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Рассмотрена эволюция гендерных отношений и основные этапы формирования современной ген-

дерной системы общества. Эволюция гендерной системы начинается с изменения на микроуровне – из-

менение моделей взаимодействия, где упорядоченность возникает за счет синергетического эффекта 

индивидуальных договоренностей. Автором раскрыта сущность гендерных отношений, выявлены взаи-

мосвязь эволюции экономического уклада общества и трансформации гендерной системы, выделены 
ключевые характеристики традиционных (доиндустриальных), модернизированных и современных (эга-

литарных) гендерных отношений, обозначены позитивные и негативные тенденции в развитии совре-

менной гендерной системы обществ, сформулированы концептуальные положения теоретической мо-

дели анализа гендерных отношений и их влияния на социально-экономическое развитие.  

 
В настоящее время в общественных науках наблюдается процесс активного научного обсуждения 

проблемы гендерных отношений, что подтверждает как рост количества публикаций по данной темати-

ке, так и обозначение необходимости решения гендерных проблем в качестве одного из приоритетных 

направлений «концентрации усилий» [1] отечественных ученых. При этом в отечественной традиции 

исследования гендерной проблематики пока не выработаны соответствующие методологические основа-

ния и подходы к анализу сущности гендерных отношений и гендерной системы общества. Методология 

философского анализа проблемы гендера и гендерных отношений к настоящему времени представлена в 

работах белорусских авторов феминистского направления А. Усмановой, Е. Гаповой [2], исследования 

социально-экономических отношений, как правило, не затрагивают гендерную компоненту, отдельному 

анализу подвергаются гендерные аспекты трудовых отношений [3], реформирования социальной сферы [4]. 

По нашему мнению, структурный анализ эволюции гендерных отношений и формирования современной 

гендерной системы общества позволит сформулировать концептуальные положения теоретической мо-

дели анализа гендерных отношений и их влияния на социально-экономическое развитие. 

Основная часть. Под гендерной системой нами понимается совокупность относительно устойчи-

вых гендерных отношений, связей, взаимодействий, упорядоченных определенным образом в конкрет-

ном обществе. Эволюция гендерных отношений представляет собой процесс, который выражается в из-

менении повседневных гендерных практик (институты разделения домашнего труда в семье, место в от-

ношениях собственности, права в распоряжении доходами и др.) и изменении объективных показателей 

полноправия мужчин и женщин в обществе (уровень занятости, образования, безработицы, доходов, 

представленность в органах власти и управления). Этот процесс происходит по причине асимметрично-

сти существующего гендерного порядка – определенного несоответствия моделей гендерных отношений 

существующим социально-экономическому и технологическому укладам. Сегодня для анализа эволюции 
гендерных отношений наиболее плодотворной представляется структурно-конструктивистская методо-

логия [5], которая раскрывает главные механизмы воспроизводства и диссипативности гендерной систе-

мы общества, процессов структурирования (институционализации) гендерных отношений, образования 

относительно устойчивых гендерных образцов поведения, и их интеграции в базовую систему ценно-

стей. Автор названной концепции, Р. Коннел, указывает на существование двух уровней анализа гендер-

ных отношений, соответствующих макро- и микроуровням социальной реальности [5, с. 92]. Исследова-

ния макроуровня подразумевает анализ структурных факторов, представленных совокупностью половых 

предписаний, воспроизводящихся в процессе социализации посредствам взаимодействия индивида и таких 

социальных институтов, как семья, образовательная система, религия, социальные сообщества, сфера заня-

тости и др. Изучение микроуровня предполагает анализ процесса создания и воспроизводства гендерных 

различий в процессе межличностных взаимодействий. Таким образом, структурно-конструктивистский под-

ход при рассмотрении гендерных отношений указывает на их функцию, роль в обществе в целом, а также 

вскрывает взаимную зависимость изменений, происходящих в обществе в целом и в области взаимоотно-

шения полов. 

