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FEATURES OF STUDYING «COMPOSITION THINKING APPROACH» 

TO PAINTING 
 

This article considers the problems arising during a course of studying «composition 
thinking approach» to painting. These problems run as follows: structure of relationships be-
tween artistic elements, meaning of such elements, their interaction in the context «artist» ↔ 
«picture» ↔ «spectator». The article proves the fact that meaning of artistic elements can be 
revealed in the context of the above triad only. It is important that elements responsible for 
meaning are capable of conveying emotionally-colored information. This is the «composition 
thinking approach» aim of which is to arrange artistic elements in the meaningful integrity. 
The present article poses these problems for discussion. It tends to demonstrate the condi-
tions under which the study of the «composition thinking approach» could be carried out. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Статья содержит теоретическое обоснование возникновения такого нового на-

правления в психологии, как психология гендерных отношений. Для достижения ука-
занной цели рассмотрены предпосылки возникновения психологии гендерных отноше-
ний, а затем представлено обоснование возможности выделения нового научного 
направления — психологии гендерных отношений, — имеющего свой предмет изуче-
ния, систему понятий, собственные границы исследования. 

 
Гендерная проблематика в психоло-

гии в нашей стране приобретает все 
большую популярность. Интерес к ген-
дерным проблемам стимулирует научные 
изыскания как на уровне теории, так и на 
практике. Если еще несколько лет назад 
отечественные психологи знакомились с 
гендерной тематикой лишь по публика-
циям зарубежных авторов1–6, то в по-
следние годы к изучению гендерных 
проблем в психологии стали обращаться 
и отечественные исследователи7–15. 

В работах отечественных психологов, 
как правило, рассматривается небольшой 
круг вопросов, касающихся гендерных 
проблем, а именно: возникновение и раз-
витие гендерных исследований в психо-
логии16–19, особенности организации и 
проведения исследований гендерной на-

правленности20, содержательные харак-
теристики гендерных стереотипов21, 22. 
Работы, представляющие систематизиро-
ванное и обобщающее гендерное знание 
в какой-либо из областей психологической 
науки, а также публикации обобщающего 
характера, практически отсутствуют. 

 
Предпосылки развития психологии 

гендерных отношений 
 
Психология гендерных отношений 

— новое научное направление, разви-
вающееся на базе теоретической и при-
кладной социальной психологии. Пред-
метная область психологии гендерных 
отношений связана с изучением законо-
мерностей дифференциации и иерархи-
зации отношений в сфере межполового 
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взаимодействия. В данное время это на-
правление проходит этап институциона-
лизации и как исследовательская практи-
ка, и как учебная дисциплина. На рис. 1 
схематически отражены основные облас-
ти знания, на основе которых возникла, 
сформировалась и развивается психоло-
гия гендерных отношений. 

Схематическое изображение состав-
ляющих развития гендерного направ-
ления в психологии дает нам пред-
ставление о теоретических (научных) 
предпосылках возникновения гендер-
ной проблематики в психологии и ос-
новных направлениях ее развития. Тео-
ретические предпосылки представлены 
двумя сферами научного знания: ген-
дерно-ориентированным и психоло-
гическим. Гендерно-ориентированное 
научное знание включает в себя феми-
нистскую теорию, женские и гендер-
ные исследования, а психологическое — 
психологию половых различий, психоло-
гию семьи и брака и психологию пола. 
Конкретизируем основные вопросы, ка-

сающиеся ключевых положений каждого 
из названных направлений, являющихся 
научными предпосылками психологии 
гендерных отношений. 

 
Феминистская теория 
 
Феминистская теория — это сложная 

система воззрений на социальную жизнь 
и человеческий опыт, предусматриваю-
щая в качестве отправной точки при-
оритет женщин. Сфокусированность 
этой теории на женщинах выражается в 
трех аспектах: во-первых, основным объ-
ектом изучения становятся ситуации и 
трудности, с которыми сталкиваются 
женщины в обществе; во-вторых, эта 
теория рассматривает женщин в качестве 
важнейших субъектов, т. е. стремится 
смотреть на мир, исходя из специфиче-
ской женской позиции — роли женщины 
в социальном мире; в-третьих, феминизм 
как теория выступает с критикой от име-
ни женщин и действует в их интересах, 
стремясь создать для них лучший мир23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Развитие гендерной проблематики в психологии 
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Феминистские теоретики обнаружили 
и доказали факт наличия у женщин более 
низкого социального статуса, чем у муж-
чин. Женщины как социальная группа не 
обладают равными с мужчинами воз-
можностями в реализации своих потреб-
ностей и интересов в определенных об-
ластях социальной жизни; они в большей 
мере, чем мужчины, подвержены явлени-
ям дискриминации. Несмотря на то, что 
мужчины и женщины как две большие 
социальные группы функционируют в, 
казалось бы, сходных социальных, эко-
номических, политических контекстах, 
их социальные статусы различны. «Нет 
таких обществ, в которых в ряде сфер 
социальной жизни мужчины не обладали 
бы бóльшим богатством, влиянием и ста-
тусом, чем женщины»24. 

