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Аннотация. Предметом анализа в статье является ресурсный аспект баланса воз-

можностей мужчин и женщин для адаптации к изменениям среды. Цель анализа состоит 

в выявлении наличия или отсутствия неравенства в составе ресурсного адаптационного 

потенциала. Конкретная задача — оценить наличие ряда ресурсов у мужчин и женщин, 

выявить различия в уровне их достаточности с точки зрения решения практической 

жизненной задачи: адаптации к среде, чтобы обеспечить личностное, семейное, соци-

альное и психологическое благополучие. Анализ позволил выделить две группы ресур-

сов, по которым обнаруживается разница в степени достаточности: первая группа соот-

носится с социальной защищенностью, вторая — с рациональностью как способом 

взаимодействия со средой. Углубленный анализ вывел на конкретные показатели, по ко-

торым наблюдается существенная разница, тем не менее обеспечивающая равную сте-

пень адаптированности в меняющейся среде. Такие результаты интерпретируются ско-

рее как наличие позитивных различий в адаптационных стратегиях и практиках, нежели 

как неравенство адаптационных ресурсов. 
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RESOURCE POTENTIAL 

Alla V. Mozgovaya  
Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology, 

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, mozgovai@yandex.ru 

Abstract. The subject of analysis in this article is the resource aspect of the balance of 

opportunities for men and women in the process of adaptation to a changing environment. 

The relevance of developments in the field of analysis of adaptation resources of various cate-

gories of the population as a whole increases as countries go through recent crises, and 

the relevance of the aspect chosen by the author grows with the expansion of opportunities for 

women to participate in all areas of functioning and management of social life. The analysis is 

based on the concept of adaptation as a process of interaction between a person and the macro- 

and microenvironment in order to improve well-being, safety, and life satisfaction in general. 

Adaptation resources seem to be the main factor determining the level of vulnerability to trans-

formations and uncertainty. The purpose of the analysis in the article is to identify the presence 

or absence of inequality in the composition of the available resource adaptive potential of men 

and women. The specific task is to assess the availability, identify differences and the level of 

sufficiency of a number of resources for men and women in terms of solving a practical life 

task: adaptation to the environment in order to ensure personal, family, social and psychologi-

cal well-being. The study, the data of which is used in the article, presents three types of re-

sources: natural (both innate and acquired); subjective and personal; environmental. The empi-

rical base is the data of the 27th wave of the Russian monitoring of the economic situation and 

health of the population; the surveyed population is 9835 people aged 18 years and older. 

Adaptability was determined by such indicators as the ability to adapt in situations of uncer-

tainty (adaptability), high subjective assessments of social well-being, and high life satisfaction 

in general. The analysis showed almost the same level of adaptation of men and women in 

a changing environment, which in turn led to the need to establish what resources it is provided 

with. The analysis revealed two groups of resources for which there is a difference in the de-

gree of sufficiency: social security and rationality as a way of interacting with the environment. 

An in-depth analysis also revealed specific indicators for which there is a significant diffe-

rence, nevertheless ensuring an equal degree of adaptation in a changing environment. Such re-

sults are interpreted as the presence of positive differences, rather than as an inequality of adap-

tation resources. In the future, it is advisable to conduct a targeted study on small samples in 

order to analyze in more detail the practices of using those resources for which differences 

have been found. 

Key words: adaptation, social security, women, uncertainty, resources, risks, social 

changes, vulnerability 
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Введение: проблема, цели и задачи, эмпирическая база исследования 

Одной из важнейших тенденций развития современного общества являет-

ся расширение возможностей для участия женщин во всех сферах социальной 

жизнедеятельности и управления ею. Это глобальное направление обусловлива-

ет актуальность исследований различных аспектов социально-профессиональ-

ной активности, социально-экономического и психологического благополучия 

женщин в предметном поле гуманитарных и общественных наук. Сложились ис-

следовательские направления, обоснованы положения социологической, исто-

рико-юридической, политологической научно-профессиональных и научных 

школ (С. Г. Айвазова, Г. Г. Силласте, О. А. Хасбулатова), предметом изучения 

которых является так называемый женский вопрос. 

