
151

Беликова М. В., Латинов Г. И.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 24. № 3. 2021

ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

DOI: 10.19181/population.2021.24.3.12

СОВРЕМЕННАЯ ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ И КИТАЕ 

Беликова М. В.1*, Латинов Г. И.2

1Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН
(117218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 32)

2Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
(196605, Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 10)

*E-mail: beladm09@mail.ru

Для цитирования:
Беликова М. В., Латинов Г. И. Современная гендерная политика в России и Китае // Народонаселе-
ние. — 2021. —  Т. 24. — № 3. —  С. 151-161.  DOI: 10.19181/population.2021.24.3.12.

Аннотация. Проблемы выстраивания и реализации самоидентичности мужчин и женщин 
через практику гендерного просветительского образования в разной степени актуальны для 
всех стран и культур. В статье предпринимается попытка провести сравнительный анализ 
гендерной политики в России и Китае на современном этапе по двум аспектам: просвеще-
ние в области равенства прав и возможностей мужчин и женщин; коррекция гендерных сте-
реотипов и предубеждений. Специфика подхода к решению гендерных проблем коррелирует 
с национально-культурными, политическими, религиозными, этическими особенностями 
российского и китайского народов. И в России, и в Китае нормы и принципы взаимодействия 
мужчин и женщин, как и равенство их прав и возможностей в социальной жизни, формаль-
но признаны обществом и узаконены, что способствует распространению эгалитарных 
установок и отношений. Однако в жизни граждан обоих государств зачастую проявляется 
декларативный характер этого признания. Тем не менее, в российском и китайском обще-
стве (в каждом —  по-своему) преодолеваются традиционные гендерные стереотипы, власти 
пытаются расширять законодательную базу по вопросам гендерного равенства мужчин 
и женщин, привлекать административные ресурсы для повышения уровня гендерной куль-
туры населения, а также разрабатывать и внедрять программы, предназначенные для жен-
щин. Стратегическим направлением гендерной политики и гендерного просветительского 
образования остается развитие системного подхода к присутствию гендерной компоненты 
в осмыслении социальных процессов, к интеграции достижений обоих полов в организации 
жизни общества.
Ключевые слова: гендерная политика, Цели устойчивого развития, гендерное просвети-
тельское образование, гендерная идентичность, гендерные стереотипы.
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Введение

В сегодняшнем мире отстаивание 
женщинами и мужчинами равных прав 
и возможностей в различных сферах об-
щественной жизни делает необходимым 
формирование объективного отношения 
к гендерной политике со стороны госу-
дарства. У истоков такого подхода с пози-
ций государственной власти стояла Ор-
ганизация Объединённых Наций (ООН), 
которая поддержала инициативу созда-
ния главного глобального межправитель-
ственного органа —  Комиссии по положе-
нию женщин (1945 г.), а также организа-
ции «ООН-женщины» (2010 г.) и с целью 
закрепления жизненно важной роли жен-
щин, необходимости их полного и равно-
правного участия во всех областях устой-
чивого развития последовательно при-
няла более ста документов. [1] Однако, 
несмотря на сохраняющуюся во многих 
странах актуальность требований, сфор-
мулированных в Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин (1979 г.) и Пекинской декла-
рации и Платформы действий (1995 г.), по 
словам генерального секретаря ООН Ан-
тониу Гутерриша, «наша культура все еще 
ориентирована на мужчин» 1. Такое поло-
жение дел подтолкнуло ООН в 2015 г. ини-
циировать глобальную рамочную про-
грамму —  Цели устойчивого развития, 
где целью 5 было объявлено «обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек» 2. 
Деятельность в этом направлении помог-
ла многим правительствам выработать 
опыт по преодолению гендерной дискри-
минации. В России, например, в послед-
ние годы «положение о социальной детер-
минации пола и способах её проявления 

1 Ни одна страна пока не смогла реализовать принципы 
гендерного равенства —  Пекинской декларации испол-
няется 25 лет // Seldon.News: [сайт]. —  URL: https://news.
myseldon.com/ru/news/index/236992696 (дата обраще-
ния: 04.05.2021).
2 Gender equality and women’s empowerment 
// United Nations. Department of Economic and Social 
Affairs Sustainable Development: [сайт]. —  URL: https://sdgs.
un.org/topics/gender-equality-and-womens-empowerment 
(дата обращения: 09.05.2021).