Все феминистские теории предлагают 
свою трактовку ответа на вопрос: почему 
же положение женщин такое, какое оно 
есть? Заслуга феминизма как теории со-
стоит в том, что он способствовал разви-
тию и обогащению (расширению поня-
тийных и интерпретационных границ) 
современных научных концепций: мар-
ксизма, структурализма, экзистенциа-
лизма, психоанализа, постмодернизма. 

 
Женские исследования (Women's 

Studies) 
 
Развитие феминистской теории спо-

собствовало в 70-е годы двадцатого сто-
летия возникновению в высшей школе 
США академических курсов, которые в 
дальнейшем стали академической дисци-
плиной (или образовательной програм-
мой) — женские исследования (Wo-
men's Studies). Women's Studies— обра-
зовательная программа, основная цель 
которой заключалась в том, чтобы ком-
пенсировать отсутствие женской точки 
зрения в учебных программах традици-
онных университетских курсов, а также 
способствовать развитию нового взгляда 
на роль и статус женщин в современной 
общественной жизни. 

Женские исследования создают осно-
ву для формулирования новых теорий и 

понятий, которые изучают женщин с 
нонсексистской перспективы, а поэтому 
могут претендовать на статус самостоя-
тельной дисциплины. Однако со време-
нем стало понятно, что женские исследо-
вания натолкнулись на ряд внутренних 
ограничений в постановке и решении 
вопросов. 
Во-первых, они жестко идентифици-

ровались с феминизмом и стали выгля-
деть не столько как автономная область 
знания, сколько как идеологически и ин-
теллектуально замкнутая сфера. 
Во-вторых, пришло осознание невоз-

можности игнорирования мужчин как 
субъектов социальных отношений. Воз-
никает дискомфорт в связи с противо-
поставлением женщин и мужчин, замал-
чивания мужского опыта. Так, на первый 
план выступило рассуждение о том, воз-
можно ли решение женских проблем пу-
тем отделения их от мужских или же, что 
кажется более верным, в разъяснении 
нуждается проблема соотношения полов. 
В это время начала формироваться новая 
область научного знания — гендерные 
исследования. 

 
Гендерные исследования (Gender 

Studies) 
 
Гендерные исследования — междис-

циплинарная исследовательская и об-
разовательная практика. В гендерных 
исследованиях изучаются практически 
все вопросы взаимодействия мужчин и 
женщин как на уровне общества, так в 
семье и в личной жизни. Ключевым во-
просом в гендерных исследованиях явля-
ется разграничение понятий «пол» и 
«гендер». Пол относится к универсаль-
ным биологическим отличиям женщин и 
мужчин (например: женщина, в отличие 
от мужчины, может выносить и родить 
ребенка), а гендер обозначает не природ-
ный, а социокультурный параметр меж-
половых различий. Один из самых авто-
ритетных социологов современности 
Энтони Гидденс объясняет, что «гендер» 
— это не физические различия между 
мужчиной и женщиной, а социально 
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формируемые особенности мужествен-
ности и женственности. Гендер, по его 
словам, означает, прежде всего, социаль-
ные ожидания относительно поведения, 
рассматривающегося как соответствую-
щее для мужчин и женщин25. 

Подобно концепциям о классах, расе и 
этничности, понятие «гендер» является 
аналитическим инструментом для пони-
мания социальных процессов. 

Предмет гендерных исследований: 
гендерные отношения, различия и 
сходство полов. Предметом гендерных 
исследований был выбран анализ общего 
и различного в восприятии действитель-
ности и социальном поведении мужчин и 
женщин. Общее и различное отныне 
стали связывать не с физиологическими 
особенностями лиц мужского и женско-
го пола, а со спецификой их воспита-
ния, образования, с распространенными 
в каждой конкретной культуре пред-
ставлениями о том, как следует вести се-
бя мужчинам и женщинам. 

