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Основные понятия

ГЕНДЕРНАЯ СИСТЕМА 
– это институты, поведение и социальные 
взаимодействия, которые предписываются в 
соответствии с полом. Она включает три 
взаимосвязанных компонента: социальную 
конструкцию гендерных категорий на основе 
биологического пола; половое разделение 
труда, в соответствии с которым мужчинам и 
женщинам приписываются разные задачи; 
социальную регуляцию сексуальности, 
позитивно оценивающую одни формы 
сексуальности и негативно – другие.

ГЕНДЕРНЫЙ КОНТРАКТ
Гендерный контракт – это доминирующий 
тип гендерных отношений, как 
практических, так и символически 
репрезентируемых на каждом данном 
этапе развития гендерной системы. 
Гендерная система является относительно 
устойчивой и воспроизводится 
механизмами первичной и вторичной 
социализации и нормативными системами 
общества.



Гендерные аспекты социальной работы:

Наличие типовых ТЖС 
мужчин и женщин

Социальная работа 
с гендерными 

группами (ЛГБТ, 
секс-работники, 

девиантные матери 
и т.д.)

Социальная работа 
как регулятор 

гендерных 
отношений (работа 

с семьями, секс-
просвет и т.д.)



Конвенция о ликвидации

Федеральные законы: 
Семейный кодекс, 

Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении

женщин. 

Права женщин в течение всего жизненного цикла 
являются неотъемлемой, составной и неделимой 

частью универсальных прав человека.



Женщины -особая социально-демографическая группа. Составляют 53% всего 
населения РФ. В силу своих особенностей является категорией, особо 
нуждающейся в социальной помощи. Их жизнедеятельность отличается 
конкретными социальными функциями, включая все сферы отношений в 
обществе.

Категории женщин:

- одинокие матери;

- безработные;

- несовершеннолетние матери;

- многодетные матери;

- женщины, подвергшиеся насилию;

- матери, воспитывающие детей-инвалидов;

- женщины, страдающие алкоголизмом и наркоманией и т.д.

Поскольку социальные проблемы женщин ассоциированы с проблемами их семьи, детей; тесно переплетены с 
социальными проблемами других социально-демографических категорий населения, всего общества в целом, 
то они не могут быть решены в отрыве от них.

Сложность, комплексность социальных проблем женщин, обусловленность их причин общей социально-
экономической и социально-психологической проблематикой общества определяют необходимость 
системного подхода к их разрешению, использования самых разнообразных технологий для получения 
конкретных позитивных результатов.



Конвенции о гендерных правах
В Конвенции относительно равного 
вознаграждения мужчин и женщин за труд

равной ценности, вступившей в силу 23 мая 
1953 года, были приняты ставки 
вознаграждения за труд равной ценности 
без дискриминации по признаку пола. 
Равное вознаграждение включает в себя 
минимальную заработную плату или 
минимальное жалование, которое 
предоставляется прямо или косвенно, в 
деньгах или в натуральной форме

предпринимателем трудящемуся вне 
зависимости от пола.

Политические права женщин и мужчин 
уравнялись Конвенцией о политических

правах женщин (принята 20 декабря 1952 
года Генеральной Ассамблеей ООН, вступила

в силу 7 июля 1954 года). Согласно нормам 
Конвенции, женщины на равных условиях с

мужчинами могут голосовать на выборах, 
избираться во все учреждения, требующие

публичных выборов, занимать должности на 
государственной службе и выполнять все 
общественно-государственные функции, 
установленные национальным законом.



Конвенции о гендерных правах
Следующей Конвенцией, принятой 10 декабря 
1962 года, которая имеет большое

значение для защиты прав женщин, является 
Конвенция о согласии на вступление в брак, 
минимальном брачном возрасте и 
регистрации брака. В ней не допускается 
брачный союз без согласия обеих сторон, 
брака детей и девушек, заключаемых до 
достижения половой зрелости, а также запрет 
предварительных договоров о выдаче замуж.

Равное положение женщин и мужчин старшего 
возраста, создание системы пенсий и пособий 
закреплено в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных 
правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 
декабря 1966 года, вступил в силу 3 января 1976 
года). В нем закреплено право на справедливые 
и благоприятные условия труда до выхода на 
пенсию.

