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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОНЯТИЙ «ПОЛ» И «ГЕНДЕР» 
 

В.В. Сокольская 
 

В статье рассматриваются дефиниции понятий «пол» и «ген-

дер», а также проводится их дифференциация.  
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Понимание того, что «женские» и «мужские» проблемы являются об-

щечеловеческими, корни которых лежат в дискриминации людей по при-

знаку пола, деление их на «мужские» и «женские» обусловлено социо-

культурной средой, выводит современное обществознание на направление, 

связанное с понятием гендера или социального пола. 

Исторически первая попытка ввести различение понятий «пол» и «ген-

дер» была сделана психологом Р. Столлером в 1968 году: изучая в Кали-

форнийском университет транссексуалов, он пришел к выводу, что легче 

хирургическим путем поменять пол транссексуала, чем его гендерную 

идентичность [1]. 

Позже Л. Николсон сделала важное уточнение относительно социального 

контекста употребления терминов пол и гендер. По ее мнению, термин пол 

употреблялся в тот период, когда различия между мужчинами и женщинами 

считались «биологическим фактом», и именно слово пол, как имеющее 

сильные биологические коннотации, подходило для этого контекста [2]. 

Одной из первых работ, в которой появилось довольно четкое различие 

между понятиями пол и гендер, стала работа Г. Рубин «Обмен женщина-

ми» [3]. Рубин смогла доказать, что именно обмен женщинами между пле-

менами воспроизводит мужскую власть и структуры гендерной идентич-

ности в семье. Рубин ввела понятие поло-гендерной системы, определив 

ее, как набор соглашений или устройств, которыми общество трансформи-

рует биологическую сексуальность в продукт человеческой активности,  

и в корой эти трансформированные сексуальные  потребности удовлетво-

ряются. По мнению Рубин, гендерная система конструирует два пола как 

различные, неравные и взаимодополняющие. Фактически она является 

системой власти и доминирования, цель которой – концентрация матери-

ального и символического капитала в руках отцов. 

Психолог Р. Унгер в статье «О редефиниции понятий пол и гендер» 

предложила использовать понятие пол (sex) только для обозначения био-

логических механизмов, например половых хромосом или половых орга-

нов [4]. Термин «гендер», по ее мнению, необходимо использовать для 

обозначения социальных, культурных и психологических аспектов маску-

линного и феминного. Таким образом, Р. Унгер считала пол биологиче-

ским явлением, а гендер – социально-культурным конструктом. 
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Однако, по ее мнению, гендер и его компоненты (гендерные нормы, 

стереотипы, роли и идентичность) могут варьироваться в континууме от 

чрезвычайно маскулинного до чрезвычайно феминного. Более того, гендер 

следует мыслить как независимый от биологического пола персоны конст-

рукт. Например, мужчины может вести себя таким образом, который счи-

тается немужским в данном обществе, однако это никоим образом не дела-

ет его менее мужчиной. 

Заметный вклад в развитие гендерной теории внесла работа А. Рич 

«Материнство как опыт и институт». В ней она выдвинула мысль о том, 

что гендер не является монолитной категорией, которая уравнивает всех 

женщин: позиция субординации, обозначаемая гендером, сопровождается 

и усиливается рядом других властных вариаций, таких как раса, класс, воз-

раст. Кроме того, анализируя механизмы контроля сексуальности и расо-

вые проблемы, А. Рич приходит к утверждению, что гендер является свое-

образной системой, продуцирующей различия и вписывающей эти разли-

чия в отношения власти и подчинения. Понимание гендера у нее отличает-

ся от бинарной модели ранних версий (мужской / женский гендер) и стано-

вится частью сложной сети властных компонентов [5]. 

Таким образом, дифференциация понятий «пол» и «гендер» обозначила 

выход на новый теоретический уровень осмысления социальных процес-

сов. В конце 80-х годов двадцатого века исследователи постепенно пере-

шли от критики патриархата и изучения специфического женского опыта 

к анализу гендерной системы. «Женские» исследования постепенно пере-

росли в гендерные, где на первый план выдвигаются подходы, согласно 

которым все аспекты человеческого общества, культуры и взаимоотноше-

ний являются гендерными. Наблюдается переход от акцента на «добавле-

ние женского фактора» в программы исследований и на концептуализацию 

мужского доминирования к анализу того, как гендер присутствует и вос-

производится во всех социальных процессах. 
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