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В ряду тех направлений социально-гуманитарной мысли, кото-

рые получили развитие в постсоветской России, т.е. с 90-х гг., нахо-

дится гендерология – проблематика пола и отношения полов во всех 

измерениях: политических, экономических, культурных, правовых, 
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психологических. Однако история этого направления исследования 

берет начало в европейской науке. 

Первым этапом осмысления гендерной проблематики (еще до 

появления дефиниции «гендер») стали так называемые женские иссле-

дования (women studies), которые являли собой полидисциплинарный 

подход к анализу и осмыслению положения женщины, в традициона-

листских (патриархальных) обществах в целях выявления и системати-

зации проблем женщин в этих обществах и поиска путей их решения. 

Однако начиная с 50–60-х гг. ХХ в. эти исследования обретают си-

стемность и нарастающую активность под влиянием феминизма, бе-

рущего начало в те же годы в общем контексте деколонизации и пост-

колониальных трансформаций мира после Второй мировой войны [2]. 

Именно на этом этапе проблематика феминистского движения стано-

вится чрезвычайно обширной – от требований социального равенства 

мужчин и женщин до проблем экофеминизма и трансгендерности, что 

актуализировало фактически все аспекты положения женщины в об-

ществе и культуре, а также отношений полов, т.е. всю гендерную про-

блематику. 

Таким образом, феминизм, будучи политическим и культурным 

движением, притязает еще и на модус парадигмы гендерных исследо-

ваний, что, разумеется, не могло гарантировать строгости и идеологи-

ческой беспристрастности в отношении этих исследований. В этом 

контексте введение Р. Столлером термина «гендер» в тех же 60-х гг. 

можно понимать как очевидную попытку ввести проблематику отно-

шений полов в объективные рамки науки – научного, неполитизиро-

ванного дискурса. Тем более что ключевая идея Столлера заключалась 

именно в разделении «биологического» и «культурного» в человеке. 

При этом изучение пола (sex) он относил к предметной области биоло-

гии и физиологии, а анализ гендера (gender), т.е. социально-

культурного в системе отношений он – она – общество – культура, – к 

компетенции психологии, социологии, истории, культурологии [1]. 

Эти идеи положили начало формированию специального направления 

в гуманитарной науке – гендерных исследований. 

Что касается России, здесь гендерные исследования, как уже от-

мечено, стали возможны без идеологической цензуры и прочих огра-

ничений лишь с 90-х гг. И что характерно, в развитии нашей отече-

ственной гендерологии существенную (если не ключевую) роль играет 

рецепция европейского опыта, имеющего так или иначе феминистскую 

детерминацию. К тому же в условиях глобализации пространства 

науки наша отечественная гендерология, наиболее успешно представ-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   Том 6    № 6 2017   Vol. 6   N 6 

 

 

 319  

ленная разве что в крупных мегаполисах России, так или иначе следу-

ет (вынуждена следовать) и европейской тематике гендерных исследо-

ваний, фокусируясь, скажем, на постмодернистской интерпретации 

гендера и сексуальности (или рационально критикуя их), а также на 

«гендерной лингвистике» и «гендерных стереотипах в массмедиа» [2]. 

В то же время Россия остается пространством особой цивилиза-

ции, включающей наряду с европеизированной культурой мегаполисов 

десятки традиционных этнических культур. Более того, как это пове-

лось с 90-х гг., исследования и интерпретации этих культур (включая и 

проблематику гендера и этногендерных отношений) стали монополией 

региональной науки и ее этноцентричного пространства – университе-

тов, НИИ и лабораторий на местах. В итоге сегодня на арене отече-

ственной социально-гуманитарной науки сосуществуют два гендеро-

логических дискурса, пока, увы, мало влияющих друг на друга. Речь 

идет, с одной стороны, о «гендерологии российских мегаполисов» и 

центров социально-гуманитарной науки (Москва, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону и др.), которая опирается практический на весь мето-

дологический арсенал постклассической науки, занята всем современ-

ным тематическим спектром рассматриваемого направления исследо-

ваний и развивается особенно динамично в модусе гендерной социо-

логии. С другой – существует своеобразный этнологический вариант 

гендерного дискурса, который базируется на методологии этноцен-

тризма, что сводит гендерологию к культурно-символическим измере-

ниям гендера и к романтизации архаичных гендерных отношений в 

социальном бытии этноса или же к «избранным женским историям» – 

к описанию страданий женщин в трудные годины, примеров (фактов) 

их нежной преданности стране, роду, любимому мужчине [3–6].  