Появление в образовательных струк-
турах программ Gender Studies (гендер-
ных исследований) явилось логическим 
продолжением развития Women's Studies 
(женских исследований). Признание ген-
дерных исследований в западных науч-
ных центрах происходило стремительно. 
К началу 90-х годов ХХ столетия прак-
тически все научно-образовательные уч-
реждения с солидной репутацией счита-
ли своим долгом как развивать gender 
study's, так и преподавать специальные 
гендерные курсы. 

В Россию первые сведения о развитии 
гендерных исследований проникают в 
конце 80-х годов. Очень медленно, но 
настойчиво гендерные исследования ут-
верждаются и в российской науке. Одно-
временно начинается гендерное просве-
щение общества. 

Таким образом, женские и гендерные 
исследования являются образовательной 
и научно-исследовательской сферами, в 
которых, как правило, акцентируется 
внимание на ограниченности методоло-
гии, методов и результатов традицион-
ной науки о человеке, анализируются 

гендерные отношения в различных сфе-
рах социальной жизни, отрицается идея 
биодетерминизма в объяснении различий 
между людьми разного пола в связи с 
особенностями их поведения в обществе26. 

 
Психология половых различий 
 
Психология половых различий — это 

раздел дифференциальной психологии, 
изучающий различия между индивидами, 
обусловленные или опосредованные их 
половой принадлежностью или ассоции-
рующиеся с нею. Акцент в работах этого 
направления сделан на выявлении психо-
логических характеристик и особенно-
стей поведения людей разного пола. 
Личностные различия между индивида-
ми разного пола изучаются в контексте 
их возрастного развития. В каждом воз-
растном периоде исследователи стремят-
ся найти различия между детьми и взрос-
лыми разного пола во всех сферах их 
психической организации. До 70-х годов 
в советской психологии проблемы поло-
вой дифференциации почти не изуча-
лись. В 70–80-е годы стали появляться 
редкие работы, в которых ставились спе-
циальные задачи, связанные с изучением 
различий между полами, причем выяв-
ленные различия считались биологиче-
ски детерминированными. 

 
Психология семьи и брака 
 
Психология семьи и брака — меж-

дисциплинарное направление в психоло-
гии, в рамках которого изучаются разно-
образные вопросы, такие как: факторы, 
влияющие на качество брака; цикл раз-
вития семьи; ролевая структура семьи; 
распределение власти между членами 
семьи, межсупружеское общение, уста-
новки на брак и семью; детерминанты 
выбора брачного партнера, психологиче-
ские особенности родителей и их детей и 
др. в соотнесении с полоролевыми пред-
ставлениями, стереотипами маскулинно-
сти-фемининности и полотипичными 
характеристиками и моделями поведе-
ния, присущими реальным и потенци-
альным супругам. 
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Психология пола 
 
Психология пола — это та область 

научного знания, которая объединяла 
фрагментарные и разрозненные исследо-
вания, посвященные изучению проблем 
пола и межполовых отношений, поэтому 
психология пола как специальная дисци-
плина может быть рассмотрена как одна 
из научных предпосылок развития ген-
дерной психологии. Предметная область 
психологии пола не имеет четких границ, 
она включает изучение таких проблем, 
как: психологические различия между 
людьми разного пола, социальная поло-
ролевая дифференциация и стратификация, 
культурные стереотипы маскулинности и 
фемининности, особенности социализации 
мальчиков и девочек, мужчин и женщин, 
психологическая идентификация личности 
как представителя определенного пола, 
особенности сексуального поведения. 
Другими словами, психология пола изу-
чает то, каким образом психологические 
характеристики личности опосредуют 
физические различия между мужчинами 
и женщинами и как это отражается на 
поведении и отношениях представите-
лей мужского и женского пола. 

Психология пола в основном развива-
лась на стыке таких сфер знания, как 
психология половых различий и психо-
логия семьи и брака. Можно отметить, 
что это основная научная область психо-
логического знания, на базе которой 
сформировалось и развивается гендерное 
направление в психологии27. 

В наши задачи не входит анализ тен-
денций развития гендерной психологии. 
Основное внимание в статье будет сосре-
доточено на рассмотрении особенностей 
развития психологии гендерных отно-
шений28. 

 
Психология гендерных отношений 

как направление в системе 
социально-психологического знания 

 
Теоретическое обоснование возмож-

ности и целесообразности выделения но-
вого направления — психологии гендер-

ных отношений, — имеющего свой 
предмет изучения, статус в рамках уже 
сложившихся психологических дисцип-
лин, базовую методологию, специфиче-
ские ориентиры и способы исследования, 
мы начнем с определения основных по-
нятий этой сферы знания. 

