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На уровне отношений между мужчинами и женщинами (межличностные 

отношения) объектом анализа являются системы "личность – личность", где 

взаимодействующие личности имеют противоположный пол. Гендерные 

отношения этого уровня обусловлены гендерными установками как одним из 

видов социальных установок. 

Специфика гендерных отношений проявляется в социально-

психологических феноменах гендерного содержания, которые возникают в 

процессе взаимодействия субъектов гендерных отношений. 

Гендерные отношения встроены в широкий социальный контекст и 

проявляются на разных уровнях социума, это:  

1) социально организованные отношения на уровне общества, между 

представителями государства и гендерными группами;  

2) отношения между различными гендерными группами;  

3) отношения между субъектами разного пола;  

4) отношение личности к самой себе как представителю определенного пола. 

Использование основных идей социально-конструкционистского 

направления в исследовании гендера, позволяет, во-первых, высказать 

предположение о более активной роли социально-психологических 

характеристик человека или группы как субъектов многоуровневых 

отношений.  



Гендерные представления, стереотипы, установки и идентичность личности 

или группы выступают не только, как производные и детерминанты 

гендерных отношений, но они могут играть роль строителей отношений, 

конструируя и созидая их определенные поведенческие модели и паттерны.  

Во-вторых, позволяет выделить специфические основания конструирования 

гендерных отношений. Такими основаниями, характерными для всех 

уровней гендерных отношений, являются: поляризация, дифференциация 

позиций мужчин и женщин как представителей двух гендерных групп, 

явления неравенства, доминирования, власти, подчинения. Так как на этих 

явлениях сделан акцент в социально-конструктивистской парадигме, можно 

дифференцированность ролей и статусов мужчин и женщин 

и иерархичность, соподчиненность их позиций рассматривать как основные 

параметры анализа гендерных отношений. 

Все многообразие содержательных характеристик межполовых отношений 

может быть сведено к двум альтернативным моделям: партнерской и 

доминантно-зависимой моделям отношений. Первая модель – партнерские 

отношения – характеризуется направленностью участников взаимодействия 

на согласование целей, интересов и позиций друг друга. Противоположная 

модель – доминантно-зависимая модель отношений – не предполагает 

равноправия позиций: одна сторона занимает доминантную позицию, другая 

– подчиненную, зависимую. 

На основе анализа работ отечественных социальных психологов – 

специалистов в области изучения больших социальных групп, был выделен 

перечень параметров, в соответствии с которым раскрывались особенности 

гендерных групп, а именно:  

1) общие характеристики гендерных групп;  

2) психологическая структура гендерной группы;  

3) соотношение психики отдельных индивидов, входящих в гендерную 

группу, с элементами групповой психологии;  

4) характеристика положения и статуса гендерной группы в обществе. 

Гендерные группы можно определить как устойчивые социально-

психологические общности людей, члены которых, осознавая себя как 

мужчины и женщины, разделяют и репрезентируют нормы 

полоспецифичного поведения. 

Группы мужчин и женщин по психологическому складу хотя и не идентичны 

друг другу, но и не полярно противоположны. Их психологические профили 

более похожи, чем различны.  



Гендерные различия не столь велики, как принято считать. Различия между 

полами выявлены в отдельных вербальных и пространственных 

способностях, а исследования гендерных различий в эмоциях, эмпатии, 

агрессии, альтруизме и способности влиять на других показали, что различия 

не устойчивы, так как во многом они зависят от гендерных норм, 

предписаний и социальных ожиданий.  

Исходя из этих данных, вряд ли можно утверждать о существовании особой 

мужской и женской психологии, более корректно с научной точки зрения 

можно говорить о совокупности качеств личности (маскулинности и 

фемининности), присущих группам мужчин и женщин, причем, необходимо 

акцентировать факт формирования данных характеристик в процессе 

гендерной социализации индивидов. 

Для характеристики положения и статуса групп мужчин и женщин в 

обществе используются критерии: позиция в иерархии доходов и как 

следствие способы и формы потребления доступных материальных и 

социальных благ (образ и стиль жизни) и власть (иерархия отношений 

политического и экономического влияния групп друг на друга). Женщины 

как социальная группа не обладают равными с мужчинами возможностями в 

реализации своих потребностей и интересов в ряде областей социальной 

жизни; как субъекты и объекты гендерных отношений они чаще, чем 

мужчины, сталкиваются с явлениями дискриминации, насилия. 

Представленные сравнительные данные социального статуса двух 

социальных общностей – мужчин и женщин наглядно демонстрируют факт 

более низкого статуса женской группы. 

Гендерные отношения в межличностном взаимодействии между мужчинами 

и женщинами рассматриваются как отношения между супругами как 

субъектами гендерных отношений. В супружеских отношениях наиболее 

ярко представлены все признаки, присущие межличностным отношениям 

(взаимная направленность субъектов отношений друг на друга, наличие 

реальных непосредственных контактов, существование в отношениях 

выраженной эмоциональной основы, интенсивное общение). Специфика 

проявлений гендерных отношений со стороны супругов представлена в 

характере распределения ролей и власти в межличностных отношениях, 

определяемых различными социокультурными предписаниями к 

содержанию и исполнению мужчинами и женщинами семейных ролей. 

Поскольку семья представляет собой сферу непосредственного 

взаимодействия обоих полов, она неотделима от гендерных конструкций. 

Феномен полоролевой дифференциации в семье – одна из ярких форм 

проявления межличностных гендерных отношений.  

 



Эмпирические исследования, посвященные анализу практик распределения 

семейных обязанностей между мужем и женой, предлагают убедительные 

данные о том, что во многих семьях обязанности распределяются по 

традиционному типу: муж выполняет «мужскую» работу, а жена – 

«женскую»; основные вопросы, связанные с организацией повседневной 

жизни семьи, как правило, решаются женами, а проблемы нерутинные, 

возникающие периодически в определенных условиях, как правило, 

решаются супругами совместно. В системе межличностного взаимодействия 

супругов гендерные отношения находят отражение в следующих двух 

основных моделях: партнерской и доминантно-зависимой.  

При доминантно-зависимом типе гендерных отношений возможны два 

варианта: в одном случае доминирующую роль в семейных отношениях 

играет муж, а другом – жена. По результатам исследований женщины в 

супружеских отношениях существенно чаще, чем мужчины, занимают 

доминирующую позицию. При доминантно-зависимом типе отношений все 

семейные дела супругами делятся на женские и мужские, домашними делами 

в основном занимаются женщины, они же, как правило, принимают 

большинство решений, касающихся повседневных хозяйственных дел. При 

партнерской модели гендерных отношений в семье все виды семейных забот 

не делятся строго на мужскую и женскую работу, мужья примерно в такой 

же степени, как и жены, включены в выполнение домашних дел, решения в 

семье принимаются согласованно. 

 


