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Сущностью профессионального самооп
ределения является самостоятельное и осоз
нанное нахождение смыслов выполняемой ра
боты и всей жизнедеятельности в конкретной 
культурно-исторической и социально-эконо
мической ситуации. Основы успешного про
фессионального самоопределения закладыва
ются уже с раннего детства, когда начинают 
формироваться психологические качества ре
бёнка, влияющие на эффективность его буду
щего профессионального и жизненного выбора. 
Однако основным периодом профессионально
го самоопределения считается старший школь
ный возраст, главная цель которого заключает
ся в постепенном формировании у старше
классника внутренней готовности к осознанно
му и самостоятельному построению, корректи
ровке и реализации перспектив своего развития 
(профессионального, жизненного, личностно
го), готовности рассматривать себя развива
ющимся во времени и самостоятельно находить 
личностно значимые смыслы в конкретной 
профессиональной деятельности.

Профессиональное самоопределение -  
существенная сторона общественного процесса 
развития личности. Выявление особенностей 
проявления принципа детерминизма в процессе 
самоопределения предполагает анализ двух 
систем. С одной стороны, это личность как 
сложнейшая саморегулирующая система, с 
другой -  система общественного ориентирова
ния молодежи в решении вопроса о сознатель
ном выборе профессии [3].

Одним из значимых факторов, опреде
ляющих содержание профессионального само
определения старшеклассника, является его 
гендерная принадлежность. Уже в раннем дет
стве отмечаются различия некоторых психоло
гических характеристик, так например, мальчи
ки больше интересуются естественно

научными предметами, а девочки -  гуманитар
ными. Различие интересов может объясняться 
разной направленностью на восприятие окру
жающего мира, а именно преобладанием тех 
или иных мыслительных процессов. Психомет
рические исследования показывают, чго у 
женщин преобладает вербальный интеллект, а у 
мужчин -  зрительно-пространственный. На 
различия в характере умственной деятельности 
повлияли и эволюционные процессы. Критерии 
естественного отбора были разными для муж
чин и женщин, и, возможно, чтобы выжить, им 
требовались различные способности. Наличие 
стойких гендерных различий в склонностях и 
способностях объясняет наличие разных инте
ресов и предпочтений в выборе профессии.

Чаще всего люди стараются выбирать 
профессии, соответствующие их гендерной ро
ли. Под гендерной ролью понимают систему 
средовых стандартов, предписаний, нормати
вов, ожиданий, которым человек должен соот
ветствовать, чтобы его признавали как мужчи
ну или женщину. Таким образом, роли задают
ся обществом, применяются ко всем индивидам 
определенной категории и являются хорошо 
усвоенными реакциями [1].

Можно выделить следующие гендерные 
аспекты: роль гендера как система относитель
ного поведения личности в профессиональном 
самоопределении и взаимодействии ее с соци
альной средой; роль гендера как система специ
фических ожиданий по отношению к статусу 
личности, то есть, как она представляет модель 
своего поведения в процессе выбора профессии. 
В целом гендерные аспекты выделяют следую
щие этапы развития проблематики профессио
нального самоопределения, а именно: конкрет
но-адаптационный этап, статусная задача выбо
ра профессии; диагностико-рекомен-дательный 
этап: а) изучение требований профессии к лич
ности; б) исследование качеств индивида спо- 
мощью тестов, в том числе и гендерных; в) со
поставление требований с качествами личности 
и выдача рекомендаций о пригодности или не
пригодности к данной профессии [6].

Системный ролевой подход с учетом ген
дерных аспектов позволяет профессионально 
самоопределиться личности через ее трансцен



дентность, то есть способность выходить за 
рамки самого себя, а главное -  в умении инди
вида находить новые смыслы в профессиональ
ном деле. Таким образом, влияние гендерных 
аспектов на профессиональное самоопределе
ние личности -  это не только процесс самореа
лизации личности, но и выбор жизненного пу
ти, а так же взаимосвязи ее с социальной сре
дой и получения личностного социального 
опыта [5].

Между тем проблемы гендерных аспек
тов профессионального самоопределения раз
работаны недостаточно как в методологи
ческом, так и в технологическом плане, что по
служило основанием для проведения исследо
вания, посвящённого гендерным аспектам про
фессионального самоопределения старше
классников.

Цель исследования -  выявление гендер
ных особенностей профессионального самооп
ределения старшеклассников

Объект исследования -  профессиональ
ное самоопределение старших школьников.

Предмет исследования -  гендерные раз
личия в профессиональном самоопределении 
старшеклассников.

Гипотеза исследования -  в процессе 
профессионального самоопределения старше
классников наблюдаются гендерные различия

В исследовании участвовало 24 ученика 
10 класса. Из них 12 девочек и 12 мальчиков.

Для исследования был выбран психоди
агностический материал (Методика профессио
нальной ориентации для старшеклассников 
PROF (Л. Кудрявцева), Диагностика познава
тельных интересов «Карта интересов» 
А.Е. Голомшток).

