
половая идентификация и присвоение социаль
ного пола являются ведущей линией развития в 
отрочестве.

Гендерная идентичность юношей и 
девушек впитывает в себя набор предписаний и 
ожиданий, которые предъявляет общество 
индивиду в контексте социальных нормативов 
половых ролей. А эти нормы, в свою очередь, 
приобретают в общении со сверстниками и в 
совместной деятельности личностный смысл, 
который и обеспечит юноше или девушке 
осознание и принятие своей половой
принадлежности, включенности в мужскую или 
женскую группу, обеспечит выработку моделей 
поведения и взаимодействия в контексте 
гендерных ролей.

Гендерная идентичность, трактуемая как 
одна из подструктур социальной идентичности, 
представляет своего рода рефлексивное отра
жение половой идентичности, являющейся, в 
свою очередь, подструктурой персональной 
идентичности. Половая принадлежность лич
ности, осмысленная и трансформированная для 
других, через других и в общении с другими, 
обрастает социальными смыслами и развива
ется в гендерную идентичность. Гендерная 
идентичность включает в себя не только роле
вой аспект, поведенческие проявления личнос
ти как индикаторы мужского и женского, 
идентификацию с группой, но и представления 
о себе в целом.

Влияние агентов гендерной социализации 
(семьи, сверстников, школы, средств массовой 
информации) различно и в результате приводит 
к формированию разных типов личности. В 
свою очередь, гендерные характеристики 
личности, сформировавшись к концу отрочест
ва, начинают определять структуру и 
направленность общения подростков, выбор 
ценностей, степень популярности подростка в 
группе и ряд других параметров, которые 
можно считать показателями социализации.
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Гендерные стереотипы современных 
старшеклассников?

Пол новорожденного задает взрослым 
определенную программу воспитания, так как в 
нашей культуре заложены представления о том, 
какими должны быть мужчины и женщины. В 
соответствии с типичным образом мужчины 
воспринимаются как активные, сильные, само
стоятельные и критически настроенные, харак
теризующиеся потребностью в доминировании, 
независимости, достижениях. Женщины вос
принимаются как более пассивные, слабые, за
ботливые и адаптивные, характеризуются по
требностью в подчинении, следовании автори
тетам, опеке, принадлежности.

Факт телесного несходства мужчин и 
женщин еще не говорит о том, что именно от
сюда происходят и все наблюдаемые различия 
между ними, включая психологические. Ведь 
биологические различия имеют и социокуль
турный контекст, определяющий, какие лично
стные и поведенческие характеристики в дан
ное время и в данном обществе ожидаются от 
мужчины, а какие -  от женщины, какие харак
теристики считаются людьми важными для 
мужчины, а какие -  для женщины. Да и то, как 
мы воспринимаем биологические различия ме



жду полами, тоже определяется культурными 
факторами.

Культурные нормы, описывающие харак
терные для мужчин и женщин типы поведения, 
оказывают различное психологическое влия
ние, которое непосредственно отражается на 
поведении личности, обеспечивает подкрепле
ние тех или иных ценностей. В регулировании 
социального поведения важную роль играют 
ценностные ориентации, выступающие в каче
стве целей жизни и основных средств их дос
тижения. Следовательно, пол в социальном 
взаимодействии выступает, прежде всего, как 
когнитивная схема -  обусловленные культурой 
представления о том, какие личностные при
знаки свойственны людям того или иного пола.

Гендер— это социальная норма, к кото
рой мы приспосабливаемся в силу нормативно
го давления (желания социального одобрения) 
и информационного давления (использования 
социальной информации, помогающей нам оп
ределять реальность).

Стереотип -  некая схема (клише), на ос
нове которой происходит восприятие и оценка 
информации. Эта схема выполняет функцию 
обобщения некого явления, предмета или собы
тия, с ее помощью человек действует или произ
водит оценку автоматически, не задумываясь.

Рассмотрим само понятие гендерного 
стереотипа. По определению A.B. Меренкова, 
это «устойчивые программы восприятия, целе- 
полагания, а также поведения человека, в зави
симости от принятых в данной культуре норм и 
правил жизнедеятельности представителей оп
ределенного пола». Другое определение: «Ген
дерные стереотипы -  это устойчивые для дан
ного общества в данный исторический период 
представления о различиях между мужчинами 
и женщинами».

На формирование половой идентичности 
влияет множество факторов. Представители 
психоаналитического направления (3. Фрейд) 
утверждают, что основной моделью для подра
жания является родитель одного с ребенком 
пола. Сторонники социального научения 
(А. Бандура, Р. Уолтерс, X. Биллер) считают, 
что ребенок идентифицирует себя не с одним 
родителем, а с абстрактным образом мужчины

и женщины, являющимся результатом наблю
дений за поведением взрослых соответствую
щего пола. С точки зрения когнитивного разви
тия (J1. Кольберг) ребенок сначала узнает, что 
значит быть мужчиной или женщиной, затем 
определяет, кто он есть, а потом старается со
гласовать свое поведение с представлениями о 
мужчине или женщине. Таким образом, под
черкивается познавательная сторона процесса 
идентификации. Согласно теории Е. Маккоби, 
К. Джеклин, С. Бем, основную роль в формиро
вании психического пола играют социальные 
ожидания, присущие конкретной культуре. За
вершение формирования полоролевых позиций 
происходит лишь в юношеском возрасте.

