
тельских представлениях, так как 70% респон
дентов решили, что после заключения брака 
молодоженам необходимо проживать отдельно. 
Никто из родителей не высказал мнения о том, 
что лучше всего молодой семье жить вместе с 
родителями одного из супругов.

В заключение можно отметить, что в ро
дительских представлениях современных 
старшеклассников существуют противоречи
вые, эклиптичные установки, которые сами ро
дители старшеклассников объяснить не могут.
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Сравнительное исследование 
психологических особенностей  

формирования гендерной 
идентичности у подростков, 

находящихся в разных социальных 
условиях развития

В настоящее время в условиях недиффе
ренцированного подхода к воспитанию маль
чиков и девочек, сложившегося размывания 
границ между женскими и мужскими социаль
ными ролями гендерная социализация осуще
ствляется стихийно, без должного педагогиче
ского внимания, в результате чего воспитание

полоролевого поведения серьезно затрудняется, 
а в некоторых случаях приобретает искажен
ный, деструктивный характер. Тем не менее, 
гендерная социализация -  неотъемлемая часть 
общего процесса социализации, которая вклю
чает в себя три компонента: развитие представ
лений о себе, как о представителе определенно
го пола, возникновение полоролевых предпоч
тений и ценностных ориентаций, а также форм 
поведения, соответствующего полу [1].

Невнимание к проблеме гендерной иден
тичности и социализации в целом обернулось 
многими проблемами для современного обще
ства. Результаты «бесполой» педагогики и пси
хологии не заставили себя ждать: мальчики 
оказываются недостаточно эмоционально ус
тойчивыми, решительными, сильными, а у де
вочек обнаруживается нехватка нежности, 
скромности, мягкости, терпимости [2].

В связи с вышесказанным целью нашего 
исследования стало выявление социально
психологических особенностей гендерной иден
тичности у подростков, воспитывающихся в уч
реждениях государственного воспитания и вос
питывающихся в семье. В нашем исследовании 
рассматривается проблема, согласно которой 
становление гендерной идентичности в подрост
ковом возрасте обусловлено социальными и пси
хологическими особенностями личности.

В ходе нашего исследования мы предпо
лагаем, что:

• у подростков, воспитывающихся в 
семье, имеется сформированная традиционная 
гендерная идентичность;

• у подростков из учреждений госу
дарственного воспитания сформирована диф
фузная гендерная идентичность;

• на становление гендерной идентич
ности влияют социальные и психологические 
особенности личности.

В работе мы использовали следующие ме
тоды исследования: теоретический анализ научной 
литературы, наблюдение, беседа, опрос, проектив
ные методы, методы математической статистики 
(описательная статистика, сравнительный анализ, 
корреляционный анализ), которые проводились с 
помощью программы SPSS Statistics 17.0.



В качестве психодиагностического инст
рументария нами были использованы следую
щие методики: опросники «Кто Я», «Я женщи
на/мужчина» И.С. Клецина., «Пословицы», оп
росник С. Бэм, многофакторный личностный 
опросник FPI (модифицированная форма В).

В исследовании приняло участие 34 воспи
танника социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Берегиня», среди которых 
20 респондентов мужского пола и 14 респондентов 
женского пола, и 46 учеников МОУ СОШ п. Пио
нерский, среди которых 20 респондентов мужско
го пола и 26 респондентов женского пола, возраст 
участников от 12 до 16 лет.

Нами был рассмотрен именно подростко
вый возраст, так как он является особым сензи- 
тивным, одним из наиболее кризисных возрас
тных периодов. Именно в это время становле
ния личности ребенок становится «трудным». 
Как правило, подросткам присущи предельная 
неустойчивость настроения, поведения, посто
янные колебания самооценки, ранимость, не
адекватные реакции. И здесь очень важно не 
упустить ни одну из особенностей данного воз
растного периода, рассматривая условия, 
влияющие на формирование гендерной иден
тичности у подростков, воспитывающихся в 
семье или же в учреждениях государственного 
воспитания [3].

В результате сравнительного анализа вы
явлено:

• по шкале опросника «Я женщи
на/мужчина» получены различия на уровне аб
солютной значимости (р = 0,000), при этом вы
раженность в группе подростков, воспитываю
щихся в семье, выше, чем в группе подростков, 
воспитывающихся в условиях учреждений госу
дарственного воспитания (УГВ). Можно пред
положить, что подверженность гендерным сте
реотипам подростков из семей связана с влияни
ем полоролевого поведения членов семьи;

• по шкале «Косвенное обозначение по
ла» опросника «Кто Я» выявлены отличия на уров
не абсолютной значимости (р = 0,000), выражен
ность в группе мальчиков и девочек, воспитываю
щихся в семье, выше. Можно предположить о 
сформированное™ позитивной гендерной иден
тичности, о возможном многообразии их полороле

вого поведения;
• по шкале «Эмоциональная лабиль

ность» опросника FPI выявлены высокозначи
мые различия (р = 0,001), при этом выражен
ность выше в группе мальчиков-подростков из 
УГВ. Этим детям свойственна неустойчивость 
эмоционального состояния, проявляющаяся в 
частых колебаниях настроения, повышенной ' 
возбудимости, раздражительности, недостаточ
ной саморегуляции как результат социальной 
ситуации развития;

• по шкале «Фемининность» опросни
ка С. Бэм получены высокозначимые различия 
(р = 0,001), при этом выраженность в группе 
девочек, воспитывающихся в УГВ выше, чем в 
группе девочек из семей. Можно предполо
жить, что эти проявления связаны с ближай
шим окружением девочек-подростков в усло
виях УГВ (женщины -  воспитатели, медицин
ские работники, педагоги и др.).

