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В статье представлены результаты теоретического анализа имеющихся немногочисленных эмпирических ис-
следований сексизма с целью определения его эмпирических индикаторов на персональном уровне. Рассма-
триваются эмпирические индикаторы сексизма с точки зрения трёхкомпонентной структуры данного 
социально- психологического явления: на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. Сексизм 
на персональном уровне понимается как форма предубеждения, основанная на принадлежности субъекта 
к определенному полу и выражающаяся в благожелательном, враждебном или амбивалентном отношении к не-
му, детерминированное различными позициями и ролями мужчин и женщин в обществе и направленное 

на удержание этой ролевой дифференциации. 

The article presents the results of theoretical analysis of the few available empirical studies of sexism in order to deter-
mine its empirical indicators at the personal level. Empirical indicators of sexism are considered from the point of view 
of the three-component structure of the given socio-psychological phenomenon: at the emotional, cognitive and behav-
ioral levels. Sexism at the personal level is understood as a form of prejudice based on the subject’s belonging to a 
particular sex and expressed in a benevolent, hostile or ambivalent attitude towards him/her, determined by different 

positions and roles of men and women in society and aimed at retaining this role differentiation.
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Сексизм как социально-психологическое явле-
ние выступает ориентацией, ставящей в неблагопри-
ятные условия один пол по отношению к другому, 
тем самым, ограничивая его права и возможности 
на индивидуальную реализацию. Выражаясь в актах 
индивидуального и группового поведения, сексизм 
ограничивает возможности полноценного участия 
женщин и мужчин в профессиональной, экономиче-
ской и политической сферах социума. На основе пред-
варительного анализа имеющихся социально-пси-
хологических исследований в сфере предубеждений 
можно утверждать, что определение психологиче-
ских условий возникновения, существования и прео-
доления сексистских установок является актуальной 
проблемой современного общества и психологии; сек-
систские установки могут выступать причиной ухуд-
шения возможного качества жизни; феномен сексизма 
и сопровождающие его психологические эффекты 

нуждаются в изучении, определении и научной интер-
претации; решение выше очерченных задач позво-
лит женщинам и мужчинам обеспечивать более высо-
кое качество жизни [1]. Вместе с тем, для создания 
возможности операционализации данного феномена 
и осуществления дальнейших исследований необхо-
димо выявить эмпирические индикаторы сексизма, 
что и обусловило постановку цели данной статьи: 
выявить эмпирические индикаторы сексизма на пер-
сональном уровне его проявления на основе анализа 
имеющихся данных зарубежных и отечественных 
исследователей.

Понятие «сексизм» было введено К. Амундсен, 
которая указывала на то, что женщины страдают от 
феномена, имеющего сходство с расизмом и назван-
ного ею «сексизм». К. Амундсен рассматривала его 
в контексте общества и подразумевала под ним дис-
криминацию женщин [2]. Некоторые исследова-
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тели разделили эту идею и стали изучать институ-
циональный сексизм, то есть сексизм, проявляющий 
себя на уровне общества (Дж. Стольтенберг, Л. Альс-
брук). Из современных и наиболее плодотворных 
исследователей институционального сексизма необ-
ходимо отметить М. Брандта [3]. Исследователь осу-
ществил наиболее обширный сравнительный ана-
лиз выраженности сексистских установок женщин 
и мужчин, полученных в 57 странах и автономных 
регионах (М. Брандт, 2011). В исследовании приняли 
участие 82 905 респондентов. Выявлено, что сексист-
ские установки в целом без указания региона в попу-
ляции у мужчин выражены статистически сильнее 
(р ≤ 0,001). Лидером в выраженных различиях сек-
сизма среди всех стран на основе сравнительного ана-
лиза выступает Марокко. Мужчины Марокко считают, 
что ряд различий в понимании ситуаций, поведении 
объясняются фактором пола. Выявлено также, что 
мужчины в большей степени склонны к различного 
рода демонстрации своего превосходства, исполь-
зуя признак пола. Средняя степень различий в пока-
зателях средних значений сексизма у женщин и муж-
чин выявлена у жителей Таиланда, Тайваня и Китая 
(р ≤ 0,01). У женщин и мужчин Швейцарии и Гонконга 
данные различия имеются на уровне статистической 
значимости, но незначительны (р ≤ 0,05). Не установ-
лены статистически значимые различия в средних 
значениях показателей сексизма у мужчин и женщин 
Вьетнама [3]. М. Брандт склоняется к выводу о том, 
что именно сексизм приводит к увеличению прояв-
лений гендерного неравенства в обществе. Говоря об 
институциональном сексизме, подчёркивается вли-
яние макрополитики сексизма в обществе на микро-
политику сексизма в супружеских отношениях. Под-
чёркивается, что это одна из первых попыток устано-
вить, существует ли различия в проявлениях сексизма 
в зависимости от страны респондентов или региона, 
что, в свою очередь, может свидетельствовать о вли-
янии общества на существующие и проявляющиеся 
социальные установки. М. Брандт предпринимает 
попытку выявить потенциальный механизм форми-
рования и поддержания функционирования сексизма 
в обществе. При этом необходимо указать на то, что 
рядом авторов высказывалось мнение о том, что изу-
чение институционального сексизма сталкивается 
с рядом трудностей. Сложностью является определе-
ние возможных переменных, претендующих на роль 
факторов, обусловливающих поддержание сексист-
ских установок в обществе. В настоящее время инте-
рес к специфике институционального сексизма не 
ослабевает.

