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ная ценность – законность как способ обеспечения возможности всех 

остальных ценностей военной службы. 

Представленный анализ социокультурной эволюции ценностей во-

енной службы раскрывает причины социального конфликта относительно 

содержания армейской службы в его аксиологическом измерении и позво-

ляет определить ориентиры в проведении военной реформы, выделить 

влияние ценностей военной службы на социальное настроение в армей-

ской среде, а, следовательно, учитывать его в управлении социальными 

процессами в армейском социуме. 
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Е.Н. Заборова  

 

ЖЕНСКИЙ ГЕНДЕР В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ  

 

В России на 1997 г. насчитывалось 78 млн. женщин. Насколько пре-

стижно место, занимаемое женским гендером, в системе социальной 

иерархии? Как оцениваются социальные роли женщин? 

В основе понятия «гендер» лежит биологический пол человека - 

мужской или женский, однако оно не сводится только к этому Понятие 

«гендер» означает социальный пол (пол в социально-антропологическом 

смысле). Термин «гендер» описывает положения полов относительно друг 

друга  в системе социальных связей, в обществе. Гендер - это социальное 

образование, в котором фиксируются специфические социальные позиции, 

социальные роли, которые предписываются человеку обществом в зависи-

мости от того, к какому полу он принадлежит - мужскому или женскому. 

Термин фиксирует рамки профессиональной карьеры, доступ к власти, 

сексуальные роли, семейное поведение мужчин и женщин и многое дру-

гое. 

Во многих культурах и в трудах большого числа ученых отмечается, 

что женщины не занимают ведущих постов  в социальной иерархии, они 

не стоят во главе нашей  цивилизационной системы. Можно зафиксиро-

вать ряд фактов: весьма незначительный процент женщин среди всемирно 

известных ученых, выдающихся личностей в сфере культуры; женщины 

составляют незначительный процент среди лидеров и руководителей выс-

ших эшелонов власти. Так, в конце 1990 г. на долю мужчин приходилось 

среди глав наций 96%, а мирового корпуса министров - 97%. В то же время 

в нашей стране женщины доминируют в таких областях, как образование, 

медицина, социальная сфера. Женщина считается хранительницей домаш-
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него очага, на нее возложена очень ответственная, тяжелая и первостепен-

ная для существования человечества миссия - рождение и воспитание де-

тей.  

Долгое время женское начало не оказывало заметного влияния на 

экономическую, политическую, духовную историю общества. Наша зем-

ная цивилизация - это цивилизация мужских взглядов, мыслей и способов 

правления. На всем протяжении существования человечества отношения 

гендеров можно рассматривать как отношения властной зависимости 

женщин от мужчин в экономической, социальной, политической сферах 

жизни общества.  

Аксиомой является утверждение, что женщина - это существо сла-

бое, которое нужно защищать и лелеять, причем с этим вполне согласны и 

сами женщины. Мужчина во всем мире оценивается как доминантный, 

властный и агрессивный тип. В целом положение женщины и все достиг-

нутое ею за историю человечества расценивается как нечто приниженное, 

менее достойное, как отставание женщины от мужчин. 

Осознавая сложившуюся ситуацию, разные культуры и страны по-

разному реагируют на нее. Можно выделить три наиболее типичные точки 

зрения.  

1. В идеологиях ряда стран такое приниженное положение одоб-

ряется, сознательно поддерживается и культивируется. Так, например, в 

исламских странах женщине запрещено быть руководителем. В Пакистане 

ей предпочитают не давать высшего образования, поскольку считается, что 

оно женщине ни к чему.  

2. В ряде европейских стран и в Америке идет активная борьба с 

таким положением. Широко развернулось феминистское движение, кото-

рое ставит своей целью ликвидацию социального неравенства между муж-

чинами и женщинами. 

3. В некоторых странах, в том числе и в России, формально, 

юридически фиксируется полное равенство гендеров, однако на практике 

существует множество случаев скрытого социального неравенства. 

Например, согласно существующим положениям, запрещается женский 

труд на ряде вредных производств. Между тем, это, несомненно, одна из 

разновидностей дискриминации женщин, так как ее лишают права самой 

решать, где работать. Кроме того, несмотря на запреты, в неблагоприятных 

условиях работает 3,5 млн. россиянок, а 285 тыс. - в особо тяжких и вред-

ных условиях. На такую работу женщину, как правило, толкает экономи-

ческая необходимость.  

В обществе существует так называемый  гендерный стереотип. Он 

проявляется в распространенных мнениях, например, таких: «женщина - 

это прежде всего жена и мать», «женщина - плохой руководитель», «поли-

тика - не женское дело», «работающая женщина - ущербные дети», «жен-

щины не честолюбивы». 
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В нашей стране общественное сознание не фиксирует особых разли-

чий между гендерами и не видит в этом острой социальной проблемы. Как 

мужчины, так и женщины отмечают, что для успешной карьеры важны хо-

рошее образование, высокая квалификация, трудолюбие, добросовестное 

отношение к делу. Однако женщины все же ощущают неравенство. Так, 

социологический опрос женщин Урала показал, что 45% из них считают, 

что они не равноправны с мужчинами; 28% - в чем-то равноправны, в чем-

то нет, 13% - затруднились с ответом; лишь 14% ответили, что равноправ-

ны.  

 

Н.Б. Костина 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩНОСТЬ КАК ВИД 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ 

 

Одним из недостатков изучения религии является неисторическое 

рассмотрение религиозных общностей, недооценка современных тенден-

ций в их изменении. Это во многом обусловлено недостаточной разрабо-

танностью в социологической теории понятия «социальная общность». 

Для исследования современных религиозных общностей необходимо, с 

одной стороны, наличие эмпирического материала, с другой, концептуаль-

ные основания, в качестве которых и будут выступать понятия «социаль-

ная общность» и «религиозная общность», классификация общностей, вы-

деление этапов развития религиозных общностей. Обобщая эмпирический 

материал для осознания специфики  современных религиозных общностей, 

можно выделить следующие фазы их развития. 

1. Долгое время религия выступала как сторона жизнедеятельности 

универсальных общностей – семьи, рода, этноса, которые были одновре-

менно и производственной, и духовной, и религиозной общностью. Этот 

период  продолжался до возникновения церкви как особого института. 

2. Второй период связан с отделением клира от мирян, появлением 

профессиональных служителей культа. Эта профессиональная общность 

сосуществует с универсальными общностями. Особенностью данного пе-

риода является то, что религия выступает универсальным регулятором со-

циальной жизни, а церковь, как правило, сращивается с государством. 

Границы этноса, государства, распространения вероучения, как правило, 

совпадали. В разных государствах эта фаза длится по-разному, ее закат 

можно связать с отделением церкви от государства, признанием права че-

ловека на самоопределение в вопросах веры. 

Названные фазы хорошо исследованы в религиоведческой и социо-

логической литературе. В современных условиях можно говорить о треть-

ей фазе в развитии религиозных общностей, которая характеризуется сле-

дующими чертами. 