 
Основные понятия психологии 

гендерных отношений 
 
Понятие гендерные отношения как 

базовое понятие гендерных исследований 
и психологии гендерных отношений в 
научной литературе социологического, 
политологического, экономического про-
филя преимущественно используется при 
рассмотрении проблем дифференциации, 
стратификации, доминирования в систе-
ме общественного устройства. В психо-
логических публикациях категория «ген-
дерные отношения» практически не 
встречается, поскольку для отечествен-
ной психологической науки гендерные 
отношения — пока еще новое и непри-
вычное понятие. Смысловое содержание 
категории «гендерные отношения» мо-
жет быть раскрыто через анализ катего-
рии «отношения». Изучению теоретиче-
ских и практических проблем отношений 
уделяли внимание в своих работах такие 
социальные психологи, как: А. М. Анд-
реева, Л. Я. Гозман, Я. Л. Коломинский, 
В. Н. Куницына, Н. Н. Обозов, В. Н. Пан-
феров, И. Р. Сушков. Современные трак-
товки содержательной стороны феномена 
«отношение», как правило, опираются на 
психологическую теорию отношений, 
разработанную В. Н. Мясищевым29. 

В современной социально-психологи-
ческой науке анализируются «межлич-
ностные отношения», «межгрупповые 
отношения», «общественные отноше-
ния» и отношение личности к самой се-
бе, т. е. «самоотношение». 

В каждом из выделенных видов от-
ношений присутствуют два слоя отноше-
ний или два аспекта: объективный и 
субъективный. 
Объективный аспект — это реальные 

отношения, в которые люди вступают в 
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процессе своей жизнедеятельности, это 
система взаимодействия, контактов, свя-
зей, это реальные поступки и поведенче-
ские паттерны; субъективный аспект — 
это отражение этих отношений в виде 
совокупности представлений, мыслей и 
чувств, это оценка субъектом или субъ-
ектами самих этих взаимодействий и 
контактов. Эти аспекты составляют два 
тесно связанных слоя отношений, при-
сутствующих в каждом из видов отно-
шений. 

О двух слоях отношений пишет 
И. Р. Сушков: «Под влиянием психиче-
ского отражения, т. е. психического мо-
делирования, сфера отношений субъекта 
делится на сферу объективных отноше-
ний, существующих независимо от орга-
низма, и сферу субъективных отноше-
ний, которые являются результатом 
преломления первых через сложившуюся 
систему психических моделей данного 
организма»30. 

В работах Л. Я. Гозмана31 и Я. Л. Ко-
ломинского32 подчеркивается сущест-
вование двух компонентов в межлично-
стных отношениях. Так, Л. Я. Гозман 
выделяет в межличностных отношени-
ях собственно объективный и субъек-
тивный компонент (систему взаимодей-
ствия и эмоциональное отношение, т. е. 

ее оценку). Также он подчеркивает, что 
оценочный аспект присутствует не 
только в собственно межличностных 
отношениях, но и в межгрупповых и 
общественных. 

Для каждого из видов отношений 
(общественные, межгрупповые, межлич-
ностные, самоотношение) можно выде-
лить их субъективные детерминанты, в 
роли которых будут выступать сущност-
ные характеристики отношений. В 
табл. 1 указаны социально-психологи-
ческие характеристики личности или 
группы, которые детерминируют кон-
кретные виды отношений на каждом 
уровне социальной реальности. 

Социально-психологическими детер-
минантами общественных отношений 
являются социальные представления, на 
уровне межгруппового взаимодействия в 
роли детерминант отношений выступают 
социальные стереотипы, межличност-
ные отношения детерминированы соци-
альными установками, а самоотношение 
личности — характеристиками социаль-
ной идентичности. 

Кратко рассмотрим содержание выде-
ленных детерминант социально-психо-
логических отношений в контексте их 
возможностей влияния на разные виды 
отношений. 