Вместе с тем современные исследователи под-
чёркивают, что в изучении сексизма намечается более 
продуктивный путь, связанный с рассмотрением дан-

ного явления на персональном уровне. Так, П. Глик, 
Б. Фиске дают следующее определение сексизма. Под 
сексизмом понимаются амбивалентные установки по 
отношению к представителям своего и другого пола 
по параметрам власти, гендерной дифференциации 
и сексуальности, которые обусловлены взаимозависи-
мостью мужчин и женщин [4]. Таким образом, данные 
ученые рассматривают сексистские установки как 
разновидность противоречивых социальных устано-
вок личности, отдельной персоны.

Белорусскими учёными также даётся несколько 
определений сексизма. Так, под сексизмом понимают 
предубежденное отношение к представителям про-
тивоположного пола, выражающееся в преуменьше-
нии достоинств и гипертрофировании недостатков 
представителей другой группы [5]. И. А. Фурманов, 
Е. А. Комарова определяют сексизм как форму преду-
беждения, основанную на принадлежности субъекта 
к определенному полу и выражающуюся в благоже-
лательном, враждебном или амбивалентном отно-
шении к нему, которое детерминировано различными 
позициями и ролями мужчин и женщин в обществе 
и направлено на удержание этой ролевой диффе-
ренциации [6]. Таким образом, белорусские исследо-
ватели сходятся в том, что сексистские установки 
представляют собой одну из форм предубеждений  
[7; 8]. Вместе с тем для более точного определения 
сексизма необходимо выявление всех эмпирических 
показателей данного феномена. 

Для этого представляется необходимым путём 
анализа результатов имеющихся исследований обра-
зовать систему эмпирических показателей, характе-
ризующих изучаемый нами объект, в частности, выя-
вить аспекты сексизма, проявляемые на персональном 
уровне. С нашей точки зрения, данное явление может 
проявляться на трёх взаимосвязанных уровнях: эмо-
циональном, когнитивном и поведенческом.

Рассмотрим каковы же проявления сексизма на 
каждом из перечисленных уровней (таблица 1).

Таким образом, на эмоциональном уровне эмпи-
рическими индикаторами сексизма выступают страх 
неудачи и страх успеха, злость, дисфория, эмоцио-
нальный дискомфорт, чувство вины за свои амбиции 
на работе, неприязнь по отношению к другому (парт-
нёру, коллеге по работе), раздражительность, цинизм, 
равнодушие, отсутствие сострадания, сопереживания 
и сочувствия [9 – 11].

Наибольшее количество эмпирических индикато-
ров упоминается исследователями при описании сек-
сизма на когнитивном уровне. Рассмотрим проявле-
ния сексизма на когнитивном уровне (таблица 2).
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Таблица 1 – Эмпирические индикаторы проявления сексизма  
на эмоциональном уровне

Эмпирические индикаторы Исследователь Год

Цинизм, отсутствие сострадания, сопереживания, сочувствия, эмоциональная холодность А. А. Ростова 2011
Чувство вины (за свои желания, амбиции на рабочем месте) Т. В. Михалкина 2011, 2012
Неприязнь по отношению к другому, злость, антипатия, нетерпимость Т. В. Михалкина 2013
Дисфория, дискомфорт И. А. Тупицина 2013
Страхи (неудачи, успеха), Т. В. Михалкина 2014

Таблица 2 – Эмпирические индикаторы проявления сексизма  
на когнитивном уровне

Эмпирические индикаторы Исследователь Год

Ряд аттитюдов, направленных на дискриминацию женщин и мужчин на 
основании их принадлежности к определённому полу Д. Краветц 1976
Амбивалентные установки по отношению к представителям своего 
и другого пола по параметрам власти, гендерной дифференциации 
и сексуальности, которые обусловлены взаимозависимостью мужчин 
и женщин 

П. Глик,  
Б. Фиске 1999

Негативные установки по отношению к женщинам, основанные на их 
более низком положении как группы в обществе М. К. Херрера 2012
Дискриминирующие представления и убеждения о представителе 
противоположного пола 

М. А. Щукина,  
Е. С. Зизевская 2017

Приписывание несуществующих характеристик (враждебная  
атрибуция)

Т.В. Михалкина,  
М. А. Щукина, Е. С. Зизевская

2011,  
2012; 2017

Приписывание определенных черт характера, способностей, интересов, 
внешности, распределения семейных ролей И. А. Тупицина 2013
Идеи превосходства одного пола над другим А. В. Ростова 2011
Сниженное самоуважение, внутреннее подавление, самокритика И. А. Тупицына 2013
Саморедукция личности, разрушительные, деструктивные 
внутриличностные тенденции М. Д. Рахманинов 2012
Противоречивое содержание социальных представлений: глубокое 
противоречие между желаемыми и действительными моделями 
поведения мужчин и женщин А. В. Ростова 2011