интегрировано в большинство областей 
научного знания» [2], происходят соци-
окультурные изменения статусно-роле-
вых позиций женщин; постепенно прео-
долеваются стереотипы, связанные с ка-
рьерой женщин, их представительством 
в сфере политики, управления и бизне-
са; сокращается список запрещённых для 
женщин профессий [3]. Среди важных до-
стижений китайского правительства —  
снижение доли женщин в рабочей силе 
[4]; расширение доступа женщин к полу-
чению высшего профессионального обра-
зования 3; появление женщин в предпри-
нимательской сфере 4; утверждение в об-
ществе нормы активного участия женщин 
в политической деятельности (в 2020 г. — 
1 министр, 15 заместителей министра, 56 
руководителей провинциального уровня, 
около 500 мэров или вице-мэров) 5; пре-
доставление женщинам возможностей 
открытого выражения своих политиче-
ских требований на интернет-платфор-
мах (например, WeChat) [5].

В статье предпринимается попытка 
провести сравнительный анализ некото-
рых аспектов гендерной политики в Рос-
сии и Китае на современном этапе разви-
тия. Структурированность имеющегося 
по данной проблематике материала огра-
ничена рамками рассмотрения двух, наи-
более значимых, по нашему мнению, на-
правлений системы гендерного просве-
тительского образования, предложенных 
А. В. Швецовой —  просвещение в области 
равенства прав и возможностей мужчин 
и женщин; коррекция гендерных стерео-
типов и предубеждений [6].

3 Do Women in China Face Greater Inequality than 
Women Elsewhere? // Сhinapower.csis.org: [сайт]. —  URL: 
https://chinapower.csis.org/china-gender-inequality/ (дата 
обращения: 15.04.2021).
4 Vivian Yang. Five ways China’s women are closing the 
gender gap // Weforum.org: [сайт]. —  URL: https://www.
weforum.org/agenda/2017/11/chinese-women-are-closing-
the-gender-gap-heres-how/ (дата обращения: 09.05.2021).
5 Участие женщин в политической деятельности // 
Russian.cri.cn: [сайт]. —  URL: http://russian.cri.cn/chinaabc/
chapter12/chapter120301.htm (дата обращения: 
04.05.2021).
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Просвещение в области равенства прав 
и возможностей мужчин и женщин

Различия в выстраивании гендерной 
политики в России и Китае изначально об-
условливаются исходными демографиче-

Таблица 1
Население России и Китая в 1970–2020 годах

Table 1
Population of Russia and China in 1970–2020

Государство 1970 г. 2000 г. 2020 г.
Общая численность населения, млн человек

Россия 129,9 146,9 146,7
Китай 796,0 1242,6 1411,8

Численность мужского населения, млн человек
Россия 59,1 68,7 68,1
Китай 420,0 647,9 749,8

Численность женского населения, млн человек
Россия 70,8 78,2 78,6
Китай 398,3 614,8 694,2

Соотношение полов (женщин на 1000 мужчин)
Россия 1198 1138 1154
Китай 948 949 926
Источники: составлено на основе данных Росстата: [сайт]. – URL:  https://rosstat.gov.ru/
folder/12781; данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: [сайт]. —  
URL: https://countrymeters.info/ru/China (дата обращения: 20.05.2021).

скими характеристиками, социально-по-
литическими и экономическими приори-
тетами, а также гендерным соотношени-
ем. Наглядным это становится при анали-
зе основных демографических показате-
лей за последние полвека (табл. 1).

