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Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловливается 
широким распространением в современном обществе гендерных 
стереотипов и недостаточной изученностью факторов, способствующих 
их формированию. Гендерные стереотипы — это обобщенные образы 
групп мужчин и женщин, представления о маскулинности и феминности. 
Устойчивые стереотипы способствуют поддержанию гендерного 
неравенства и могут ограничивать возможности самореализации 
индивида. Гендерные стереотипы проявляются в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности 
школьных педагогов. Дальнейшее изучение вопроса о структуре  
и формировании гендерных стереотипов будет способствовать расширению 
представлений педагогов в данной области знаний. 
Гендерные стереотипы базируются на распространенных в обществе 
мнениях о значимых различиях групп мужчин и женщин. Существуют 
разные подходы к анализу гендерных различий — социокультурный  
и биологически детерминированный. Цель настоящей статьи — представить 
обзор современных сведений о некоторых соматических  
и психофизиологических свойствах мужчин и женщин, которые могут 
обусловливать гендерные различия и влиять на гендерные стереотипы. 
Анализ опубликованных данных показал, что различия по ряду 
психологических показателей (речевые и математические способности, 
эмоциональные реакции и другие) невелики или близки к нулю. Установлена 
зависимость этих характеристик от гендерных стереотипов, существующих 
в обществе. 
Проведенное изучение научных публикаций, ориентированных на 
исследование соматических и психофизиологических характеристик 
мужчин и женщин, показало значительную индивидуальную вариативность 
этих показателей. В работе сопоставлены данные об уровне развития 
моторных и сенсомоторных свойств. Проанализированы сведения об 
особенностях строения мозговых структур в связи с пространственными 
и интеллектуальными способностями. Рассмотрены результаты 
сравнительного изучения мужчин и женщин по чувствительности  
к болевым стимулам и агрессивности. Подчеркивается существенная 
индивидуальная изменчивость рассматриваемых свойств под влиянием 
факторов разной природы, в том числе индивидуального опыта. Отмечается, 
что способности индивида всегда есть результат сложного взаимодействия 
генетических, гормональных, нервных и средовых влияний. Делается 
вывод, что существующие сведения о различиях между мужчинами  
и женщинами по ряду характеристик не дают достаточных оснований 
для принятия их в качестве устойчивой биологической основы гендерных 
стереотипов.
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Abstract. The question under consideration is highly relevant due to the 
widespread prevalence of gender stereotypes in modern society and insufficient 
knowledge of the factors that contribute to their formation. Gender stereotypes 
are generalized images of groups of men and women, ideas about masculinity 
and femininity. Persistent stereotypes contribute to the maintenance of gender 
inequality and can limit the individual’s opportunities for self-realization. 
Gender stereotypes are manifested in various spheres of life, including the 
professional activities of school teachers. Further study of the structure and 
formation of gender stereotypes will contribute to expanding teachers’ 
knowledge in this area. 
Gender stereotypes are based on widespread opinions about significant 
differences between men and women. There are different approaches to the 
analysis of gender differences: sociocultural and biological. The purpose  
of this article is to provide an overview of modern information about the 
somatic and psychophysiological properties of men and women that can 
determine gender differences and gender stereotypes. An analysis of prior 
research showed that the differences in psychological indicators are small.  
It has been established that these differences depend on gender stereotypes. 
The somatic and psychophysiological characteristics of men and women 
showed significant individual variability. The paper compares data on the level 
of motor and sensorimotor properties, on the brain structures in connection 
with the spatial and intellectual abilities, sensitivity to pain and aggression. 
I emphasize the individual variability of the properties under the influence  
of different factors. The abilities of an individual are the result of a complex 
interaction of genetic, hormonal, nervous and environmental influences.  
The data on the differences between men and women do not provide sufficient 
grounds for accepting them as a biological basis of gender stereotypes.

Keywords: gender stereotypes, gender differences, sociocultural approach, 
biologically determined approach, psychophysiological characteristics, 
individual variability.

Гендерные стереотипы — это распростра-
ненные в обществе представления о личностных 
качествах и поведенческих моделях мужчин  
и женщин, гендерной специфике социальных 
ролей, представления о маскулинности и фемин-
ности. Термин «гендер» появился в трудах 
российских психологов в конце 90-х годов про-
шлого века (Клецина 1998; Радина 1999; Ходы-
рева 1998). Под гендером понимается социаль-
ный пол, формирующийся под влиянием 
социокультурных факторов, полоролевых ожи-
даний и отношений, выдвигаемых обществом. 
Гендерные стереотипы как один из видов со-
циальных стереотипов связаны с нормами, 
выработанными обществом и индивидуальным 
опытом человека. Изучению гендерных стерео- 
типов в отечественной науке посвящено значи-
тельное число работ (Кабалевская 2012;  
Ткачева 2020a). Установлено, что женщины  
и мужчины часто программируют свое поведе-
ние в соответствии с принятыми в обществе 
стереотипами феминности-маскулинности. 

