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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования, направленного на 
выявление гендерной составляющей жизненного самоопределения современных юношей и 
девушек – представителей цифрового поколения. 
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Гендерные исследования являются одной из наиболее актуальных отраслей 

психологического знания. Изучение гендера с позиций современной психологии 
предполагает определение места традиционных культурных представлений о 
психологических качествах и нормах поведения мужчин и женщин в новых 
качественно иных социально-экономических условиях динамично 
трансформирующегося общества. 

Четкое разделение людей в общественной и частной жизни по признаку пола в 
настоящее время является проблематичным. Человек испытывает на себе влияние 
социальной среды, для которой в современных условиях характерным является 
сглаживание строгого дуализма в определении специфики полов, однако при этом не 
отрицается существование специфических, генетически и социально обусловленных 
черт и социально-психологических характеристик, отличающих мужчин и женщин, 
юношей и девушек. 

Весьма показательны различия в интеллектуальных способностях юношей и 
девушек. 

Юноши значительно превосходят девушек в тестах оценки математических 
способностей, в понимании механических отношений и математических рассуждениях; 
имеют преимущество в пространственной и временной ориентации; превосходят 
девушек в «переструктуризации», т.е. в отказе от первоначального подхода и 
организации фактов по-новому; у юношей эффективнее сторона речи, связанная с 
поиском и нахождением словесных ассоциаций; более развиты зрительно-
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пространственные способности; юноши превосходят девушек в быстроте и точности 
ассоциативных реакций на слова; лучше выдвигают новые идеи, решают 
принципиально новые задачи. 

Девушки превосходят юношей в выполнении тестов на быстроту восприятия 
знаковой информации и изображений; в выполнении тестов на быстроту перечисления 
объектов одной категории; лучше запоминают локализацию предметов в пространстве, 
их взаиморасположение; превосходят юношей в скорости арифметических операций, в 
вербальных, или лингвистических функциях; у девушек более развиты перцептивные и 
вербальные способности; они превосходят юношей в быстроте восприятия, в счете и 
беглости речи; более эффективны при решении типовых, шаблонных задач. 

Социально-психологический подход, обеспечивающий раскрытие характеристик 
гендерной составляющей человека в общем контексте его жизненного пути, позволяет 
выявить структуру гендерной идентичности, которая формируется в юношеском 
возрасте и проявляется на трех взаимосвязанных уровнях: внутриличностном, 
межличностных отношений, взаимодействия с социальным окружением. 

Цифровое поколение, представленное современными юношами и девушками, 
переживает наиболее значимый этап в становлении своей гендерной идентичности. Это 
предполагает гендерное самоопределение, формирование устойчивого гендерного «Я-
образа», способность к выстраиванию адекватных межличностных гендерных 
взаимоотношений. 

Социально-психологические особенности гендерной идентичности цифрового 
поколения характеризуются общей тенденцией к интеграции маскулинных и феминных 
свойств, качеств и характеристик. Об этом свидетельствуют: выраженность 
андрогинно-недифференцированных характеристик психологического пола и 
гендерных стереотипов юношей и девушек: нейтральность гендерных аттитюдов; 
несформированность гендерных схем. 

Гендерная идентичность цифрового поколения в настоящее время 
характеризуется рядом различий. 

Юноши испытывают затруднения, поскольку в их представлении сверстники 
более маскулинны, нежели они сами; принятие мужской роли сопровождается у них 
искаженным восприятием сверстников своего пола; они демонстрируют усиление 
индифферентности по отношению к лицам противоположного пола, склонность 
воспринимать девушек как непонятный и малоценный объект; демонстрируют слабую 
эмоциональную вовлеченность в социальное окружение, повышенное стремление к 
доминированию, усиленную эмоциональную вовлеченность в отношения с отцом. 

Девушки демонстрируют стремление идентифицировать себя со сверстницами; 
принмать себя и брать на себя ответственность; они стремятся видеть в юношах опору 
и воспринимают их как более маскулинных на фоне эмоциональной вовлеченности в 
сексуальные отношения; девушки склонны воспринимать юношей как романтический 
объект; они демонстрируют сильную эмоциональную вовлеченность в социальное 
окружение, заниженную склонность к независимости; девушки позитивно 
воспринимают родительское отношение. 

В процессе жизненного самоопределения гендерная идентификация и 
полоролевая социализация выступают в качестве базовых детерминант моделей 
межполового взаимодействия. Челоек идентифицирует себя с определенным полом, 
вырабатывая свою собственную, личную жизненную стратегию. 

Становление цифрового поколения как субъекта объективной действительности 
осуществляется в результате жизненного самоопределения, под которым понимается 
процесс целенаправленной самоорганизации жизнедеятельности человека, выработка 



 296 

жизненных тактик и стратегий на основе системы жизненных смыслов, ценностей, 
целей, направленный на выбор и построение своего собственного жизненного пути. 

