
Социология культуры



Культура (в социологии) - 

ценности, нормы, традиции, 
регулирующие  взаимоотношения 
людей.

К культуре относят: обычаи, язык, мораль, 
способ политического устройства, моду, 
науку, искусство, нравственные нормы 
поведения и т.п.



Культура:

- это то, что выделяет человека из 
природы;

- возникает только в обществе
- качества людей, которые не 

определяются биологией 



Особенности изучения культуры 
в социологии -

изучение того, как культура влияет на 
развитие социальных институтов, 
социальных групп, социализацию 
личности и стратификацию общества. 



Социальные функции культуры:

1) Интеграция (единые стандарты поведения = 
социальные нормы объединяют людей в общности и 
отделяют одну социальную группу от другой)

2) Регуляция поведения:
- Информирование индивида о нормах поведения,
- Мотивация к одобряемому в обществе поведению,
- Контроль поведения и санкции.
3) Социализация (приобщение к накопленному исто 

рическому наследию) 



Структурные элементы культуры

Язык — код, шифр, которым пользуются 
люди для передачи важной 
информации, а также для выделения 
«своих» из окружающего мира. 

Язык как система кодов, обеспечивающая 
взаимопонимание, является исходным 
условием образования любых 
сообществ. («рабы — цветные — негры 
— черные — афро-американцы») 



Мифы - яркая, чувственно насыщенная 
картина мира, способствующая очень 
ограниченному, неглубокому его 
пониманию, но характеризующаяся 
высокой эмоциональной 
достоверностью, правдоподобием.

Например, миф «о героическом 
советском народе»,  «лихих 90-ых» и т.
п.



Структурные элементы культуры

Религия
Идеология
Ценности
Социальные нормы



Социальное неравенство: 
гендер, нация, раса, здоровье



ГЕНДЕР

Пол – биологическая характеристика.
Гендер – социальный конструкт, 

описывающий феминное и маскулинное 
поведение (социальные нормы 
«мужской» и «женской» социальных 
ролей).

Гендер можно рассматривать как 
квазироль, обеспечивающую 
социальную идентичность.



Гендерные роли определяются 
социальными институтами и 
транслируются в процессе 
социализации.

Гендерная ассиметрия – приписывание 
вторичных социальных ролей 
женщинам. 



Гендерные стереотипы – 
стандартизированные представления о 
«мужском» и «женском»:

Мужчины – активные, рациональные, 
независимые, ведущие; ответственны 
за публичную сферу

Женщины – пассивные, эмоциональные, 
зависимые; ответственны за приватную 
сферу = домохозяйство



Гендерный порядок -

Совокупность социальных институтов и 
практик, опосредующих социальные различия 
полов:

- Роли мужчин и женщин
- Образы в СМИ
- Политика
- Рынок труда
- Репродуктивная политика
- Социальная политика



Гендерный контракт

• совокупность отношений между 
мужчинами и женщинами, включающая 
идеи, формальные и неформальные 
правила и нормы, определяемые 
местом и положением полов в 
конкретном обществе. Например, 
контракт «домохозяйки» и «кормильца» 
или «равных партнеров» 
(«двухкарьерная семья»). 



Гендерный порядок в России

• Первый этап: эмансипация по-советски 
или «новая женщина» 

• Второй этап: принудителный гендерный 
контракт или «работающая мать» 

• Третий этап: кризис гендерных ролей в 
позднесоветский период

• Четвертый этап: дилеммы гендерного 
различия и гендерного равенства



Первый этап: эмансипация по-
советски или «новая женщина» 1

1918-1930-е 

• Женщины – особая категория  граждан
• Экономическая независимость 
• Делегатские движения, женотделы
• Движение «за новый быт»
• Изменения семейно-брачных 

отношений (разводы, аборты)
Решение «женского вопроса»



Второй этап: гендерный контракт или 
«работающая мать»  

1936-1955

• Прославление материнского долга
• Табуирование сексуальной жизни, 

запрет абортов
• Льготы матерям, детские сады
• Усложнение разводов, укрепление 

семьи 
Суперженщина



Третий этап: кризис гендерных ролей 
в позднесоветский период

1950-е – 1980-е 
• Легализация абортов, упрощение 

разводов
• Абортная контрацептивная культура
• Реабилитация частной жизни, 

жилищное строительство
• Повседневная жизнь: социальные сети,. 