Без анализа трансформации гендерной системы общества нельзя выявить глобальные тенденции 

эволюции гендерных отношений. Гендерная система воспроизводится на институциональном уровне и 

уровне повседневного межличностного взаимодействия, отражает многообразие социальных связей и 
взаимодействий индивидов, обладает различным характером на микро- и макроуровнях анализа: диффе-

ренциация, интеграция, иерархия, партнерство и т.д. и изменяющиеся механизмы воспроизводства. Клю-
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чевыми компонентами гендерной системы общества на макроуровне выступают гендерные отношения и 

социально-экономические институты. На микроуровне элементами гендерной системы общества явля-

ются повторяющиеся формы взаимодействий между мужчинами и женщинами в повседневной практике. 

Макроуровень конструирования гендерной системы отражает гендерные отношения в обществе в целом 

посредствам их встраивания в функционирование ключевых социальных институтов: рынок труда, ин-

ституты власти и управления, религия и др. Микроуровень анализа гендерной системы отражает модели 

гендерного межличностного повседневного взаимодействия в рамках функционирования института се-

мьи, парных союзов, профессиональных, культурных сообществ. 

Эволюция гендерной системы начинается с изменения на микроуровне – изменение моделей 

взаимодействия, где упорядоченность возникает за счет синергетического эффекта индивидуальных до-

говоренностей. Напряжение в системе индивидуальных договоренностей, например, на уровне семьи, 

может привести к их пересмотру и дальнейшим изменениям моделей взаимодействия. Результатом этих 

процессов становятся измененные ненормированные гендерные взаимодействия, которые в силу посто-
янного повторения социально структурируются и становятся общественно приемлемыми и приводят к  

изменениям взаимодействия на макроуровне, что в дальнейшем может повлечь изменение гендерной 

системы в целом. Вместе с тем трансформация гендерной системы на макроуровне оказывает прямое 

воздействие на изменение повседневных практик. Например, активное включение женщин в сферу опла-

чиваемой занятости приводит к изменениям гендерной системы рынка труда и занятости, что в свою 

очередь определяет трансформацию практик повседневного взаимодействия в семье [6, с. 28]. 

Исследование особенностей формирования и развития гендерных отношений связано с трансфор-

мационной спецификой их содержания на каждом этапе общественного развития и характеризуется ком-

плексом черт, присущих только данному этапу. В процессе эволюции гендерных отношений можно вы-

делить три группы отношений. 

Традиционные экономические гендерные отношения, основанные на первичном разделении труда, 

где роли и функции в воспроизводственном процессе распределены между мужчиной и женщиной на 

основе естественных половозрастных признаков. Они преобладали в доиндустриальном периоде развития 

общества и характеризовались ярко выраженной жесткой взаимодетерминацией биологической, экономи-

ческой и социальной составляющих хозяйствующих субъектов, и где специфическое биологическое начало 

предопределяло ограниченную социально-экономическую роль женщин [7]. Как подчеркивает Р. Зидер в 

своем исследовании семьи, гендерные отношения «врастали в производственные отношения» [6, с. 113], а 

разделение труда по полу вело к специфицированным по полам типам социализации и моделей жизне-
деятельности индивидов. Особенности разделения труда и формы общественной активности семьи в до-

индустриальный период определяли патриархатный уклад социальных отношений как на микро-, так и 

на макроуровнях социальной  реальности. Обобщая характерные черты традиционных (патриархатных) 

гендерных отношений, Р. Зидер отмечает, что женщины в доиндустриальную эпоху всегда выполняли не 

связанную или мало связанную с товарным производством работу, при этом, если работа, ранее выпол-

няемая исключительно женщинами, принимала товарный характер, приносила доход, тем самым повы-

шая социальный статус работающего, в данную сферу занятости активно включались мужчины [6, с. 34] 

(например, профессиональные ткачи в Англии XVII – XIX веков были преимущественно мужчины). 

Патриархатность традиционных гендерных отношений выражалась в абсолютном господстве мужчин в 

общественной жизни, где общественные функции мужчин имели решающее значение, формировали 

идеологию и систему ценностей [6, с. 35]. 

