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ВВедение

Гендерная психология – совсем новое научное направле-
ние, которое лишь начинает заявлять о себе как о самосто-
ятельной области психологического знания. Появляющие-
ся в отечественной психологии работы, посвященные раз-
личным гендерным проблемам, свидетельствуют о возрас-
тающем интересе российских ученых к данному разделу 
психологической науки. Интерес это связан с тем, что зна-
ния гендерной психологии актуальны для всех сфер прак-
тической деятельности, и прежде всего – для психологии 
и педагогики. Качество работы психологов и педагогов на-
прямую зависит от учета гендерных особенностей клиен-
тов / обучающихся: особенностей их мышления и восприя-
тия, эмоционально-волевой сферы, реакции на стресс и др. 
Многие различия между людьми обусловлены особенностя-
ми функционирования головного мозга и условиями социа-
лизации, а это, в свою очередь, зависит от пола ребенка. Не-
знание гендерных различий психологами и педагогами мо-
жет значительно снизить  эффективность консультативной, 
коррекционной / образовательной работы или даже причи-
нить вред клиенту / обучающемуся. 

Материалы, представленные в данном учебном пособии, 
позволяют получить представление о взаимосвязи гендера и 
пола, о гендерной социализации и влиянии гендерных сте-
реотипов на становление личности, о роли биологических и 
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социальных факторов в формировании гендерной идентич-
ности ребенка, о фемининном, маскулинном, андрогинном 
типах людей и гендерных различиях в эмоциональной, ког-
нитивной и других сферах человеческой психики. Знания, 
умения и навыки, полученные в результате освоения данно-
го курса, помогут быть более успешными в личной жизни и 
повысят уровень вашего профессионализма в сфере педаго-
гики и психологии.
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Тема 1. СТаноВление гендерной пСихологии

как науки

Предпосылки возникновения 
гендерных исследований в психологии

В развитии гендерных исследований на Западе условно 
можно выделить три этапа.

Первый этап (примерные временные границы – 
70-е годы) – это  период появления первых гендерно-
ориентированных научных работ, связанных с интенсив-
ным развитием на Западе феминистского движения либе-
ральной ориентации. Либеральный феминизм провозгла-
шает равенство полов, которого можно достигнуть посред-
ством реформ. Законодательные акты и политические ре-
шения (по мнению сторонников либерального феминизма) 
должны учитывать аспект гендерной нейтральности, отра-
жать идею сходства полов. 

В рассматриваемый период времени в социальных, пси-
хологических науках доминировала теория структурного 
функционализма, согласно которой отношения между пола-
ми определялись через концепцию полоролевого  разделе-
ния (Т. Парсонс). Если рассматривать на примере семьи, то 
функции должны быть разделены: женщина выполняет экс-
прессивную функцию (установление внутреннего баланса в 
семье), а мужчина – инструментальную (регуляция отноше-
ний между семьей и другими социальными структурами). 
Либеральные феминистки, осмысливая положение женщин 
в рамках парсонианства, сформулировали тезис об угнете-
нии женщин и мужчин предписанными им традиционными 
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ролями и выдвинули перед движением политическую зада-
чу изменения этих ролей. Свою деятельность они направи-
ли на «ломку» стереотипов общественного сознания (свя-
зывающего женщин исключительно с воспитанием, забо-
той и обслуживанием, а мужчин – с управлением) через об-
ширную программу социальных преобразований в системе 
образования, производственной, политической и законода-
тельной сферах, обеспечивающих равные права и возмож-
ности в обществе женщин и мужчин.

Второй этап развития гендерных исследований соотно-
сится с первой половиной 80-х годов. В тот период време-
ни был широко распространен радикальный феминизм. 
Если либеральный феминизм в дилемме «сходство – разли-
чие полов» решал проблему через сходство, одинаковость 
мужского и женского, то радикальный феминизм строил 
свою теорию и практику исходя из различий мужчин и жен-
щин. В идеологии радикального феминизма акцент делался 
на угнетении, дискриминации женщин. Активно критико-
вался классический психоанализ, в котором З.Фрейд припи-
сывал женщине изначально более слабую позицию в обще-
стве, объясняя это биологическими особенностями. Стави-
лись вопросы о несправедливом распределении власти меж-
ду мужчинами и женщинами в любых социальных сферах.

На основе феминистской теории сформировалось теоре-
тическое направление – женские исследования, представля-
ющие собой научное исследование женского опыта: женско-
го восприятия мира, семьи, отношений с мужчинами и др. 

Начало третьего этапа развития гендерных исследо-
ваний соотносится с периодом второй половины 80-х го-
дов. Феминистское движение этого периода характери-
зовалось множественностью ветвей: цветной феминизм, 
постмодернистский, гуманистический, экзистенциаль-
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ный, культурный феминизм и др. Задачей новых сил фе-
министического движения конца 1980-х годов стано-
вится прояснение оснований (деконструкций) гендер-
ных отношений. Начинается переход от анализа патриар-
хата к анализу гендерной системы, факторов, определя-
ющих формирование гендера. Большое внимание в этот 
период уделяется разграничению понятий «гендер» и  
«пол». Гендерные исследования как теория и исследова-
тельская практика ориентированы на понимание гендера 
как социально сконструированного отношения неравенства 
по признаку пола.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что разви-
тию гендерной проблематики в психологии предшествовал 
путь развития гендерно-ориентированных идей в рамках 
женского общественного движения и теоретических феми-
нистских концепций. 

Далее гендерные исследования в западной психологии в 
основном формировались в рамках следующих парадигм:

1) парадигма половых (гендерных) различий, развиваю-
щаяся под влиянием полоролевого подхода;

2) парадигма уникальности женской психологии, сфор-
мировавшаяся под влиянием критики психоанализа;

3) парадигма социального конструирования гендера, ко-
торая оформилась под влиянием социоконструкционистско-
го интеллектуального движения.

 Далее рассмотрим развитие гендерной проблематики в 
отечественной психологии. До начала 1990-х годов ген-
дерная проблематика не развивалась, а работ, на которые 
могли бы опираться исследователи гендерных проблем в 
психологии, было опубликовано крайне мало. Предпосыл-
ками развития гендерной психологии явился ряд областей 
психологии.
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Психология пола – область научного знания, которая 
объединяла фрагментарные и разрозненные исследования, 
посвященные изучению проблем пола и межполовых от-
ношений. В связи с этим психология пола как специальная 
дисциплина может быть рассмотрена как одна из научных 
предпосылок развития гендерной психологии. Предметная 
область психологии пола не имеет четких границ, она вклю-
чает изучение таких проблем, как: психологические разли-
чия между людьми разного пола; социальная полоролевая 
дифференциация и стратификация; культурные стереоти-
пы маскулинности и фемининности; особенности социали-
зации мальчиков и девочек, мужчин и женщин; психологи-
ческая идентификация личности как представителя опреде-
ленного пола. Психология пола в основном развивалась на 
стыке таких сфер знания, как психология половых различий 
и психология семьи и брака.

Психология половых различий – это раздел дифференци-
альной психологии, изучающий различия между индивидами, 
обусловленные или опосредованные их половой принадлеж-
ностью или ассоциирующиеся с ней. Акцент в работах этого 
направления сделан на выявлении психологических характе-
ристик и особенностей поведения людей разного пола.

Психология семьи и брака – междисциплинарное на-
правление в психологии, в рамках которого изучаются раз-
нообразные вопросы, такие как: факторы, влияющие на ка-
чество брака; цикл развития семьи; ролевая структура се-
мьи; распределение власти между членами семьи, межсу-
пружеское общение, установки на брак и семью; детерми-
нанты выбора брачного партнера; психологические особен-
ности родителей и их детей. Для психологии пола важны ис-
следования в области психологии семьи, в которых все вы-
шеперечисленные вопросы изучаются в соотнесении с по-
лоролевыми представлениями, стереотипами маскулинно-
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сти – фемининности и полотипичными характеристиками и 
моделями поведения, присущими реальным и потенциаль-
ным супругам. Психологические аспекты взаимоотношений 
между людьми разного пола привлекали представителей из 
других, непсихологических областей научного знания, по-
этому исследования, которые можно отнести к психологии 
пола, встречаются в работах социологов, этнографов, педа-
гогов, представителей медицинских профессий.

Развитие отечественной гендерной психологии проходи-
ло в три основных этапа.

Первый этап: дискуссии о психологических пробле-
мах межполовых отношений в первой половине XX сто-
летия. В начале XX столетия проблемы психологии пола 
и межполовых отношений в России не исследовались, по-
скольку психологическая наука в нашей стране проходи-
ла этап институционализации, который сопровождался на-
учными и организационными преобразованиями. Научные 
преобразования заключались в определении задач и пред-
мета исследования, выделении направлений развития, обо-
сновании адекватных методических приемов и принципов 
исследования психической реальности, а организационные 
были направлены на создание специальных психологиче-
ских центров и психологических научных изданий, форми-
рование кадров ученых-психологов и др.

Естественно, что в этот период отечественных публика-
ций по психологии пола не было, а внимание ученых при-
влекали работы зарубежных исследователей З. Фрейда,  
К. Юнга, О. Вейнингера. Острые дискуссии вызвала пере-
веденная на русский язык в начале века книга австрийского 
ученого О. Вейнингера «Пол и характер». Большое внима-
ние в этой работе было уделено описанию специфических 
психологических характеристик женщин, которые полярно 
противопоставляются характеристикам мужчин.
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О статусе и роли женщины в обществе, о ее психологиче-
ских характеристиках в сравнении с характеристиками муж-
чин в это время размышляли в основном не психологи, а об-
щественные деятели, философы, представители естествен-
нонаучных дисциплин. Проблемы пола обсуждались в ра-
ботах таких отечественных философов, как В. Соловьев,  
С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Розанов. Общим для всех работ 
является противопоставление психологических качеств муж-
чин и женщин. Так, например, по мнению С. Н. Булгакова, в 
психологическом плане мужчины и женщины существенно 
различаются: мужчина – деятелен, логичен, полон инициати-
вы; женщина – инстинктивна, склонна к самоотдаче. 

В послереволюционный период проблемы психологии 
пола тоже не занимали ведущего места среди исследова-
тельских интересов ученых. Наиболее актуальными для об-
щественной и научной мысли в то время были такие близ-
кие по тематике проблемы, как «женский вопрос» и «поло-
вой вопрос». Советская Россия была первым государством 
в мире, провозгласившим в Конституции 1918 года юриди-
ческое равноправие мужчин и женщин во всех сферах со-
циальной жизни. В эти годы на страницах научных и попу-
лярных изданий освещались результаты дискуссий о стату-
се женщин в новом обществе, их роли в семье, о свободе 
сексуальных отношений. 

Следует отметить, что мнения психолога в обсуждени-
ях «женского и полового вопроса» не были главными, наи-
большую активность проявляли представители партийного 
руководства. В позициях психологов нашли отражение идеи 
таких теоретических направлений, как педология и психо-
анализ. В качестве примера можно обратиться к представ-
лениям А. Б. Залкинда, который полагал, что, изменяя опре-
деленным образом среду, можно влиять на организм, управ-
лять влечениями, физиологическими функциями, направ-
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лять высвобождающуюся энергию в необходимое русло. 
Такое понимание им фрейдовского учения приводило ко все 
большей апелляции к социальному фактору в объяснении 
функционирования индивидуальных психических струк-
тур, к социологизации не только психики, но даже физио-
логии человека.

В 20-е годы на волне дискуссий о воспитании человека 
«нового типа», реализующего новые модели поведения во-
обще и межполового поведения в частности, попытки реше-
ния «женского» и «полового» вопроса не привели к желае-
мому результату. В последующие годы для нашей страны ха-
рактерна другая политика – политика установления тоталь-
ного контроля над личностью, ее деиндивидуализация, от-
рицание и подавление сексуальности. В таких условиях, ко-
нечно, не могла развиваться не только психология пола, но 
и другие психологические и непсихологические личностно 
ориентированные научные области знания.

Второй этап: развитие психологии пола во второй по-
ловине XX столетия (60–80-е годы). Как заметил И.С. Кон, 
указанное время в психологической науке можно опреде-
лить, как период «бесполого сексизма». В качестве обосно-
вания этого утверждения И.С. Кон приводит данные об от-
сутствии в основных отечественных словарях и справочни-
ках научных статей, раскрывающих ключевые понятия пси-
хологии пола. В учебной и научной психологической лите-
ратуре тех лет также практически не использовались поня-
тия «пол», «половые различия», «маскулинность – феми-
нинность». Несмотря на тщательное избегание изучения 
учеными-психологами проблем пола и межполовых отно-
шений, все же в конце 60-х и в 70-е годы стали появлять-
ся единичные публикации, посвященные этим проблемам. 
Прежде всего, это работы известных отечественных ученых 
И.С. Кона и Б.Г. Ананьева. В учебном пособии И.С. Кона 
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«Психология юношеского возраста» (1979) целая глава по-
священа взаимоотношениям юношей и девушек и их пси-
хосексуальному развитию. В 1981 году в журнале «Вопро-
сы психологии» была опубликована статья И.С. Кона «Пси-
хология половых различий», где был представлен обзор и 
анализ зарубежной литературы по данной проблеме. Ранее 
(в 1975 году) в сборнике «Соотношение биологического и 
социального» была опубликована статья И.С. Кона «Поло-
вые различия и дифференциация социальных ролей», где 
проблема поляризации социальных ролей мужчин и жен-
щин рассматривается в двух аспектах: дифференциально-
психологическом и социально-нормативном; также в статье 
детально обсуждается поддерживающая и опровергающая 
аргументация идей разделения мужских и женских ролей 
в семье и общественно-производительной сфере на основе 
принципа взаимодополнительности.

Б.Г. Ананьев в своем теоретико-экспериментальном пси-
хологическом учении о человеке обосновал необходимость 
изучения половых характеристик как первичных (индивид-
ных) свойств человека. В книге Б. Г. Ананьева «Человек как 
предмет познания» (1969) есть глава «Половой диморфизм 
и психофизиологическая эволюция человека», но, в основ-
ном,  речь здесь идет не столько о психологических характе-
ристиках человека, сколько о его психофизиологии. В рабо-
тах учеников Б. Г. Ананьева – Н.А. Розе, Г.И. Акинщиковой, 
Е.И. Степановой – также чаще рассматривались половые раз-
личия в  психофизиологической сфере. Наиболее ценными 
для развития гендерной проблематики в психологии являют-
ся убедительные научные результаты о связи индивидных ха-
рактеристик человека как представителя определенного пола 
с особенностями его социального поведения.

Благодаря основополагающим и обобщающим рабо-
там Б.Г. Ананьева и И.С. Кона были определены приори-
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тетные направления исследований в области психологии 
пола. Это систематические и комплексные исследования 
половых различий и половых ролей, включающие изуче-
ние: 1) дифференциально-психологических характеристик 
между представителями полов в возрастной динамике;  
2) функциональных закономерностей дифференциации по-
ловых ролей в отдельно взятой сфере деятельности на соци-
альном, межличностном и интериндивидуальном уровнях; 
3) полоролевых стереотипов в исторической перспективе 
и в связи с изменениями форм социализации; 4) взаимоза-
висимости интернализованных половых ролей и соответ-
ствующего поведения личности и ее  дифференциально-
психологических характеристик. 

В 80-е годы количество работ, посвященных вопросам 
психологии пола, стало увеличиваться. Данные работы 
можно разделить на две группы. К первой группе (иссле-
дования В.С. Агеева, Т.А. Репиной, Н.Я. Приваловой, В.В. 
Абраменковой) можно отнести исследования, где результа-
ты о различиях в поведении и психологических характери-
стиках между людьми разного пола не являлись главной це-
лью исследований и были получены как дополнительные 
факты в контексте решения других научных проблем (не-
специализированные исследования). Вторая группа иссле-
дований (В.Е. Кагана, Я.Л. Коломинского и М.Х. Мелтсас, 
И.И. Лунина, Т.И. Юферевой) межполовых взаимодействий 
– это работы, которые изначально были ориентированы на 
решение каких-либо проблем психологии пола (специали-
зированные работы): изучение половой дифференциации 
в межличностных отношениях в группах детей, полороле-
вых установок и стереотипов мужественности – женствен-
ности у подростков и др. В указанных работах были полу-
чены результаты, свидетельствующие о различиях в психо-
логических характеристиках и особенностях поведения де-
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тей и подростков разного пола; интерпретируя полученные 
данные, авторы, как правило, не используют категоричных 
оценочных суждений по поводу выявленных психологи-
ческих характеристик, присущих представителям мужско-
го или женского пола. Одни авторы причины половых раз-
личий объясняли стереотипами маскулинности – феминин-
ности, доминирующими в общественном сознании, а также 
исторически сложившимися формами взаимодействия муж-
чин и женщин, другие подчеркивали биологическое проис-
хождение психологических различий между людьми разно-
го пола.

Широкое распространение в научной среде имела биоло-
гическая теория полового диморфизма В.А. Геодакяна, кото-
рая психологами трактовалась упрощенно, как доказатель-
ство врожденности и неустранимости всех наблюдаемых по-
ловых различий. Суть указанной концепции в общих чертах 
сводится к тому, что процесс воспроизводства любой биоло-
гической системы включает в себя две противоположные тен-
денции: наследственность (консервативный фактор, который 
стремится сохранить неизменными у потомства все родитель-
ские признаки) и изменчивость (благодаря которой возника-
ют новые признаки). Женское начало обеспечивает воспроиз-
водство потомства, передачу характеристик и свойств от по-
коления к поколению, а мужской пол, как передовой отряд 
популяции, берет на себя функцию столкновения с новыми 
условиями существования. Поэтому мужской пол более уяз-
вим, а женский обладает большей устойчивостью и жизне-
стойкостью к нежелательным воздействиям среды. Концеп-
ция В.А. Геодакяна описывает дихотомию мужского и жен-
ского, опирающуюся на «интересы» популяции. Как считает 
автор, его концепция в комплексном изучении человека мо-
жет сыграть интегрирующую роль. Суть теории, по его мне-
нию, заключается не в противопоставлении мужского и жен-
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ского начал как «лучшего» и «худшего», а в их отношениях и 
взаимодополнительности, позволяющих приблизиться к по-
ниманию половых различий. Данная концепция без психоло-
гической интерпретации не может быть приложима к анализу 
развития и функционирования человека. Прямо переносить 
эволюционно-генетические закономерности полового ди-
морфизма на человеческую психологию и поведение непра-
вомерно. Психика человека не развивается по законам биоло-
гической эволюции, человек, по сути, сам создает себе сре-
ду развития. В этой концепции в общем виде воспроизводит-
ся функционалистский полоролевой подход к трактовке со-
циальных ролей женщин и мужчин в обществе.

Особую группу составляют научные работы, посвящен-
ные изучению проблем мужчин и женщин в семейной жиз-
ни. Так, М.Ю. Арутюнян изучала отношения между супру-
гами в зависимости от характера распределения ролей в се-
мье; Ю.Е. Алешина и Е.В. Лекторская провели исследова-
ние, направленное на выявление закономерностей возник-
новения и протекания ролевого конфликта у работающих 
женщин; Ю.Е. Алешина и А.С. Волович изучали влияние 
моделей поведения родителей на формирование полоспеци-
фичного поведения детей.