Гендерные стереотипы проявляются в различных 
сферах жизнедеятельности — профессиональной 
(Фадеева, Яшкова, Вагин 2019) и спортивной 
(Степанова 2020), в межличностном восприятии 
(Чикер, Почебут 2017). Высокий уровень при-
верженности гендерным стереотипам характе-
рен для школьных педагогов (Каменская, Дыхан, 
Пижугийда 2017). Экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что педагоги часто сле-
дуют стереотипу о различиях психологических 
характеристик мальчиков и девочек, а также 
стереотипу о различных профессиональных 
предпочтениях мужчин и женщин. По мнению 
исследователей, проблема коррекции гендерных 
стереотипов педагогов занимает важное место 
среди гендерных вопросов образования (Кле-
цина, Давыдова 2020; Ткачева 2020b). Устойчи-
вые стереотипы могут способствовать поддер-
жанию гендерного неравенства и ограничивать 
возможности саморазвития и самореализации 
индивида (Разумникова 2004). 
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В современном обществе социальные нормы 
мужского и женского поведения становятся 
более гибкими, стереотипы корректируются по 
мере изменения представлений о том, что могут 
и чего не могут делать представители разных 
полов. В связи с этим значимо дальнейшее из-
учение различных аспектов, связанных с со-
держанием и ролью гендерных стереотипов. 
Одним из направлений таких исследований 
является определение факторов, детерминиру-
ющих формирование гендерных стереотипов. 

Гендерные стереотипы обусловлены социо-
культурными факторами. В то же время они 
формируются на основе биологических половых 
различий. При анализе роли биологических 
факторов в формировании гендерных стерео-
типов преимущественно обращают внимание 
на соматические, структурно-функциональные 
особенности мужчин и женщин. Промежуточным 
звеном между соматическими и психологиче-
скими характеристиками являются психофизио- 
логические свойства, которые определяют  
особенности личностных характеристик и по-
ведения человека. Целью настоящей работы  
является анализ психофизиологических харак-
теристик мужчин и женщин в контексте их 
влияния на формирование и содержание ген-
дерных стереотипов. 

Гендерные стереотипы отражают некоторые 
объективные свойства мужчин и женщин. Такие 
характеристики (гендерные различия) счита-
ются устойчивыми и часто воспринимаются как 
самоочевидная истина. При этом обычно не 
учитываются или искажаются результаты эм-
пирических научных исследований гендерных 
различий, преувеличиваются обнаруживаемые 
различия и умалчиваются данные о межгендер-
ных сходствах. В литературе и средствах мас-
совой информации представлены многочислен-
ные описания предполагаемых психологических 
черт мужчин и женщин. Одновременно в на-
учных исследованиях анализируется вопрос  
о том, какие реально существуют гендерные 
различия, чем они обусловлены и могут ли из-
меняться в процессе индивидуальной жизни. 
Существуют разные подходы к анализу гендер-
ных различий — социокультурный и биологи-
чески детерминированный. 

Социокультурный подход предполагает, что 
психологические различия между полами суще-
ствуют и формируются обществом. Сторонни-
ки такого подхода исследуют психологические 
характеристики, присущие мужчинам и женщи-
нам в различных социальных контекстах. Пер-
вые обобщенные результаты психологических 
исследований гендерных различий представле-

ны в книге Е. Маккоби и К. Джеклин «Психо-
логия половых различий» (The Psychology of Sex 
Differences), изданной в 1974 году (Maccoby, 
Jacklin 1974). Авторы систематизировали ре-
зультаты более 2000 научных работ. Они не 
обнаружили гендерных различий по следующим 
параметрам: отражение органами чувств, про-
цессы обучения и запоминания, эмоциональные 
реакции, самооценка. Гендерные различия были 
обнаружены в речевых, математических, про-
странственных способностях и агрессивности. 
Последующие исследования с использованием 
мета-анализа уточнили данные о гендерных 
различиях (Hyde 2005). Было показано, что раз-
личия в речевых, математических способностях 
и способностях к пространственному воспри-
ятию невелики или близки к нулю. Также по-
казана зависимость этих характеристик от 
гендерных стереотипов, существующих в обще-
стве. 