Гендерная идентификация и полоролевая социализация выступают в качестве 
базовых детерминант моделей межполового взаимодействия в процессе жизненного 
самоопределения. Человек соотносит, идентифицирует себя с определенным полом, 
вырабатывая свою собственную, личную жизненную стратегию. 

Жизненное самоопределение юношей более консервативно, чем у девушек. Все 
женское традиционно продолжает ассоциироваться у юношей с семьей, детьми, 
домашним хозяйством; в быту и семейной сфере они предпочитают традиционный тип 
отношений; однако в сексуальной сфере приветствуют большую сексуальную 
активность и свободу. 

Юноши связывают свою мужскую идентичность со статусом на работе, 
определяющимся зарплатой и независимостью, свободой в сексуальных отношениях. 

Девушки связывают жизненное самоопределение с профессиональной сферой, 
основанной на партнерских взаимоотношениях с юношами/мужчинами. Они 
ориентированы на образование и активную социальную деятельность. Девушки 
склонны чаще проявлять либеральные сексуальные установки, подвергать сомнению 
традиционное распределение ролей в семье, добиваться нового гендерного уклада, 
основанного на равных возможностях в труде и общественной жизни. 

У девушек интенсивнее чем у юношей проявляется осознание возможностей 
равноправных отношений во всех сферах жизнедеятельности через положительную 
оценку инноваций в гендерных отношениях, через возникновение новых форм 
поведения в семьях и обществе. Данная тенденция позволяет констатировать 
увеличение потенциальных возможностей для девушек в освоении различных сфер 
жизнедеятельности. 

Преимущественная ориентация юношей и девушек на частную жизнь 
подтверждается ценностными выборами цифрового поколения. Доминантная ценность 
– материальный достаток, сочетающийся с такими наиболее значимыми ценностями 
как интересная работа, семья и дружба. Материальные средства во многом определяют 
социально-профессиональные ориентиры: жизненные цели, профессиональные 
стратегии, досуговые предпочтения и семейное положение. 

В ситуации трансформации гендерного уклада российского общества гендерные 
практики цифрового поколения в потенциале могут способствовать возникновению 
глубоких психических травм, разного рода соматического дискомфорта; проявлению 
деструктивной эксплуатации здоровья и девиантных стратегий поведения. 

В современных условиях важным является не принцип формального 
«равенства» женщины с мужчиной, а принцип «равенства в различии», который 
открывает реальную возможность для самореализации юношей и девушек  
представителей цифрового поколения. От решения задачи жизненного 
самоопределения напрямую зависит проблема жизнеспособности молодого поколения. 

Решение гендерных проблем, задач жизненного самоопределения цифрового 
поколения невозможно без их научного осмысления, поэтому исследование гендерных 
аспектов жизненного самоопределения является в высшей степени актуальным. 
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ОРИЕНТАЦИЙ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

KONFINEMENT-MODELING AS INSTRUMENT OF FORECASTING 

OF DEVELOPMENT OF VALUABLE VOCATIONAL GUIDANCES 

OF YOUNG WORKERS 

Аннотация. В статье рассматривается применение метода конфайнмент-моделирования 
к системному представлению прогностических факторов, способствующих развитию 
ценностно-профессиональных ориентаций рабочей молодежи.  

Abstract. In article application of a method of konfainement-modeling to system 
representation of the predictive factors contributing to the development of valuable vocational 
guidances of young workers is considered. 
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моделирование, прогнозирование, рабочая молодежь. 

Keywords: valuable vocational guidances, confinement-modeling, forecasting, young 
workers. 

 
Справедливо говорить о том, что с усложнением современного производства, 

частной смены технологий выявилась острая потребность в квалифицированных 
рабочих кадрах и специалистах среднего звена, способных обеспечить экономический 
рост и конкурентоспособность страны.  По результатам некоторых исследований одним 
из решений данной задачи является прогнозирование развития ценностно-
профессиональных ориентаций рабочей молодежи [3]. C помощью анализа и 
смыслового обобщения научных трудов ученых в данной сфере, мы выделили 
следующие прогностические факторы, оказывающие влияние на развитие ценностно-
профессиональных ориентаций рабочей молодежи: процесс профессионального 
становления рабочей молодежи; мотивация молодежи на обучение по рабочим 
специальностям и дальнейшую работу по ним; повышение престижа рабочей 
профессии в глазах молодого поколения; необходимость использования в учебно-
воспитательном процессе в профессиональном колледже и на производстве в рамках 
повышения квалификации специальных программ по развитию ценностно-
профессиональных ориентаций рабочей молодежи [2]; необходимость внедрения 
технологии наставничества на производстве в кадровую политику предприятия; 
необходимость рассмотрения ценностно-профессиональных ориентаций, как 
квалификационной характеристики рабочей молодежи.  

Для системного представления факторов развития ценностно-профессиональных 
ориентаций (ЦПО) рабочей молодежи  был использован метод конфайнмент-
моделирования и разработана конфайнмент-модель «Факторы развития ценностно-


