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Секция XIII. ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТНОЛОГИИ

брачных отношений В обществе по-
лучает распространение эгалитарная
структура внутрисемейных отноше-
ний, когда резкая дифференциация

труда между полами в семейной и общественной
жизни исчезает, уступая место интеграции супру-
жеских ролей и высокой степени их взаимозаме-
няемости При этом процесс высвобождения из
традиционного представления коснулся не только
женской роли, но и мужской. Как пишет УБек,
благодаря большому участию женщин в наемном
труде мужчины сбрасывают иго роли единствен-
ного кормильца, освобождаясь от давления про-
фессии и поворачиваясь лицом к семье, детям, т.е.
для мужчин становится возможна иная заинтере-
сованность и в профессии, и в семье

В настоящее время большинство мужчин и
женщин по-прежнему вовлечены в различные
сферы деятельности, и эгалитарный тип семейных
отношений еще не достаточно распространенное
явление; вместе о тем важен анализ тенденций
развития внутрисемейных отношений, в частно-
сти - характера и структуры тендерного разделе-
ния домашнего труда в свете изменений в эконо-
мике и занятости.

Выступление подготовлено на основании ма-
териалов относоциологических исследований (ан-
кетный опрос 2003 г., качественное полуструкту-
рированное интервью 2005 г.), посвященных про-
блемам современной городской семьи Республи-
ки Мордовия.

Долгов В.В.
Ижевск

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
В ТРАДИЦИОННЫХ ДОИНДУСТРИАЛЬНЫХ

ОБЩЕСТВАХ

(ЦА ПРИМЕРЕ ДГЕВШСЙ РУСИ XI-ХШ и )

Рождение ребенка в доиндустриальную эпоху
повсеместно рассматривалось как безусловное
благо и божественная милость. Русь не была ис-
ключением. В то же время отсутствие возможно-
сти контролировать рождаемость, частый голод и
недостаток материальных средств делали рожде-
ние ребенка тяжелым испытанием для семьи
Идею Эдварда Шортера (E.Shorter) о том, что ев-
ропейские матери в эпоху, предшествующую со-
временности, равнодушно относились к детям и
мало о них заботились, опровергает историко-эт-
нографический материал. Высокая детская смер-
тность и несоблюдение элементарных (с точки зре-
ния современного человека) гигиенических и вос-
питательных норм не означали отсутствия чувства
привязанности и родительской любви. Предпри-
нятые меры могли лежать и в плоскости магичес-
ких, а не практических действий Как отмечалось
исследователями (Н Л.Пушкаревой, позже -
Е Levin), ((тенденции «небрежения» детей, особен-
но девочек, в доимперской Руси противостояли
представления о «благочестивом родительстве»,

выработанные православной концепцией и, судя
по требникам и покаянным сборникам, состав-
лявшие суть проповеди. О действенности дидак-
тического слова того времени данных нет, но есть
возможность реконструировать детали традици-
онной этики, представлений о допустимом и пре-
досудительном с точки зрения идеалов христианс-
кой нравственности. Таким образом, описание
традиционной древнерусской модели отношения
родителей к детям как репрессивно-деспотичес-
кой, не дающей возможности развиться чувствам
родительской любви и привязанности ошибочно

Ибрагимова IO.A.
Уфа

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ТРАДИЦИОННОМ
БАШКИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Если решение вопроса о наличии половой сег-
регации труда в традиционном башкирском об-
ществе не вызывает сомнений, то вопрос о степе-
ни значимости вклада женщины и мужчины не
столь однозначен. Женщина играла исключитель-
но большую роль в производстве материальных
благ. По многочисленным заметкам путешествен-
ников, башкирская женщина вставала с восходом
солнца и неустанно трудилась до его захода, муж-
чина же, в отличие от нее, большей частью прида-
вался праздности

Однако подобные суждения о лености башкир-
ских мужчин поверхностны. В прошлом, в перио-
ды частых войн и столкновений, мужчина был,
прежде всего, защитником, воином, а также брал
на себя такие работы, которые не могли быть воз-
ложены на женщин. Наблюдатели-исследователи
замечали, главным образом, труд женщины, труд
же мужчин, протекавший на пастбищах и на про-
мыслах, не всегда был очевиден и заметен. Муж-
чина занимался строительством и ремонтом дома,
хозяйственных построек, изготовлением различ-
ного инвентаря, посуды. Приэтом отмечалось, что
башкирский мужчина любит дело, требующее
сметки, мысли, творчества, искусства. Мужской
труд часто носил сезонный характер Жешцинаже
никогда не оставалась без работы. Часто на ней
держалось благополучие семьи Однако, несмот-
ря на свою огромную роль в хозяйстве, женщина
в домашнем быту должна была всячески подчер-
кивать своими поступками, что муж для нее хозя-
ин и господин,

ИешшшМ.В.
Глазов

ТЕНДЕРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ИНИЦИАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

УДМУРТСКОЙ СКАЗКИ

Тендерная дифференциация инициационного
пространства сказки предельно ярко проявляется
в состоянии транзиции — в испытаниях, которые
можно считать основным условием перехода в
новую социальную группу. Мальчика, попавше-