Сторонники биологического детерминизма 
убеждены в наличии генетически обусловленных 
различий между мужчинами и женщинами.  
Их внимание направлено на поиск различий  
в строении и функционировании организма  
в целом, отдельных структур и систем (особен-
ности конституции, строение мозга, гормональ-
ные факторы и др.). При этом акцентируется 
внимание на устойчивости таких различий, их 
независимости от влияния социальных факто-
ров (Савельев 2016; Sax 2002). 

В настоящее время распространение получил 
биопсихосоциальный подход к изучению ген-
дерных различий (Виноградова, Семенов 1993; 
Реброва 2009). В отличие от биологического 
детерминизма, при таком подходе рассматри-
ваются гендерные характеристики с учетом 
взаимодействия биологических предпосылок  
и условий социальной среды. Анализируется, 
являются ли такие различия универсально-био-
логическими или отражают исторические фор-
мы полового разделения труда. Половой димор-
физм обусловлен генетически и проявляется на 
разных уровнях организации: биохимическом — 
разным соотношением половых гормонов, мор-
фологическом — строением тела (в первую 
очередь, наличием первичных и вторичных по-
ловых признаков), поведенческом — половым 
поведением. Однако генетическая программа 
разворачивается в ходе индивидуального раз-
вития в конкретных условиях на фоне влияния 
разнообразных средовых факторов. Чем более 
высокий уровень функционирования организма, 
тем сильнее влияние среды и сложнее взаимо- 
связь этого влияния и генетических фак- 
торов. Наряду с этим имеет место довольно  
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значительная индивидуальная вариативность 
целого ряда биологических показателей.

Рассмотрим сведения об особенностях стро-
ения и функционирования систем организма, 
которые могут обусловливать устойчивые пси-
хологические и поведенческие особенности 
мужчин и женщин. Известно, что мужчины  
и женщины отличаются по размерам тела и его 
пропорциям, соотношению мышечной и жиро-
вой ткани (Сапин, Сивоглазов 2002). Индиви-
дуальный диапазон вариативности этих пара-
метров весьма широк и обусловлен не только 
генетическими факторами, соотношением по-
ловых гормонов, но и влиянием средовых фак-
торов. Например, одним из устойчивых при-
знаков, связанных с полом, считается большее 
количество жировой ткани в женском организ-
ме по сравнению с мужским. Однако теперь 
установлено, что под влиянием физической 
нагрузки содержание жира в организме может 
существенно уменьшаться (Уилмор, Костилл 
2001). Многие спортсменки, например бегуньи 
на длинные дистанции, довольно худощавы. 

Общая мышечная сила и сила отдельных 
звеньев у женщин на 30–40% ниже, чем у мужчин, 
что связывают с мужскими половыми гормона-
ми и общими (в среднем большими) размерами 
тела (Аруин, Зациорский 1988). В возрасте до 
10 лет сила мальчиков и девочек примерно 
одинакова, затем к 19–20 годами сила юношей 
возрастает быстрее, чем у девушек. Однако 
определение силы относительно чистой массы 
тела (без жировой ткани) не обнаруживает от-
личий. Природные свойства мышц и механизмы 
их двигательного контроля одинаковы у обоих 
полов. Индивидуальные силовые возможности 
существенно зависят от уровня общей физиче-
ской активности. Силовые способности отдель-
ной тренированной женщины могут превышать 
таковые у мужчины аналогичного возраста. 
Физические силовые нагрузки укрепляют соеди-
нительную и костную ткани в одинаковой сте-
пени у мужчин и женщин. Таким образом, осо-
бенности телосложения, меньший рост  
и большая масса жировой ткани обусловливают 
меньшую успешность женщин при выполнении 
работы, связанной с выраженными затратами 
мышечной энергии. Однако под влиянием си-
стематической физической нагрузки состав тела 
и степень развития мышечной ткани могут 
существенно изменяться. Следовательно, при 
одинаковом количестве мышечной массы  
и уровне активности нет оснований для утверж-
дения устойчивых половых различий в мышеч-
ной силе.

