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В статье рассмотрено взаимодействие систем общества, культуры, ис-

кусства, дизайна и собственно мультимедийной системы. Все эти системы 
рассматриваются как сложные, открытые и гибкие системы, каждая из ко-
торых имеет свои внутренние системообразующие факторы, определяющие ее 
саморегуляцию и внешние факторы, определяющие ее развитие. Выделяются 
положительные и отрицательные характеристики современной мультимедий-
ной системы. Показана сложность, необходимость и возможность реформи-
рования мультимедийной системы с учетом специфики времени постмодерниз-
ма и пространства культуры, в котором формируются и трансформируются 
взаимодействующие системы, за счет гармонизации и гуманизации дизайнер-
ских образов проецируемых на экран. 
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tems having their own both inner system-constituting factors that determine the system’s 
self-regulation and outer system-constituting factors determining its development. Both 
positive and negative features of the modern multimedia system are pointed out. The au-
thor of the article shows the difficulty, necessity and possibility to reform the multimedia 
system by means of harmonisation and humanisation of designer images projected on 
screen with due account of the specific character of the postmodernism time and the cul-
ture space where the interacting systems are formed and transformed.  
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Система мультимедийной культуры мо-
жет быть отнесена к сложным, открытым и 
гибким системам (СОГ-система), ибо она 
сложна по структуре своей организации, 
многочисленным функциям, которые она ис-
полняет, и по содержанию, которым она на-
полнена. Мультимедийная система является 
открытой по отношению к другим, связан-
ным с ней системам, как стоящим ниже нее 
на иерархической лестнице, к которым отно-
сятся потребители мультимедийной продук-
ции и сами специалисты – творческие люди, 
занятые в ней, так и по отношению к систе-
мам, стоящим выше нее – дизайн, искусство, 
культура, общество, мир, которые определяют 
ее основные характеристики, свойства и пути 
развития. Мультимедийная система является 
гибкой системой, ибо она все время изменяет-
ся под воздействием внешних системообра-
зующих факторов и других систем, приспо-
сабливаясь, адаптируясь к новым условиям 
времени и пространства культуры и отражая в 
своих характеристиках эти условия.  

Современная организация системы 
мультимедийной культуры (национальной, 
этнической) определенного региона – про-
странства культуры – несовершенна и отра-
жает недостатки организации общества, а 
несовершенство глобальной мультимедий-
ной культуры (которая только начинает фор-
мироваться как система) отражает несовер-
шенство мира в целом, эпохи постмодерниз-
ма постиндустриального, информационного 
общества в основном тех стран, которые оп-
ределяют характер современной цивилиза-
ции. Эта глобальная мультимедийная куль-
тура все более усиливает свое влияние и на 
отдельные так называемые «развитые» стра-
ны и на страны «третьего мира».  

Состояние современной российской 
мультимедийной системы характеризуется 
неустойчивой неравновесносью, в которой 
любые, даже незначительные, возмущающие 
воздействия вызывают дополнительные сбои 
в функционировании системы. 

Фаза, в которой она находится, характе-
ризуется, несмотря на общий процесс наби-
рающей силы глобализации, доминировани-
ем тенденций к свободе, десинхронизации и 

