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нандумом подобные 
объяснения не являются объяснен!, 
ямн логическими. Поэтому мод и 
фи нация схемы У . Д р е я : ' ' Д е я т е л ь 
А находится в ситуации типа Р . В то 
же время он являлся рационально 
действующим лицом. Любое рацио-
нальное существо в ситуациях по-
добного типа обязательно (или же 
с высокой степенью вероятности) де-
лает G . " будет отвечать логической 
структуре помологического объясне-
ния. Г. полагает, что в целях объяс-
нения возможно применять исклю-
чительно л о гические связи . С ар-
гументнрованной критикой этого 
тезиса выступил позднее фон Вригт, 
который предложил применять в 
процессе объяснения, помимо логи-
ческой необходимости, различные 
виды "естественной необходимос-
ти". Заслуги Г. перед логикой состо-
ят главным образом в разработке 
н теоретическом обосновании схем 
помологического объяснения, рас-
ширенных позднее фон Врнгтом 
идеей о привлечении "естественной 
необходимости" в качестве отноше-
ния между экспланантом и экспла-
нандумом. 

А. Н. Шуман. С. В. Силков 

ГЕН ДЕР (англ. gender — род, чаще 
всего грамматический) — понятие, 
используемое в социальных науках 
для отображения социокультурного 
аспекта половой принадлежности 
человека. Г. — социальная органи-
зация половых различий; культуро-
логическая характеристика поведе-
ния, которое соответствует полу 
и данном обществе в данное время. Г. 
является социальной конструкцией 
системы социо-полоролевых отноше-
нии. Г. — это "осознанное значение 
пола, социокультурная манифеста 
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а г в свою очередь , я в л я е т с я 
пй к о н с т р у к ц и е й , о б о з н а -

ппСипией с ним человек р о ж д а е т с я . 
Sex " Т е р м и н и р о в а в б и о л о г и ч е с к и м и 
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РУКЦИЯ иного полюса . Это своеобраз-
ный итог с о ц и а л и з а ц и и ч е л о в е к а 
в обществе в соответствии с его поло -
вой п р и н а д л е ж н о с т ь ю . М у ж ч и н ы 
и женщины являются к у л ь т у р н ы м и 
продуктами своих обществ . Р е ш а ю -
щим "фактором в формировании раз-
личии является к у л ь т у р а : " ж е н щ и -
ной не рождаются , ею с т а н о в я т с я " . 
Стереотипы по поводу Г . о т р а ж а ю т 
взгляды общества на поведение , ко-
торое ожидают от м у ж ч и н и л и от 
женщин; Г . суть структурированная 
под влиянием ку л ь туры система раз-
личий . Она некоторым образом свя-
зана с биологическими р а з л и ч и я м и , 
но не сводится только к ним. Г . — это 
социальная организация с ексуаль -
ных отличий, хотя это и не означает, 
что Г. отражает или имплементирует 
фиксированные и естественные фи-
зические различия между женщина -
ми и мужчинами ; скорее , Г . — это 
знание, устанавливающее значения 
для телесных р а з л и ч и й . Эти значе -
ния варьируются в зависимости от 
культур, социальных групп и време-
ни. Сексуальное ра з личие не м о ж е т 
рассматриваться иначе к р о м е как 
Функционирование нашего з н а н и я 
о теле: это знание не является "абсо-
лютным. чистым", оно не может быть 
изолировано от его п р и м е н е н и я в 
широкой цепи дискурсивных контек-
стов. Сексуальное отличие не являет-
ся обычной причиной, из которой 
в конечном счете может произрас -
тать социальная ор ганизация . Оно . 
наоборот, само является изменчивой 
2 ~ « ц и е й , которая сама д о л ж н а 
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ц и я у м е р щ в л е н и я ново, 
м а л ь ч и к о в , так как их и ! 
в о т л и ч и е от девочек 
д а т ь в г ород и л и выдать , ? Д н ° 
д у и н ы ж е и эскимосы 
н а п р и м е р , избавлялись о л с к ^ ) 
( у м е р щ в л я л и , относили* Z* '® 0 4** 
к и д ы в а л и ) , так как с ч и т а Т 1 , 

м у ж ч и н в роду должно бытк?СЬ* 
Причем материнский инстннГЛ, 'Ш--
и многочисленных подобных " *** 
г р у б о п о д а в л я л с я г р у п п о в ы м » ? * 

р е с а м и и м и ф о л о г и ч е с к и * . ^ 
с т а в л е н и я м и . Через игры , „ "р > 1 ' 
структуры, одежду и т. п. ребенок ' 
с м а л о л е т с т в а начинает себя ите, 
ф и ц и р о в а т ь л и б о с мужским 5 
с женским началом. Хорошо 
игры девочек в "дочки-матери '> * 
т е л я " , "доктора" и вообще "в 
а т а к ж е у в л е ч е н и я мальчиков щ 
ш и н а м и , конструкторами, оружием 
и т . п. В этих ранних актах соодш 
зации б о л ь ш у ю роль играет культу;» 
ная среда . Именно она опредмя« 
" с ф е р у д о л ж н о г о " , которая е раз!Цп 