 
 

Таблица 1 
 

Соотношение видов социально-психологических отношений  и их детерминант 
 

Уровни анализа отношений 
Вид социально-
психологических 
отношений 

Субъективные социально-
психологические детер-
минанты отношений 

1. Макроуровень: 
отношения типа «личность—общество 
(культура)»; «группа—общество (культура)» 

Общественные  Социальные представления 

2. Мезоуровень: 
отношения типа «группа—группа» 

Межгрупповые Социальные стереотипы 

3. Микроуровень: 
отношения типа «личность—личность» 

Межличностные Социальные установки 

4. Интраиндивидный уровень: 
отношения типа «Я как индивидуальность — 
Я как представитель группы» 

Самоотношение Социальная идентичность 
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Социальные представления — это 
специфическая форма познания социаль-
ной действительности, помогающая 
обычному человеку понять смысл окру-
жающего его мира. Они существуют как 
некоторый «тип социальной реальности», 
с которой индивид сталкивается в повсе-
дневной жизни и через которую он вос-
принимает окружающий мир. Социаль-
ные представления, являясь одним из 
способов осмысления социальной дейст-
вительности, призваны через познание 
социального мира обыденным человеком 
ориентировать его поведение в меняю-
щихся социальных ситуациях33. 

Социальный стереотип позволяет 
без особой проверки быстро классифи-
цировать окружающих людей на основа-
нии их принадлежности к каким-то груп-
пам, он выступает как способ 
маркировки «своих» и «чужих». Соглас-
но У. Липпману, стереотипы — это упо-
рядоченные, схематичные, детерминиро-
ванные культурой «картинки» мира «в 
голове» человека, которые экономят его 
усилия при восприятии сложных соци-
альных объектов и защищают его ценно-
сти, позиции и права34. 

Основные функции социальных сте-
реотипов связаны с установлением раз-
личий между группами и объяснением 
или оправданием уже сложившихся от-
ношений между ними35. 

Социальная установка (аттитюд) 
понимается как готовность к определен-
ному виду социальной активности, ори-
ентация на какую-либо ценность, отно-
шение к чему-либо или кому-либо. 
Социальные установки и межличностные 
отношения тесно связаны. «Межлично-
стные отношения — система установок, 
ориентаций членов группы относительно 
друг друга, обусловленных содержанием 
и организацией совместной деятельности 
и ценностями, на которых основывается 
общение людей»36. Каждый человек 
формирует свои установки путем приня-
тия установок других людей; именно 
«другие», значимые для нас люди явля-
ются решающим фактором в формирова-
нии наших установок37. 

Итак, мы можем говорить о том, что в 
социальных установках индивидов отра-
жается характер его связей и отношений 
с ближайшим окружением. Отмечается 
ли обратное влияние, способны ли соци-
альные установки формировать, созидать 
межличностные отношения? На этот во-
прос можно ответить утвердительно. В 
качестве обоснования можно обратиться 
к содержанию первой из выделенных че-
тырех функций социальной установки — 
инструментальной, которая выражает 
приспособительные тенденции поведе-
ния человека. Аттитюд направляет чело-
века к тем объектам, которые служат 
достижению его целей, а представления 
об этих целях и о способах их достиже-
ния обычно формируются в предшест-
вующем опыте, на основе которого и 
складывается аттитюд38. 

Социальная идентичность трактует-
ся в терминах группового членства, при-
надлежности к большей или меньшей 
группе, включенности в какую-либо со-
циальную категорию. Социальная иден-
тичность — это знание индивида о том, 
что он принадлежит к определенной 
группе, а также эмоциональная значи-
мость для него группового членства. 

Личностная идентичность относится к 
самоопределению в терминах физиче-
ских, интеллектуальных и нравственных 
черт. Это набор черт или других индиви-
дуальных характеристик, отличающийся 
определенным постоянством и позво-
ляющий дифференцировать данного ин-
дивида от других людей. 

По мнению А. Тэшфела39, личностная 
и социальная идентичности представля-
ют собой два полюса одного биполярно-
го континуума. На одном полюсе — по-
ведение, полностью определяющееся 
личностной идентичностью, на втором 
— поведение, полностью определяющее-
ся социальной идентичностью. Более ти-
пичным является поведение, находящее-
ся между этими полюсами. 

Идентичность рассматривается как 
инструмент социальной ориентации лич-
ности. Конструктивный потенциал соци-
альной идентичности заключается в том, 
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что осознание человеком своей принад-
лежности к группе и эмоциональная зна-
чимость для него этой группы обуслов-
ливают построение «образа Я» как 
компонента социального мира, а сам мир 
воспринимается именно через эту при-
надлежность. Г. М. Андреева подчерки-
вает, что «...социальная идентичность 
выступает, таким образом, элементом 
конструирования окружающего мира… 
Социальный мир предстает при этом не 
как противостоящий субъекту, но как по-
строенный (сконструированный) им»40. 

Итак, можно констатировать, что со-
циальные представления, стереотипы, 
установки и идентичность личности — 
это социально-психологические характе-
ристики человека или группы как субъ-
ектов отношений, которые, с одной 
стороны, выступают как выразители 
субъективной составляющей этих от-
ношений, а с другой стороны, представ-
лены как детерминанты отношений, 
поскольку они могут определять содер-
жательный контекст отношений. 

