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Аннотация. Целью исследования является исследование структуры гендерной куль-
туры общества в контексте современных трансформаций традиционных гендерных моду-
сов маскулинности и феминности.

Методологическую базу исследования представляют современные концепции гендера 
и гендерной культуры общества и личности. Используются методы культурологического 
и социально-философского структурного анализа.

Результаты исследования. Установлено, что гендерная культура как система об-
щественной организации гендерных отношений, формирующихся на базе физиологичес-
ких половых различий, является биполярной структурой, единством и взаимодействием 
двух полярных гендерных модусов: маскулинности и феминности. Маскулинность и фе-
минность рассматриваются как специфические социокультурные гендерные модусы, 
характеризующие социокультурные функции мужского и женского полов и их место 
в системе межгендерных отношений в определенной социокультурной системе. Обос-
новано, что полярные гендерные модусы не только исторически обусловлены, но и ис-
торически пластичны, отражая специфику и динамику конкретной социокультурной 
системы, в которой они формируются. Современные «новационные» гендерные моду-
сы: андрогинность и трансвестизм — рассматриваются как деструктивные искаже-
ния традиционных модусов, разрушительные для гендерной культуры как биполярной 
системы.

Перспективы исследования заключаются в более детальной теоретической реконс-
трукции характеристик основных современных гендерных модусов в контексте трансфор-
мации структуры гендерной культуры современного общества.
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Введение. Хотя феномен половых биоло-
гических различий в природе человека сущес-
твует столько же, сколько существует сам чело-
век и дан нам от природы, вокруг отношений 
между мужчинами и женщинами и в социаль-
ной практике, и в социальном познании идет 
вечная полемика и борьба, происходит напря-
женный поиск наиболее оптимальных форм 
межполовых отношений. Особенно обостря-
ется эта полемика и борьба в периоды ради-
кальных социокультурных трансформаций 
общества. Современный глобальный переход 
человечества к постиндустриальному миру, 
происходящий в условиях трансформации 
не только внутренних основ социальной ор-
ганизации современного общества, но и тек-

тонических преобразований современного 
мирового порядка, не мог не привести к серь-
езным модификациям в сфере семейно-брач-
ных отношений, в вечном единстве и вечной 
борьбе мужчин и женщин.

Методика. В современном научном дис-
курсе пока не сформировалось единое, об-
щепринятое понимание основных концеп-
тов, служащих методическим средством те-
оретического анализа современных бурных 
процессов, происходящих в сфере семейно-
брачных, межполовых отношений. Речь идет 
о понятиях «гендер» и «гендерная культура». 
В такой ситуации возникает необходимость 
уточнения содержания этих понятий.
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Рассмотрим вначале наиболее распро-
страненные трактовки понятия «гендер». 
О. А. Яворская рассматривает гендер как со-
вокупность социальных и культурных норм, 
регулирующих межполовые отношения: 
«Гендер означает совокупность социаль-
ных и культурных норм, которые общество 
предписывает выполнять людям в зависи-
мости от их биологического пола» [12, с. 62]. 
Л. С. Полякова определяет гендер как систе-
му социобиологических отношений и про-
цессов, связанных со стратификацией обще-
ства по признаку пола. Она выделяет в этих 
отношениях социальный и психологический 
аспекты: «В конечном счете гендер как пе-
реплетение отношений и процессов может 
быть и социальным, и психологическим 
конструктом» [7, с. 47]. Близка к этому под-
ходу также трактовка гендера А. М. Кузнецо-
вым и М. В. Ласковой, которые определяют 
гендер как систему межличностного взаимо-
действия между полами, основанную на со-
циокультурных представлениях о маскулин-
ности и фемининности. Эти авторы рассмат-
ривают гендер как понятие, определяющее 
«социально-культурные функции пола и поз-
воляющее отличать эти функции от функций 
биологических (равно как от биологического 
пола — sex)» [5, с. 180]. В. А. Луков счита-
ет, что «гендер — это социальный конструкт, 
реально (а не только мыслительно) существу-
ющая система межличностного взаимодейс-
твия» [6, с. 180].