дезинтеграции над консервативной, синхро-
низирующей и интегрирующей тенденциями 
и определяется как вариабельность с харак-
терным для нее множеством направлений, 
течений, объединений, студий, отдельных 
проектов и слабым воздействием на нее ре-
гуляционных влияний со стороны блоков 
управления, определяющих тактику и страте-
гию регуляции ее деятельности. Кроме того, 
мультимедийные средства и технологии ис-
пользуются людьми, руководящими систе-
мой мультимедийной культуры и системой 
СМИ в целом, не с должной ответственно-
стью за ее взаимодействие с малыми, боль-
шими и глобальными системами и за то ог-
ромное влияние, которое она оказывает на 
эти системы. Большинство руководителей 
высокого (политическая и экономическая 
властная элита), среднего (руководители ка-
налов) и низкого звена (руководители от-
дельных проектов, программ) используют 
свое влияние ситуационно (выборы, чрезвы-
чайные ситуации), а в остальном мультиме-
дийная культура отдана на откуп рынку, в 
котором господствует принцип общества по-
требления – принцип «спроса и предложе-
ния», который опирается на случайность, си-
туацию в экономической сфере. Современ-
ное управление мультимедийной системой 
является оперативным, рассчитанным на 
ближайший результат, которым в обществе 
потребления является прибыль от реализации 
товара. Все это и определяет то, что согласно 
согистическому анализу структурной, функ-
циональной и смысловой организации (само-
организации) и развития СОГ-систем, совре-
менное состояние как самой мультимедий-
ной системы, так и общества не позволяют 
назвать их оптимально организованными 
СОГ-системами. Тем более нельзя назвать 
мультимедийную систему совершенной ни 
по организации ее саморегуляции во взаимо-
действии внутренних системообразующих 
факторов – структуры, функции и содержа-
ния, ни по направлению развития, опреде-
ляющемуся воздействием внешних системо-
образующих факторов – политики, экономи-
ки, идеологии и научно-технических дости-
жений. 
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Несовершенство организации мульти-
медийной системы и неверность направления 
ее развития в нынешних условиях определя-
ется как состоянием взаимосвязанных систем – 
общества, искусства, дизайна, т. е. систем, 
стоящих выше мультимедийной системы на 
иерархической лестнице, так и низким уров-
нем культуры личностей – потребителей и 
малой компетентностью и неумением вести 
диалог создателей мультимедийного продук-
та, т. е. систем, стоящих на иерархическом 
уровне ниже мультимедийной системы. Ми-
нистерство культуры и массовых коммуни-
каций, руководители каналов, программ, как 
и создатели любого мультимедийного про-
дукта, слишком легкомысленно относятся к 
формированию и организации деятельности 
системы мультимедийной культуры как по 
структуре и функциям, так и (что особенно 
важно для информационных систем) по со-
держанию, т. е. к организации и по форме, и 
по содержанию подаваемой ими на экран 
информации. В современной системе муль-
тимедийной культуры доминирует развле-
кательная функция, функция отвлечения от 
серьезных проблем. Эту мысль подчеркивают 
многие исследователи. Так, Б. МакНайер 
пишет «мир электронных медиа превратится 
в культурную пустыню с дешевыми развле-
чениями и возможностями совершать покуп-
ки не выходя из дому» [5, с. 231], Фохт-
Бабушкин подчеркивает, что «ослабевает… 
развивающая роль искусства и усиливается 
развлекательно-релаксационная» [6, с. 412]. 
Воспитательная и образовательная функ-
ции, которые определяют уровень культуры 
потребителя, занимают одно из последних 
мест. Облагораживающие, нравственные 
влияния фактически отсутствуют, в то 
время как именно они и определяют надеж-
ность, оптимальность, совершенство орга-
низации мультимедийной системы и СОГ-
систем, с ней связанных. Властная элита ис-
пользует современную мультимедийную 
систему с целью занять свободное время как 
у элиты, так и у населения. На втором месте 
стоит информационная функция – оповес-
тить о происходящих в мире событиях, пока-
зать, как хорошо организовано общество «у 

себя» и как плохо оно организовано «у них», 
опять же с целью сохранить имеющуюся ор-
ганизацию и место представителям властных 
структур – правящей элите (политической, 
экономической). Таким образом, организация 
мультимедийной культуры по задачам, це-
лям, смыслу не оптимизирована ни в гло-
бальном масштабе, ни в региональном, она 
не способствует комфортному состоянию 
большинства, а лишь создает иллюзию бла-
гополучия в обществе и разнообразия пред-
ложений на рынке мультимедийной продук-
ции, не отражая реального положения дел ни 
в мире, ни в конкретном обществе. А ведь 
именно мультимедийная культура определя-
ет уровень культуры современного общества, 
ибо она определяет формы организации по-
ведения, манеру поведения и стиль жизни 
людей и наравне с родителями участвует в 
воспитании нового поколения. Ведь именно 
образы, которые создает мультимедийная 
система, определяют характеристики и Я 
идеального в его предпочтениях, того, что 
человеку хочется, и Я общественного – тех 
представлений, которые определяют общест-
венное мнение и понимание человеком своих 
обязанностей, его отношение к труду, и Я 
интегрального, определяющего позицию че-
ловека в обществе согласно его пониманию 
мироустройства, согласно определенной 
концепции – его мировоззрения. К сожале-
нию, под воздействием мультимедийной 
культуры мировоззрение формируется неоп-
тимально и в основном определяется или 
мнимыми ценностями общества потребле-
ния, или, в некоторых современных общест-
вах, – религиозными ценностями, уводящими 
от объективной оценки действительности, – 
«поля реальности» и деятельного отношения 
к ней.  