7 ноября 1967 года была принята Декларация о 
ликвидации дискриминации в отношении 
женщин. В Декларации прописано право 
приобретения и наследования, управления и 
распоряжения собственности женщинами как 
замужними, так и незамужними.



Пример 
Мифы о женщинах и детские пособия

1 Брак. Детские пособия разрушают семьи Те, кто критикует 
систему социальной защиты, говорят, что детские пособия 
вызывают распад семьи, потому что программы для 
одиноких родителей иногда вынуждают мужчин уходить из 
семьи для того, чтобы их семьи могли выжить. Однако 
даже если правила получения детских пособий запрещают 
их получение

большинством семей с двумя родителями, сама программа 
не может создавать

домохозяйств с одним родителем. 

2 Воспитание детей. Бедные женщины рожают детей за 
деньги В действительности, женщины, получающие детские 
пособия, имеют более низкий уровень рождаемости, чем 
женщины в общей популяции.

3 Родительство. Детские пособия подрывают эффективное 
родительство Высказывается недоверие к способности 
бедных женщин социализировать своих детей. Миф 
разрушается статистикой, сравнивающей развитие детей из 
семей с двумя родителями и детей, воспитывающихся 
одинокой матерью.

Понятие декоммодификации (от англ. commodity
товар), которое было введено в научный оборот 
известным экономистом и

социологом Карлом Поланьи, а позднее использовано 
Г. Эспинг-Андерсеном1 в его теории режимов 
социального обеспечения. В капиталистическом 
обществе труд становится товаром в том смысле, что 
выживание рабочих, их возможность иметь семью, 
восстанавливать свои силы и раститьдетей является 
следствием успешной продажи их рабочей силы. 
Фактически социальное воспроизводство вне 
трудового контракта оказывается весьма 
затруднительным, если не существует тех или иных 
форм социального обеспечения. 

Существует перспектива введения 
оплачиваемой профессии  - мать. 

Вы за или против этого нововведения?



Государственные органы власти, 
осуществляющие гендерную политику
1 Отдел демографической политики и 
вопросов гендерного равенства при 
Департаменте демографической политики и 
социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты Российской Федерации.

2 Координационный совет по гендерным 
проблемам при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации.

3 Межведомственная комиссия по вопросам 
обеспечения равенства мужчин и женщин в 
Российской Федерации. Именно она является 
главным органом, который отвечает за 
выработку гендерной стратегии в стране.

В Межведомственной комиссии при 
стратегическом планировании 
проводятся гендерные экспертизы 
законодательства, аудит затрат 
государства в гендерном вопросе,

взаимодействие с общественными 
организациями, а также содействие 
интеграции гендерных подходов в 
деятельность исполнительной власти как 
на федеральном уровне, так и на 
региональных и муниципальных 
уровнях.



Гендерные теории в социальной работе

1)  Марксистская – социальная работа служанка капитализма

2)  Радикальная  - социальная работа институт контроля над народными массами

3)  Критическая социальная работа – повышение уровня самосознания клиента

4) Феминистская социальная работа

5) Гендерно-чувствительная социальная рабьота – выделение ТЖС различных гендерных 
групп



Лена Доминелли предлагает несколько практических принципов 
социальной работы с женщинами:

•признавать разнообразие женщин; 
ценить их сильные стороны; избегать 
привилегий одним группам женщин в 

ущерб другим, поскольку это 
воспроизводит властные иерархии в 

обществе;

•относиться к женщинам как к 
активным агентам изменений, 

способным самостоятельно 
принимать решения во всех аспектах 
их жизни; предоставлять женщинам 

возможность высказаться, рассказать 
о своих потребностях и способах 

решения проблем;



Лена Доминелли предлагает несколько практических принципов 
социальной работы с женщинами:

•рассматривать индивидуальные проблемы 
женщин не сами по себе, а в контексте социальных 

ситуаций и признавать взаимосвязи между 
конкретными людьми и группами, имеющими 
отношение к проблеме; убеждаться в том, что 

потребности женщин удовлетворяются в системе 
их взаимодействия с другими людьми, группами и 
сообществами, а личность каждой женщины тоже 

рассматривается как система; признать 
взаимозависимый характер человеческих 

отношений, вследствие чего все то, что происходит 
с одним человеком или группой, имеет 

воздействие на любого другого человека;

•признать, что проблемы каждой женщины имеют 
социальные причины и работать как на 

индивидуальном, так и на социальном уровне в 
каждом случае интервенции; переопределять 

приватные, индивидуальные невзгоды как 
публичные, социальные проблемы; признавать 

принцип «личное есть политическое» на макро-, 
мезо- и микроуровнях практики; стремиться 

находить коллективные решения для 
индивидуальных проблем.