межпоколенческая помощь



Проблематизация ролей
• Демографические проблемы, усиление 

социальная политика
• Социологи фиксируют отсутствие равенства в 

быту, женщина не справляется в двойными 
ролями

• Феминизация мужчин. «Берегите мужчин!»  
«Слабая биологическая особь», нагрузки в 
публичной сфере,  вредные привычки. 
Дистанцирование от семьи. «Кризис 
маскулинности». 



Постсоветский период
• Новые гендерные контракты - новые 

возможности и барьеры
работающая мать (от гражданской обязанности 

к экономической необходимости), 
женщина-профессионал (+двухкарьерная 

семья, партнерство),  
домохозяйка – добытчик (проекты высшего 

класса и вынужденные домохозяйки) , 
сексуально привлекательная женщина 

(сексуальность как ресурс)



Патриархатный ренессанс, 1990-е 

вытеснение женщины из публичной и 
возвращение в приватную сферу

вытеснение женщин с политической арены
дискриминации женщин в публичной сфере, в 

частности, при найме на работу, сегрегация 
феминизация бедности и безработицы 
незащищенность от насилия 
сексизм в средствах массовой информации
сексуализация женственности
распространение порнографии и проституции.



Сфера труда

Безработица
Женщины - больше зарегистрированных, 

дольше ищут работу, скрытая безработица, 
«квалифицированная» 

Сегрегация
Горизонтальная (образование, 

здравоохранение, социальные сферы- 
женщины)

Вертикальная (бизнес, управленцы - мужчины)
«Стеклянный потолок»



Сфера труда

Дискриминация в оплате, при найме на 
работу

Неформальная экономика
Самозанятость
Сексуальные домогательства



Контр-тенденции 

• Экономика, политика, образование
• СМИ, литература, кино
• Приватная сфера, организация быта
• Интимная сфера и сексуальности



Современная мужественность
• Новые образы: агрессивная, брутальная. 

«Медведь» - профессионал, потребитель, 
власть и деньги. 

• Гендерная поляризация
• Проблемы: безработица и мужественность, 

здоровье, эмоциональные проблемы, 
рискованное поведение (включая 
сексуальное) и пр.

• Что меняется в ролях, практиках мужчин? 
Универсальные тенденции - новое отцовство, 
гендерное партнерство



Гендерная стратегия РФ (Министерство труда и 
социального развития, 2002, ред. Карелова, 

Гордеева), 2004

Дискриминация – различие, исключение или 
ограничение по признаку пола

Цели
1. Создание условий для обеспечения 

гендерного равенства  /равноправия
Достижение гендерного паритета в принятии 

политических решений (паритетное участие, 
региональные программы, выравнивание доли 
женщин на рук. постах, обучение гос. служащих)



Гендерная стратегия РФ

2. Обеспечение гендерного  равенства 
в социального экономической сфере

Обеспечение  роста благосостояния 
(сокращение различий в доходах, борьба с 
бедностью,  обеспечение социальных услуг 
группам со специфическими потребностями, 
пр.)

Ликвидация дискриминации в экономической 
сфере (социальная защита, участие женщин 
в бизнесе, ослабление сегрегации, пр)



Гендерная стратегия РФ

3. Искоренение гендерного 
насилия

Предупреждение насилия и уменьшение 
последствий (мониторинг, 
законодательство, исследования, 
образование, борьба с порнографией, 
торговлей людьми, СМИ и 
правоохранительные органы,оказание 
помощи пострадавшим от насилия, пр.)



Гендерная стратегия РФ

4.  Развитие человеческого 
потенциала, поддержка семьи

(демографическая политика, гендерное 
воспитание, равноправная ответственность, 
ликвидация гендерной асимметрии  в 
положении мужчин, пр.)