Наряду с общими теоретико-методологическими аспектами изучения госу-

дарственной политики и социальных практик реализации равноправия полов 

[Хасбулатова, Смирнова, 2022], значительный сегмент исследований занимает 

анализ специфики женского предпринимательства [Елютина и др., 2020; 

Nechemias, Bahry, 2021], изучаются удовлетворенность трудом и особенности 

трудовой деятельности женщин в различных отраслях [Доброхлеб, 2021; Фирсов, 

Вдовина, 2021], факторы, связанные с социальным и психологическим самочувст-

вием женщин [Гурко, 2018], и другие аспекты социальной жизнедеятельности и 

личностных жизненных траекторий женщин в переживаемый страной историче-

ский период. Целевых исследований специфики адаптации мужчин и женщин 

к изменениям среды практически нет. Этот значимый аспект изучается при анали-

зе факторов адаптации наряду с другими социально-демографическими характе-

ристиками. Важно подчеркнуть, что специфика адаптации различных категорий 

населения как предмет анализа актуализируется в настоящее время, для которого 

характерен рост темпов изменения как природной, так и социальной среды. Соци-

альные изменения формируют новые факторы функционирования экономических, 

социальных, политических процессов, к которым приходится адаптироваться со-

циальным институтам, конкретным категориям социальной структуры общества, 

семьям, индивидам. Изучение различных аспектов адаптации давно и прочно во-

шло в предметную область социологических исследований.  

В социологической традиции адаптация рассматривается как процесс 

[Кузнецов, 2000; Козырева, 2004; Корель, 2005]. В данной статье автор исходит 

из понимания того, что социальные изменения усиливают неопределенность и 

риски, что, в свою очередь, обусловливает необходимость «выбора, принятия и 

реализации решения о характере действий, обеспечивающих минимальную уяз-

вимость субъекта при взаимодействии с рисками меняющейся жизненной сре-

ды» [Мозговая, 2021: 62]. 

Адаптация представляет собой процесс взаимодействия личности с макро- 

и микросредой для достижения комфортного самочувствия, безопасности, удов-

летворенности жизнью в целом как условия реализации тех или иных личност-

ных целей, стратегии жизни в целом. Основным фактором, определяющим уро-

вень уязвимости по отношению к неопределенности, представляются ресурсы 

адаптации [Мозговая, Шлыкова, 2019: 124]. Причем для адаптации к рутинным 

изменениям повседневной жизни нужны одни ресурсы, иные ресурсы требуются 

https://womaninrussiansociety.ru/article/dobroxleb-v-g-zhenshhiny-v-rossijskoj-nauke-kak-potencial-ee-razvitiya-str-80-89/
https://womaninrussiansociety.ru/article/firsov-m-v-vdovina-m-v-zhenshhina-v-sisteme-socialnoj-zashhity-status-i-udovletvorennost-trudom-str-117-126/
https://womaninrussiansociety.ru/article/firsov-m-v-vdovina-m-v-zhenshhina-v-sisteme-socialnoj-zashhity-status-i-udovletvorennost-trudom-str-117-126/


 

Женщина в российском обществе. 2023. № 2 

Woman in Russian Society 
 

 

50 

для построения стратегий и практик адаптации к структурным трансформацион-

ным процессам, субъектами которых выступают сферы политики, экономики, 

культуры. Любые изменения на макроуровне, будь то внутренние преобразова-

ния или имеющее сейчас место беспрецедентное санкционное давление и горы 

информационной лжи, направленной на подрыв репутации нашей страны, все 

риски опрокидываются на уровень индивида и семьи, ресурсный потенциал ко-

торых и становится инструментом адаптации к неопределенности. 
Актуальным представляется анализ специфики использования женщинами 

своего ресурсного потенциала для успешной адаптации к изменениям социальной 
среды и повседневной жизни. Здесь уместно подчеркнуть, что автор статьи безус-
ловно разделяет точку зрения специалистов по поводу, скажем так, природных 
различий между полами, обусловленных гормональной спецификой, но, тем не 
менее, не рассматривает их как «непреодолимые» в контексте прав и возможно-
стей самореализации в социально-экономической и политической сферах 
[Loscocco, Walzer, 2013: 11]. Исследования, в частности, свидетельствуют, что в 
России в настоящее время дифференцирующими социально-экономическое и 
психологическое самочувствие являются «профессиональные, конфессиональ-
ные и возрастные факторы» [Гурко, 2018: 89]. 

Цель анализа в статье — выявление наличия или отсутствия неравенства в 
составе ресурсного адаптационного потенциала мужчин и женщин. Его конкретная 
задача — оценить наличие ряда ресурсов у мужчин и женщин, обнаружить разли-
чия в уровне их достаточности с точки зрения решения практической жизненной 
задачи: адаптации к среде, чтобы обеспечить личностное и семейное социальное и 
психологическое благополучие. 