В целом, можно отметить, что в анализируемый период 
исследования проблем психологии пола стали проводиться 
чаще, чем в предыдущие десятилетия; учеными был нако-
плен определенный фактический материал (преимуществен-
но по психологии половых различий), на который в дальней-
шем специалисты могли опираться в решении новых задач.

Можно отметить, что психологические работы, выпол-
ненные в рамках направления «психологии пола» до 90-х 
годов, в основном были направлены на поиск различий в 
психологических характеристиках и особенностях поведе-
ния людей разного пола в различные возрастные периоды. 
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Для обоснования полученных данных о половых различиях 
чаще всего использовались идеи, развиваемые в концепци-
ях двух ученых: В.А. Геодакяна (психологические различия 
между полами биологически обусловлены)  и К. Юнга (ар-
хетипы определяют различия в психике мужчин и женщин). 

Слабое и одностороннее развитие проблематики психо-
логии пола в нашей стране в рассматриваемый период было 
связано с отсутствием адекватных концепций для анализа 
проблем половой дифференциации, недостатком зарубеж-
ной психологической литературы, выраженным идеологи-
ческим противостоянием двух систем (социалистической и 
капиталистической), затруднением проникновения  в Рос-
сию идей и теорий феминизма как теоретических основа-
ний для гендерных исследований.

Третий этап: психология пола в 90-е годы ХХ столе-
тия. В предыдущие десятилетия психология пола как науч-
ная область знания слабо развивалась, возможно, еще и по-
тому, что долгие годы в обществе доминирующими были 
установки на единообразие, деиндивидуализацию, уни-
фикацию личности в разных ее проявлениях, в том числе 
и психологических, а изучение и акцентирование тех или 
иных психологических различий мужчин и женщин, как 
представителей двух социальных групп советских людей, 
рассматривалось как отступление от магистральных науч-
ных направлений, заданных партийным руководством. На-
учные темы, связанные с полом и сексом, были негласно за-
прещены, и заниматься этими вопросами в то время было 
небезопасно для профессиональной карьеры.

Начиная с 90-х годов обстановка в обществе изменилась. 
Оказалось, что проблемы психологии пола волнуют многих, 
и люди готовы покупать и читать популярную и научную ли-
тературу, посвященную этим вопросам. Ослабление цензур-
ных запретов и идеологического контроля стимулировало зна-
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чительное количество публикаций, посвященных различным 
аспектам межполовых отношений. Прилавки книжных мага-
зинов стали заполняться популярной литературой о психоло-
гии мужчин и женщин, о социальных, эмоциональных, сексу-
альных аспектах их отношений. Всплеск недостаточно про-
фессиональной литературы о психологических проблемах по-
лов показал острую необходимость научной разработки про-
блем, весьма значимых для различных групп населения.

Большое количество популярной литературы по различ-
ным аспектам психологии пола, которая была опубликова-
на в 90-е годы, позволяет классифицировать ее по трем на-
правлениям. К первому направлению относится значи-
тельное число популярных изданий, в которых предлагает-
ся информация о женской и мужской психологии, а также 
выдаются примитивные рекомендации по урегулированию 
сложных проблем во взаимоотношениях мужчин и женщин, 
например: О.Р. Арнольд «Почему убегают мужчины?» (М., 
1999), Л.Г. Гущина «Мужчина и методы его дрессировки» 
(М., 1999), А. Ильичев «Практическое пособие по охоте на 
мужчин» (М., 1999) и др. Данные публикации выступают 
как своеобразный тренинг на поляризацию мужских и жен-
ских качеств и моделей поведения, а также утверждения са-
мых примитивных представлений вообще о людях, неза-
висимо от их пола. Второе направление объединяет мно-
гочисленные психологические энциклопедии для мужчин 
и женщин, например: «Женская психология» (составитель 
Н.А. Литвинцева. – М., 1994), «Энциклопедия для юношей 
и мужчин» (составитель Л.В. Ударинцева. – СПб., 1996). В 
содержательной части этих изданий речь идет о психологи-
ческих особенностях личности вне ее половой принадлеж-
ности, заявленной в названии, такой же общеличностный 
характер носят и предлагаемые рекомендации, например: 
как бороться со стрессом, как вести себя в конфликтной си-
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туации и т. д.  К третьему направлению относится совсем 
небольшая часть книг зарубежных авторов, сориентирован-
ных на помощь мужчинам и женщинам в осмыслении тех 
гендерных стереотипов, которые мешают их личностному 
росту, саморазвитию, самореализации в профессиональной 
и семейной сферах. Это работы Дж. Виткин «Правда о жен-
щинах. 14 мифов, сочиненных мужчинами» (СПб., 1996),  
Л. Хэй «Власть женщины» (М., 1998).

Таким образом, можно отметить, что всплеск недостаточ-
но профессиональной литературы о психологических пробле-
мах полов показал острую необходимость научной разработ-
ки проблем, весьма значимых для различных групп населения.

К концу века увеличилось и количество научных работ, 
в которых представлены результаты эмпирического изуче-
ния психологических различий между людьми разного пола. 
Ценным в этих работах является обращение к таким аспек-
там психологии пола, которые раньше не изучались. Так, 
если раньше половые различия преимущественно анализиро-
вались в сфере представлений о маскулинности и феминин-
ности, а также в полоролевых установках, то большинство 
последних работ посвящено изучению половых различий 
в более глубоких и сложных психологических структурах, 
таких как Я-концепция, морально-этические установки, по-
ловая идентичность (например, работы С.И. Кудинова, В.В. 
Романова, Б.И. Хасана, Ю.А. Тюменевой).  Как и ранее, боль-
шинство психологов, опубликовавших исследования по про-
блемам различий между полами в этот период, исходили из 
положения, что  анатомо-физиологические различия между 
людьми разного пола закономерно будут определять и разли-
чия в их психологической сфере. Так, С.И. Кудинов утверж-
дает, что «… пол, как важнейший анатомо-физиологический 
фактор, безусловно, сказывается на проявлении личностных 
особенностей человека». 
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В целом научные работы в области психологии пола по-
следних лет существенно расширили спектр исследова-
ний психологических аспектов проблемы половых разли-
чий. Так, исследования отечественных психологов, прове-
денные в 90-е годы, посвящены следующим вопросам: от-
личия в особенностях личности и характеристиках поведе-
ния мужчин и женщин (С.И. Кудинов, Б.И. Хасан и Ю.А. 
Тюменева), содержание и динамика стереотипов маскулин-
ности – феминности (Т.А. Араканцева и Е.М. Дубовская), 
психологические различия, присущие представителям двух 
полов в разные возрастные периоды (Н.А. Смирнова). Зна-
чимым вкладом данных работ в развитие гендерной пробле-
матики является накопление эмпирических фактов о разли-
чиях в психологических характеристиках представителей 
мужского и женского пола, а также привлечение внимания 
к тем изменениям, которые произошли в системе полоро-
левых представлений людей (стереотипы маскулинности и 
фемининности стали менее полярными, чем прежде). 

Все исследовательские работы по психологии пола, про-
веденные в начале и середине ХХ столетия, можно рассма-
тривать как научные предпосылки развития гендерных ис-
следований в отечественной психологии, создающих осно-
ву для становления гендерной психологии.

Мы достаточно подробно остановились на анализе науч-
ных предпосылок гендерной психологии, созданных в сфе-
ре психологической науки, однако нельзя обойти внимани-
ем роль идеологических предпосылок, которые не менее, 
чем научные, важны для гендерной проблематики во всех 
областях знаний. Речь идет о феминистской теории. Раз-
витию гендерных исследований во всех областях научного 
знания (в том числе и в психологии) способствовало феми-
нистское движение, в рамках которого упомянутые исследо-
вания стали развиваться и как научно-исследовательская де-
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ятельность, и как деятельность в сфере образования. Инсти-
туционализация гендерных исследований в западных обще-
ствах начинает осуществляться примерно с 1970-х, а в Рос-
сии – с начала 90-х годов. Исследования развиваются как 
когнитивная практика женского движения второй волны, ко-
торая осуществлялась в процессе критического осмысления 
доминирующей в научном и общественном сознании опре-
деленной социальной теории.

Далее попытаемся прояснить некоторые закономерности 
развития гендерной психологии как специальной отрасли 
научного знания в психологии.

Предмет и структура гендерной психологии
Определить предмет гендерной психологии на данном 

этапе ее развития – это довольно сложная задача, посколь-
ку эта отрасль психологии в настоящее время делает лишь 
первые шаги на пути своего развития. Гендерная психоло-
гия – отрасль психологической науки, изучающая законо-
мерности формирования и развития характеристик лично-
сти как представителя определенного пола, обусловленные 
половой дифференциацией, стратификацией и иерархиза-
цией. В отличие от психологии пола в гендерной психоло-
гии изучаются не просто различия в психологических осо-
бенностях мужчин и женщин, в фокусе ее внимания, прежде 
всего, те закономерности личностного развития, которые 
вызваны явлениями половой дифференциации, стратифика-
ции и иерархизации. Важным также является анализ психо-
логических способов и механизмов, позволяющих мужчи-
нам и женщинам понимать и использовать влияние гендер-
ных факторов на процессы их самореализации. В психоло-
гии пола женские и мужские роли признаются равнознач-
ными, хотя и разными по содержанию. Исходным основани-
ем служит принятие биологического детерминизма ролей, 
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опирающегося на представление о врожденности мужского 
или женского начала в человеке. При анализе детерминант 
половых различий рассматриваются как биологические, так 
и социокультурные факторы, однако роль социокультурно-
го влияния сводится к оформлению тех черт и характери-
стик человека, которые предопределены природой. В ген-
дерной же психологии при анализе проблем половой диф-
ференциации акцент сделан на иерархичности ролей, ста-
тусов, позиций мужчин и женщин. Активно обсуждаются 
вопросы неравенства, дискриминации. В детерминации со-
циального поведения личности приоритет отдан социокуль-
турным факторам.

В структуре гендерной психологии выделяются следу-
ющие разделы:

– психология гендерных различий;
– гендерная социализация;
– гендерные характеристики личности;
– психология гендерных отношений.
При изучении гендерных различий рассматриваются 

такие вопросы, как природа различий, их оценка и динами-
ка, влияние этих гендерных различий на индивидуальный 
жизненный путь мужчин и женщин, возможности их само-
реализации.

Ключевыми проблемами при изучении гендерной со-
циализации являются психосоциальные аспекты развития 
личности как представителя определенного пола на всех 
этапах ее жизненного цикла, вписание их гендерного разви-
тия в исторический, культурный и социальный контексты.

При рассмотрении гендерных характеристик изучается 
идентичность мужчин и женщин и ее составляющие: пред-
ставления, стереотипы, установки, связанные с половой 
дифференциацией, стратификацией и иерархизацией. Осо-
бое внимание уделяется изучению продуктивных стратегий 
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и тактик поведения мужчин и женщин в преодолении тра-
диционных гендерных стереотипов, а также анализу законо-
мерностей и механизмов изменения существующих и раз-
вития новых гендерных стереотипов.

Раздел психология гендерных отношений включает из-
учение вопросов общения и взаимодействия между пред-
ставителями разного пола. Традиционные гендерные стере-
отипы и представления побуждают мужчин и женщин как 
субъектов межполового взаимодействия формировать та-
кую модель поведения, при которой отношения характери-
зуются несимметричностью, проявляющейся в доминиро-
вании и зависимости. С позиций гендерного анализа важ-
но понять необходимость и закономерности формирования 
иных моделей взаимодействия.

Статус гендерной психологии
Гендерная психология как отрасль психологической на-

уки, переживающая период своего становления, тесно вза-
имодействует с традиционными психологическими дисци-
плинами, эта связь осуществляется через опору на их по-
нятийный аппарат и использование инструментария. Пси-
хология гендерных различий наиболее тесно связана с диф-
ференциальной психологией, гендерная социализация – с 
психологией развития, изучение гендерных характеристик 
личности базируется на психологии личности, а психология 
гендерных отношений – на социальной психологии.

Гендерный подход в консультировании, образовании (и 
в других социальных сферах) учитывает как социальный 
фактор (гендерная социализация, влияние гендерных стере-
отипов и др.), так и биологическую основу (гормональный 
фон, особенности организации и функционирования мозга) 
гендерных различий в психике человека.
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Направления и задачи развития 
гендерной психологии

Основная задача гендерной психологии – познание пси-
хологических закономерностей поведения и деятельности лю-
дей как носителей гендерных характеристик, ролей, статусов.

  Также задачи гендерной психологии связаны с инсти-
туциализацией ее как области научного знания и учебной 
дисциплины, то есть четким определением предмета иссле-
дования, конкретизацией направлений развития, обоснова-
нием адекватных методических приемов и принципов ис-
следования, накоплением фактологической базы данных.

  Исследования гендерной психологии призваны пока-
зать механизмы конструирования гендерной идентичности 
в разных временных и социокультурных контекстах, а так-
же обосновать возможности изменения идентичности муж-
чин и женщин в ситуации социальных преобразований.

Основное теоретическое направление, в рамках кото-
рого развивается гендерная психология, – это социально-
конструктивистское направление в исследованиях ген-
дера. Теория социального конструкционизма – одна из со-
временных популярных социально-психологических кон-
цепций. Центральная идея этой теории заключается в том, 
что социальная психология не только в ее бихевиористской 
парадигме, но также и в традиционном когнитивизме недо-
оценивает значение социальной ситуации, в рамках которой 
осуществляется процесс познания человеком окружающе-
го мира, то есть утрачивается такой важный компонент по-
знавательного процесса, как конструирование социально-
го мира. Именно на идее конструирования гендерной со-
ставляющей личности и базируются исследования, прово-
димые в социально-конструктивной парадигме. 

С позиций социального конструирования гендера и пол, 
и гендер – социально достигаемые статусы. Так же как раса, 



24

этичность и социальный класс, гендерные категории инсти-
туционализированы культурой и социумом. Жизнь каждо-
го индивида с самого рождения формируется социокультур-
ными правилами и нормами. Даже во взрослый период жиз-
ни, когда предполагается стабилизированность гендерного 
статуса, мы привычным образом моделируем гендер в каж-
дой конкретной ситуации. В реальности и в повседневных 
практиках гендер пронизывает все аспекты нашей жизни от 
макро- до микроуровня. Будучи социальным статусом, ген-
дер фундаментален, постоянен. И тем не менее, поскольку 
члены социальных групп должны постоянно «созидать ген-
дер», чтобы поддерживать свой статус, всегда существует 
потенциал изменений [3; 9; 16; 24; 30; 31].

Контрольные вопросы
1. Назовите этапы становления гендерной психологии 

как науки (в  зарубежной, в отечественной психологии).
2. Раскройте предмет гендерной психологии и ее главную 

задачу. 
3. Обозначьте статус гендерной психологии как науки в 

настоящее время.
4. Какие существуют разделы гендерной психологии?
5. В чем заключается гендерный подход?

Практические задания 
1. Составьте логическую схему, раскрывающую взаимос-
вязь гендерной психологии с другими науками.

2. Приготовьте доклад на тему «Влияние теории / идей … 
(отечественного или зарубежного ученого на выбор) на ста-
новление гендерной психологии».
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Тема 2. гендер и пол. роль биологичеСкого 
и Социального факТороВ В формироВании 
гендерных различий

Разделение людей на мужчин и женщин является цен-
тральной уста новкой восприятия нами различий, имеющих-
ся в психике и поведе нии человека. Многие считают, что эти 
различия связаны с гене тическими, анатомическими и фи-
зиологическими особенностями мужского и женского орга-
низма. Идея противоположности мужского и женского начал 
встречается в мифах и традициях всех известных обществ. 
Она закреплена в разнообразных социальных институтах (та-
ких, как семья, армия, воспитательные учреждения, право). 
Но факт телесного несходства мужчин и женщин еще не го-
ворит о том, что именно отсюда происходят и все наблюдае-
мые различия между ними. Ведь помимо конституциональ-
ной стороны эти различия име ют социокультурный контекст: 
они отражают то, что в данное время и в данном обществе 
считается свойственным мужчине, а что – женщи не. 

В настоящее время обоснованность жесткого разделения 
людей только на два противоположных, не совпадающих по 
своим природным характери стикам пола ставится биолога-
ми под сомнение. Они выделяют не сколько уровней сексу-
альной организации человека [13]: 

– генетический пол (определенный набор генов); 
– гонадный пол (железы внутренней секреции); 
– морфологический пол (наружные и внутренние поло-

вые органы);
– церебральный пол (дифференциация мозга под влия-

нием тес тостерона).
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В последнее время в науке принято четко разграничивать 
консти туциональные и социокультурные аспекты в разли-
чении мужского и женского, связывая их с понятиями пола и 
гендера. Возникновение понятия «гендер» относится к 70-м 
годам ХХ века, когда стали активно разрабатываться жен-
ские исследования. 

Разграничение понятий «пол» и «гендер» исторически 
принадлежит психологу Р. Столлеру, который впервые за-
говорил о гендерной идентичности как о чем-то отлич-
ном от собственно понятия пола. Термин «пол» описыва-
ет биологические различия между людьми, определяемые 
ге нетическими особенностями строения клеток, анатомо-
физиологическими характеристиками и детородными функ-
циями. Термин «гендер» указывает на социальный статус 
и социально-психологические характеристики личности, 
которые связаны с полом и сексуально стью, но возникают 
во взаимодействии с другими людьми. То есть гендер – это 
своего рода социальный пол. 

Понятие «гендер» вызывает множество споров и тракту-
ется авторами по-разному (табл. 1).

Таким образом, пол – это биологический статус лично-
сти, а гендер – социально-психологический статус, форми-
рование которого находится под воздействием разнообраз-
ных социокультурных факторов. Представители так назы-
ваемой «новой психологии пола» (J. Stockard, M. Johnson & 
Maccoby, 1990; S. Bem, 1993) утверждают, что пол биоло-
гический, врожденный, лишь помогает определить потен-
циальное поведение человека, а главным, значимым являет-
ся пол психологический, социальный, который усваивается 
прижизненно.
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Таблица 1 
предСТаВление о гендере В пСихологичеСкой науке

№
п/п

Авторы Определения   понятия  «гендер»

1 О.А. Во-
ронина 

Сложный социокультурный процесс формиро-
вания (конструирования) обществом различий в 
мужских и женских ролях, поведении, менталь-
ных и эмоциональных характеристиках и сам ре-
зультат – социальный конструкт гендера 

2 Ш. Берн Социально-биологическая характеристика, с по-
мощью которой дается определение понятиям 
«мужская психология», «женская психология», 
«мужчина», «женщина» 

3 Э. Гид-
денс 

Если пол имеет отношение к физическим, теле-
сным различиям между мужчиной и женщиной, 
то понятие «гендер» затрагивает их психологиче-
ские, социальные и культурные особенности 

4 И.С. Кле-
цина 

Социальный статус и социально-психологические 
характеристики личности, которые связаны с по-
лом и сексуальностью, но возникают во взаимо-
действии с другими людьми

5 Д. Май-
ерс 

Одна из базовых характеристик личности,
обусловливающих психологическое и социаль-
ное развитие человека, которая определяется 
биологическим полом, гендерными стереотипа-
ми, гендерными нормами и гендерной идентич-
ностью 

6 Дж. Скотт Элемент социальных отношений, основанный на 
воспринимаемых различиях между полами 

7 Р. Гейл Комплекс соглашений, регулирующих биологи-
ческий пол как предмет общественной деятель-
ности 

8 Ю. Батлер Перфомация идентичности в данный момент у 
данного субъекта под влиянием определенных 
социальных стереотипов
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В психологии четко выделяются две разнонаправленные 
позиции относительно первопричины гендерных различий. 
Одни авторы подчеркивают определяющую роль в станов-
лении этих различий биологического фактора (Т.П. Хриз-
ман, В.Д. Еремеева, 1998;  В.А. Геодакян, 1996; С.И. Ку-
динов,1998; А. Пиз, 2000; А.Л. Сиротюк, 2001 и др.), дру-
гие – социального (Дж. Лорбер и С. Фаррелл, 2000; К. Уэст 
и Д. Зиммерман, 2000; С.В. Ушакин, 1997; В.Н. Куницына, 
2001; М.В. Буракова, 2000; Н.К. Радина, 1999; Л.Н. Ожиго-
ва, 2000; Г.В. Турецкая, 1998 и др.).

