда вы 
думаете о лидерстве, на ум обычно сразу приходят мужчины. В це-
лом в стране власть находится в руках мужчин, а на высших руко-
водящих должностях в основном доминируют мужчины. Тем не ме-
нее, в современном обществе женщины все чаще заявляют о себе 
как о достойных соперниках мужчин в борьбе за политическое ли-
дерство. Об этом свидетельствует тот факт, что при небольшой доле 
женщины занимают ведущие места в исполнительной власти и за-
нимают места в парламенте. Достижения развитых демократиче-
ских стран в области гендерного равенства в Казахстане посте-
пенно отходят от гендерных стереотипов и дают женщинам широ-
кие возможности заниматься политической деятельностью или ра-
ботать в государственных структурах. 

 

Методы и приемы исследовательской работы. 
Источники информации данные международной и регио-

нальной статистики, показатели по гендерному равенству и рас-
ширению прав женщин, содержащиеся в официальных печатных 
источниках, докладах, государственных программах Республики 
Казахстан, интернет-ресурсах и др. Для достижения цели исполь-
зовались методы анализа и сравнения. 

Уровень изученности темы. 
На сегодняшний день проблема лидерства активно изучается 

во всех областях науки. Многообразие политического лидерства 
стало предметом изучения политической науки. Причина в том, 
что постановка проблемы лидерства в истории человечества– это 
стремление понять суть отношений между правителем и подчи-
ненным. В древности и современности роль политического лидера 
как определителя будущего нации не утратила своего значения. 

Политическое лидерство, которое относится к политической 
деятельности лидеров, является старейшим и наиболее распро-
страненным явлением с тех пор, как люди жили и формировали 
общество. В трудах античных мыслителей Платона, Аристотеля, 
Цицерона рассматривались сущность лидерства, характерные для 
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лидера черты, черты и качества, механизмы становления лидером 
[1]. В Средние века предметом изучения стали работы Фило Алек-
сандрии, Августина, классиков философии и политологии новой 
эпохи Ф. Бэкона, Т. Гоббса, И. Канта, Ж.-Ж. Руссо и др. 

Немецкий философ Ницше, основоположник теории сверхче-
ловека, считал стремление к лидерству выражением «творческого 
инстинкта» человека; считал, что право руководителя игнориро-
вать нравственность– это оружие слабых [2]. Роберт Такер в своей 
теореме Томаса отметил, что «если люди определяют эти ситуации 
как истинные, они также верны в своих последствиях». Его важ-
ность мы видим в качестве основной предпосылки в изучении по-
литического лидерства [3]. По мнению Жана Блонделя, проблема 
политического лидерства остается одной из самых спорных и ма-
лоизученных [4]. По мнению Джеймса М. Бернса, лидерство опре-
деляется как наиболее наблюдаемое явление и мобилизация ин-
ституциональных, психологических и других ресурсов для удовле-
творения потребностей последователей во время конкуренции или 
конфликта с другими [5]. Он также утверждал, что многие люди 
слишком увлечены феноменом власти, что рассмотрение политики 
как власти приводит к игнорированию роли власти и лидерства в 
политике. Следовательно, последователей не следует рассматри-
вать как пассивных существ, а их способности и роли нельзя счи-
тать второстепенными. 

По мнению Эдельмана, современное политическое лидерство 
– это лидер, обладающий выдающимся интеллектом, знаниями, 
навыками и личностью, которые позволяют лидеру свободно выби-
рать направление своих действий и позволять другим следовать 
своему лидерству [6]. Важным элементом политического лидерства 
является наличие последователей: без последователей не может 
быть лидера. Более важно, чтобы лидер имел свою команду, и бо-
лее важно, чтобы массы находили поддержку. Это зависит от по-
следователей. Выбор лидера также ограничен его последовате-
лями, и динамику лидерства следует искать в общественной реак-
ции. Следовательно, когда лидеры и последователи создаются как 
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равные и взаимозависимые партнеры, через эти взаимные отноше-
ния возникает легитимность лидерства. Лидер, добившийся ли-
дерства справедливым путем, также должен поддерживать эту ле-
гитимность и человечность в своих отношениях со своими последо-
вателями. Таким образом, политическое руководство, ориентиро-
ванное на взаимоотношения, добивается легитимности, постоянно 
опираясь на принципы законности и морали при осуществлении 
политической власти. 

В течение многих лет исследования политического лидерства 
не были полностью гендерными. Это связано, прежде всего, с тем, 
что те, кто занимается наукой, часто считают, что лидерами явля-
ются мужчины. Конечно, исторически это предположение не явля-
ется необоснованным. В истории развития человечества в подав-
ляющем большинстве случаев политическими лидерами были 
мужчины. На исследование политического лидерства женщин по-
влияло женское движение после 1960-х годов и усилия по изуче-
нию женщин. Женское политическое лидерство-это реакция на су-
ществующую традиционную точку зрения, которая недооценивает 
качества женщин-лидеров, основанную на системе ценностей, ори-
ентированной на мужчин. Она возникла как новое движение, 
направленное на оценку характеристик, социальных ролей и 
культуры женщин. 

В последние годы были достигнуты большие успехи в изуче-
нии политического лидерства женщин. Изучение женщин на ру-
ководящих должностях, особенно на высшем уровне принятия ре-
шений в обществе, способствует нашему пониманию гендера как 
политически определенной политики и политики динамики ли-
дерства [7]. Жизнь и карьера женщин, возглавлявших нации, поз-
воляют оценить роль генов в политической жизни. Преобладание 
гендерных различий становится более очевидным, когда мы рас-
сматриваем проблемы и возможности, с которыми сталкиваются 
лидеры на пути к вершине. Глубина гендерных стереотипов стано-
вится очевидной, когда женщина продолжает влиять на людей 
даже после достижения наивысшего политического положения. 
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По мнению Эдельмана, современное политическое лидерство 
– это лидер, обладающий выдающимся интеллектом, знаниями, 
навыками и личностью, которые позволяют лидеру свободно выби-
рать направление своих действий и позволять другим следовать 
своему лидерству [6]. Важным элементом политического лидер-
ства является наличие последователей: без последователей не мо-
жет быть лидера. Более важно, чтобы лидер имел свою команду, и 
более важно, чтобы массы находили поддержку. Это зависит от по-
следователей. Выбор лидера также ограничен его последовате-
лями, и динамику лидерства следует искать в общественной реак-
ции. Следовательно, когда лидеры и последователи создаются как 
равные и взаимозависимые партнеры, через эти взаимные отноше-
ния возникает легитимность лидерства. Лидер, добившийся ли-
дерства справедливым путем, также должен поддерживать эту ле-
гитимность и человечность в своих отношениях со своими после-
дователями. Таким образом, политическое руководство, ориенти-
рованное на взаимоотношения, добивается легитимности, посто-
янно опираясь на принципы законности и морали при осуществ-
лении политической власти. 

В течение многих лет исследования политического лидерства 
не были полностью гендерными. Это связано, прежде всего, с тем, 
что те, кто занимается наукой, часто считают, что лидерами явля-
ются мужчины. Конечно, исторически это предположение не явля-
ется необоснованным. В истории развития человечества в подав-
ляющем большинстве случаев политическими лидерами были 
мужчины. На исследование политического лидерства женщин по-
влияло женское движение после 1960-х годов и усилия по изуче-
нию женщин. Женское политическое лидерство-это реакция на су-
ществующую традиционную точку зрения, которая недооценивает 
качества женщин-лидеров, основанную на системе ценностей, ори-
ентированной на мужчин. Она возникла как новое движение, 
направленное на оценку характеристик, социальных ролей и 
культуры женщин. 
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В последние годы были достигнуты большие успехи в изуче-
нии политического лидерства женщин. Изучение женщин на ру-
ководящих должностях, особенно на высшем уровне принятия ре-
шений в обществе, способствует нашему пониманию гендера как 
политически определенной политики и политики динамики ли-
дерства [7]. Жизнь и карьера женщин, возглавлявших нации, поз-
воляют оценить роль генов в политической жизни. Преобладание 
гендерных различий становится более очевидным, когда мы рас-
сматриваем проблемы и возможности, с которыми сталкиваются 
лидеры на пути к вершине. Глубина гендерных стереотипов стано-
вится очевидной, когда женщина продолжает влиять на людей 
даже после достижения наивысшего политического положения. 

Лоулесс Дж., Р. Фокс, Л. Уитакер рассматривают вопросы по-
вышения уровня принятия решений женщинами, защиты прав 
женщин и др. в своих исследованиях [8]. В работах российских ис-
следователей Н. Шведовой, С. Айвазовой, В. Светлаковой дан ана-
лиз особенностей стиля женского лидерства, личностных особенно-
стей женщин-политиков [9]. В. Светлакова в своих исследованиях 
показывает особенности политического лидерства женщин в Рос-
сии, как менялось отношение к женщинам у власти на протяже-
нии веков. Исследование гендерного аспекта политического ли-
дерства представлено в работах О. Богданова, В. Ушакова, Е. Сус-
лова[10]. По мнению О. Богдановой, женщины могут оставаться на 
пике политической власти только благодаря своим личным каче-
ствам, знаниям и опыту, умению организовывать и планировать 
свою карьеру. В монографии Д.Р. Фатыховой "технология форми-
рования имиджа женщины-политика в современной России" под-
черкивается важность роли общественных организаций и движе-
ний в становлении и развитии политической активности женщин. 
Потому что обычно лидерами общественных объединений явля-
ются женщины-граждане [11]. 

Основная часть. 
В настоящее время на международной политической арене 

растет активность женщин. Но, несмотря на прогресс, достигнутый 
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во многих странах, все чаще женщины занимают меньше мест в 
сфере принятия решений. 

Данные об участии женщин в политической жизни показы-
вают, что между количеством участников и их лидерами нет про-
порции. По данным организации ООН – Женщины на 1 сентября 
2021 года, доля женщин – парламентариев составила 25 % (пока-
затель по регионам мира неоднороден). К примеру, сегодня всего 
в 10 странах мира женщина является главой государства, а только 
в 13 странах женщина-гражданка занимает должность главы пра-
вительства [12]. Приведенные числа определяют разницу между 
политическими функциями. Депутат парламента в основном вы-
полняет консультативную функцию. Поэтому роль депутата не та-
кая уж и исполнительная, как у министра. 

Реализация гендерной стратегии оказывает огромное влия-
ние на весь политический процесс в современном Казахстане. Ка-
захстан, как участник многих международных соглашений по пра-
вам женщин, стремится развивать это направление и решать ген-
дерные вопросы. В 1995 году был создан Совет по семейной, жен-
ской и демографической политике при Президенте Республики 
Казахстан. Этот совет был переименован в Национальную комис-
сию по делам женщин и семейно-демографической политике при 
Президенте РК в 1998 году. В 1998 году Казахстан присоединился 
к Конвенции Организации Объединенных Наций «О ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин». Существуют 
Конвенции «О политических правах женщин», «О гражданстве за-
мужних женщин». Подписаны Конвенции Международной органи-
зации труда, в том числе Конвенции «О равном поощрении муж-
чин и женщин за равный труд». В ноябре 2003 года правитель-
ством утверждена Концепция гендерной политики Республики 
Казахстан. Концепция имеет несколько стратегических приорите-
тов. В частности, подняты вопросы, связанные с достижением рав-
ного участия женщин в руководстве, в том числе мужчин и жен-
щин в властных структурах. Кроме того, в 2009 году правительство 
приняло закон «О государственных гарантиях равных прав и рав-
ных возможностей мужчин и женщин». В 2021 году Республика 
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Казахстан заняла 80-е место среди 156 стран мира в ежегодном 
глобальном индексе гендерного равенства Всемирного экономиче-
ского форума, а политические полномочия-106-е место по субин-
дексу [13]. В 2020 году Казахстан занял 72-е место в глобальном 
рейтинге, а политические полномочия – 106-е место в субиндексе. 
Этот показатель считается достаточно низким. 

Что касается представительства женщин в национальном 
парламенте, то в рейтинге Международной организации Inter-
Parliamentary Union (IPU) республика по этому показателю зани-
мает 60-е место в мире [14]. 

