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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Гендерные процессы в современном 

обществе представляют собой одну из самых динамичных и противоречивых 

сфер социальной трансформации, что обуславливает необходимость их 

философского осмысления, особенно в аспекте связанных с ними рисков. В 

условиях глобализации, цифровизации и культурного плюрализма традиционные 

гендерные роли стремительно пересматриваются, что порождает как новые 

возможности для самореализации личности, так и серьезные вызовы для 

социальной стабильности. Феминистские движения, борьба за гендерное 

равенство становятся не только предметом общественных дискуссий, но и 

источником острых социальных конфликтов. Именно поэтому анализ 

рискогенного аспекта этих процессов приобретает особую значимость. 

Современное общество сталкивается с рядом серьезных вызовов, 

связанных с гендерными изменениями. Во-первых, наблюдается углубление 

социокультурных противоречий, вызванных столкновением консервативных и 

прогрессивных ценностных систем, что ведет к росту напряженности и 

поляризации общественного мнения. Во-вторых, гендерная повестка все чаще 

становится инструментом политической борьбы, что усиливает ее 

конфликтогенный потенциал. В-третьих, возникают новые психологические и 

правовые проблемы: от роста нетерпимости и дискриминации до сложностей 

законодательного регулирования гендерных отношений в условиях меняющихся 

социальных норм. 

Актуальность данного исследования определяется теоретической 

значимостью гендерной проблематики для социальной философии в условиях 

стремительных трансформации гендерных процессов. Таким образом, анализ 

рискогенного аспекта гендерных процессов представляет собой важный этап в 

осмыслении ключевых тенденций современности. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика гендерных процессов 

в современном обществе является предметом активного междисциплинарного 
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изучения, однако философский анализ их рискогенного аспекта остается 

недостаточно систематизированным.  

Гендерная проблематика имеет глубокие корни в истории философской 

мысли, хотя ее концептуальное оформление как самостоятельного 

исследовательского направления произошло лишь во второй половине XX века. 

В античной философии в трудах Платона и Аристотеля мы находим первые 

философские рефлексии о природе мужского и женского начал, которые 

заложили основы традиционного понимания гендерных различий. В диалоге 

«Государство» Платон развивает идею возможности участия женщин в политике 

в качестве сословия воинов, а Аристотель в «Политике» обосновывает 

естественную, по его мнению, подчиненность женщины мужчине.  

Средневековая философская традиция, представленная трудами Фомы 

Аквинского, теологически обосновала представления о подчиненном положении 

женщины, интегрировав их в христианскую антропологию. В этот период 

гендерные различия получают религиозное освящение, что значительно 

усиливает их нормативный характер. 

Гуманистическая мысль заложила основы для пересмотра традиционных 

представлений о природе человека, создав предпосылки для последующей 

критики гендерных иерархий. Особое значение имеет творчество Кристины 

Пизанской, автора одного из первых в истории феминистских текстов, где она 

защищала интеллектуальные способности женщин и критиковала мизогинию. 

В 17-18 веках гендерная проблематика разрабатывалась в рамках 

философии Просвещения, например в трудах Руссо. Важнейшим текстом этого 

периода стала «Декларация прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж – 

революционный документ, в котором впервые в истории были сформулированы 

принципы гендерного равенства перед законом.  

В немецкой классической философии Г.В.Ф. Гегель рассматривал 

гендерные отношения через призму диалектики семьи и гражданского общества. 

Джон Стюарт Милль последовательно обосновал принцип гендерного равенства, 

критикуя патриархальные институты как пережиток. Милль утверждал, что 
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подчиненное положение женщин обусловлено не естественными причинами, а 

социальными условиями, и может быть преодолено через правовые реформы и 

образование. 

В западной научной традиции фундаментальный вклад в понимание 

гендерной динамики внес Р. Коннелл, разработавший концепцию «гендерного 

порядка». Работы И. Гофмана заложили основы драматургического подхода к 

анализу гендерных взаимодействий, раскрыв их перформативный характер.  

В рамках отечественной философской мысли значительный вклад в 

разработку гендерной проблематики внесли работы О.А. Ворониной, Е.А. 

Здравомысловой и А.А. Темкиной. Воронина в своих осуществила философско-

методологический анализ гендерных отношений в российском обществе, уделяя 

особое внимание проблеме асимметрии властных отношений. Здравомыслова в 

совместных с Темкиной работах исследовала социокультурные аспекты 

гендерных трансформаций, анализируя процессы конструирования гендерных 

идентичностей в условиях социальных изменений. Однако в этих исследованиях 

недостаточно внимания уделяется системному анализу рискогенного потенциала 

гендерных трансформаций. 

Теоретико-методологические основы исследования социальных рисков 

разрабатывались У. Беком и Э. Гидденсом. Бек раскрыл природу современных 

рисков как непреднамеренных последствий модернизации, а Гидденс показал их 

институциональный характер. Однако применение их концептуального аппарата 

к анализу гендерных процессов остается недостаточно разработанным. 

Объект исследования – гендерные процессы в современном мире. 

Предмет исследования – рискогенный аспект гендерных процессов. 