Сторонники биологической детерминации гендерных раз-
личий считают, что психологические различия мужчин и жен-
щин есть не что иное, как продолжение различий биологиче-
ских. Фундаментом развития будущих мужчины и женщины 
служат генетически заложенные предпосылки, на основе ко-
торых формируется гендер, а социальный фактор является 
второстепенным. Вклад биологических составляющих под-
тверждают зарубежные работы о взаимосвязи индивидуаль-
ных особенностей гормонального фона и эффективности ре-
шения пространственных задач, о большей развитости мозо-
листого тела (отвечающего за связь между полушариями) в 
мозге у женщин. Отечественные ученые также выявили раз-
личия в мозговой организации различных психических функ-
ций у девочек (женщин) и мальчиков (мужчин).

В противовес «биологической концепции» получен це-
лый перечень экспериментальных данных, убедитель-
но свидетельствующий о преобладающем влиянии соци-
альных факторов, а пол рассматривается лишь как сигнал 
к применению тех или иных воспитательных мер. Так, вы-
явлено, что отношение родителей к новорожденным детям 
существенно различается в зависимости от пола ребенка. 
Новорожденных девочек родители склонны описывать как 
нежных и зависимых, а мальчиков – как сильных, подвиж-
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ных и требовательных. Высокая степень сходства родитель-
ских оценок свидетельствует о стереотипном восприятии 
новорожденного ребенка в зависимости от пола. 

Стереотипное восприятие родителями мальчиков и де-
вочек формирует стереотипные ожидания и, соответствен-
но, стереотипное воспитание.  Организация предметно-
пространственной среды, приобретение одежды, выбор 
средств и методов воспитания осуществляется родителя-
ми с учетом пола ребенка. Игрушки для мальчиков – это 
машинки, конструкторы, которые развивают зрительно-
пространственную память и мышление. Игрушки для дево-
чек – это куклы, мебель, одежда, посуда, которые развивают 
больше коммуникативные навыки, умение заботиться, соз-
давать уют. Дошкольник, прежде всего, через игру (как ве-
дущую деятельность) «впитывает» в себя гендерные (поло-
ролевые) стереотипы как мышления, так и поведения.

Таким образом, в основе психологических различий меж-
ду мальчиками и девочками лежат объективные биологиче-
ские различия, а вот степень выраженности получаемых пси-
хологических различий во многом определяется спецификой 
и направленностью воздействия социального фактора, влия-
ющего на этот процесс через социальный заказ общества.

Генетические, эндокринные и церебральные факторы в 
действи тельности определяют не психологические разли-
чия между мужчи нами и женщинами, а уровень психиче-
ской и двигательной активно сти организма. С ними свя-
заны двигательная подвижность, возмож ность примене-
ния мышечной силы в той или иной деятельности, возбу-
димость, скорость реакций и т. п. Биологически обуслов-
ленная активность психических и реактивных процессов, в 
свою очередь, яв ляется исходным материалом для последу-
ющего становления, реали зации, развития и изменения раз-
нообразных форм самовыражения личности в некотором 
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социальном контексте. Ведь биологическая ак тивность че-
ловека осуществляется в социокультурном пространстве. 
Следовательно, человеческое поведение включает в себя не 
только базовую активность, но прежде всего то, на что на-
правлена эта актив ность, в каких формах она реализуется 
и что подразумевает. В психо логическом смысле поведение 
включает в себя в первую очередь мо тивы, цели, ценност-
ные ориентации и средства, преобразующие дан ные приро-
дой возможности в те или иные поступки. А мотивы, цели, 
ценностные ориентации и средства связаны с воздействи-
ем на чело века культуры и общества. Общество определя-
ет средства и границы проявления активности организма. 
Культура предоставляет систему знаков, посредством кото-
рых человек обозначает свои природные ка чества, наделяет 
их определенным смыслом. Следовательно, культу ра – ор-
ганизующее начало и системообразующий признак поведе-
ния, которые мы обозначаем как мужское или женское. Дру-
гими словами, именно культурные определения отдельных 
человеческих качеств и способностей выступают основани-
ем для классификации мужских, женских или нейтральных 
(то есть свойственных обоим полам) при знаков.

Нередко характеристики биологической активности сме-
шивают с поведением в социально-психологическом смысле. 
И тогда возни кает вопрос, о каких же характеристиках, соб-
ственно, идет речь, ког да поведение обозначается как «ис-
тинно» мужское или женское? Смешение половых и ген-
дерных характеристик приводит к тому, что к характеристи-
кам мужественности и женственности одновременно отно-
сят и психофизиологические, и социокультурные аспекты 
пси хологических различий, тогда как в ситуациях реального 
взаимодей ствия между собой люди редко связывают биологи-
ческие особенно сти своего организма с гендерными характе-
ристиками. На смешении половых и гендерных различий ча-
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сто строится критика гендерного подхода к объяснению по-
ведения людей. Вместе с тем далеко не все психологические 
различия между мужчинами и женщинами тесно связаны с 
биологическими, а пол и гендер – не взаимодополняющие ка-
тегории, социальные конструкты человеческой сексуально-
сти. Только один термин делает акцент на биологических 
основаниях психологических различий и сводит все встре-
чающееся многообра зие к тому или иному строению генита-
лий, тогда как другой термин подчеркивает социокультурное 
происхождение психологических различий. И пол, и гендер 
являются системами условных обозначе ний, которые форми-
руют определенный порядок отношений между людьми, их 
отношение к различным проявлениям сексуальности, а так-
же определяют формы представления себя другим людям в 
раз нообразных практиках социального взаимодействия [13; 
18; 20; 21; 27].

Контрольные вопросы
1. Какое содержание скрывается за понятиями пола и 

гендера? В чем  различия данных понятий?
2. Связаны ли психологические различия с биологиче-

скими разли чиями мужчин и женщин? Если связаны, то 
как? 

3. Каковы отличия между биологической активностью 
мужского и женского организма и социальным поведением 
мужчин и жен щин?

4. Насколько обоснованно с точки зрения современной на-
уки раз деление людей только на два пола?

Практические задания 
1. Проанализируйте текст доклада Б. Франсиз «Гендер – 

социальный конструкт или биологический императив?», про-
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читанный на Седьмой конфе ренции Австралийского научно-
исследовательского института се мьи «Будущее семьи: ис-
следовательские и политические пробле мы» в Сиднее, июле 
2000 г. (Приложение  1), и ответьте на следующие вопросы:

– Как автор текста определяет понятие гендера и гендер-
ной иден тичности?

– Соответствует ли это понимание тому, которое при-
нято в ген дерных исследованиях?

– С чем не согласна автор текста? За что она критику-
ет гендер ный подход?

– Какие социальные и личностные ценности скрываются 
за аргумен тами автора текста?

– Какие признаки поведения Бренды (в описании слу-
чая Джона Мани) отмечаются автором в качестве маску-
линных / феминин ных? 

– Соответствует ли это пониманию маскулинности / 
фемининности в гендерных исследованиях?

– Что, на ваш взгляд, могло выступить причинами пси-
хологических проблем Бренды с точки зрения гендерного 
подхода?

2. Обсудите вопрос в подгруппах по 3–4 человека: гомо-
сексуальность является  врожденной или приобретенной 
характеристикой? Аргументируйте свою точку зрения.
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Тема 3. СТаноВление гендерной иденТичноСТи. 
гендерная Социализация

Гендер – одна из базовых характеристик личности, обуслов-
ливающих психологическое и социальное развитие человека. 
Многокомпонентная  структура гендера определяется четырь-
мя группами характеристик: биологический пол, гендерные 
стереотипы, гендерные роли и гендерная идентичность.

Представление о становлении гендерной идентичности 
как  важнейшей составляющей Я-концепции человека отра-
жено в работах многих авторов, как отечественных, так и 
зарубежных (М. Клеланд, 1975; Ф. Гаттон, 1882; А.Л. Сиро-
тюк, В.В. Абраменкова, 1988; В.А. Геодакян, 1996; С.И. Ку-
динов, 1998; М.В. Буракова, Л.Н. Ожигова, 2000; В.Н. Куни-
цына, 2001; И.С. Клецина, 2003; И.В. Иванова, 2006 и др.).

Дж. Хопкинс ввел понятие гендерной идентичности 
для описания внутреннего состояния личности с точки зре-
ния ощущения себя мужчиной или женщиной. И.С. Клеци-
на (2003) также определяет гендерную идентичность как 
аспект самосознания, описывающий переживание челове-
ком себя как представителя определенного пола. 

На формирование гендерной идентичности влияют био-
логический пол индивида, гендерная социализация, в про-
цессе которой индивид усваивает определенные гендерные 
стереотипы и собственную гендерную роль.

Социализация – это процесс  усвоения социальных 
норм, правил, особенностей поведения, процесс вхождения 
в социальную среду.

Гендерная социализация – процесс усвоения норм, 
правил поведения, установок в соответствии с культурны-
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ми представлениями о роли, положении и предназначении 
мужчины и женщины в обществе. Основные аспекты соци-
ализации: присвоение (процесс усвоения социального опы-
та, то есть воздействие среды на индивида) и опредмечива-
ние  (процесс воспроизведения социального опыта, то есть 
воздействие человека на среду). В рамках гендерной социа-
лизации под присвоением мы понимаем то, что с самого на-
чала ребенок усваивает, что значит быть мальчиком и девоч-
кой, мужчиной и женщиной. Опредмечивание – это реали-
зация на практике усвоенных гендерных схем. По мнению 
И.С. Клециной, процесс гендерной социализации начинает-
ся с момента рождения ребенка, когда родители начинают 
обучать его гендерной роли. Важно отметить, что процесс 
гендерной социализации длится всю жизнь.

Гендерная роль – это система социальных стандартов, 
предписаний, стереотипов, которым человек должен соот-
ветствовать, чтобы его признали как мальчика (мужчину) 
или как девочку (женщину). Гендерные роли всегда связа-
ны с определенной нормативной системой, которую лич-
ность усваивает и преломляет в своем сознании и поведе-
нии. Часть этих норм внедряется в сознание через телевиде-
ние и литературу, ряд других мы получаем непосредствен-
но, например, в виде наставлений родителей или испыты-
вая  неодобрение со стороны общества, когда отклоняемся 
от ожидаемого гендерно-ролевого поведения.

Гендерные стереотипы – это устойчивые для данного 
общества в данный исторический момент представления о 
различиях между мужчинами и женщинами. И.С. Клецина 
определяет гендерный стереотип как «упрощенный схема-
тизированный, эмоционально окрашенный образ мужчины 
и женщины». Гендерные стереотипы формируются, как счи-
тают исследователи, начиная с раннего детского возраста в 
процессе социализации.
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Итак, вышеперечисленные процессы  в значительной сте-
пени влияют на формирование гендерной идентичности. 

Г. Брейкуэлл считает, что становление идентичности на-
чинается с рождения человека как результат взаимодействия 
биологического организма с социальным контекстом в про-
цессе ассимиляции и аккомодации, а также оценки нового и 
старого содержания идентичности. В отечественной психо-
логической науке исследования, посвященные идентично-
сти и ее развитию в период детства, не так давно получили 
широкое распространение. Большинство исследований  со-
средоточено на изучении подросткового и юношеского кри-
зисов идентичности, в то время как детство и поздний пери-
од жизни в данном контексте освещаются лишь в отдельных 
работах, практически не раскрываются предпосылки иден-
тичности, ее истоки и механизмы развития. 

Известно, что о целостной и осознанной гендерной иден-
тичности  в детстве говорить рано, тем не менее дошколь-
ный возраст имеет определяющее значение в ее развитии.  
И.В. Иванова (2006) в своем исследовании выявила, что в 
основе структуры идентичности у детей старшего дошколь-
ного возраста преобладает описание себя как носителя опре-
деленного пола, имени, представителя человеческого рода, 
и  только затем – обладателя личностных качеств, возраста и 
интересов. 

Американским психологом Н. Чадороу была создана на 
базе психоанализа теория с акцентом на том, что на гени-
тальной стадии развития наибольшие сложности и страда-
ния испытывают мальчики, а не девочки. Это связано с тем, 
что первоначально все дети идентифицируют себя со сво-
ей матерью, и лишь в возрасте 4–6 лет мальчики оказыва-
ются вынужденными сменить идентификацию, что приво-
дит к таким проблемам, как их гиперактивность, неусидчи-
вость, большая подверженность заболеваниям. В то же вре-
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мя развитие девочек, которые постепенно лишь укрепляют-
ся в первоначально выбранной идентификации, оказывает-
ся более спокойным и стабильным. 

Как уже говорилось выше, пол ребенка является основой 
гендерной идентичности. Уже в момент оплодотворения за-
кладывается пол ребенка. Одна из двадцати трех пар  хро-
мосом (называемая половыми хромосомами) получает либо 
хромосому X (тогда комбинация XX будет означать появ-
ление ребенка женского пола), либо Y (комбинация XY бу-
дет означать появление ребенка мужского пола). Существу-
ет небольшое количество женщин с «синдромом  Тернера», 
который связан с отсутствием одной из X-хромосом. Такие 
женщины имеют аномальный генотип XO, и отличаются 
крайне фемининным поведением, большой эмоционально-
стью, трудностями с пространственной ориентацией и пр. 
Известны также мужчины с лишней Y-хромосомой, кото-
рые имеют аномальный генотип XYY и отличаются крайне 
маскулинным поведением (П.А. Джейкобс, 1965). Наруше-
ние обмена тестостерона может повлечь за собой необычай-
но высокий рост, большую физическую силу и повышен-
ные агрессивные тенденции. Для носителей дополнитель-
ной Y-хромосомы  весьма типичны некоторые характеро-
логические особенности, в частности, вспыльчивость, кон-
фликтность и склонность к агрессии в сочетании со сниже-
нием самокритики, сниженный уровень интеллекта. Часто-
та рождения мальчиков с синдромом XYY («синдром поли-
сомии Y»)  колеблется от 0,5 до 3,5:1000 (0,005— 0,035%). 
Вышеперечисленные синдромы – нечастое явление.

После получения X или Y хромосомы важнейшим фак-
тором в жизни мужского эмбриона становится выделение 
гармона тестостерона. Исследования немецкого ученого  
Г. Дорнера показали, что в возрасте  6–8 недель после за-
чатия  у  эмбриона XY, генетического мальчика, образуют-



37

ся специальные клетки, направляющие большое количе-
ство мужского гормона, в частности тестостерона, в тело. 
Гормон формирует яички и конфигурацию мозга, соответ-
ствующую поведению и особенностям мужчины, таким как 
зоркость и ориентация в пространстве и др. Если эмбрион 
мальчика недополучает необходимую порцию мужских гор-
монов, то зародыш «демаскулинизируется», и когда мальчик 
вырастет, ему будет свойственно в большей степени феми-
нинное поведение (фемининный тип мужчины).

Когда эмбрион – девочка (XX), в него поступает мало 
мужских гормонов или они не поступают совсем, и у эм-
бриона формируются женские половые органы, а матрица 
мозга остается женской. Далее мозг формируется женским 
и в дальнейшем поведение будет фемининным, но если жен-
ский эмбрион получает значительную дозу мужских гормо-
нов (например, если мать принимает препараты, стимули-
рующие появление тестостерона), то в результате женский 
эмбрион может «дефиминизироваться» – приобрести муж-
ские качества. Такой девочке в будущем будет свойственно 
маскулинное  поведение.

Эти и другие биологические факторы приводят к различиям 
между полами, заметным уже во внутриутробном «соревнова-
нии». Уже в утробе матери дети ведут себя по-разному: как 
правило, мальчики сильнее и активнее «толкаются». У девочек 
быстрее идет развитие скелета, а после рождения они на одну-
две недели опережают мальчиков в формировании костей. Не-
смотря на это, мальчики при рождении тяжелее и длиннее. 
Младенцы мужского пола менее устойчивы к внешним и вну-
тренним воздействиям. Мальчики получают больше повреж-
дений во время родов, отчасти из-за большего размера тела.

Уже в возрасте до шести месяцев мальчики лучше 
реагиру ют на движущиеся или новые предметы, а девочки – 
на «ласковое приговаривание». Крик мальчика настойчивее, 
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активнее, обычно он более жадно и энергично захватывает 
и сосет грудь. Будучи отделенным каким-либо барьером, он 
уже в год стремится раз рушить его, а девочка будет плачем 
просить, чтобы это сделали взрослые. Еще не осознав свою 
принадлежность к «сильному полу», он забирается в маши-
ну и крутит руль, а девочка на кухне помогает матери гото-
вить.  Дети разного пола и играют по-разному.

Первым актом самоопределения у пока еще смутно 
осознаю щей себя личности становится отнесение субъектом 
себя к опре деленному полу.  Первичное представление о соб-
ственной половой принадлежности формируется у ребенка 
уже в полтора года, причем именно это представление зани-
мает место наиболее устойчивого и стержневого компонента 
самосознания. С возрастом гендерная идентичность развива-
ется, происходит расширение ее объема и усложнение струк-
туры. Двухлетний ребенок знает свой пол, но еще не может 
определить причины своего выбора. 

Трехлетние дети уже знают не только свой пол, но и пол 
окру жающих их детей и взрослых. И здесь важную роль 
играет обучение, так как мать и другие люди в общении с 
ребенком постоянно подчеркивают: «Ты – мальчик» или «Ты – 
девочка». Главным отличием, позволяющим ребенку осознать 
свой пол, являются особенности строения половых органов. В 
научной литературе используется термин «половое любопыт-
ство», под которым понимают стремление детей 2–4 лет к раз-
глядыванию и ощупыванию своих половых органов. Без это-
го ребенку трудно было бы сформировать свой образ Я, куда 
входит и гендерная принадлежность. Однако принадлежность 
к определенному полу оценивается деть ми еще по внешним 
признакам: «Надел косынку как девчонка», «Штаны как у 
мальчишек». Если в 3–4 года половая принадлежность счи-
тается детьми изменяемой характеристикой, то ее необрати-
мость осознается детьми примерно к 6–7 годам [19].
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Идентификация по принципу пола – одна из первых и 
наиболее устойчивых. Понятие же гендерной идентично-
сти связано не только с биологическим полом, но и с 
представлениями человека о своем поле, о том, что для 
него самого означает быть женщиной или мужчиной.  
Гендерная социализация ребенка происходит в результате 
его взаимодействия с различными социальными института-
ми (семья, школа, детский сад, СМИ). 

