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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН 

Очевидно, что гендерные роли мужчины и женщины по отношению к 

здоровью, различны. Гендерные стереотипы женщин сложнее и проти-

воречивее, нежели мужчин. Мужчинам для обретения чувства собствен-

ного достоинства нет необходимости играть более одной роли, посколь-

ку жизнь российского общества убеждает его в том, что он – существо 

высшего порядка, следовательно, может не слишком напрягаться», – пи-

шет Г .Брандт 1, с. 47.  

Рассмотрим типичный мужской стереотип, сформировавшийся у 

большинства россиян. Структура ролевых норм мужчины складывается 

из трех факторов. Первый связан с ожиданиями, что мужчины завоевы-

вают статус и уважение других (норма статуса). Второй фактор, норма 

твѐрдости, отражает ожидание от мужчины умственной, эмоциональной 

и физической твѐрдости. Третий фактор – это ожидание того, что муж-

чина должен избегать стереотипно женских занятий и видов деятельно-

сти (норма антиженственности).  

Норма успешности (статус) – гендерный стереотип, утверждающий, 

что социальная ценность мужчины определяется величиной его заработ-

ка и успешностью на работе. С этой нормой связан целый ряд ограниче-

ний для мужчины. Во-первых, большинство мужчин не способно соот-

ветствовать данной норме. Носитель традиционной мужественности 

должен постоянно наращивать объѐм и время работы, и такой стиль жиз-

ни часто приводит к появлению обусловленных стрессом физиологиче-

ских и психологических симптомов. Мужчины склонны выбирать работу 

и карьеру в зависимости от того, как хорошо это оплачивается. Финансо-

вое давление особенно обременяет тех мужчин, чьи жѐны сидят дома и 

не работают. Точка зрения, что главная обязанность мужчины в семье – 

исправно приносить большую зарплату, отрицательно влияет на испол-

нение им родительских функций, так как, чтобы соответствовать этим 

ожиданиям, мужчина должен посвящать всѐ своѐ время работе.  

Компенсация чувства несостоятельности в профессиональной и эко-

номической сферах называется компенсаторной мужественностью. Ко-

гда мужчина не соответствует одному из аспектов мужской гендерной 

роли, он демонстрирует преувеличенную мужественность в другой об-

ласти, тем самым, компенсируя своею несостоятельность. Одной из та-

ких областей является твѐрдость (жѐсткость). Норма твердости сущест-

вует у мужчин в нескольких формах: физической, умственной и эмоцио-
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нальной. Норма физической твердости – это ожидание социумом от 

мужчины физической силы и мужественности. Ту популярность, которой 

пользуется в наши дни бодибилдинг, смело можно считать реакцией на 

эту норму. Временами норма физической твердости может довести муж-

чину до насилия, особенно в том случае, когда социальная ситуация 

предполагает, что не проявить агрессию будет не по-мужски, или когда 

мужчина чувствует, что его мужественность под угрозой или под вопро-

сом. Норма умственной твердости содержит ожидание того, что мужчина 

будет выглядеть компетентным и знающим. Человек, пытающийся соот-

ветствовать этой модели сверхкомпетентности, начинает тревожиться, 

как только понимает, что чего-то не знает. Наибольшая проблема состо-

ит в том, что в межличностных отношениях мужчина, старающийся со-

ответствовать этой норме, часто унижает других тем, что отказывается 

признать перед ними свою неправоту или допустить, что кто-то знает 

больше, чем он.  

Норма эмоциональной твердости подразумевает, что мужчина дол-

жен быть эмоционально твердым: испытывать мало чувств и быть в со-

стоянии разрешить свои эмоциональные трудности без помощи со сто-

роны. То, что делает мужчину мужчиной, обедняет его отношения с 

детьми и другими людьми. Мужчины получают меньшую эмоциональ-

ную поддержку со стороны и имеют меньше подлинно близких отноше-

ний. Отношения между мужчинами характеризуются большей кон-

фликтностью и соревновательностью, меньшим самораскрытием и обсу-

ждением чувств, чем отношения между женщинами. Мужская установка 

на соревнование не дает мужчинам возможности принимать во внимание 

мнение окружающих.  

Норма антиженственности побуждает мужчин избегать стереотипно 

считающихся женскими занятий, деятельности и моделей поведения. 

