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Аннотация. В статье исследуется влияние этнокультурного многообразия юж-
нороссийского региона на гендерные репрезентации. Рассматривается связь гендера и
нации, в рамках которой выделяется пять подходов. Определяется положение, соглас-
но которому гендер и нация являются социальными конструктами, они задаются субъек-
ту системой культуры традиций, обычаев, решающую роль играет конфессиональная
принадлежность, язык, стиль одежды и взаимоотношений и пр. Начальные гендерные
и национальные установки и стереотипы задаются в семье. Проводится анализ ген-
дерных установок семьи на «феномен границы» при формировании национальных сте-
реотипов. Рассматривается роль женщины и мужчины при формировании гендерных и
национальных установок в традиционном и современном многоэтническом социуме.
Раскрывается неоднозначное отношение к гендерным репрезентациям в различных
национально-этнических группах.
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В современном мире наблюдаются про-
цессы унификации, которые затрагивают и глу-
боко личностную сферу гендерных стереоти-
пов. В обществе нарастает тенденция к ген-
дерной репрезентации, то есть конструирова-
ние биосоциальных характеристик субъекта
посредством коммуникативных знаков и сим-
волов и трансляция их в общественных отно-
шениях. Сущностным основанием гендерной
репрезентации является контекстуально выби-
раемая идентичность. Социальная сущность
субъекта перестает быть неразрывно связан-
ной с его биологической сущностью, идентич-

ность становится контекстуальной и множе-
ственной. Гендерная репрезентация проблема-
тизируется вместе с возможностью выбора
идентичности. Пока идентичность не ставит-
ся под сомнение, репрезентация не требуется.
Этническая идентичность в традиционном об-
ществе органично связана с гендерными сте-
реотипами, но в современном мире ситуация
начинает меняться [8]. Возникает вопрос: вли-
яет ли и как этнокультурное многообразие ре-
гиона на гендерные репрезентации субъектов?

Юг России всегда был политически, ду-
ховно и культурно сложным регионом. Мно-
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гогранное сплетение геофизических условий,
территориальных и политических образований
предопределили его неоднозначное социокуль-
турное пространство. Это пространство во
многом определяется людьми, важнейшими
характеристиками которых являются задан-
ные при рождении половые и этнонациональ-
ные особенности. Половые различия тради-
ционно предопределяют гендерные стереоти-
пы поведения. Принадлежность к этносу и
нации позволяет говорить об этнических и на-
циональных стереотипах субъекта. До конца
XX в. взаимосвязь гендерных и этнонацио-
нальных характеристик человека практичес-
ки не рассматривалась. С конца прошлого сто-
летия начали появляться работы, усматрива-
ющие и анализирующие взаимозависимость
этих двух фундаментальных социальных ха-
рактеристик (Дж. Моссе, Т. Эриксен, Н. Ювал-
Дэвис, Ф. Антиас, А. Макклинток, Г. Д. Гачев,
И.Н. Тартаковская, О.В. Рябов и др.).

У В.М. Нилова, ссылающегося на рабо-
ты Х. Энтиас и Н. Ювал-Дэвис, находим, что
«говорить отдельно о классе, гендере, этнич-
ности и расе, неэвристично, потому что каж-
дый контекст обусловлен синергетической свя-
зью этих категорий. Только в совокупности ген-
дер, класс и раса (этничность) создают синд-
ром социальной идентичности, а следователь-
но, и оказывают влияние на статус индивида»
(цит. по: [2, с. 124]). В сегодняшнем гумани-
тарном дискурсе можно выделить пять под-
ходов относительно связи нации и гендера.
Первый и второй подходы взаимно симмет-
ричны и говорят о том, что гендер не влияет
на национальные характеристики, в то же вре-
мя национальность не воздействует на гендер
(Э. Геллнер, Б. Тернер, М. Дели). Третий пред-
лагает рассматривать систему гендерного и
национального неравенства как одновремен-
но сосуществующие. Четвертый подход пред-
полагает изначальное деление на расы, в за-
висимости от принадлежности к которым рас-
сматривается связь с гендерными характе-
ристиками (Б. Хукс). Пятый подход усматри-
вает тесную взаимосвязь между гендерны-
ми и национальными (этническими) характе-
ристиками. Как отмечает И.Н. Тартаковская,
зависимость между гендерным и нацио-
нальным «не может быть понята с помощью
простого суммирования гендерной теории и

теории нации/этничности» [7]. Согласимся с
автором и отметим необходимость анализа
данной взаимозависимости.

