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В современном обществе все более усили-
ваются процессы, направленные против ген-
дерной сегрегации. Мы видим, что женщины 
получают все больший доступ в различные 
сферы общественной и политической жизни. 

Военная профессия в России в первую 
очередь является мужской сферой занятости 
и соответственно в общественном сознании 
рассматривается как «мужская». Традиция 
«женского» участия в военных действиях, 
существующая в армиях США, Канады, Авс-
тралии, Великобритании, Франции, Бельгии, 
Дании, Нидерландов, Норвегии, у нас в стране 
рассматривается скорее как исключение из 
правил [4]. 

Проведение гендерных исследований в 
военно-социальной среде [6] дает исследо-
вателю уникальную возможность наблюдать 

за изменением социально-психологических 
феноменов, возникающих при усиливающейся 
феминизации армии.

Представляемая работа направлена на изу-
чение аспектов гендерных стереотипов у лю-
дей, выбирающих военную профессию. 

Понятие социального стереотипа ввел 
У. Липман в 1922 г., обозначив его как «как 
упрощенное, заранее принятое представ-
ление о мире, его феноменах и процессах, 
не вытекающее из собственного опыта» 
[5]. В дальнейшем проблемами социальной 
стереотипизации занимались Р. Таджури, 
Г. Тэжфел, К. Юнг, О. Клайнберг, Р. О. Хара, 
Т. В. Адорно, М. Хоркхаймер, Т. Шибутани, 
Д. К. Дэвис. С. Дж. Бэран, Э. У. Вайнэки; 
у нас в рамках данной проблематики работали 
П. Н. Шихирев, Ю. Л. Шерковин, К. С. Гаджи-
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ев, И. С. Кон, В. А. Ядов, Л. А. Зак, Г. М. Кон-
дратенко и др.

В своей работе мы придерживаемся оп-
ределения социального стереотипа, предло-
женного Р. Таджури, а именно: склонность 
воспринимающего субъекта легко и быстро 
воспринимаемого человека в определенные 
категории в зависимости от его возраста, пола, 
этнической принадлежности, национальности 
и профессии и тем самым приписывать ему 
качества, которые считаются типичными для 
людей этой категории [2, с. 95].

Гендерные стереотипы являются одним из 
видов социальных стереотипов. Начало изу-
чения гендерных стереотипов в психологии 
очевидным образом связано с феминистски-
ми движениями XX в. и появлением новой 
академической дисциплины в университетах 
США – «женских исследований» (women’s 
studies). 

Гендерными проблемами в психологии 
занимались Маккоби, Джэклин, М. Джек-
мен, М. Сентер, М. Кроуфорд, М. Вэззеролл, 
В. Е. Каган, Т. Лири, Э. Игли, В. Штефен, 
К. Хорни, С. Бем; у нас в стране: И. С. Кон, 
В. С. Агеев, Г. В. Турецкая, А. Е. Чирикова, 
О. Н. Кричевская, А. Е. Чирикова, Э. Локшина, 
Е. К. Завьялова, С. Т. Посохова, Г. Г. Силласте, 
М. П. Колмакова, Л. Попова, И. С. Клецина.

Основные свойства стереотипа: слабый 
когнитивный компонент; поляризованность 
оценки, жесткая фиксированность стереотипа, 
устойчивость, интенсивность эмоционального 
проявления; концентрированное выражение 
свойств социальных установок.

Гендерные стереотипы являются одним из 
наиболее сильных стереотипов. Так, М. Джек-
мен и М. Сентер на основе анализа опросов, 
проведенных в Мичиганском университете, 
доказали, что гендерные стереотипы сильнее 
расовых.

Данная работа направлена на рассмотрение 
гендерных стереотипов в военной профессио-
нальной сфере; мы рассматриваем проявления 
гендерных стереотипов на одном из этапов 
профессионального самоопределения, а имен-
но – при выборе профессии. 

Цель исследования определили следующие 
его задачи:

• анализ литературы для выяснения сов-
ременного состояния проблемы, нахождения 
адекватного инструмента для проведения 
исследования;

• разработка методики, позволяющей оце-
нивать наличие гендерных стереотипов;

• разработка методики, позволяющей оце-
нивать наличие профессиональных гендерных 
стереотипов;

• проведение исследования, анализ полу-
ченных результатов.

В процессе исследования были выделены 
две группы гендерных стереотипов: общие 
гендерные стереотипы и профессиональные 
гендерные стереотипы. В группу общих гендер-
ных стереотипов мы включили следующие:

• «Женщине лучше быть дома»;
• «Содержать семью лучше мужчине»;
• «Женщине стоит выбирать профессию 

исходя из интересов семьи»;
• «Мужчина должен добиться успеха»;
• «Женщина должна добиться успеха»;
• «Женщины не способны к действиям в 

сложной ситуации»;
• «Женщина не может быть хорошим ра-

ботником».
К профессиональным гендерным стереоти-

пам мы отнесли следующие:
• «Организация труда» – «Мужчина лучший 

организатор, чем женщина»;
• «Профессиональные контакты» – «Муж-

чине легче договориться с кем-то, чем жен-
щине»;

• «Профессионализм» – «Женщине труднее 
стать профессионалом в своей области»;

• «Принятие решений»– «Принятие реше-
ний не женское дело»;

• «Управление людьми»– «Управлять людь-
ми – это для женщин»;

• «Построение карьеры» – «Женщине труд-
нее строить карьеру, чем мужчине»;

• «Зарабатывание денег» – «Мужчине легче 
заработать деньги»;

• «Действия в стрессовой ситуации» – 
«Мужчина лучше, чем женщина действует 
в стрессовой ситуации»;

• «Действия в ситуации конкуренции» – 
«Женщине сложно действовать в ситуации 
конкуренции».