Между тем реальности глобального мира вторгаются и в бытие 

этносов, корректируя практически все аспекты этнической культуры, 

в том числе модели и стереотипы гендерных отношений, что особен-

но ярко проявилось в социально-культурных трансформациях на заре 

90-х гг., хотя это пока не находит должного отражения в этнологиче-

ских науках или же отражается в ключе «негативных последствий» не-

удачных реформ ельцинской эпохи. 

С учетом изложенных обстоятельств нами предпринимается по-

пытка позитивистского анализа гендера и гендерного фактора в кон-

тексте постсоветских российских трансформаций в проекции на бытие 

южнороссийских этносов. Речь идет о результатах многолетних 

наблюдений за трансформациями социально-культурного бытия ряда 

этнических сообществ (кабардинцы, балкарцы, адыгейцы, черкесы, 
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чеченцы и др.). Перечисленные сообщества хорошо изучены и деталь-

но описаны в общепринятых этнографических измерениях, в частно-

сти, в плане традиций, обычаев, норм и стратегии поведения, правил 

коммуникации, а также особенностей внутрисоциумных отношений: 

родства, брачных и межпоколенческих отношений, отношений конку-

ренция – солидарность.  

Однако проблема в том, что в дискурсах российской этнологии и 

гендерологии указанные кавказские этносы и сегодня вне общего кон-

текста реально происходящего подаются как консервативные, не про-

ницаемые для новации и прогресса, герметично замкнутые на свои 

«архаичные культуры» [7]. В итоге на российской дискурсивной арене 

так и бытует предубеждение о «вторичности женского пола» в про-

странстве кавказских культур и «порабощенности женщин» в их рам-

ках. На наш взгляд, эти ошибочные стереотипы отчасти базируются на 

особенностях генезиса гендерной культуры на Кавказе в советское 

время (условно говоря, на стереотипах кинофильма «Кавказская плен-

ница»). 

И в самом деле, как это ни парадоксально, у кавказских этносов 

за долгие годы существования советской системы так и не прижилась 

советская модель равноправия мужчин и женщин, которая в букваль-

ном смысле уравнивала всех, обувая и женщин в кирзовые сапоги и 

отправляя их в шахты и на лесоповалы, – модель, по сути являвшая 

собой своеобразный вариант феминистского экстремизма. Кавказские 

женщины на протяжении всей советской эпохи вплоть до 90-х гг. так и 

оставались в «пространстве второго пола» – воспитателей детей, учи-

тельниц, продавщиц магазинов, домохозяек; они не рвались в шахте-

ры, лесорубы, генералы, что так или иначе стало поводом квалифици-

ровать данные этнические сообщества и их культуры как «отсталые», 

«средневековые», где женскому полу уготовано порабощение. Однако 

эта ситуация изменилась радикально и за короткое время в 90-е гг. От-

вет на непростой вопрос, как это стало возможным, кроется в учете 

специфических особенностей социально-культурного бытия рассмат-

риваемых этносов. Подобных особенностей по меньшей мере три. 

Первая – исключительная роль и значимость горизонтально-

секторальных отношений в кавказских этносоциумах. 

Дело в том, что такие структуры кавказского этносоциального 

бытия, как родственная семья (сообщество семей родных и двоюрод-

ных братьев и сестер, племянников и внуков, имеющих общих пред-

ков), род, тейп, тухум, активно (материально, морально) поддержива-

ют любого своего члена, защищая его в трудных ситуациях и жизнен-
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ных невзгодах, в том числе и от избыточного давления внешних фак-

торов и обстоятельств (мнения, формируемого за пределами данной 

общности, религии и даже институтов власти). В этом смысле жизнь 

кавказца протекает одновременно в двух социальных пространствах: в 

общероссийском – с его политической и идеологической культурой, 

институтами формального права и власти, механизмами отчуждения, а 

также в этносоциальном (семейном, клановом) пространстве горизон-

тально-секторальных отношений, где ему всегда гарантированы под-

держка и забота («жизненное прибежище»).  