В современном обществе фактор физической 
силы индивида перестает играть значительную 
роль, в том числе в борьбе за высокий социаль-
ный статус. Гораздо большее значение прида-
ется сенсомоторным способностям. Традици-
онно считается, что женщины более успешны  
в выполнении мелких точностных движений, 
не требующих значительных мышечных усилий. 
По данным некоторых авторов, действия, тре-
бующие ручной ловкости, они выполняют  
с большой скоростью и точностью (Ильин 2007). 
При этом не учитываются возможности обуче-
ния в совершенствовании тонкой координации 
движений. Между тем известно, что мужчины 
не менее успешно осваивают ряд профессио-
нальных навыков, требующих тонкой регуляции 
мышечных усилий. Было показано, что мужчи-
ны быстрее, с большего расстояния и точнее 
попадают в цель при бросании мяча, дротика  
и т. п. (Kimura 1999). Это преимущество обна-
руживается начиная с детского возраста  
(3–5 лет), когда влияние опыта еще незначи-
тельно или практически отсутствует. Исследо-
вания последних лет установили, что научение 
и здесь играет существенную роль. Обследова-
ние большой группы (более 400) мужчин  
и женщин в возрасте 5‒65 лет обнаружили раз-
личия у лиц, не имевших опыта метания. В то 
же время женщины с опытом метания достига-
ли таких же показателей, как и мужчины (Cro-
zier, Zhang, Se-Woong et al. 2019). Приведенные 
данные показывают, что различия между муж-
чинами и женщинами по двигательным возмож-
ностям не такие значительные, как принято 
считать, и существенно зависят от индивиду-
альной физической активности.

При анализе интеллектуальных и поведен-
ческих особенностей, связанных с полом, особое 
внимание уделяется строению головного мозга 
и его отдельных структур. Половые гормоны на 
ранних стадиях развития организма оказывают 
организующие структурные влияния, обуслов-
ливающие половой диморфизм мозга и некото-
рые поведенческие различия между полами. Эти 
различия формируются также под действием 
негормональных факторов, других (не половых) 
генов и факторов среды. На данный момент 
имеется целый ряд данных о наличии полового 
диморфизма в организации мозга человека.  
В среднем у мужчин вес мозга несколько  
(на 100–150 грамм) больше, однако, по некото-
рым данным, у женщин в коре больших полу-
шарий выше плотность нейронов (Амунц 2004). 
Определены половые различия по размеру  
некоторых мозговых ядер, регулирующих половое 
развитие и поведение (Кэхилл 2005; Свааб 2007).  
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Межполушарные связи лучше развиты у женщин, 
что может свидетельствовать о большем функ-
циональном объединении двух полушарий. 
Межполушарная асимметрия более выражена  
у мужчин, особенно в отношении речевой функ-
ции и эмоций (Вольф, Разумникова 2004). В то 
же время сведения о наличии полового димор-
физма в строении мозга человека неоднозначны 
и часто противоречивы (Cosgrove, Mazure, 
Staley 2007). Целый ряд исследований не обна-
ружили отличий между полами по строению 
мозга и в том числе по межполушарному взаи-
модействию (Риппон 2019; Joel, Yarimi 2014). 

Неоднозначность данных о половых разли-
чиях в строении и функционировании мозговых 
структур может быть обусловлена разными 
факторами. Важную роль играет отсутствие  
в исследованиях учета индивидуальных жиз-
ненных обстоятельств обследуемых, условий 
их обучения и воспитания, наличия преоблада-
ющего вида деятельности (профессиональной, 
спортивной). Известна значимость влияния 
индивидуального опыта на развитие мозговых 
структур, возможности их перестроек в ответ 
на специфическую стимуляцию (Голдберг 2003).

Межполушарную асимметрию мозга рас-
сматривают в связи с индивидуальной органи-
зацией мыслительной деятельности: преоб-
ладание логического мышления связывают 
преимущественно с левым полушарием, а целост-
ного, образного — с правым. Представление  
о мужской способности к аналитическому, ло-
гическому мышлению и отсутствии таковой  
у женщин распространено в общественном со-
знании. Например, Д. А. Жуков утверждает, что 
женщины склонны к целостному, образному 
восприятию, что лежит в основе их развитой 
интуиции (Жуков 2007). Вопрос о половых от-
личиях в мыслительных процессах анализиро-
вался в целом ряде исследований с использова-
нием различных методик. В большинстве из них 
не получено подтверждений тому, что у женщин 
принятие решений базируется преимуществен-
но на интуитивном принципе мышления,  
а у мужчин на аналитическом (Hayes, Allinson, 
Armstrong 2004). В сравнительных кросс-
культурных исследованиях выявлены некоторые 
различия в пространственных когнитивных 
способностях (Miller, Halpern 2014). Показано, 
что у мужчин лучше выражена способность 
мысленно вращать трехмерные объекты,  
а у женщин — вербальные способности и память. 
Однако не исследовался вопрос о том, насколь-
ко эти свойства устойчивы, независимы от  
обучения. 