В современной литературе, посвя-
щенной гендерным проблемам, нам не 
встретилось определение термина «ген-
дерные отношения». Обычно это слово-
сочетание встречается в социологической 
литературе, где гендерные отношения 
рассматриваются как одна из разновид-
ностей социальных отношений, подобно 
классовым, расовым, межнациональным 
отношениям. В гендерно-ориентирован-
ной литературе о гендерных отношениях 
говорится как об отношениях между 
конкретными личностями мужского и 
женского пола или социальными группа-
ми, состоящими из мужчин или женщин. 

Так как гендерные отношения — до-
вольно новая категория, включенная в 
научный дискурс, пока можно предло-
жить лишь самое общее описание этого 
понятия. Гендерные отношения — это 
формы взаимосвязи людей как предста-
вителей определенного пола, возни-
кающие в процессе их совместной жиз-
недеятельности. Гендерные отношения 
«встроены» в широкий социальный кон-
текст и проявляются на разных уровнях 

социума, т. е. это многоуровневые отно-
шения, существующие на макро-, мезо- и 
микроуровнях социальной реальности, в 
разных сферах жизнедеятельности лю-
дей. Другими словами, гендерные отно-
шения — это: 

• социально организованные отно-
шения между полами на уровне конкрет-
ного общества («гендерная идеология»); 

• отношения между различными ген-
дерными группами; 

• отношения между субъектами раз-
ного пола; 

• отношения индивидов к самим себе 
как представителям определенного пола. 

Гендерные отношения «встроены» в 
широкий класс общественных, межгруп-
повых, межличностных отношений; они 
также включены и в самоотношение 
личности. Поэтому мы можем рассмат-
ривать гендерные отношения как одну из 
разновидностей социально-психологиче-
ских отношений. 

Таким образом, основными понятия-
ми психологии гендерных отношений 
являются: отношения, виды отношений 
(общественные, межгрупповые, межлич-
ностные, самоотношение), детерминанты 
отношений (социальные представления, 
социальные стереотипы, социальные ус-
тановки и социальная идентичность), 
гендерные отношения. 

 
Методологические основания пси-

хологии гендерных отношений 
 
Теоретическое направление, в рамках 

которого в последние годы наиболее ак-
тивно развивается гендерная проблема-
тика в социальных науках, — это соци-
ально-конструктивистское направление 
в исследованиях гендера. Психология 
гендерных отношений использует дан-
ную теорию в качестве базовой методо-
логии. 

С позиций теории социального конст-
руирования, и пол, и гендер являются 
социально достигаемыми статусами. Так 
же, как раса, этничность и социальный 
класс, гендерные категории являются 
институционализированными культурой 
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и социумом. Жизнь каждого индивида с 
самого рождения формируется социо-
культурными нормами и правилами. По-
ловые роли сконструированы: и мужчи-
ны, и женщины создаются, ими не 
рождаются… Все мужское и женское 
создано в разных контекстах, имеет раз-
ные лица, наполнено различным содер-
жанием опыта и различными смыслами41. 
В своей работе Д. Лорбер и С. Фаррелл42 
подчеркивают, что, несмотря на то, что 
некоторые общества являются расово и 
этнически гомогенными, а иногда гомо-
генными и по социальному статусу, нет 
ни одного общества, которое было бы 
гомогенно в гендерном отношении. 

Гендер не является ни совокупностью 
личностных психологических черт, ни 
ролью; гендер конструируется через 
взаимодействие и может рассматриваться 
как достигаемый статус. Как считают 
К. Уэст и Д. Зиммерман43, будучи соци-
альным статусом, гендер фундаментален, 
институционализирован и постоянен. И, 
тем не менее, поскольку члены социаль-
ных групп должны постоянно (независи-
мо от того, осознают они это или нет) 
«созидать гендер», чтобы поддерживать 
свой статус, всегда существует потенци-
ал изменений. 