 
 

Рис. 1. Доля женщин в Парламенте Республики Казахстан  
(Сенат, Мажилис), с 2000 по 2019 годы. 

Источник: Национальное бюро статистики Агентства Республики Казахстан 
по стратегическому планированию и реформам 

 
По данным Комитета по статистике Республики Казахстан, 

доля депутатских мандатов женщин в парламенте в 2013 году со-
ставила 20,1 %, в 2017 году – 22,2 %, в 2019 году – 23,4 %. Сегодня 
в Мажилисе Парламента 29 женщин, что составляет 29,59 % от об-
щего числа депутатов. Представляет собой значительное увеличе-
ние участия женщин в государственных и политических структурах. 

В 2006–2007 годах доля женщин в правительстве Казах-
стана составляла 5 женщин-министров (29,4 %) из 17. Это счита-
ется самым высоким показателем за 20 лет, показанным на диа-
грамме. Сегодня этот показатель снизился на 11,1 %. В настоящее 
время из 18 министров работают 2 женщины-гражданина. Они 
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возглавляют министерство информации и общественного разви-
тия и Министерства культуры и спорта. Женщины-политики руко-
водящие должности часто касаются социальных сфер (здравоохра-
нение, образование, социальная защита). Первая женщина в исто-
рии Казахстана – аким области Г. Абдыкаликова назначена на эту 
должность 28 марта 2020 года. 

 

Рис. 2. Доля женщин среди лиц, занимающих пост министра  
в правительстве с 2000 по 2019 годы. 

Источник: Национальное бюро статистики Агентства Республики Казахстан 
по стратегическому планированию и реформам 

 
По словам Р. Сарбаевой, в настоящее время женщины недо-

статочно вовлечены в государственные и политические структуры, 
но в то же время на постсоветском пространстве широко использу-
ется «гендерная вертикаль» власти. Здесь женщины живут на бо-
лее низком и среднем уровнях, но менее представлены на более 
высоких должностях (уровне принятия решений). Это означает, 
что решения по государственной политике, касающиеся вопросов 
равенства мужчин и женщин, все еще находятся в руках мужчин. 
Ситуация может измениться, если на более высокие должности в 
государственном секторе будет привлечено больше женщин, а 
избиратели-женщины «воспользуются избирательными возможно-
стями как в своих интересах, так и в интересах всего общества» [15]. 
Женщины больше сосредотачиваются на конечном результате, 
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объективно оценивают ситуацию, более склонны к простым, понят-
ным и выполнимым решениям и имеют более развитое чувство со-
циальной ответственности. 

Многие исследования связывают недостаточное присутствие 
женщин в политике с отсутствием политических амбиций, но есть 
и другие социальные барьеры, которые мешают женщинам зани-
мать должности и выполнять свои мандаты или занимать руково-
дящие должности после их избрания. 

Если в других странах основным препятствием для женского 
лидерства является неравенство в образовании, то в Казахстане 
ситуация иная. Женщины сталкиваются с непреодолимым проти-
воречием между западными ценностями с точки зрения формиру-
ющихся взглядов на роль традиционного общества как матери и 
женщины и профессиональной самореализации женщин. 

Условия, которые мешают женщинам быть активными в по-
литике: 

− стереотип о том, что женщины «не созданы» для политики. 
Хотя женщины теперь сидят рядом с мужчинами в парламенте и 
правительстве, по-прежнему существует тревожная негативная 
реакция на влиятельных женщин, стремящихся добиться успеха в 
политике и других областях лидерства. 

− женщинам мешают различные ситуации в культуре, ре-
лигии и обычаях. 

− «спрос» на женщин-кандидатов ограничен. К ним отно-
сятся способы, которыми политические партии выбирают кандида-
тов, а также взгляды избирателей, связанные с участием женщин 
в общественной жизни или в качестве политиков. К примеру, по 
итогам выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан из 107 депутатов нижней палаты только 29 женщин. Это 
подтверждает необходимость пересмотра квот для женщин и созда-
ния условий для их участия в политике. У нас есть 30 % квота для 
женщин и молодежи до 29 лет. Но эта квота предоставляется не пол-
ноправным женщинам, а молодежи и женщинам в сочетании. 
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− женщины плохо приспособлены к политике и имеют не-
большой социальный капитал, финансовый капитал для предвы-
борной агитации. 

− недостаточная финансовая поддержка политических ор-
ганизаций для поддержки женщин. 

В рамках социологического исследования общественного 
фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казах-
стана» и представительства Фонда Фридриха Эберта в Казахстане 
среди населения гг. Алматы, Астаны и пяти областей был прове-
ден опрос о взглядах на работу женщин в политике. Результаты 
опроса показали, что большая часть опрошенных казахстанцев 
считает необходимым участие женщин в политике. Мужчины по - 
прежнему придерживаются стереотипного мнения, что политика-
это не женское дело, потому что она мешает им быть матерями 
и женами, а сама политическая деятельность считается слишком 
сложной для женщин. Однако сами женщины поддерживают сте-
реотипное мнение о том, что в политике нужны женщины, потому 
что они более хитры и изобретательны, чем мужчины. Также 
39,5 % опрошенных казахстанцев считают, что участие женщин в 
политике способствует улучшению социальной политики государ-
ства [16]. Несмотря на положительное общественное мнение, офи-
циальная статистика показывает, что власти не готовы к реаль-
ным изменениям, к выявлению и проведению современной гендер-
ной политики, соответствующей международным нормам. 

Новое лидерство, необходимое для эпохи глобализации, – это 
поиск новых стратегий и методов расширения прав и возможно-
стей женщин, а не традиционного лидерства, которое считается 
привилегией мужчин. Теперь, независимо от пола, необходимо 
дать каждому человеку возможность взять на себя руководящую 
роль, развивая лидерство и обучая лидерству. 
Рекомендации и выводы 

Есть ряд рекомендаций, которые помогут улучшить опыт 
женщин в области политического лидерства: 
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− правительство должно тесно взаимодействовать с обще-
ственными институтами и рассматривать меры по изменению сте-
реотипного мышления в отношении роли женщин; 

− необходимо изучить опыт политического продвижения 
женщин в западных странах, добившихся успеха в гендерном ра-
венстве; 

− очень важно, чтобы женщины занимали руководящие 
должности, чтобы внести изменения, которые помогут облегчить 
или решить многие проблемы, с которыми сталкиваются жен-
щины и девушки. Чем больше женщин занимают политические 
должности в стране, тем легче стране справляться с проблемами, с 
которыми сталкиваются женщины, и решать их. Это потому, что в 
нашем патриархальном обществе мужчины не поднимают столько 
женских проблем; 

− необходимо разработать механизмы и механизмы обуче-
ния, побуждающие женщин участвовать в выборах; 

− политические партии должны проводить обучающие се-
минары для продвижения женщин-кандидатов, достойных поли-
тической власти, и развивать в них лидерские качества. Обучение 
кампании должно быть долгосрочным и, помимо формирования 
конкретных политических навыков, оно также должно развивать 
связи с членами местной партии, представителями гражданского 
общества; 

− необходимо поощрять меры поддержки женщин-кандидатов. 
Основным итогом анализа гендерной ситуации в республике 

можно считать необходимость осуществления повышения полити-
ческого образования среди женщин-важнейшего направления 
развития женского лидерства. Обучение политическому лидерству 
с точки зрения построения отношений увеличивает вероятность 
того, что женщины будут стремиться к политике и будут больше 
участвовать. Кроме того, если учреждение оценивает лидерство и 
служение как позиционное лидерство, женщины будут рассматри-
вать свой вклад как более значимый. Конечно, нужно время, чтобы 
общество приняло образ женщины-лидера и женщины-политика. 
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Необходимо представлять политически перспективных, компе-
тентных женщин-лидеров. 

Участие женщин в политических процессах расширяет демо-
кратическую основу казахстанского общества и приносит пользу 
обществу использование способностей женщин для решения слож-
ных проблем глобализации. В эпоху глобализации необходимо пе-
рейти от устоявшегося традиционного политического руководства, 
которое контролирует и контролирует, к политическому лидерству, 
ориентированному на отношения, которые происходят на основе 
равного и взаимозависимого партнерства между лидерами и по-
следователями. 
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«Сумасшедшими являются лишь неразделяемые смыслы. 

Безумие перестает быть безумием, если оно коллективно» Зиг-
мунт Бауман [1]. 

В качестве эпиграфа взята фраза известного философа Зиг-
мунта Баумана, которая на наш взгляд достаточно ёмко описывает 
двоякость такой общественной проблемы, как вигилантизм. Рас-
пространяясь в толпе, само понятие вигилантизма и общественная 
оценка действий вигилантов начинает приобретать иной смысл и 
становится огромной деструктивной силой. 

Основной принцип демократического правового государства 
заключается в тщательном соблюдении его органами, гражданами 
и должностными лицами установленных норм права, грамотном 
соотношении их решений и действий с законом. В реальности же 
имеют место спорные ситуации, связанные с оценкой действующих 
законодательных норм, которые приводят к возникновению право-
вых конфликтов. Задачу по обеспечению законности и разреше-
нию упомянутых выше ситуаций выполняет суд, занимающий осо-
бое и главенствующее положение в общей системе государствен-
ных органов власти. 
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Однако на современном этапе заметен рост незаконных дей-
ствий граждан, направленных на собственноручное восстановле-
ние справедливости и наказание всех виновных (по собственному 
субъективному мнению этого гражданина). Такие лица имену-
ются вигилантами, а само явление носит название вигилантизма. 
Вигилантизм (лат. Vigilan t– бдительный) – это коллективное ис-
пользование внеправового насилия или угроза его использования 
в ответ на предполагаемое преступное деяние. Социальная обста-
новка, которую формируют вигиланты, чрезвычайно «податлива» 
на совершение преступлений и активно влияет на общее ухудше-
ние криминологической обстановки в социуме. 

История человечества богата на примеры проявления виги-
лантизма. В 1916 году в американском городе Уэйко произошел 
один из самых известных актов проявление вигилантизма. Семна-
дцатилетнего афроамериканца Джесси Вашингтона (признанного 
виновным судом в убийстве 53-летней женщины) толпа выволокла 
из здания суда и под одобрительные крики общественности под-
вергла мучительной казни перед мэрией города [2]. Подобный ви-
гилантизм – это в первую очередь, ритуал публичной расправы. 
Социологи из   Амстердамского университета в своей статье, посвя-
щенной ритуальному подходу к вигилантизму, пишут [3] при ка-
ких обстоятельствах и условиях  возникают такие общественные 
ритуалы. Публика должна отличаться низким   уровнем доверием 
к правоохранительным органам, а сами вигилантские настроения 
сильнее там, где насилие является социальной нормой. Есте-
ственно,   при таких социальных и нравственных  установках  обще-
ство больше подвержено совершению в нем (как индивидами, 
так и криминальными группами) преступлений различной тяже-
сти. На сегодняшний день подобная обстановка сложилась в та-
ких странах, как Индия, Малайзия, ЮАР, Пакистан и  т. д. Но и в 
более развитых государствах имеет место проявления вигилан-
тизма. Если говорить про Российскую Федерацию, то расцвет 
вигилантизма можно было наблюдать в начале 2010-ых годов, 
когда произошел всеобщий  ренессанс гражданских практик. Слу-
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чился подъем как положительных социальных инициатив (созда-
ние благотворительных фондов), так и негативных (движения– 
«СтопХам», «Лев Против»), которые фиксировали другие проблемы 
и стали решать их с помощью насильственных и провокацион-
ных методов. Выше мы приводили пример самосуда, взятого из 
американской истории, но, к сожалению, есть и в современной рос-
сийской истории, многочисленные эпизоды. 

Зачастую, в головах простых граждан подобные сообщества и 
их лидеры ассоциируются с активизмом. Конечно, вигиланты– 
тоже активисты, в широком смысле этого слова, но у термина «ак-
тивисты» обычно положительный смысл. Отличить вигиланта от 
активиста можно по важным характеристикам: 

1) активисты не используют насильственные методы для до-
стижения поставленных результатов; 

2) активизм основан на уважении к другим людям (права 
человека,  градозащита, проекты, направленные на улучшение со-
циума); 

3) активисты не занимаются агрессивной риторикой соб-
ственных «идеалов» по отношению к гражданам, не осуществляют 
«моральную  проповедь». 

