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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГЕНДЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ    
Аннотаеия. Цель работы – исследование степени изуженности фундаменталиных и 
жастных вопросов гендерного поведения в современной российской наужной литературе. 
Методология исследования опирается на общенаужные принеипы познания обществен-
ных явлений: историжеский, системный, сравнителиный подходы. Результаты. Определе-
ны теоретижеские предпосылки исследования гендерного поведения в современном россий-
ском обществе. Выявлена особенности современных наужных исследований гендерных от-
нозений, состоящая в изужении преимущественно когнитивной сферы мужского и жен-
ского (еенности, особенности сознания и мызления, представления), а также регистра-
еии лизи самого факта гендерной асимметрии в обществе, при этом объяснителиные 
модели гендерного поведения исследованы фрагментарно. Обоснована необходимости и 
перспективности изужения гендерных диспозиеий и трансформаеии гендерного поведения 
в трех ракурсах: в экономижеской, политижеской и соеиалиной сферах общественной 
жизни. 
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THEORETICAL REVIEW OF MODERN RESEARCH 

GENDER BEHAVIOR OF THE POPULATION  
 

Abstract. The purpose of the work is to study the degree of study of fundamental and particu-
lar issues of gender behavior in modern Russian scientific literature. The research methodology 
is based on general scientific principles of cognition of social phenomena: historical, systemic, 
comparative approaches. Results. The theoretical prerequisites for the study of gender behavior in 
modern Russian society are determined. A feature of modern scientific research on gender rela-
tions is revealed, consisting in the study of mainly the cognitive sphere of male and female 
(values, features of consciousness and thinking, representations), as well as the registration of 
only the fact of gender asymmetry in society, while explanatory models of gender behavior are 
studied in fragments. The necessity and prospects of studying gender dispositions and the transfor-
mation of gender behavior in three perspectives are substantiated: in the economic, political and 
social spheres of public life. 
Keywords: gender, gender behavior, society, values. 



Региональные проблемы преобразования экономики,  №10,  2022  

www.rppe.ru        75 

Введение. В настоящее время разработка и реализация практически любого масштабного 

проекта, какой бы социальной проблемы он ни касался, не проходит без анализа гендерной 

специфики социальных процессов, социальной структуры, отношений и ценностей [1]. Ген-

дерные исследования являются одним из самых популярных дискурсов в отечественной обще-

ствоведческой науке разных направлений – социологии, социальной психологии и филосо-

фии, истории, политологии, этнологии, демонстрируя разнообразие подходов и методов ана-

лиза данных [2].  

Общие концептуальные подходы к исследованиям гендерного поведения личности изложе-

ны в работах Е. Э. Шишловой [3], И. С. Кона [4], К. А. Кулаковой [5] и др. Этнорегиональные 

особенности гендерного поведения затронуты в работах Л. В. Клименко [6], А. П. Скорика и 

В. И. Череватенко [7], Х. В. Дзуцева и А. П. Дибровой [8], С. В. Сиражудиновой [9] и др. Все 

исследователи опираются на обширный эмпирический материал, базирующийся на данных 

проведенных социологических опросов. 

 

Основная часть. Анализируя российские научно-исследовательские работы, связанные с 

гендерным поведением в обществе, можно выделить три основных исследовательских ракур-

са, в рамках которых проводятся данные исследования. Это:  

– экономический (изучение диспропорций потребления, неравноправного положения на 

рынке труда, наличия «мужских» и «женских» профессий);  

– политический (отношения между мужчинами и женщинами в ходе работы в различных 

органах власти, общественное отношение к женщинам, занимающихся политикой и др.)); 

– социальный (брачно-семейные отношения, неравные отношения в здоровьи и доступно-

сти институциональных ресурсов, трансформация гендерных ролей в семье и др.).  

Данные три ракурса выделены условно с целью собрать в систему группу идей и обуслов-

лены тем, что, практически все проблемы гендерного характера являются социальными.  

Среди российских авторов, занимающихся вопросами гендерного поведения в экономиче-

ской сфере, исследования в основном затрагивают проблемы, связанные с гендерными разли-

чиями в потребительском поведении людей. Так, авторы К.С. Дубкова и Т.В. Харитонова изу-

чают гендерные особенности поведения потребителей туристических услуг [10], работы А.И. 

Мелешкина посвящены вопросам формирования институциональных основ гендерных разли-

чий в экономическом поведении населения [11]. Весьма интересными представляются иссле-

дования М.А. Семеновой о проблемах формирования и поддержания гендерных стереотипов 

потребительского поведения в современном обществе [12]. Важный аспект, связанный с ген-

дерной психологией потребительского поведения и анализом женского «демонстративного 

потребления», затронут в работах Н.В. Шайдаковой [13]. Другая группа авторов нацелена на 

изучение гендерной структуры трудовых отношений. Так, особенностям формирования соци-

альной группы «женщины-предприниматели посвящены работы Ю.Ю. Малышевской С.Г. 