Содержание подаваемой информации в 
большинстве случаев не отражает сложной 
сути имеющихся в обществе противоречий, 
парадоксов, конфликтов и кризисов, которые 
характерны для современного общества и 
самой мультимедийной системы, чья органи-
зация является отражением организации са-
мого общества, его состояния и уровня раз-
вития. Современная мультимедийная куль-
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тура в основном полирует и вуалирует не-
достатки объективного состояния систем 
семьи, искусства, культуры, общества, не от-
ражает характер глобальных процессов, иду-
щих в мире. Она чаще всего имитирует бла-
гополучие в этих системах, не создавая его 
объективно. Чаще всего суть идущих в обще-
стве процессов освещается вне связи с дру-
гими процессами, идущими в мире. Редко 
рассматриваются вопросы, почему в мире 
столько несправедливости, преступлений, 
несчастий, горя… Несовершенство выдается 
часто за совершенство, демократия провоз-
глашается как лучший способ организации 
общества, на самом деле «власть народа» в 
любых современных обществах – не более 
чем иллюзия, лозунг. Система выборов несо-
вершенна – некомпетентное, не разбираю-
щеееся ни в политике, ни в экономике, боль-
шинство, масса, в основном определяет, кто 
будет руководить и определять законы, по 
которым она будет жить. В то же время вы-
бранные, попавшие во власть, начинают об-
разовывать иерархию элит властной, денеж-
ной, где работают свои специфические сис-
темообразующие факторы, со своими струк-
турами, функциями и своим содержанием, 
имеющие, к сожалению, мало общего с забо-
тами того большинства, что явилось на вы-
боры. Эти сложные вопросы в средствах 
массовой информации широко не освещают-
ся. СМИ в целом, как и сама мультимедийная 
система, работает на властную элиту, что 
особенно ярко проявляется во время выбо-
ров. Эту мысль подчеркивает Г. П. Бакулев: 
«теория массового общества подчеркивает 
взаимозависимость и взаимосвязь властных 
институтов и средств массовой коммуника-
ции: поскольку содержание служит полити-
ческим и экономическим интересам правя-
щих кругов, нет смысла ждать, что медиа 
предложат критическую или альтернативную 
картину мира, вне сомнений, они будут спо-
собствовать тому, чтобы зависимая публика 
смирилась со своей судьбой [1, с. 176]. 

Вскрытие связей между малыми, боль-
шими и глобальными системами за счет ор-
ганизации согистического мышления на всех 
уровнях воспитания и обучения с повышени-

ем общего уровня культуры с возможностью 
многоаспектного, многоракурсного и много-
уровневого рассмотрения проблем с пра-
вильным формированием образа информа-
ции и акцентов в них может помочь потреби-
телю не только понять, как организована та 
или иная система, но и как он может изме-
нить ее или каким образом личность может 
продемонстрировать свое отношение к по-
ложению дел в данной системе. Средства 
массовой информации до сих пор если и пы-
таются объяснить мироустройство, истори-
ческие закономерности развития общества, 
культуры, то во многом лишь путем построе-
ния спекулятивных, умозрительных теорети-
ческих построений, не основанных на кон-
кретных наблюдениях, опыте или фактах, 
анализе и синтезе информации о них. Экс-
пертной научной его оценки или вовсе не 
происходит или чаще всего трактовка факта 
весьма поверхностна, тем более почти отсут-
ствует рассуждение, как этот факт соотно-
сится с другими фактами, влияет на лич-
ность, коллектив, общество, мироустройство. 
На выступление специалиста, компетентного 
консультанта в эфире всегда не хватает вре-
мени, зато для дилетантских обсуждений 
проблемы его всегда предостаточно. Реаль-
ность заключается в том, что когда выступа-
ет дилетант, «человек из народа», это создает 
впечатление и демократизма канала, и демо-
кратии в обществе, а когда выступает спе-
циалист, ученый, то его выступление носит 
оттенок высказывания индивидуального 
мнения, как представителя просвещенной 
элиты, что воспринимается большинством 
как давление на индивидуальное мнение зри-
теля и на общественное мнение в целом.  
В результате фрагментарность анализа и 
синтеза информации в современной мульти-
медийной системе не дает представления о 
необходимости реформировать, оптимизиро-
вать систему, в том числе и мультимедий-
ную. Люди, владеющие и распоряжающиеся 
каналами, по которым распространяется 
мультимедийная культура, еще не доросли 
до осознания необходимости ее оптимизиро-
вать, они используют свои возможности 
лишь для получения сверхприбыли, которую 
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легче всего получить за счет рекламирования 
общества потребления, не заботясь, выража-
ясь согистическим языком, о структурной, 
функциональной и смысловой организации 
СОГ-систем, определяющих состояние сис-
темы общества. Они, как правило, считают, 
что спрос и предложение в самой мультиме-
дийной системе отрегулируют ее организа-
цию, что с точки зрения согистики и согис-
тической логики [2, с. 400] неверно, ибо толь-
ко взаимодействие всех систем – малых, 
больших и глобальных – может способство-
вать оптимизации и совершенствованию 
СОГ-систем любого уровня, не исключением 
является и мультимедийная система культу-
ры, роль которой в современную информа-
ционную эпоху возрастает многократно.  