Важным пунктом для определения современного вигилан-
тизма является активная трансляция собственных идей, масштаб-
ная огласка проводимой деятельности. Для этого сегодняшний ви-
гилант использует мощнейший инструмент средств массовой ин-
формации – интернет. Создание сообществ в социальных сетях, 
выкладывание на YouTube видеороликов с подведением итогов 
собственной деятельности. Все вышеназванное влечет за собой ла-
винообразное внимание со стороны общественности. Стоит отме-
тить, что многие персоны расценивают этот интерес социума, как 
возможность заработать. Они начинают монетизировать видеоро-
лики, сотрудничают с рекламодателями, а некоторые (как 
М.С. Марцинкевич [4]) берут плату у заинтересованных граждан 
за участие в проводимых мероприятиях. Как итог, многие виги-
лантские проекты начинают существовать как успешные бизнес- 
проекты. 
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Особый интерес привлекает специфическая форма вигилан-
тизма, характерная для нашего сегодняшнего времени. Исследо-
ватель Э.Д. Троттиер в своей работе «Цифровой вигилантизм как 
использование публичности в качестве оружия» [5] рассматривает 
специфическую и стремительно развивающуюся практику исполь-
зования всех инструментов цифровых технологий в целях альтер-
нативного правосудия. Еще пару десятилетий назад граница 
между онлайном и оффлайном в плане воздействия на происходя-
щую ситуацию была непреодолимой. Сегодня, благодаря повсе-
местному распространению социальных сетей, мобильных 
устройств, геолокации и самого интернета, любые действия, про-
веденные в интернете, приводят к моментальным последствиям в 
реальной жизни. Цифровые вигиланты в отношении своих жертв 
используют достаточно простую тактику – они публикуют макси-
мальное количество персональной информации (домашний  адрес, 
данные о работе, семье, предпочтениях) на известных и публичных 
платформах. Такая «нежелательная» публичность носит очень ин-
тенсивный характер, так как данные жертвы в течение несколь-
ких дней могут увидеть сотни тысяч людей. Стоит отметить, что 
цифровые вигиланты могут распространять в отношении человека 
и заведомо ложную информацию. Конечно, можно сравнить циф-
ровой вигилантизм с кибербуллингом, ведь и то, и другое является 
формой онлайн-преследования, но коренное отличие интернет-ви-
гилантизма является тот факт, что он всегда имеет какое-то 
«моральное» оправдание, которое основывается на национализме, 
расизме, ксенофобии и т. д. А иногда, цифровой вигилантизм мо-
жет стать ответной реакцией на кибербуллинг. 

Цифровой вигилантизм, так же как «классический» вигилан-
тизм, происходит и в Российской Федерации, и имеет свою уни-
кальную специфику, связанную с историческим прошлым. Парал-
лель можно провести с институтом товарищеских судов в Совет-
ском государстве [6]. Товарищеские суды являлись своеобразными 
спектаклями наказания, чей профилактический и воспитатель-
ный эффект достигался за счет публичного осуждения со стороны 
общества, а не за счет насилия. Аудитория товарищеских судов 
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ограничивалась теми, кто присутствовал при разбирательстве, а 
аудитория действий цифрового вигиланта безгранична и этот про-
цесс потенциально неограничен во времени, так как может интен-
сифицироваться «лайками» и «репостами». Современные вига-
ланты, также, как и судьи товарищеских судов, преследуют опре-
делённые группы людей – водители, продавцы, курильщики, пью-
щие, этнические меньшинства, мигранты или наркоторговцы. Пуб-
личность, обеспечиваемая социальными сетями, сайтами, бло-
гами, крайне опасна и болезненна для жертв. С помощью вышена-
званных инструментов и платформ участники производят и ак-
тивно распространяют информацию (порой намеренно ложную), 
содержащую в себе призывы наказать, опозорить, унизить или 
нанести какой-либо ущерб. Таковы современные реалии, в кото-
рых публичность повсеместна и носит глобальный характер. Поль-
зователи социальных сетей и просто любых цифровых услуг посто-
янно генерируют и делают публичной свою собственную личную 
информацию, а слежка из специально организованного процесса 
превратилась в стиль жизни. Граждане могут как превращаться в 
«глаза и уши» государства, так и брать полицейские функции в 
свои руки в собственных интересах. 

Конечно, полностью искоренить такое явление невозможно, 
так как всегда будет существовать группа людей, которая, опере-
жая государство увидит проблему и будет ее решать. Для урегу-
лирования этого вопроса, на наш взгляд, МВД необходимо внима-
тельнее присмотреться к этому феномену, улучшить систему мони-
торинга за опасными призывами вигилантов. Ведь самое появле-
ние такой квази-муниципальной полиции, которая по факту поли-
цией не является – крайне опасный момент, ведущей к одному ис-
ходу – ухудшению криминологической обстановки, дискредитации 
власти и должностных лиц. Сам характер совершения подобных 
преступлений крайне сложен и запутан, ведь невозможно до конца 
определить степень общественной опасности, родовой объект пре-
ступления, особенно в случаях вышеупомянутого цифрового виги-
лантизма. 
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Переходя к заключению, хочется упомянуть высказывание 
известного психолога Зигмунда Фрейда. В своей книге «Психо-
логия масс и анализ человеческого Я» Фрейд пишет: «Самый по-
разительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, сле-
дующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков 
бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного 
их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образо-
вался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, ду-
мать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и 
чувствовал каждый из них в отдельности...» [7]. 

Изученные нами примеры фактов вигилантизма, показы-
вают, что индивид в толпе приобретает, благодаря только числен-
ности, сознание непреодолимой силы, и это сознание позволяет 
ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не дает 
волю, когда он бывает один. В толпе же он тем менее не склонен 
обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна и потому не 
несет на себе ответственности. Таким образом, чувство ответствен-
ности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно 
исчезает в толпе. Также стоит отметить негативную роль средств 
массовой информации, активно муссирующих отдельные неудачи 
российских правоохранителей и замалчивающие успехи. В резуль-
тате исчезает доверие общества к органам правопорядка, хотя ни-
каких реальных оснований для этого нет. По мнению Владимира 
Васильева, в прошлом главы Комитета Госдумы по безопасности, 
это опасное явление, которое приводит к возникновению крими-
нальной субкультуры [8]. 

Подводя некоторые, (безусловно, предварительные) итоги 
необходимо пояснить, что подобные деструктивные эпизоды псев-
досправедливости, могут повлечь дестабилизацию общественных 
отношений, тем самым привести к ухудшению криминогенной об-
становки в современной действительности любого государства. 
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В Российской Федерации семья является важнейшей ценно-
стью, во многом определяющей нравственную основу граждан. 
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С точки зрения общества, под родительством понимают основопо-
лагающий феномен, обязанность которого воспринимают как 
сложный механизм воспроизводства и воспитания населения, пе-
редачи жизненного опыта потомкам [1]. Однако трансформация 
институтов семьи и брака, деформация межпоколенческих связей 
и отношений приводит к нарушению функционирования семей и 
изменению отношения к детям. 

Стоит отметить, что ценность ребенка как личности сформи-
ровалась относительно недавно. Большую часть исторического раз-
вития человечество воспринимало семью как средство выживания 
и регулирования половых отношений. В семье или роде существо-
вала иерархия и строгий перечень обязанностей, поделённых 
между домочадцами. Начиная с конца XIX в., а в особенности с 
начала ХХ в. дети начинают рассматриваться как сверхценность, 
которая дарит смысл будущего, развитие прогресса, формирует 
оплот надежды. Вместе с индустриальной революцией происходит 
и изменение других сфер общества: обеспечиваются гигиениче-
ские факторы рабочих, увеличивается уровень благосостояния 
населения. Повышение качества жизни и изменение роли детей 
привело к постепенному детоцентризму общества и усилению зна-
чимости роли родителя [2]. 

Ответственное или осознанное родительство можно рассмат-
ривать как идеальную модель реализации себя в роли матери или 
отца [3]. Под этим термином понимают гармонизацию различных 
аспектов воспитания, высокую степень доверия между родителем 
и ребёнком, способность и желание поддерживать его морально и 
материально, но не в ущерб развития его личности. Примеча-
тельно, что осознанное материнство или отцовство благоприятно 
сказываются на развитии личности родителя: данная роль препод-
носит людям бесценную возможность дарить и получать безуслов-
ную любовь. 

Для понимания процесса формирования ответственного ро-
дительства  среди студенчества было проведено анкетное исследо-
вание. Были опрошены 80 представителей студенчества, прожива-
ющих в городе Волгоград. Возрастная группа респондентов – от 18 
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до 24 лет. На момент исследования никто из них не являлся от-
цом, или матерью, однако это не мешает узнать их осведомлён-
ность в вопросах детско-родительских отношений. Опрошены были 
45 молодых женщин и 35 молодых мужчин. 

Респондентам были представлены 18 жизненных ценностей, 
из них было необходимо выбрать 3 позиции, наиболее полно отра-
жающие их внутренние ориентиры. Наиболее популярными среди 
студентов оказались ответы: здоровье (97,5 %), счастливая семей-
ная жизнь (81,25 %), материально обеспеченная жизнь (47,5 %), 
насыщенность жизни (20 %). Более 85 % опрошенных утверждают, 
что быть родителем – это почётно. 

В исследовании были учтены семейные истории респонден-
тов. Так, опрос показал, что 63,75 % опрошенных выросли в пол-
ных семьях, 20 % – в неполных семьях, а семьях 16,25 % присут-
ствовали отчим и/или мачеха. Также 40 % студентов заявили, что 
желают в будущем повторить стратегию воспитания детей своих 
родителей, 47,5 % – рассматривают вариант  заимствования только 
позитивного опыта родителей, 12,5 % – решили кардинально из-
менить стратегию воспитания. Можно предположить, что более по-
ловины всех испытуемых в той или иной степени не довольны ме-
тодами воспитания своих родителей. 

Кроме того, 88,75 % опрошенных считают насилие над детьми 
в любой форме неприемлемым, 8,75 % – предполагают, что могут 
ударить ребёнка, если он совершит серьёзный проступок, 2,5 % – 
полагают, что насилие заставляет ребёнка слушаться родителя. 

Для молодёжи здоровый образ жизни является важнейшим 
ориентиром в жизни: начиная от ценностного ориентира до готов-
ности отказаться от вредных привычек ради здоровья детей 
(88,75 %). Также 98,75 % опрошенных заявили о своём желании 
«завести полезную рутину в браке». 

Около четверти респондентов понимают, что они некомпе-
тентны в вопросах планирования и подготовки к беременности, а 
также её протекании. При этом более шестидесяти опрошенных хо-
рошо подготовлены в вопросах ухода, воспитания и отношения 
между детьми и их родителями. Данные ответы могут объясняться 
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тем, что респонденты при хорошей осведомлённости о психологи-
ческом и физическом развитии детей, не имеют опыт родительства. 

Интересно, что 82,5 % студентов знают о мерах государствен-
ной поддержки семьи. Следует отметить, что наиболее популярной 
и благотворной программой принято считать материнский (семей-
ный) капитал. 

Относят себя к полностью готовым к родительству – 22,5 % 
опрошенных, 70 % – скорее готовы к родительству, но необходимо 
развитие своих знаний данной области, 1,25 % – полностью не го-
товы, ещё 12,5 % респондентов затрудняются ответить. В ходе ис-
следования выявлено, что большее число молодых женщин по от-
ношению к мужчинам желают вступить в брак и произвести в этот 
мир детей. Так, 80 % от опрошенных женщин готовы к материн-
ству, 68,57 % мужчин готовы к отцовству. 