[14], механизмы формирования гендерного неравенства в трудовых отношениях, их причины, 

факторы изучены в работах исследователей И.Б. Олимпиевой и Л.В. Ежовой[15], вопросы ген-

дерного взаимодействия в полиэтнической среде исследуют авторы Л.А. Савченко и Н.А. Вя-

лых[16] и т.д. 

Надо отметить, что вышеизложенные направления проводимых исследований имеют внут-

реннюю неоднородность. Это обусловлено тем, что одна часть ученых сосредоточена на ком-

плексном определении основополагающих понятий и методологических оснований для буду-

щих социально-экономических исследований проблем, связанных с гендерным поведением. 

Другие ученые сконцентрированы на эмпирических исследованиях проблем, связанных с ген-

дерными неравенствами, третьи стараются объединить весь опыт ученых-предшественников в 

области проведенных теоретических и эмпирических гендерных исследований с целью опре-

деления моделей гендерного поведения.  

В целом же, многие авторы обращают внимание на тот факт, что «..проводимые многолет-

ние исследования и наблюдения показывают, что в российской экономике за последние не-

сколько десятилетий существенно уменьшилась некая гендерная однородность: раньше субъ-

ектами данной сферы по преимуществу являлись мужчины, деятельность в экономической 

среде потребовала “маскулинных” характеристик, среди которых способность отделять рацио-
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нальные доводы от эмоциональных, сдержанность, расчетливость, логика, хладнокровие и т. 

п., ранее приписываемые исключительно мужчинам» [17]. «Женщины, работающие в данной 

сфере, неизбежно проходили строжайшее “фильтрование” и исключались при отсутствии не-

обходимых качеств. Более того, мужчины с феминными чертами тоже не задерживались в 

данной среде, однако у мужчин изначально было меньше барьеров и больше возможностей, 

для того чтобы начать экономическую деятельность» [18]. Такое разделение труда подчиняло 

женщину системе установленных «неформальных» правил и тем не давала возможности зани-

маться определенным видом деятельности. Это было обусловлено наличием нескольких фак-

торов, а именно:  

– биологической константой;  

– традиционным укладом жизни, которой исторически сложился и проявлялся в том, что 

женщина должна была заниматься разной домашней работой и воспитанием детей, а мужчина 

имел преимущество, он был востребован, поэтому мог быстрее устроиться на работу; 

– разделением труда, которое с самого начала было за мужчинами;  

– в самой культуре изначально мужские качества возвышались в ущерб женским; 

– мужчины устанавливали правила поведения для женщин, исходя из того, что они считали 

правильным, «…они определяли какой образ жизни должна вести женщина, исходя из их 

мужского понимания» [19].  

Сегодня в обществе положение женщины изменилось, она независима, и еѐ стало сложнее 

подчинить. И в России, и в мире все активнее происходит становление женского предприни-

мательства. Все чаще практика показывает более гибкую приспосабливаемость женщин к воз-

никающим неопределенным изменениям и нестандартным ситуациям, возникающим в т. ч. и в 

управлении фирмой и во внешней среде, и др. Современное общество таково, что именно фе-

минные качества становятся востребованными. Руководитель, который может выслушать, по-

говорить по «душам», проявить сочувствие, быть добросовестным, чувствовать ответствен-

ность за себя и за других, имеет желание сам во всем разобраться, в чем-то поступать интуи-

тивно – все эти качества сегодня востребованы и присуще больше женщинам, чем мужчинам 

[20].  

«Сложившаяся неоднозначная ситуация в современной экономике ставит субъектов эконо-

мических отношений перед необходимостью формировать в себе наряду с такими чертами 

маскулинности, как последовательность, обоснованность, способность быстро принимать во-

левые решения, изобретательность и т. д. еще и черты феминности – интуитивность, отзывчи-

вость, приспособляемость» [21]. «Таким образом, в настоящее время в экономике постоянно 

наблюдается переопределение индивидуальных черт субъекта» [22]. Соответственно, в целях 

достижения наилучшего результата, субъект экономических отношений должен проявить вла-

дение чертами, присущими обоим гендерным стереотипам, выбирая при этом наиболее вос-

требованные и подходящие, так как именно это умение обеспечивает их конкурентоспособ-

ность.  

Особое место в экономическом ракурсе изучения гендерного поведения занимают исследо-

вания, связанные с гендерным потребительским поведением, для того чтобы понять, чем руко-

водствуются мужчины и женщины, приобретая тот или иной товар. Это обусловлено тем, что 

черты характера, проявляемые гендерные роли влияют на мотивы, посредством которых муж-

чины и женщины делают выбор того или иного товара, и, безусловно, эти мотивы разные. Еще 

одно новое направление в экономической области, связанное с гендерным поведением, – ли-

дерские качества женщин-руководителей и их сопоставление с лидерскими качествами муж-

чин. Такой интерес не случаен, поскольку в настоящее время наблюдается постепенное разру-

шение мифа о наличии «мужского мира управленцев». Общество медленно, но верно осознает 

и признает способности женщин к гибкому и умелому выстраиванию отношений в коллекти-

ве, проявлению более высокого уровня ответственности и работоспособности по сравнению с 

мужчинами [23]. 