В постиндустриальную информационную 
эпоху постмодернизма в основном информа-
ция, полученная с экрана телевизора или 
компьютера, или напрямую, или опосредован-
ным образом определяет мироощущение, ми-
ропонимание и мировоззрение большинства, а 
тем самым и комфортное состояние людей.  
А именно от этого зависит в целом уровень 
жизни людей, показателями которого являют-
ся: продолжительность жизни, уровень зара-
ботной платы и пенсии, уровень преступности, 
уровень доступности образования, здраво-
охранения, уровень компетентности и ответст-
венности за исполняемое ДЕЛО, как и нравст-
венное состояние в обществе в целом. Все это 
и составляет критерии оптимальности соци-
альных СОГ-систем, к которым относится и 
мультимедийная система культуры. В совре-
менном мире круг ответственности замыкается 
на информации, какова она, таким и считает 
мир человек, в особенности человек массового 
сознания, считывающий мир с экрана телеви-
зора, компьютера. В связи со всем этим возрас-
тает роль СМИ и мультимедийной системы, 
мультимедийной культуры и их ответствен-
ность в современных условиях постиндустри-
ального общества. 

Согистический подход и логика согис-
тического мышления позволяют: 

1) оценить за счет многоаспектного, 
многоракурсного и многоуровневого рас-
смотрения:  

• отдельные показатели,  
• характеристики; 
2) выявить закономерности организации 

современной мультимедийной системы 
культуры;  

3) показать: 
• каковы механизмы саморегуляции, 
• принципы регуляции и управления; 
4) охарактеризовать: 
• стадию развития, 
• состояние,  
• фазу;  
5) выявить недостатки, противоречия, 

парадоксы и кризисы, которые присущи ис-
следуемым системам на современной стадии 
развития, и наметить пути их возможного, 
постепенного устранения на основе знания 
закономерностей развития СОГ-систем.  

Вне такого анализа и синтеза информа-
ции, включающих оценку по результату и в 
перспективе, трудно понять как нынешнюю, 
так и будущую организацию мультимедий-
ной культуры, трудно осознать ее роль в 
формировании и развитии конкретного об-
щества как системы и всего человечества как 
глобальной системы. Ответить на вопрос, 
каким путем и куда мы движемся, значит и 
ответить на вопрос, может ли быть иным об-
разом организована мультимедийная культу-
ра и как оптимизировать ее организацию, для 
того чтобы она способствовала благополу-
чию организации связанных с ней систем. 
При этом необходимо помнить, что простых 
способов реформирования многопараметри-
ческих, многофакторных взаимосвязанных 
социальных СОГ-систем, вне кропотливого 
труда по реорганизации себя и других, не 
существует. И это объективная реальность, 
подтверждаемая согистическим анализом 
организации и исторического, эволюционно-
го развития СОГ-систем. 