физическое насилие

С правовой точки зрения физическое насилие – это или 
реальное, или потенциальное причинение физического вреда, 
под которым понимается нарушение анатомо-физиологической 
целостности человека посредством применения физической 
силы, холодного и огнестрельного оружия либо иных предметов, 
жидкостей и т.д., а также воздействие на внутренние органы 
человека без повреждений наружных тканей путем отравления 
или спаивания одурманивающими средствами. 



Другие виды насилия

Психологическое (эмоциональное) насилие реализуется в различных 
формах: в изоляции от членов семьи, друзей, угрозе применения насилия, 
унижении достоинства, крике, брани и оскорблении, издевательствах, 
снижении самооценки человека и т.д. 

Сексуальное насилие – любой вид домогательства, выражаемого как в форме 
навязанных сексуальных прикосновений, принуждения к сексу, так и 
совершение сексуальных действий кого–либо из членов семьи против его 
(ее) воли. 

Экономическое насилие – единоличный контроль расходования денег, 
лишение права голоса при расходовании денег, присвоение одними членами 
семьи собственности либо сбережений без согласия других, принуждение к 
работе или запрещение работать.



Правовые механизмы организации гендерной социальной 
работы с лицами, подвергшимися домашнему насилию.

Основным документом, регламентирующим наказание за насилие является Уголовный 
кодекс Российской Федерации. В нем вопросам наказания за соответствующие 
преступления посвящены следующие статьи: статья 116 – «Побои», статья 117 –
«Истязания», статьями 111,112,115 регламентируется умышленное причинение вреда 
здоровью, различной степени тяжести. 

Положения, важные для правовой защиты от насилия в семье, закреп-лены в 
следующих документах: 

Всеобщая декларация прав человека; 

Конвенция о политических правах женщин; Декларация прав ребенка; Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о 
гражданских и политических правах; Декларация об искоренении насилия в отношении 
женщин и др.



Направления социальной работы с 
женщинами

1. Спасение жизни и здоровья женщин. 

Данная задача, как правило, реализуется в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих 
жизни и/или здоровью женщины, а в некоторых случаях и ее детей (насилие, кража невест, 
изнасилования). 

Для решения данной задачи могут использоваться следующие социальные учреждения: 
приюты стационары, кризисные центры, соц. Убежища (шелтеры), социальные гостиницы.

Эти учреждения оказывают следующие услуги: психологическая и медицинская 
реабилитация, юридическое консультирование и правовая защита, содействие в подыскании 
временного или постоянного места жительства, поиск подходящей работы, помощь в 
получении или восстановление документов. Характер помощи женщинам в ситуациях 
подобного типа является экстренным, краткосрочным. Технологии, как правило носят 
разовый характер.  











Направления социальной работы с 
женщинами
Поддержание социального функционирования женщины. 

Технологии в рамках решения данной задачи носят, как правило, более долгосрочный 
характер. Это определяется большей совокупностью причин приведших к трудной жизненной 
ситуации и более сложным их характером.

Соответственно технологии, применяемые для решения данной задачи более разнообразны 
и более продолжительны по времени. 

Они адресуются женщинам, попавшим в трудные, но не кризисные ситуации в частности 
используются следующие технологии: социальная реабилитация; социальное 
консультирование; содействие в поиске и подборе подходящей работы. 







https://www.b17.ru/trainings/se
ksualnoe_nasilie/





Кризисный центр 
помощи женщинам и 
детям (Москва)

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ:

Женщинам и женщинам с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, зарегистрированным в Москве, 
подвергшимся психофизическому насилию;

Одиноким матерям с несовершеннолетними детьми,

Несовершеннолетним матерям, беременным женщинам (в 
том числе несовершеннолетним и одиноким, имеющим статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
только по разрешению органов опеки и попечительства);

Женщинам и женщинам с детьми находящимся в состоянии 
развода и в предразводной и послеразводной ситуации, 
находящимся в конфликте с семьей;

Выпускницам детских домов и школ-интернатов в возрасте до 
23 лет, не получившим жилье от ГУП «Моссоцгарантия».