В связи с этим целью данной работы состоит в анализе гендерных 

процессов в контексте теории риска. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Исследовать становление гендерной проблематики в истории 

философии; 
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2. Рассмотреть гендерные процессы как предмет социально-

философского анализа; 

3. Обосновать теоретико-методологические основы анализа гендерных 

процессов в контексте рискогенности; 

4. Выявить и систематизировать основные рискогенные тенденции 

гендерного вопроса в современном мире. 

Методологическая база исследования 

В работе в качестве методологической базы исследования были 

использованы историко-сравнительный, диалектический методы, системный 

подход. 

Научная новизна 

Научная новизна исследования заключается в разработке принципиально 

нового методологического подхода к анализу гендерных процессов современного 

общества через категориальный аппарат философии риска. В отличие от 

существующих исследований, преимущественно сосредоточенных на 

социально-политических или культурологических аспектах гендерных 

изменений, настоящее исследование предлагает оригинальную концептуальную 

модель, позволяющую выявить и систематизировать рискогенный потенциал 

современных гендерных процессов. Такой аналитический ракурс открывает 

новые перспективы для философского осмысления гендерной динамики, 

поскольку позволяет не только описать актуальные трансформации гендерных 

норм и практик, но и выявить их дестабилизирующее воздействие на социальные 

структуры, проанализировать механизмы возникновения новых форм 

социальной напряженности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование историко-философской динамики гендерной 

проблематики показывает, что представления о гендере эволюционировали от 

биологического детерминизма и патриархальных норм античности и 

Средневековья к социально-конструктивистскому пониманию в современной 

науке. Эта трансформация отражает переход от оправдания неравенства 
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«естественным порядком» (Аристотель, Фома Аквинский) к признанию гендера 

как продукта социальных и культурных условий (Кристина Пизанская, Олимпия 

де Гуж, Дж.С. Милль). 

2. Гендерный вопрос является социально-философской проблематикой 

в силу его глубокой укоренённости в структуре общества, влияния на 

формирование социальных норм, ценностей и институтов, а также его 

способности отражать и порождать системные риски в условиях современных 

трансформаций. Гендерные процессы затрагивают фундаментальные аспекты 

человеческого существования, включая властные отношения, распределение 

ресурсов, культурные репрезентации и повседневные практики. Их изучение 

через призму социальной философии позволяет раскрыть механизмы 

конструирования гендерных ролей, выявить скрытые формы неравенства 

3. Применение рискологического метода к гендерной проблематике 

помогает выявить системные угрозы и вызовы, связанные с гендерными 

процессами в современном обществе, а также разработать стратегии для их 

минимизации. Этот подход позволяет не только анализировать существующие 

формы дискриминации и неравенства, но и прогнозировать новые риски, 

возникающие в условиях глобализации, цифровизации и культурных 

трансформаций. 

4. В современных гендерных процессах можно обнаружить 

рискогенные тенденции, которые проявляются в усилении социального 

неравенства, росте конфликтов между традиционными и прогрессивными 

ценностями, а также в новых формах дискриминации, связанных с 

цифровизацией и глобальными кризисами. Изменение взгляда общества на 

проблему гендера является результатом происходящих социальных 

трансформаций, несущих в себе потенциал неопределенности и неустойчивости.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость исследования закючается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в качестве теоретико-
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концептальных оснований исследования проблематики гендера в современном 

социально-гуманитарном знании.  

Практическая значимость исследования заключается в перспективе 

использования результатов работы в разработке стратегий и мер, направленных 

на снижение гендерного неравенства и минимизацию социальных рисков, 

связанных с гендерными процессами. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава ВКР «Теоретическое обоснование гендерных процессов 

в современном обществе» посвящена теоретическому анализу гендерных 

процессов в их историческом развитии и современном осмыслении. В главе 

последовательно рассматриваются историко-философские предпосылки 

формирования гендерных концепций и современные социально-философские 

подходы к изучению гендерных отношений. Исторический анализ охватывает 

период от античности до XIX века, выявляя эволюцию взглядов от 

биологического детерминизма до первых феминистских идей и либеральных 

концепций. В главе описываются современные теоретические подходов. Анализ 

показывает, что современные исследования рассматривают гендер как сложный 

социальный конструкт, воспроизводящийся через повседневные практики, 

институциональные механизмы и глобальные структуры власти. 

В первом параграфе главы «Историко-философские предпосылки 

гендерных исследований» прослеживается эволюция представлений о гендере 

в истории философской мысли, начиная с античности и заканчивая XIX веком. 

Анализируются взгляды ключевых философов, таких как Платон, Аристотель, 

Фома Аквинский, Кристина Пизанская, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Олимпия 

де Гуж и Джон Стюарт Милль. Особое внимание уделяется тому, как в разные 

эпохи обосновывалось гендерное неравенство: от биологического детерминизма 

в античности и Средневековье до первых феминистских идей в эпоху 

Возрождения и Просвещения. Подчеркивается переход от патриархальных догм 

к признанию социальной природы гендерных ролей, что стало основой для 

современной борьбы за равноправие. 