Факт адаптированности соотносится с такими параметрами, как удовле-
творенность жизнью в целом, социальное самочувствие, способность адаптиро-
ваться к изменениям среды.  

В научной литературе имеется целый ряд классификаций ресурсов. Это клас-
сификации В. А. Ядова [Ядов, 2001], П. М. Козыревой [Козырева, 2011], Л. В. Корель 
[Корель, 2005], группы коллег под руководством академика РАН М. К. Горшкова 
[Социальное неравенство… , 2006], Н. Е. Тихоновой [Тихонова, 2021]. 

В исследовании, результаты которого использованы в статье, представле-
ны ресурсы трех типов: естественные, как данные (пол, возраст, место рожде-
ния, стартовое здоровье), так и приобретенные (образование, брачное состояние, 
профессия, занятость, квалификация); субъективно-личностные (целеполагание, 
решительность и уверенность, адаптивность, готовность к риску); средовые (со-
циальная защищенность, безопасность, возможности и перспективы). 

Эмпирической базой являются данные 27-й волны Российского монито-
ринга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-
HSE). Количество респондентов в возрасте с 18 лет, опрошенных по репрезен-
тативной выборке, составило 9835 человек. 

                                                                        

 Мониторинг проводится Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения 

Университета Северной Каролины (Чапел-Хилл) и Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН. См.: URL: 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms; http://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 18.07.2019). 
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Методика анализа данных, интерпретация результатов 

Мониторинговые исследования, как правило, многоцелевые, комплексные 

в отличие от монографических, направленных на изучение конкретного процес-

са или явления. Это обстоятельство ограничивает возможности постполевого 

целевого анализа данных теми переменными, которые были заложены на этапе 

разработки инструментария. Исследователю, использующему базу данных мо-

ниторинга, может не хватить нужных переменных, что определяет и тип страте-

гии анализа. В нашем конкретном случае стратегию анализа данных следует от-

нести к типу разведывательных и направлена она на получение эмпирической 

информации о наличии и степени достаточности у мужчин и женщин ряда ре-

сурсов для адаптации к изменениям среды. Полученные результаты рассматри-

ваются как основа целевого монографического исследования по проблеме.  

Прежде всего целесообразно определить критерии адаптированности. Ин-

струментарий опроса позволяет рассмотреть такие показатели интересующего 

нас признака, как субъективные оценки социального самочувствия, способность 

к адаптации в ситуациях неопределенности (адаптивность), самооценка удовле-

творенности жизнью в целом.  

Как исходные рассмотрим оценки, данные респондентами по ряду позиций, 

характеризующих их социальное самочувствие и способность адаптироваться к из-

менениям среды.  

Удовлетворенность жизнью в целом в социологии считается комплексным 

показателем социального самочувствия. По данным исследования, между оцен-

ками мужчин и женщин статистически значимые различия минимальны и близ-

ки к ошибке выборки: доля удовлетворенных среди мужчин составляет 50,0 %, 

среди женщин — 48,2 %; неудовлетворены жизнью 22,2 % мужчин и 27,3 % 

женщин. Данные с высокой долей вероятности можно интерпретировать как 

свидетельство практически одинаковой степени социальной адаптированности и 

тех и других. 

Адаптивность как способность приспосабливаться к изменениям среды 

мужчины и женщины оценивают тоже практически одинаково: совсем не могут 

адаптироваться 1 % опрошенных, легко приспосабливаются порядка 4 %. Груп-

пировка данных девятибалльной оценочной шкалы в трехбалльную показала не-

большие различия в зоне высоких оценок (суммарно 7, 8, 9 баллов): высоко оце-

нивают свою адаптивность 31 % мужчин и 26 % женщин. 

Данные можно интерпретировать как свидетельство практически одина-

кового уровня адаптированности мужчин и женщин в меняющейся среде. В свя-

зи с этим формируется интересная исследовательская задача: установить, нали-

чие и достаточность каких ресурсов обеспечивают равный уровень адаптации к 

средовым изменениям. 