Согласно распространенным в обществе 
гендерным стереотипам, женщины менее чув-
ствительны к болевым факторам, легче пере-
носят боль. В лабораторных исследованиях  
с участием испытуемых-добровольцев установ-
лено, что у женщин пороги ниже, т. е. они об-
ладают большей болевой чувствительностью 
(Голубев, Данилов, Данилов, Вейн 2004). На-
блюдения клиницистов свидетельствуют о том, 
что женщины чаще жалуются на боль, чем муж-
чины. Авторы исследования обращают внимание 
на участие психологических и социокультурных 
факторов в перцепции и переживании боли.  
По их мнению, женщины демонстрируют  
большую настороженность в отношении боли,  
готовность жаловаться на нее. В клинических  
случаях при сильной боли различия между 
мужчинами и женщинами в восприятии и пере-
носимости боли нивелируются. Таким образом, 
имеющиеся данные не дают оснований говорить 
о выраженном половом диморфизме в воспри-
ятии боли. В процессы восприятия болевых 
агентов интегрируются как физиологические, 
так и социально-культурные факторы. 

Широко распространено представление  
о большей агрессивности мужчин по сравнению 
с женщинами. Различия в агрессивном поведе-
нии принадлежат к тем немногим гендерным 
различиям, существование которых подтверж-
дается научными данными. Однако такие раз-
личия не столь велики, как предполагают ген-
дерные стереотипы. Различия в агрессивных 
реакциях мужчин и женщин колеблются от 
незначительных до умеренно выраженных, при-
чем с возрастом эти различия уменьшаются 
(Hyde 1986). Агрессивное поведение часто свя-
зывают с влиянием мужских половых гормонов, 
прежде всего тестостерона. Связь между тесто-
стероном и агрессией является примером слож-
ного взаимодействия между биологическими 
процессами и факторами окружающей среды 
(van Anders, Steiger, Goldey 2015; Wong, Gravel 
2016). На проявление агрессивного поведения 
существенное влияние оказывает не столько 
уровень тестостерона, сколько наличие у субъ-
екта опыта агрессивных действий. Также обна-
ружено, что регулярные поражения в поединках 
животных и размещение их в местах, где они не 
могут доминировать, снижают уровень тесто-
стерона. В результате получается, что не только 
тестостерон может вызывать агрессивные ре-
акции, но и социальный опыт влияет на уровень 
этого гормона. 

В современном обществе широкое распро-
странение получила идеология гендерного  
равенства, продвигающая идеи равных  
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возможностей, прав и обязанностей для женщин  
и мужчин во всех сферах жизни. Однако ген-
дерные стереотипы, приписывающие мужчинам 
и женщинам определенные устойчивые свойства, 
обусловленные биологической половой принад-
лежностью, по-прежнему сильны. Они могут 
ограничивать развитие личности, тормозить 
развитие качеств, не соответствующих данному 
полоролевому стереотипу. Такие стереотипы 
опираются на утверждение ведущей роли био-
логической детерминации поведения мужчин 
и женщин. Вопрос о степени биологической 
обусловленности гендерных различий и соот-
ветствующих стереотипов окончательно не 
решен, что обусловлено сложностью и много-
уровневостью данной проблемы.

Анализ приведенных эмпирических данных 
о различиях между мужчинами и женщинами 
по ряду соматических и психофизиологических 
характеристик не дает достаточных оснований 
для принятия их в качестве устойчивой основы 
поведения и в том числе гендерных стереотипов. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о сложном 
взаимодействии факторов разной природы  
в процессе индивидуального развития и про-
явлении свойственной живым организмам 
пластичности на уровне тканей, органов  
и поведения. Интеллектуальные и моторные 
способности индивида, как и сами индивиды  

(мужчины, женщины), уникальны, они всегда 
есть результат сложного взаимодействия гене-
тических, гормональных, нервных и средовых 
влияний. Формирование личности человека 
буквально с первых мгновений жизни проходит 
под влиянием социокультурных факторов, часто 
являющихся проводниками ожиданий по пово-
ду ролевого поведения мужчин и женщин, су-
ществующих в обществе. Любые выводы об 
обнаруженных половых различиях следует делать 
в контексте социальных факторов, личного 
опыта субъекта исследования. Построение 
суждений об исключительной природной обу-
словленности гендерных стереотипов, а также 
о неизменности физиологических характеристик, 
лежащих в основе личностных особенностей  
и поведения мужчин и женщин, не представля-
ется правомерным.
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