Хотели бы стать родителями в периоде до 3-х лет 18,75 %, в 
течение 5-ти лет – 40 %, в промежутке до 10 лет – 35 %. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что студенты понимают 
важность роли родителей, как для ребёнка, так и для общества. 
Молодые люди считают своё здоровье и здоровье своих потомков 
важнейшими ценностями. Многие понимают свою готовность к 
родительству, но в ближайшее время не готовы взять на себя та-
кую обязанность. Большинство респондентов имеют обширные и 
несколько разрозненные познания в сфере воспитания и ухода за 
детьми, но этим знаниям нужна систематизация и практика. Ре-
шением данного вопроса могут заниматься социальные службы, 
центры планирования семьи, тематические блоги и курсы для под-
готовки молодых родителей. 

Таким образом, уровень общественного развития определяет 
ценность ребёнка в семье. Современные молодые люди понимают 
всю сложность родительства, стремятся в будущем выстроить 
наиболее доверительные и комфортные отношения с детьми. Тем 
не менее, необходимо с малых лет формировать у детей основы от-
ветственного отношения к себе и своей жизни, что даст рост разви-
тию родительской культуры. Молодые женщины видят своё буду-
щее в реализации семейной жизни чаще, чем молодые мужчины. 
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Однако все молодые люди понимают важность семьи и продолже-
нии своих дел, своего рода. Можно говорить, что молодые россияне 
не инфантильны в вопросах родительства, напротив, многие хотят 
отложить данный этап жизни для созерцания ресурсов для постро-
ения гармоничной и благополучной семьи. Молодёжь видит необ-
ходимость подкреплять свои высказывания на позитивном при-
мере, показывая уважение к окружающим, воспитывая поколение. 
Формирование ответственного или осознанного поведения– это 
важнейшее условие успешного становления себя как личности. 
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В нашей исследовательской работе был проведен анализ обы-
денных практик правильного питания жительниц Волгограда. 
Цель данного исследования – составить общее понятие «правиль-
ного питания» и выделить типы людей, придерживающихся опре-
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деленного типа питания. Данное исследование проводилось на ос-
нове данных, полученных методом глубинного интервью, в ходе 
которого было опрошено 19 представителей студенческой моло-
дежи с февраля по июнь 2022. Информантами являлись студенты 
вузов, проживающие на территории Волгоградской области. Объ-
ектом эмпирического исследования являлась студенческая моло-
дежь женского пола, предметом исследования выступало правиль-
ное питание. 

В общеизвестном смысле, правильное питание – это сбалан-
сированное употребление пищи, включающей в себя достаточное 
количество белков, жиров, углеводов и нутриентов. В современ-
ных реалиях, правильное питание часто приравнивают к здоро-
вому питанию, а современное понятие здорового образа жизни 
диктует определенные правила потребления пищи. Благополуч-
ное состояние человека является целью, которая достигается за 
счет его осознанного и активного формирования «правильных» 
привычек и устранения негативных воздействий внешней среды. 
Питание человека во многом зависит от его заработка и соци-
ального статуса. Бурдье в книге «Различение» описывает, как 
разделяется пространство питания в зависимости от объема эконо-
мического и культурного капитала. Пьер Бурдье уверен – при од-
новременном росте культурного и экономического капитала пита-
ние переносится в сферу дорогих ресторанов, ценится так называ-
емое здоровое питание, различные редкие и дорогие продукты 
[1, 537 с.]. Что касается собственно культурной подсистемы в 
современной системе питания, то в социологии, особенно структу-
ралистского направления, подчеркивается, что еда сегодня все 
больше становится знаковой деятельностью и способом коммуни-
кации. Раньше еда удовлетворяла собственно биологическую по-
требность в питании, а теперь это больше потребление знаков. 
В нашем исследовании мы проанализировали данное утвержде-
ние структуралистов, чтобы понять, действительно ли потребление 
еды стало потреблением знаков. 



294  

В заключение описания культурной подсистемы питания по-
смотрим, как изменились практики питания (именно они преобра-
зились в современном мире более всего). В ходе проведения глу-
бинных интервью мы разделили респондентов на пять групп по 
представленным ниже критериям: 

1. Способы приготовления пищи (запечённое, вареное, до-
машнее) 

«Ну, правильный – это не есть всякую гадость вроде чипсов 
и бургеров, а кушать овощи, фрукты, мясо, рыбу, но не жареным –
это главное! Лучше всего, если еда не содержит много соли и са-
хара, так как она уже становится сложной «…» Я ем, в основном, 
пареное или вареное, это настолько же вкусно, как и жареная еда, 
но полезнее «…» Ем меньше соли и сахара, не ем на бегу, ем дома 
полноценно, чтобы не объедаться» (Информант 2, девушка, 21 год) 

2. Вариации выбора продуктов (эко-маркировка, состав) 
«Я чаще беру продукты с маркировкой «эко»: когда вижу я та-

кая «оп, побежали, побежали» и сразу смотрю, изучаю на сколько 
это действительно экологично, соотношу в цене и если прямо цена 
не сильно отличается, то я предпочту продукцию с данной марки-
ровкой» (Информант 1, девушка, 19 лет) 

«Когда что-то новое покупаю, тогда да, я быстренько пробега-
юсь глазами. Если  прям каких – то слишком много непонятных ве-
ществ – я пугаюсь. Обязательный срок годности, если срок годно-
сти подозрительно большой, то есть там, естественно, будет очень 
сильно пастеризованная, консервированная и так сказать больше 
пластмассовая продукция» (Информант 11, девушка, 21 год) 

3. Характер ограничений (есть ограничение, нет ограничений) 
Интервьюер: «Что ты имеешь в виду под мыслью «инстинк-

тивно и примитивно» в плане еды? 
«Смотри, «инстинктивно и примитивно» значит, мне без раз-

ницы что есть. Вот, это значит, что я подавляю «…» инстинкты, то 
есть сахарок всякий кушаю, вот, хотя ну не совсем полезно это 
все… Меня не особо волнует из чего именно была приготовлена 
еда, главное как» (Информант 15, девушка, 19 лет) 
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«Конечно, все зависит от нормы, нет ничего плохого, если я 
или ты сходим поесть какой-нибудь фастфуд раз в месяц. Это один 
из принципов  правильного питания, что нет ничего плохого, что 
нельзя было бы есть» (Информант 14, девушка, 20 лет) 

4. Вид рекомендаций (соблюдение баланса кбжу) 
«В основном в магазине, смотрю на содержание белков, жи-

ров, углеводов, где много белка, однозначно беру. Конечно же, про-
веряю срок годности и состав, но баланс кбжу меня интересует 
больше всего» (Информант 18, девушка, 22 года) 

Исходя из данных критериев, которыми пользовались наши 
информантки, мы выделили несколько типов «потребителей пра-
вильного питания»: 

1. «Домашний тип» – люди, уверенные в том, что самая по-
лезная пища та, которая приготовлена дома самостоятельно. 

2. «Эко тип» – люди, уверенные в том, что употребление эко-
логически-чистых продуктов является правильным питанием. 

3. «Заменяющий тип» – люди убеждены в том, что пищу 
нужно готовить в духовке или на пару (исключить жареное). 

4. «Сбалансированный тип» – люди считающие, что самое 
важное в питании – соблюдение баланса белков, жиров и углево-
дов, этот баланс и считается правильным питанием. 

5. «Интуитивный тип» – люди, верящие в то, что нельзя огра-
ничивать потребности организма ни в чем. 

По результатам предоставленной информации можно гово-
рить о том, что тип правильного питания человека зависит от ин-
дивидуальных особенностей. На данный момент привычное для 
всех определение, которое представлено в начале статьи понятия 
«правильное питание», не имеет особой силы на практике. По ре-
зультатам проведенных нами глубинных интервью выяснилось, 
что правильное питание трактуют по-разному, так как в его опре-
деление заложены разные смыслы и индивидуальные особенно-
сти, которые основаны на образе жизни, ценностях и мировоззре-
нии индивида. Подводя итог нашего исследования, мы пришли к 
выводу, что не согласны с утверждением структуралистов, что по-
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требление еды стало потреблением знаков. Опрошенные респон-
дентки отмечают, что предпочитают есть дома и в публичных ме-
стах одинаковую еду, очень редко фотографируют еду и не делятся 
снимками с публикой, отдают предпочтение покупке продуктов в 
ближайших магазинах, а не в «престижных». 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию совре-

менного состояния развития и применения биометрических 
средств идентификации личности в деятельности правоохрани-
тельных органов как Российской Федерации, так и зарубежных 
стран. Выделены исторические предпосылки формирования и ос-
новные перспективы развития данного направления. 

На сегодняшний день наблюдается социогендерная транс-
формация общества, которая в некоторой степени меняет обще-
ство. Уже на протяжении многих лет в жизнь человека стреми-
тельно проникают цифровые технологии, а поток информации 
продолжает возрастать с высокой скоростью. На сегодняшний день 
происходит активная цифровизация и информатизация различ-
ных сфер общественной жизни, и биометрические технологии иг-
рают особую роль в данных процессах. Биометрия, биометрические 
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методы идентификации и их применение в различных целях уже 
давно перешли из ряда фантастики в ряд современных технологий, 
стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а также 
приобрели более узкое и определенное значение. На сегодняшний 
день под биометрическими технологиями принято понимать авто-
матические или автоматизированные методы идентификации 
личности по его индивидуальным биологическим характеристи-
кам или проявлениям [3]. 

История развития биометрических методов и средств иденти-
фикации личности имеет свои истоки еще с древнейших времен, 
однако одними из первых данных, имеющих документальное под-
тверждение использования биометрических характеристик чело-
века в целях его идентификации относятся к 19 веку. Тогда Уи-
льям Гершель, Френсис Гальтон и Генри Фулдс, независимо друг 
от друга, предприняли попытки научных изысканий об уникаль-
ности папиллярных узоров каждого человека, что оказало колос-
сальное влияние на возможность безошибочно идентифицировать 
определенную личность [2]. 

Биометрические методы и средства идентификации лично-
сти имеют достаточно широкий спектр своего применения в целях 
государства, обеспечивая более высокий уровень безопасности об-
щества, а также способствуя увеличению уровня раскрываемости 
преступлений. Наиболее распространенным и перспективным 
направлением развития применения биометрических технологий 
представляется интеграция биометрических систем отождествления 
личности в деятельность не только оперативных, но и экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

Объекты, по которым осуществляется идентификация лично-
сти при применении биометрических технологий, обладают уни-
кальным характером, поскольку возможность фальсификации по-
добных объектов практически невозможна. Высокая идентифика-
ционная значимость отождествляемых характеристик личности 
также обусловлена постоянностью большей части биометрических 
характеристик на протяжении всей жизни человека. Поэтому ис-
пользование биометрических технологий в судебной экспертизе 
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играет особую роль и является одной из самых перспективных тен-
денций во всей судебно-экспертной деятельности. На сегодняшний 
день биометрические технологи и системы идентификации лично-
сти с их использованием активно интегрируются в деятельность 
судебного эксперта при производстве различных экспертиз, таких 
как, например, судебная дактилоскопическая экспертиза. 

Идентификация личности по папиллярным узорам получила 
широкое распространение в деятельности органов внутренних дел. 
В рамках производства судебных дактилоскопических экспертиз 
происходит постановка на дактилоскопический учет и проверка по 
данному учету следов и дактилокарт лиц, в отношении которых 
была назначена экспертиза. Для этого уже на протяжении многих 
лет применяется автоматизированная дактилоскопическая иден-
тификационная система «Папилон», которая была поставлена на 
вооружение в органах внутренний дел еще в 1992 году. Долгое 
время АДИС «Папилон» обладала низкой мобильностью, однако 
на сегодняшний день с появлением мобильного дактилоскопиче-
ского комплекса криминалиста «Папилон-М», позволяющего про-
извести идентификацию лица вне лабораторных условий, увели-
чились возможности полевой криминалистики. Это свидетель-
ствует об оптимизации и модернизации биометрических систем 
идентификации личности. Однако идентификация личности по 
папиллярному узору является на сегодняшний день общей и рас-
пространенной практикой в деятельности ОВД. Существуют более 
перспективные и передовые разработки отечественных и зарубеж-
ных исследователей в области биометрической идентификации 
личности. 

