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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научно-теоретического 

обоснования гендерного подхода при исследовании проблем социальной 

работы в социально-ориентированных институтах помощи населению. 

Обосновывается идея исследования социологических и социально-

психологических вопросов гендерной социальной работы с военнослужащими 

и пожилыми людьми. 
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Abstract: The article deals with issues of the scientific theoretical 

substantiation of the gender approach in the study of the problems of a social work in 

socially-oriented institutions of assistance to the population. The idea of the 
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personnel and the elderly’s research is substantiated. 
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В условиях происходящих в современном обществе социальных перемен 

для оптимизации функционирования системы институтов социальной помощи 

населению требуется постоянное проведение эффективных социальных 

мероприятий и реализация целевых социальных программ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Значительных результатов в этом направлении современное российское 

общество ожидает от активности социально-ориентированных институтов 

помощи различным группам населения, деятельность которых должна состоять 

в содействии оптимальному функционированию социальной сферы общества 

[2, с. 184-185]. 

Практика исследования деятельности таких институтов показывает, что 

их успешность и эффективность во многом определяется реализацией 

гендерного подхода к оказанию социальной помощи конкретным категориям 

населения. Такой подход в научной литературе получил название «гендерная 

социальная работа» [6, с. 260]. Вопросы, касающиеся содержания гендерной 

составляющей социальной помощи населению, продолжают быть предметом 

научных обсуждений, в которых следует выделить два основных направления. 

В первом случае речь идёт о том, чтобы включить гендерную 

проблематику в содержание уже существующих концепций и моделей 

профессиональной и непрофессиональной социальной работы. Интеграция 

такой проблематики предполагается через реконструкцию основных 

положений, составляющих содержание таких концепций и моделей. 

Следовательно, необходимо использовать результаты традиционных подходов 

к исследованиям, сложившихся в теории социальной работы, но 

трансформировать их, включив аспекты, характеризующие гендерные 

отношения в обществе.  

Во втором случае речь идёт о том, что существующие концепции 

социальной помощи населению являются недостаточными в своих 

методологических посылках и должны быть сформулированы новые 

теоретические модели гендерной социальной работы, основанные на иных 



методологических подходах к гендерно-ориентированной проблематике [9, с. 

60-62]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что одной из групп 

населения, при оказании социальной, социально-правовой, психосоциальной 

помощи которой необходимо учитывать гендерные особенности, являются 

военнослужащие. Оказание содействия военнослужащим и членам их семей 

социально-ориентированными институтами помощи населению осуществляется 

с помощью определённых методов и технологий: организационных, 

педагогических, социально-психологических, социально-правовых и др. 

Применение этих методов и технологий помогает соблюдать 

оптимальные на данном уровне развития общества социальные нормативы 

военнослужащим и их семьям, формировать эффективную систему их 

социальной поддержки, повышать социальную мобильность этой группы 

населения [7, с. 79-80]. 

Одной из важнейших форм гендерной социальной работы с 

военнослужащими является социальная, психосоциальная и социально-

медицинская реабилитация участников военных действий. Следует учитывать, 

что в войне (военных конфликтах) принимают участие не только 

военнослужащие, но и мирное население, которое, вынужденно находясь в зоне 

военных действий, получают физические и психические травмы, а нередко и 

приобретают инвалидность. 

В обыденном мнении война считается исключительно мужским делом, но 

фактически она напрямую касается женщин и детей, стариков и подростков, 

которые далеко не всегда оказываются лишь жертвами боевых действий и 

объектами защиты. В любом случае, социально-медицинская реабилитация, 

социально-психологическая помощь и социальная защита пострадавших в 

войне (военных конфликтах) военнослужащих или мирных граждан является не 

только задачей  государственных структур, но и социально-ориентированных 

институтов помощи населению. 



Социальная и психосоциальная помощь мужчинам-ветеранам военной 

службы и участникам боевых действий как направление деятельности 

социально-ориентированных институтов помощи населению имеет гендерную 

характеристику и отличительные особенности. Но при этом нельзя забывать, 

что среди военнослужащих есть немало женщин, чьи социально-

психологические и социально-бытовые проблемы будут иметь как 

универсальные для всех несущих военную службу, так и специфические 

особенности по признаку половой принадлежности [9, с. 207-210]. 

Гендерные аспекты необходимо учитывать также и в геронтологической 

социальной работе, т.е. в социальной работе с пожилыми людьми, в социально-

медицинской реабилитации, социально-бытовой и психосоциальной поддержке 

представителей старшего поколения.  

Перспективным направлением исследования гендерных аспектов 

социальной помощи пожилым становится определение способов выражения 

пожилыми людьми своей гендерной идентичности, анализ тех жизненных 

трудностей, которые приходится преодолевать женщинам и мужчинам в 

преклонном возрасте. Психосоциальная реабилитация пожилых людей 

сотрудниками и волонтёрами социально-ориентированных институтов должна 

быть основана на той компетентности, которая включает знание гендерной 

специфики старения человека.  