В результате сравнительной статистики 
получено, что для юношей более предпочти
тельны были виды профессиональной ориента
ции связанные с реалистическим(62%), иссле
довательским (62%) и предприимчивым (65%) 
типом личности. Девушки выбрали виды про
фессиональной ориентации связанные с худо
жественным (73%), социальным (62%) и офис
ным (53%) типом личности.

В результате проведённой диагностики 
мы обнаружили, что юноши статистически дос

товерно отличаются от девушек большей вы
раженностью познавательных интересов к та
ким предметам как: физика, математика, химия, 
география. Преобладание у юношей познава
тельных интересов к точным наукам объясня
ется тем, что по данным многочисленных ис
следований, мужчины по сравнению с женщи
нами, имеют более развитые математические 
способности. Юноши предпочитают техниче
ские профессии, профессии, связанные с точ
ными науками, военные профессии, профессии 
связанные с спортом, имеют склонность к ра
боте на производстве и склонность к планово
экономическим видам деятельности.

Также было обнаружено, что юноши име
ют более высокий показатель склонностей к про
фессиям, связанным со сферой физического тру
да. Наличие таких склонностей у юношей объяс
няется тем, что по многочисленным данным, они 
превосходят женщин по уровню физической си
лы, работоспособности, выносливости.

Девушки статистически достоверно от
личаются от юношей большей выраженностью 
таких познавательных интересов как: филосо
фия и журналистика, искусство. Таким обра
зом, девушки отдают предпочтение предметам 
гуманитарного цикла. Такая направленность 
интересов девушек объясняется многими ис
следователями более развитыми вербальными 
способностями женщин. Девушки предпочита
ют профессии, связанные обслуживанием лю
дей, с общением, определяются склонности к 
видам работ связанным с точными науками и 
склонность к работе с людьми, искусством, ме
дициной, педагогикой. Наличие таких склонно
стей у девушек также подтверждается данными 
исследований, свидетельствующими о выра
женных ориентациях девушек на профессии 
сферы «человек-человек» и «человек -  художе
ственный образ». Как отмечает J1.A. Головей, 
такие профессиональные предпочтения деву
шек являются проявлением их социальной ори
ентации и выраженных социальных интересов. 
Она также отмечает, что половая дифферен
циация интересов закладывается с детства и 
продолжается на протяжении многих возрас
тных периодов. Литературные данные также 
свидетельствуют, что интерес к различным



учебным предметам юношей и девушек являет
ся различным в силу их природных различий в 
направленности на восприятие и познание ок
ружающего мира [2].

Таким образом, результаты, полученные в 
ходе диагностического исследования профес
сионального самоопределения юношей и деву
шек, подтверждают предположение о различиях 
между юношами и девушками в профессио
нальных интересах, склонностях, в обосновании 
привлекательности профессий. Совершенно 
очевидно, что эти различия в интересах могут 
обусловливать и различия в профессиональных 
намерениях и планах юношей и девушек.
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Влияние гендерных стереотипов
на особенности агрессивного
поведения в период юности8

В последние годы представления о муж
ских и женских половых ролях подвергаются

критике со стороны ряда авторов. Представите
ли новой точки зрения считают, что традици
онные половые роли ограничивают и сдержи
вают развитие не только женщин, но и мужчин. 
Они служат источником психической напря
женности мужчин и непригодны для воспита
ния мальчиков. Указывается, что эти стереоти
пы не подходят большинству мужчин. Более 
того, они вредны, потому что мужчины, не 
принимающие их, подвергаются общественно
му осуждению;

Надо признать, что существующие в об
ществе гендерные стереотипы действительно 
могут играть негативную роль, во многом ис
кажая истинную картину.

Первый отрицательный эффект заключа
ется в том, что существующие стереотипы об
разов мужчин и женщин действуют как увели
чительное стекло, и различия между мужчина
ми и женщинами подчеркиваются в гораздо 
большей степени, чем есть в действительности. 
Так, К. Мартин в первой группе предложил 
мужчинам и женщинам отметить, какими каче
ствами из 40 предложенных -  среди которых 
были «типично мужские», «типично женские» 
и «нейтральные» -  они обладают. Во второй 
группе мужчинам и женщинам было предложе
но определить, какому проценту мужчин и 
женщин присуще каждое из 40 качеств. В пер
вой группе, где опрашиваемые оценивали сами 
себя, половые различия выявились только по 
пяти качествам: эгоцентризм, цинизм, сопере
живание, плаксивость, суетливость. Во второй 
группе различия между мужчинами и женщи
нами обнаружились по всем качествам. Пока
зано, однако, что мужчины и женщины воспри
нимают гендерные различия довольно значи
тельными в тех областях, где их пол рассмат
ривается положительно, а при рассмотрении 
негативных сторон различия стараются пре
уменьшить

Второй отрицательный эффект половых 
стереотипов -  это разная интерпретация и 
оценка одного и того же события в зависимости 
от того, к какому полу принадлежит участник 
этого события. Это наглядно проявилось при 
восприятии взрослыми детей разного пола.