Вторая группа гендерных социально-экономических отношений – модернизированные экономи-

ческие отношения, формировавшиеся в условиях углубляющейся специализации крупного машинного 

производства и характеризовавшиеся активным участием женщин в общественном воспроизводстве. 

Модернизация меняет сущность производственных отношений, постепенно перемещая репродуктивные 

функции на второй план, выдвигая на первый план социально-экономические функции. В условиях ин-

дустриального общества роль женщин в системе общественных отношений существенно изменилась в 
силу экономической значимости не только воспроизводственного (репродуктивного) труда женщин, но и 

производительного труда (продуктивного) [8]. В индустриальном обществе феминизация занятости, спо-

собствующая снижению стоимости рабочей силы, привела к глубоким изменениям рынка труда, которые 

проявились не только посредствам массового вовлечения женщин в оплачиваемую сферу занятости, но и 

посредствам возникновения новых видов занятости, ассоциируемых исключительно с женским трудом  

(легкая промышленность). Переход к новому способу производства, основанному на промышленном 

наемном труде, способствовал постепенным трансформациям гендерной системы индустриального об-

щества как на макроуровне – появление поначалу ограниченных форм участия женщин в местной и ре-

гиональной общественной жизни, движение к полноправию в политической и экономической сфере, так 

и на микроуровне жизнедеятельности общества – изменение мотивационных механизмов брачного и ре-

продуктивного поведения, ценностных установок индивидов обоего пола и пр.  
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Современные (эгалитарные) гендерные отношения отличают качественно новые черты, сфор-

мировавшиеся в результате влияния нового технологического уклада на макроуровень воспроизводства 

гендерных отношений. В системе эгалитарных гендерных отношений индивиды обладают большей мо-

бильностью, возможностью организации собственного существования в меньшей зависимости от таких 

биологических характеристик, как пол, возраст; социальные роли мужчин и женщин заданы не так жестко, 

как в условиях патриархатной системы гендерных отношений, в экономическую сферу жизнедеятельности 

включены и мужчины, и женщины на основании законодательно закрепленного равенства прав полов. 

Экономический рост в Западной и Центральной Европе в 60 – 70-х годах ХХ века сформировал 

устойчивый спрос на женский труд, при этом наряду с увеличением женской занятости в целом в этот пе-

риод происходил кардинальный рост количества занятых среди замужних женщин. Увеличение с 60-х го-

дов численности работающих по специальности замужних женщин можно объяснить ростом доли жен-

ских профессий, которые требовали высокой квалификации, обеспечивали высокий уровень самоиден-

тификации, позволяли занимать определенное положение в обществе [6, с. 244]. Увеличение числа заня-
тых в оплачиваемой сфере женщин обострило структурные противоречия между традиционными пред-

ставлениями о половых ролях мужчин и женщин и социально-экономической значимостью участия 

женщин в общественном производстве. Внедрение технических достижений в сферу быта изменило 

структуру времени, затрачиваемого на ведение домашнего хозяйства; развитие массового производства в 

сочетании с урбанизационными процессами обеспечили устойчивый рост спроса на женский труд; со-

вершенствование образовательной системы привело к накоплению значительного человеческого капита-

ла, в том числе и женского. Все это сопровождается изменениями на микроуровне гендерной структуры – 

изменениями системы общественных ценностей, самосознания индивидов, поведенческих установок.  

В качестве основных тенденций в развитии современных гендерных отношений можно рассмат-

ривать, во-первых, изменение поведенческих моделей на уровне индивидов в результате получения 

большей социальной и экономической свободы, мобильности, осознания этих возможностей; на уровне 

государства в результате изменения гендерной стратегии на основе признания необходимости решения 

проблемы гендерного неравенства [9]; во-вторых, изменение ролевых позиций женщины в обществе, 

расширение доступа женщин к социально-экономическим, политическим ресурсам, расширение сфер 

приложения труда для женщин и изменения положения в сфере труда; расширение возможностей при-

ращения человеческого, социального, культурного капитала. Результатом происходящих трансформаций 

гендерной системы современного постиндустриального общества на микроуровне является изменение 