Некоторые мужчины считают, что выражение чувств и самораскрытие 

принадлежит исключительно женщинам, и что они будут выглядеть не-

достаточно мужественными, если будут эмоционально экспрессивны. 

Существует предположение, что страх женственности (фемифобия) про-

исходит из страха гомосексуальности и обусловлен социальным контек-

стом, который обычно приписывает гомосексуальность мужчинам с чер-

тами женственности. Норма антиженственности предписывает избе-

гать так называемых «женских» видов деятельности, поведенческих так-

тик и стратегий, которые маркируются как женские. Конструирование 

нормы происходит посредством выделения женского во второсортное, 

малозначительное и не престижное, исходя из осей оппозиции: мужское / 

женское; норма / отклонение; сила / слабость; доминирование / подчине-
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ние. Негативным последствием ситуаций, когда мужчине сложно под-

держивать стандарт мужской роли или когда обстоятельства требуют от 

него проявления женских моделей поведения, которых просто нет в его 

репертуаре или они запрещены мужской ролью, выступает мужской ген-

дерно-ролевой стресс (МГРС). Мужчинам с высоким показателем МГРС 

очень сложно проявлять нежные чувства, то есть у них более низкий 

уровень вербальной и невербальной экспрессивности, чем у мужчин с 

низким показателем МГРС.  

Таким образом, мужчины постоянно сталкиваются с трудностями, ко-

торые определены самим содержанием гендерной роли. Несмотря на то, 

что в основе большей части научных исследований и идей лежит как 

норма мужское, однако наука редко обращается к специфическим пере-

живаниям мужчин. Мужчины находятся под постоянным нормативным и 

информационным давлением, которое предписывает им воспроизводить 

только маскулинные характеристики. Общество поощряет за гендерно-

соответствующее поведение и осуждает за отход от него. Поэтому широ-

ко распространен единственный гендерный мужской стереотип. Корни 

этого стереотипа лежат в русских народных сказках, в которых функ-

ционируют богатыри с «железным» здоровьем, данным от природы. Как 

описывает маскулинный тип И. С. Кон, это «всегда энергия, инициатива, 

независимость и самоуправление» [3, с. 135]. В качестве основного мас-

кулинного стереотипа поведения в России выступает образ мужика. 

«Мужик – значимая маркировка русскости. В противоположность сла-

бому интеллигенту, мужик отличается повышенной сексуальностью, 

любовью к спиртному, физической силой, грубостью, причем все это ему 

дано от природы», – указывает И. С. Кон [3, с. 175].  

Предписание «сильного пола» вступает в противоречие с низкой про-

должительностью жизни мужчин России. Общемировая проблема за-

ключается в том, что мужчины реже общаются с врачом, число мужчин, 

которые были у врача два или более года тому назад, вдвое превышает 

число женщин. Одна из причин смертности – мужчины часто пропуска-

ют время для своевременной диагностики. Это касается практически 

всех заболеваний и категорий мужчин, но особенно бедных слоев насе-

ления, в которых глубже укоренен традиционный стереотип маскулин-

ности. Традиционно этот стереотип ориентирует мужчину на самостоя-

тельное преодоление стрессовых ситуаций и трудностей, одновременно 

тормозит осознание и вербализацию (проговаривание) своих слабостей. 

Таким образом, маскулинный стереотип предписывает переоценивать 

свое здоровье, стесняться в признании своей слабости, отсутствие уме-

ния просить о помощи.  
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Ломка традиционного гендерного порядка неизбежно порождает мно-

гочисленные социально-психологические проблемы и трудности, причем 

мужчины и женщины испытывают давление в противоположных на-

правлениях. Женщины, вовлекаемые в общественное производство и по-

литику, вынуждены развивать в себе необходимые для конкурентной 

борьбы «мужские» качества: настойчивость, энергию, силу воли, тогда 

как мужчины, утратив бесспорное господство – вырабатывать исконно 

женские качества: способность к компромиссу, эмпатию, умение ставить 

себя на место другого. Данные противоречия приводят, в том числе и к 

гендерной ассиметрии поведения мужчин и женщин в болезни, поэтому 

мужчины кажутся более деятельными (agentic) и более компетентными, 

чем женщины, а женщины – более коммуникабельными.  
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