Данные таблицы позволяют сравнить 
результаты репродуктивной политики 
КНР с демографическими показателя-
ми России. В Китае, при жёсткой полити-
ке ограничения рождаемости, гендерный 
дисбаланс в сторону преобладания муж-
ского населения над женским очень зна-
чителен. Отметим, что в Китае с начала 
1980-х гг. было запрещено проводить ди-
агностические исследования беременных 
женщин (как и аборты) с селективной це-
лью 6. Но мальчиков за последние полве-
ка все равно рождалось значительно боль-
ше, чем девочек (превышение было са-
мым большим в мире). В России, при от-
сутствии жесткой политики по вопро-
сам рождаемости и больших различиях 
в продолжительности жизни между муж-
чинами и женщинами, видно существен-

6 Одна семья —  один ребёнок // Википедия: [сайт]. —  URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 20.05.2021).

ное преобладание доли женского населе-
ния над мужским, как и в большинстве 
европейских стран. Указанные особен-
ности демографической ситуации в стра-
нах остаются значимыми до сегодняшне-
го времени, хотя в мае 2021 г. руководство 
КНР объявило о политике «одна семья —  
три ребёнка», что должно в перспекти-
ве способствовать снижению дисбаланса 
в гендерном составе населения.

Объединяющим началом в данном 
круге проблем является то, что демокра-
тизация и гуманизация мирового сооб-
щества вызывает всё более углублённое 
и разностороннее развитие личностных 
аспектов, а глобализация способствует 
распространению призывов к толерант-
ности в отношении людей с различными 
видами сексуальной ориентации и ген-
дерной идентичности. Отметим также, 
что существуют различия в реализации 
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названных направлений гендерной по-
литики и гендерного просветительско-
го образования по отношению к разным 
возрастным группам внутри конкретной 
общественной системы. Однако основное 
содержание гендерного просветитель-
ского образования для нас заключается 
в формировании представлений о реаль-
ном равноправии всех в одинаковой сте-
пени, в преодолении стереотипных пред-
ставлений о сущности мужского и жен-
ского, в воспитании адекватного отноше-
ния к гендерным различиям и признания 
равенства между людьми, несмотря на 
любые различия [7; 8].

Индикатором качественного уровня 
просветительской деятельности государ-
ства в данной сфере является соблюде-
ние прав и свобод каждого человека не-
зависимо от пола, возраста, социальных 
характеристик. В России, соединяющей 
в себе черты западной и восточной куль-
турных систем, с одной стороны, по ана-
логии с западными государствами, нор-
мы и принципы взаимодействия мужчин 
и женщин, как и равенство их прав и воз-
можностей в социальной жизни, призна-
ны обществом и узаконены Конституци-
ей РФ (п. 3 ст. 19), что способствует рас-
пространению эгалитарных установок 
и отношений. Более того, Национальная 
стратегия действий в интересах женщин 
на 2017–2022 гг. заявила о повышении 
уровня участия женщин в обществен-
но-политической жизни России, в том 
числе за счёт организации просветитель-
ских программ 7.

Однако, с другой стороны, призна-
ние равных прав и возможностей муж-
чин и женщин зачастую выглядит декла-
ративным, поскольку немалая часть рос-
сийского населения остаётся под влияни-
ем традиционных (патриархальных) ген-
дерных норм и гендерных стереотипов [9; 
1. С. 40–41; 10. С. 7–24.]. По данным ВЦИ-
ОМ (март 2019 г.), «каждый второй (53%) 

7 Национальная стратегия действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы // Портал Евразийское жен-
ское сообщество: [сайт] —  URL: http://eawfpress.ru/about/
organizatsiyam/strategia2017.php. (дата обращения: 
04.05.2021).