Таким образом, на когнитивном уровне могут 
наблюдаться стереотипные представления о соответ-
ствующих ролях мужчин и женщин в профессиональ-
ной сфере, включающие следующие «положения»: 
женщины не решают экономических проблем; жен-
щины не работают из-за экономической нужды; жен-
щины чаще меняют место работы, чем мужчины; жен-
щины слишком эмоциональны для некоторого рода 
работ и ответственности; женщины не могут стать 
хорошими начальниками; женщины более склонны 
к монотонной исполнительской работе; мужчины 
более коммуникабельны и ориентированы на реше-
ние проблем; мужчины менее эмоциональны и поэ-
тому более продуктивны и креативны; мужчины более 
способны, предрасположены к руководству и лидер-
ству. Степень веры в данные мифы со стороны работо-
дателя определяет его отношение к женщинам и муж-

чинам в профессиональном аспекте. Также исследо-
ватели упоминают приписывание несвойственных 
личностных характеристик (атрибуции), приписыва-
ние представителям другого пола определенных черт 
характера, способностей, интересов, внешности, рас-
пределения семейных ролей. Причём несоответствие 
гендерным стереотипам оценивается негативно, как 
представителями противоположного пола, так и чле-
нами своего. Сексизм может реализоваться в виде 
самоисполняющихся пророчеств. Все это приводит 
к снижению самоуважения, возникновению внутри-
личностных конфликтов. Внутреннее подавление, 
стремление внутренне ограничивать себя, неосоз-
нанно критиковать, всё это проявления сексизма, кото-
рые проявляются на когнитивном уровне [4, 9, 12, 13].

Также исследователями упоминается ряд поведен-
ческих проявлений сексизма (таблица 3).
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Таблица 3 – Эмпирические индикаторы проявления сексизма 
на поведенческом уровне

Эмпирические индикаторы Исследователь Год
Дискриминация женщин К. Амундсен 1971
Профессиональная дискриминация женщин Д. Зиетц 1976
Ограничение возможностей по признаку пола, подчинение П. Глик,

Б. Фиске 1999
Явления сексуального приставания на работе, нежелательные сексуальные предложения, тре-
бования или клевета, сексуально оскорбительные слова, нежелательные для женщины жесты 
и замечания, прикосновения, письма, звонки, реальное сексуальное нападение и изнасилование М. Е. Литвак  2014
Использование в социальном взаимодействии полотипизированных ярлыков Т. В. Михалкина  2011, 2012
Внешнее подавление, агрессия И. А. Тупицына 2013

На поведенческом уровне в профессиональной 
сфере – явления сексуального приставания на работе, 
нежелательные сексуальные предложения, требова-
ния или клевета, требования сексуальных отношений, 
сексуально оскорбительные слова, нежелательные для 
женщины жесты и замечания, прикосновения, письма, 
звонки, реальное сексуальное нападение и изнасило-
вание, использование в социальном взаимодействии 
полотипизированных ярлыков, неравное распреде-
ление мужчин и женщин среди профессий, неравная 
экономическая компенсация, получаемая мужчинами 
и женщинами (например, исключение из пенсионного 
стажа времени по уходу за ребенком) [2; 4; 14]. 

На основании анализа исследований по про-
блеме сексизма можно сделать некоторые обобщения 
и выделить основные характеристики сексизма. Они 
же, с нашей точки зрения, выступают в качестве эмпи-
рических индикаторов и так или иначе, присутствуют 
в большинстве определений, представляющих собой 
попытки теоретической интерпретации феномена.

Заключение. Проведенный нами анализ эмпи-
рических индикаторов сексизма, позволяет выявить 

основные эмпирические переменные, позволяющие 
наиболее адекватно высветить изучаемое социально-
психологическое явление. Нами выявлены основные 
эмпирические индикаторы, проявляющиеся на эмо-
циональном, когнитивном и поведенческом уровнях. 
Сексизм на персональном уровне понимается рядом 
исследователей как форма предубеждения, основан-
ная на принадлежности субъекта к определенному 
полу и выражающаяся в благожелательном, враждеб-
ном или амбивалентном отношении к нему, детерми-
нированное различными позициями и ролями мужчин 
и женщин в обществе и направленное на удержание 
этой ролевой дифференциации. Вместе с тем данное 
понятие не подтверждено эмпирически и нуждается 
в уточнении на основе проведенных эмпирических 
исследований. Однако большинство исследователей 
указывают на дискриминирующий характер данного 
предубеждения. Важно отметить, что в случае, если 
человек является носителем сексистских установок, 
то это оказывает дискриминирующее воздействие не 
только на другого человека во время взаимодействия, 
но и влияет дискриминирующе на самого носителя.
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