Вторая – легитимация в бытии рассматриваемых этносов только 

одной формы (модели) брака и образования новой семьи – в форме за-

мужества. Речь идет о том, что на Кавказе женщина в буквальном 

смысле выходит замуж, т.е. покидает свою семью и переселяется в се-

мью мужа, в его секторальное этносоциальное пространство (семью, 

род, клан, тейп), хотя при этом за ней сохраняются принадлежность к 

роду, откуда она выходит, и поддержка этого рода.  

Таким образом, активными носителями и строителями связей 

между кланово-родовыми секторами этносоциального пространства 

являются именно женщины, что едва ли вяжется с амплуа «второго 

пола».  

Ситуации, когда мужчина, заключая брак, переходит в семью 

(род) жены, случаются крайне редко и воспринимаются как маргиналь-

ные. Но при этом, что характерно, подобный брак считается минусом 

именно для репутации мужчины, но не женщины. Так что в простран-

стве кавказской культуры за женщиной больше свободы в выборе мо-

дели брака, что также плохо вяжется с амплуа «второго пола».  

И наконец, третья особенность – полярный характер отношений 

солидарность – конкуренция в сообществах мужчин и женщин в про-

странстве кавказских этносов. Ситуация здесь такова, что в отношени-

ях мужчин (между мужчинами) доминирует конкуренция вплоть до ее 

самых острых (агонических) форм, в то время как между женщинами 

(в их публичных отношениях) доминирует солидарность [8]. У нас, как 

и у кавказской этнологии, нет объяснения данному феномену, который 

сложился, вероятно, в определенных условиях истории и генезиса кав-

казских этносов. Однако очевидно, что доминирующая модель брака 

«женщина переходит в семью мужа» непосредственно связана с фено-

меном гендерной зависимости отношений (конкуренция – солидар-

ность) в кавказском социуме – ведь девушка, выходя замуж, оказыва-

ется под кураторством и опекой матери мужа, и прочность молодой 

семьи зависит едва ли не в первую очередь от эмпатий и солидарности 
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этих женщин. В то же время у кавказского мужчины практически нет 

шансов переселиться в дом отца своей молодой жены в надежде снис-

кать в этой семье терпимые, уважительные и теплые отношения, по-

скольку подобный брак в социуме воспринимается как маргинальный 

и несовместимый с авторитетом мужчины (что касается не только же-

ниха, но и репутации отца невесты).  

Здесь мы подошли к ключевому аспекту нашего анализа – куль-

тура, как известно, являет собой прежде всего всеохватный механизм 

адаптации человека к условиям существования (природным, социаль-

ным). В этом смысле резкие изменения условий бытия любой соци-

альной общности являются вызовом, требующим ответа от этой общ-

ности, т.е. активных действий с его стороны, скажем, перестроения 

форм и механизмов своего бытия, изменений в культуре. Это касается, 

понятно, и кавказских этносов, их культурных специфик, включая и 

гендерную культуру. 

История рассматриваемых этносов сложилась так, что на протя-

жении ХХ в. они дважды оказывались в ситуации радикального изме-

нения социально-политических условий существования, т.е. в ситуа-

циях острого вызова. Речь, в частности, идет о революции 1917 г. и по-

следовавшем установлении в России тоталитарной советской системы, 

а также о «шоковых» либертарианских реформах 90-х гг. 

Как же отреагировали на эти вызовы социальное бытие и культу-

ры рассматриваемых этносов, в том числе их гендерная культура? 

Как это ни парадоксально на первый взгляд, радикальные изме-

нения в культуре, в частности в гендерном балансе в пространстве 

кавказских культур, произошли не в пору советских реформ под кон-

структивистским лозунгом «Мы новый мир построим», а в 90-х гг. В 

этом контексте остается лишь констатировать, что постсоветские ре-

формы оказались более радикальным вызовом в адрес традиционных 

норм, форм и укладов этнического бытия. Ведь ельцинские реформы, 

плохо подготовленные и поспешно проводимые в условиях острых по-

литических конфликтов, привели к обвальному разрушению экономи-

ки страны и ее внутренних рынков. В этой ситуации доминирующей 

формой экономической деятельности в стране на какой-то период стал 

так называемый челночный бизнес (которым в ту пору занимались да-

же будущие миллиардеры Р. Абрамович, А. Хлопонин, А. Потанин). 

При этом предстояло развернуть челночный бизнес в условиях прак-

тически полного отсутствия в стране рыночной инфраструктуры 

(устойчивые банки, доступный кредит, маркетинг, консалтинг, логи-

стические услуги). К тому же частный бизнес в России в ту пору был 
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«неведомой тропой» рисков и опасностей. Как добыть стартовые день-

ги, приобретать товар за границей и доставлять домой, обеспечивать 

при этом собственную безопасность и безопасность своих товарно-

денежных операций? 