россиянин-участник опроса считает, что 
равенство обязанностей мужчин и жен-
щин возможно только в отдельных сферах 
и только каждый третий (32%) —  что воз-
можно полное равенство обязанностей» 8. 
Закономерными в этом смысле выглядят 
и результаты исследования Индекса ген-
дерного разрыва в мире (Global Gender Gap 
Index): в 2019 г. Россия заняла 81-е место 
(в 2018 г. — 75-е место) —  это следствие за-
нимаемого 122-го места в мире по полити-
ческому критерию гендерного равенства, 
в том числе по количеству женщин в пар-
ламенте у России 112-е место 9.

Несмотря на одобрение и ратификацию 
Россией документов ООН, призывающих 
к преодолению гендерной асимметрии, 
и даже внедрение достижений гендерно-
го знания в систему высшего образования, 
осознанность гендерной проблематики го-
сударством и обществом в целом «остаётся 
на периферии анализа модернизации рос-
сийского общества» [11]. И, тем не менее, 
более 20 лет современная российская си-
стема образования активно исследует и ре-
ализует на практике возможности гендер-
ного подхода, видя в этом основу для «стра-
тегии изменения гендерных представлений 
и идеалов населения» [12], появления новых 
множественных моделей «маскулинности» 
и «феминности» [4], «создание условий для 
максимальной самореализации и раскры-
тия способностей» представителями обоих 
полов [6; 8; 1. С. 165–187; 21].

В Китае гендерное равенство, буду-
чи закреплено законодательно (Консти-
туция КНР 1949 г.; Закон КНР «О защите 
прав и интересов женщин» 1992 г.; Закон 
КНР «Об охране здоровья матери и ребён-
ка» 1994 г.; Закон о семье 2001 г. и другие 
законы), также в большей степени являет-
ся декларированной целью, нежели бес-
спорным фактом [5], что, безусловно, на-
ходит отражение в официальных отчётах 
8 Гендерное равенство в России: идеал или ложная 
цель? // ВЦИОМ: [сайт]. —  URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-
ideal-ili-lozhnaya-czel- (дата обращения: 04.05.2021).
9 Рейтинг стран мира по уровню гендерного разры-
ва // Гуманитарная энциклопедия: [сайт]. —  URL: https://
gtmarket.ru/ratings/global-gender-gap-index (дата обраще-
ния: 04.05.2021).
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и выступлениях, описывающих прогресс 
в данной сфере с позиций китайских вла-
стей [1; 14]. Международные источники 
по-своему определяют достижения Ки-
тая: в рейтинге Индекса гендерного нера-
венства ООН (Gender Inequality Index), ко-
торый измеряет развитие человека в стра-
нах мира с точки зрения равноправия по-
лов, Китай занимает 39-е место (2020 г.) 10. 
Поэтому допустимо сделать вывод о том, 
что, несмотря на справедливое постули-
рование эгалитарного характера права, 
ряд вопросов данной проблематики в ки-
тайском обществе де-факто остаются не-
решёнными: экономическое неравенство, 
неравенство в вопросах разделения вла-
сти и в оплате труда, в реализации права 
доступа к образованию.

Большой проблемой китайских женщин 
остаются различия в их условиях жизни 
в городе и в сельских общинах: если пер-
вая категория женщин пользуются рав-
ными с мужчинами правами в обществе, 
получая высшее образование и участвуя 
в науке, политике, творчестве и в социаль-
ном управлении, то вторая категория жен-
щин зачастую имеет низкий в сравнении 
с мужчинами социальный статус [5]. Ещё 
один современный вызов, который бу-
дет актуальным и в ближайшие десятиле-
тия —  количественный дисбаланс между 
мужским и женским населением в сторо-
ну последнего 11 [15]. Перечисленные про-
блемы часто приобретают особую остро-
ту в соединении с политическим дискур-
сом [16], попадая на территории КНР под 
цензурные ограничения [17]. Таким обра-
зом, в китайском обществе присутствует 
интерес к проблеме как со стороны непри-
знанных феминистских организаций, так 
и со стороны официальных органов (Все-
китайская федерация женщин, Комитет 
женской молодежи и другие).