Мальчики больше стремятся к независимости: они 
утвержда ют свою индивидуальность, стараясь отделиться 
от воспитателя, обычно от матери. Для девочек более при-
емлема взаимозависи мость: они обретают собственную ин-
дивидуальность в своих социальных связях. Девочки боль-
ше, чем мальчики, склонны апеллировать к стар шим в случае 
каких-либо конфликтов или затруднений. Посколь ку истец 
всегда выступает в качестве потерпевшей стороны, неволь-
но предполагается, что если девочка жалуется на мальчика, 
то, так или иначе, он виновен. Мальчики же в анало-
гичных случаях жалуются заметно реже, и поэтому в пред-
ставлении стар ших они чаще оказываются в роли зачинщи-
ков каких-либо кон фликтов или междоусобиц.

Тип отношения с родителями разного пола: у девочек, 
как правило, эти взаимоотношения складываются по типу 
гиперопеки, что препятствует развитию их самостоятельно-
сти. Отношения мальчиков с родителями обычно более дис-
танцированы, в силу чего им приходится сталкиваться с бо-
лее широким кругом жизненных явлений, стимулирующих 
в итоге их жизненную активность.

Именно в 5–7 лет дети в наибольшей степени стремятся 
идентифицировать себя с родителем того же пола. Маль-
чики хотят быть похожими на авторитетного для них в эти 
годы отца, как представителя мужского пола, а девочки – 
на свою мать, что придает им уверенность в общении со 
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сверстниками того же пола. Если у мальчика нет отца, он 
чувствует собственную незащищенность и вкупе с чрез-
мерно опекающим, компенсирующим недостаток отцов-
ского внимания отношением матери такое воспитание мо-
жет привести к несамостоятельности, инфантильности и 
развитию повышенной тревожности. У девочек же нарас-
тание страхов и повышение уровня тревожности зависит, 
скорее, от самого факта общения с беспокойной, лишен-
ной опоры матерью.

При отсутствии идентификации с матерью у девочек мо-
жет теряться уверенность в себе.  Если к тому же девочка не 
может выразить любовь к отцу, то у нее уменьшается жиз-
нерадостность, а тревожность дополняется мнительностью, 
что приводит в подростковые годы к депрессивному оттен-
ку настроения, ощущению своей «никчемности», неопреде-
ленности чувств, желаний.

Таким образом, гендерный статус человека связан не 
только с биологическим полом, но и с его представления-
ми о своем поле, о том, что для него самого означает «быть 
женщиной» и «быть мужчиной». Данные представления 
начинают формироваться еще в раннем детстве в результа-
те гендерной социализации и называются гендерной иден-
тичностью. Несмотря на то что в старшем дошкольном 
возрасте говорить о целостной и осознанной гендерной 
идентичности еще рано (она становится таковой к 17–18 
годам), тем не менее дошкольный возраст имеет опреде-
ляющее значение в ее развитии. Гендерная идентичность 
формируется в процессе гендерной социализации, стано-
вится относительно устойчивой к концу юношеского воз-
раста и в течение жизни может изменяться [5; 10; 11; 14; 
18; 19; 23; 24; 28; 29; 32].
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Контрольные вопросы
1. Дайте определение гендерной идентичности и гендерной 

социализации. Как соотносятся между собой эти понятия?
2. Какие факторы влияют на становление гендерной 

идентичности?
3. Когда начинается и завершается процесс  гендерной 

идентичности человека?
4. Назовите основные институты социализации. Какую роль 

каждый из них  играет в процессе гендерной социализации?

Практические задания
1. Студентам предлагается разыграть ситуации, которые 

имеют место в традиционно-патриархальной и элитарных 
семьях, сравнить подходы родителей в разных типах семей 
к одной и той же проблеме. Например, мальчик просит ку-
пить ему куклу, девочка просит подстричь ее «под мальчи-
ка». Студенты проигрывают каждую ситуацию, обсуждают 
последствия каждого типа поведения родителей для ребен-
ка (Приложение 2).

2. Проведите в детском саду диагностику когнитивных и 
эмоциональных аспектов гендерных установок у детей 4–7 
лет по методике В.Е. Каган (Приложение 3).

Каждый студент исследует 2-х детей (мальчика и девоч-
ку) от 4 до 7 лет; после проведения диагностики и обработ-
ки результатов всей группой проводится анализ по следую-
щим вопросам:

– С какого возраста обычно дети осознают необратимость 
пола?

– Всегда ли дети на когнитивном уровне отдают предпо-
чтение своему полу? От чего это зависит? Влияет ли состав 
семьи на предпочтение гендерной роли?

– Каковы эмоциональные аспекты гендерных установок 
у детей в отношении своего и противоположного пола?
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Тема 4. гендерные СТереоТипы

Гендерный стереотип – это упрощенный, устойчивый, 
эмоционально окрашенный образ поведения и черт характе-
ра мужчин и / или женщин. Данные стереотипы проявляют-
ся во всех сферах жизни человека: в самосознании, в меж-
личностном общении, межгрупповом взаимодействии.

Гендерные стереотипы – это, в сущности, социальные 
нормы. У всех нас есть представления о том, что мужчинам 
и женщинам свой ственны определенные наборы конкрет-
ных качеств и моделей пове дения, что подавляющее боль-
шинство людей придерживается этой точки зрения и что 
обычно мы осознаем, какое поведение считается правиль-
ным для представителей того или иного пола.

Все существующие гендерные стереотипы можно разде-
лить на три группы.

Первая группа – это стереотипы маскулинности – фе-
мининности – нормативные представления о соматиче-
ских, психических, поведенческих свойствах, характерных 
для мужчин и женщин. Например, мужчины доминантны, 
независимы, агрессивны, самоуверенны, склон ны рассу-
ждать логически, способны управлять своими чувствами. 
Жен щины более пассивны, зависимы, эмоциональны, забот-
ливы и нежны.

Вторая группа стереотипов касается содержания труда 
мужчин и женщин, например, традиционной для женщин 
считается деятельность обслуживающая, исполнительская; 
для мужчин же характерна дея тельность инструментальная, 
творческая, им «по плечу» организо вывать и руководить.
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Третья группа стереотипов связана с закреплением семей-
ных и профессиональных ролей в соответствии с полом. Для 
мужчин глав ные роли – профессиональные, для женщин – се-
мейные. «Нормаль ный» мужчина стремится к построению ка-
рьеры, профессионально му успеху; «нормальная» женщина 
хочет выйти замуж и иметь де тей, вести домашнее хозяйство.

Указанные стереотипы отличаются поразительной жиз-
нестойкостью. Их прочная укорененность в сознании боль-
шой части населения способ ствует воспроизводству стере-
отипов из поколения в поколение в процессе социализации. 

В чем негативное воздействие гендерных стереотипов? 
Во многих странах представления о роли женщины проти-
воречат активному жизненному стилю, поэтому значитель-
ное чис ло женщин не стремится к самореализации в про-
фессиональных сферах, хотя в последние годы наблюдается 
некоторая тенденция к усилению их профессиональных ам-
биций. Женщина, проявившая свои способности, желающая 
реализовать свой потенциал, часто приходит к конфликту с 
традиционными взглядами окружающих на место женщи ны 
в обществе и, возможно, к конфликту с собственным пред-
ставлением о себе как о личности [1]. Женщины работают 
и в то же время несут боль шую часть обязанностей по дому 
и уходу за детьми. На пути женщин к традиционно муж-
ским, высокооплачиваемым и высоким по статусу ра ботам 
поставлено множество барьеров: культурные, юридические, 
обра зовательные. Женщины нередко сталкиваются с завы-
шенными требованиями, дискриминацией при приеме на 
работу, при служебном продвижении – все это препятствует 
реализации женщиной себя как личности.

Но и на мужчину гендерные стереотипы также оказыва-
ют негатив ное влияние. К компонентам традиционной муж-
ской роли относят нормы успешности / статуса, умственной, 
физической и эмоциональ ной твердости, антиженственно-
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сти. Для многих мужчин полное соот ветствие этим нормам 
недостижимо, что вызывает стресс и приводит к компенса-
торным реакциям: ограничение эмоциональности, гомофо-
бия, навязчивое стремление к соревнованию и успеху и т. п.

Таким образом, гендерные стереотипы могут отрица-
тельно сказываться на самореализации мужчин и женщин, 
выступать барьером в развитии индивидуальности. Сле-
дование гендерным стереотипам часто связано с механиз-
мами долженствования. По мнению К.А. Абульхановой-
Славской, самореализация и самовыражение невозможны, 
если деятельность выполняется на основании чувства дол-
га. В подобной ситуации не учитываются личные интере-
сы, теряется чувство Я, формируется покорность и зависи-
мость. Подобные самоощущение и самовосприятие  не со-
ответствуют идеям самореализации и свободного выбора.

Но даже инвалид, признающий свою независимость от 
гендерных стереотипов, может им следовать на бессозна-
тельном уровне. Так гендерные представления превраща-
ются в самоисполняющиеся пророчества. Самоисполняю-
щееся пророчество – это неосознанное, внутреннее убеж-
дение человека, установка по отношению к каким-либо объ-
ектам  или событиям, реализующаяся в реальном поведе-
нии. Имея неосознаваемые установки в отношения самого 
себя, индивид внешне заявляет независимость от гендерно-
го стереотипа, но тем не менее привносит его в жизнь, реа-
лизует стереотипное представление [1; 3; 15; 24]. 

Для полноценного развития и самореализации челове-
ку необхо димо избавиться от ограничений, накладываемых 
традиционным сте реотипом мышления на поведение муж-
чин и женщин, которые пред ставляют собой лишь услов-
ность. Свобода от подобных стереотипов (а по сути – пред-
рассудков) дает человеку возможность обрести ду шевное и 
физическое здоровье и способность жить полной жизнью.
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Контрольные вопросы
1. Что такое «гендерный стереотип»? 
2. Назовите основные источники гендерных стереотипов.
3. Какое распределение ролей мужчины и женщины транс-

лируют нам СМИ (реклама, пресса)?
4. Какие существуют группы гендерных стереотипов? 
5. Как влияют гендерные стереотипы на личность? В чем 

их положи тельное / отрицательное значение?
6. Зависят ли гендерные стереотипы от культуры обще-

ства, в котором живет человек? Если да, то какие гендерные 
стереотипы наиболее распространены в той или иной куль-
туре? Положительное или отрицательное влияние они име-
ют для индивида? для общества в целом? для сохранения 
института семьи?

Практические задания
1. Работа сначала проходит в группах по 4-6 человек.
 А) Вспомните основные виды гендерных стереотипов: 
1) сте реотипы семейных ролей; 
2) стереотипы профессиональных ролей; 
3) стереотипы маскулинности-фемининности. 
Задание выполняется в группах: одна группа составля-

ет список гендерных стереотипов маскулинности / феминин-
ности, другая – список гендерных стереотипов в профессио-
нальной сфере, третья – гендерных стереотипов, касаю щихся 
семейных ролей. Затем каждая группа объявляет результа-
ты своей работы. Можно использовать примеры стереотипов, 
представленных в Приложении 3.

Сформулируйте их кратко, например: «женщины – эмоци-
ональны, мужчины – рациональны»; «женщина должна быть 
красивой и сексуально привлекательной»; «мужчина должен 
все знать и ни в чем  не сомневаться». Затем каждая группа за-
читывает список стереотипов, которые были ими выделены. 
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Б)  Выберите один из гендерных стереотипов и придумай-
те ситуацию общения – диалог, участники  которого следу-
ют данному стереотипу. Затем придумайте ситуацию обще-
ния – диалог, когда участники не следуют данному стереоти-
пу, ведут себя нестереотипно (вы можете разобрать ту же си-
туацию, что и в первый раз). Инсценируйте оба диалога.

Затем каждая группа представляет  подготовленную инс-
ценировку. Задача остальных – ответить на вопрос:

– Какой гендерный стереотип был представлен в инсце-
нировке?

Вопросы к выступающим:
– Что вам было проще, какую ситуацию придумать и раз-

ыграть: стереотипную или нет? Как вы считаете, почему?
– Как вы себя чувствовали в процессе инсценировки сте-

реотипной / нестереотипной ситуации: комфортно, удобно 
или дискомфортно? Почему? (Дискомфорт при инсцениров-
ке может быть связан:  1) с личным негативным опытом вос-
произведения гендерных стереотипов; 2) с необычностью, 
непривычностью ситуации взаимодействия; 3) со смущени-
ем при публичном выступлении.)

– Как вы считаете, возможно ли возникновение подоб-
ных ситуаций в жизни? Насколько они типичны?

– Поделитесь собственным опытом нахождения в ситуа-
циях воспроизведения гендерных стереотипов.

В) Ответьте на следующие вопросы, обсудите ответы в 
группах:

– Что вы видите негативного в воспроизводстве и дей-
ствии гендерных стереотипов?

– Что вы видите позитивного в воспроизводстве и дей-
ствии гендерных стереотипов?

– Необходимо ли следовать гендерным стереотипам в 
жизни, соответствовать предъявляемым ими требованиям?
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Г) Осознание механизмов воспроизведения гендерных 
стереотипов в повседневной практике. 

Перед началом работы прочитайте в качестве примера 
притчу «Про то, как варили мясо».

В одной семье было фирменное блюдо – особые мясные ру-
летики. Однажды молодая девушка заметила, что хозяйки разре-
зают мясо на две части, из-за чего сок вытекает и мясо становит-
ся менее сочным. Она спросила у своей мамы, которая обучала её 
готовить мясные рулетики: 

– Мама, а почему ты разрезаешь мясо перед тем, как класть в 
кастрюльку? Оно ведь получается менее сочным?

– Так учила готовить меня моя мама.
Тогда девушка пошла к своей бабушке и спросила:
– Бабушка, когда ты готовишь мясные рулетики, ты разреза-

ешь мясо, оно ведь получается менее сочным?
– Так учила меня готовить моя мама.
Девушка пошла к матери своей бабушки, и там услышала тот 

же ответ.
Она дошла до самой старой бабушки и спросила её:
– Уважаемая бабушка, почему ты разрезала мясо перед тем, 

как класть в кастрюльку, ведь так оно получается менее сочным?
– А у меня кастрюлька была маленькая, и мясо не помещалось.

По аналогии подумайте, как формируются и закрепляют-
ся гендерные стереотипы в общественном сознании?

2. Проведите в детском саду диагностику гендерных сте-
реотипов у детей с помощью методики, приведенной в При-
ложении 4.
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Тема 5. гендерные роли 
и гендерные конфликТы

Понятие «гендерная роль» – одно из основных в курсе 
«Гендерная психология», так как неразрывно связано с про-
блемами гендерной социализации, гендерных стереотипов 
и гендерных отношений. В прикладном значении данная 
тема дает ключ к осознанию таких пси хологических про-
блем, как межличностные и внутриличностные роле вые 
конфликты (например, женский конфликт боязни успеха, 
конфликт между профессиональными амбициями и стрем-
лением создать семью у женщины, конфликт между жела-
нием проявить эмоции и необходимостью «быть сильным» 
у мужчины и др.).

Гендерные роли являются одним из видов социальных 
ролей. Иссле дования социальных ролей помогают прояс-
нить особенности поведе ния личности, ее взаимосвязи с со-
циальной средой. Специфика соци альных ролей, их класси-
фикация, взаимовлияние личности и социаль ной роли, ро-
левые конфликты – все эти вопросы разрабатывались в ро-
левых теориях. Ролевые теории – одно из направлений инте-
ракционистской ориентации, активно развивающееся в пер-
вой половине XX столетия. Наиболее известные представи-
тели этого направления – И. Гоффман, Р. Линтон, Р. Мертон, 
Т. Сарбин, Р. Ромметвейт.

В научный оборот термин «роль» ввели в 1920–30-е годы Дж. 
Мид и Р. Линтон. Основоположник интеракционистской ориента-
ции Дж. Мид не дал определения понятия роли. При изложе-
нии своих концепций он употреблял понятие роли как весь-
ма неопределенное и применял этот термин, когда развивал 
идею «принятия роли другого» для объяс нения акта взаи-
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модействия индивидов в процессе речевой коммуни кации. 
Фактически понятие роли было взято из сферы театра, где 
оно использовалось как метафора для обозначения ряда фе-
номенов соци ального поведения.

Значительный вклад в развитие ролевой теории внес  
Р. Линтон. Он предложил статусно-ролевую концепцию, в 
рамках которой связи индивида с различными системами 
общества раскрываются через по нятия «роль» и «статус». 
Широко известно его определение роли как динамического 
аспекта статуса. Статус, по мнению Р. Линтона, – это то ме-
сто, которое индивид занимает в данной системе. А понятие 
роли используется им для описания всей суммы культурных 
образцов по ведения, связанных с определенным статусом. 
Роль, таким образом, включает установки, ценности и пове-
дение, предписываемое обще ством для каждого, имеюще-
го определенный статус. В связи с тем что роль представ-
ляет собой внешнее поведение, она является динамиче ским 
аспектом статуса, то есть тем, что индивид должен сделать 
для оправдания занимаемого им статуса.

Социальная роль представляет собой функцию разно-
уровневых явлений объективного и субъективного порядка, 
которые находят отражение в ролевом поведении личности. 
Объективный аспект ролевого поведения задается исполни-
телю общим способом или вы работанным в данном обще-
стве стандартом поведения той или иной социальной роли. 
Субъективная сторона роли определяется особен ностями 
личности исполнителя роли; ролевое поведение при этом 
приобретает индивидуализированную, личностную окра-
ску. Каждый человек привносит индивидуальное своеобра-
зие в процесс выполне ния той или иной роли.

Субъективные и объективные стороны проявления соци-
альной роли соотносятся с социологическим и социально-
психологическим подходами в ее изучении. Социологиче-



50

ский подход к социальной роли, как правило, имеет отноше-
ние к ее безличной, содержательной и нормативной сторо-
не, то есть к виду и содержанию деятельности, к предпола-
гаемому выполнению определенной социальной функции, 
а также нормам поведения, предъявляемым обществом к 
выполнению этой функции. Социально-психологический 
аспект социальной роли связан, прежде всего, с исследо-
ванием субъективных факторов соци альной роли, то есть с 
раскрытием определенных социально-психологических ме-
ханизмов и закономерностей восприятия и исполнения со-
циальных ролей.

Сложность феномена социальной роли не позволяет 
предло жить четкого определения, в котором были бы от-
ражены все под ходы к ее изучению. Американские соци-
альные пси хологи М. Дойч и Р. Краусс отмечают, что вви-
ду различных подхо дов к пониманию роли в социальной 
психологии, нецелесообразно пытаться искать всеобъем-
лющее определение, а достаточно указать те аспекты со-
циального поведения, которые имеют в виду большин ство 
авторов, когда они говорят о роли. Они выделяют следую-
щие аспекты:

1. Роль как существующая в обществе система ожиданий 
относитель но поведения индивида, занимающего опреде-
ленное положение, в его взаимодействии с другими инди-
видами.

