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Гендерная социология представляет собой одну из ключевых областей социологическо-
го знания, исследующую социальные конструкции, роли и отношения. Гендер понимается
как совокупность социальных и культурных норм и ожиданий в отношении мужчин и
женщин; социально формируемые характеристики мужественности и женственности [1].
Стоит отметить, что в отличие от биологического пола гендер является социальным кон-
структом. Он определяется концепцией задач, функций и ролей, предназначенных обще-
ством женщинам и мужчинам в их общественной и личной жизни [2]. В настоящее время
гендер является понятием, связанным с междисциплинарной областью знаний: филосо-
фия, антропология, социология, история, экономика, психология и несколькими течения-
ми (конструктивизм, материализм, интеракционизм, постструктурализм и т.д.). Все они
внесли свой вклад в формирование различных теорий гендера. В рамках данной работы
было выделено 3 этапа формирования гендерной социологии во Франции.

Первый этап (1960-е – 1970-е) начал развиваться под влиянием феминизма второй
волны. 1960-е годы во Франции считаются периодом активной борьбы за права женщин,
когда началась вторая волна феминистского движения, ставшая ответом на патриархаль-
ные структуры общества [3]. Спустя время термин «гендер» впервые появился в сфере
французских феминистских исследований без перевода, позже был переведен социологом
Кристин Дельфи, которая использует понятие «жанр» (от франц. Genre) с 1977 года. Это
помогло ей определить концепцию на основе термина «гендер» и добавить иерархию как
его основной компонент [5]. Для нее пол — это прежде всего представление «биологиче-
ского» обществом: «Гендер предшествует полу. В этой гипотезе пол — это просто маркер
социального разделения» [5].

На втором этапе, в 1980-х – 1990-х годах, гендерные исследования начали приобретать
институциональный характер, набирая обороты в университетах, а концепция гендера ста-
ла присваиваться новыми дисциплинами, такими как история, социология, психология.
Под влиянием мысли Мишеля Фуко гендер изучается в его отношении к сексуальности,
особенно в том виде, в каком он его концептуализировал: как социально производимый
властными отношениями, от социальных норм к их «дискурсу» [4]. Гендер постепенно ста-
новится «полезной» категорией социального анализа. Использование термина во Франции,
особенно в истории, его осторожное появление во второй половине 1990-х годов и более
очевидное желание навязать его в начале 2000-х годов были тогда подчеркнуты.

На третьем этапе (2000 – 2010) важным контекстом являются глобализация и неоли-
беральная политика, изменение форм труда, усложнение конфигурации идентичностей и
солидарностей [1]. В отличие от второй волны, это течение учитывает социальное измере-
ние. Появление нового мышления, например, показывает, что вчерашние противоречия,
например, между эссенциалистами и универсалистами, могут быть преодолены с помо-
щью нового подхода к гендерной идентичности. Новый гендерный подход развивается в
контексте внутрифеминистской политической и академической критики [6].
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В связи с этим, можно сделать вывод, что Франция является бесспорным лидером
в изучении гендерной социологии. Новые категории, созданные в различных дисципли-
нах гендерным подходом, оказывают влияние на методы и инструменты научной работы.
Сквозь призму гендера были переосмыслены общественные отношения, изменения в ко-
торых сказались на экономической, социальной и политических сферах.
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4) J. Dagorn. Les trois vagues féministes– une construction sociale ancrée dans une histoire
/Dagon Johanna // HAL open science, 2011.
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