к у л ь т у р а х различна. Но есть и неко 
т о р ы е универсалии . Так, мужех* 
а с с о ц и и р у е т с я с инициативностью 
в о т н о ш е н и я х , агрессивностью, у*, 
тановкой на господство, напористос-
тью, авантюризмом, авторитаризм™, 
стремлением к лидерству, рацпональ 
н о с т ь ю в м ы с л я х и действиях, мо-
н и з м о м в поведении, стремлением 
к м о н о л о г у , вызову и утверждению 
с о б с т в е н н о г о " Я " , эгоцентризмом 
и э г о и з м о м . Эти и подобные качест-
ва. п р о я в л я е м ы е женщиной, скор-4 

вызовут критическую оценку и даж" 
негативную реакцию со стороны окру-
ж а ю щ и х , находящихся, строго гою 
ря, под влиянием известных стерся» 
пов. Ж е н с к а я линия в поведении, как 
правило , связана с мягкостью, мило-
сердием, заботой, ответственности, 
н е н а с и л и е м , терпимостью, мир ) 
и з м о м , эмоциональностью, Днало 

г и ч н о с т ь ю , стремлением к в о г « 
с о г л а с и я , компромисса, ценность*1 

рпиенства, справедливости и с 
ды и т. п. Обе эти конструкции м » « 
р а з л и ч а т ь в плапе общего и осс» 
ного . Sex является п р о я в л е н и е ^ 
щ е г о н относится к так вазьтк 
" и т и ч е с к и м " ( e t i c ) * в Р в к т ' р " 
к а м . Г . связан с проявление' 
б е н н о г о в поведении и яП j„. 
" и м и ч е с к о й " ( em i c ) хврпкт'* 
кой . Д л я ее понимания неоод ^ 
у ч и т ы в а т ь социокультур 1 ' ч „ 
во многом обусловливаю»"" ' ' „ „• 
рованне Г . В частности, n ^ | | c 1 . | t « 
ння о мужественности и ^ [ ;уЛкт) 
ностн с и л ь н о различаются 
p a x . что на к л а д ы воет г ( '^т119и> 
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и особенно с мусульманской религи-
ей (Пакистан, а также Нигерия , Ин-
дия и многие дру гие страны Восто-
ка) статус женщины далек от равно-
правия, и поведение ж е н щ и н ы в 
обществе строго регламентировано. 
Тендерные различия достаточно слож-
но изучать через сравнение в силу их 
имической природы. Сравнивать воз-
можно только итическое, в частности, 
мужчин и ж е н щ и н как биологичес-
кие объекты. В зависимости от ха-
рактера общества тендерные разли-
чия будут иметь различную силу . Эт-
нографы устанавливают усиление 
тендерного неравенства от охотниче-
ски-собирательских к аграрным куль-
турам и существенное его снижение 
далее к индустриальной к у л ь т у р е 
и особенно к информационному об-
ществу. Кривая , отвечающая этому 
движению, будет иметь вид перевер-
нутой заглавной буквы U латинского 
алфавита. (Большинство работ по Г. 
основываются на предположении, 
что пол предшествует Г. Т ем не ме-
нее существуют точки зрения — 
К. Дел фи и др., — согласно которым 
это предположение "теоретически нео-
правданно" и " е го продолжающееся 
существование отправляет назад к ус-
таревшему пониманию тендера, ме-
шает пересмотру категории тендера 
беспристрастным образом" . Делфи 
предлагает не т о л ь к о пересмотреть 
вопрос о взаимоотношениях между 
Г. и полом, но также сформулиро-
вать и исследовать две другие гипо-
тезы. Первая, по Д е л ф и , состоит 
в том, что "статистическое совпаде-
ние между полом и тендером есть 
просто совпадение" . Вторая гипоте-
за Г. предшествует полу : " П о л сам 
но себе просто маркирует социаль-
ное деление ; он с л у ж и т тому соци-
альному узнаванию и идентифика-
ции тех , кто доминирует и тех, кто 
доминируем. Пол — это знак с симво-
лическим значением, приобретенным 
п ходе исторического развития" . ) 
Впервые мысль о необходимости раз-
личать биологический и социальны» 
пол появилась в книге М. Мид "Пол 
и темперамент в трех примитивных 
обществвх" (1935 ) . Феминистская 
теория восприняла ее, нанялась ис-
следованием различия между биологи-
ческим и социальным полом/1 . и 
пробломатизнровала тендерные от-
ношении. Г . . ранее являвшийся 
только грамматической категорией, 
превратился в часть"оборудования 
сторонников феминизма д л я поста-
новки проблем о "естественном" под 
чиненном и более низком положении 
женщин. Идеологами феминизма 
был выдвинут ряд вопросов, отно-
с я щ и х с я к Г. и тендерным отноше-
ниям в обществе. Исследовалось то, 
кпк Г. соотносится с анатомически-
ми половыми различиями : как тен-
дерные отношения конституируют 
ся и поддерживаются (в жизненном 
цикле человека, и более широко, 
в качестве социального опыта, огра 
инченного временем); как тендера ы«' 
отношения соотносятся с другими 
видими социальных отношении, та-