2. Роль как система специфических ожиданий по отно-
шению к себе индивида, занимающего определенное поло-
жение, то есть как он пред ставляет модель своего собствен-
ного поведения во взаимодействии с другими индивидами.

3. Роль как открытое, наблюдаемое поведение индивида, 
занимающе го определенное положение.

Другими словами, в первом случае речь идет о представ-
лениях других людей о том, как должен вести себя инди-
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вид, занимающий определенное положение или позицию, 
во втором – о его собствен ном представлении, как он дол-
жен себя вести в той или иной статус ной позиции, и в тре-
тьем – о наблюдаемом (реальном) поведении индивида, за-
нимающего определенную позицию. Если окружающим 
людям известна социальная роль какого-либо индивида в 
данный момент, то они будут предъявлять к его поведению 
соответствующие ролевые ожидания. Эти ожидания мо-
гут включать в себя вполне определенные предписания (то, 
что человеку необходимо делать обязательно), определен-
ные запреты (то, чего человек не должен де лать) и ряд ме-
нее точно определенных ожиданий (то, что человеку следо-
вало бы делать в данной роли). Когда поведение индивида, 
вы полняющего какую-либо социальную роль, соответству-
ет ожидаемо му образцу, оно считается успешным.

Успешность выполнения роли индивидом зависит от ряда 
фак торов: 1) знание роли или представления о правилах и 
обязанностях, связанных с данной ролью; 2) значимость вы-
полняемой роли; 3) уме ние выполнять данную роль; 4) спо-
собность рефлексировать свое ролевое поведение. Неуспеш-
ное исполнение той или иной роли мо жет вызвать конфликт. 
Под ролевым конфликтом обычно понима ется ситуация, 
в которой индивид, имеющий определенный статус, стал-
кивается с несовместимыми ожиданиями. Различают два 
типа ролевых конфликтов: межролевые и внутриролевые. 
К межролевым относятся конфликты, вызываемые тем, что 
индивиду одновремен но приходится исполнять слишком 
много ролей, поэтому он не мо жет исполнять все роли оди-
наково качественно, в соответствии с предписанными тре-
бованиями. Внутриролевой конфликт порожда ется, как пра-
вило, противоречивыми требованиями, предъявляемы ми к 
исполнителю одной роли значимыми для него людьми или 
раз ными социальными группами.
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Существует ряд классификаций социальных ролей.  
Т. Сарбин и В. Ален разделяют роли на формальные (на-
пример, профессио нальные, социально-демографические) 
и неформальные (напри мер, лидер, «рубаха-парень», не-
принятый, «козел отпущения» и др.). Формальные роли от-
носятся к макроструктуре, а неформальные – к микрострук-
туре. В отношении формальных ролей у участников взаимо-
действия имеются более четкие и единые представления о 
правах и обязанностях носителей этих ролей, чем о правах 
и обя занностях носителей неформальных ролей. По этому 
же основа нию Т. Шибутани разделяет роли на «конвенци-
ональные и меж личностные». Межличностные роли по 
сравнению с конвенцио нальными гораздо более неопреде-
ленны по форме своего выражения в конкретном поведении 
именно потому, что они связаны с субъек тивным отношени-
ем и психологическими особенностями индиви да.

Р. Линтон выделяет роли активные и латентные. Это 
деление обусловлено тем, что индивид как член общества 
вступает во мно гие отношения и является одновременно но-
сителем многих ролей, но в каждый данный момент он мо-
жет активно выполнять лишь одну роль. Именно она будет 
активной, а другие будут оставаться латент ными.

Широко распространено предложенное Тибо и Келли де-
ление ро лей на «предписанные», то есть внешне заданные, 
не зависящие от усилий индивида, полученные при рожде-
нии (например, дочь, сест ра) или несколько позже, в тече-
ние жизни (например, взрослый), и «достигнутые», то есть  
те, которые достигнуты благодаря личным уси лиям данного 
индивида (например, студент, директор).

Гендерные роли – это роли, обусловленные дифференци-
ацией людей в обществе по признаку пола. Гендерная роль – 
дифференциация дея тельности, статусов, прав и обязанно-
стей индивидов в зависимости от их половой принадлеж-
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ности; относится к виду ролей социальных, нор мативна, 
выражает определенные социальные ожидания, проявля-
ется в поведении. На уровне культуры они существуют в 
кон тексте определенной системы половой символики и сте-
реотипов мас кулинности и фемининности. Гендерные роли 
всегда связаны с определенной нормативной системой, ко-
торую личность усваивает и преломляет в своем сознании и 
поведении.

Таким образом, гендерные роли можно рассматривать 
как внешние проявления моделей поведения и отношений, 
которые позволяют дру гим людям судить о принадлежно-
сти индивида к мужскому или жен скому полу. Другими сло-
вами, это социальное проявление гендерной идентично-
сти индивида.

Гендерные роли относятся к типу предписанных ролей. 
Статус будущего мужчины пли будущей женщины приобре-
тается ребенком при рождении, а затем в процессе гендерной 
социализации ребенок обучается исполнять ту или иную ген-
дерную роль. Существующие в обществе гендерные стерео-
типы оказывают большое влияние на про цесс социализации 
детей, во многом определяя его направленность. 

Одним из оснований формирования традиционных ген-
дерных ролей выступает разделение труда по признаку 
пола. Основным критерием в этом разделении служит био-
логическая способ ность женщин к деторождению. В совре-
менных обществах давно отпала та социальная необходи-
мость разделения труда на основе детородной способности 
женщин, которая существовала в архаи ческих обществах. 
Большинство женщин работают в производ ственной сфере 
вне дома, а мужчины давно перестали быть толь ко «воина-
ми и охотниками», защищающими и кормящими свою се-
мью. И тем не менее стереотипы о традиционных гендерных 
ро лях очень устойчивы: от женщин требуется концентрация 
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на част ной (домашней) сфере деятельности, а от мужчин – в 
сфере про фессиональной, общественной.

Традиционные гендерные роли могут сдерживать разви-
тие личности и реализацию имеющегося потенциала. Эта 
идея явилась толчком к разработке Сандрой Бэм концепции 
андрогинии, согласно ко торой человек, независимо от сво-
его биологического пола, может обладать как чертами ма-
скулинности, так и фемининности. Андрогиния – сочетание 
традиционно женских и мужских черт – значимая психоло-
гическая характеристика человека, определяющая его спо-
собность варьировать поведение в зависимости от ситуации. 
Это позволяет выделить маскулинную, фемининную, ан-
дрогинную модели гендерных ролей. Не существует еди-
ной мужской или женской роли. Каждый человек выполня-
ет ряд разнообразных ролей (жены, матери, деловой женщи-
ны и т. д.), зачастую эти роли могут не совмещаться, что ве-
дет к ролевому внутриличностному конфликту.

Гендерные роли можно изучать на трех различных уров-
нях. На макросоциальном уровне речь идет о дифференциа-
ции социальных функций по половому признаку и о соот-
ветствующих культурных нормах. Описать «женскую роль» 
на этом уровне – значит раскрыть специфику социального 
положения женщины (типичные виды дея тельности, соци-
альный статус, массовые представления о женщине) через 
соотнесение его с положением мужчины в рамках данного 
об щества, строя.

На уровне межличностных отношений гендерная роль 
производна не только от общесоциальных норм и условий, но 
и от изучаемой конкретной системы совместной деятельности. 
Роль матери или жены всегда зависит от того, как конкретно 
распределяются обязанности в данной семье, как определя-
ются в ней роли отца, мужа, детей и т. д.
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На интраиндивидуальном уровне интернализованная ген-
дерная роль – производная от особенностей конкретной лич-
ности: инди вид строит свое поведение в качестве мужа или 
отца с учетом сво их представлений о том, каким, по его мне-
нию, вообще должен быть мужчина, на основе всех своих 
осознанных и неосознанных уста новок и жизненного опыта.

Гендерный конфликт вызван противоречием между нор-
мативными представлениями о чертах личности и особенно-
стях поведения муж чин и женщин и невозможностью или не-
желанием личности и груп пы людей соответствовать этим 
представлениям-требованиям.

В соответствии с выделенными уровнями анализа ген-
дерных ролей можно рассмотреть и три типа конфлик-
тов, которые могут быть вызваны ситуацией рассогласова-
ния традиционного полоролевого поведения и потребностя-
ми личности в изменении содер жания предписанных ген-
дерных ролей. Любой гендерный конф ликт базируется на 
полоролевой дифференциации, существующей в любом об-
ществе. На всех уровнях функционирования социальной ре-
альности гендерные конфликты порождаются дифференци-
ацией гендерных ролей. Гендерная дифференциация – про-
цесс, в ко тором биологические различия между мужчинами 
и женщинами наделяются социальным значением и употре-
бляются как средства социальной классификации.

На макроуровне гендерный конфликт представляет со-
бой соци альный конфликт. В основе социального конфлик-
та лежит борьба между социальными группами людей за ре-
ализацию собственных целей. В упрощенном виде гендер-
ный конфликт на макросоциальном уровне можно рассмо-
треть как конфликт интересов, то есть борьбу женщин как 
социальной группы за более высокий статус в обществе. 
Во всех современных обществах женщины по сравнению с 
мужчинами обладают более низким статусом, следователь-
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но, они имеют меньше власти и меньше доступа к принятию 
решений, важ ных для общественного развития.

Ситуация становится конфликтной, когда имеет место не 
только осознание противоречивых позиций двух сторон (ког-
нитивный аспект), но это осознание вызывает у участников 
конфликта негатив ные эмоциональные переживания (эмо-
тивный аспект) и побуждает к активным действиям (конатив-
ный аспект), направленным на устранения этого противоре-
чия. В ситуации гендерного социально го конфликта осозна-
ние женщинами их более низкого по сравнению с мужчинами 
статуса в обществе и несогласие с таким установив шимся по-
рядком может проявиться в активизации женских движе ний 
за свои права (первая и вторая волна феминизма). В послед-
нее время данный вид конфликта в демократически ориен-
тированных обществах становится институционализирован-
ным, то есть разреша ется законодательным путем.

На уровне межличностных отношений гендерные кон-
фликты наиболее распространены в семейной и професси-
ональной сферах. Остановимся на анализе гендерных кон-
фликтов в сфере семейных от ношений. Исследователи, за-
нимающиеся изучением семейных отно шений, как прави-
ло, обращают свое внимание на такой значимый по казатель 
семейной жизни, как характер распределения ролей в се-
мье между мужем и женой. Так, Ю.Е. Алешиной и И.Ю. Бо-
рисовым (1989) полоролевая дифференциация рассматрива-
ется как комп лексный показатель, учитывающий не только 
реальное распреде ление ролей в семье, но и отношение к 
нему супругов. В.П. Левкович и О.Э. Зуськова (1985) под-
черкивают, что потребность супругов в исполнении опре-
деленных ролей в семье выступает как одна из базовых 
потребностей совместной супружеской жизни. В основе 
семейных конфликтов лежат неоправданные ожидания, свя-
занные с ролевым поведением супругов.
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Гендерные конфликты в основном вызваны потребно-
стью в перераспределении традиционных женских и муж-
ских ролей. Как пра вило, мужчины имеют установки на тра-
диционный тип семейных от ношений в быту (жена выпол-
няет больший объем домашних работ, а если муж ей и по-
могает, то только выполнением традиционных видов «муж-
ской работы»). Женщины чаше склоняются к эгалитар ному 
типу распределения ролей в семье, при котором семейные 
обя занности делятся поровну между мужем и женой либо 
распределя ются в зависимости от сложившейся ситуации: 
основную часть до машних дел берет на себя тот член семьи, 
у кого больше свободного времени.

При изучении гендерных конфликтов не менее важным, 
чем ана лиз его причин, является определение поведенческих 
стратегий, способствующих конструктивному разрешению 
возникших проти воречий. Известны три основные стратегии 
поведения в ситуации межличностного конфликта. Первая 
стратегия относится к си ловым стратегиям поведения, она 
направлена на достижение соб ственных интересов без уче-
та интересов партнера. Она описывает ся в терминах домини-
рования, конкуренции, соперничества. Пове дение характери-
зуется напористостью, использованием жестких аргументов, 
выставлением ультимативных требований, эмоциональным 
давлением на партнера. Другую стратегию взаимодействия в 
конфликте образуют такие формы поведения, которые име-
ют в сво ей основе стремление к уходу от конфликта. Они мо-
гут иметь ха рактер игнорирования проблемы, непризнания 
существования кон фликта, нежелания решать имеющуюся 
проблему. Другая форма ухода от конфликта – это уступчи-
вость, готовность пренебречь, поступиться своими интере-
сами и целями. В тех случаях, когда уступ чивость ничем не 
оправдана, она расценивается как неспособность отстаивать 
свои интересы, как неконструктивный подход к разре шению 
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конфликта. Третья стратегия – переговорная – расценива ется 
как наиболее эффективный путь к разрешению межличност-
ных конфликтов. Суть переговоров заключается в выработке 
реше ний, в большей или меньшей степени удовлетворяющих 
интересам обеих сторон.

Поведение в рамках традиционной мужской роли 
характеризует ся напористостью, доминантностью, ориента-
цией на контроль и успех. Считается, что поведение мужчин 
по сравнению с поведением женщин характеризуется боль-
шей рациональностью и взвешенностью решений. Женское 
традиционное ролевое поведение, напротив, дол жно отли-
чаться уступчивостью, покладистостью, принятием другого 
и проявлением сочувствия к его проблемам. Если сопоста-
вить содер жательные характеристики поведения в рамках 
гендерных ролей со стратегиями поведения в межличност-
ных конфликтах, приведенных выше, то легко заметить, что 
гендерные стереотипы традиционного ролевого поведения 
оказываются деструктивными в ситуации конф ликтного 
взаимодействия. Для мужского поведения, реализующего 
традиционную гендерную роль, в большей мере характер-
на первая стратегия, а для женского – вторая, в то время как 
продуктивной яв ляется переговорная стратегия.

Гендерный подход как теоретическое направление в 
обществен ных науках возникло как оппозиция традицион-
ным исследовани ям отношений между полами, базирую-
щимся на идее целесообраз ности дифференциации ролей, 
статусов и позиций мужчин и жен щин в публичной и при-
ватной сферах жизнедеятельности. Гендерный подход ори-
ентирует людей независимо от пола на партнерскую мо дель 
отношений. Отличительные особенности такой модели 
отно шений заключаются в следующем: это отношения двух 
равноправ ных субъектов, каждый из которых обладает соб-
ственной ценно стью, готовых к взаимным уступкам; обще-
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ние строится на равных, партнера выслушивают не преры-
вая, не оценивают преждевремен но и поспешно его сужде-
ния и поступки, не навязывают советов. В ситуации разно-
гласий и конфликтов партнерская модель отно шений пред-
полагает переговорную стратегию поведения. Многие пси-
хологи связывают будущее человека с партнерским стилем 
от ношений и взаимодействия.

Гендерный стереотип закрепления социальных ролей за 
опреде ленным полом влияет на возникновение гендерных 
конфликтов и на интраиндивидуальном уровне. Эти ро-
левые конфликты называются внутриличностными и пред-
ставляют собой внутреннее состояние че ловека, вызванное 
его противоречивыми представлениями, мотивами, моделя-
ми поведения. Рассмотрим типы гендерных внутрилич-
ностных конфликтов.

Наиболее ярким проявлением столкновения тра-
диционных нормативных требований к ролевому поведе-
нию женщин и реальной ситуации их жизнедеятельности 
служит феномен, ко торый в социально-психологической 
литературе описан как «ролевой конфликт работающей 
женщины». Этот внутриличностный кон фликт возникает 
вследствие большого количества социальных ро лей, кото-
рые выполняет женщина, и нехватки физических ресурсов 
для полноценного выполнения этих ролей. Конфликт между 
роля ми чаще возникает, если женщина в равной мере ори-
ентирована и на профессиональный рост, и на свою семью. 
В этом случае предпи сания различных социальных ролей, 
выполняемых личностью, пре пятствуют их успешной реа-
лизации. Ролевой конфликт работающей женщины рассма-
тривается как комплекс субъективных негативных пережи-
ваний, возникающих у женщины при отрицательной оцен-
ке ею того, как она справляется с совмещением ролей в 
профессиональ ной и семейной сферах.
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Наиболее выраженный деструктивный показатель роле-
вого конф ликта – это чувство вины, которое рождается из 
модели восприя тия женщиной своих ролей. Часто это связа-
но с синдромом «су перженщины»: иметь в жизни все (заму-
жество, дети, карьера) и превосходно выполнять свои обя-
занности [1]. Чувство вины харак теризуется высокой устой-
чивостью и множеством сфер проявления – это отношение 
женщины к детям, супругу, работе, самой себе. Поведение, 
вызванное чувством вины, является компенса торным, оно 
побуждается глубокой потребностью оправдания, что сде-
лано что-то неправильно и это необходимо исправить. Чув-
ство вины побуждается неосознаваемыми мотивами и поэ-
тому не под дается самокоррекции. Вероятность внутрилич-
ностных гендерных конфликтов возрастает, если человек, 
вопреки своим же ланиям и потребностям, следует социо-
культурным предписани ям (например, «Мужчины так себя 
не ведут»; «Женщины так не поступают») и подчиняет свои 
индивидуальные поведенческие проявления традиционным 
нормативным моделям мужской и женской роли.

Еще одним примером внутриличностного конфликта, 
порождае мого гендерным стереотипом закрепления со-
циальных ролей за оп ределенным полом, является экзи-
стенциальная кризисная ситуация. Это ситуация, кото-
рая затрагивает основы существования человека и обра-
щает его к проблеме своего отношения с миром, поиску и 
обрете нию смысла своего бытия. Экзистенциальный кон-
фликт может быть инициирован событиями или внешними 
обстоятельствами, которые неожиданно ставят человека ли-
цом к лицу с фундаментальными во просами его жизни, на-
пример принятие важных необратимых решений, разруше-
ние некоторых фундаментальных смыслообразующих мо-
делей поведения или способов взаимодействия с другими. 
Он за трагивает наиболее важные, жизненно значимые цен-
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ности и по требности человека, становится доминантой вну-
тренней жизни и сопровождается сильными эмоциональны-
ми переживани ями. Так, мужчины, воспринимающие про-
фессиональную деятель ность и карьеру как единственное 
и самое главное предназначение своей жизни, оказывают-
ся в ситуации экзистенциального конфлик та в случае поте-
ри работы или выхода на пенсию. «Шок отставки», связан-
ный с потерей значимого места в обществе, разрывом свя-
зей с референтной группой, утратой значимой социальной 
роли, в созна нии таких мужчин отражен как «потеря глав-
ного смысла жизни», а на эмоциональном уровне отмечен 
всеми признаками острого стрес сового расстройства. Жен-
щины, реализуя «истинно женское пред назначение быть ма-
терью и хранительницей домашнего очага», час то пережи-
вают экзистенциальный кризис в период психологическо го 
отделения повзрослевших детей от семьи. Если раньше вся 
жизнь женщин была насыщена эмоциональной и бытовой 
заботой о детях, то теперь, когда такое привычное течение 
жизни нарушается, воз никает ощущение пустоты, ненужно-
сти, бессмысленности жизни. Живя жизнью детей, многие 
женщины совсем забывают о своей соб ственной жизни.