Ранняя юность (от 14-15 до 18 лет) -  в бу
квальном смысле слова «третий мир», сущест
вующий между детством и взрослостью. К кон
цу этого периода основные процессы биологи
ческого созревания в большинстве случаев за
вершены, так что дальнейшее физическое разви
тие можно рассматривать как принадлежащее к 
циклу взрослости. Социальный статус юношест
ва неоднороден. Юность -  завершающий этап 
социализации. Деятельность и ролевая структу
ра личности на этом этапе уже приобретают ряд 
новых, взрослых качеств.Главная социальная 
задача этого возраста -  выбор профессии.

Юношеский возраст выделяется в качест
ве сензитивного периода для проявления смыс
ла жизни как психологического новообразова
ния, которое развивается на основе становле
ния главного мотива (жизненной цели), выяв
ления и формулирования главной задачи, свя
занной с отдалённым будущим. Подчеркивает
ся, что в этом возрасте внутренний мир и инди
видуальные смысловые ориентации приобре
тают самодостаточность, переходящую в 
сверхценность. Здесь формируются предпо
сылки для становления высшей системы регу
ляции, характерной для зрелой автономной 
личности -  системы, основанной на логике 
свободного выбора.

Рассмотрев результаты различных науч
ных исследований, а также опираясь на собст
венный опыт, мы можем наблюдать гендерные 
различия в юношеском возрасте. Подростки с 
преобладанием фемининных и андрогинных



черт личности в своем большинстве имеют вы
сокие показатели потребности в общении, вы
раженное стремление к поддержанию общения 
и расширению сферы общения, для них важны 
межличностные взаимоотношения в целом, 
доброжелательность и отзывчивость. Подрост
ки с маскулинным типом личности проявляют 
среднюю и низкую потребность в поддержании 
общения. Эта потребность не является домини
рующей, они не стремятся к новым контактам и 
не зависят от этих контактов.

Подростков делят на три типа: маскулин
ный, феминный и андрогинный.

Маскулинность (лат. masculinus -  муж
ской) -  комплекс характерологических особен
ностей, традиционно приписываемых мужчи
нам. Это — сила, жестокость и пр.

Феминность (от лат. femina -  женщина, 
самка) -  комплекс психологических особенно
стей, традиционно приписываемых женщине. 
Это -  характерологические черты мягкости, 
готовности помочь и пр.

Андрогинность (греч. мужчина + женщи
н а )-  явление, при котором человек проявляет 
одновременно (необязательно в равной степе
ни) и женские, и мужские качества; психологи
ческая андрогинность выявляется по высоким 
показателям одновременно и по шкалам 
маскулинности (уподоблению мужчине) и 
фемининности (уподобление женщине); андро
гинность во внешнем виде является сочетанием 
мужских и женских признаков.

Подростки, имеющие маскулинный тип 
личности, демонстрируют высокий уровень 
делового лидерства, они готовы брать на себя 
ответственность и организовывать деятель
ность класса. Эти подростки пользуются ува
жением среди сверстников. Маскулинные под
ростки используют соперничество как модель 
реагирования в конфликтных ситуациях, они 
способны конкурировать и принимать решения 
в ущерб другим. Подростки с маскулинной 
идентичностью имеют среднюю и низкую по
требность в общении, не стремятся к новым 
контактам и, несмотря на собственную лиди
рующую позицию, не ориентированы на насы
щенное взаимодействие. Маскулинные подро
стки характеризуются средним или высоким

уровнем самоконтроля в общении. Для подро
стков с выраженными маскулинными чертами 
личности нет однозначно выраженной связи с 
уровнем групповой сплоченности.

Гендерная социализация фемининных 
подростков разворачивается в условиях высо
кой потребности в общении и преимуществен
ной ценности коллективистического типа вос
приятия группы. Подростки с фемининными 
чертами личности проявляют средний и низкий 
уровни лидерства, а в целом характеризуются 
самыми низкими показателями в отношении 
статуса в группе как в самооценках, так и в со
циометрических исследованиях делового и 
эмоционального лидерства. Фемининные под
ростки не готовы брать на себя ответственность 
за принятие решений, за деятельность и судьбу 
группы, но, с другой стороны, эти подростки и 
не стремятся к лидерству. Большинство подро
стков с фемининным типом личности имеют 
средний уровень самоконтроля в общении, реа
гируют на изменения ситуаций взаимодействия 
и готовы подстраиваться под партнера в боль
шинстве случаев. Это девушки, которые вос
принимают свой класс как самостоятельную 
ценность, проблемы группы как собственные 
проблемы и обладают в своем большинстве 
коллективистическим типом восприятия груп
пы. Эти подростки имеют высокую потреб
ность в общении. Ученики с феминными чер
тами выбирают компромисс как тип реагирова
ния в конфликтной ситуации, то есть готовы 
искать й находить решения путем частичных 
уступок.