Построение модели мультимедийной 
системы, схем, отражающих уровень ее раз-
вития, закономерностей смены одной доми-
нирующей системы другой и характеристик 
регуляции и управления системой, позволя-
ют не только разобраться в ее организации, 
но и показать, что единственным приемле-
мым на сегодня путем эволюционного ее 
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развития и совершенствования (в отличие от 
революционного слома ее – неоптимальный 
путь совершенствования) может быть совер-
шенствование мультимедийной системы 
снизу, т. е. оптимизация создания качествен-
ного мультимедийного продукта за счет сис-
темы образов, повышающих уровень культу-
ры потребителя мультимедийного продукта. 
Интеллектуальная элита активных творче-
ских людей должна вести мультимедийную 
систему по пути ее совершенствования за 
счет повышения вкуса потребителя, произво-
дя мультимедийный продукт благородный по 
содержанию, сойдя с пути, по которому сей-
час идет мультимедийная система, следуя на 
поводу у массового спроса на низкокачест-
венную, широко тиражируемую продукцию.  

К сожалению, сегодняшняя реальность 
не такова. Большинству людей, обладателей 
массового сознания, легче жить в выдуман-
ном ими идеально-чувственном мире, руко-
водствуясь лишь стереотипами поведения, в 
лучшем случае – здравомыслием. Ведь науч-
ное, критическое мышление требует подго-
товки, достаточно высокого уровня образо-
вания и культуры. Этим обстоятельством в 
расчете на поглощение массовой продукции, 
легко тиражируемой, а потому дешевой в 
изготовлении, и пользуются властвующая 
элита, чиновники, образуя не культурное 
пространство, повышающее оптималь-
ность взаимосвязанных с ней систем, а про-
странство потребления разрекламирован-
ной самой мультимедийной системой низко-
сортной продукции, формирующей не обще-
ство культуры, а общество потребления. 
Мультимедийная система может изме-
нить эту реальность благодаря своим пре-
имуществам в ее массовом воздействии, 
наглядности и образности, возможности 
воздействия на все малые, большие и гло-
бальные системы. Она имеет также воз-
можность организации диалога на всех 
уровнях с оказанием воздействия не толь-
ко на самое себя (внутренние системооб-
разующие факторы) за счет саморегуля-
ции, но и на свое развитие (через внешние 
системообразующие факторы – политику, 
экономику, идеологию, научно-технические 

достижения), которые она может по-
разному освещать. Ожидать, что эти изме-
нения произойдут за счет властной элиты, 
сверху – не согистично, ибо власть стремится 
удержать свои позиции, свою уже отвоеван-
ную нишу и не заинтересована в реформиро-
вании, перестройке, в результате которой она 
может потерять власть. Реформирование 
снизу более реально, ибо в обществе всегда 
есть и интеллектуальная элита, способная 
ответственно и компетентно делать ДЕЛО, и 
масса людей, которые желают, чтобы их дети 
получили и хорошее воспитание, и хорошее 
образование, которое способствует повыше-
нию уровня жизни за счет ответственного и 
компетентного отношения к ДЕЛУ.  