В современных научных исследованиях можно встретить мнение, которое 

не учитывает гетерогенность социальной группы пожилых людей. Как 

результат, данная социальная группа зачастую рассматривается как гомогенная, 

т.е. без фактического учёта её гендерных различий. К примеру, ряд зарубежных 

концепций «стареющей личности» по существу основаны на результатах 

исследований, в которых использовались выборочные совокупности 

исключительно респондентов-мужчин [1, с. 277-278]. 

Более того, таким способом составленные выборочные совокупности 

респондентов в отдельных случаях продолжают использоваться применительно 

к исследованию проблем всех пожилых людей. Мы считаем, что предлагаемый 



концептуальный подход представляется некорректным с точки зрения того 

процесса, который в гендерологии называется феминизацией позднего 

возраста. Статистические данные свидетельствуют о том, что с возрастом в 

обществе увеличивается разрыв между количеством мужчин и женщин, и число 

пожилых и старых женщин в современном обществе, как правило, заметно 

превышает число пожилых и старых мужчин [3, с. 58-59]. 

Таким образом, получается, что в составе старшего по возрасту населения 

современного общества преобладают женщины, у которых в тенденции 

продолжительность жизни больше, чем у мужчин. В этой связи следует 

согласиться с мнением тех социологов, социальных антропологов, 

гендерологов и геронтологов, которые считают, что «современный мир 

пожилых и старых людей» оказывается, по преимуществу, «миром женщин», 

поскольку в течение ХХ века разница в средней продолжительности жизни 

мужчин и женщин в ряде стран увеличилась в несколько раз. 

По прогнозам исследователей такая тенденция может сохраниться в 

ближайшие десятилетия. Вместе с тем, существует противоположное мнение, 

что происходящие изменения образа жизни и жизненного стиля современных 

молодых женщин могут сказаться в дальнейшем на показателях уровня 

смертности и соотношения продолжительности жизни мужчин и женщин 

старших возрастов [1, с. 33-34]. 

Если принять за основу вышеназванную точку зрения, что старость в 

современном обществе характеризует «женское лицо», то следует признать 

следующее обстоятельство: сложившаяся и существующая в настоящее время 

система профессиональной и непрофессиональной (волонтёрской) социальной 

помощи пожилым людям имеет своего рода «гендерно-нейтральную» или 

«гендерно-индифферентную» форму. Это означает, что для изменения такой 

ситуации социально-ориентированные институты, оказывая помощь пожилым 

людям, должны учитывать те различия клиентов, которые обусловлены их 

принадлежностью к разным полам.  



Если продолжать сохранять «гендерно-нейтральную» или «гендерно-

индифферентную» форму оказания социальной помощи пожилым людям, то 

это приведёт к тому, что социальные работники-практики и волонтёры будут 

пользоваться опосредовано подразумеваемыми, но при этом неявными или не 

всегда точно выраженными гендерными допущениями в своей работе с 

пожилыми клиентами. 

В гендерной социальной работе с пожилыми людьми существуют 

трудности научно-практического характера. Во-первых, вопросы содержания и 

причин возникновения гендерных социальных и психосоциальных различий у 

пожилых людей ещё не стали приоритетным направлением теоретических и 

особенно эмпирических исследований российских учёных [8]. Во-вторых, 

следует признать, что специалистам по гендерной социальной работе с 

пожилыми людьми требуется обладать достаточными научно-

психологическими знаниями и практическими умениями находить контакт с 

пожилым человеком [4, с. 216-219]. 

Вместе с тем, достигнутый в настоящее время уровень научного 

исследования гендерных аспектов проблем старения и помощи пожилым 

людям позволяет классифицировать эти исследования, условно разделив их на 

социологические и социально-психологические исследования. 

Актуальными вопросами социологических исследований являются: 

социально-демографические характеристики групп пожилых людей в обществе; 

критерии идентификации пожилых людей; оценка качества социальной жизни 

пожилых людей; восприятие и переживание ими периода жизни; формы и 

способы самореализации и самооценки пожилых людей. 

Актуальными вопросами социально-психологических исследований 

являются: психологическое содержание гендерных ролей и гендерных 

стереотипов; феномен и феноменология одиночества пожилых людей; психо-

гендерные особенности индивидуальных моделей жизни пожилого человека [5, 

с. 184-186]. 



Научно-теоретическое и практико-ориентированное решение этих и иных 

вопросов представляется крайне важным и необходимым, прежде всего, 

потому, что гендерные аспекты социальной работы с военнослужащими и 

пожилыми людьми в настоящее время не могут не приниматься в расчёт, с 

одной стороны, при подготовке специалистов по социальной работе и в 

реализации задач практики профессиональной социальной работы, с другой 

стороны, при активизации деятельности социально-ориентированных 

институтов по всем основным направлениям помощи различным группам 

населения. 
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