Второй параграф «Гендерные процессы как предмет социально-

философского анализа» посвящен современным теоретическим подходам к 

анализу гендерных процессов. Рассматриваются три ключевые концепции: 

теория половых ролей, концепция гендерного дисплея Эрвинга Гоффмана и 

теория гендерного порядка Рэйвина Коннелла. Гендерные процессы 
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анализируются на трех уровнях: микроуровне (индивидуальные практики и 

взаимодействия), мезоуровне (институциональные механизмы) и макроуровне 

(глобальные системы). Особое внимание уделяется тому, как гендерные 

стереотипы и неравенство воспроизводятся в повседневной жизни, 

профессиональной сфере и политике, а также как они закрепляются на 

структурном уровне. 

Вторая глава ВКР «Рискогенный аспект гендерных процессов» 

исследует гендерные процессы через призму теории риска, анализируя их как 

источник социальной уязвимости в условиях современности. Основываясь на 

концепциях Бека и Гидденса, глава раскрывает парадоксальную природу 

гендерных рисков, которые, с одной стороны, укоренены в устойчивых 

социальных структурах, с другой - динамично трансформируются под влиянием 

глобализации, цифровизации и культурных изменений. 

В первом параграфе «Теоретико-методологические основы анализа 

гендерных рисков» рассматриваются концепции общества риска, 

разработанные Ульрихом Беком и Энтони Гидденсом. Бек акцентирует внимание 

на глобальных технологических и экологических угрозах. Гидденс, в свою 

очередь, смещает фокус на институциональные трансформации и кризис доверия 

к традиционным структурам, что приводит к переносу управления рисками на 

уровень повседневных практик. На основе этих теорий формируется 

комплексный подход к анализу гендерных рисков, которые обладают 

двойственной природой: с одной стороны, они укоренены в устойчивых 

социальных структурах, с другой — динамично изменяются под влиянием 

культурных и технологических факторов.   

Второй параграф «Основные рискогенные тенденции в современных 

гендерных процессах» посвящен конкретным рискогенным тенденциям в 

современных гендерных процессах. Анализируется влияние глобальных 

кризисов (экономических, военных, климатических), которые усугубляют 

уязвимость женщин. Например, экономические потрясения усиливают 

профессиональную сегрегацию и нагрузку в сфере неоплачиваемого труда, а 
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военные конфликты приводят к росту сексуализированного насилия и 

разрушению социальной инфраструктуры.  Отдельное внимание уделяется 

технологическим рискам, связанным с цифровизацией. Развитие искусственного 

интеллекта и социальных сетей создает новые формы угнетения, такие как 

кибербуллинг, цифровое насилие. При этом цифровое пространство становится 

ареной для воспроизводства традиционных гендерных иерархий.   

Культурный раскол между традиционными и прогрессивными гендерными 

идеологиями также порождает риски. Поляризация мнений приводит к 

дестабилизации социальных институтов, включая семью и образование, а также 

способствует росту антифеминистских настроений и гендерно-мотивированного 

насилия. 

В заключении подведены итоги исследования гендерных процессов в 

современном обществе через призму рискогенного подхода. Анализ охватывает 

историческую эволюцию гендерных концепций и выявляет системные риски, 

связанные с гендерным неравенством. Работа раскрывает многомерную природу 

этих процессов и их роль в социальной динамике, внося вклад в философское 

осмысление гендерной проблематики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассматриваются гендерные процессы в современном мире с 

точки зрения их рискогенного характера, что позволило выявить их 

многосложность, изменчивость и тесную взаимосвязь с социальной 

действительностью, которая постоянно преобразуется под воздействием 

глобализации, технологического развития и культурных сдвигов. Историко-

философский анализ показал эволюцию взглядов: от античного (Платон, 

Аристотель) и средневекового (Фома Аквинский) обоснования патриархата и 

естественности гендерных различий к идеям эпох Возрождения и Просвещения 

(Кристина Пизанская, Олимпия де Гуж, Дж.С. Милль), заложившим понимание 

гендера как социального конструкта. Современные теории (Э. Гофман, Р. 

Коннелл) раскрывают многоуровневую структуру гендерных процессов, 

подчеркивая их конструирование через социальные практики и динамичность. 

Теории риска (У. Бек, Э. Гидденс) позволили выявить системный и 

глобальный характер современных рисков. Гендерные риски, обладая дуальной 

природой, проявляются в экономическом неравенстве, институциональной 

дискриминации и повседневном насилии. Главные рискогенные тенденции 

включают дифференцированное влияние глобальных кризисов (усиливающее 

уязвимость женщин), новые формы угнетения от технологического прогресса 

(кибербуллинг, цифровое насилие) и культурный раскол в восприятии гендерных 

ролей, дестабилизирующий институты.  

Исследование подтвердило, что гендерные процессы представляют 

пространство системных рисков, требующих комплексного подхода к 

осмыслению и регулированию. Рискогенный подход открывает новые 

перспективы для философского анализа гендерных процессов, позволяя 

учитывать социальную динамику и разрабатывать стратегии снижения 

дискриминации. 


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