Обобщив представленные здесь трактовки 
понятия «гендер», можно констатировать, что 
это понятие включает в себя образы, фиксиру-
ющие физиологические социальные различия 
полов, совокупность социальных и культур-
ных норм, предписывающих нормы и образ-
цы поведения различным полам, и, наконец, 
систему межполовых социальных взаимо-
действий, опосредованных нормами и образа-
ми отношений между полами. Таким образом, 
гендер — это понятие, характеризующее со-
циокультурные функции полов и формирую-
щее систему межгендерных отношений.

Данное понятие гендера позволяет пе-
рейти к анализу гендерной культуры, скла-
дывающейся на его основе в определенной 
социокультурной системе. На наш взгляд, 
гендерную культуру общества можно оп-
ределить как сложившуюся в социальной 

структуре общества систему общественной 
организации гендерных отношений, включа-
ющую в себя баланс гендерных отношений, 
гендерные стандарты (образцы) мужествен-
ности и женственности, гендерные нормы 
в сфере межгендерного общения (юридичес-
кие, нравственные, религиозные и др.) и ген-
дерные стереотипы поведения.

При анализе гендерной культуры необхо-
димо проводить различие между гендерной 
культурой общества и гендерной культурой 
личности. Гендерная культура общества — 
это сложившаяся в обществе система обще-
ственной организации гендерных отношений, 
формирующихся на базе физиологических 
половых различий. Таким образом, гендерная 
культура включает в себя два основных био-
логических модуса: мужской и женский пол. 
После преломления через социокультурную 
среду биологические половые различия пре-
вращаются в социокультурные различия ген-
деров. Гендерная культура личности — это ее 
гендерное сознание и самосознание. Гендер-
ное сознание личности — это представление 
личности о гендере, о гендерных отношени-
ях. Гендерное самосознание личности — это 
ее гендерная самоидентичность, то есть то, 
кем себя представляет индивид и на основе 
чего формируется гендерное поведение лич-
ности. Естественно, что гендерная культура 
общества является доминирующим, первич-
ным элементом, определяющим гендерную 
культуру личности, которая формируется 
в процессе ее социализации и инкультура-
ции в конкретную социокультурную систему. 
В то же время гендерная культура личности 
является способом существования гендерной 
культуры общества и той областью, в кото-
рой происходит ее трансформация или раз-
витие. Во всяком случае гендерная культура 
общества и гендерная культура личности об-
разуют единую систему.

Результаты. Поскольку гендерная куль-
тура носит биполярный характер, постольку 
такие ее элементы, как гендерное сознание 
и гендерное поведение, приобретают форму 
полярных гендерных модусов: маскулиннос-
ти и феминности, а гендерные отношения 
в рамках гендерной культуры выступают 
опосредующим звеном между полярными 
модусами. В трактовке содержания сущнос-
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ти и содержания основных гендерных моду-
сов — маскулинности и феминности — как 
и в трактовке гендера и гендерной культуры, 
мы можем наблюдать плюрализм подходов.

Вначале мы рассмотрим содержание 
каждого из этих модусов в отдельности. Одна 
группа подходов к маскулинности акцентиру-
ет внимание системе объективно присущих 
мужчинам психических качеств мужского 
пола и системе специфических представле-
ний о нормах поведения мужчин. Например, 
Е. А. Потехина рассматривает маскулинность 
как «…совокупность поведенческих и психи-
ческих свойств, объективно присущих муж-
чинам, в отличие от женщин; с другой — со-
циальные представления, установки и веро-
вания о том, как должен вести себя мужчина; 
систему предписаний, имеющих ввиду иде-
ального, “настоящего” мужчину, норматив-
ный эталон “мужчинности”» [9, с. 77]. Она 
считает, что маскулинность является гендер-
ным модусом, полностью противоположным 
феминности в рамках бинарной гендерной 
оппозиции [9]. Развивая данное направление 
трактовки маскулинности, Н. П. Фетискин 
отмечает такую особенность маскулинности, 
как доминирование рационального начала, 
логоцентризм [11].

