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бы со странами ЛА. Однако после кубинской революции именно Куба  

была приоритетным направлением деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование инструментов 

политического мифотворчества в сфере культурной дипломатии было не 

просто распространено, это было ключевое направление действий, которое 

реализовывалось посредством всех имеющихся институциональных ресур-

сов СССР как внутри государства, так и на территории самой Латинской 

Америки. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РИСКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Н.В. Антонова 

 
В статье проводится анализ гендерных рисков в современном 

российском обществе, отмечаются их особенности, на основании 

которых проводится подразделение рисков на институциональ-

ные и личностные. Основной акцент делается на рассмотрении 

последних – социально-экономических и политических рисков, 

с которыми сталкиваются женщины в повседневной жизни.  
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гендерные стереотипы, гендерная дискриминация. 

 

Риск является одной из самых острых проблем в современном мире и 

понимается как ситуативная характеристика деятельности, состоящая в не-

определенности ее исхода [6, с. 190]. В современных исследованиях боль-

шое внимание уделяется экономическим, политическим, правовым, воен-

ным и идеологическим рискам. На этом фоне гендерные риски отходят на 
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второй план. Однако согласно докладу Всемирного экономического фору-

ма, Россия занимает 75 место в рейтинге стран по гендерному равенству 

[11]. Это связано с низкими возможностями участия женщин в социально-

экономической и политической сферах, что ведет к феминизации бедности 

и снижению общего уровня жизни населения. Поэтому проблема гендер-

ных рисков заслуживает не меньшего внимания исследователей. 

Ю.А. Зубок в изучении риска выделяет несколько теоретических на-

правлений: 

1) научно-когнитивный подход понимает риск как объективное явле-

ние, свойственное каждой ситуации, как следствие вероятностей и их по-

следствий; 

2) социально-конструктивистский подход рассматривает риск как ре-

зультат экономических, политических, правовых и других дисфункций, 

формирующих контекст риска; 

3) социокультурный подход представляет риск в качестве результата 
субъективного выбора индивидов и групп во всех сферах общества, обу-

словленного ценностными ориентациями и психологическими особенно-

стями принимающих решения людей [6, с. 191]; 

Если рассматривать гендерные отношения через призму теории риска, 

то можно выявить следующие особенности возникновения гендерных рис-

ков. 

Гендерные риски неизменно присутствуют в самой природе гендерных 

отношений, в основе которых лежит полярность мужских и женских био-

логических характеристик, традиционных ролей и стереотипных свойств 

личности. Множество рисков, с которыми сталкиваются представители 

обоих полов, обусловлены несовершенством правовых законов и неэффек-

тивностью функционирования социальных институтов. И, наконец, риски 

являются закономерным следствием выборов, которые совершают в своей 

повседневной жизни мужчины и женщины. 

Исходя из этого гендерные риски можно разделить на институциональ-

ные и личностные. Институциональные гендерные риски связаны с дис-

функциональностью социальных институтов либо неэффективной инсти-

туциональной средой в плане обеспечения гендерного равенства. 

Личностные гендерные риски возникают в результате конфликта ген-

дерной идентичности и ситуации неопределенности, в которой необходи-

мость делать выбор связана с вероятностью выхода за рамки принятой 

гендерной роли, что может привести к состоянию гендерной маргинально-

сти. Они являются прямым следствием институциональных рисков и ста-

нут предметом исследования в дальнейших работах. 

Среди институциональных гендерных рисков, которые в наибольшей 

степени оказывают влияние на качество жизни женской гендерной общно-

сти, в данной статье рассмотрим социально-экономические и социально-
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политические риски. Социально-экономические риски, главным образом, 

обусловлены необходимостью делать выбор между семьей и карьерой.  

Сценарии решения этой дилеммы обычно заключаются в следующем: 

1) приоритетом является карьера; 
2) относительно сбалансированное совмещение семейных и профес-

сиональных обязанностей; 

3) приоритет отдается семье. 
Рассмотрим первую модель – уклон в сторону профессиональной заня-

тости. На рынке труда женщина сталкивается с большим количеством рис-

ков, обусловленных, прежде всего, влиянием гендерных стереотипов. Это 

может быть вызвано, к примеру, жесткой конкуренцией со стороны муж-

чин, непризнанием ее профессиональных качеств коллегами, кадровой по-

литикой руководства, ограничивающей профессиональный рост женщин и 

др. К тому же современный мир бизнеса ассоциируется больше с мужской 

манерой поведения и образом жизни, поэтому женщины вынуждены го-

раздо больше прилагать усилий, чтобы подтвердить свои деловые качест-

ва, чтобы их воспринимали как профессионалов.  