Диапазон исследований гендерного поведения в социальной сфере также достаточно ши-

рок и разнообразен. По своей сути все гендерные отношения – это социальные отношения, 

которые происходят в социальной сфере. Поэтому, если отойти от экономической и политиче-

ской сфер общества, именно в социальной сфере можно четко выделить исследования, связан-



Региональные проблемы преобразования экономики,  №10,  2022  

www.rppe.ru        77 

ные с гендерным поведением в таких сферах, как здоровье, семья и образование. Особый ин-

терес у исследователей вызывает разделение трудовых обязанностей между мужчинами и 

женщинами внутри семьи, распределение роли мужчины и женщины в воспитании детей, а 

также ответственность и принятие различных решений. Помимо этого, большой интерес вы-

зывают вопросы, связанные с трансформацией гендерных ролей в семье, обусловленные теми 

социальными изменениями, которые происходят в современном российском обществе. Мно-

жество исследований посвящено изучению изменения гендерного поведения при переходе 

общества от традиционно-патриархальной модели брачно-семейных отношений к партнер-

ской. Например, типологические характеристики семьи в современном российском обществе 

изучаются в работах А.В. Верещагина[24], результаты обширных исследований среди студен-

тов-социологов о семье, гендере и отношении к родителям представлены в публикациях Т.А. 

Гурко и А.Ю. Хромачева [25], теоретико-методологические подходы к исследованию гендер-

ных отношений в семье в зарубежной социологии встречаются в работах Ю.С. Задворновой 

[26]. 

Исследованиям, связанным с гендерным поведением в политической сфере, учеными отво-

дится особое место. Наличие такого исследовательского бума обусловлено тем, что на совре-

менном этапе наблюдается повышение политической активности женщин, а также увеличение 

их количества во властных структурах. В таких научных исследованиях проводится анализ не 

только современного положения женщины в бизнесе и во властных структурах, но и отноше-

ние со стороны общества к такому феномену. Больше всего осуществляется исследований со-

циально-политической направленности гендерного поведения в вопросах, связанных с меха-

низмами продвижения женщин в различные органы власти (федеральные, региональные, 

местные), а также вокруг факторов так называемого «стеклянного потолка», которые, по мне-

нию многих авторов и ученых-практиков, создают гендерную асимметрию на политическом 

поле. 

Социолог-исследователь С.Г. Айвазова с разных ракурсов раскрывает специфику взаимо-

действия государства с мужчинами и женщинами, зависимость политического выбора от ген-

дерной принадлежности человека, зависимость политического поведения мужчин и женщин с 

государством, влияние типа массовой политики на политическое поведение мужчин и жен-

щин. Особого внимания заслуживает ее мнение в отношении поведения мужчин и женщин в 

России и гендерных разрывов во взглядах: «…Женщины, позиция которых отличается боль-

шим конформизмом, меньшей политической ангажированностью, меньшей способностью к 

критической оценке политических явлений, составляют и большинство населения страны, и 

более весомую часть ее электората. Но, похоже, дело здесь не только в гендерной рассогласо-

ванности политического выбора россиян. Значимым фактором особенностей взаимодействия 

россиян – мужчин и женщин – с государством остается еще и их общее “несамостояние”, 

некая робость перед всемогуществом Левиафана» [27]. С.Г. Айвазова считает, что неравные 

права мужчин и женщин в политике, на самом деле «...одно из самых существенных препят-

ствий на пути демократической трансформации России, так как женщина не по своей воле 

имеет маргинальный статус на политическом поле, малое их представительство во властных 

структурах создает «подданническую», но никак не гражданскую политическую культуру 

[28]. 

Известный российский социолог А.Е. Чирикова в своих работах сравнила модели продви-

жения женщин во властных структурах во Франции и России. Ею были выделены три модели: 

постепенного роста, парашютирования, наследования. По ее мнению, третья модель распро-

странена, скорее, во Франции, тогда как первые две модели характерны как для России, так и 

для Франции. Основываясь на материалах проведенного анализа, А.Е. Чирикова делает вывод, 

что в России «попадание женщин во власть остается достаточно случайным, и карьерный рост 

является не результатом целенаправленных усилий самих женщин, а следствием решения, 

принятого руководителем, чаще всего мужчиной» [29]. 

 

Выводы. Анализируя современные российские научные работы в области гендерного по-

ведения, напрашивается вывод о том, что основными ориентирами в этом направлении оста-

ются работы, связанные с методологией гендерных исследований и трансформацией катего-
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рии «гендер». Даже с учетом того что в России гендерные исследования проводятся уже более 

двадцати пяти лет, большая их часть все ещѐ остается в контексте «женских исследований». 
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