Другая группа подходов сводит маску-
линность к содержанию специфической со-
циокультурной роли — гендерной мужской 
роли. Г. А. Пушкарь представляет маскулин-
ность (мужественности) как комплекс пси-
хологических характеристик, определяющих 
мужскую гендерную роль [10]. Она добав-
ляет в свою концепцию маскулинности пе-
речень жизненных ценностей, традиционно 
связанных с мужской гендерной ролью: «на-
стойчивость, твердость, стремление к побе-
де, приемлемость риска, стремление к боль-
шим заработкам, мужественность, восхище-
ние достижениями успешных, отсутствие 
заботы о других или качестве их жизни» [10, 
с. 71–72].

Маскулинность, по нашему мнению, яв-
ляется специфическим мужским социокуль-
турным гендерным модусом, формирующим-
ся на базе биологического пола, характеризу-
ющим социокультурные функции мужского 
пола и его место в системе межгендерных 
отношений в определенной социокультурной 
системе. Маскулинность как социокультур-

ный феномен является исторически обуслов-
ленным и исторически динамичным явлени-
ем. К тому же как элемент биполярной сис-
темы гендерной культуры общества модус 
маскулинности обусловлен взаимодействием 
его с противоположным модусом в рамках 
единой гендерной культуры.

Теперь рассмотрим сущность гендерного 
модуса феминности. С. А. Ильиных опреде-
ляет феминность как хабитус традиционного 
женского поведения, связанный с опреде-
ленными «женскими» ценностями, качест-
вами характера и моделями поведения [4]. 
Е. В. Посконина рассматривает феминность 
так же, как и маскулинность, как «… генети-
чески заданные свойства психики, формиру-
ющиеся под влиянием социальных факторов, 
то есть в процессе социализации» [8, с. 390]. 
По мнению Е. В. Поскониной, маскулинность 
проявляется в форме женской гендерной роли 
[8]. В данном случае исследователь необос-
нованно пытается механически совместить 
две альтернативные трактовки гендерных 
модусов: 1) как генетически врожденных ка-
честв психики и 2) как социокультурных ген-
дерных ролей.

«Золотую середину» между социокуль-
турной и генетической природой феминнос-
ти пытается найти Г. А. Пушкарь. Она акцен-
тирует внимание на такой стороне феминнос-
ти, как «…характерные формы поведения, 
ожидаемые от женщины в данном обществе» 
[10, с. 71–72]. Н. А. Грошовкина в этом кон-
тексте интерпретирует феминность как эти-
ческую категорию, «…которая означает сово-
купность качеств, ожидаемых от женщины, 
таких как эмоциональность, нежность, хруп-
кость, искренность, верность, что вызывает 
в мужчине желание оберегать и защищать 
женщину (квинтэссенция феминного гендер-
ного стереотипа)» [3, с. 124–125]. С другой 
стороны, Н. А. Грошовкина подчеркивает, что 
гендерный модус феминности «…включает 
в себя как чисто биологические, так и соци-
окультурные аспекты и не связан напрямую 
с женским биологическим полом» [3, с. 125].

Очевидно, что в понимании природы фе-
минности ключевую роль играет проблема 
соотношения биологических половых разли-
чий и социокультурных различий гендеров. 
С точки зрения концепции гендерной куль-
туры как биполярной системы, феминность 
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является специфическим женским социо-
культурным гендерным модусом, формиру-
ющимся на базе биологического пола, ха-
рактеризующим социокультурные функции 
женского пола и его место в системе межген-
дерных отношений в определенной социо-
культурной системе. Феминность, подобно 
маскулинности, также является исторически 
обусловленным и исторически динамичным 
явлением. Естественно, что она как полюс 
биполярной структуры также обусловлена 
взаимодействием с противоположным моду-
сом маскулинности в рамках единой гендер-
ной культуры.

Обсуждение. Рассмотренные нами мо-
дусы гендерной культуры: маскулинность 
и феминность — характерны для гендерных 
культур традиционного общества, хотя их 
конкретные исторические формы разнооб-
разны и пластичны.