Обратим внимание на следующее поло-
жение: и гендер, и нация являются социальны-
ми конструктами. Они задаются субъекту си-
стемой культуры, традиций, обычаев, решаю-
щую роль играет конфессиональная принадлеж-
ность, язык, стиль одежды и взаимоотноше-
ний и пр. Все перечисленные и многие другие
атрибуты социальности призваны структуриро-
вать, упорядочивать общество, вписать
субъект в определенную его ячейку в «вооб-
ражаемое сообщество», призванное делить все
пространство социального бытия на Своих и
Чужих. Утверждение субъекта в роли Своего
или Чужого происходит через систему знаков
и символов, которые предопределяют «грани-
цу». Один из ведущих российских исследова-
телей национальных особенностей гендера
О.В. Рябов отмечает «способность гендерно-
го дискурса выполнять функции маркера, ме-
ханизма включения/исключения, конструирую-
щего символические границы между сообще-
ствами. Поскольку конечность представляет
собой одну из фундаментальных характерис-
тик нации, постольку граница, отделяющая
Своих от Чужих, – это ключевой элемент дан-
ного сообщества [5]. И далее он отмечает, что
«без образа Чужих было бы невозможно
объяснить, зачем ту или иную группу людей
необходимо выделять в отдельную нацию (по-
чему, скажем, шотландцы – это не англичане,
а украинцы – это не русские)» [там же].

Феномен «границы» тесно связан с со-
циокультурными стереотипами. В большин-
стве справочников и словарей под стереоти-
пом понимают стандартизированный, устой-
чивый, эмоционально насыщенный, определен-
ный в ценностном отношении образ, представ-
ление о каком-либо объекте. В любом из оп-
ределений подчеркиваются такие характер-
ные черты стереотипа, как устойчивость, уп-
рощенность, типичность. Гендерными стерео-
типами являются конструкты феминности и
маскулинности, они традиционно базируются
на половых различиях, и в зависимости от них
приписывают определенное ролевое поведе-
ние субъекта в обществе.

Национальные стереотипы не имеют
жесткой природной привязки. Новорожденный
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мальчик или девочка не могут быть факти-
чески идентифицированы с определенной на-
цией или этносом. Национальные стереотипы
начинают задаваться при рождении через
язык, формы обращения матери и отца, игры
и пр., то есть формируются всей системой
культуры конкретного сообщества. Собствен-
но, отсутствие в национальном конструкте яв-
ного, бесспорного, физического признака, ко-
торый в виде первичных половых признаков
присутствует в гендере, и делает связку ген-
дера и нации безусловной. В традиционных
гендерных ролях заложена трансляция и фор-
мирование национальных стереотипов. «Важ-
ной функцией гендерных стереотипов в наци-
онализме является приближение идеи нации к
повседневному опыту индивида» [5].

Повседневный опыт каждого конкретно-
го субъекта коренится в семье, исходит из
отношений во внутрисемейном окружении.
Недаром семья получила наименование
«ячейка общества», и в период существова-
ния СССР весь многонациональный Союз
метафорично соотносили с семьей. Гендер-
ные стереотипы семьи достаточно устойчи-
вы и поддерживают стабильное состояние со-
циальной системы. «Аналогия с семьей, вклю-
чающая восприятие нации как формы взаи-
модействия мужского и женского начал, яв-
ляется эффективным способом позициониро-
вания этого сообщества как естественного.
Кроме того, семейная метафора (равно как и
связанная с ней идея иерогамии) выступает
тем фактором, который обеспечивает и под-
чинение индивида государству, и его готов-
ность жертвовать собственной жизнью во имя
нации. Вера в бессмертие, гарантия от забве-
ния – данные человеческие потребности так-
же реализуются через убежденность в том,
что нация представляет собой не механичес-
кую совокупность случайных людей, а сооб-
щество, связанное единым происхождением
и отношениями родства» [там же].