Гендерная социализация андрогинных 
подростков характеризуется наибольшей ва
риативностью, гибкостью и разнообразием вы
явленных моделей. Подростки с андрогинным 
типом личности демонстрируют высокий уро
вень лидерства, они готовы брать на себя от
ветственность и организовывать деятельность 
класса, они считают себя лидерами в классе. 
Эти молодые люди пользуются большим ува
жением среди сверстников, их выбирают в ка
честве «звезд» достаточно часто как по делово
му, так и по эмоциональному критериям. В 
конфликтных ситуациях они демонстрируют 
различные типы реагирования, не привязаны к



какому-то определенному типу реагирования, 
проявляя при этом наибольшее количество ва
риантов стратегий. Подростки с андрогинным 
типом личности имеют высокий и средний 
уровни самоконтроля в общении, они легко 
входят в любую роль, гибко реагируют на из
менение ситуации, что также обеспечивает бла
гоприятные условия для социализации. Учени
ки с андрогинной идентичностью имеют высо
кий и средний уровни групповой сплоченности, 
ощущая себя членами единого коллектива, 
осуществляют активную деятельность внутри 
класса и удовлетворены своим пребыванием в 
нем. В своем большинстве эти подростки име
ют выраженную потребность в общении (высо
кий или средний уровни). Андрогинные подро
стки совмещают коллективистический и инди
видуалистический типы восприятия класса.

Существует также ряд закономерностей в 
отношении характера гендерной социализации 
подростков с различными типами личности: 
маскулинным, фемининным и андрогинным. 
Андрогинный тип личности является наиболее 
адаптированным и приспособленным к обще
нию и групповому взаимодействию, что обес
печивает благоприятные условия для социали
зации подростков в целом. Кроме того, андро
гинные подростки обладают более высоким 
самоуважением и социальной популярностью, 
хотя и сталкиваются с некоторым потенциаль
ным риском отвержения со стороны сверстни
ков, ориентированных на традиционные поло
ролевые качества личности. Однако сглажива
ние противопоставления мужской и женской 
моделей социализации в сознании и поведении 
подростков таит в себе определенную угрозу 
утраты позитивной социальной идентичности, 
так как институты семьи, школы, СМИ про
должают ориентировать молодых людей на же
сткие полоролевые предписания.

Понимание является необходимым ас
пектом познания человека человеком, его внут
реннего мира. Поскольку мотивация заинтере
сованности в этом познании проявляется не в 
единичной ситуации, а носит устойчивый ха
рактер, выделяют межличностное понимание, 
противопоставляя его взаимопониманию, но
сящему ситуативный характер. Безусловно,

процесс межличностного понимания также 
обусловлен гендерными различиями. Так, по
нимание другого человека у мальчиков проис
ходит через интеллектуальное сходство, у де
вочек -  через эмоциональное сочувствие, пере
живание.

Гендерная идентичность юношей и де
вушек впитывает в себя набор предписаний и 
ожиданий, которые предъявляет общество ин
дивиду в контексте социальных нормативов 
половых ролей. А эти нормы, в свою очередь, 
приобретают в общении со сверстниками и в 
совместной деятельности личностный смысл, 
который и обеспечит юноше или девушке осоз
нание и принятие своей половой принадлежно
сти, включенности в мужскую или женскую 
группу, обеспечит выработку моделей поведе
ния и взаимодействия в контексте гендерных 
ролей.

Гендерная идентичность, трактуемая как 
одна из подструктур социальной идентичности, 
представляет своего рода рефлексивное отра
жение половой идентичности, являющейся, в 
свою очередь, подструктурой персональной 
идентичности. Половая принадлежность лич
ности, осмысленная и трансформированная для 
других, через других и в общении с другими, 
обрастает социальными смыслами и развивает
ся в гендерную идентичность. Гендерная иден
тичность включает в себя не только ролевой 
аспект, поведенческие проявления личности 
как индикаторы мужского и женского, иденти
фикацию с группой, но и представления о себе 
в целом.

Влияние агентов гендерной социализации 
(семьи, сверстников, школы, средств массовой 
информации) различно и в результате приводит 
к формированию разных типов личности. В 
свою очередь, гендерные характеристики лич
ности, сформировавшись к концу отрочества, 
начинают определять структуру и направлен
ность общения подростков, выбор ценностей, 
степень популярности подростка в группе и ряд 
других параметров, которые можно считать 
показателями социализации.