Оказалось, что все эти вопросы (от фрахтовки чартерных авиа-

рейсов в Турцию до обеспечения сносной безопасности бизнеса) мож-

но решить, перешагнув психологический барьер страха перед неиз-

вестностью по имени «челночный бизнес» – с опорой на женскую со-

лидарность и коллективное взаимодействие, присущие кавказским эт-

ническим культурам, в то время как этого не удавалось (оказалось не-

возможно сделать) соперничающим между собой мужчинам. При этом 

стартовым капиталом, как правило, становились скромные деньги от 

продажи своих (женских) украшений, накопленных в небогатую со-

ветскую пору.  

Так, в экстремальных условиях 90-х гг., когда российскому насе-

лению грозил массовый голод, в этнокультурном пространстве Кавка-

за случилось нечто из ряда вон выходящее – «гендерная революция», в 

результате чего на позиции «первого пола» и кормильца семьи вышла 

женщина, отодвинув мужчину на роли «второго пола», которому оста-

валось лишь присматривать за домом и детьми. Правда, эта революция 

(а точнее – гендерная инверсия), как и можно было ожидать, сопро-

вождалась и серьезными издержками – резким ростом алкоголизма 

среди мужчин, чего прежде не было в среде кавказцев. 

Именно этот негативный аспект заслонил в восприятии и интер-

претациях региональной (местной) этнологии саму суть гендерной ин-

версии, случившейся в недрах кавказского этносоциального бытия. 

Но самое главное в данном случае заключается в другом – ход 

российской этносоциальной истории в 90-х гг. положил конец расхо-

жему мифу об архаичности кавказских культур (гендерной культуры – 

в том числе), а значит, их непроницаемости для инноваций, измене-

ний, прогресса в плане отклика на вызовы времени, в плане самокор-

рекции, развития.  

Между тем гендерная инверсия в кавказском этнокультурном 

мире, случившаяся в общем контексте постсоветских трансформаций 

России, имеет ныне массу последствий, которые проявляются в куль-

туре и повседневной жизни в самых различных формах – в моде, ди-

намизме повседневной жизни, поведенческих стратегиях женского 

населения. Так, по нашим наблюдениям, г. Нальчик (столица Кабарди-

но-Балкарии) по количеству женщин за рулем автомобиля или числу 
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девушек в модных брючках и джинсовых нарядах еще посоперничает 

с любым российским мегаполисом. 

Но, пожалуй, самым странным и труднообъяснимым в истории 

кавказской гендерной инверсии представляется то обстоятельство, что 

она не случилась в советское время. Ведь идеология и стратегия совет-

ской системы ставили на первый план именно социальный конструк-

тивизм – формирование «нового человека, свободного от любых пере-

житков прошлого», т.е. от паттернов этнических культур, прежде всего 

от их гендерных моделей, которые и трактовались как пережитки 

прошлого и признаки отсталости. Однако при внимательном анализе 

фактов все становится на свои места: это только в пропагандистской 

риторике советские реформы в этнических регионах представали как 

«революционные». На самом деле ставка советского строительства на 

политику «национальной автономии», с одной стороны, и на колхоз-

ную экономику – с другой, так и не дала революционных эффектов в 

сфере семейно-бытового уклада и гендерных отношений в жизни кав-

казских этносов. Напротив, эти реформы привели к сохранению и уко-

ренению на долгие годы в этнических регионах России общинно-

патриархальных форм социального, экономического и культурного 

бытия. 

Дело порой доходило до того, что границы земельных наделов 

бригад (на основе которых и строилось колхозное производство) сов-

падали с границами вчерашних родовых и фамильных наделов земли – 

люди как бы оставались на своих землях, в своих хозяйствах и при 

привычных занятиях. В этом плане показательно, что к 90-м гг. ХХ в., 

т.е. в канун краха советской системы, городское население в респуб-

ликах Северного Кавказа не превышала 40–50 % населения (10), т.е. 

большинство населения этих регионов так и оставалось в архаично- 

общинном бытии сельской жизни и культуры. 

Если учитывать эти факты, о глубине и масштабности перемен в 

обществе под влиянием различных исторических и политических об-

стоятельств можно (и следует) судить по характеру изменений гендер-

ных отношений и балансов.  