Традиционно в семье мужчина ассоции-
руется с публичной, а женщина с приватной
сферой. Конструирование национального сте-
реотипа начинается с первых минут жизни че-
ловека, и ответственность за него традицион-
но несет женщина. Женщина – мать, бабушка,
кормилица, нянька – формирует национальные
стереотипы посредством языка, народных ска-

зок, эпосов, былин, обыденных традиций и по-
вседневных установок. Мужчина только при-
вивает соответствующие публичные (профес-
сиональные) качества уже достаточно взрос-
лому ребенку, сознание которого сформирова-
но в определенной национальной доктрине. Ре-
бенок уже получил систему означиваний от
матери и идентифицирует себя с определен-
ной нацией (этносом), от отца он получает на-
выки взрослого члена национального сообще-
ства. «Ты – казак!» – обращается отец к сыну-
подростку и далее идет высказывание ряда
должествования, соответствующее стереоти-
пу «казака». Мальчик готов воспринять дан-
ные обязанности, потому что идентифицирует
себя с «казаком» и принимает все стереотипы
соответствующего национального поведения,
привитые и взращенные матерью.

Анализ ряда работ, касающихся роли
женщины в различных национально-этничес-
ких общностях Юга России [1; 4; 6], доказы-
вает, что именно женщина, традиционно зани-
маясь воспитанием детей в периоды длитель-
ного отсутствия мужа, прививает и формиру-
ет у ребенка целостную социальную идентич-
ность, которая включает всю совокупность
гражданских, статусных, национально-этни-
ческих, гендерных различий. Разделение пос-
ледних уместно только в теоретическом дис-
курсе, для удобства исследования, более де-
тального анализа процессов формирования раз-
личных идентичностей. Реальный же процесс
взращивания и воспитания детей континуален
по своей сути, и исключительную роль в этом
процессе играет женщина, реализуя свою тра-
диционную гендерную роль – матери, няни,
кормилицы. Таким образом, в традиционном
обществе ответственность за формирование
национально-этнических стереотипов лежит
прежде всего на женщине, которая, неуклон-
но следуя заданным ей гендерным стереоти-
пам, в соответствующих традициях (в том
числе и национально-этнических) воспитыва-
ет и мальчиков, и девочек.  Попытка женщи-
ны выйти за «границу» своей приватной сфе-
ры и в публичную сферу, тем самым взяв на
себя обязанности иной гендерной роли, осуж-
дается, так как несет в себе угрозу стереоти-
пам национально-этнического дискурса.

Иначе говоря, с точки зрения традици-
онного патриархального общества репрезен-
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тация гендерных стереотипов грозит размы-
ванию границ между Своими и Чужими; ста-
вит под вопрос однозначность формирования
той или иной национально-этнической принад-
лежности.

Для прояснения особенностей явления
гендерных репрезентаций в полиэтническом
пространстве южнороссийского региона обра-
тим внимание на национальный (этнический)
состав данного региона. По данным 2010 г.
ЮФО включает Республику Адыгею, Респуб-
лику Калмыкию, Краснодарский край, Астра-
ханскую, Волгоградскую и Ростовскую обла-
сти. В этнический состав входят (в порядке
убывания численности): русские – 83,7 %,
армяне – 3,2 %, украинцы – 1,5 %, казахи –
1,5 %, калмыки – 1,2 %, татары – 0,9 %, ады-
гейцы – 0,9 %, казаки – 0,4 %, азербайджан-
цы – 0,4 %, турки – 0,4 %, цыгане – 0,3 %, бе-
лорусы – 0,3 %, чеченцы – 0,2 %, грузины –
0,2 %, немцы  – 0,2 %, корейцы – 0,2 %, гре-
ки – 0,2 %, даргинцы – 0,2 % и далее более
двадцати этносов с численным составом ме-
нее 0,1 % от общего населения региона [3].