10 Рейтинг стран мира по уровню гендерного неравенства 
// Гуманитарный портал: [сайт]. —  URL: https://gtmarket.
ru/ratings/gender-inequality-index (дата обращения: 
04.05.2021).
11 Д. Абдуразакова. Женщины подпирают полови-
ну неба. О реформах и гендерных вопросах в Китае // 
GWANET: [сайт]. —  URL: http://www.gender.cawater-info.
net/publications/pdf/abdurazakova_ru.pdf (дата обращения: 
04.05.2021).

Коррекция гендерных 
стереотипов и предубеждений

Безусловно, одной из основных задач 
гендерного образования является объяс-
нение природы гендерных стереотипов, 
изучение стандартизированных пред-
ставлений о моделях поведения и чертах 
характера, соответствующих понятиям 
«мужское» и «женское» [18], а также их из-
менений под воздействием исторических 
и социальных условий.

В России до сих пор остаётся значимым 
гендерный стереотип, в основе которого, 
как пишет Н. М. Римашевская, создатель 
первой в России Лаборатории гендерных 
проблем ИСЭПН РАН, «лежат давно усто-
явшиеся патриархальные представления 
о ролевых функциях мужчины и женщи-
ны, а кроме того их биологические осо-
бенности, дополняемые принципиаль-
ной важностью «женственности» и «му-
жественности» [10]. Невозможно не со-
гласиться с мнением, что и сегодня обо-
значенное разделение ролевых функций 
женщины и мужчины продолжает созда-
вать условия для «серьезной гендерной 
асимметрии в жизни общества, сопрово-
ждаемой целым каскадом негативных по-
следствий и социальных вызовов нового 
времени» [10].

В среде нынешней российской молодё-
жи жизненные стратегии мужчин и жен-
щин остаются во многом схожими —  по-
лучение высшего образования, приоритет 
карьерного роста, позднее создание семьи 
и рождение детей, преобладание социально 
значимой деятельности над личной, семей-
ной сферой. Среднее и старшее поколение 
россиян более подвержены гендерным пре-
дубеждениям, хотя формально могут заяв-
лять о праве всех на равенство. В итоге ис-
кажение когнитивного содержания гендер-
ных установок и убеждений мешает адек-
ватному восприятию мужчин и женщин 
друг другом, усугубляет социальные про-
блемы с позиций гендерного измерения, 
«поддерживает» дискриминацию в обще-
стве и ещё дальше отдаляет российское об-
щество от демократических идеалов.
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Китайский социум сегодня продолжа-
ет испытывать последствия представле-
ний о женщине, как менее ценном члене 
семьи и общества 12. Такое распространён-
ное и достаточно укоренившееся тради-
ционное отношение влечёт за собой раз-
личные негативные последствия, одно из 
которых —  самый высокий в мире уровень 
самоубийств среди китайских женщин 
(на 25% выше, чем у мужчин) 13. Большая 
часть самоубийств происходит в сельских 
районах, что можно объяснить недоста-
точными возможностями и правами для 
самореализации женщины в тех услови-
ях. Конечно, китайские женщины сегодня 
становятся всё более активными в отстаи-
вании своих прав и преодолении инерции 
многовекового господства традиционных 
гендерных стереотипов: движение про-
тив сексуальных домогательств в учебных 
заведениях и на рабочем месте «Я тоже», 
выступления известной группы пяти жен-
щин-феминисток, протестующих против 
сексуальных домогательств в метро 14. Од-
нако эти случаи, как и возможность от-
крыто заявлять свои требования на ин-
тернет-платформах, на деле жёстко кон-
тролируются и часто пресекаются властя-
ми, усматривающими в них потенциаль-
ный источник общественного беспокой-
ства. Такая реакция, видимо, обусловлена 
сохранением определённого отношения 
к женщине, столетиями господствовавше-
го в китайской культуре и традициях.