Биометрическая индустрия многогранна, и поэтому она 
включает в себя различные системы идентификации личности, в 
том числе и по внешним признакам, а именно по геометрии лица 
человека. Основным преимуществом применения подобных си-
стем является бесконтактный способ сбора информации о лично-
сти, а также более высокая скорость регистрации полученных дан-
ных и занесения их в базу данных. Кроме того, биометрические 
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системы идентификации по геометрии лица способны адаптиро-
ваться к изменениям во внешности человека: как к внезапным 
(например, очки, шапка, макияж), так и к “постепенным” (расту-
щие волосы). Пандемия COVID-19 доказала адаптивность подоб-
ных систем, поскольку искусственный интеллект распознавания 
лиц претерпел некоторые изменения в связи массовым ношением 
масок в общественных местах. 

К числу зарубежных разработок в рассматриваемой области 
следует отнести глобальную систему идентификации личности по 
геометрии лица введенную в Китае еще в 2017 году по меньшей 
мере на 20 миллионах видеокамер, а к 2020 году количество уста-
новленных видеокамер с данной функцией составляло приблизи-
тельно 176 миллионов. Ее предназначением являлось и является 
выявление и фиксация правонарушителей. Следует также упомя-
нуть о введенном техническом обеспечении в феврале 2018 года 
в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Солнечные 
смарт-очки для полицейских разработала китайская компания 
LLVision Technology Co. Они оборудованы камерой и связаны с ба-
зой данных правоохранительных органов. Чтобы проверить лич-
ность подозрительного человека, полицейскому надо посмотреть 
на него с расстояния не более пяти метров и с ракурса, при кото-
ром видно не менее 70 % лица. Система распознавания лиц авто-
матически начинает искать совпадения в базе данных разыскива-
емых лиц; для поиска требуется 2–3 минуты. Если совпадение 
найдено, система сообщает имя и домашний адрес человека. 

К отечественным биометрическим системам идентификации 
личности по внешним признакам лица человека относят такие, 
как АИПС «Сова», АИПС «Портрет», «Сова-видеопоток» [1], а 
также технология FindFace Security компании NtechLab, которая 
была интегрирована в техническое обеспечение правоохранитель-
ных органов и запущена в нескольких городах во время проведе-
ния Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Предназначением 
подобных автоматизированных идентификационных поисковых 
систем является осуществление видеонаблюдения в местах массо-
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вого скопления людей с функцией биометрической идентифика-
ции лиц, попадающих в объектив видеокамеры. Фиксируемые 
лица обрабатываются в режиме реального времени и проходят 
идентификацию по базам данных разыскиваемых лиц. По состоя-
нию на 2 марта 2021 года более 900 преступников задержали бла-
годаря системе распознавания лиц в Московском метрополитене 
за полгода. 

К развивающимся методам идентификации следует отнести 
распознавание человека по его походке. В 2018 году компания 
Watrix сумела привлечь $14,5 млн на разработку и продажу своей 
технологии распознавания человека по походке. Технология рабо-
тает на основе анализа тысяч метрик, характеризующих ходьбу че-
ловека: от контура тела до угла движения руки. В 2019 году де-
партаменты полиции Пекина, Шанхая и Чунцина уже провели 
испытания технологии. Ее большое преимущество в том, что она 
может распознавать людей даже со спины. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что 
взаимосвязь различных наук с биометрическими технологиями 
способствует улучшению процесса идентификации личности, по-
тому как происходит его существенное ускорение и упрощение без 
ущерба точности получаемых результатов. Кроме того, постоянное 
совершенствование различных биометрических средств отождеств-
ления личности показывает, насколько с каждым годом увеличи-
ваются идентификационные возможности. Подобное взаимопро-
никновение различных наук и биометрических технологий явля-
ется серьезным шагом к повышению уровня противодействия пре-
ступности как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами. 
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Вторая Мировая война – время огромного количества пре-

ступлений, в том числе и сексуального характера. В период аннек-
сии Кореи Японией до 200 тысяч женщин стали жертвами насиль-
ственных принуждений в военных борделях. Этот факт мы рас-
сматриваем как гендерное насилие, т. е любой насильственный 
акт, совершенный на основании пола. И в данном случае мы гово-
рим только о женском гендере, поскольку контекст войны предпо-
лагает такое разделение. На настоящее время происходит призна-
ние странами данной исторической трагедии: мемориалы, перфор-
мативные акции памяти, создание документальных и художе-
ственных фильмов. Благодаря семиотическому анализу южно-ко-
рейского кинофильма «Возвращение духов домой» мы посмотрим 
на образ «вианбу» с точки зрения визуальной социологии. Помимо 
этого, необходимо обратить внимание на документальное интер-
вью, которое дала одна из жертв и свидетелей тех событий – г-жа 
Кан. Представленная репрезентация события позволяет понять 
фундаментальные представления корейского народа и их пережи-
ваний, как часть культуры. В городском пространстве Кореи нахо-
дится мемориал, посвященный жертвам сексуальных преступле-
ний Второй Мировой войны. Он демонстрирует тяжелую историче-
скую память и травматическое наследие Кореи как следствие ок-
купации Японией стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Учиты-
вая политическое положение Кореи «в 1910 по 1945 годы, страна 
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находилась в зависимом положении, являясь японской колонией» 
[1]. Огромным фактом трагедии стало то, что из Кореи и стран 
этого региона были рекрутированы до 200 тысяч молодых женщин, 
за которыми закрепилось корейское название – «вианбу», они 
были предназначены для военных борделей, так называемых 
«станций утешения», куда доставлялись насильственным путем. 
Корея была аннексирована Японией в начале XX в., и память об 
угнетении жива у корейского народа и становится неотъемлемой 
частью культуры [5]. Помимо памятника и перформативных ак-
ций (одна из самых известных занесена в книгу рекордов Гиннеса 
как самая продолжительная – «Протест среды» [3]), кинематограф 
тоже стал методом трансляции, в нашем случае, ключевых смыс-
лов и категорий описываемого события как артефакты культуры. 
С помощью метода визуальной социологии и семиотического ана-
лиза кинофильмов, посвященных «вианбу», у нас появляется воз-
можность проследить каким образом, корейский народ переживает 
историческую трагедию. Мы будем обращать внимание на сим-
волы и знаки, через которые проносят факт массового сексуального 
насилия и последующие тяжелые судьбы этих женщин. Целью ста-
тьи является формирование художественно-исторического образа 
феномена «вианбу» по средствам репрезентации его в южно-корей-
ском драматическом фильме 2016 года – «Возвращение духов до-
мой», снятым режиссером и сценаристом Чо  Чжон Рэ. Для пони-
мания того как в упомянутом нами фильме представлена трагедия 
корейских женщин, необходимо погрузиться в сюжет и историю его 
создания. 24 февраля 2016 года состоялась премьера южнокорей-

ского исторического фильма «Возвращение духов» (귀향 / Spirits’ 

Homecoming) повествующего о трагической судьбе корейских деву-
шек, которые стали жертвой принудительной сексуальной эксплу-
атации, оказавшись в японских военно-полевых борделях в годы 
Второй Мировой войны. События происходят в 1943 году: четырна-
дцатилетняя девочка Чон Мин попадает в руки японцев и 
насильно покидает родную семью. Вместе с девочкой по имени Ён 
Хви и другими похищенными детьми она на поезде отправляется 
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в неизвестные ей места. Вторая Мировая война, на ожесточенном 
военном театре остались беззащитная Чон Мин и множество дру-
гих девочек. В том неизвестном месте юных девушек поджидали 
боль и страдания от японских милитаристов. 

Итак, вначале фильма мы видим картину нашего времени. 
Одна из очевидцев и женщин, переживших войну, рассказывает 
всему миру свою историю. Упоминая, что их «выбрасывали как ба-
гаж», если женщины были не способны выполнять свою работу, не-
вольно всплывает метафора, которой обозначили пространство, 
где происходили факты сексуального рабства – «станции уте-
шения». Следом нас возвращают в события 1943 года – детство 
главной героини. Можем наблюдать, что в фильме представлено 
классическое понимание института семьи со своими особенно-
стями и выстроенными взаимоотношениями. Неожиданным стало 
то, что совсем юных девочек забрали от родителей. Мама глав-
ной героини, обращалась к своему мужу: «Девочкам вроде нее 
ничего не грозит, но как же мы будем жить, если тебя заберут?!»[4]. 
Это говорит нам о том, что в военное время проблема   сексуального 
насилия не имела первостепенного положения и внимания, а 
стала следствием дозволенности. Уместно объяснить такое поведе-
ние, отсутствием надзора, ссылаясь на труд М. Фуко «Надзирать и 
наказывать». Психоэмоциональное состояние девушек крайне не-
стабильно и трагично, им приходится претерпевать физическое, 
сексуальное и психологическое насилие. Несмотря на сложные 
условия, в которых обитают девочки, они не падают духом. Их 
единственной целью становится выжить. «Мы выживем. Мы не 
умрем!», – говорят они друг другу. При этом можем наблюдать, как 
они пытаются противостоять среде, сохранить свою культуру (го-
воря на корейском и запоминая свои старые имена), поддерживать 
друг друга и даже сбежать. Выросшая героиня, рассказывающая о 
своей боли транслирует уязвимость и сложность признания про-
блемы не только обществом, но и самими жертвами. В фильме 
упоминается, что «только сумасшедшая расскажет о таком».  Учи-
тывая, что на настоящее время жертвы являются пожилыми 
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людьми, важно закрепить историю о «вианбу» в общественном со-
знании. 

Теперь, хочется обратить внимание на вырезки цитат из ин-
тервью жертвы вианбу, благодаря им мы сможем понять смыслы 
многих событий и ответить на вопрос: «Почему?». Так, например, 
на вопрос: «Что вы думали будете делать на Тайване?», последо-
вал ответ: «Я думала, буду еду готовить или что там… убираться 
буду. Даже в мыслях не было другой работы. Такое даже в страш-
ном сне не приснится. Думала, что меня будут заставлять готовить 
или стирать. Или убираться – я так думала. А надо было о другом 
тоже подумать. Если бы знала всё заранее, пошла бы за ними? Мо-
жет быть, просто утопилась бы в речке. Да и семья меня бы не пу-
стила. В семье нас было много, еды мало, поэтому, когда сказали, 
что дадут много денег – они и отправили». Проанализировав, мы 
можем сопоставить, что жертвами становились девушки из мало-
обеспеченных семей, тех, которых можно «заманить» вознагражде-
нием. Причем то, что девушек забирали обманным путем, дает ос-
нование называть вианбу преступлением. Следующим ключевым 
вопросом для нас стал: «Родители думали, что Вы погибли?». На 
что женщина ответила: «Я не умела писать, поэтому писем не от-
правляла. От меня долго не было никаких новостей. Я слышала, 
что они даже обряд поминовения совершали по мне, думая, что я 
где-то умерла. Да и могла бы я написать, что умерла, даже если бы 
умела писать? Сейчас все звонят, а тогда что? Ушла, новостей нет, 
ну и думали, что померла наверняка. Говорят, что даже поминали» 
[2]. Благодаря этим словам, становится понятно, почему девушки 
оказывались брошенными. И здесь опять выступает гендерное не-
равенство, которое обусловлено политическим и культурным 
устройством того общества. Женщины были необразованные, зани-
мались ведением домашнего хозяйства. Имея уязвимое положе-
ние, именно они и стали жертвами индивидуальных или коллек-
тивных насильственных действий, совершаемых преимуще-
ственно по отношению к ним. 
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Таким образом, «вианбу» стали частью корейской культуры. 
Трагическое событие имеет такой масштаб что, так или иначе, кос-
нулось многих. На настоящий момент данная проблема требует 
всеобщего признания. Благодаря активистам перформативных 
движений, акциям, ритуалам, мемориалам и кинематографу, «ви-
анбу» вписывается в культуру и историю стран. Кинематограф –  
один из сильных эмоциональных визуальных отображений тех 
исторических дней, который позволяет понять чувства и судьбу 
женщин. Однако, стоит понимать, что в этом случае событие рас-
сматривается под фокусом художественного образа, а не всегда –
исторического факта. Также событие вианбу является примером 
массового гендерного насилия, ставшим привычным и повсемест-
ным в военное время. 
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Рано или поздно в жизни каждого молодого человека встает 
вопрос выбора профессии. Как правило, с этим сталкиваются вы-
пускники девятого и одиннадцатого классов, но предрасположен-
ности к той или иной сфере деятельности могут возникать и 
намного раньше. 