Изложенное, как нам представляется, дает основание к следую-

щим выводам: 

1. Модель гендерных отношений, будучи одной из базовых ха-

рактеристик социальной общности (этноса, в частности), детермини-

рована прочими специфическими социально-культурными характери-

стиками этой общности (уровень развития и формы проявления отно-

шений конкуренция – солидарность, характерные для этой общности 
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модели семьи и брачной практики, особенности референциальных от-

ношений в этой общности). 

2. Гендерная модель и ее изменения могут служить в роли инди-

катора глубины социальных и социально-культурных трансформаций 

в обществе. 

3. Трансформация гендерной модели является одной из форм от-

вета социума на критические вызовы в его адрес; они происходят 

спонтанно и не могут быть вызваны методами политической мобили-

зации или идеологического давления. 

 
Литература References 

 

1. Гендерная социология [Электронный 

ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/ (дата 

обращения: 22.06.2017). 

2.  Савченко Л.А., Вялых Н.А. Двенадца-

тые Международные гендерные чтения 

«Гендерные трансформации в современном 

мире» // Известия высших учебных заведе-

ний. Северо-Кавказский регион. Обще-

ственные науки. 2015. № 2. С. 146–147. 

3. Текуева М.А. Гендерные архетипы 

народов Северного Кавказа (по нартскому 

эпосу) // Известия Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН. 2015. № 6 (68). 

С. 154–158. 

4. Гугова М.Х. Женщины Кабардино-

Балкарии в годы Великой Отечественной 

войны. Нальчик : Изд-во КБИГИ, 2015. 94 c. 

5. Текуева М.А. Женские суеверия и 

страхи в условиях военной повседневности 

// Известия Кабардино-Балкарского научно-

го центра РАН. 2012. № 6. С. 93–97. 

6. Смирнова Н.А., Шогенцукова Н.А. К гра-

ням цивилизационной идентичности России // 

Философские науки. 2011. № 1. С. 78–87. 

7. Кумыков А.М., Тхагапсоев Х.Г. Кавказ-

ская идентичность в современных процессах 

социально-культурной трансформации // Фи-

лософские науки. 2011. № 1. С. 61–77. 

8. Тхагапсоев Х. Г. Кавказ в ракурсе 

российской социокультурной трансформа-

ции // Государственная служба. 1999. № 4 

(6). С. 47–55. 

1. Gendernaya sotsiologiya [Elektronnyy 

resurs]. URL: https://ru.wikipedia.org/ (data 

obrashcheniya: 22.06.2017). 

2. Savchenko L.A., Vyalykh N.A. 

Dvenadtsatye Mezhdunarodnye gendernye cht-

eniya «Gendernye transformatsii v sovremen-

nom mire» // Izvestiya vysshikh uchebnykh 

zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Ob-

shchestvennye nauki. 2015. № 2. P. 146–147. 

3. Tekueva M.A. Gendernye arkhetipy 

narodov Severnogo Kavkaza (po nartskomu 

eposu) // Izvestiya Kabardino-Balkarskogo 

nauchnogo tsentra RAN. 2015. № 6 (68). 

P. 154–158. 

4. Gugova M.Kh. Zhenshchiny Kabardi-

no-Balkarii v gody Velikoy Otechestvennoy 

voyny. Nal'chik : Izd-vo KBIGI, 2015. 94 p. 

5. Tekueva M.A. Zhenskie sueveriya i 

strakhi v usloviyakh voennoy povsednevnosti 

// Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauch-

nogo tsentra RAN. 2012. № 6. P. 93–97. 

6. Smirnova N.A., Shogentsukova N.A. K 

granyam tsivilizatsionnoy identichnosti Rossii 

// Filosofskie nauki. 2011. № 1. P. 78–87. 

7. Kumykov A. M., Tkhagapsoev Kh. G. 

Kavkazskaya identichnost' v sovremennykh 

protsessakh sotsial'no-kul'turnoy transformatsii 

// Filosofskie nauki. 2011. № 1. P. 61–77.  

8. Tkhagapsoev Kh. G. Kavkaz v rakurse 

rossiyskoy sotsiokul'turnoy transformatsii // 

Gosudarstvennaya sluzhba. 1999. № 4 (6). 

P. 47–55. 

Поступила в редакцию  30 октября 2017 г. 