В таблице 1 представлено распределение оценок достаточности и нехват-

ки различных ресурсов у респондентов. Причем брались результаты только по 

крайним позициям, т. е. «безусловно хватает» и «однозначно не хватает». Кроме 

того, фиксировалась позиция отсутствия потребности в том или ином адаптаци-

онном ресурсе. 
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Таблица 1 

Оценка достаточности ресурсов мужчинами и женщинами  

(доля от количества опрошенных респондентов в каждой совокупности), % 

Ресурс 
Безусловно хватает Однозначно не хватает* 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Образование 24 28 12 (11) 10 (14) 

Здоровье 19 13 18 23 

Полезные связи 9 8 22 (11) 22 (16) 

Уверенность в своих силах 16 12 10 (1) 16 (2) 

Решительность  

в достижении своих целей 15 11   9 (4) 14 (6) 

Компьютерная грамотность 12 10 14 (22) 16 (26) 

Знание иностранного языка 4 4 18 (46) 20 (46) 

Стабильность  

в государстве и обществе 5 4 29 (3) 32 (3) 

Благоприятное состояние 

окружающей среды 5 4 23 (1) 28 (2) 

Ощущение защищенности 

государством 5 4 29 (2) 34 (2) 

Возможность получения 

новых знаний, необходимых  

для современной жизни 8 7 11 (19) 12 (25) 

Ощущение безопасности 7 5 17 (2) 22 (2) 

Помощь родственников, 

друзей 25 26   5 (4) 6 (3) 

Уверенность в завтрашнем 

дне 9 8 17 (1) 20 (1) 

Профессиональная 

квалификация 18 16 8 (14) 8 (25) 

Умение планировать 

собственную жизнь 15 15 6 (5) 7 (6) 

Материальная 

обеспеченность 5 4 36 (1) 38 (1) 

Умение приспосабливаться 

к новым условиям, 

неожиданным 

обстоятельствам 9 8 10 (3) 12 (4) 

Достоверная информация  

о происходящих событиях 7 7 15 (5) 15 (7) 

Готовность к риску 7 4 10 (16) 14 (25) 

* В скобках указана доля тех, кому ресурс не нужен. 

Представленные в таблице 1 данные убедительно демонстрируют, что 

фундаментальных противоречий и различий в наборе и достаточности наличных 

адаптационных ресурсов между мужчинами и женщинами нет. Тем не менее 

есть ряд ресурсов, по которым фиксируется пусть небольшая, но статистически 

существенная, отличающаяся от значения ошибки выборки разница в оценках 
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достаточности конкретного вида ресурсов. Мы сгруппировали эти ресурсы по 

смысловому корню. 

Первая группа ресурсов соотносится с социальной защищенностью (стабиль-

ность в государстве, состояние природной среды, защищенность со стороны инсти-

туциональной среды, безопасность, уверенность в завтрашнем дне). Вторая группа 

ресурсов — с рациональностью, понимаемой не как свойство личности, обуслов-

ленное спецификой психологической структуры, а как способ, стиль поведения, 

взаимодействия со средой в ситуациях с однозначно неопределенным, мультивари-

антным исходом [Мозговая, 2019: 158—159]. В данном случае это уверенность в 

своих силах, решительность в достижении целей, готовность к риску. 

Далее мы намерены более подробно рассмотреть «наполнение» этих двух 

выявленных нами групп ресурсов.  

Известно, что ресурсы характеризуются как объективными, фактологиче-

скими, так и субъективными показателями. Инструментарий опроса позволяет 

рассмотреть такие объективные показатели, как образование респондентов, воз-

раст, брачное состояние, наличие несовершеннолетних своих или усыновленных 

детей, сфера занятости, тип поселения, в котором родились респонденты. 

Защищенность замерялась через показатели самоидентификации на шка-

лах социального и материального благополучия, социального статуса; динамики 

и перспектив благосостояния и трудоустройства, уверенности в наличии занято-

сти; удовлетворенности жизнью в целом. 

Из эмпирически зафиксированных факторов, связанных с наличием и раз-

личной степенью развитости рациональности именно как способа взаимодейст-

вия с неопределенностью, можно назвать склонность к принятию решений и его 

характер — способ решения жизненных проблем; «стратегичность целеполага-

ния и планирования» [Наумова, 1988: 164], т. е. наличие жизненных целей и 

уровень их достижения; готовность к риску, идентификацию субъекта ответст-

венности за решения, которые могут нанести вред здоровью населения и при-

родной среде.  