С детства родители стараются максимально развивать своих 
детей, выявлять направленность интересов, обучать всевозмож-
ным навыкам, снабжать необходимыми современными «девай-
сами». Определение потребности познавать какую-либо область 
позволяет в дальнейшем прийти к выбору желаемой профессии, 
понять, чем ребенок будет заниматься эффективнее, что даст луч-
ший результат, как отразится вовлечение в деятельность на самом 
юном организме в будущем. Стоит отметить, что профориентаци-
онные работы могут происходить как дома и быть выражены в ор-
ганизации совместного досуга, похода в специализированные 
учреждения, так и в образовательных, спортивных, творческих 
учреждениях. 

Формирование интереса к выбору профессии начинается с 
посещения дошкольных образовательных организаций. Именно 
там детей учат рисованию, декоративно-прикладной деятельно-
сти. Есть различные спортивные секции, театральные кружки, за-
нятия музыкой, изучение иностранных языков. Тем не менее, в 
столь раннем возрасте, который соответствует возрасту воспитан-
ников ДОУ, маловероятно точное определение будущей профессии 
ребенка. Параллельно детей развивают в коммерческих и бюджет-
ных организациях, так же способствующих развитию каких-либо 
профессиональных навыков. В школьном возрасте детей и под-
ростков знакомят с более четко разграниченными предметными 
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областями, например, такими как Математика, Информатика, 
Физика, Обществознание и др. Все же выбор профессии и в этом  

возрасте весьма затруднителен, дети отдают предпочтение, 
скорее, хобби, чем готовы прочно связать свою жизнь с определен-
ной стезей. Согласно исследованию Минпросвещения, проведен-
ному среди 200 тысяч учеников 6–11 классов из 30 регионов, по-
чти 90 % детей не понимают, чего они хотят во взрослой жизни. 
Примерно 10% же понимают, чего хотят, но не знают, как работать 
над формированием профессиональных навыков. Только 1,5 % де-
тей выбрали свой путь и даже следуют в этом направлении [1]. 

Современная молодежь представляет собой достаточно раз-
ностороннюю экспрессивную категорию граждан, чьи поступки и 
амбиции позволяют реализоваться в жизни и достичь успеха [2]. 
Сегодня подростки являются активными пользователями интер-
нета, с детства им знакомы различные гаджеты (смартфоны, план-
шеты и др.), обращение с компьютером. В школах, начиная с 5–9 
класса изучается предмет «Информатика», что способствует приоб-
щению к информационным технологиям в целом. 

В 2022 году IT-специальности входят в топ-профессий буду-
щего. Среди таких биоинформатик, специалист по кибербезопас-
ности, эксперт по защите персональных данных, робототехник, ин-
женер виртуальной и дополненной реальности и другие [3]. По 
мере развития данных отраслей в учебных заведениях появляются 
соответствующие направления подготовки студентов. Рассмотрим, 
какие специальности на 2022–2023 учебный год предусмотрены в 
Волгоградском технологическом колледже: 

1. Сетевое и системное администрирование – специалисты 
этого профиля способны организовать бесперебойную работу всей 
компьютерной составляющей любой организации, что подразуме-
вает включение системы, подбор и отладку необходимого аппарат-
ного обеспечения, организацию защиты данных, настройку про-
граммного обеспечения, создание локальной системы работы ПК, 
поддержание безопасной работы всех ее элементов. 

2. Информационные системы и программирование– данное 
направление подразумевает навыки в разработке программного 



308  

обеспечения, мобильных приложений, веб-разработке как тако-
вой, интеграции программных модулей, поддержке информацион-
ных систем и пр. Спектр возможностей такого специалиста доста-
точно широк, что позволяет ему работать в любых областях, свя-
занных с IT и не только, а пласт полученных знаний – углубиться 
в более сложные и наукоемкие профессии. 

3. Обеспечение безопасности информационных систем– 
направление, отвечающее за всевозможную поддержку безопасно-
сти распространения, передачи, хранения данных в электронной 
среде. Это может включать как конфиденциальную информацию 
в крупных корпорациях, так и данные более низкого уровня либо 
частные базы данных. 

Такой выбор специальностей дает возможность молодым лю-
дям выбрать наиболее подходящую для себя. Примечательно, что 
получить IT- профессию не так-то просто. При достаточном ко-
личестве бюджетных мест (25) спрос на специальность и проход-
ной балл устанавливают свои коррективы в процесс приемной 
кампании. Обратимся к статистике приема на 3 вышеупомянутые 
специальности в этом году [4]. 

Таблица 1. 
Прием на IT-специальности в ГБПОУ «ВТК», 2022 г. 

 

Специальность 
Количество 
обучающихся 

Средний балл 
аттестата 

Мальчиков Девочек 

Сетевое и системное  
администрирование 

25 4,33 23 2 

Информационные  
системы и 
программирование 

60 4,11 46 14 

Обеспечение безопас-
ности информацион-
ных систем 

25 4,5 18 7 

 
Как можно заметить, желающих получить IT-специальность 

на базе 9 классов больше, чем это предполагают контрольные 
цифры приема абитуриентов за счет средств бюджетных ассигно-
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ваний Волгоградской области. В то же время специальности поль-
зуются спросом как у мужского, так и у женского пола. Таким об-
разом, из 110 поступивших студентами IT-направлений подго-
товки стали 23 девочки, что составляет 21 %. Такой интерес у жен-
ской аудитории объясним. Несмотря на то, что в данной сфере на 
слуху преимущественно мужские имена (например, Стив Джобс– 
изобретатель, основатель корпорации Apple, Павел Дуров– про-
граммист, разработчик социальной сети «Вконтакте», Марк Цукер-
берг – программист, интернет-предприниматель), вероятность 
успеха у женщин, ввиду их заинтересованности в профессии, тоже 
присутствует, ведь сегодня даже в большей степени женские про-
фессии вроде парикмахера, дизайнера, модельера предполагают 
использование современных информационных технологий и он-
лайн-площадок. 

Что касается взаимодействия преподавателя и студента в 
рамках образовательного процесса, сегодня оно происходит с ис-
пользованием современных информационных платформ [5]. Пан-
демия 2020 года внесла изменения в ход обучения студентов и 
школьников, благодаря чему теперь взаимодействие в цифровом 
пространстве не пугает ни молодых людей, ни старшее поколение. 
Таким образом, можно сказать, что интерес к выбору профессии у 
молодежи сегодня значительно устремлен в сферу IT. Это прослежи-
вается как у парней, так и у девушек. Возможности реализоваться в 
данной отрасли также имеются у обоих полов, а аналитические спо-
собности, хороший счет и умение работать в режиме многозадачно-
сти являются самым что ни на есть способствующим фактором. 
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Особенности восприятия студенческой молодежью  
людей с инвалидностью 
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Научный руководитель: Карагодина О.А.,  
кандидат философских наук, доцент 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 
 

Проблема инвалидности становится все более актуальной те-
мой теоретических и прикладных исследований в последние два 
десятилетия. Представители различных научных направлений 
анализируют всесторонние аспекты данной проблемы. Растет 
число диссертационных работ, посвященных теме инвалидности. 
Так, например, вопросы правовой политики в отношении инвали-
дов исследованы в работах А.Ю. Альбеевой [1, 2]. Процессы фор-
мирования и развития системы социально-экономической безопас-
ности инвалидов проанализированы в работе Ю.А. Фирсовой [4]. 
Социальным аспектам феномена инвалидности посвящены много-
численные научные труды Е.Р. Ярской-Смирновой. Особенности 
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функционирования инвалидов в системе высшего образования 
рассмотрены в одной из работ данного исследователя, выполнен-
ной в соавторстве [5]. 

Согласно статистическим данным Федеральной службой гос-
ударственной статистики, по состоянию на 1 января 2022 г. в Рос-
сии зарегистрировано 11 млн. 331 тыс. человек [3]. Получается, что 
инвалиды занимают 8 % от общего количества населения. В связи 
с этим встает вопрос о социальном положении инвалидов в обще-
стве, об отношении к данной категории со стороны населения. 

Инвалидом считается лицо, которое имеет нарушение здоро-
вья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты. 

Наиболее острыми проблемами, с которыми сталкиваются 
инвалиды, являются: 

− ограничения жизнедеятельности; 
− низкое качество медицинской помощи; 
− проблема доступности объектов инфраструктуры 
− социальное и правовое неравенство; 
− проблемы трудоустройства; 
− проблемы с лекарственным и реабилитационным обеспе-

чением. 
Приоритетом социальной политики должны стать реабили-

тационные направления, адекватные состоянию экономики в 
стране. 

Одним из актуальных направлений в работе с инвалидами 
сегодня является создание альтернативы государственным интер-
натам в виде негосударственных проектов сопровождаемого про-
живания людей с инвалидностью. 

С 11 июня 1999 г. в России действует Общероссийский Союз 
общественных организаций инвалидов «Союз инвалидов России», 
созданный по инициативе общественных организаций инвалидов. 
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Союз инвалидов России организует благотворительную деятель-
ность и проводит различные общественные и государственные ме-
роприятия. 

Во многих городах России предпринимаются меры для созда-
ния более доступной среды для инвалидов. Например, созданы 
маршруты городского транспорта с подъёмными устройствами для 
колясок, социальное такси (например, в Екатеринбурге, Воронеже 
Волгограде). 

Количество предприятий по разработке и производству обо-
рудования для маломобильных групп населения с каждым годом 
растет. В РФ отлажено производство пандусов и подъемников для 
колясочников. Для незрячих инвалидов производят различные 
тактильные указатели для ориентации в пространстве: таблички 
и пиктограммы, тактильная плитка, тактильные схемы помеще-
ний и территорий. Доступность пространства для слабослышащих 
обеспечивается за счет установки индукционных петель и инфор-
мационного табло. 

На территории Волгоградской области действует целый ряд 
организаций, оказывающих помощь людям с инвалидностью. 
Среди них: 

− Всероссийское общество инвалидов (региональное отделение); 
− Всероссийское общество слепых (региональное отделение); 
− Всероссийское Общество Глухих (региональное отделение) 
− Волгоградская ассоциация незрячих специалистов 

«Надежда»; 
− Волжская городская организация инвалидов; 
− Общество инвалидов по зрению; 
− Волгоградская региональная общественная организация 

инвалидов Союз Поколений; 
− Общественный совет при комитете социальной защиты 

Волгоградской области родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов и инвалидов с детства; 

− Детская общественная организация инвалидов Содействие 
детям-инвалидам Волгоградской области; 
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− Волгоградское региональное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд». 

С целью определения отношения студентов к людям с инва-
лидностью нами было проведено пилотажное исследование, в ко-
тором приняли участие студенты 1 курса направления подготовки 
«Социальная работа». Метод исследования –  анкетный опрос. Ис-
следование проводилось на базе ФГАОУ 

«Волгоградский государственный университет». Выборочная 
совокупность составила 17 человек. Респонденты были в возрасте 
18–20 лет, 11 девушек  (65 %) и 6 парней (35 %). 

Основной из вопросов, заданных респондентам звучал так 
«Как Вы относитесь к инвалидам?». Были предложены 3 варианта 
ответа «1-с жалостью», «2-нейтрально», «3-они меня пугают». Ре-
зультат нас удивил, потому что оказалось, что из 35 % парней 
17,5 % выбрали вариант ответа «с жалостью», 17,5 % выбрали ва-
риант «нейтрально», а из 65 % девушек вариант «с  жалостью» вы-
брали всего 9 %, а 91 % выбрали вариант «нейтрально». Мы при-
выкли, что девушки более чувствительны и эмпатичны ко всему, 
но показатели в группе социальной работы говорят об обратном. 
Так же удивил большой процент студентов, которые относятся 
нейтрально. Социальный работник не может нейтрально отно-
ситься к человеку, которому нужна помощь, в нашем случае к ин-
валиду. Мы считаем, что надо проводить волонтерские мероприя-
тия, в рамках которых студенты смогут взаимодействовать с инва-
лидами и лучше поймут их, проникнутся к их проблемам и захотят 
помочь. 