практика кризисного вмешательства в комнатах «скорой помощи» 
при больницах, поскольку именно сюда, прежде всего, обращается 
пострадавшая.

распределение обязанностей специалистов: 

Врач – терапевт обеспечивает конфиденциальность взаимоотношений 
между врачом и пациентом; оценивает степень необходимости 
медицинского лечения для жертвы и обидчика; несет ответственность за 
здоровье пациента.

Медсестра оценивает степень необходимости медицинского ухода; 
планирует и обеспечивает медицинский уход; обучает больного 
самостоятельности при контроле расписания и дозы приема лекарств.



практика кризисного вмешательства в комнатах «скорой помощи» 
при больницах, поскольку именно сюда, прежде всего, обращается 
пострадавшая.

распределение обязанностей  специалистов:

Психолог обеспечивает психологическую диагностику, определяет и 
формулирует проблемы клиента; планирует и реализует стратегии 
психологического воздействия. 

Специалист по социальной работе обеспечивает работу со случаем 
(выбор техник, направленных на формирование навыков правильного 
взаимодействия, обеспечение поддержки и проведение 
консультирования); координирует деятельность и консультирование 
социальных, ведомственных и медицинских служб; выполняет при 
необходимости функции координатора работы мильтидисциплинарной
команды.  



Направления социальной работы с 
женщинами
Социальное развитие женщины. 

Эта задача предполагает развитие личности женщины в различных направлениях 
современной жизнедеятельности. Это предполагает следующие виды технологичного 
воздействия: социальное информирование; обучение прогрессивным личностным 
умениям; знакомство женщин с новыми и традиционными социальными технологиями 
(технология самозанятости, самообеспечения, самопомощи). 

Данная задача реализуется как правило государственными 
социальными учреждениями, а также медицинскими и 
образовательными учреждениями, правоохранительными 
органами или общественным организациями. 



Учреждения социального обслуживания 
женщин 
Первый тип учреждений – учреждения стационарного типа (социальное убежище, 
социальный приют, социальная гостиница). В учреждениях данного типа женщинам 
предоставляется возможность временного (краткосрочного, либо долгосрочного) 
пребывания от нескольких дней до нескольких недель или месяцев. 

Ситуации, в которых женщины могут воспользоваться 
услугами данных учреждений: семейная жестокость, 
беременность в несовершеннолетнем возрасте, 
вынужденная миграция, утрата жилья, освобождение из 
учреждений пенитенциарной системы. 



Учреждения социального 
обслуживания женщин 
Второй тип учреждений – учреждения не стационарного типа (центры социальной помощи 
семье и детям, управления социальной защиты населения, центры социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, правоохранительные органы и т.п.). 

Данные учреждения оказывают реабилитационную, правовую, терапевтическую, 
консультативную и т.п. виды помощи. 

Третий тип учреждений – учреждения планирования семьи – социально-медицинские 
учреждения, в которых оказывается медико-социальная реабилитация, консультирование и 
информационная помощь в направлении планирования семейной жизни. 

Четвертый тип учреждений – учреждения социально-трудовой реабилитации женщин 
государственного и негосударственного типа. 

Пятый тип учреждений – учреждения содействия самозанятости само и взаимопомощи 
женщин. 



Кодекс гендерно-чувствительной 
социальной работы
1. Воспринимайте себя и женщин-клиентов как личностей, а не исполнителей социальных 
ролей жены, матери, домохозяйки, девочки-подростка или пожилой женщины.

2. Осознавайте, что идентичность является важной категорией, но рамки нашей 
идентичности как женщин могут меняться с течением времени и различаться у разных 
женщин.

3. Распознавайте влияние сексизма, стереотипов пола и дискриминации на восприятие 
женщинами самих себя, на их позиции и реальное положение в семье, на работе и в 
обществе, на их поведение и принимаемые решения.

4. Проанализируйте свои собственные взгляды и предрассудки в отношении женщин и 
начинайте работать над их изменением.



Кодекс гендерно-чувствительной 
социальной работы
5. Осознавайте, что в нашем обществе прочно функционирует институциональный сексизм 
в программах, на практике и в теории. Проверьте, присутствует ли в документации и 
практике работы социальной службы, где вы работаете, скрытый или явный сексизм, 
задумайтесь, «на каком языке написаны» теории и законы, которыми вы руководствуетесь, 
какими словами называют женщин-клиентов.