В результате корреляционного анализа 
нами были обнаружены многочисленные взаи
мосвязи в группе мальчиков-подростков из УГВ:

• высокозначимые положительные 
взаимосвязи (при р = 0,000) между шкалой оп
росника «Я женщина/мужчина» и шкалами мето
дики «Кто Я»: «Косвенное обозначение пола», 
мы предполагаем, что чем четче респондент 
идентифицирует себя с представителями своего 
пола, тем многообразнее его полоролевое пове
дение и подверженность гендерным стереотипам; 
«Профессиональная идентичность», «Личностная 
идентичность», можно предположить, что у че
ловека со сформированной профессиональной и 
личностной идентичностью четко сформированы 
гендерные стереотипы;

• отрицательная слабовыраженная 
взаимосвязь между шкалой методики 
«Я женщина/мужчина» и шкалой опросника 
FP1 «Застенчивость» (г = - 0,453; р = 0,007), что 
может означать наличие диффузной идентич
ности у респондентов данной подгруппы;

• отрицательные слабовыраженные взаи
мосвязи между шкалой «Косвенное обозначение 
пола» методики «Кто Я» и шкалами опросника 
FP1: «Невротичность» (г = - 0,470; р = 0,005), что 
говорит о том, что у респондента со сформирован



ной позитивной гендерной идентичностью менее 
выражен невротический синдром в связи с приня
тием своей привлекательности как представителя 
пола; «Эмоциональная лабильность» (г = - 0,563; 
р = 0,001), это означает, что сформированная диф
фузная идентичность сопровождается невротиче
скими симптомами.

Эти психологические особенности имеют 
место и у девочек-подростков из УГВ. Выдви
нутые гипотезы подтвердились.

Достоверность результатов и выводов ис
следования обеспечивалась использованием 
надежных и апробированных методов, отве
чающих целям и задачам исследования, приме
нением методов математической статистики, а 
также качественным анализом выявленных 
фактов и закономерностей.
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Гендерные особенности проявления 
агрессии в период юности9

Юность -  это период, которому свойст
венны противоречивые переживания, внутрен
нее недовольство, тревожность, метания, но они 
менее демонстративны, чем в подростковом.

В юношеском возрасте происходят суще
ственные изменения, завершаются процессы 
физического созревания человека. Жизнедея
тельность усложняется: расширяется диапазон 
социальных ролей и интересов, появляется все 
больше взрослых ролей с соответствующей им

мерой самостоятельности и ответственности. 
На этот возраст приходится много социальных 
событий: получение паспорта, наступление
уголовной ответственности, возможность реа
лизации активного избирательного права, воз
можность вступить в брак. Многие молодые 
люди в этом возрасте уже начинают трудовую 
деятельность, задача выбора профессии и даль
нейшего жизненного пути встает перед каж
дым. В юношеском возрасте в большой степени 
утверждается самостоятельность личности.

Общество признаёт человека взрослым, 
накладывает на него определенные права и обя
занности, но все, же сохраняется определенная 
зависимость, от родителей. Неоднозначность 
положения юношества в семье и обществе 
сближает этот период с подростковым.

В юности происходит расширение вре
менного горизонта -  будущее становится глав
ным измерением. Страх перед ответственно
стью, в выборе своего будущего. Обращенность 
в будущее, построение жизненных планов и 
перспектив -  центр в жизни юноши.

Многие ученные придерживаются мне
ния, что гендерные различия в агрессии обу
словлены генетическими факторами. Согласно 
этой теории, для мужчин характерен более вы
сокий уровень агрессии, потому что подобное 
поведение давало возможность передавать свои 
гены следующему поколению. Результатом та
кого отбора, явилось то, что мужчины более 
склонны к физической агрессии, а женщины 
предпочитают пользоваться косвенными (воз
действовать окольным путём).

Лагерспетц опрашивал мальчиков и де
вочек в возрасте от 8 до 15 лет, как ведут себя 
школьники из их, класса, когда сердятся. Ре
зультаты показали, что мальчики прибегают к 
прямым формам агрессии (погоня за противни
ком, подножки, пинки, толчки, дразнилки). Де
вочкам более свойственны косвенные формы 
агрессии (бойкот, демонстрация обиды, сплет
ни за спиной).

С чем это связанно, что мужчины склоны 
прибегать к открытой физической агрессии, 
нежели женщины?

Социальные роли: т.е. представления о 
том, каким, в пределах данной культуры, долж
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