Порадовало, что никто из опрошенных студентов не выбрал 
вариант ответа «они меня пугают». Инвалидов не надо бояться, это 
такие же обычные люди, только со своими особенностями. В целом, 
цели пилотажного исследования были достигнуты, в дальнейшем 
планируется проведение опроса среди студентов других курсов, 
направлений подготовки и вузов. 
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В настоящее время весьма актуальной темой для обсуждения 

среди молодежи является проблема абьюзивных отношений. Рас-
сматривая данные отношения в качестве актов любого вида наси-
лия (физического, психологического, экономического), проявляе-
мых в побоях, унижениях, угрозах и т. д., следует подчеркнуть, что 
целью его является установление над жертвой власти. Именно по-
этому демонстрируются по отношению к ней унижение достоин-
ства, агрессия [1]. 
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Ученые, изучающие данные отношения, как правило, рас-
сматривают их в плоскости психологии семейных отношений [2,3]. 

Однако, учитывая тот факт, что в период «романтических» от-
ношений они тоже находят свое место, исследование, поведенное 
авторами статьи, и было направлено на анализ взаимоотношений 
молодых людей, не состоящих в браке и впервые получающие со-
циальный опыт в их создании. Используя методы снежного кома, 
были выбраны и опрошены посредством интервью девушки в воз-
расте от 14 до 20 лет, испытывавшие со стороны своих избранников 
насилие и жестокость. 

На основе анализа и обобщения материалов, полученных из 
интервью, были сделаны следующие выводы: 

1. Из оказавшихся в позиции жертвы, практически все ин-
формантки испытывали в разной степени насилие в семье и/или 
школе. Поэтому поведение абьюзера первоначально рассматри-
вали как нормальные, преуменьшали значение случившихся ак-
тов насилия, не задумались над тем, что их надо прекратить. Как 
заявила одна из информанток: «У меня был жестокий отчим, от 
которого страдали я и мама. Но мама говорила, что он в прин-
ципе хороший человек. Надо просто не обращать внимание. И не 
уходила от него. Вот и я надеялась, что все и у меня наладится в 
отношениях с моим первым парнем» (Девушка,18 лет). 

«Мне казалось, что все так себя будут вести, ведь я сама в 
некоторых случаях виновата» (Девушка, 14 лет). Так, в принципе 
рассуждали почти все информантки, привыкшие к тому, что их ча-
сто унижали, убеждая при этом в том, что они делают все не так. 

2. Следует подчеркнуть, что вышеописанным образом посту-
пают многие люди, которые находят оправдание своему поведе-
нию в качестве «жертвы»: женщины разных возрастов, молодые 
девушки, мужчины [4]. 

В рамках нашего исследования информантки отмечали та-
кие причины, как собственная «низкая самооценка», о которой 
уже упоминалось, а также «влюбленность», «привязанность», 
«желание встречаться с симпатичным парнем». Так, в частно-
сти, информантки подчеркивали: «Мой парень был очень красивый 
и это меня привлекало. И я не хотела разрыва отношений с ним» 



316  

(Девушка,15лет); «Мне льстило, что рядом со мной такой высо-
кий, спортивный парень» (Девушка, 17 лет). 

3. Жертв в абьюзивных отношениях еще сдерживало и то, что 
оба партнера имели один круг общения. В подтверждение чего 
приведем несколько полученных ответов на вопрос «Как вы позна-
комились?»: «Мой парень друг моего брата» (Девушка, 16 лет), 
«одноклассник подруги» (Девушка, 15 лет), «член компании, с ко-
торой я общалась» (Девушка,19 лет). 

4. Следует отметить, что все информантки впоследствии разо-
рвали свои отношения с абьюзерами. Часть девушек вступили в но-
вые отношения и характеризовали их как «вполне нормальные», 
«хорошие» и даже «очень хорошие». На наш взгляд, даже несколько 
идеализируя новых партнеров и отношения с ними, так как нахо-
дились в них сравнительно недавно после разрыва с прежними 
абьюзерами, которые всячески стремились удержать жертву при 
себе. 

5. Интересным оказались выявленные практики превраще-
ния бывших жертв в абьюзеров (пять случаев из шести). Так, одна 
девушка после разрыва отношений с абьюзером через некоторое 
время возобновила их и стала вести себя с ним агрессивно, оби-
жала и по собственной инициативе потом разорвала их снова. 
«Я вернулась к нему, потому что хотела отомстить, помешать 
его отношениям с другой девушкой» (Девушка,19 лет). Другая де-
вушка в новых отношениях выбрала себе роль абьюзера вполне 
осознано: «Если можно было унижать меня, почему я не могу это 
делать с теми, кому нравлюсь?» (Девушка, 17 лет). Данные факты 
свидетельствуют о том, что «превращение» любого человека в абью-
зера вполне возможно. Тем более, что примеров подобного поведе-
ния молодые люди могут найти вполне достаточно в семьях, 
школе, в компаниях знакомых и друзей, а также в художественной 
и документальной литературе, кинофильмах, сообщениях в интер-
нете. И данные формы взаимоотношений, согласно законам подра-
жания Г. Тарда, могут и воспроизводятся в повседневной практике. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть: проведенное иссле-
дование позволило обратить внимание, что абьюзивные отноше-
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ния, к сожалению, явление не редко встречающееся. Подобные от-
ношения, начавшиеся еще задолго до брачных, в так называемый, 
романтичный (конфетно-букетный) период, могут нанести инди-
видам, испытывающим насилие, психологическую травму, кото-
рая может стать препятствием для формирования гармоничных 
отношений в дальнейшем с этим или другим партнером, послу-
жить основанием для обращения к психологу или даже выбрать 
жертвой стиль поведения абьюзера. 
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В современном мире понятие идентичности претерпевает 

большие изменения, содержание гендерной идентичности жен-
щины, включающее основные роли жены и матери, поддается 
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большому переосмыслению. Разрушение традиционных форм сте-
реотипизации приводит к неверному толкованию причинно-след-
ственных связей социально-психологической адаптации. Актуаль-
ность исследовательской работы состоит в том, что интеграция 
идентичности и присвоение нейтральности гендерным признакам 
может затруднять социально-психологическую адаптацию жен-
щин из-за малой освещённости данной темы. 

Идентичность с психологической точки зрения представляет 
многогранный феномен, включающий несколько уровней созна-
ния, сложный образ Я и его воплощение (Э. Эриксон, Дж. Э. Мар-
сия, М. Шериф, Д. Кэмпбелл, Дж. Мид, Е.П. Ермолаев, Д.И. Зева-
лишена, Н.Л. Иванова, Е.В. Конева и др.) По мере развития пси-
хологического знания проблема идентичности начала выступать 
главенствующей в различных теориях и разработках. [1] 

На наш взгляд, наиболее полно психологический смысл по-
нятия «идентичность» отражает определение из Большого психо-
логического словаря. Там идентичность рассматривается как фе-
номен человеческой психики, который отражает принадлежность 
к разнообразным группам таким, как политические, социальные, 
национальные, экономические, расовые, религиозные и др. [3] 

Социально-психологическая адаптация как феномен в пси-
хологической науке также претерпевала изменения в ходе разви-
тия научных концепции (Ж. Пиаже, А. Фрейд, Х. Хартманн, 
А.А. Началджян, Н.А. Свиридова, Г.Г. Овчинникова, С.А. Ларио-
нова и др.) [4]. В работе мы ссылаемся на определение социально-
психологической адаптации из Психологического словаря 
Р.С. Немова: «Социально-психологическая адаптация – это ре-
зультат взаимодействия личности и социальной среды; процесс ак-
тивного приспособления индивида к условиям среды, который 
приводит к оптимальному согласованию целей и ценностей лично-
сти и группы». [2]  

В процессе исследования было выявлено, что уровень иден-
тичности частично влияет на интегральные показатели соци-
ально-психологической адаптации. Такие показатели как адапта-
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ция, эмоциональный комфорт, интернальность и стремление к до-
минированию имеют достоверные различия, поэтому мы можем го-
ворить о зависимости данных показателей от идентичности (см. 
рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимостей интегральных показателей адаптации от 
уровня идентичности 

 

Адаптация указывает на общую приспосабливаемость чело-
века к группе, чем выше уровень идентичности, тем выше соци-
ально-психологическая адаптация личности (F= 3,829, зн.=0,029). 
Эмоциональный комфорт, который отражает преобладающие эмо-
ции в жизни личности, интернальность, которая отражает уровень 
активности человека в обществе, и стремление к доминированию, 
которое отражает степень готовности человека доминировать в 
межличностных отношениях также имеют пропорциональную за-
висимость: чем выше уровень идентичности, тем выше уровни дан-
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ных интегральных показателей социально-психологической адап-
тации личности (F= 3,535, зн.= 0,037; F= 5,216, зн.=0,009; F= 9,908, 
зн.=0,000). 

На рисунке 2 представлено описание интегральных показа-
телей социально-психологической адаптации. 

 
 

Рис. 2. Описание значимых интегральных показателей  
социально- психологической адаптации 

 

Также прослеживается закономерность: чем старше респон-
денты, тем чаще проявляется высокий уровень идентичности и 
чем младше респонденты, тем чаще проявляется низкий уровень 
идентичности (рис. 3). Данные выводы могут быть связаны с не-
сколькими причинами: 

1. Идентичность формируется длительное время, на протя-
жении жизни она может претерпевать изменения, которые свя-
заны с окружением человека или изменением его взглядов на 
жизнь. Взрослые люди имеют устоявшеюся идентичность, тогда 
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как молодое поколение только проводит анализ своей идентично-
сти, рассматривает разные подходы к данному вопросу. 

2. Актуальные тенденции развития идентичности не совпа-
дают с традиционными гендерными стереотипами, так как те по-
теряли былую значимость в процессе изменения общественного со-
знания. Сегодня все больше молодых женщин хотят совмещать 
роль матери и роль начальницы, роль любящей жены и роль биз-
нес леди. В момент становления более взрослых женщиных дан-
ного исследования традиционные гендерные стереотипы имели 
большую значимость, поэтому женщины придерживаются назна-
ченной роли и на сегодняшний момент. На данном этапе развития 
общества, когда идентичность женщины объединяет и традицион-
ные роли и современные, мы нуждаемся в разработке новой ген-
дерной стереотипизации и методов её исследования. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение респонденток по возрасту и уровню идентичности 
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Гендерное измерение сферы высшего образования, гендер-
ная дискриминация – тематика, которая продолжает занимать 
умы исследователей, несмотря на значительные достижения в об-
ласти гендерного равенства за последние десятилетия. Показа-
тели гендерной дискриминации в сфере труда, особенно в области 
высшего образования, различаются в зависимости от стран и реги-
онов. Неравный доступ к ресурсам, неравные экономические воз-
можности и шансы на рынке труда продолжают нести отпечаток 
гендерного неравенства, распределяя ресурсы и капитал (власт-
ные, политические и экономические прежде всего) в пользу муж-
чин. В связи с этим запрос на достижение гендерного равенства 
остается актуальным для современного общества как за рубежом, 
так и в России. 

Проблеме гендерного неравенства со стороны исследователь-
ского сообщества стало уделяться повышенное внимание в связи с 
многочисленными политическими и социально-экономическими 
последствиями процесса глобализации. Гендерное измерение за-
нятости в сфере труда в высшей школе, доступность карьерных 
ступеней, траекторий карьерного роста и продвижения интересует 
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современных социологов, изучающих данную проблематику. На 
рынке труда ситуация гендерного равенства означает, что для 
мужчин и женщин предусмотрены равные возможности трудо-
устройства, профессиональной переподготовки, карьерного роста, 
равноправный доступ к руководящим должностям и справедли-
вому вознаграждению [1]. 