6. Осознавайте связь между процессами социализации, полоролевого поведения и 
результатами повседневного жизненного опыта в терминах женской персональной 
идентичности. Определите изменения, которые происходят в жизненном цикле женщины. 
Задумайтесь, какие требования предъявлялись к женщине в семье в ее детстве, 
отрочестве и зрелом возрасте и как это могло повлиять на поведение и судьбу вашей 
клиентки.



Кодекс гендерно-чувствительной 
социальной работы
7. Выявляйте природу стратегий выживания, которые женщины развили и 
использовали в разных жизненных циклах. Определите преимущества и 
недостатки этих стратегий.

8. Распознавайте, как социальные ярлыки вызывают проблемы женщин. 
Задумайтесь над тем, откуда у женщин появляются те или иные проблемы. 
Связаны ли они с гендерными стереотипами и социальными ожиданиями 
общества относительно их поведения, особенностей характера, жизненного 
выбора в семье и занятости. Сопротивляйтесь деградации женской 
личности и поведения.



Кодекс гендерно-чувствительной 
социальной работы
9. Примите тот факт, что изменения на уровне гендерной системы общества и даже в 
отдельной семье являются сложными и постепенными. Осуществление таких изменений 
требует формирования партнерских отношений и увеличения числа союзников не только 
среди ваших коллег, но и среди клиентов. Само стремление к изменению существующего 
положения дел уже означает развитие.

10. Для профессионального роста вам и вашим коллегам необходимо стать более 
квалифицированными и информированными.

11. Обратите внимание на то, что дискриминация всегда связана с властью и 
конкуренцией. Сопротивляйтесь созданию иерархий, которые являются иерархиями 
подавления, отказывайтесь от возведения «многоэтажных» иерархий подчинения и 
подавления в отношениях с коллегами и клиентами.



В практической сфере
1. Исследуйте сходство и различия между собой и женщинами-клиентами в процессе оценки их 
ситуации и в течение работы. Используйте собственный опыт.

2. Создавайте ситуации, в которых специалисты и клиенты могут делиться опытом и учиться друг у 
друга.

3. Старайтесь достичь отношений доверия с женщиной, понимайте и принимайте ее саму и ее 
проблемы.

4. Создавайте женские группы для клиентов и социальных работников, в которых обсуждаются 
сходство и различия между женщинами.

5. Организуйте социальную работу неиерархическими способами там, где это возможно. Используйте 
коллективные способы работы с женщинами-клиентами внутри социальных служб.

6. Проводите постоянную работу по повышению женского самоконтроля и самоуважения, признавая 
женские стратегии сохранения семьи, адаптации в конкурентной среде, выживания в сложных 
жизненных ситуациях как формы сопротивления и борьбы.

7. Поощряйте обмен опытом, ресурсами и стратегиями выживания.



Гендерные аспекты инвалидности
По мнению ряда исследователей, инвалидность женщин –

проблема еще более обостренная, чем инвалидность у мужчин. 
Мужчины, сопротивляясь стигме инвалидности, все же могут 

приобрести ожидаемый статус, которому будут соответствовать 
властные социальные роли, тогда как женщины во многих 

случаях лишены такой возможности. Стереотипные образы 
женственности и инвалидности как пассивности, соединяясь, 

лишь усиливают друг друга. 



Стигматизация женщин инвалидов
Женщины-инвалиды подвергаются множественной 

дискриминации как по половой принадлежности, так и из-за 
инвалидности. Примеры множествен-ной дискриминации 

женщин-инвалидов можно произвести на примере возраста, 
этнического происхождения, сексуальной ориентации и 

социально-экономического положения. Женщины-инвалиды 
могут испытывать дискриминацию как в отношениях со 

здоровыми женщинами и мужчинами, так и в отношениях с 
мужчинами-инвалидами. 



Женщины-инвалиды не активны в 
социуме
Женщины с инвалидностью под действием многих обстоятельств, работая даже в 
общественных организациях инвалидов, в меньшей степени участвуют в принятии 
решений, их истории редко представлены в примерах независимой жизни, среди них 
гораздо меньше руководителей организаций и на конференциях и собраниях по 
проблемам инвалидов, как правило, присутствуют мужчины. 

О женщинах-инвалидах мы можем судить преимущественно по западным источникам, 
поскольку в российском контексте их голоса и проблемы остаются неозвученными. 



