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После развала СССР город Волгоград, экономика которого зависела от централизованной 

индустрии, испытал много перемен не только в экономической, но и в социальной сфере. Как 

известно, экономические изменения влияют на динамику роли человека в обществе. В свою 

очередь гендер способствует распределению труда, которое изменяется в зависимости от эко-

номической системы. 

Цель исследования заключается в разъяснении социальных перемен, которые отразились в 

обществе на примере женщин трёх разных поколений в постсоветском пространстве Волгограда.  

Тему русского социального кризиса идентичности в постсоветском пространстве обсуж-

дали многие культурные антропологи, включая Юрчака, Вердери, Ушакина и Шевченко (2006, 

2009, 1996, 2006). Вопрос гендерных изменений также поднимали Утрата, Годси, Ривкин-Фишь 

и другие исследователи (2015, 2005, 2005).  

Материал и методы. Необходимо отметить, что материал для исследования не был собран 

для того, чтобы сделать исчерпывающие заключения. Материал собирался в течение пяти недель: 

проводились анонимные интервью с тридцатью женщинами трёх разных поколений, которые дли-

лись от получаса до четырех часов. Интервью были записаны на диктофон. Первое поколение 

женщин представлено теми, кто родился сразу после Великой Отечественной войны, второе – меж-

ду 1960-1980 годами, третье – это те женщины, которые представляют поколение сразу после раз-

вала СССР в 1991 году. Участницы были выбраны случайным методом, и они добровольно согла-

сились участвовать в опросе. Материальной награды за участие не предоставлялось. Все интервью 

транслировались и переводились с русского языка на английский и были проанализированы авто-

ром на английском языке. Принимая во внимание теорию Габитуса Бурдье, было проанализирова-

но, каким образом повседневное участие личности в экономических системах формирует её кон-

цептуализацию и цели в отношении повседневной продуктивности.  

Результаты и их обсуждение. Были рассмотрены способы, которыми повседневное уча-

стие в производстве воплощалось на микроуровне социальной репрезентации жизни опрашива-

емых женщин, а также способы рассуждения респондентов о личностных ценностях и соб-

ственной самоидентификации.  

Истории из жизни старших информантов вращались вокруг их желания выстроить раз-

рушенный войной город. Мы утверждаем, что пожизненное участие в производстве благодаря 

обширному и трудоемкому вкладу в одержание победы под Сталинградом уже после войны 

укоренилось в социалистическом понимании того, что ценность жизни находится в производ-

стве, связанным с коллективным использованием и направленным на улучшение качества жиз-

ни. Структура общества, основанная на марксистских, материалистических принципах, под-
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черкнула физический вклад в развитие общества в форме строительства домов, школ, выращи-

вания продуктов питания и удовлетворения физических потребностей людей с точки зрения досту-

па к еде, медицинской помощи и образованию. Ценность женщин была определена их способно-

стями участия в восстановлении города после войны, а также в обслуживании повседневных по-

требностей людей, которые выполнялись с помощью строительства, земледелия, медицинского 

лечения и образования. В то время социальный спрос при социализме был сформирован не потре-

бителями, а скорее базовыми, связанными с послевоенным временем требованиями. 

Образы поведения, которые могли бы разъяснить формулировки личности в отношении 

культурного понятия категории ценности, были наиболее трудно определимы поколениями средне-

го возраста. Социализм рухнул во время подросткового и юношеского возраста большинства ре-

спондентов среднего возраста. Эти женщины столкнулись с обществом, в котором происходили 

переменчивые представления о ценности и индивидуальности. Это во многих случаях вызывало их 

беспокойство по поводу своего будущего. Также проявлялась ностальгическая идеализация про-

шлого. Распад централизованной, управляемой государством экономики привел к значительным 

экономическим трудностям, с которыми столкнулись многие жители города. Вновь образованные 

социальные классы влияли на то, как люди взаимодействовали друг с другом, поскольку конкурен-

ция и негодование следовали за внезапным и неравным приобретением капитала после приватиза-

ции бывшей государственной собственности. Выражение индивидуальности медленно начало про-

являться в результате неолиберальной реконтекстуализации стоимости и ценности в обществе. 

Стали более важными внешние выражения класса. Например, очень важными оказались дорогие 

предметы быта, такие, как автомобили, и одежда известных брендов. 

Женщины самого молодого поколения из опрашиваемых групп культивировали эмоцио-

нальный капитал способами красоты, все больше полагаясь на методы украшения и сексуали-

зации, чтобы воплотить ценность и класс. По всему городу выросло большое количество сало-

нов красоты, и большинство молодых женщин прикладывали значительные усилия, для того 

чтобы сохранить вид женственности. Отношение, согласно которому влияние женской красоты 

на самом деле культивировалось, было предложено несколькими моими собеседниками. «Лю-

бая женщина может выглядеть как конфетка», – предположила одна из моих собеседниц, под-

черкивая то, что женственность не только сконструирована, но и потребима. Участвуя в по-

глощении украшающих ритуалов, женщины вносят свой вклад в экономику свободного рынка, 

способствуя экономическому росту индустрии красоты, а также демонстрируя свою ценность в 

качестве потребителей. Эта практика благоустройства отразила доступ женщин к деньгам бла-

годаря стоимости капитала, обладание которым иллюстрировало класс и заслуги. Они одно-

временно служили попыткой интерпретировать тело и женственность молодых русских жен-

щин как то, что представляет объект желания и является расходным материалом. Таким обра-

зом, капитализм воплощает коммодификацию женской красоты в современном Волгограде. 

Заключение. В результате интерпретации результатов опроса необходимо отметить, что 

мировоззрение респондентов, принявших участие в разговоре, заметно поменялись после раз-

вала СССР. Это предполагает то, что экономические структуры общества влияют на культуру и 

на то, как женщины воспринимают себя в обществе.  
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Ежегодно наша страна принимает десятки тысяч участников и зрителей различных фе-

стивалей. Это могут быть музыкальные, театральные, кинофестивали, праздники народной 

культуры и национальных меньшинств Беларуси, фестивали средневековой культуры и многие 

другие. К событийному туризму относятся посещение ярмарок, фестивалей, спортивных и 

культурных мероприятий, концертов, театров и т.д. 
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