брачно-семейных отношений: индивидуализация брака, снижение экономических мотивов заключения 
брачных союзов, уменьшение размеров семьи, повторные браки, альтернативные союзы, формирование 

новых моделей сексуального поведения. На макроуровне происходит процесс постепенного выравнивания 

позиций мужчин и женщин в социально-экономической сфере, о чем свидетельствует рост образовательно-

го и профессионального уровня женщин, активное участие женщин в общественно-политических движени-

ях и структурах власти. Вместе с тем в настоящее время в роли негативного фактора развития и совершен-

ствования гендерных отношений выступает и экономический кризис: ужесточается конкуренция на рынке 

труда между мужчинами и женщинами, в результате чего женщины из-за снижения личных доходов рис-

куют попасть в категорию наименее обеспеченных граждан либо пополнить «резервную армию труда» 

(подобная тенденция наблюдалась в период экономического кризиса 30-х годов в США [10]); сужается 

пространство жизненной карьеры, например, когда альтернативой отсутствия работы становится рожде-

ние детей и ведение домашнего хозяйства.  

Из вышесказанного следует, что гендерные отношения возникают в результате взаимодействия 

двух многочисленных социальных групп мужчин и женщин как «специфических социумов» [11, с. 16], 

отличающихся конкретными демографическими характеристиками, многоролевыми функциями и опре-

деленным социальным статусом, с окружающей макро- (общество в целом или его отдельные сферы) и 

микросредой (семья, коллективные сообщества). Эволюция гендерных отношений обусловлена измене-

ниями технологических и социально-экономических укладов и прошла в своем развитии несколько эта-
пов – традиционные (доиндустриальные) гендерные отношения, модернизированные гендерные отноше-

ния и современные эгалитарные гендерные отношения. Современные эгалитарные гендерные отношения 

характеризуются снижением резкой дифференциации труда между полами в семейной и общественной 

жизни, интеграцией гендерных ролей и высокой степенью их взаимозаменяемости. На фоне позитивных 

глобальных изменений гендерных отношений – переход от «патриархатного уклада» [8], характеризую-

щегося отношениями власти и подчинения полов, к партнерским, полноправным гендерным отношениям – 

в современном обществе наблюдаются негативные эффекты эволюции, которые проявляются на микро- 

и макроуровнях гендерной системы общества: катастрофическое снижение рождаемости в развитых 

странах, где эволюция гендерных отношений проходила наиболее быстрыми темпами, высокая смерт-

ность мужчин в результате рискового или саморазрушительного поведения, распространение рискового 

и саморазрушительного поведения среди женщин и т.д.  
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Заключение. Современная гендерная система общества сформировалась в результате эволюции 

системы общественных отношений и представляет собой совокупность относительно устойчивых прак-

тик гендерных различий, которые проявляются на всех уровнях социальной реальности: 

- институционально-уровневые различия – неравенство на разных уровнях хозяйства и в разных 

институтах (в семье, фирме, региональных и государственных структурах управления); 

- социально-статусные и политико-экономические различия: дифференциация в доходах, доступе 

к ресурсам, объектам собственности; 

- социально-профессиональные различия: неравенство на рынке труда и в рамках профессиональ-

ной деятельности; в различных отраслях и секторах экономики.  

Существование гендерных социально-экономических различий хотя и носит объективный харак-

тер, но свидетельствует о «социальной незрелости» общества, поскольку сохранение рудиментов «тра-

диционных» гендерных отношений в современной многоукладной системе общественных отношений 

ограничивает возможности самоорганизации общества и самореализации индивидов, что негативно ска-
зывается на развитии общества в целом. 
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The paper considers evolution of gender relations and the major stages of formation of the modern gend-

er structure of society. It discovers the essence of gender relations, reveales interrelation between economic evo-

lution of social patterns and transformation of gender system, and distinguishes the key features of trad itional 

(pre-industrial), modernized, and contemporary (egalitarian) gender relations. The paper also shapes positive 

and negative trends in development of the modern gender structure of society. 

http://congress.basnet.by/solution.html