Политика жесткого ограничения рож-
даемости, проводимая китайским прави-
тельством в 1979–2015 гг., также способ-
ствовала, как уже упоминалось, поддер-
жанию более значимого положения муж-
чины в сравнении с положением женщи-
12 China makes remarkable progress in gender equality, 
women empowerment: offi cial // Сhina.org.cn: [сайт]. —  
URL: www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2021–04/16/
content_77413463.htm (дата обращения: 15.04.2021).
13 Д. Абдуразакова. Женщины подпирают полови-
ну неба. О реформах и гендерных вопросах в Китае // 
GWANET: [сайт]. —  URL: http://www.gender.cawater-info.
net/publications/pdf/abdurazakova_ru.pdf (дата обращения: 
04.05.2021).
14 Do Women in China Face Greater Inequality than Women 
Elsewhere? // Сhinapower.csis.org: [сайт]. —  URL: https://
chinapower.csis.org/china-gender-inequality/ (дата обраще-
ния: 15.04.2021).

ны. Несмотря на определённую степень 
успешности, формула «одна семья —  один 
ребёнок» вызывала сопротивление и по-
пытки обеспечить появление в семье ре-
бёнка мужского пола. Нелегальные УЗИ 
с целью не допустить рождения девочек, 
убийства их сразу после рождения, по-
следовавший «трафик невест» из-за рубе-
жа стали печальными следствиями борь-
бы патриархальных устоев против рацио-
нального духа реформ. Пока восходящие 
к старому аграрному обществу стереоти-
пы, наподобие 男耕女织 («мужчины пашут, 
женщины ткут»), медленно уничтожают-
ся изменением условий жизни, на смену 
им приходят новые проблемы. Сформиро-
вавшаяся вследствие проводившейся де-
мографической политики диспропорция 
между мужским и женским населением не 
может быть быстро изменена [19]. Милли-
оны мужчин не в состоянии реализовать 
традиционную семейную модель. По дан-
ным ООН, соотношение полов в Китае, по 
прогнозам, достигнет к 2050 г. 106 муж-
чин на 100 женщин 15. С другой стороны, 
та же модель предполагает относитель-
но ранний (до 25 лет) возраст вступления 
женщин в брак. Женщины, имеющие иные 
приоритеты, могут подвергаться давле-
нию со стороны родственников. Не всту-
пившие в брак после 25 лет, сталкиваются 
с осуждением, несмотря на достигнутые 
успехи [20]. Видимо, сохраняет свою зна-
чимость господствовавший в китайской 
культуре до образования КНР стереотип, 
когда «незамужняя 18-летняя девушка 
считалась старой девой» [21].

Однако стоит ещё раз подчеркнуть, что, 
как бы значимы ни были нынешние слож-
ности, история китайского общества зна-
ла куда более трагичные ситуации. Этно-
граф Фэй Сяотун описывал распростране-
ние традиций умерщвления девочек, при-
ведший в XIX в. к тому, что на 140 мужчин 
брачного возраста приходилось 100 деву-
шек того же возраста, при этом последние 
оставались абсолютно бесправными в во-

15 Do Women in China Face Greater Inequality than Women 
Elsewhere? // Сhinapower.csis.org: [сайт]. —  URL: https://
chinapower.csis.org/china-gender-inequality/ (дата обраще-
ния: 15.04.2021).
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просах заключения брака, выбора пар-
тнёра, рождения детей [4. С. 44].

Китайское правительство, озабоченное 
решением проблем гендерного неравен-
ства и сопутствующими вопросами (ме-
дицинское обслуживание, женское здоро-
вье), разрабатывает и внедряет програм-
мы, предназначенные для женщин. Наци-
ональная программа развития женщин на 
2011–2020 гг., например, особое внимание 
уделяла «увеличению доступа к профи-
лактическим осмотрам, стандартным ус-
лугам в области репродуктивного здоро-
вья, а также просвещению в области здра-
воохранения и питания» 16.

