
Кроме того, применение системы управления рисками 
позволило снизить в 2012 году количество проводимых досмотров по 
сравнению с 2007 годом в 3 раза, а долю досматриваемых грузовых 
автотранспортных средств довести до 1,5% (т.е. был проведен 
таможенный досмотр каждого 66-ого автотранспортного средства). 
При этом их эффективность за этот же период увеличилась в 2 раза.  

В целях более значительного снижения количества 
досматриваемых транспортных средств без ухудшения 
эффективности таможенного контроля целесообразно оснастить 
крупнейшие, а впоследствии все пункты пропуска средствами 
интрузивного контроля инспекционно-досмотровыми комплексами 
(ИДК), в том числе за счет привлечения средств международной 
технической помощи. 
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На постсоветском пространстве гендерная политика и гендерные 
исследования приобретают в гуманитарных науках всё большую 
актуальность. До сих пор в культурологии речь шла о человечестве как о 
сообществе индивидов, чьи различия рассматривались как 
незначительные. Разумеется, гуманитариями подразумевалось,что 
действующими лицами истории были как мужчины, так и женщины. 
Однако эта интенция не привела к определённым принципиальным 
выводам, имеющим мировоззренческое и методологическое значение для 
осмысления эволюции культуры. Как отмечает Г. Ф. Будде «социальная 
история и история общества пишутся всё ещё без учёта 
“гендерного”аспекта» [1, с. 143]. И лишь с ХХ в. гендерный аспект стал 
приниматься во внимание. Своеобразным толчком в развенчании 
маскулиноцентризма (или иначе:андроцентризма) явилось появление 
такого социокультурного феномена, как феминизм. Представители 
феминизма развернули крупномасштабную критику наличной культуры и 
её истории как сферы безраздельного мужского доминирования и пришли 
к такому пониманию половых различий, которое выражается посредством 
понятия «гендер», обозначающее социокультурный способ существования 
пола. Нетрудно заметить, что феминистские исследования строились и 
продолжают строиться, во-первых, акцентируя роль женщин и женского 
начала в культуре, во-вторых, аксиологически противопоставляя женское 
начало как якобы более высокое по сравнению с мужским.  

Эти перекосы были в значительной степени преодолены 
появившимися в 1980-е – 1990-е годы гендерными исследованиями. 
Г. Г.Соловьёва справедливо говорит о своеобразном «гендерном повороте» 
в социокультурных и гуманитарных исследованиях [2, с. 6-15]. 

Гендерные исследования стали активно развиваться в 80-е годы 
прошлого, двадцатого века и уже со следующего десятилетия фактически 
оформились в особую научно-исследовательскую и педагогическую 
дисциплину. Но их появлению предшествовала длительная история 
существования другого рода исследований и общественных движений. 
Логически и исторически гендерным исследованиям предшествуют 
феминистские дискурсы, зародившиеся во вторую половину70-х годов 
XVIII в. на основе философско-политических и социально-
антропологических идей эпохи Просвещения. Точкой отсчёта феминизма 
можно считать выход в свет в1792 г. книги Мэри Уоллстонкрафт «В 
защиту прав женщины» [3, с. 24-39].За этой книгой последовали многие 
другие публикации, посвященные поставленным М. Уоллстонкрафт 
проблемам. В ХХ в. философским бестселлером стала двухтомная работа 
Симоны де Бовуар «Второй пол» [4, с. 24-39]. В советское время гендерная 
проблематика рассматривалась преимущественно лишь под углом зрения 
брака и семьи, а также в демографическом аспекте. Издавались работы и 
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более общего характера, посвященные таким темам, как 
например:«Женщина и социализм», «Женщины в современном мире», 
«Женщины Востока»,«Женщины зарубежного Востока и современность», 
«Женщины в странах Азии и Африки», и др. Так, например, накануне 
распада СССР была опубликована в переводе с немецкого языка книга Е. 
Вардиман «Женщина в древнем мире» [5].  

В настоящее время гендерная тематика представлена в научных 
кругах достаточно широко. При этом гендерные исследования 
подразделяются на: 1) общетеоретические,в которых с разных позиций 
исследуются проблемы гендера и общеметодологическая проблематика; 2) 
исследования, которые можно назвать прикладными, или 
дисциплинарными (в них анализируется гендерная проблематика в 
различных дисциплинах и в сферах жизнедеятельности.  

К числу ведущих западных теоретиков, рассматривающих 
общетеоретические проблемы гендера, относятся: Л. Аусландер, Дж. 
Батлер, С. де Бовуар, Р. Брайдотти,Г.-Ф. Будде, Э. Голдман, Л. Иригарей, 
Ю.Кристева, Т. де Лауретис, Н. Менделл, Дж.Ст. Милль, Г. Мур, Г. Рубин, 
Э. Сиксу, Дж.Скотт, Э. Спенсер, Б. Фридан, Р. Хоф, б.хукс, Ю. Эвола, П. 
Элиот и др.  

Из постсоветских cпециалистов по гендерным исследованиям можно 
отметить наиболее продуктивных: Н. Абубикирову, Ж. Баймухаметова, Г. 
Брант, О.  Воронину, С. Жеребкина, И. Жеребкину, Е.  Здравомыслову, С. 
Касымову,Т. Клименкову, А. Кодар, З. Кодар, И. Кона, М. Малышеву, Н. 
Пушкареву,Л.  Репину, А. Темкину, С. А. Ушакина и др.  

Позитивное начало, присутствующее во многих гендерных 
исследованиях заключается в том, что в них заключён первоначальный 
импульс для развития мысли о человеке как о носителе определённого 
пола, его идентичности и адекватных способах его бытия. 
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