Около 40 этносов присутствуют на тер-
ритории региона, и каждый из них имеет соб-
ственную национальную идентификацию и
разграничивает Своих и Чужих. Без расста-
новки подобных социальных маркеров немно-
гочисленному, самобытному этносу просто не
выжить. Поэтому реализация женщиной тра-
диционной гендерной роли позволяет форми-
ровать соответствующую социальную иден-
тичность ребенка и, как следствие, его на-
ционально-этническую идентичность. Отказ
от реализации женщиной своей традиционной
роли матери, няни ставит под угрозу само
выживание нации или этноса.

Однако мир развивается. Невозможно
сегодня жить так, как регион жил вчера и по-
завчера, глобализация и унификация, откры-
тые границы предоставляют новые условия
существования всем членам социума. Пред-
ставители этносов, получив традиционные ген-
дерные установки, зачастую вынуждены их
репрезентировать, то есть трансформировать,
корректировать, видоизменять устоявшиеся и
привитые в детстве стереотипы гендерного
поведения. Причем наблюдается зависи-
мость: чем малочисленнее этнос, чем слож-
нее складывалась его историческая судьба,

тем негативнее его представители относятся
к репрезентации гендерных стереотипов. Не-
большому этносу важно сохранить традици-
онные роли, что обеспечит передачу нацио-
нальной самобытности и существование эт-
носа (нации). В этом случае жестко предоп-
ределяется гендерная феминная приватная и
маскулинная публичная доктрина. Покушение
на гендерные репрезентации и попытка жен-
щины выйти в публичную сферу, а мужчины в
приватную расцениваются как покушение на
национальную самобытность.

Иначе происходят гендерные трансфор-
мации в крупных этносах. Гегемонная маску-
линность, как и феминность, оказывается не
столь востребованными, как это было в пери-
оды физического выживания человека. В сво-
ем классическом виде современные гендер-
ные роли оказываются неактуальными. Дру-
гими словами, в современных социокультур-
ных условиях большими шансами на дости-
жение успеха, карьерного роста, востребован-
ности у женщин пользуются те мужчины, ко-
торые обладают и проявляют не маскулинные,
а, скорее, феминные качества. В силу этого
презентация мужчиной классических маску-
линных черт оказывается ненужной и не при-
водит к желаемым результатам. Напротив,
репрезентация, то есть переопределение или
корректировка уже сформированного гендера,
приносит более осязаемые результаты. Агрес-
сия, сила, напор, иногда жесткость и бескомп-
ромиссность в современном обществе, где
борьба за физическое выживание не являет-
ся основной, теряют прежнюю значимость,
потому что не приводят к желаемой цели.
Иные качества, в большей степени присущие
феминной идеологии (мягкость, нежность, спо-
собность к компромиссу), оказываются более
востребованными.

В различных этнических группах, следуя
требованиям сходных гендерных традиций,
сохранение устоявшихся полоролевых функ-
ций мужчин и женщин приобретает символи-
ческий характер. Реальность и современный
мир, в который интегрированы многообразные
культурные и национальные группы южнорос-
сийского региона требует более мягкой пре-
зентации, корректировки собственного генде-
ра. В силу востребованности качеств и черт
иного полоролевого поведения актуальной ста-
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новится репрезентация, то есть вызванная
социальными обстоятельствами перемена или
корректировка традиционного гендера. Свое
выражение репрезентация находит в допусти-
мости и принятии черт феминных (для муж-
чин) и маскулинных (для женщин).

При этом допустимость гендерных реп-
резентаций в большей степени принимается и
признается представителями крупных нацио-
нально-этнических групп. Для небольших эт-
носов этот процесс оказывается менее при-
емлем, так как сама реализация женщиной
традиционной гендерной роли способствует
сохранению этноса, формированию у подрас-
тающего поколения соответствующей нацио-
нально-этнической идентичности.
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