Снизить риски женщинам в сфере бизнесе помогает трудолюбие, высо-

кий образовательный потенциал, склонность к тщательной проверке ин-

формации, большая организованность, целеустремленность и последова-

тельность, способность учитывать любые мелочи в работе, коммуника-

бельность, большая адаптация к изменившимся условиям, гибкость и 

большая демократичность в управлении коллективом. К тому же женщи-

ны-руководители более законопослушны, что позволяет им избежать пра-

вовых рисков во взаимодействии с местными властями [3]. 

Если говорить о направлениях, которые женщины выбирают для веде-

ния бизнеса, то согласно данным организации «Российская академия биз-

неса и предпринимательства», – это сервис, лёгкая и пищевая промышлен-

ность. Россия занимает первое место в мире среди женщин-руководителей, 

однако женщины преобладают в малом бизнесе и среди менеджеров сред-

него звена, в то время как в сфере крупного бизнеса они составляют мень-

шинство. При этом отмечается, что женщины чаще по сравнению с муж-

чинами сталкиваются с дискриминацией при устройстве на работу: в 80 % 

случаев на должность топ-менеджера работодатели предпочитают нани-

мать мужчин, и лишь для 20 % гендерный фактор не имеет значения. Вы-

бор в пользу женщины осуществляется в традиционно «женских» сферах: 

бухгалтерия, набор персонала, маркетинг и реклама, и это, как правило, 

связано в большей степени со сложившимися в компании или отрасли тра-

дициями, нежели с личными предпочтениями работодателей [7].  

Однако если для одних женщин профессиональные достижения зани-

мают первое место в рейтинге жизненных ценностей, то для другой части 

женщин работа носит второстепенный характер – они предпочитают реа-
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лизовывать себя в семье и не стремятся к более высоким должностям и за-

работной плате, тем самым реализуя второй возможный сценарий решения 

дилеммы «семья/работа». 

Если во время обучения в вузе девушки могут строить планы о по-

строении успешной карьеры, то с выходом на рынок труда и столкновени-

ем с реальными трудностями их амбиции и уверенность в своих силах ос-

лабевают, и они сосредотачиваются на выполнении семейных обязанно-

стей. Этому способствует и давление общественного мнения, в котором 

норматив «работающая мать» провозглашается обязательным и достижи-

мым для всех женщин. Как отмечают исследователи [7], женщины отдают 

ему предпочтение даже в случае, если материальные возможности их се-

мей позволили бы им выполнять только материнские роли. Однако совме-

щение семейных и профессиональных обязанностей также сопровождается 

рисками и, как следствие, напряженностью и конфликтами в повседневной 

заботе о детях. Это связано с отсутствием свободного времени, возможно-

стей гибкого графика работы, наличием сверхурочной занятости. К тому 

же у работающих женщин по сравнению с работающими мужчинами объ-

ем трудовой нагрузки возрастает в два раза. Эффективное распределение 

ролей между супругами приводит к снижению рисков возникновения се-

мейных конфликтов, но это во многом зависит от согласованности дейст-

вий и поведения супругов и их ответственности за исполнение семейных 

ролей. 

И, наконец, третий сценарий – это концентрация на выполнении ис-

ключительно семейных ролей, что также сопровождается определенными 

рисками, которые имеют уже личностный характер. Женщины с раннего 

детства усваивают то, что их роль заключается, прежде всего, в том, чтобы 

быть «хранительницей домашнего очага». Причем, чем более женщина 

идентифицирует себя с ролью домохозяйки, тем выше у нее стандарты вы-

полнения домашней работы, а значит, тем больше времени она проводит за 

этим занятием. Вместе с тем, у таких женщин нередко возникают пробле-

мы с планированием бюджета семьи и денежных трат, зачастую они под-

вергаются жесткому контролю со стороны мужа, что часто выражается в 

личностной неудовлетворенности, чувстве вины, депрессии и внутрилич-

ностных конфликтах. При этом наибольшую удовлетворенность браком 

демонстрируют домохозяйки, в чьих семьях обязанности по дому распре-

деляются поровну, следом идут работающие женщины, состоящие в эгали-

тарных браках, в то время как работающие женщины, у которых в семье 

традиционное распределение обязанностей, и домохозяйки в традицион-

ном патриархальном браке наименее удовлетворены брачно-семейными 

отношениями [1]. 

Далее рассмотрим институциональные риски в политической сфере. 

Отсутствие в современном российском обществе институциональных 

механизмов продвижения женщин в политику и власть приводит к тому, 
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что их политическая карьера является, скорее, результатом стечения рис-

ков и благоприятных обстоятельств, а не продуманной карьерной страте-

гии. Среди них достаточно низкий процент представителей гражданского 

общества, женских и молодежных организаций, и тема введения квот, как 

и обсуждение проблем гендерного неравенства в политике, пока не явля-

ются актуальными ни для их партийного руководства, ни для самих жен-

щин-политиков [10, с. 47]. Однако проблема политического участия жен-

щин заключается не только в их малом представительстве на государст-

венных и муниципальных должностях в целом, а в их отсутствии на лиди-

рующих позициях. Такая же ситуация складывается и в партиях, в регио-

нальных отделениях которых присутствуют достаточно много женщин, но 

депутатами федерального или регионального парламента из них становит-

ся лишь малый процент. Женщины, по сути, составляют всего лишь об-

служивающий аппарат и обеспечивают процесс принятия мужчинами ре-

шений [8]. 