Экзистенциальный конфликт, нарушая привычный ход 
жизни, дезорганизуя или даже делая невозможной обычную 
жизнедеятель ность, требует от человека переосмысления 
своей жизни и ее наибо лее существенных составляющих, 
своих жизненных целей, отношений с окружающими, обра-
за жизни и др. Успешное преодоление конфлик та является 
жизненно значимой задачей для человека, а результатом его 
разрешения часто становится появление каких-то новых ка-
честв и условий жизни [1; 5; 14; 20; 22; 24].  
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Контрольные вопросы
1. Раскройте понятия «гендерная роль» и «гендерный 

конфликт».
2. Как связаны между собой гендерные стереотипы и ген-

дерные роли?
3. Сформулируйте негативные и позитивные стороны 

усвоения традиционных гендерных ролей.
4. Какие диаметрально противоположные по своему со-

держанию гендерные роли вы можете назвать? Опишите их.
5. Раскройте понятия «фемининность», «маскулин-

ность», «андрогинность».

Практические задания 
1. Задание выполняется в малых группах. 
А) На основе результатов практического задания по теме 4 –  

составленного списка гендерных стереотипов, составьте сле-
дующую таблицу (Приложение 5).  Распределив гендерные 
стереотипы по группам (например, «Женщина должна быть 
эмоциональной, забот ливой», «Мужчина должен быть актив-
ным, целеустремленным» – сфера личностных характери-
стик; «Мужчина должен содержать се мью» – семейная сфера; 
«Мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина» – про-
фессиональная деятельность и т. д.), подумайте и запишите, 
какие гендерные роли транслируются представлен ными ген-
дерными стереотипами. Дайте им название (названия дол-
жны отражать суть роли, например: «Неприступная» или 
«Синий чулок», «Хранительница очага» и т. д.) и впишите 
в третью графу, например: «Жена» – «Замужество – признак 
"социальной нормы"», «Женщина должна иметь семью», 
«Женщина должна уметь гото вить», «Женщина должна за-
ботиться о мужчине»; «Домохозяйка» – «Женщина должна 
уметь вести хозяйство», «Главное для женщи ны – это дети и 
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муж», «Женщина должна уметь готовить»; «Дон Жуан» – «У 
мужчины должен быть больший сексуальный опыт, чем у жен-
щины», «Мужчина более свободен в сексуальных отношени-
ях, чем женщина» и пр.

Б) После выполнения задания каждая группа представляет 
свои результа ты. Обсуждение результатов строится на основе 
следующих вопросов:  Какие парные (например, муж / жена) 
гендерные роли можно вы делить? Наличие каких гендерных 
ролей может составить внутриличностный и межличностный 
конфликты? Определите позитивные и негативные стороны 
усвоения гендерных ролей.

В) Социально-психологический анализ собственных ген-
дерных ролей.

Исследуйте собственные гендер ные роли, ответив по 
очереди на следую щие вопросы:

–    Что в детстве мне говорили (родители и другие взрос-
лые) о том, какими должны быть девочка / мальчик (каче-
ства характера, обя занности)?

– Какая информация поступала мне об отношениях муж-
чины и жен щины (образцы поведения)?

– Каким «посланиям» я следую в жизни?
Работа ведется в парах. Каждому участнику дается на 

выполнение задания 7 минут. Очень важно, чтобы участни-
ки отвечали на вопросы по очереди: сначала один отвечает 
на вопросы, другой вниматель но слушает, затем наоборот. 
Преподаватель следит за временем и объявляет, когда участ-
ники должны меняться ролями.

В завершение работы преподаватель просит поделиться 
каждого участника результатами своей работы.
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Г) На основе полученных результатов составьте список 
собственных гендерных ролей и опишите их по той же схе-
ме (Приложение 5). 

Саморефлексия по следующим вопросам:
– Какие собственные гендерные роли вы выделили?
– Какие роли вам больше препятствуют в жизни, а какие 

помогают?
– Что вы не ожидали получить в ходе выполнения этого 

задания? 
В завершение всех этапов занятия преподаватель просит 

студен тов подвести итоги.
Вывод. Гендерные стереотипы транслируются человеку 

на протяжении всей жизни и формируют гендерные роли. 
Гендерные роли представляют собой некий шаблон, модель 
пове дения, характеризующую «мужское» и «женское». Ген-
дерные роли предписывают не только определенные дей-
ствия, но и следование определенным убеждениям и цен-
ностям; действуют в определен ном контексте, имеют свою 
четкую направленность, выгоды и не достатки. Существуют 
противоположные друг другу по своему содержанию ген-
дерные роли, которые могут порождать как внутриличност-
ные, так и межличностные конфликты. Негативная сторона 
усвоения гендерных ролей состоит в том, что они могут тор-
мозить личностное развитие человека и закрепляют гендер-
ное неравенство в обществе.

2. Проведите самодиагностику на определение уровня феми-
нинности / маскулинности / андрогинности (Приложение 6).
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Тема 6. гендерный подход В образоВании

Последние 10–15 лет активно обсуждается проблема ген-
дерного подхода в образовании (В.Д. Еремеева, Т.П. Хриз-
ман, 2000; Н.Л. Пушкарева, Л.В. Штылева, 2001; М.Л. Са-
бунаева, Ю.Е. Гусева, И.С. Клецина, 2003). Интерес психо-
логов к данному вопросу возрос в связи с развитием новых 
технологий, дающих возможность исследования организа-
ции психических функций на уровне мозга у мальчиков и 
девочек, с одной стороны, и накопленными в практике ре-
зультатами наблюдений о психологических различиях маль-
чиков и девочек – с другой. И отечественные и зарубежные 
ученые обнаруживают различия в протекании многих про-
цессов в головном мозге у мальчиков и девочек, что отража-
ется на восприятии ими информации, ее обработке и вос-
произведении в процессе обучения. Не только особенно-
сти мозга, но и интериоризированные из социума гендер-
ные установки детей определяют во многом их поведение, 
реакции на тот или иной стимул в процессе обучения (оцен-
ку педагога, методы поощрения-наказания и пр.). Гендер-
ный подход учитывает как биологический, так и социаль-
ный фактор в становлении личности ребенка. «Гендер» – это 
социально-психологическая характеристика, «пол» – био-
логическая. Пол и социум, тесно переплетаясь, формируют 
гендерные особенности каждого из нас.

Гендерный подход, не успев внедриться в практику обра-
зовательных учреждений, уже оброс рядом мифов.

МИФ 1. Гендерный подход (далее ГП) подчеркивает не-
обходимость раздельного обучения мальчиков и девочек.
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Опровержение. Мозг мальчиков и девочек устроен по-
разному, каждый пол имеет свои преимущества и свои де-
фициты в развитии, протекании психических функций. По-
этому важно обучать детей совместно, чтобы перед глаза-
ми был пример другого типа мышления, типа восприятия, 
другого способа решения задачи; таким образом, мальчики 
и девочки будут учиться друг у друга и научатся быть то-
лерантными к качественно иному типу восприятия, мыш-
ления и выражения мысли. Одна из задач гендерного под-
хода – научить мальчиков и девочек взаимодополнять друг 
друга и сосуществовать бесконфликтно. ГП реализуется на 
практике не посредством разделения детей на группы маль-
чиков и девочек, а путем вариационного подбора методов, 
средств, приемов обучения.

МИФ 2. ГП акцентирует внимание на превосходстве ма-
скулинного типа мышления, приписывая женщинам ирраци-
ональность, что провоцирует  гендерную дискриминацию.

Опровержение. ГП подчеркивает как преимущества, 
так и дефициты не в самих людях, а в организации психи-
ки мальчиков и девочек. В рамках ГП важно развить недо-
стающие функции и оптимально использовать заложенный 
потенциал каждого пола. Акцента же на превосходство того 
или иного пола в ГП нет.

МИФ 3. ГП не учитывает возрастных и индивидуально-
типологических особенностей человека, нельзя приписы-
вать определенные особенности только на основании при-
надлежности мужскому или женскому полу.

Опровержение. Личность можно охарактеризовать по раз-
ным критериям, в т.ч. по возрасту, темпераменту, наличию / 
отсутствию акцентуации характера, возрастного кризиса и 
т.д. ГП дополняет портрет личности, гармонично сочетает-
ся с другими подходами, а не противоречит им. Более того, 
ГП учитывает возрастные закономерности развития лично-
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сти. Следует отметить, что ГП распространяется на большин-
ство представителей того или иного пола (80%), т.к. в любом 
правиле есть исключения. 80% девочек имеют типичный фе-
мининный ум, так же как и 80% мальчиков – маскулинный. 
К исключениям относятся: дети-индиго, леворукие дети, ан-
дрогинный тип личности и дети с органическими поражени-
ями головного мозга (у вышеперечисленных категорий лиц 
протекание психических процессов может быть иным, чем у 
большинства представителей их пола, – в таких случаях обу-
чение «строится» по индивидуальному маршруту).

Итак, мы выделили три основных мифа, которые, вероят-
нее всего, порождают сопротивление современной педаго-
гики внедрению гендерного подхода в образование. Опро-
вержение данных мифов помогает прийти к полному пони-
манию заявленного подхода. Таким образом, основная идея 
гендерного подхода в образовании – учет специфики воз-
действия на развитие мальчиков и девочек всех факторов 
образовательного процесса (содержание, методы, приемы и 
средства обучения, дозирование учебной нагрузки, органи-
зация режима дня, общение между ребенком и педагогом, 
организация предметно-пространственной среды и пр.).

Далее рассмотрим конкретные примеры того, как можно ре-
ализовывать ГП на практике в образовательных учреждениях.

1. Гендерная особенность
Связь между полушариями: у девочек на 30% больше 

(чем у мальчиков) соединений между левым и правым полу-
шариями мозга, этим объясняется их способность вести не-
сколько не связанных друг с другом дел одновременно. 

Пример: девочка может рисовать и улавливать сюжет 
сказки, которую в этот момент читает рядом воспитатель 
другим детям.

Мальчик может делать только одно дело в определенный 
промежуток времени.
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Гендерный подход
В процессе деятельности (например, написания букв) де-

вочке можно давать инструкции по ходу выполнения – она 
их услышит, а мальчику – поэтапно: слушание инструкции 
– выполнение, слушание инструкции – выполнение. В слу-
чае если мальчик допустил ошибку, необходимо остановить 
процесс написания букв, обратить его внимание на место 
ошибки, затем объяснить, как ее исправить, и только после 
этого продолжить письмо.

2. Гендерная особенность
Связь эмоций с другими функциями мозга: у девочки 

эмоции связаны с обширной областью обоих полушарий, 
поэтому женские эмоции могут функционировать одновре-
менно с большим количеством других функций мозга (мо-
жет одновременно испытывать эмоции и логически рассу-
ждать). У мальчиков область эмоций располагается только 
в правом полушарии, что означает функционирование эмо-
ций в отрыве от других функций мозга. Т.е. функциониро-
вание эмоций в паре с другими функциями менее вероятно. 
Например, испытывая эмоции, мальчик не может логически 
мыслить. 

Гендерный подход
При наказании педагогом за плохой поступок ребенок, как 

правило, эмоционально возбужден. Если в этот момент  взрос-
лый требует объяснить мотивы поступка, то девочка испы-
тывая сильные эмоции, сможет аргументировать свою точку 
зрения, сможет доказать, что она «невиновна» и т.д. Мальчик 
же, испытывая сильные эмоции, не сможет правильно объяс-
нить поступок, пока не успокоится, поэтому педагоги часто 
приходят к выводу, что «не может объяснить – значит, точно 
виноват», в то время как девочки выходят в подобных ситу-
ациях «сухими из воды». Если педагог действительно жела-
ет разобраться в причинах поведения ребенка, то в случае с 
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мальчиком необходимо подождать, пока эмоции «улягутся» и 
уже тогда аппелировать к логике ребенка.

3. Гендерная особенность
Восприятие и анализ  поступающей  информации: у девочек 

лучше развито боковое зрение, а у мальчиков – прямое, дальнее. 
Гендерный подход
Визуальное восприятие информации у девочек происхо-

дит по горизонтали, что позволяет лучше усваивать инфор-
мацию из длинных строк, текст, распространенный по ши-
рине, а у мальчиков – по вертикали, поэтому для них необхо-
димо размещать информацию на доске не длинными стро-
ками во всю ее ширину, а делить это пространство как бы на 
несколько столбцов. 

4. Гендерная особенность
Девочка, как правило, с детства усваивает социальную 

установку «я девочка, и мне позволительно быть слабой». 
В результате эта слабость имеет обратную сторону – много-
численные манипуляции окружающими. Девочек, по стати-
стике, наказывают значительно меньше, чем мальчиков. Де-
вочка реже выглядит в глазах педагога виновной.

Гендерный подход
Научить девочку конструктивным способам разрешения 

конфликтов с использованием природной гибкости и вер-
бальных умений.

5. Гендерная особенность
Мальчики, в основном, усваивают социальную установ-

ку в виде запрета на проявление слабости, чувства страха и 
других «неправильных» для мальчика чувств. В результате – 
подавление агрессии («нельзя ее обижать, она же девочка»), 
страхов («ты же мальчик, а мальчики не должны бояться, а 
должны защищать»), рост внутренней напряженности, тре-
вожности, невыраженная обида (которая часто переходит в 
скрытую агрессию, аутоагрессию или психосоматику).
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Гендерный подход
Научить мальчика конструктивным способам выражения 

эмоций (спорт, «груша для битья», «стаканчик для крика» и 
т.д.), стимулировать к проговариванию чувств.

Далее в виде таблицы приведены основные особенно-
сти усвоения учебного материала девочками и мальчиками 
(табл. 2).

Таблица 2
гендерные различия ВоСприяТия, перерабоТки 

и передачи информации у деТей

Девочки Мальчики

1 2

Доминирует количественный 
подход  к изучению учебного 
материала

Доминирует качественный 
подход  к изучению учебного 
материала

Конкретность мышления Абстрактность мышления

Склонны к алгоритму, шабло-
ну и  к исполнительности

Склонны к  творчеству и са-
мостоятельности 

Присущи интуиция и преду-
смотрительность, умение ана-
лизировать на эмоционально-
чувственной основе

Преобладает синтез, умение 
обобщать на рациональной 
основе 

Пристрастие к  монологу и 
повествованию

Наблюдается склонность к 
диалогу, дискуссии

Ниже скорость концентрации 
внимания в критических си-
туациях, но при этом высокие 
показатели избирательности 
и объема внимания

Отличаются высокой скоро-
стью концентрации внимания 
в критических ситуациях
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1 2

Больший объем кратковре-
менной памяти

Меньший объем кратковре-
менной памяти

Утомление: страдает быстрее 
правое полушарие (эмоцио-
нальное самочувствие, про-
странственные соотношения, 
образное мышление)

Утомление: страдает быстрее 
левое полушарие (речевое 
мышление, логические опера-
ции)

Учитывая вышеперечисленные гендерные особенности 
усвоения учебного материала, следует организовывать обра-
зовательный процесс с опорой на следующие рекомендации.

Для мальчиков:
− визуальную информацию располагать столбиками;
− допустимы более абстрактные рассуждения; 
− ведение мысли от общего к частному (метод дедукции);
− важно добиваться понимания учебного материала, осо-

бенно ценится логичность изложения. Обязательно делать 
обобщение и выводы в конце занятия;

− организация диалога; использование дискуссионных 
методов, исследовательских методов в ходе изучения но-
вого материала в этих группах способствует его лучшему 
усвоению;

− организация работы в парах;
− обучаемые с маскулинным  гендером  более индивиду-

альны  в учебно-познавательной деятельности, и им мож-
но в большей степени доверять самооценку работы, так как 
они по природе своей более объективны.

Для девочек:
− визуальную информацию располагать в горизонталь-

ном направлении;

Окончание табл. 2
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– быстрее усваиваются, закрепляются конкретные пись-
менные или устные примеры, вызывающие эмоциональный 
отклик;

– ведение мысли от частного к общему (метод индукции);
– способны к долгому изложению теоретического мате-

риала (стараются выучить и воспроизвести как можно боль-
ше);

– эффективно обсуждение в микрогруппах, т.к. способны 
работать продуктивно в коллективе;

– использование лекции-беседы, работа в режиме «во-
прос – ответ»;

– использовать красочные наглядные материалы;  
– трудности с самооценкой работы, поэтому для них полезен 

комментарий к ходу и результатам их учебно-познавательной 
деятельности со стороны преподавателя.

Не следует разделять мальчиков и девочек на две под-
группы, тем самым мы будем препятствовать естественно-
му взаимообучению детей, формированию навыков коопе-
рации, сотрудничества и развитию недостающих функций и 
у тех и у других. Для повышения эффективности образова-
тельного процесса в смешанных группах необходимо:

– использовать на занятии поочередно «маскулинно-
ориентированные» и «фемининно-ориентированные» сред-
ства, методы, приемы обучения и воспитания;

– на одном и том же примере, в рамках одной и той же за-
дачи активизировать оба полушария головного мозга;

– периодически применять взаимообучение мальчиков и 
девочек, используя сильные стороны обучающей стороны;

– научить мальчиков и девочек сотрудничеству, коопера-
ции по типу взаимодополнения.

Вышеперечисленные примеры –  это лишь малая часть 
гендерного подхода. Различий в организации психики маль-
чиков и девочек очень много, и, учитывая их в образователь-
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ном процессе, мы переходим на новую ступень –  гендер-
ную педагогику, в основу которой заложен гендерный под-
ход. Цель гендерной педагогики –  учет биологически за-
ложенных особенностей психики ребенка и коррекция воз-
действия гендерных стереотипов в пользу проявления и 
развития личных склонностей индивида [2; 4; 5–8; 12; 17; 
23–26].

Таким образом, гендерный подход в образовании –  это 
совокупность методов, приемов, средств обучения и воспи-
тания, направленных на то, чтобы помочь детям чувство-
вать себя в образовательном учреждении комфортно, и спра-
виться со всеми трудностями социализации, важной частью 
которой является самоидентификация ребенка как мальчи-
ка или девочки. 

Контрольные вопросы
1. В чем заключается реализация гендерного подхода в 

образовании?
2. Какие существуют мифы относительно гендерного 

подхода в образовании? 
3. Каковы биологические различия на уровне мозга маль-

чиков и девочек? 
4. Каковы социально-психологические различия мальчи-

ков и девочек? Связаны ли они с биологическими предпо-
сылками? Если да, то каким образом?

5. Какие ценности прививаются в детском саду и школе? 
Отличаются ли подходы к воспитанию и обучению мальчи-
ков и девочек?       

6. Какие и почему существуют трудности внедрения ген-
дерного подхода в  современных образовательных учрежде-
ниях?
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Практические задания 
1. Дискуссия на тему «Раздельное обучение: за и против». 