к о ~ И Я Х С Т е Ч е Н И е м ^ - н Т к а 
ковы взаимоотношения между гете-
Р сексуальностью, г о м о с е к с у ^ ™ 
t u Z l Г е п д е Р , 1 Ы М " отношениями; су-
ществует ли только два. а если не 
Два, то сколько Г.; каковы взаимоот-
ношения между формами мужского 
доминирования и тендерными отно-
шениями; перестанет ли быть акту-
альным вопрос о тендерных отноше-
ниях в эгалитарных обществах; име-
ется ли нечто отчетливо мужское 
или женское в способах мышления 
и социальных отношениях, и. если 
имеется, то являются ли данные раз-
личия врожденными или социально 
сконструированными; являются ли 
гендерные различия социально полез-
ными или необходимыми, а если же 
да, то каковы последствия этого для 
феминистской цели достижения 
"тендерной справедливости" (Флэкс). 
Вслед за феминистской теорией 
практически все общественные дис-
циплины стали проводить разделе-
ние между полом и Г. Последний 
оказался в одном из фокусов дискус-
сий гуманитариев и был признан 
важнейшей категорией для анализа 
структур власти, организации соци-
альных и культурных институтов, 
моделей идеологического контроля 
в современном обществе. Идея о необ-
ходимости различать биологический 
иол как совокупность биологических 
особенностей индивида и социальный 
пол. или Г . , как социокультурную 
конструкцию вошла в университет 
ские учебники. Наряду с такими, 
не менее важными для обсуждения 
тендерных отношений терминами, 
как фсминностъ; маскулинность; 
приватный; общественный: патри 
архат; сексизм. термин Г., адапти-
рованный традиционными общест-
венными дисциплииами, становится 
необходимой частью лексикона и ин-
теллектуала, и рядового гражданин!» 
на Западе, широко используясь а со-
временных международных юриди-
ческих документах. (См. также I ей-
дерные исследования, Бовуар.) 

И. Р. Чикалооа. Е. И. Яннук 

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -
междисциплинарная исследователь-
ская область, концептуальный про-
ект феминизма, в рамках которого 
реализуются новые возможности, 
сдозанныс с « с п о л ь э о в ^ Г ^ 
го подхода, для анализа ^ « н ы х м » 
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pec. Для женских исследований, осо-
бенно в 1970-е, было важно указать 
и демонстрировать различия меж-
ду мужчинами и женщинами, выяв-
лять и распространять информацию 
о женщинах, и. таким образом, со-
здать фундамент для дальнейшего 
теоретического анализа. Получив 
толчок для своего раавития от жен-
ских исследований, в Г. И. акцент 
переместился от изучения неравно-
правного специфического положе-
ния женщины, обсуждения и осуж-
дения патриархата к исследования 
более широкого социального контек-
ста, анализу тендерной системы. 
Развитие "man's studies", "gay/les-
bian studies", "queer studies" стало 
ключевым для переноса акцента в соот-
ветствующих исследованиях с женщин 
на механизмы функционирования вла-
стного дискурса. С этого момента и на-
чинаются Г. И., включившие в свою 
область также проблемы конструи-
рования маскулинности и сексуаль-
ности. 

И. Р. Чикалова 

ГЕНЕАЛОГИЯ — ( I ) один из основ-
ных философских методов Ницше: 
"совершенно новая наука", или "на-
чало науки", сводящаяся к "истории 
происхождения предрассудков" и, 
таким образом, к "процедуре разоб-
лачения исторического смысла цен-
ностей". В предисловии к сочинению 
"К генеалогии морали" (1887) Ниц-
ше формулирует ряд вопросов, сама 
постановка которых свидетельству-
ет о радикально новом подходе мыс-
лителя к морали как таковой: отку-
да. собственно, берут свое начало 
наши добро и зло?; при каких усло-
виях изобрел себе человек зги суж-
дения-ценности — добро и зло? ка-
кую ценность имеют они сами? На-
чатое уже в "По ту сторону добра 
и зла" обсуждение двух идеализиро-
ванных типов мора-пн — господина 
и раба — вместе с лингвистическими 
выражениями в рамках цонностной 
оппозиции "доброго" и "злого" (или 
"плохого " ) Ницше углубляет и до-
полняет детальным психологичес-
ким анализом духовного склада 
двух человеческих типов, чьими мо-
ралями и выступали упомянутые 
выше, и обогащает лингвистические 

изыски психологией. Ом пытается 
проанализировать ценность самих 
моральных ценностей: "вам необхо-
дима критика моральных ценное 
тей. сама ценность этих ценностей 
юлжна быть однажды поставлено 
под вопрос". - пишет Ницше. По 
его мнению, следует выяснить, бда 
гоприятствует ли данная шкали цен 
но<-тей тому или другому ч е л о в е к 
кому типу, той или иной форм* жиа 
ни; способствует ли она появлению 
"более сильной разновидности инди-
вида" или просто помогает даииоО 
группе как можно дольше иоддер. 
живать свое существование. До сик 
Гор. утверждает Ницше, его знание 