Современная организация мультиме-
дийной системы такова, каково само время 
эпохи постмодернизма, постиндустриальное 
информационное общество и его простран-
ство культуры. Она многопараметрична и 
многофакторна, а возможные пути ее разви-
тия, как показано выше, имеют много разно-
образных направлений, ветвей, которые во 
многом соотносятся с теми системами об-
ществ, в которых они рождены и развивают-
ся. Эти направления, течения, объединения, 
как и единичная мультимедийная продукция, 
как элемент этой системы, определяются вы-
деленными согистически системными свой-
ствами – открытостью, гибкостью, слож-
ностью социальных систем, от которых за-
висят и ее собственные характеристики, 
свойства, показатели надежности и опти-
мальности. К сожалению, человечество в 
основном идет по пути технического разви-
тия, весьма мало уделяя внимания повыше-
нию уровня культуры, снабжая ее по оста-
точному принципу, львиная доля средств 
идет не на созидание, а на разрушение – во-
оружение, войны. Неоптимальными являют-
ся и сами пути культурного развития. Повы-
шение уровня культуры идет в основном че-
рез систему фрагментарного светского обра-
зования, обучения определенным специаль-
ностям, которая также полна несовершенств, 
ибо не вскрывает взаимодействие разных 
СОГ-систем и их взаимозависимость. Несо-
вершенным является и религиозное образо-
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вание, которое дает не объективную картину 
мироустройства, а иллюзорную, абстрактную 
картину, больше отражающую наши желания 
иметь справедливое мироустройство, чем 
реальное положение в материальном и ду-
ховном мире. Попытка противопоставить се-
годняшнему наплыву антикультуры религи-
озное образование неверна в корне, посколь-
ку «в отличие от нравственного сознания, 
которое покоится на любви и уважении че-
ловека к человеку, религия «дополняет» лю-
бовь ненавистью, уважение одних презрени-
ем других, сближение представителей одной 
конфессиональной группы ее отчуждением 
от всех других» [4, с. 102]. Религия при со-
временных средствах массовой информации, 
различных средствах и технологиях мульти-
медиа не может поддержать современную 
культуру ни по ее сложной структуре, ни по 
ее разнообразным функциям, тем более, по 
содержанию, которое в современном мире 
столь разнообразно. Время прогрессивного 
влияния религии осталось в далеком про-
шлом. Как писал М. С. Каган «достижение 
единства человечества возможно не на рели-
гиозной, а на нравственной основе – именно 
потому, что нравственное сознание утвер-
ждает ценность человека как человека, то 
есть соотносит его не с какой-либо сверхче-
ловеческой мифологической силой, а с ре-
альнейшей историей человеческого рода» [4, 
с. 104]. Век информации, век открытых, гиб-
ких систем не может опираться на жесткие 
церковные догмы, а в сфере оптимизации и 
совершенствования СОГ-систем – на молит-
ву. Современной мультимедийной системе 
настоящего времени нужно предпочесть дру-
гую мультимедийную систему, в который 
доминирующим фактором будет не сфера 
потребления и спрос на некачественную 
продукцию, а именно культура и желание 
оптимизировать с ее помощью людей, по-
вышая уровень их культуры, желание и воз-
можность оптимизировать другие системы, 
от которых она сама зависит – дизайн, искус-
ство, культура, общество, глобализирующийся 
мир, тем более, что современные средства и 

технологии имеют фактически неограничен-
ные для этого возможности. Совершенство-
ваться должна система взаимодействия СОГ-
систем общества, культуры, искусства, ди-
зайна и мультимедийной системы, во многом 
ответственной за оптимизацию и совершен-
ствование между ними.  

Из согистического анализа организации 
современных СОГ-систем можно сделать 
следующие выводы, которые демонстриру-
ют, с одной стороны, несовершенство совре-
менных социальных систем, а, с другой сто-
роны, вскрывают возможности их оптимиза-
ции и совершенствования: 

• невозможность общества удовлетво-
рить желания, потребности и интересы всех и 
даже большинства его членов; 

• неперспективность революционного 
способа решения проблем несовершенной 
организации общества; 

• утопичность ожидания, что властная 
элита реформирует общество так, что СОГ-
системы вдруг и сразу станут оптимальными 
и совершенными, общество справедливым, а 
люди счастливыми; 

• объективную возможность только за 
счет медленного (эволюционного) реформи-
рования систем, за счет созидательного, ком-
петентного и ответственного труда каждого, 
помочь мультимедийной системе организо-
вать такой диалог, который будет способ-
ствовать как ее саморегуляции, так и ее оп-
тимальному развитию, взаимодействию и 
взаимосодействию всех СОГ-систем, от ко-
торых зависит развитие мультимедийной 
системы в направлении ее гармонизации и 
гуманизации, а следовательно, прогрессивно-
го, цивилизованного развития на благо не 
только определенной этнической культуры, 
но и всего человечества в целом [3, с. 254].  

Вне такого широкого анализа, без соги-
стического осмысления невозможно опреде-
лить стержни самоорганизации внутри лю-
бой СОГ-системы, ни векторы развития сис-
тем, а значит, и оптимизировать и совершен-
ствовать любые системы, в том числе и муль-
тимедийную. 
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Работа представлена кафедрой теоретической и прикладной культурологии СПбГУ. 
 

Статья посвящена проблеме обретения гендерной толерантности в со-
временной России. Представлено понятие гендерной толерантности и резуль-
таты ее реализации. Анализируются основные черты гендерного порядка в 
России, тенденции в политической, социальной, профессиональной, приватной и 
сексуальной сферах. Трансформация современной российской культуры делает 
проблематичным обретение гендерной толерантности в ближайшее время.  
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The article is devoted to the problem of establishment of gender tolerance in 

modern Russia. The concept of gender tolerance and the results of its realisation are 
described. The basic features of gender order, the main tendencies in political, social, 