Среди значимых работ по проблематике рынка труда в ген-
дерном измерении отметим статью Г.Г. Силласте [2]. Исследова-
ние гендерного состава российских вузов было проведено не-
сколько лет назад В.Ф. Пугач [3], С.Д. Резником, О.А. Сазыкиной, 
С.Н. Макаровой [4; 5]. Рассматривая гендерный аспект внутриву-
зовского управления, важно отметить, что успехи женщин в обла-
сти научного творчества представлены скромнее, чем в других об-
ластях общественной жизни. Вклад в науку женщин долгое время 
оставался скромнее, чем вклад мужчин, меньше известных фунда-
ментальных научных достижений, сделанных женщинами до 
начала современной истории. Без права на образование на протя-
жении веков единственным способом привлечь женщин к исследо-
вательской работе было заниматься наукой дома. [6]. Только в 
начале 20 века начала зарождаться тенденция к признанию роли 
женщин. Мир захлестнула волна феминизма и борьбы за избира-
тельные права женщин. 

Для нашей работы мы взяли пять университетов Южного Фе-
дерального округа: Волгоградский государственный университет, 
Астраханский государственный университет, Южный федераль-
ный университет, Саратовский национальный государственный 
университет им. Чернышевского. Мы рассмотрели руководящие 
должности в этих образовательных учреждения в соответствии с 
гендерным измерением (таблица 1). 

Мы видим, что управлением вузов занимаются в основном 
мужчины 69,23 %, однако стоит отметить, что из четырех выбран-
ных нами университетов, должность ректора в двух случаях зани-
мают женщины. В деканате же гендерный состав почти равен, но 
женщины с небольшим отрывом занимают большую его часть. Но 
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все равно прослеживается вертикальная сегрегация по признаку 
пола, которая выражается в доминировании мужчин на высоких 
уровнях управления, где больше власти, дополнительных льгот и 
высоких зарплат. 

Таблица 1  
Руководящие должности университетов  

в гендерном измерении, % 
 

Название вуза 
Ректорат, в 

% 

Руководите 
ли факультетов / 
институтов, в % 

Заведующие  
кафедрами, в % 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Волгоградский 
государственный  
университет 

71,43 28,57 25,0 75,0 33, 33 66,67 

Астраханский  
государственный 
университет 

61,0 39,0 43,75 56,25 28,57 71,43 

Южный  
Федеральный 
университет 

70,0 30,0 55,56 44,44 59, 85 40,15 

Саратовский  
национальный  
государственный 
университет 
им. Чернышевского 

75,0 25,0 42,11 56,89 53,28 46,72 

В среднем по четы-
рем вузам 69,23 30,77 44, 26 55,74 45,14 54,86 

 
Обратимся к данным, чтобы проследить, каково соотношение 

занимаемых должностей мужчинами и женщинами на кафедрах 
социологии в классических университетах Южного Федерального 
округа. Принимая общую численность преподавателей кафедр со-
циологии в каждом из университетов за 100 %, мы определяли 
процентное соотношение мужчин и женщин на занимаемых долж-
ностях (таблица 2) 
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Таблица 2 
Соотношение занимаемых должностей на кафедрах социологии 

четырех вузов с учетом гендерного признака, % 

Должность Муж Жен 

Заведующий кафедрой 50,0 50,0 

Профессор 36,84 63,16 

Доцент 17,39 82,61 

Старший 
преподаватель 

18,18 81,82 

Ассистент 0 100 

Источник: Данные получены автором путем подсчета количества жен-
щин и мужчин (в процентах), работающих на различных должностях на ка-
федрах, реализующих программы   бакалавриата и магистратуры по направ-
лению «Социология» четырех вузов: Волгоградский государственный универ-
ситет, Астраханский государственный университет, Южный федеральный 
университет, Саратовский национальный государственный университет им. 
Чернышевского по состоянию на 15 ноября 2022 г. 
 

Можно заметить, что в полученных нами данных по вузам 
ЮФУ гендерная асимметрия в должностном статусе прослежива-
ется. Женщины представлены в основном на низших должностях, 
чем выше должность, тем больше мужчин ее занимает. К примеру, 
должность старшего преподавателя занимают 82 % женщин, среди 
ассистентов женщин 100 %. С мужчинами все наоборот: чем выше 
должность, тем большее количество мужчин в процентном соотно-
шении ее занимают. Единственная должность, где отсутствует ген-
дерное неравенство – это заведующий кафедрой, здесь процентное 
соотношение мужчин и женщин разделилось пополам. Остальные 
внутри-вузовские должности не являются гендерно-симметрич-
ными. Самое большое количество женщин занимает должность до-
цента, а самое большое количество мужчин – заведующий кафедрой. 

Также мы смогли выявить специальность, на которых преоб-
ладает определенный гендер, так чаще женщины сконцентриро-
ваны в гуманитарных науках, а мужчины в технических. Жен-
щины в преобладающей части занимают руководящие должности 
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в таких направлениях, как экономика и управление; иностранные 
языки; филология и межкультурная коммуникация; искусство; 
психология; экономика и педагогика. Мужчины же в свою очередь 
руководят следующими направлениями: физика; компьютерные 
технологии;  нанотехнологии; радиотехника; электроника приборо-
строение. 

Таким образом, мы видим, что чем выше должность, тем 
больше мужчин ее занимают. Максимальная доля женщин наблю-
дается среди руководителей институтов/факультетов, что же каса-
ется мужчин, то большая часть сконцентрирована в ректоратах. 
В университетах гендерное распределение академических сил не-
уравновешенно – среди доцентов больше женщин, чем мужчин. 
В первую очередь это обусловлено гендерными стереотипами, со-
хранением традиционных ролей в семье и феномена «двойной 
нагрузки», когда женщины выполняют в два-три раза больше до-
машней работы, чем мужчины. Традиционно на женщин возлага-
ются также все обязанности по уходу и воспитанию детей. Все это 
создает неравные возможности для полного погружения в научные 
исследования и продвижения по карьерной лестнице. В то же 
время женщины воспринимают науку как удобное место работы, 
поскольку наука является социально защищенным занятием. 
Роль женщин в науке значительна, несмотря на большое количе-
ство препятствий для общественного признания их научного 
вклада. Различия между мужчинами и женщинами в их восприя-
тии мира, функциях и ценностях, их комфорте, их потребностях в 
переменах дадут науке больше возможностей, если в ней будут ра-
ботать смешанные, гендерно сбалансированные коллективы. 
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Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека [1]. В нашей стране 
реализуются различные формы и методы поддержки отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в социальной защите. Помимо 
федерального законодательства, устанавливающего правовые га-
рантии социальной защиты отдельных категорий граждан на всей 
территории Российской Федерации, власти субъектов активно раз-
вивают системы социальных гарантий на региональном и муници-
пальном уровне на основе общероссийских нормативно-правовых 
фактов и с учетом местной специфики. Одним из видов правовых 
гарантий для граждан, нуждающихся в социальной защите, явля-
ются гарантии в области занятости. 

Гарантии занятости представляют собой охраняемые госу-
дарством права граждан в сфере труда и трудоустройства. Гаран-
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тии занятости – один из инструментов как государственной соци-
ально-экономической политики в целом, так и государственного 
регулирования рынка труда, в частности. 

Важнейшим источником права, закрепляющим основы госу-
дарственной политики в области трудоустройства, является Кон-
ституция Российской Федерации. Конституцией признается право 
каждого гражданина свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду. 

Однако отдельные категории граждан испытывают опреде-
ленные проблемы с трудоустройством. Прежде всего, трудности в 
поиске работы ощущают инвалиды, лица предпенсионного воз-
раста, лица, освобождённые из мест лишения свободы, несовер-
шеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет, беженцы и другие 
категории граждан. В рамках реализации социальной политики, 
государством принимаются меры, стимулирующие трудоустрой-
ство отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной 
защите. Данная политика ставит своей целью: 

1) снижение безработицы; 
2) повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в со-

циальной защите, которые способны к труду; 
3) рост экономики за счет увеличения платёжеспособности 

социально уязвимых категорий граждан, путем определенных га-
рантий в сфере трудовых отношений и трудоустройства. 

Для осуществления этих целей государство предоставляет 
определённые гарантии отдельным категориям граждан в сфере 
трудоустройства и трудовых отношений. 

Некоторые категории граждан сталкиваются с дискримина-
цией при трудоустройстве на работу. Наиболее часто с этим стал-
киваются лица предпенсионного возраста. Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотрена ответственность за необос-
нованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольне-
ние лица, достигшего предпенсионного возраста. В соответствии со 
статьей 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации необос-
нованный отказ в приёме на работу лица по мотивам достижения 
им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение 
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с работы такого лица по тем же мотивам – наказывается штрафом 
в размер до двухсот тысяч рублей [3]. 

Предоставление социальных гарантий в сфере занятости 
населения предполагает закрепление на законодательном уровне 
долговременных обязательств государства, направленных на обес-
печение конституционного права граждан на защиту от безрабо-
тицы, а также возложение на соответствующих субъектов обязан-
ностей по созданию благоприятных условий для получения соци-
ального блага отдельными категориями граждан. В качестве та-
кого социального блага может выступать содействие в поиске ме-
ста работы, направление на профессиональное обучение или на 
временные работы. 

Гарантии трудоустройства являются частью системы соци-
альной защиты в Российской Федерации. Конечная цель предпо-
лагает трудоустройство лица, нуждающегося в данной форме соци-
альной защиты. 

В отличие от различных социальных пособий, основной це-
лью которых является адресная материальная помощь, гарантии 
занятости призваны усилить личный вклад каждого человека в 
улучшение собственного благосостояния и преодолеть иждивенче-
ские настроения граждан, рассчитывающих исключительно на ма-
териальную помощь со стороны государства. 

Для нетрудоспособных и иных категорий граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, социальные гарантии явля-
ются фактором предотвращающим снижение уровня жизни, а 
также важнейшей формой защиты права граждан на труд. 

Гарантии занятости со стороны государства, непосредственно 
обеспечивающие защиту от безработицы, отличаются своей изби-
рательностью, поскольку распространяются на наименее конку-
рентоспособные категории населения в связи с пониженной или 
ограниченной трудоспособностью, специфическими особенностями 
и т. д. Принцип избирательности по своей сути является формой 
принципа адресности социальной защиты, поскольку гарантии за-
нятости предоставляются наиболее уязвимым категориям. 
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Граждане, являющиеся наименее востребованными на 
рынке труда, имеют наиболее серьезные государственные гаран-
тии. Самой серьёзной гарантией со стороны государства является 
система квотирования рабочих мест: 

Квотирование рабочих мест – это создание или выделение ра-
бочих мест для отдельных категорий граждан. Система квотирова-
ния имеет ряд ключевых преимуществ: 

1) выступает важным фактором социальной поддержки для
наиболее нуждающихся категорий; 

2) требует минимального количества ресурсов со стороны
государства, поскольку обязывает предприятия резервировать 
часть рабочих мест для отдельных категорий; 

3) способствует социальной и трудовой адаптации и т.д. Кво-
тирование рабочих мест устанавливается для: 

1) инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в соответ-
ствие с индивидуальной программой реабилитации или абилитации; 

2) работников моложе 18 лет, включая детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2021 за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ 
ЦЗН обратилось 3,8 тыс. инвалидов или 5,8 % от общего количе-
ства граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы. 
Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов об-
ратившихся за содействием в поиске подходящей работы на терри-
тории Волгоградской области по итогам 2021 года составила 
71,4 %. В целом по состоянию на 31.12.2021 г. на 2,4 тыс. предпри-
ятий Волгоградской области количество квотируемых рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов составило 5,6 тыс. единиц, из них 
323 специальных рабочих места [2]. 

Благодаря проведенному анализу можно сделать вывод, что 
система государственных гарантий в Российской Федерации в 
настоящее время является важным фактором социальной поли-
тики государства. Подобный подход к самой возможности государ-
ственного регулирования рынка труда исходит из того, что Россий-
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ская Федерация является социальным государством, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 
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