Женщины инвалиды 
дискриминируются на рынке труда

Женщины-инвалиды считаются неадекватными как для экономического 
производства (традиционно более подходящего для мужчин, чем для 

женщин), так и для традиционно женских репродуктивных и семейных 
ролей. Женщины-инвалиды составляют контингент, чаще других 

подвергающийся дискриминации в социально-профессиональной сфере. 

Положение женщин на рынке труда в целом неблагоприятно, а 
существующих норм, не допускающих отказа в приеме на работу по 

признакам, которые не связаны с деловыми качествами работника, не 
достаточно, они не ограждают от дискриминации. 



задачи гендерно-ориентированной социальной 
работы с инвалидами: 

- расширение информационной базы о проблеме инвалидности на основе 
гендерного анализа, учитывающего значительные факторы женской и мужской 
инвалидности; 

- согласование интересов различных секторов социальной защиты при проведении 
программ и мер социальной интервенции; 

- преодоление проблемы непропорционального негативного или позитивного 
воздействия на женщин и мужчин с инвалидностью программ, политического курса 
и законодательных мер; 

- расширение базовых знаний и навыков работы в учреждениях социальной 
защиты и социального обслуживания. 



















В Венгрии прошел конкурс красоты Miss Colours Hungary – среди женщин-инвалидов



"ОСОБАЯ ЛЕДИ БАШКОРТОСТАНА» - Конкурс красоты среди женщин-колясочниц



Анастасия Виноградова — известный человек в организациях инвалидов: фото- и подиумная модель, 
общественный деятель, работает в фонде «Мир искусства», помогающем одаренным детям с проблемами 
в развитии





«Push Girls» - сериал о женщинах-инвалидахИсточник: 
http://aupam.narod.ru/pages/tvorchestvo/push_girls/oglavlenie.html

http://aupam.narod.ru/pages/tvorchestvo/push_girls/oglavlenie.html


в Пекине существует группа танца, объединившая людей с ограниченными физическими возможностями. 
https://www.ridus.ru/news/23826/





Инвалидизирующие отношения 
контроля [Dominelli, 2002]



Определение ВОЗ и ООН – 3 
аспекта

недуг или повреждение (impairment) - утрата психологической или 
анатомической структуры или функции; 

· ограниченные возможности (disability) - снижение способности осуществлять 
действия в соответствии с принятой нормой; 

· недееспособность (handicap) - возможность того, что утрата функции или 
ограничение способности приведет к несостоятельности человека 
функционировать в соответствии с общественными ожиданиями, 
предъявляемыми к тем, у кого нет инвалидности. 



Инвалидизм (disablism)

Угнетение людей, имеющих недостатки, теми, кто здоров телом. Угнетение 
возникает там, где существует дисбаланс власти между группой 

большинства (обычно самоопределяемой) и теми, кого эта группа 
определяет в качестве меньшинства и конституирует как безвластных. Эта 

властная динамика отражает группу меньшинства как низшую по 
отношению к большинству, кому дарован статус и такие привилегии, как 

доступ к социально значимым ресурсам, закрытым от остальных.



Уровни инвалидизма
Инвалидизм - это социально конструируемая форма угнетения, которая находит 

выражение на трех интерактивных уровнях, а именно:

· индивидуальный уровень убеждений и установок;

· институциальный уровень повседневной политики, выражаемый в законодательстве, 
рутине организаций;

· уровень культурных норм и ценностей, относящихся к социально принятому поведению.

Инвалидизм - это результат такой организации общества, которая исключает людей с 
инвалидностью из полноправного участия в структурах принятия решений и/или 

ограничивает их доступ к социальным ресурсам, включая власть в обществе.





Мужчины-инвалидыВ социальной защите мужчин с 
инвалидностью гендерная специфика 
прослеживается, прежде всего, в 
вопросах социальной адаптации, 
социально-психологической 
реабилитации ветеранов военных 
действий.  Основными документом, 
регламентирующим отношения в 
данной сфере является ФЗ «О 
ветеранах» от 12.01.1995г. (с 
дополнениями и изменениями)













«Акрополь: как я нашел свое тело»
Пловец без руки, бодибилдер без ноги, йогиня без руки и без 
ноги стали моделями фотопроекта «Акрополь: как я нашел свое 
тело», с которого начинается фестиваль «Без границ». 