Особенности влияния гендерных стереотипов на выбор военной профессии
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Исследование проводилось среди учащихся 
первых курсов высших и средних учебных 
заведений Санкт-Петербурга. 

Были выделены следующие гипотезы:
• у женщин, выбирающих «военную» про-

фессию, гендерные стереотипы, в том числе 
профессиональные, выражены менее, чем у 
мужчин, выбирающих «военную» профес-
сию;

• у женщин, выбирающих «военную» про-
фессию, гендерные стереотипы, в том числе 
профессиональные, выражены менее, чем у 
женщин, выбирающих другие профессии;

• у мужчин, выбирающих «военную» про-
фессию, гендерные стереотипы, в том числе 
профессиональные, выражены более, чем у 
мужчин, выбирающих другие профессии;

• присутствуют различия в наличии различ-
ных аспектов профессиональных гендерных 
стереотипов у людей, выбирающих «военную» 
или другие профессии;

• присутствует связь между наличием ген-
дерных стереотипов, в том числе профессио-
нальных, и мотивами выбора профессии;

• наличие гендерных стереотипов связано с 
такими свойствами личности, как уровень ин-
теллекта, конформизм, лидерские качества;

• нетрадиционный выбор профессии связан 
с нетрадиционным выбором профессии отца 
и матери. 

Были получены следующие результаты:
• у женщин, выбирающих военную про-

фессию, гендерные стереотипы выражены 
менее, чем у мужчин, выбирающих военную 
профессию;

• у мужчин, выбирающих мужскую профес-
сию, гендерные стереотипы выражены более, 
чем у мужчин, выбирающих гражданскую 
профессию;

• у женщин, выбирающих военную профес-
сию, выраженность гендерных стереотипов 
больше или такая же, как у женщин, выбира-
ющих гражданскую профессию. 

Что касается различных аспектов про-
фессиональной деятельности, то в процессе 
исследования было выявлено, что различия 
в профессиональных гендерных стереотипах 
полностью соотносятся с общими гендерны-
ми стереотипами: так, умение устанавливать 

профессиональные контакты приписывается 
женщинам, в то время как умение организо-
вывать деятельность – мужчинам. Интересно, 
что умения зарабатывать деньги и достигать 
высокого профессионального уровня являются 
гендерно нейтральными.

При исследовании связей между професси-
ональными гендерными стереотипами и моти-
вами выбора профессии было выявлено:

• женщины, при выборе профессии из-
начально ориентирующиеся на сохранение 
баланса между семьей и работой и на ста-
бильность работы, склонны придерживаться 
стереотипов, связанных с неумением женщин 
действовать в стрессовой ситуации, невоз-
можностью для женщин построения хорошей 
карьеры;

• женщины, которым в первую очередь 
интересно достигать хороших результатов 
в сложных ситуациях, не склонны придер-
живаться профессиональных стереотипов, 
связанных с неумением женщин управлять 
людьми или невозможностью для них по-
строения хорошей карьеры;

• женщины, ориентирующиеся при выборе 
профессии на мотив «служение», склонны 
придерживаться стереотипов, связанных с 
невозможностью для женщины стать профес-
сионалом в своей области или эффективно 
действовать в ситуации конкуренции.

У людей, чья самооценка является высо-
кой, выраженность гендерных стереотипов 
ниже, чем у имеющих низкую самооценку. 
Данная связь была обнаружена и у мужчин 
и у женщин. Также была найдена обратная 
связь у женщин между уровнем самооценки 
и выраженностью стереотипа «Женщина не 
может быть хорошим организатором».

Выводы. Найденные связи позволяют 
говорить о том, что женщины, попадающие 
в военную среду, сохраняют тот же уровень 
гендерной стереотипизации, что и женщины 
в других профессиональных сферах, в то 
время как мужчины в военной среде более 
привержены гендерным стереотипам. Уровень 
выраженности профессиональных гендерных 
стереотипов у женщин связан с мотивами 
выбора профессии, в то время как у мужчин 
таких связей не выявлено. 
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Практическая значимость данного иссле-
дования состоит в том, что сделанные в ходе 
работы выводы могут быть использованы при 
проведении профессионального отбора, про-

гнозировании успешности профессиональной 
деятельности военнослужащих и совершенст-
вовании педагогической практики в отноше-
нии учащихся военных учебных заведений.
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