Социально-конструктивистская пара-
дигма не только задает рамки исследова-
ния механизмов формирования и воспро-
изводства мужественности и женствен-
ности, гендерной культуры, моделей ген-
дерных отношений («создание гендера» в 
повседневности, в публичной и приват-
ной сферах), но и ориентирует на изуче-
ние способов реконструкции гендерных 
идентичностей и гендерных отношений. 
Социально-конструктивистская парадиг-
ма может дать ответ на вопрос: как ил-
люзия гендерной дихотомии конструиру-
ется и поддерживается в ситуации 
межполовых сходств и внутриполовых 
различий? Несмотря на существующие 
различия, мужчины и женщины в психо-
логическом смысле очень похожи друг 
на друга. По данным Р. Пломина и 
Т. Фокса, фактор пола обусловливает не 
более чем пять процентов от общей дис-

персии показателей интеллекта, и только 
один процент — в параметрах вербаль-
ных способностей44. Поэтому конструи-
рование гендера как полярной дихотомии 
требует подавления естественного сход-
ства для социальных целей социальными 
средствами. Поскольку активное подавле-
ние сходств и конструирования различий 
требует социальной власти, центральной в 
гендерной теории оказывается проблема 
доминирования и зависимости в ситуации 
межполовых отношений. 

 
Предмет и структура психологии 

гендерных отношений. Параметры и 
детерминанты исследования ген-
дерных отношений 

 
Итак, основной смысл понятия гендер 

заключен в идее социального моделиро-
вания или конструирования пола посред-
ством социальной практики. Гендер — 
это совокупность социальных конструк-
ций и репрезентаций, а не данность, за-
крепленная природой45. 

Таким образом: во-первых, анализ ме-
ханизмов формирования и воспроизвод-
ства гендерных идентичностей (мужест-
венности и женственности) представляет 
информацию о том, что модели гендер-
ного поведения конструируются при 
помощи прочно укорененных в общест-
венном сознании представлений, сте-
реотипов, установок относительно эта-
лонов-образцов: «женщина» и «мужчина», 
«настоящий мужчина» и «настоящая 
женщина», «мужское или женское пове-
дение». 
Во-вторых, обоснование того факта, 

что гендерные отношения конструиру-
ются, дает нам возможность говорить о 
том, что они (гендерные отношения) при 
изменении системы их организации мо-
гут быть деконструированы, перестрое-
ны, изменены. 
В-третьих, выделение специфиче-

ских оснований конструирования ген-
дерных отношений (подчеркивание диф-
ференциации между полами, наличие 
явлений неравенства, доминирования и 
власти в отношениях между ними) по-
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зволяет нам выделить основные ориен-
тиры, необходимые для анализа гендер-
ных отношений как многопланового и 
многоуровневого феномена. 

Предметная область психологии 
гендерных отношений связана с изучени-
ем закономерностей дифференциации и 
иерархизации отношений в сфере меж-
полового взаимодействия. 

При рассмотрении разных видов от-
ношений (общественных, межгрупповых, 
межличностных и самоотношения) мы 
определили перечень детерминант этих 
социально-психологических отношений: 
социальные представления, стереотипы, 
установки и социальная идентичность 
личности или групп. Гендерные отноше-
ния мы анализируем как разновидность 
социально-психологических отношений, 
поэтому они имеют сходные с этими от-
ношениями детерминанты: гендерные 
представления, стереотипы, установки и 
гендерная идентичность личности или 
групп. В гендерных представлениях, сте-
реотипах, установках и составляющих 
социальной идентичности субъектов от-
ношений отражены сложившиеся в об-
ществе нормативные взгляды относи-
тельно статуса мужчин и женщин, их 
психологических характеристик и осо-

бенностей поведения. В табл. 2 представ-
лен перечень разных видов гендерных 
отношений и их детерминант. 

Так, на макросоциальном уровне, где 
гендерные отношения анализируются в 
системе: «личность мужчин или женщин 
— общество, культура», «группа мужчин 
или женщин — общество, культура», со-
циально-психологическими детерминан-
тами гендерных отношений будут ген-
дерные представления как разновидность 
социальных представлений. 

На уровне межгрупповового взаимо-
действия групп однородных по половому 
признаку, где анализ гендерных отноше-
ний осуществляется в системе «группа — 
группа», детерминирующими (социаль-
но-психологическими) факторами меж-
половых отношений являются гендерные 
стереотипы как разновидность социаль-
ных стереотипов. 

На уровне отношений между мужчи-
нами и женщинами (межличностные 
отношения) объектом анализа являются 
системы «личность — личность», где 
взаимодействующие личности имеют 
противоположный пол. Гендерные отно-
шения этого уровня детерминированы 
гендерными установками как одним из 
видов социальных установок. 