Выполненный анализ выявил ряд существенных фактов относительно 

сходства и различия в оценке достаточности и востребованности одних и тех же 

ресурсов мужчинами и женщинами для достижения равного для каждой сово-

купности результата. 

Возраст. Доли мужчин и женщин в совокупностях респондентов в задан-

ных возрастных интервалах (18—25 лет, 26—35 лет, 36—45 лет, 46—55 лет, 

56—69 лет, 70 и более лет) одинаковые, за исключением группы тех, кому 70 и 

более лет. Доля таких респондентов среди женщин в два раза выше по сравне-

нию с аналогичной долей в совокупности мужчин (19 против 10 %).  

Образование. Высокий уровень профессионального образования (среднее 

специальное и высшее) как адаптационный ресурс отличает в большей степени 

женщин: доля имеющих среднее специальное образование среди мужчин со-

ставляет 23 %, среди женщин — 31 %; доля имеющих высшее образование сре-

ди мужчин — 25 %, среди женщин — 30 %. 

Брачное состояние и наличие детей. 71 % мужчин и 82 % женщин имеют 

детей. Анализ данных о брачном состоянии показал ряд различий. Так, доля со-

стоящих в зарегистрированном браке мужчин составляет 60 %, женщин — 44 %; 
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разведенных и одиноких соответственно 5 и 12 %; вдовствующих — 3 и 22 %. 

Согласно данным исследований, ресурсом успешной адаптации является не 

брачное состояние как таковое, а распределение ролей между супругами 

[Williams, 2003]. Тем не менее отметим, что в нашем исследовании доля муж-

чин, состоящих в зарегистрированном браке, выше, чем женщин, доля одиноких 

выше в группе женщин. 

Анализ данных многолетних исследований Т. А. Гурко позволяет утвер-

ждать, что брак обоснованно можно считать фактором, способствующим адап-

тации: «…и мужчины и женщины — сожители менее счастливы и удовлетворе-

ны жизнью, нежели состоящие в первом и повторном браках» [Гурко, 2018: 88]. 

Тип поселения. Тип поселения, в котором родились респонденты (област-

ной центр, город, поселок городского типа, село), как оказалось, не является 

значимым адаптационным ресурсом. 

Социально-профессиональный статус. Различия обнаружены в группе 

пенсионеров: доля мужчин в ней составляет 24 %, женщин — 39 %, а также в 

группе работающих в организациях: соответствующие доли — 51 и 41 %. Разли-

чия в целом согласуются скорее с возрастным распределением респондентов, 

нежели с типом занятости. 

В целом по социально-демографическим ресурсам можно отметить, что 

значимым адаптационным ресурсом для мужчин является зарегистрированный 

брак, для женщин — уровень образования. Тип поселения и социально-

профессиональный статус существенных различий не обусловливают, фактиче-

ски они обладают одинаковой значимостью для мужчин и женщин. Что касается 

возраста, то различия можно интерпретировать как подтверждение того, что на 

траектории «дожития до старости» как идеальной шкале жизненных ресурсов 

женщины обладают большим потенциалом по сравнению с мужчинами. 

Социальная защищенность. Респондентам в ходе исследования предлага-

лось идентифицировать свою позицию на шкале материального благополучия 

(богатые — бедные), влияния на институциональные решения (бесправные — 

обладающие властью) и социального статуса (пренебрежение — уважение). 

Для анализа девятибалльные шкалы были преобразованы в трехбалльные. 

По шкалам материального благополучия и причастности к власти оценки жен-

щин смещены к зоне низких; оценки статусности (уважения) и у мужчин и у 

женщин сдвигаются в сторону средних и высоких и практически одинаковые.  

Динамику и перспективы благосостояния мужчины и женщины оценива-

ют одинаково негативно: более 70 % и мужчин и женщин обеспокоены тем, что 

в ближайшее время не смогут обеспечивать себя всем необходимым. Более 62 % 

мужчин и 61 % женщин боятся потерять работу. 

Рациональность как способ взаимодействия со средой. Способы решения 

жизненных проблем у женщин и мужчин имеют различия: если переждать пред-

почитают примерно одинаковые доли мужчин и женщин (14—16 %), то доля 

мужчин, которые находят решение сами, — 68 %, женщин — 51 %, обращаются 

за помощью 13 % мужчин и 29 % женщин. 

Целеполагание и планирование характерно и для мужчин и для женщин. 