Принимавшие участие в исследовании О.В. Поповой [4] эксперты вы-

явили следующие закономерности действия гендерного фактора в управ-

ленческой карьере:  

 чем выше должность, тем меньше шансов у женщины ее получить и 
сохранить);  

 женщины чаще выбирают социальную сферу, в которой много обя-
зательств при ограничении возможностей карьерного роста;  

 женщин приходят во власть преимущественно через общественные 
организации; 

 женщинам приписывают более моральную, социально ориентиро-
ванную мотивацию выбора политико-управленческой карьеры;  

 в политике к женщинам относятся как к объектам, а не полноправ-
ным политическим деятелям.  

В общественном мнении в отношении женского политического руково-

дства также сохраняются консервативные установки: в качестве президен-

та женщину видят лишь 33 % россиян, однако подавляющее большинство 

респондентов (89 %) ничего не имеют против женщин в должности мини-

стра образования, здравоохранения и соцобеспечения [2, 5]. По мнению 

Елены Михайловой, директора специальных программ ВЦИОМ, данные 

опроса отражают существующие в российском менталитете представления 

о гендерном распределении ролей: воспитание, создание комфортной сре-

ды, забота о здоровье – как в семье, так и стране – считаются традиционно 

женскими, в то время как обеспечение национальной безопасности, ответ-

ственность за принятие стратегических решений, защиту от внешних угроз 

россияне доверяют мужчинам [2]. Проблема заключается не только в патри-

архатном сознании мужчин, но и в том, что сами россиянки не поддержи-

вают кандидатов-женщин и не пользуются своим правом быть избранными. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что гендерные риски возникают, 
в основном, из-за сбоя в функционировании социальных институтов, кото-
рые не способны обеспечивать равенство прав и возможностей для мужчин 
и женщин. Институциональные риски являются причинами личностных 
рисков, которые, в свою очередь, приводят к состоянию гендерной марги-
нальности. Данную проблему смогла бы разрешить эффективная гендерная 
политика государства, однако, как отмечает З.А. Хоткина, социальную и 
семейную политику в России можно назвать демографической и проната-
листской, рассматривающей прирост населения как гарантию безопасно-
сти государства, поэтому рождение детей воспринимается как «главная 
функция и гражданский долг женщины». Культ «домашнего очага» как ос-
новная сфера самореализации женщин, по мнению автора, выгоден прави-
тельству, которое не в состоянии обеспечить необходимые социально-
экономические условия для работающих матерей и потому стремится 
«свалить на женские плечи уход за детьми и пожилыми, а также работу по 
обслуживанию семьи», что «особенно тяжело отражается на женщинах, 
большинство из которых являются работающими матерями, а в каждой 
третьей семье с детьми – единственными кормильцами» [9]. Таким обра-
зом, социальная политика нашей страны направлена в большей степени не 
на интересы женщин, а на достижение демографических целей государст-
ва, а возможные риски, связанные с поведением женщин в социально-
экономической и политической сферах, в расчет не принимаются. 
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МОДА КАК СРЕДСТВО  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Э.М. Валеева 

 
В статье анализируется феномен моды в качестве одного из 

основных элементов социокультурного и коммуникативного 

процессов. Мода, как и средства массовой информации, вербаль-

ное и невербальное повседневное общение, рассматривается как 

специфический коммуникативный канал, отражающий структуру 

актуальных культурных предпочтений и дискурсивные характе-

ристики социальной среды. 

Ключевые слова: мода, свойства моды, коммуникация, участ-

ники модной коммуникации, семиотика. 

 

Мода как научный факт характеризует многие социальные процессы, 

которые находят проявление во внешних формах культуры, модных значе-

ниях, указывающих на ценности моды, которыми наделяются те или иные 

свойства объектов и событий. Моде, по определению, присуща тенденция 

к постоянному движению и инновациям. Поэтому она всегда отражает ак-

туальное в определенный период общественное и культурное содержание, 

сущность которого раскрывается в его социокультурном и коммуникатив-

ном контексте. 

Мода – один из способов передачи информации, который способствует 

созданию образов восприятия людьми друг друга и организации взаимо-

действия между ними. Коммуникативный аспект моды состоит в постоян-

ной циркуляции специфических «сообщений», отправляемых посредством 

«распространителей» (издательства, типографии, рекламные деятели), 
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