5. Развитие личности, 
равнодоступность культурной, 
образовательной, информационной 
инфраструктуры



Основные направления гендерной 
политики

1. Гендерно ориентированная социально-
экономическая политика

(экспертиза законодательства, снижение безработицы, бюджетная 
сфера, низкооплачиваемые работники и пр)

2. В области решения проблем здравоохранения
(доступ, профилактика, объем, планирование семьи, улучшение 

условий труда, гендерная экспертиза и гендерные индикаторы) 
3. В области реализации гендерно 

ориентированной информационной политики
(доступность для мужчин и женщин непрерывного обучения 

информационным технологиям и новым профессиям, включая 
дистанционные формы образования, новые формы занятости, 
пр.)

4. В области образования и культуры



ИНВАЛИДНОСТЬ (ФЗ «О социальной защите 
инвалидов РФ», 1995 г.)

• Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты.

• Ограничение жизнедеятельности - полная или 
частичная утрата лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься трудовой деятельностью.



Отношение в обществе к 
инвалидам

• До ХХ века: инвалидность как 
социальная девиация, наказание; 
общество инвалидов избегает.

• С середины ХХ века: попытки 
интеграции инвалидов в общество; 
инвалиды как одна из социальных групп 
населения, имеющая права.



Отношение в обществе к 
инвалидам

С 1960ых гг. в Европе и Америке – процесс 
нормализации и деинституционализации 
инвалидности:

• принципы защиты прав клиента и уважения
человеческого достоинства, согласно которым 

людям следует жить и получать необходимые 
услуги (медицинские, образовательные, 
социальные)

в наименее ограничивающем окружении



Медицинская модель 
инвалидности

- люди являются инвалидами, т.к. они 
имеют ту или иную патологию, 
нуждаются в посторонней помощи и 
уходе, зависимы от окружающих. 

- ведущая роль медицины в лечении 
заболевания или дефекта, 
рассматривая инвалида как пациента. 



Инвалиды в медицинской модели

• не могут работать,
• не могут посещать обычные учебные заведения,
• не должны иметь семью,
• являются иждивенцами и обузой для общества,
• НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
• +: обеспечивается лечение, профилактика, 

реабилитация.
• -: социальная стигматизация, ценность человека 

обуславливается его трудоспособностью.



Социальная модель 
инвалидности

Люди становятся инвалидами по социальным 
причинам, а не из-за медицинских диагнозов:

• из-за барьеров окружающей среды, 
недоступного жилья, недоступного 
транспорта;

• из-за отсутствия доступа к информации и 
общению;

• из-за отсутствия доступа в обычные школы и 
вузы;

• из-за того, что им не предоставлены равные 
возможности получения работы;



Социальная модель 
инвалидности

• Разработана самими инвалидами
• Инвалиды – не объект медицинского 

вмешательства, но иногда нуждаются в 
медицинской помощи

• Медицинская модель говорит о 
необходимости изменения тел 
инвалидов, 

• Социальная модель – об изменении 
отношения общества



Политико-правовая модель 
инвалидности

люди, имеющие инвалидность, 
рассматриваются как социальное 
меньшинство, права и свободы которого 
ущемляются посредством внешних 
ограничений: недоступностью 
архитектурной среды, замкнутым кругом 
общения, ограниченным доступом ко 
всем сферам жизни общества, к 
информации и средствам 
коммуникации, культуре и спорту 



Модель культурного плюрализма

Каждый человек - личность, имеющая 
положительное значение для общества. 
Инвалидность трактуется как культурное 
отличие наравне с цветом кожи, 
вероисповеданием, традициями. 

Основной акцент делается на понятии 
равенства: все аспекты жизни общества 
должны быть одинаково доступны для всех 
его членов вне зависимости от их отличий от 
других. 



Государственная политика в 
отношении инвалидов:

Социальная эксклюзия VS.
Социальная инклюзия
Негативная дискриминация VS. 

Позитивная дискриминация


