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Аннотация
Данная статья обращена к вопросу о проявлении гендерных стереотипов у мужчин и женщин. Акцен-

тируется внимание на кризисе традиционного распределения гендерных функции между мужчинами 
и женщинами. Жесткое следование гендерным требованиям общества в равной степени, как и активная 
трансформация гендерной идентичности современных мужчин и женщин может явиться причиной пере-
живания психологического неблагополучия личности в обществе.

Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, гендерная идентичность, гендерное неравенство.

Abstract
This paper deals with the issue of gender stereotyping in men and women. The focus of this problem is based 

on the crisis of the traditional gender distribution of functions between men and women. Strict adherence to the 
gender requirements of society, as well as active transformation of the gender identity of modern personality, can 
cause experiencing of psychological distress

Keywords: gender, gender stereotyping, gender identity, gender inequality.

На современном этапе развития общества отдель-
ного государства и мирового сообщества в целом, все 
чаще возникает вопрос-проблема о проявлении нера-
венства и влияния «переживания неравенства» каждой 
отдельной личностью и социальной группой в аспекте 
осмысления своей личностной и социальной идентич-
ности. Одним из важных заявлений в контексте темы 
неравенства было выступление Bauman [5], который 
указал на тот факт, что неравенство, а точнее, уси-
ливающаяся поляризация оказались «вне контроля». 
В качестве критериев для проявления неравенства, 
когда часть общества или социальная группа име-
ет некоторое представление или даже убежденность 
в привилегированности по отношению к другим, могут 
быть выбраны любые – пол, раса, национальность, 
материальное положение и так далее. Стратификация 
общества обнаруживает доминирование возможных 
социальных различий и, следовательно, формирует-
ся общественная «привычка» к неравномерному рас-

пределению социальных ресурсов.
Обратимся к одному из сложнейших вопро-

сов о проблеме проявления гендерных стереотипов 
у современных мужчин и женщин – какое влияние 
оказывает гендерного неравенство на психологиче-
ское благополучие человека? Этот вопрос порожда-
ет психологический интерес и стремление к поиску 
ответов на вопросы про идентичность личности – 
«Какие роли играют мужчины и женщины в обще-
стве?» и «Что значит быть мужчиной и быть женщи-
ной в современном мире?». Здесь вполне естественно 
говорить, что на наш взгляд представители различ-
ных социальных групп оперируют аргументами, кото-
рые подкреплены стереотипными представлениями 
о ролях женщины и мужчины.

«Гендерные обобщения», которыми руковод-
ствуется человек, не имеют ничего общего с реальной 
проявленностью индивидуально-личностных осо-
бенностей человека, однако воздействуют на отно-
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шение одного человека к другому. Существует мне-
ние, что гендерная теория и осмысление категории 
гендер манифестирует, что мужчины и женщины 
равны, но это не совсем так. Понимание гендерных 
стереотипов в психологическом научном поле не ста-
вит перед собой цель оспорить существующие разли-
чия биологического, психологического и социального 
характера между мужчинами и женщинами. Важнее 
в изучении гендера и роли гендерных стереотипов 
в жизни – общественная интерпретация и социокуль-
турная оценка этих различий, а также построение на 
их основе иерархичной системы, ведь с точки зрения 
подлинного взаимодействия человека с человеком 
факт наличия различий в рамках гендера не имеет 
значения сам по себе. Гендер – это один из критериев 
социальной стратификации мира по признаку муж-
ское/женское и половой символизм культуры отража-
ет и поддерживает существующую гендерную иерар-
хию общества в широком смысле слова.

А. И. Кабалевской были описаны виды гендер-
ных стереотипов (далее ГС) обуславливающих соци-
альные отношения [1]:
1. ГС «мужественности» и «женственности»: сте-

реотипы, приписываемые людям представления 
о личностных качествах, которые присущи муж-
чинам и женщинам в дихотомии активности-пас-
сивности, положительном-отрицательном, свобо-
де-зависимости и т. д.

2. Ролевые ГС: стереотипы о закреплении ролей 
в соответствии с половой принадлежностью, 
в дихотомии мужские-женские роли. Ролевая реа-
лизация мужчин находится в рамках профессии, 
женская реализация – в рамках семьи. В наиболь-
шей степени данный вид ГС является «призрач-
ным» показателем нормальности.

3. ГС в разделении труда, которые указывают на то, 
что мужчины – занимают позицию руководителя, 
творца в трудовой деятельности, тогда как жен-
щина занимает позицию экспрессивности и отве-
чает за обслуживание в трудовой деятельности.

