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Взаимодействие между людьми в обществе и формирование относительно устойчивых
общественных отношений, а также их дальнейшее развитие в значительной степени опре-
деляются установками, взглядами и нормами, воспринимаемыми человеком из уже сло-
жившегося социального порядка. Частным случаем подобных установок являются различ-
ные стереотипы. Стереотипы обычно предполагают навязываемое предубеждение относи-
тельно членов той или иной социальной группы. Такие предубеждения зачастую бывают
не основаны на фактической или достоверной информации, причина их появления нередко
лежит в субъективных представлениях, сформированных и распространённых людьми, не
имеющими отношения к описываемой группе. Так, например, гендерные стереотипы под-
разумевают приписывание определённых качеств и моделей поведения человеку в зависи-
мости от его биологического пола. Гендерные стереотипы не только описывают, притом не
всегда достоверно, социальную реальность, но и в определённой степени конструируют её.
Зачастую определяя некоторую модель поведения как свойственную той или иной соци-
альной группе, стереотипы навязывают подобную модель как единственно верную. Тогда,
члены данной группы оказываются перед выбором: соответствовать навязанной установке
или выделяться, рискуя подвергнуться общественному осуждению.

Необходимо изучать подобные установки, существующие в современном российском об-
ществе, и степень отражения ими реальности для установления характера влияния таких
стереотипов на жизнь людей и отношения между ними.

В социологии существует множество различных подходов к исследованию проблемы
гендерных стереотипов. В классической социологии вопрос гендерных стереотипов под-
нимался наравне с распространением гендерного дискурса и развивался в двух основных
противоположных направлениях. Так, Герберт Спенсер выступал в поддержку гендерного
равенства и, соответственно, устранения гендерных стереотипов. В своей работе 1851 года
“Социальная статика”, в главе, посвященной правам женщин, он подчёркивает несостоя-
тельность взглядов противников идей гендерного равенства [1, с.177]. Учёный отмечает
отсутствие значимых различий между душевными способностями мужчин и женщин, ко-
торые могли бы обосновывать лишение женщин равного с мужчинами статуса. Однако
именно подобные предрассудки о заложенном природой более низком уровне интеллекта
у женщин по сравнению с мужчинами укрепляются и распространяются в обществен-
ном сознании; несмотря на то, что возникновение такого рода гендерных стереотипов
напрямую связано с социальными причинами – неравным доступом к образованию, и не
определяется биологически.

Прямо противоположной позиции придерживается Эмиль Дюркгейм. В своей рабо-
те “О разделении общественного труда. Метод социологии” учёный, наоборот, подчёрки-
вал значимость культурных и физических различий между мужчинами и женщинами [3,
с.155]. Гендерные стереотипы, по Дюркгейму, отражают реальное или, по крайней мере,
необходимое состояние общественных отношений и важны для поддержания их стабиль-
ного функционирования.
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Именно вокруг этих двух точек зрения в социологии развивалась проблема гендерных
стереотипов. Основными дискуссилнными вопросами выступали степень достоверности
гендерных стереотипов в отражении ими действительности и их необходимость для под-
держания общественного порядка.

Совершенно новым взглядом на проблемы гендерных стереотипов стал возникший во
второй половине XX века интерсекциональный подход. В рамках данного подхода гендер-
ные стереотипы через призму их влияния на различные социальные группы.

Интерсекциональностью называется методология исследований социального неравен-
ства, рассматривающая социальную позицию на пересечении различных систем угнетения
и осей распределения власти. В гендерной социологии принято рассматривать взаимовли-
яние систем угнетения, которые строятся на категориях гендера, класса, расы, националь-
ной принадлежности и т.д.

Сам термин «интерсекциональность» был предложен юристом и профессором социо-
логии Кимберли Креншоу в 1989 году [7, c.32]. В дальнейшем интерсекциональный подход
был развит в работах социолога Патриции Хилл Коллинз, главным образом изучавшей
пересечения гендерной и расовой форм дискриминации [6, с.50].

В рамках российской социологической науки интерсекциональный подход рассматри-
вался А.А.Тёмкиной и Е.А.Здравомысловой — главными отечественными теоретиками
гендерного направления социологии [5, с.26]. Как инструмент анализа пересечения различ-
ных систем власти и подчинения интерсекциональный подход был применён И.Н.Тартаковской
в исследовании гендерного неравенства в профессиональной сфере [4, с.13].

В исследовании проблемы гендерных стереотипов интерсекциональная теория приме-
няется для установления различий во влиянии стереотипов на представителей различ-
ных социальных групп, степени репрезентации особенности каждой социальной группы
тем или иным стереотипом. Интерсекциональная методология применяется при анализе
произведений искусства: художественных текстов, кино и т.д. Объектом рассмотрения в
таком случае оказываются устойчивые и часто повторяющиеся образы, образованные на
пересечении различных социальных категорий, а также связанные с ними стереотипы [2,
с.44].
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