В современном постиндустриальном ин-
формационном обществе в контексте культу-
ры постмодерна в «развитых» западных стра-
нах активно формируется и развивается не-
традиционная гендерная культура. Для этой 
гендерной культуры характерны радикаль-
ные трансформации самих гендерных моду-
сов, а также состава и баланса этих модусов. 
К современным нетрадиционным модусам 
относится андрогинность и трансвестизм. 
Понятие андрогинности как специфичес-
кого гендерного модуса впервые появилось 
в работе «феминистки» Сандры Бем в работе 
««Линзы гендера» в 1974 году. Она описыва-
ла андрогинность как смешанную маскулин-
но-феминную форму гендера, для которой ха-
рактерно соединение особенностей противо-
положных гендерных полюсов в одном лице 
[2]. С. Бем рассматривала андрогинность как 
современную форму преодоления жесткой 
полярности феминности и маскулинности, 
как решение проблемы традиционно жесткой 
гендерной дихотомии [2]. Согласно Н. А. Ба-
лезиной, опирающейся на этимологию тер-
мина «андрогинный» (двуполый), андрогин-
ность — это гендерный модус, обладающий 
амбивалентностью и характеризующий пог-
раничное состояние в дихотомии маскулин-
ности и феминности. Н. А. Балезина считает, 
что «…человек, находящийся с социально-
психологической точки зрения в подобном 

пограничном состоянии самовосприятия, 
будет … проявлять в различных аспектах со-
циального и индивидуального поведения как 
мужские, так и женские признаки» [1, с. 8]. 
Другой формой отклонения от традиционных 
гендерных модусов является набирающее 
популярность на Западе движение гендерно-
го трансвестизма, «…при котором мужчина 
и женщина меняются качествами, лежащими 
в основании разделения на мужской и женс-
кий типы поведения» [10, с. 71–72].

Общая характеристика аномальности 
андрогинности и гендерного трансвестиз-
ма состоит в том, что они являются разны-
ми формами искажения традиционных, ос-
нованных на естественных биологических 
различиях полов гендеров маскулинности 
и феминности. Возникает вопрос: насколько 
эффективны эти нетрадиционные модусы, 
если оценить их с точки демографического 
воспроизводства населения и с точки зрения 
формирования сбалансированной эффектив-
ной гендерной культуры (особенно гендерно-
го баланса)? Мы оцениваем андрогинность 
и гендерный трансвестизм как такие формы 
гендерных модусов, которые не оставляют 
возможности для демографического роста 
населения. Если андрогинность еще допуска-
ет возможность естественного воспроизводс-
тва населения, то трансвестизм вообще ведет 
к отрицанию демографии как таковой. Анд-
рогинность ведет к практическому стиранию 
полярности гендерных модусов. В результате 
исчезает сущность гендерной культуры как 
биполярной структуры. А трансвестизм «вы-
ворачивает» гендерную культуру наизнанку 
или «ставит ее с ног на голову», что является 
еще более деструктивным процессом.

Заключение. Традиционная биполярная 
гендерная культура, основанная на единстве 
и борьбе противоположностей двух основных 
гендерных модусов: маскулинности и фемин-
ности — прошла тысячелетнюю апробацию 
в истории человечества, продемонстрировала 
свою пластичность и адаптационный потен-
циал по отношению к трансформациям обще-
ства. Она соответствует ценностям гуманизма 
и естественному биологическому делению 
полов, обеспечивает эффективное демографи-
ческое производство, демонстрирует эффек-
тивный баланс двух гендерных модусов.
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Формирующаяся в «развитых» западных 
странах и транслируемая на весь остальной 
мир нетрадиционная гендерная культура, 
основанная на деструктивных «новацион-
ных» гендерных модусах «андрогинности» 
и «трасвестизма», во-первых, противоречит 
сущностной природе человека и высшим гу-
манистическим ценностям, а во-вторых, де-
формирует и дестабилизирует межгендерные 
отношения и самое главное — несет угрозу 
депопуляции населения Земли.
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