От каждой группы выступает один или два студента. Высту-
пление должно быть четким и кратким, не более 5 минут. 
Для подготовки более обоснованного сообщения студентам 
предлагается следующий план:

1) четко обозначить свою позицию: «за» раздельное обу-
чение, «против» или у вас какая-то другая позиция;

2) обосновать свою позицию. 
В качестве аргументов для обоснования заявленной по-

зиции можно использовать:
– ссылки на авторитетные публикации в научной и попу-

лярной литературе;
– результаты эмпирических исследований;
– высказать согласие или несогласие с аргументами, при-

водимыми другими выступающими, обосновать несогласие.
В Приложении 7 приводится перечень распространен-

ных аргументов по вопросу раздельного обучения. 
2. Провести наблюдение за высказываниями и действия-

ми воспитателя (система поощрений и наказаний) по отно-
шению к мальчикам и девочкам (Приложение 8, Карта на-
блюдений). Воспитателю говорится, что наблюдение будет 
проводиться за детьми. Возможно наблюдение на заняти-
ях, во время свободных игр детей, на прогулке, за обедом 
и т.д. Обработка данных: производится подсчет наличия 
или отсутствия регистрируемых признаков в отношении 
мальчиков и девочек. Основная задача студента – выявить, 
одинаково или по-разному  воспитатель относится к детям 
разного пола; если по-разному – в чем это проявляется и в 
какой степени. Важно также попытаться найти и объяснить 
причины такого отношения со стороны воспитателя.
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Приложение 1

гендер – Социальный конСТрукТ 
или биологичеСкий импераТиВ?1

                                             Б. Франсиз

Споры о том, биология или среда определяют выбор че-
ловеком тех или иных поведенческих ролей и образа жиз-
ни, характерны для социобиологии. Начиная с 1970-х годов 
завязалась общая дискуссия, мо жет ли воспитание (культура) 
взять верх над биологией и определять собственно сам био-
логический пол? Предлагаемая статья подвергает критике 
«гендерный вопрос» современного феминизма и политиза-
цию слова «гендер», которым пытаются заменить слово 
«пол» по от ношению к человеку.

<...> в течение десятилетия либеральный феминизм сме-
нился на более радикальный «гендерный феминизм», ко-
торый, опираясь на марксистскую идеологию, требовал 
упразднения не только экономи ческих классов, но полов 
как классов, то есть требовал упразднения разделения лю-
дей на мужчин и женщин.

 Отсюда и нозникла подмена слона «пол» на «гендер» <...>
Согласно гендерным исследованиям мужчина / женщи-

на, маскулинность / фемининность – это не более чем куль-
турные конструкты, а убежденность людей в том, что гете-
росексуальность – «естествен ная» форма проявления полово-
го инстинкта, – еще один пример социаль ного конструирова-
ния «биологического».

1 Доклад на 7-й конференции Австралийского научно-
исследовательского инсти тута семьи (Сидней, июль 2000) / пер. с 
англ. Д. В. Воронцова. Дан в сокращении.



79

<...> Взгляды <...> феминисток из Нью-Йорка поддержи-
вают большинство членов комитетов ООН вот уже на про-
тяжении десятиле тия, что находит отражение во всех изда-
ваемых ими документах. Согласно буклету, выпущенному 
Международным научно-исследова тельским и обучающим 
институтом по продвижению женщин при ООН, «принять ген-
дерную перспективу означает... разграничить, что явля ется 
природным и биологическим, а что – социально и культур-
но скон струированным, и в процессе обсуждения изменить 
границы между естественным (и, следовательно, неизмен-
ным) и социальным (следо вательно, изменяемым)».

Врожденные аномалии (на которые ссылаются феми-
нистки, до казывая, что гендеров больше, чем два) сравни-
тельно редки, поэто му я утверждаю в своей статье, что они 
не доказывают того факта, что полов больше, чем два. На-
личие аномалий также не доказыва ет того, что гетеросек-
суальность теперь не следует считать есте ственным по-
ведением, как не доказывает факт рождения слепых де тей 
того, что зрение не является естественным состоянием 
для лю дей. Биологический пол определяется не внешни-
ми органами (как считают феминистки), а генетической 
структурой. Каждая клетка человеческого тела четко мо-
жет быть определена как мужская или женская, и челове-
ческий мозг зависит от количества тесто стерона, он явля-
ется маскулинизированным или феминизи рованным уже 
на стадии вынашивания плода.

Более того, люди не существуют в континууме между 
мужским и женским. Те редкие случаи, когда дети рожда-
ются с аномальными гениталиями, требуют сожаления и ле-
чения в соответствии с их хро мосомным полом. Наличие 
Y-хромосомы свидетельствует о том, что ребенок – мальчик, 
а ее отсутствие – что ребенок является девочкой. Возникно-
вение редких аномалий не требует пересмотра пола у все-
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го человечества. Женщины часто испытывают трудности, ре-
шая вопрос, что надеть сегодня, и мне представляется слиш-
ком обременительным заставлять их решать эту проблему 
путем самоопределения себя в гендерном континууме в каж-
дый конкретный день.

В 1975 году я стала членом Викторианского комитета по 
равным возможностям в школе (Австралия). Из 12 членов 
этого комитета и была единственным человеком, имеющим 
отношение к науке. Так как я не была согласна с базовыми 
установками других членов ко митета, которые считали, что 
большинство, если не все, наблюдаемые различия в итого-
вых результатах по окончании школы между маль чиками и 
девочками объясняются дискриминацией или социальны ми 
условиями, я в 1977 году написала свой Отчет Меньшин-
ства. В нем я утверждаю: несмотря на то, что культурные и 
родительские влияния, несомненно, играют свою роль в вы-
боре профессиональ ного пути мальчиков и девочек, их вы-
боры основываются на врож денных предпочтениях.

Обзор литературы по половым различиям дает богатый 
материал для размышления, и приведенные в литерату-
ре данные признаются феминистскими учеными. Половые 
различия видны невооруженным глазом не только до рожде-
ния, но даже и до зачатия. Возможно, я была единственным 
членом комитета, который смотрел в микроскоп и ви дел раз-
личия в облике и в поведении между андроспермой (спер-
ма, которая приводит к рождению мальчика) и гиноспермой 
(сперма, ко торая приводит к рождению девочки). На сперму 
не влияют соци альные условия и сексизм.

<...> Меня продолжает беспокоить убеждение фемини-
стов о том, что человеческая природа – податливый мате-
риал и что социум мо жет лепить из детей все что угодно. Я 
сама мать четверых девочек и четверых мальчиков и по свое-
му опыту знаю, что девочки и мальчики различаются. У нас 
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в семье однажды чуть не разразился кри зис, когда мой сын 
оторвал голову кукле старшей сестры: он просто хотел по-
смотреть, как кукла сделана.

В Докладе Большинства Викторианского комитета по 
равным возможностям в школе не было отмечено, что в на-
ших дискусси ях постоянно всплывало имя доктора Джона 
Мани, родившегося в Новой Зеландии, получившего сте-
пень по психологии в Гарвар де, а затем специализировав-
шегося в качестве исследователя в Бал тиморском госпита-
ле имени Джона Хопкинса. Он считается пер вым, кто ввел 
понятие гендерной идентичности для описания внутренне-
го состояния личности с точки зрения ощущения себя муж-
чиной или женщиной. И он же основал в госпитале Джо-
на Хопкинса первую в мире клинику по лечению проблем, 
связан ных с гендерной идентичностью, в которой только 
и делали, что изменяли пол взрослым людям. Джон Мани 
стал всемирно при знанным и бесспорным авторитетом в 
области психологической коррекции людей с неопределен-
ными гениталиями и советником по вопросам, связанным с 
новаторскими операциями по измене нию пола. Его влияние 
на академический и научный мир опреде лило облик нау-
ки последних десятилетий. До сегодняшнего дня многие из 
его учеников, поддерживающих теорию психосексуаль ной 
дифференциации, занимают ведущие позиции в уважаемых 
университетах, научно-исследовательских институтах и на-
учных журналах США. Теория врожденной психосексуаль-
ной гибкости людей стала краеугольным камнем целой ме-
дицинской специаль ности – педиатрической эндокриноло-
гии <...>.

Однако мало кто знает о показательном факте, опровер-
гающем все построения доктора Мани. Это случай Брюса 
Раймера. Брюс и Брай ан Раймеры были нормальными од-
нояйцевыми близнецами-братья ми, родившимися в Винни-
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пеге, Канада, в 1965 году. Из-за неудачной операции по об-
резанию, которая была проведена с грубыми ошибками, пе-
нис Брюса был обожжен и поврежден. В конце концов вра-
чи клиники Майо в Миннесоте, объясняя невозможность ре-
конструкции органа, посоветовали родителям Брюса – Рону 
и Джанет Раймерам – попробовать возможность переделать 
Брюса в девочку и обратиться к доктору Джону Мани. Тот 
уверил родителей, что изменение мужско го пола Брюса на 
женский может привести к успеху.

Родители не понимали, что предыдущие операции док-
тор Мани делал на гермафродитах и что рекомендованная 
им процедура – кас трация и формирование женских гени-
талий, которая при достижении мальчиком 11-летнего воз-
раста должна была сопровождаться гормо нальной терапи-
ей, является экспериментом. Такие операции никогда не де-
лались на детях, рожденных с нормальными гениталиями и 
нерв ной системой. Судьба предоставила Джону Мани воз-
можность отлич ного эксперимента с хорошим «контролем» – 
однояйцевым близне цом, что было важно для валидизации 
результатов.

Педиатр семьи Раймеров в Виннипеге возражал против 
этой опе рации и рекомендовал, чтобы они подождали до того 
времени, пока ребенок не достигнет школьного возраста, что-
бы сделать фаллопластику – хирургическое восстановление 
пениса. Однако Джон Мани, следуя одному из важных поло-
жений своей теории – представлению о сензитивном перио-
де для развития гендерной идентичности, тре бовал быстро-
го принятия решения. Согласно его представлениям, после 
возраста 2,5–3 лет ребенок оказывается неспособным сфор-
мировать мужскую или женскую идентичность. Брюсу было 
тогда 19 месяцев. Мани писал: «Ребенок был еще очень мал, 
так что ему можно было приписать любой пол, а эротический 
интерес к проти воположному полу почти наверняка можно 
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было бы сформировать позднее, но времени для принятия 
окончательного решения было очень мало». В июле 1967 г., 
в возрасте 22 месяцев, Брюсу была сде лана операция по из-
менению пола. Ребенка переименовали в Брен ду. Принимая 
решение, Рои и Джанет Раймеры нисколько не сомне вались, 
так как боялись перспективы насмешек и унижения их сына 
в школе и других общественных местах. Они не могли даже 
нанять ему сиделку, потому что простая смена пеленок вы-
ставила бы напо каз ужасную рану.

В те времена пластическая хирургия была в зачаточном 
состоянии; считалось, что легче сформировать вагину, чем 
восстановить пенис. Поэтому в клинике Джона Майи гер-
мафродитам чаще всего припи сывали женский пол и ка-
стрировали их. Однако Брюс Раймер не был гермафродитом. 
Его родители послушно следовали рекомендациям доктора 
Мани, воспитывая Бренду как девочку. На второй день рож-
дения близнецов Джанет сшила «дочке» платье из белого 
сатина, из которого было сделано ее собственное подвенеч-
ное платье. «Оно было красивым, кружевным, – вспоминает 
Джанет. – Но девочка рвала его, пытаясь содрать с себя пла-
тье. Я думала: Бог мой, она знает, что она – мальчик, и не хо-
чет быть девочкой! Но потом я успокаивалась, наде ясь, что 
смогу научить ее хотеть быть девочкой».

Эксперимент не удался с самого начала. Бренда не по-
казывала никаких признаков фемининности, но демонстри-
ровала все призна ки маскулинного поведения, включая гру-
бые, подвижные и силовые игры, и стоя мочилась в туале-
те. У нее не получалось завязать друж бу с одноклассницами 
и, несмотря на то что она училась в разных школах и обра-
щалась к психиатру, Бренда имела проблемное пове дение и 
плохую успеваемость. Ее оставили на второй год, тогда как 
брат был переведен в следующий класс.
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Перед операцией доктор Мани поставил условие, чтобы 
родители вместе с Брендой и ее братом-близнецом Брайаном 
ежегодно посеща ли его научное подразделение в госпитале. 
Эти поездки были настоя щим испытанием для семьи Рай-
меров, а также вызывали у Бренды страх и смущение. В от-
сутствие родителей близнецов подвергали под робному опро-
су об их быте, о том, как Бренда принимает свою феминин-
ность; ряд вопросов имел открытый сексуальный характер. 

Помимо ежегодных визитов, Раймеры переписывались с 
Джоном Мани по поводу проблем, возникающих в воспита-
нии Бренды, но тот вместе с коллегами все время уверял их, 
что мальчишеское поведение Бренды – это преходящий этап 
в ее развитии.

Несмотря на все признаки того, что эксперимент потер-
пел полное фиаско, а сама Бренда получила массу психоло-
гических и поведен ческих проблем, в декабре 1972 года, че-
тыре месяца спустя после того, как Бренда начала второй год 
учебы в первом классе, доктор Мани представил свой зна-
менитый «случай близнецов» и опубликовал дан ные в своей 
книге «Мужчина и женщина, мальчик и девочка».

Содержащая примеры о гермафродитах, прошедших 
курс ле чения в отделении психогормональных исследова-
ний Джона Мани, книга освещает вопросы генетики, эм-
бриологии, нейроэндокринологин, нейрохирургии, соци-
альной, медицинской и клиниче ской психологии и соци-
альной антропологии. Основная идея этой книги доста-
точно ясна: первичными фак торами, управляющими про-
цессом психосексуальной дифферен циации у человека, 
являются научение и социальная среда, но не биология.

Мани писал, что плановые эксперименты на людях не-
возможны по этическим причинам и можно использовать 
только «внеплановые» возможности, как, например, в слу-
чае нормального новорожденного мальчика, которому при-
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шлось удалить пенис в результате неудачно го обрезания. И 
доктор использовал такую возможность. С его точки зре-
ния, этот эксперимент был чрезвычайно успешен. Он сопо-
ставлял интересы Брайана к машинкам, насосам, орудиям 
и Бренды – к кук лам, кукольным домикам и коляскам. Он 
сравнивал чистоплотность Бренды и полное отсутствие ин-
тереса Брайана к этому вопросу. Брен да интересовалась ку-
хонной работой, тогда как Брайан пренебрегал ею.

Джон Мани описывал Бренду как доминантного ребен-
ка, доми нантность  которого к возрасту трех лет преврати-
лась в за боту о брате. Близнецы казались воплощением поч-
ти зеркального раз деления вкусов, темпераментов и поведе-
ния в гендерном отношении, их можно было считать самым 
веским доказательством того, что маль чиками и девочками не 
рождаются.

Влияние случая близнецов на развитие гендерных иссле-
дований нельзя переоценить. Он тут же был взят на воору-
жение феминистс ким движением, которое всегда возража-
ло против биологической ин терпретации половых различий. 
Работы Джона Мани 1950-х годов о психосексуальной ней-
тральности новорожденных до сих пор исполь зуются в каче-
стве основного доказательства приоритета воспитания над 
биологией в современном феминизме. Кейт Миллет в сво-
ем, безусловно, феминистском произведении «Сексуаль-
ные политики» цитирует работы Дж. Мани в качестве на-
учного подтверждения того, что различия между мужчина-
ми и женщинами отражают не биоло гические закономер-
ности, а ожидания и предрассудки общества. И случай 
близнецов предоставляет неопровержимые доказательства 
в поддержку этого взгляда.

На протяжении еще нескольких лет Дж. Мани продол-
жал пред ставлять случай Бренды как успех. А в это вре-
мя девочка приходила к нему хмурой, угрюмой, однослож-
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но отвечала на его вопросы и не желала его видеть, так 
что родителям приходилось упрашивать ее пойти к док-
тору, обещая за это поездку в Диснейленд. Раймерам при-
шлось нарушить конфиденциальность и все-таки расска-
зать консультантам, к которым они обратились по поводу 
поведенче ских проблем Бренды в школе, ее историю болез-
ни. А Дж. Мани в то же самое время утверждал, что ее по-
ведение вполне нормально для активной маленькой девоч-
ки, ясно отличается от мальчишеского об раза жизни, кото-
рый ведет ее брат-близнец, и что оно не вызывает ни у кого 
никаких подозрений. Основываясь на сообщениях докто ра 
Мани, обозреватель Линда Воулф писала в Книжном обо-
зрении газеты «Нью-Йорк Таймс» (май 1975) о «мальчи-
ке – однояйцевом близнеце, пенис которого был обожжен 
после рождения и который с согласия родителей на хирур-
гическую операцию по перемене пола довольно успешно 
был воспитан в качестве настоящей девочки». В действи-
тельности же у Бренды в возрасте 11 лет стали происходить 
определенные физиологические изменения: она стала раз-
даваться в плечах, начали расти мускулы, ее шея и бицеп-
сы укрупнились, а голос стал ломаться. Она противилась 
употреблению таблеток эст рогена, которые должны были 
увеличить ее грудь, и категорически не хотела идти на пла-
новую операцию по дальнейшему формирова нию вагины.

Во время визита к доктору Мани в 1978 году, когда он 
организо вал для нее беседу с транссексуалом, Бренда при-
шла в такой ужас что сбежала из клиники, и когда ее, на-
конец, вернули в гостиницу к родителям, она сказала, что 
покончит с собой, если они еще раз привезут ее насильно к 
доктору. Родители Бренды все еще надея лись на превраще-
ние их ребенка в девочку, но в мае 1980 года, ког да она на-
чала настойчиво убеждать своих эндокринолога и психи-
атра в Виннипеге, что не хочет быть девочкой, те посовето-
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вали ро дителям открыть ей правду. Чувство злости и удив-
ления Бренды сочетались с чувством глубокого облегчения. 
Она сказала: «Неожидан но я поняла, почему я страдала. Я не 
была какой-то извращенной, я не была сумасшедшей».

Несмотря на то, что взгляды Дж. Мани на психосексу-
альную  неопределенность или гибкость гендерной иден-
тичности стали не преложной истиной в ученом сообще-
стве и, в частности, в феми нистском движении, все-таки 
нашелся по крайней мере один ис следователь, который 
поставил под сомнение сделанные Дж. Мани выводы. Био-
физик Мильтон Даймонд, руководитель передовой груп-
пы эндокринологов Канзасского университета в 1950-х го-
дах, и его коллеги в опытах над морскими свинками уста-
новили, что внутриутробные половые гормоны не только 
играют важную роль в развитии репродуктивной системы 
и внешних половых органов плода, но также влияют на 
процессы маскулинизации или феми низации мозга.

Результаты этих исследований были опубликованы в 
1959 году в журнале «Эндокринология». В последующей 
статье, озаглавлен ной «Критическая оценка онтогенеза 
полового поведения челове ка», Даймонд полностью опро-
верг теорию Мани. Сообщая о ре зультатах, полученных 
на морских свинках, этот исследователь утверждал, что 
дородовые факторы ограничивают влияние куль туры, на-
учения и социальной среды на гендер человека. Приво-
дя примеры из биологии, психологии, психиатрии, ан-
тропологии и эндокринологии, он доказывал, что гендер-
ная идентичность жест ко связана с мозгом, начиная с мо-
мента зачатия. Позднее данные, полученные на морских 
свинках, были подкреплены наблюдени ями за девочками, 
которые испытывали влияние тестостерона в утроб ном пе-
риоде (случайно или в результате приема таких препара-
тов их матерями).