 
Таблица 2 

 
Соотношение видов гендерных отношений и их детерминант 

 

Уровни анализа гендерных отношений 
Вид 

гендерных 
отношений 

Субъективные социально-
психологические 
детерминанты 

гендерных отношений 
1. Макроуровень: 
отношения типа «личность (мужчины или 
женщины) — общество, культура», «группа 
мужчин или женщин — общество, культура» 

Общественные  Гендерные представления 

2. Мезоуровень: 
отношения типа «группа—группа» (отношения 
между группами мужчин и женщин) 

Межгрупповые Гендерные стереотипы 

3. Микроуровень: 
отношения типа «личность—личность» (отно-
шения между представителями разного пола) 

Межличностные Гендерные установки 

4. Интраиндивидный уровень: 
отношения типа «Я как индивидуальность — Я 
как представитель группы людей определенно-
го пола» 

Самоотношение Гендерная идентичность 
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На интраиндивидном (внутрилично-
стном) уровне объектом анализа стано-
вится гендерная идентичность как со-
ставляющая социальной идентичности. 

Функционирующие в обществе ген-
дерные представления, стереотипы, ус-
тановки как отражение общественного 
сознания по поводу социальных ролей и 
статусов мужчин и женщин, различных 
аспектов их взаимодействия усваиваются 
индивидами как субъектами гендерных 
отношений. Эти гендерные представле-
ния, стереотипы, установки начинают 
влиять на реальные практики межполо-
вого взаимодействия, т. е. конструиро-
вать поведенческие модели гендерных 
отношений. 

Исходя из теории социального конст-
руирования гендера, это — заключение о 
том, что сконструированные гендерные 
отношения могут быть деконструирова-
ны, перестроены, изменены. В каком на-
правлении должна осуществляться эта 
деконструкция, что в типичных сущест-
вующих моделях гендерных отношений 
противоречит современным идеям пари-
тетности, партнерства, равноправия в 
отношениях всех людей? 

Деконструкция гендерных отношений 
предполагает выстраивание этих отно-
шений в соответствии с партнерской мо-
делью взаимодействия, при этом две 
взаимодействующие стороны выступают 
как равноправные субъекты, обладающие 
одинаковой ценностью и значимостью 
друг для друга. 

Выравнивание статусных позиций 
партнеров осуществляется за счет транс-
формации и коррекции несовременных, 
устаревших и непродуктивных гендерных 
представлений, стереотипов и установок. 

Необходимо выделение специфиче-
ских оснований конструирования ген-
дерных отношений. Такими основания-
ми, характерными для всех уровней 

гендерных отношений, являются: поля-
ризация, дифференциация позиций муж-
чин и женщин как двух гендерных групп, 
явления неравенства, доминирования, 
власти, подчинения. Поскольку на этих 
явлениях сделан акцент в социально-
конструктивистской парадигме, мы мо-
жем рассматривать в качестве основных 
параметров анализа гендерных отноше-
ний дифференцированность ролей и 
статусов мужчин и женщин, как гендер-
ных групп, и иерархичность, соподчи-
ненность их позиций. 

Таким образом, выделяются два век-
тора измерения гендерных отношений: 
горизонтальный, где основным пара-
метром будет дифференциация ролей и 
статусов мужчин и женщин, и верти-
кальный, который будет определяться 
параметром иерархичности позиций 
мужчин и женщин или гендерных групп. 
Причем эти параметры анализа гендер-
ных отношений будут касаться двух сто-
рон любого вида отношений: объектив-
ной стороны, которая представлена 
реальными практиками взаимодействия, 
и субъективной, т. е. гендерными пред-
ставлениями, стереотипами, установками 
и социальной идентичностью мужчин и 
женщин или гендерных групп, в которых 
практики и модели взаимодействия будут 
проявляться и под влиянием которых бу-
дут изменяться, корректироваться, мо-
дифицироваться. 

Рассмотренные теоретические пред-
посылки возникновения, основные поня-
тия и предмет изучения, методологиче-
ские основания и описание структуры 
психологии гендерных отношений как 
направления в социальной психологии 
позволяют считать в основном завер-
шенным краткое теоретическое обосно-
вание возникновения и развития такого 
нового направления в психологии, как 
психология гендерных отношений. 
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I. Klyotsina 

 
THEORETICAL BASIS FOR GENDER RELATIONS PSYCHOLOGY 

 
This article suggests the analysis of theoretical basis for a new direction in the develop-

ment of psychology — gender relations psychology. The author describes the emergence of 
gender relations psychology as one of gender research branches, shows the role of psycho-
logical and social psychological knowledge in its development. In the article the major terms 
and the subject of gender relations psychology had been defined, core levels of analysis, de-
terminants, and major analysis axes for gender relations are shown. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