Ещё одна реалия китайского обще-
ства, «поддерживаемая», в том числе дис-
балансом в соотношении полов —  гомо-
сексуальность. Гомосексуальность пере-
стала считаться преступлением в Китае 
в 1997 г., а психическим расстройством —  
в 2001 году. ЛГБТ-сегмент китайского об-
щества имеет свои особенности: количе-
ственное преобладание мужчин в составе 
населения как важный источник его раз-
вития; отсутствие упоминаний в офици-
альном информационном пространстве; 
заметное экономическое влияние; нали-
чие в качестве «естественного примера» 
для сравнения Тайваня, где, в частности, 
разрешены однополые браки.

Существенным преимуществом Ки-
тая в преодолении различных сексуаль-
ных и гендерных предубеждений, являет-
ся отсутствие значимых религиозных ин-
ститутов, провозглашающих те или иные 
табу в данной сфере, а также ослабление 
позиций патриархального конфуцианства 
[22]. Это, как и присущий современному 
китайскому обществу прагматизм, сое-

16 Do Women in China Face Greater Inequality than Women 
Elsewhere? // Сhinapower.csis.org: [сайт]. —  URL: https:// 
chinapower.csis.org/china-gender-inequality/ (дата обраще-
ния: 15.04.2021).

диняющийся с западным индивидуализ-
мом, формируют новые направления для 
преобразований.

Заключение

Подводя итоги исследования, следует 
отметить:

• специфика гендерной политики Рос-
сии и Китая обусловлена исходными де-
мографическими характеристиками, со-
циально-политическими и экономиче-
скими приоритетами, а также гендерным 
соотношением;

• в целом официальная гендерная по-
литика в области равенства прав и воз-
можностей мужчин и женщин в обоих го-
сударствах направлена на преодоление 
гендерной дискриминации и распростра-
нение эгалитарных установок и отноше-
ний во всех сферах жизнедеятельности. 
Однако сформулированные цели зача-
стую приобретают в обоих государствах 
декларативный характер в силу сохране-
ния стандартизированных представле-
ний о моделях поведения, поддерживаю-
щих условия для гендерной асимметрии;

• несомненно важным остаётся запрос 
на просветительское гендерное образо-
вание со стороны молодых людей, для ко-
торых в быстро меняющейся среде с вы-
соким уровнем социального напряжения 
гендерное самоопределение и сексуаль-
ная жизнь становятся источником стресса;

• полноценная реализация гендер-
ной политики требует системного подхо-
да к присутствию гендерной компонен-
ты в осмыслении социальных процессов, 
к интеграции достижений и проблем обо-
их полов в организацию жизни общества, 
к преодолению разного рода гендерных 
стереотипов с целью соблюдения интере-
сов как мужчин, так и женщин.
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Abstract. The problems of building and realizing the self-identity of men and women through the 
practice of gender awareness education are relevant to all countries and cultures to varying degrees. 
The article attempts to conduct a comparative analysis of gender policy in Russia and China at the 
present stage in two aspects: education in the fi eld of equality of rights and opportunities of men and 
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women; correction of gender stereotypes and biases. The specifi city of the approach to solving gender 
problems correlates with the national-cultural, political, religious, and ethical characteristics of the 
Russian and Chinese peoples. In Russia, as in China, the norms and principles of interaction between 
men and women, as well as the equality of their rights and opportunities in social life, are formally 
recognized by society and legalized, that contributes to spread of egalitarian views and attitudes. 
However, the declarative nature of this recognition often manifests itself in the lives of citizens of both 
States. Nevertheless, the traditional gender stereotypes are being overcome in Russian and Chinese 
society (in each in its own way), the authorities are trying to expand the legislative framework on 
gender equality of men and women, attract administrative resources to improve the level of gender 
culture of the population, as well as develop and implement programs designed for women. The 
strategic direction of gender policy and gender awareness education remains the development of a 
systematic approach to the presence of a gender component in the understanding of social processes, 
to the integration of the achievements of both sexes in the organization of society.
Keywords: gender policy, Sustainable Development Goals, gender awareness education, gender 
identity, gender stereotypes.
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