88

Статья Даймонда, опубликованная в 1959 году, ста-
ла прямым вызовом научному авторитету Джона Мани, 
ставшему одним из гуру феминистского движения. С это-
го момента начались долгие и язвительные академические 
дебаты. Именно они позволяют объяс нить, почему доктор 
Мани так рьяно ухватился за возможность эксперимен-
тальной проверки своей теории на однояйцевых близ нецах 
и почему он так не хотел видеть явные признаки провала 
это го эксперимента.

Средства массовой информации уже проявили интерес к 
ставшему известным случаю близнецов, подтверждающему 
первичность воспита ния над биологией в формировании ген-
дерной идентичности. Однако когда корреспондент ВВС на-
чал журналистское расследование, он стол кнулся со слухами, 
согласно которым этот случай представляет собой совсем не 
то, что о нем думают. Так на ВВС появился документальный 
фильм «Первый вопрос», рассказывающий о самом первом 
вопросе родителей при рождении ребенка: «Мальчик или де-
вочка?». Также были и другие статьи в прессе, как и продол-
жающиеся споры в научном мире, в центре внимания кото-
рых был не Мильтон Даймонд, а сама Бренда (в последую-
щем получившая имя Давид), узнавшая о себе правду и вернув-
шая себе свою сексуальную идентичность. К своему 15-ле-
тию этот ребенок уже жил как мальчик. Он стал принимать 
инъекции тес тостерона, в 1980 году прошел болезненную опе-
рацию по удалению гру дей. В 1981 году ему была сделана опе-
рация по восстановлению пениса. К 22 годам последова-
ла повторная, более успешная фаллопластика. В сентябре 
1990 года Давид Раймер женился на Джейн Фонтэйн, мате ри-
одиночке, имеющей трех детей.

Новое имя мальчика стало символом его борьбы про-
тив Голиафа в лице Джона Мани и медицинского сооб-
щества, а также мужества в отстаивании своей собствен-
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ной идентичности. До тех пор пока Давид Раймер не зая-
вил публично о суровом испытании, которое ему дове лось 
пройти, медицинская общественность не была восприим-
чива к опасностям, которыми полна практика лечения детей-
гермафродитов. Такая глухота, без всякого сомнения, под-
держивалась их уважитель ным отношением к феминист-
скому движению, которое до сих пор убеждено в возмож-
ности создания андрогинного общества. С другой стороны, 
фе министская идеология, основывающаяся на первичности 
социальных факторов по отношению к биологическим, под-
рывается феноменом гомосексуализма в тех случаях, когда 
гомосексуалисты «рождены такими», а не получились в ре-
зультате (непра вильного) социального влияния.

В конце концов медицинская общественность поверну-
лась ли цом к реальности, по крайней мере в США. Клини-
ка по лечению расстройств гендерной идентичности в го-
спитале имени Джона Хопкинса была закрыта, а противо-
речивый учебный курс Джона Мани по сексологии был от-
менен в конце 1970-х годов. Уролог Уильям Райнер из го-
спиталя им. Джона Хопкинса сообщил, что 25 мальчи ков, 
рожденных без пениса, но с нормальными яичками, несмо-
тря на гормональную терапию и операции, воспитывающи-
еся после как девочки, сохранили мужские характеристи-
ки, и многие из них опять стали мужчинами. В своей ста-
тье в журнале «Американский уче ный» за 1992 год доктор 
Поль Макхью, заведующий психиатриче ским отделением 
госпиталя им. Джона Хопкинса, критиковал опе рации по 
изменению пола как «наиболее радикальную форму тера-
пии из когда-либо предложенных в XX веке психиатра-
ми». Он сравнил эту операцию с широко распространен-
ной прежде фрон тальной лоботомией. Доктор Ион Мейер, 
психиатр этого же госпи таля и бывший директор клини-
ки по лечению расстройств гендер ной идентичности, про-
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вел долгосрочное последующее наблюдение за 50 взрослы-
ми транссексуалами, которые лечились в клинике. Он со-
общил, что ни один из них не достиг желаемого улучшения 
каче ства жизни, из чего сделал вывод, что «операция по из-
менению пола не дает никаких объективных преимуществ 
в отношении социаль ной реабилитации».

Можно только удивляться, почему способность видеть 
реальность до сих пор не достигла Австралийских берегов. 
В парламенте до сих пор не рассмотрен закон о гендерной 
идентичности и сексуальной ори ентации, операции по изме-
нению пола продолжаются. Нормальных мальчиков калечат 
в процессе феминистского воспитания, и это толь ко начина-
ет привлекать внимание политиков.

В США уролог Уиллиам Райнер отложил свой скальпель 
и вер нулся к практике детского психиатра, специализирую-
щегося по транссексуальности. Он уверен, что операции по 
изменению пола – ошиб ка. И мое убеждение таково, что дети 
должны воспитываться, а взрос лые – жить в соответствии с 
тем полом, который соответствует их хромосомному набору. 
Мозг также запрограммирован на то, чтобы быть мужским 
или женским. 
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Приложение 2

СиТуация: мальчик проСиТ купиТь ему куклу

Вариант разыгранной студентами ситуации 
в традиционно-патриархальной семье

– Мама, купи мне,  пожалуйста, куклу!
– Куклу? Зачем тебе кукла? У тебя уже много игрушек. 

(Мама говорит  недовольным голосом, она явно раздраже-
на, ей неприятно желание мальчика.)

– Я хочу играть «в дом», а ребенка-то нет.
– Ты же мальчик, будущий мужчина, только девочки в ку-

клы играют. Давай-ка лучше купим робота (машину). (Мама 
говорит назидательно, не оставляя для ребенка возможно-
сти изменить ситуацию, она считает свою позицию един-
ственно верной.)

Анализ ситуации студентами
Ребенка укоряют в нетипичном поведении, предлагают 

ему модель, которая, по мнению родителей, соответствует 
полу. Таким образом ребенку дают понять, что он поступа-
ет плохо, прося игрушку, которая не соответствует его полу. 
Ему объясняют, что есть игрушки для мальчиков, а есть для 
девочек, то есть существует мир мужчин и мир женщин. Та-
кое отношение родителей мешает свободному развитию ре-
бенка, навешивает на него ярлык пола.
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Вариант разыгранной студентами ситуации 
в элитарной семье

– Мама, мне бы хотелось, чтобы ты мне куклу подарила!
– Хорошо, как только зарплату получу, сразу куплю. 

(Мама не выражает неудовольствия, ее голос  ровный.)

Анализ ситуации студентами 
Родители откликаются на просьбу ребенка, не заостряют 

внимания на том, что есть игрушки, в которые играть «мож-
но», а есть игрушки, в которые играть «стыдно» для мальчика. 
Если родители не заостряют внимания на проблеме пола, не 
противопоставляют мальчика и девочку друг другу, они  тем 
самым оставляют за ребенком свободу выбора поведения. 
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Приложение 3

когниТиВные и эмоциональные аСпекТы 
гендерных уСТаноВок у деТей дошкольного ВозраСТа 

                                                                       
Каган В.Е.

Цель: изучение когнитивных и эмоциональных аспектов 
гендерных установок у детей дошкольного возраста.

После установления контакта с каждым ребенком прово-
дится стандартизированное интервью, включающее в себя 
ответы на следующие вопросы:

1. Ты мальчик или девочка?
2. Когда ты вырастешь, кем ты будешь: а) дядей или те-

тей, б) мужем или женой, в) папой или мамой?
3. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь: а) дядей или те-

тей, б) мужем или женой, в) папой или мамой?
4. Может быть так, что ты ляжешь вечером спать мальчи-

ком (девочкой), а утром проснешься девочкой (мальчиком)? 
5. А если бы это было возможно, ты хотел(а) бы заснуть 

мальчиком (девочкой), а проснуться девочкой (мальчиком)?
6. Знаешь ли ты, чем отличаются мальчики от девочек? 

(Если вопрос непонятен, необходимо задавать уточняющие 
вопросы: «Мальчики и девочки – это одно и то же? Они оди-
наковые? Как ты узнаешь, кто мальчик, а кто – девочка?»). 

Регистрируются ответы и материалы свободного сужде-
ния. Затем делается вывод о полоролевых представлениях 
(«буду», «возможно / невозможно изменение пола») и пред-
почтениях («хочу быть») у детей, об особенностях эмоцио-
нального восприятия («+» и «—») собственных и противо-
положных половых ролей.
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Приложение 4

диагноСТика гендерных СТереоТипоВ 
у СТарших дошкольникоВ

Методика «Ассоциативный эксперимент» 
(В.В. Абраменкова, 1987)

Детям предлагают картинки, имеющие фемининный (ка-
стрюля, платье, коляска и т.п.), маскулинный (молоток, маши-
на и т.п.) и гендерно нейтральный окрас (книга, дерево и т.п.). 
Детей просят разделить картинки на «мамины» и «папины». 
Эксперимент проводится в индивидуальном порядке. 

Инструкция ребенку: «Посмотри на картинки. Поло-
жи справа мамины картинки, а слева  – папины (варианты: 
те, «которые ты отдал бы маме», «которые подходят маме»). 
Если у ребенка возникают затруднения и/или картинка не 
подходит ни папе, ни маме, «положи ее в третью стопку» (эти 
картинки будут учитываться как гендерно-нейтральные). 

Обработка полученных результатов: учитывается ко-
личество картинок в каждой группе и их содержание. Под-
считывается количество маскулинных, фемининных и ген-
дерно нейтральных картинок в каждой группе («папины», 
«мамины», «ничьи или общие»). 

Проанализируйте выраженность гендерных стереотипов 
у ребенка, сравните с общественными гендерными стерео-
типами (насколько они уже усвоены ребенком?). Зависит ли, 
на ваш взгляд, это от ролей мамы и папы в семье ребенка? 
Каковы результаты у детей из неполных семей?
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Приложение 5

гендерные СТереоТипы: какими должны

быТь мужчины и женщины

–  Замужество – признак «социальной нормы». 
– Женщина должна всегда хорошо выглядеть.  
– Замужняя женщина хороша настолько, насколько она 

хорошая хозяйка.
– Женщина должна родить ребенка.
– Женщина не должна стремиться овладеть типично муж-

ской про фессией.
– Женщина не должна стремиться заработать больше муж-

чины.
– Мужчина – добытчик.
– Мужчина – защитник.
– Мужчина главнее, ведь он продолжатель рода.
– В своем поведении женщина должна приспосабливаться к 

мужчине.
– Женщина должна быть сексуально привлекательной.
– Женщина должна выходить замуж девственницей.
– Ответственность за уют в семье лежит на женщине.
– Материнство – основа жизни женщины.
– Женщина не должна быть легко доступной, мужчина 

женщину должен завоевывать.
– Если у женщины было … мужчин, значит она «легко-

го поведения».
– Разведенная женщина с ребенком никому не нужна.
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анализ гендерных СТереоТипоВ и гендерных ролей

Сфера Гендерные 
стереотипы

Гендерные роли

Семья, сфера межлич-
ностных отношений

Профессиональная 
деятельность

Личностные характе-
ристики

СооТношение гендерных СТереоТипоВ и гендерных ролей

(пример заполнения таблицы к практическому заданию 
по теме 5)

Гендерные стереотипы Ген-
дерные   

роли

1 2 3

Семья, 
сфера 
межлич-
ностных 
отноше-
ний

«Замужество – признак социальной 
нормы» Роль 

«Жена»

«Женщина должна иметь детей»
Роль 
«Мама»

«Женщина должна заботиться о муж-
чине» Роль 

«Мамоч-
ка»
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1 2 3

Профес-
сиональ-
ная де-
ятель-
ность

«Руководителем должен быть мужчи-
на, а не женщина»

«Началь-
ник по 
жизни»

Личност-
ные ха-
рактери-
стики

«Мужчина более свободен в сексу-
альных отношениях, чем женщина»
«Мужчина должен обладать большим 
сексуальным опытом»
«Мужчина всегда должен стремиться 
завоевать и покорить женщину»

«Дон 
Жуан»

Окончание табл.
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Приложение 6

опроСник С. бэм 
(модифицированный вариант)

Инструкция.  Оцените наличие (или отсутствие) у боль-
шинства жен щин названных ниже качеств. Можно отвечать 
только «да» или «нет».

1. Вера в себя. 
2. Умение уступать.  
3. Способность помочь.  
4. Склонность защищать свои взгляды.  
5. Жизнерадостность. 
6. Угрюмость. 
7. Независимость. 
8. Застенчивость. 
9.  Совестливость,
10. Атлетичность. 
11. Нежность. 
12. Театральность. 
13. Напористость. 
14. Падкость на лесть. 
15. Удачливость. 
16. Сильная личность. 
17. Преданность. 
18. Непредсказуемость. 
19. Сила. 
20. Женственность. 
21. Надежность. 
22. Аналитичность. 
23. Умение сочувствовать. 
24. Ревнивость. 
25. Способность к лидерству. 
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26. Забота о людях. 
27. Прямота, правдивость. 
28. Склонность к риску. 
29. Понимание других. 
30. Скрытность. 
31. Быстрота в принятии решений. 
32. Сострадание. 
33. Искренность. 
34. Самодостаточность (полагание только на себя). 
35. Способность утешить. 
36. Тщеславие. 
37. Властность. 
38. Тихий голос. 
39. Привлекательность. 
40. Мужественность. 
41. Теплота, сердечность. 
42. Торжественность, важность. 
43. Собственная позиция. 
44. Мягкость. 
45. Умение дружить. 
46. Агрессивность,
47. Доверчивость. 
48. Малорезультативность. 
49. Склонность вести за собой. 
50.  Инфантильность. 
51. Адаптивность, приспосабливаемость. 
52. Индивидуализм. 
53. Нелюбовь ругательств.  
54. Несистематичность.  
55. Дух соревнования. 
56. Любовь к детям. 
57. Тактичность. 
58. Амбициозность, честолюбие. 
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59. Спокойствие. 
60. Традиционность, подверженность условностям.  

Инструкция. Оцените наличие (или отсутствие) у боль-
шинства муж чин названных ниже качеств. Можно отвечать 
только «да» или «нет».

1. Вера в себя. 
2. Умение уступать. 
3. Способность помочь. 
4. Склонность защищать свои взгляды. 
5. Жизнерадостность. 
6. Угрюмость. 
7. Независимость. 
8. Застенчивость. 
9. Совестливость. 
10. Атлетичность. 
11. Нежность. 
12. Театральность,
13. Напористость. 
14. Падкость на лесть. 
15. Удачливость. 
16. Сильная личность. 
17. Преданность. 
18. Непредсказуемость. 
19. Сила. 
20. Женственность. 
21. Надежность. 
22. Аналитичность. 
23. Умение сочувствовать. 
24. Ревнивость. 
25. Способность к лидерству. 
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26. Забота о людях. 
27. Прямота, правдивость. 
28. Склонность к риску. 
29. Понимание других. 
30. Скрытность. 
31. Быстрота в принятии решений. 
32. Сострадание. 
33. Искренность. 
34. Самодостаточность (полагание только на себя). 
35. Способность утешить. 
36. Тщеславие. 
37. Властность. 
38. Тихий голос. 
39. Привлекательность,
40. Мужественность. 
41. Теплота, сердечность. 
42. Торжественность, важность. 
43. Собственная позиция. 
44. Мягкость. 
45. Умение дружить. 
46. Агрессивность. 
47. Доверчивость. 
48. Малорезультативность. 
49. Склонность вести за собой. 
50. Инфантильность. 
51. Адаптивность, приспосабливаемость. 
52. Индивидуализм. 
53. Нелюбовь ругательств. 
54. Несистематичность. 
55. Дух соревнования. 
56. Любовь к детям. 
57. Тактичность. 
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58. Амбициозность, честолюбие. 
59. Спокойствие. 
60. Традиционность, подверженность условностям. 

Обработка результатов
Маскулинные характеристики в образе мужчин и жен-

щин (ответ «да»): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 
40, 43, 46, 49, 52, 55, 58.

Фемининные характеристики  в образе мужчин  и жен-
щин (ответ «да»): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 
41, 44, 47, 50, 53, 56, 59. 

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. За-
тем определяется показатель фемининности (F) и маскулин-
ности (M) в соответствии с формулой:

F = (сумма баллов по фемининности) : 20.
M = (сумма баллов по маскулинности) : 20.
Основной индекс IS определяется как IS = (F – M) * 2,322.
Если величина индекса заключается в пределах от –1 до 

+1, то делается заключение об андрогинности. 
Если индекс меньше –1, то делается заключение о маску-

линности.
Если индекс больше +1, то делается заключение о феми-

нинности.
В случае, когда индекс больше +2,025, говорят о ярко вы-

раженной фемининности, а если индекс меньше –2,025, го-
ворят о ярко выраженной маскулинности.
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Приложение 7

положиТельные и оТрицаТельные СТороны 
раздельного обучения

«За» 
раздельное обучение

«Против» 
раздельного обучения

Удобно работать учи-
телю

Закрепляется на уровне сознания поло-
вая дифференциация

Выполнение заказа ро-
дителей

Закрепляются гендерные стереотипы

Позволяет учитывать 
неравномерность разви-
тия мальчиков и девочек

Закрепляются представления о различи-
ях в поведении представителей мужско-
го и женского пола

Выше успеваемость Возрастает роль установок учителя
Снижается подростко-
вая депрессия

Остро ощущается недостаток опыта об-
щения с противоположным полом

Более активная оценка 
своего пола

Идеализация противоположного пола

Более адекватная пози-
тивная самооценка

Ориентация девочек на самореализа-
цию в области материнства 

Снижается страх оцен-
ки со стороны проти-
воположного пола

В гетерохронной группе более творче-
ская атмосфера

Усреднение развития Недостаточная подготовленность учите-
лей (перенос своих гендерых проблем и 
стереотипов)

Снижается роль оце-
ночных стереотипов со 
стороны учителей

Акцентируется неравенство возможно-
стей в обучении

В смешанных классах 
напряженнее отноше-
ния между полами

Раздельное обучение противоречит об-
щемировым тенденциям к совмещению 
мужских и женских ролей и свидетель-
ствует о недостаточном уровне демо-
кратизации общества 
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Приложение 8

карТа наблюдения «харакТер ВзаимодейСТВия 
ВоСпиТаТеля С мальчиками и деВочками»

Действия воспитателя Мальчики Девочки Примеча-
ния

1 2 3 4

Поощряет Хвалит словом 
 («Молодец!», 
«Правильно!)

Хвалит действием
(дотрагивается до 
руки, гладит по 
голове)

Ставит в пример 
(«Посмотри-
те, Аня уже оде-
лась!»)

За что поо-
щряет

За послушание

За активность,
инициативу

Наказывает Ругает («Как 
тебе не стыд-
но!», «Сейчас же 
встань в угол!»)

Применяет физи-
ческую силу (хва-
тает за руку, под-
талкивает, шле-
пает)
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1 2 3 4

Приводит как
отрицательный 
пример  («Посмо-
трите, Петя все
еще не заправил
кровать!»)

За что
наказывает

За излишнюю
активность

За непослушание

За пассивность

За неправильные 
ответы
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