Добиваться еще не реализованных жизненных целей намерены порядка четверти 

и мужчин и женщин; уверены, что достигнут их, — 44 % мужчин и 38 % женщин. 
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Индекс готовности к риску по одиннадцати жизненным ценностям у муж-

чин составляет 15, у женщин — 11. При этом наименьшей значимостью и для 

мужчин и для женщин обладают одни и те же ценности. Готовы рискнуть ради 

реализации важной жизненной цели деньгами и имуществом 29 % мужчин и 

19 % женщин; служебным положением — соответственно 27 и 20 %; потерей 

работы — 24 и 18 %. Самой высокой ценностью, которой могут рискнуть не-

многие, обладает близость с любимым человеком (по 5 % и мужчин и женщин), 

счастливая семейная жизнь (3 и 2 %). Здоровьем как физическим, так и психоло-

гическим дорожат больше женщины: доля готовых рискнуть физическим здо-

ровьем среди женщин составляет 5 %, среди мужчин — 11 %; психологическим 

состоянием — 12 и 8 %. 

В таблице 2 представлены данные о позициях мужчин и женщин относи-

тельно способов решения жизненных проблем, мотивов принятия риска и ответ-

ственности за последствия такого выбора. 

Таблица 2 

Позиции мужчин и женщин относительно способов решения  

жизненных проблем, мотивов принятия риска  

и ответственности за последствия такого выбора, % 

Позиция Мужчины Женщины 

В сложных жизненных ситуациях  

решения находят сами 68 51 

В сложных жизненных ситуациях  

обращаются за помощью 13 29 

Уверены, что добьются реализации  

поставленных жизненных целей 44 38 

При реализации рискованных действий  

берут ответственность на себя  46 37 

Рискуют, чтобы улучшить ситуацию 37 24 

Считают, что риск им навязывают окружающие 46 53 

При реализации рискованных действий берут ответственность на себя 46 % 

мужчин и 37 % женщин. 37 % мужчин и 24 % женщин рискуют, чтобы улучшить 

ситуацию; считают, что риск им навязывают окружающие, 46 % мужчин и 53 % 

женщин. Доли мужчин и женщин, доверяющих властям при принятии решений, ко-

торые могут нанести вред здоровью населения и природной среде, практически 

одинаковые: 34 и 33 % соответственно.  

Выводы: оценка перспектив дальнейших исследований 

Актуальность применения ресурсного подхода в социальных исследова-

ниях растет по мере возрастания неопределенности и рисков, обусловливающих 

необходимость адаптации на различных структурных уровнях российского об-

щества. Постоянные изменения внешней и внутренней среды требуют от соци-

альных субъектов формирования стратегий и практик взаимодействия с их  

последствиями в повседневной жизни для решения практической задачи —  
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адаптации к среде, чтобы обеспечить личностное и семейное социальное и пси-

хологическое благополучие. 

В статье предложен анализ, предметом которого является ресурсный по-

тенциал мужчин и женщин в контексте адаптации, цель которого — выявление 

наличия или отсутствия неравенства в составе ресурсного адаптационного по-

тенциала, различий в уровне достаточности ряда ресурсов. 

Анализ показал, что при отсутствии фундаментальных противоречий и 

различий между мужчинами и женщинами есть ряд адаптационных ресурсов, по 

которым фиксируется разница в оценках. Первая группа ресурсов соотносится с 

социальной защищенностью, вторая — с рациональностью как способом, сти-

лем взаимодействия со средой в условиях неопределенности. 

Более детальный анализ «наполнения» этих групп ресурсов продемонст-

рировал, что существенными дифференцирующими факторами, которые, тем не 

менее, обеспечивают одинаковую степень адаптированности к изменениям сре-

ды, по данным исследования, у женщин являются высокий уровень образования, 

невысокие оценки личного материального благосостояния и причастности к 

власти, а также невысокий уровень решительности, уверенности в своих силах, 

готовности к риску при отсутствии потребности в наращивании этих ресурсов.  

Разведывательное исследование позволяет предположить, что недостаточ-

ность конкретного вида ресурса стратегически используется женщинами для по-

строения практик успешной адаптации к средовым изменениям. Результаты го-

ворят скорее в пользу позитивных различий в стратегиях и практиках их 

применения, нежели о неравенстве самих адаптационных ресурсов. В перспек-

тиве целесообразно провести целевое исследование на небольших выборках для 

более детального анализа стратегий и практик использования мужчинами и 

женщинами тех ресурсов, по которым обнаружены различия. 
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