
будущем «создать свое собственное дело, фирму и преуспеть в бизнесе» 
Вместе с тем прогнозирование главных ориентиров своей будущей жизни 
69% связывают с созданием «счастливой» и, что немаловажно, 
«обеспеченной семьи».

Какие же главные факторы, по мнению наших респондентов, являются 
необходимыми составляющими жизненного успеха современной молодежи? 
Среди предложенных на выбор 7 основных позиций на первом месте 
оказались «предприимчивость, энергичность, целеустремленность». Этому 
фактору отдали предпочтение 87% опрошенных.

На втором месте в шкале позиций оказалось «качество образования» -  
39%. Чуть более трети респондентов видят один из источников своего 
жизненного успеха «в связях и поддержке влиятельных лиц» и даже в 
«умении устраивать дела любыми способами», а 8,7% не исключают 
«материальную поддержку родителей».

К сожалению, только 17% студентов считают возможным добиться 
поставленных целей и благополучия благодаря «своим способностям, 
трудолюбию, добросовестности». Возможно по этой причине 91% 
опрошенных поддерживает необходимость создания молодежных 
о р ганизац ий , которые бы выражали и защищали их интересы.

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В 
СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ

О.Л. Рудавская

Стремясь к политическим переменам, миллионы американцев и 
жителей Европы в 60-х годах XX века стали участниками трех социальных 
движений: негритянского освободительного за гражданские права, 
антивоенного и нового феминистского.

Активное движение женщин началось с критики теорий «естественной 
субординации» и подчиненного статуса женщин. Феминисты отвели 
гендеру центральное место в анализе структур власти, политических, 
социальных и культурных институтов, моделей идеологического 
воздействия.

Устранение женщин на протяжении столетий из публичной жизни и 
властных сфер имело следствием практически полное игнорирование их в 
политических исследованиях. Поэтому феминистская ревизия политической 
теории началась с переформулировки, введения новых исследовательских 
задач, например:

был сделан вызов конвенциональным определениям политики;
поставлен новый вопрос, каким образом гендер конструирует женский 

политический опыт и как национально-этнические и классовые интересы в 
сочетании с гендерной принадлежностью влияют на политические действия 
и политическое сознание;
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стали исследоваться проблемы взаимовлияния социальных отношений 
женщин в семье, на работе, в общественной сфере на возникновение 
конфликтов и соглашений;

были сделаны попытки изучения деятельности общественных женских 
организаций в контексте политического и экономического процессов;

возник анализ проблемы взаимодействия между женской 
политической практикой и политической теорией.

Общество оценивает женщин-полигиков по двум шкалам: исходя из 
их соответствия следующим стандартам -  феминности и политики. 
Последний является высшим по отношению к первому. Для соответствпя 
ему требуется исключить черты феминности. Женщины, пытаясь 
соответствовать обоим стандартам, выполняют двойную работу, поэтому 
так мало достигают политических высот. И хотя они постепенно 
прокладывают дорогу к руководящим областям, их количество в высших 
эшелонах власти по-прежнему не очень велико. Женщины составляли в 
2000 г. в среднем только 12,8% от состава национальных парламентов почти 
всех демократических государств. [1, с.21]

Социологами выдвинуто несколько научных гипотез, объясняющих 
недостаточно активное политическое участие женщин вообще и участие в 
избирательном процессе в частности на этапе выдвижения кандидатов.

Недостаток у женщин политического, экономического и культурного 
капитала, аккумулированного в предреформенное время.

Слабость и раздробленность женского движения, неадекватность их 
идеологических лозунгов и неспособность представлять интересы своего 
электората.

База для рекрутирования людей в политику ниже среди женщин, чем 
среди мужчин, гак как женщины политически менее активны и слабо 
интересуются политикой.

Женщины получают незначительную поддержку от истеблишмента 
(крупные предприятия, финансовая и политическая элита и т.д.), поэтому 
имеют меныпий доступ к ресурсам, чем мужчины. [2, с. 120-124]

Совокупность всех вышеперечисленных причин приводит к тому, что 
представительство женщин в законодательных органах власти в новых 
демократических системах на постсоветском пространстве постоянно 
падает.

Однако в условиях трансформации современных политических систем 
предполагается, что женщины в политике смогут наиболее оптимально и 
последовательно воспроизводить традиционно женскую роль социальной 
защиты. Вопросы семьи, материнства и детства являются основным 
предметом политической деятельности женщин. Таким образом, гендерное 
«предназначение» воспроизводится и на политическом уровне. Поэтому 
стал актуальным пересмотр политики в отношении комплекса проблем, 
которые традиционно характеризовались в качестве женских и раньше 
относились к разряду вторичных. Политическая активизация женщин 
поставила вопрос об их реальном влиянии на процессы принятия 
политических решений, связанных, в первую очередь, с социально
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экономическими, культурными программами, охраной чдорош, 
воспитанием подрастающего поколения.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

А.С. Быков

Догосударственное, нецивилизованное общество нельзя было назват 
гражданским, во-первых в силу его незрелости, примитивности; во-вторы 
потому, что там вообще не было таких понятий, как «гражданин 
«гражданство». Не могло быть, строго говоря, гражданским 
рабовладельческое общество, так как оно не признавало значительную част 
своих членов в качестве свободных и равноправных. Рабы были i 
субъектами, а объектами притязаний со стороны себе подобных. То я 
самое можно сказать и о феодальном обществе с его крепостничество! 
Институт гражданства возник и получил политико-правовое признаш 
лишь в буржуазную эпоху под влиянием естественных прав человека 
необходимости их юридической защиты.

Категория «гражданское общество» исторически отражает особы 
срез развития человечества, характеризуемый стремлением мыслящи 
людей каждого времени создать модель идеального общественног 
устройства, где царили бы разум, благополучие и справедливость Иде 
гражданского общества высказали уже античные философы Платон 
Аристотель. Последний полагал, что государство есть достаточная дл 
самодавлеющего существования совокупность граждан, т. е. не что ино( 
как гражданское общество. Цицерон, обосновывая правовое равенств 
людей, писал, что закон есть связующее звено гражданского общества, 
право, установленное законом, одинаково для всех. На данном этап 
развития человечества гражданское общество полностью отождествлялось 
государством. Это продолжалось достаточно долгое время и был 
обусловлено уровнем развитая экономических и социально-политически 
отношений.

Последовательное развитие общественных отношени! 
предопределило и трансформацию взглядов учёных на гражданско 
общество. На рубеже XVI-XVII вв. в работах Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Дж 
Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо мотивировалось соответстаи 
гражданскому обществу не всех а лишь прогрессивных, по их мнению, <|к>р* 
государственного устройства, основанных на естествен но- правовых
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