Понимание гендера в частном случае у отдельно-
го человека определяет одно из свойств картины мира. 
Фемининность и маскулинность зачастую, таким обра-
зом, приравнивается к социальному статусу. Прояв-
лять фемининность мужчине и маскулинность жен-
щине в социальном контексте, на уровне «Персоны», 
все еще представляется нетипичным. Если женщина 
реализуется вне рамок традиционных стереотипов, 
то возникает ситуация неопределенности для тради-
ционного взгляда на гендерную роль, что выявляет 
нестабильность традиционной модели мира [4]. При 
этом мы можем наблюдать тенденцию, что стерео-
типный образ «настоящего мужчины» значительно 
более содержателен, чем образ «настоящей женщи-
ны» и оценивается обществом более положительно.

На сегодняшний день определено, что консерва-
тивные укоренившиеся представления о ролевом пове-

дении, как мужчин, так и женщин оказывают край-
не негативное влияние на процесс взаимодействия 
между ними при (часто) возникающей необходимо-
сти исполнять «чужую» роль в семье, браке, профес-
сии. Оказалось, что мужчины и женщины пережива-
ют повышенный стресс и сильную фрустрацию при 
смене функций, так как утрачивается возможность 
реализации себя в рамках традиционного гендерно-
го статуса, что в свою очередь приводит к возникно-
вению конфликтов и гиперконкуренции за сохране-
ние своих позиций [2].

Соответственно, ГС являются препятствием для 
полноценного раскрытия потенциала каждой лично-
сти внутри группы. Существует много негативных 
эффектов гендерного неравенства и стереотипиза-
ции (такое положение укрепилось в сфере образова-
ния, спорта, литературе, в пространстве СМИ и т. д.). 
Скрытое и явное давление ГС, в виде социального раз-
рыва между мужчинами и женщинами, становить-
ся больше. Но реальный разрыв между ними не так 
велик, как кажется.

При этом в нашей стране традиционный ген-
дерный аспект социализации подрастающего поколе-
ния, который активно проявлен и на культурном, и на 
семейном уровне, продолжает воссоздавать патри-
архальность ГС в отношениях мужчин и женщин 
в общественной и личностной сфере. Однако дан-
ные стереотипы все чаще вступают в противоречие 
с реальными трансформациями современных гендер-
ных отношений [3].

Мы сталкиваемся с парадоксальной тенденци-
ей, люди предпочитают играть по правилам мужско-
го и женского в стратификации (разделении) по ген-
дерному признаку, однако испытывают негативные 
переживания, когда подвергаются проявлениям ген-
дерного неравенства. К тому же преодоление воздей-
ствия ГС может происходить за счет активной (иногда 
даже агрессивной) трансформации гендерного пове-
дения, граничащего с психологической дезадаптацией. 
В некотором смысле ответы на поставленные ранее 
вопросы о женщине и мужчине в современном обще-
стве находятся в выборе, рассмотрении, обсуждении 
и анализе того, что для меня значит быть женщиной 
и что для меня значит быть мужчиной. При анализе 
собственной идентичности важно опираться на при-
нятие своего пути в аспекте гендерного выбора с чет-
ким пониманием – «мое» не значит «чужое». Иными 
словами, исходя из осознанного выбора, человеком не 
приписываются черты женского или мужского другому 
(«чужому»), личность не требует от другого соответ-
ствия любым гендерным «требованиям». Таким обра-
зом, мы можем утверждать, что гендер – это выбор 
каждого конкретного человека относительно своего 
гендерного поведения, самоощущения, переживания 
своей идентичности, который при этом не рассматри-
вается единственно верным в контексте жизни дру-
гого с иным выбором гендерной модели поведения.
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Аннотация
В статье рассматривается специфика манипулятивного поведения студентов и преподавателей в образо-

вательной среде ВУЗа. Выявлены основные типы манипулятивного поведения у студентов и преподавателей.
Ключевые слова: манипулятивное поведение, образовательная среда, учащиеся, преподаватели, сту-

денты, высшее учебное заведение.

Abstract
The article discusses the specifics of the manipulative behavior of students and teachers in the educational 

environment of the university. The main types of manipulative behavior among students and teachers are revealed.
Keywords: manipulative behavior, educational environment, students, teachers, students, higher education 

institution.

С самого раннего возраста мы сталкиваемся 
с манипулятивным поведением. Иногда в роли мани-
пулятора выступают наши близкие, знакомые, а ино-
гда и мы сами. Еще в детстве ребенок может мани-
пулировать своими родителями, незаметно для себя 
используя вербальные способы манипуляции, напри-
мер, требует к себе внимания с помощью крика или 
плача. Со временем это перерастает в более осознан-
ное поведение и становится более заметным в обра-

зовательной среде (в школе или в ВУЗе). Но не стоит 
забывать, что иногда и сами обучающиеся выступа-
ют в роли жертвы манипуляции со стороны препо-
давателей.

Рассмотрим содержание понятий «манипу-
ляция» и «манипулятивное поведение». В книге 
Н. Ю. Непряхина «Я манипулирую тобой. Мето-
ды противодействия скрытому влиянию» манипу-
ляция – это скрытое психологическое воздействие 


