
Причем речь идет не только о различиях гендерного порядка (ведь, например, ориента
ция на такие семейные ценности, как дети, любовь, как правило, более характерны для 
женщин). Следовательно, свой отпечаток накладывает социально-стратификшшонный ста
тус опрошенных, характер направленности их социальной мобильности. 

Ого находи! свое подтверждение в оценках опрошенными структуры своего досуга по 
разнообразию и интенсивности занятий. Так, предпринимателей как раз и отличает боль
шее разнообразие и содержательность досуговых, причем культурно направленных заня
тий: они превосходят своих «визави» в активном потреблении культурной информации 
(посещение кино, концертов, театра), в компьютерном освоении мира, в занятиях физкуль
турой и спортом. Для безработных характерен повышенный интерес к домашним заняти
ям, к вязанию (отражение женской специфики группы), к работе на приусадебном участке, 
к просто ничегонеделанию, к пассивному досугу. 

Общая же низкая интенсивность занятий, связанных с культурным ростом, потребле
ние культурной информации простою типа, прежде всего просмотр ТВ, характерные для 
обеих анализируемых групп, отражая, как, традиционность восприятия окружающего мира 
и выбор соответствующих этой традиционности моделей реализации досуга, что, с одной 
стороны, связано с относительно территориальной замкнутостью поселения, в котором 
живут респонденты, а с другой - отражает культурную инерционность процессов социаль
ного развития, являясь в этом смысле более благоприятной средой для реализации нисхо
дящей ветви социальной мобильности, стимулирующей консервацию в новых условиях 
прежних моделей образа жизни, автаркируя «старую» социальную общность в условиях 
нового социума. 

В целом же, для досугово-культурного поведения респондентов характерен инстру-
мет'ально-утилитарный подход, что является одной из характеристик маргинального типа 
личностного освоения окружающей социальной среды. 

Отражением такого мировосприятия является оценка респондентами роли государства 
в социальной поддержке своих граждан. 

Как показывают полученные данные, фактор патернализма является одним из основ
ных, влияя на всю систему социальных отношений. Чем больше доминирует нисходящий 
тип социальной мобильности, тем больше превалируют патерналистские ориентации. На
пример, процент респондентов, чьи семьи нуждаются в социальной помощи государства 
почти в 2 раза выше среди безработных, нежели предпринимателей (соответственно 71,7% 
и 39,2%). И, наоборот, принадлежность к группе восходящего типа социальной мобильно
сти снижает ориентацию на социальное иждивенчество: среди ггредпринимателей в 3 раза 
больше тех, кто не нуждается в помощи государства их семьям. 

Таким образом, тип социальной мобильности, определяя характер маргинальных про
цессов, в границах которых действует та или иная социальная группа, обусловливает пове
дение каждой из них (хотя и с разной интенсивностью) и в приватных сферах жизнедея
тельности, к каким относятся культура, досуг, семья. 

Меренков А. В., г. Екатеринбург 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ЭНЕРГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ И ВЛАСТИ 
Организм человека гтредставляет собой сложную энергетическую систему. Для каждо

го физического и психического действия нужна определенная внутренняя сила, то, что на
зывается волей. Она является основной формой проявления внутренней энергии человека 
3. Фрейд считал, что главным источником этой энергии является сексуальный инстинкт. 
Он, на наш взгляд, неверно определил его значение. У мужчин внутренняя энергия прояв-





власти может сравниться по силе с сексуальной потребностью. Сама сексуальность может 
стать лишь одним из способов реализации внутренней энергии для установления господ
ства над кем-то. Стремление к власти дано некоторым людям для того, чтобы обеспечить в 
социуме устойчивость социальных связей и их упорядочивание. 

Мужчины, у которых канал активного проявления внутренней энергии связан с жаж
дой власти, обычно сексуально слабее. Они реализуют сексуальное влечение тогда, когда 
им удается установить и сохранить господство над кем-то. Сексуальность не перевешивает 
потребность во власти. Поэтому им труднее кем-то увлечься на долгое время только ради 
удовлетворения сексуального интереса Им надо обязательно сохранять ощущение власти 
над объектом влечения. Сексуальная связь выступает в качестве подтверждения наличия 
власги. Этим объясняется большое количество любовниц в царей, полководцев, крупных 
начальников. 

Их сексуальность носит эгоистический характер, снижая удовлетворенность от самих 
половых отношений. Мужчина больше чувствует свою силу, а не ту женщину, с которой 
находится в сексуальных связях. Природное доминирует над социокультурным, выра
жающимся в виде богатых чувственно-эмоциональных переживаниях. Таковые почти от
сутствуют. Сама женщина в этой ситуации становится слабой под воздействием силы. Ни
какою сексуа1ьного удовлетворения она не получает. 

Мужчина также лишает себя возможности получения энергии от женщины, выра
жающейся в разнообразной заботе о нем. Поэтому он неизбежно постепенно физически и 
психически слабеет. Скрытое сексуальное насилие, носящее неосознаваемый характер, бы
стро истощает организм. 

Этим, в частности, объясняется тот факт, что потребность во власти реже проявляется у 
женщин. Им нужно сохранять энершю для заботы о детях, сохранении рядом любимого 
человека Они внутренне чувствуют, что само зачатие новой жизни в ситуации принужде
ния не даст здорового потомства 

Если женщина имеет повышенную энергию, направленную на подчинение кого-либо, 
то она ослабляет свою природную энергию, связанную с заботой о детях, муже, родителях. 
Она не создает, а разрушает социальные связи бескорыстного характера Такие женщины 
неизбежно начинают воспроизводить мужской вариант реализации избытка энергии в сис
теме властных отношений. 

Сексуальная энергия у нее по природе более слабая, чем у мужчины. Поэтому даже ра
ди рождения ребенка она не чувствует свою готовность к сексуальному общению. Оно 
возникает только тогда, когда надо самоутвердиться в качестве типичной женщины. Но и в 
этом случае, ее поведение в большей степени детерминируется потребностью властвовать 
над мужчиной, а не переживать некое удовольствие от полового общения. Так как женщин 
с природной направленностью жизненной энергии больше, то желающих власти среди 
этого пола меньше. 

Следовательно, социологический анализ особенностей отношений между двумя тен
дерными общностями требует, во-первых, исследования роли внутренней энергии в про
явлении сексуальных потребностей. Во-вторых, изучение их роли в возникновении и реа
л и з а ц и и установок на власть, подчинение более слабого. 

Зорина Л. В., г. Екатеринбург 

ТЕЛО-ФЕТИШ В ЛОГИКЕ РАЗЛИЧИЯ 
В современном мире все равно абстрактному эквиваленту - деньгам. Возникает систе

ма Объектов-знаков и, как выражается Ж. Бодрийяр, «диктатура знаковой стоимости»: то
вар всегда знак, а знак - товар. Эт система вытесняет смерть, безумие, детство, извраще-


