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Abstract. The study of gender representations of boys and girls revealed significant qualitative differences in the 

interpretations of the gender construct of masculinity and the gender construct of femininity. The masculine con-

struct is more focused on dominating positions in relation to strength (both in the manifestations of the physical 

plane and the power relations of domination-subordination), mental abilities, steadfastness of views and firmness 

of character on the way to achieving their own goals. The feminine gender construct contains in itself, along with 

the characteristics of the personal and behavioral plan, orienting a person in the private sphere, also the charac-

teristics that contribute to successful adaptation and help organize a woman's activities in social life, outside the 

family walls. 
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Формирование и развитие личности, 

становление индивидуального бытия че-

ловека не могут осуществляться без 

функционирования механизма идентифи-

кации [1]. Личность идентифицирует себя 

с определенной национальностью, куль-

турой, многообразными социальными ро-

лями, в том числе и в соответствии со сво-

ей половой принадлежностью. Осуществ-

ляемые процессы сознательного отож-

дествления себя как личности с опреде-

ленным этносом, как носителя культуры, 

т.е. процессы этнокультурной самоиден-

тификации личности способствуют удо-

влетворению потребности человека в его 

собственной человеческой состоятельно-

сти как социального существа. Наряду с 

тем как через присвоение этнических зна-

чений и смыслов этнокультурной среды 

взрослеющая личность усваивает способы 

взаимоотношений с этническим миром, 

набор этнокультурных средств своего 

народа [1], происходит усвоение, само-

принятие и гендерных норм, гендерных 

отношений, характерных для культуры 

данного этноса, формируется гендерный 

тип личности, имеющий свою этническую 

специфичность, специфичные конструкты 

маскулинности и фемининности. 

Процессы формирования этнокуль-

турной гендерной самоидентификации 

личности во многом зависят от степени 

выраженности и интенсивности воздей-

ствия на человека реальных компонентов 

этнического мира, окружающего его, и 

поэтому находящегося с ним в тесной свя-
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зи в ходе его социализации, а также от 

условий воспитания, культурных пред-

ставлениях о «мужском» и «женском», 

социально одобряемых способах их пре-

зентации. Усвоение развивающейся и 

взрослеющей личностью содержания ген-

дерных характеристик, этонокультурных 

образцов гендерного поведения и взаимо-

действия, характерных для этнических 

традиций и норм данного общества, осу-

ществляется под воздействием различных 

источников информации. В качестве тако-

вых выступают родители юношей и деву-

шек, сверстники, учителя, другие окру-

жающие их люди, средства массовой ин-

формации (в т.ч. и Internet), язык, литера-

тура и прочие социальные агенты [2].  

На сегодняшний день в условиях гло-

бальных изменений в обществе, наблюда-

ется существенное усложнение социаль-

ного и культурного пространства, в кото-

ром живет современный человек, вместе с 

тем личные контакты между людьми все 

более приобретают характер опосредо-

ванных различными средствами комму-

никации, увеличивается интенсивность 

ситуативных, поверхностных коммуника-

тивных контактов среди людей. В связи с 

этим достаточно сильное влияние на фор-

мирование гендерных конструктов (мас-

кулинности и фемининности), этнокуль-

турных представлений, ценностных ори-

ентаций подрастающего поколения ока-

зывают средства массовой информации, 

Internet. Вместе с тем в современном рос-

сийском обществе образование является 

весомым социальным институтом, спо-

собствующим развитию личности, ее со-

циализации, становлению, самоактуали-

зации и гендерной идентификации; нема-

ловажное влияние на формирование ген-

дерного поведения личности того или 

иного пола оказывают конкретные соци-

альные ситуации, в которых школьник, 

студент пребывает, обучаясь в учебном 

заведении. Однако, необходимо признать, 

что на сегодняшний день для подрастаю-

щего поколения число контактов, опосре-

дованных цифровыми средствами комму-

никации, на фоне непосредственно лич-

ностных, приобретают все более значи-

мый удельный вес, как во временном кон-

тенте, так и в своем количественном вы-

ражении. Процессы так называемой 

«цифровизации» стали ежедневной реаль-

ностью, молодые люди практически не 

выпускают из рук гаджеты, которые стали 

неотъемлемой действительностью и прак-

тически одним из основных средств об-

щения с миром. 

Рассмотрим представленные совре-

менными 15–16-летними российскими 

юношами и девушками гендерные кон-

структы фемининности и маскулинности, 

полученные на пилотажном этапе эмпи-

рического исследования гендерных раз-

личий в межличностном взаимопонима-

нии юношей и девушек, проводимом в 

одном из образовательных учреждений 

г. Санкт-Петербурга среди учащихся 9-10 

классов. Участникам исследования, вы-

ступающим в качестве респондентов, бы-

ло предложено в письменной форме отве-

тить на ряд вопросов, соответствующих 

тематике обозначенного исследования. 

Полученные на материале соответствую-

щей работы данные в последствие были 

подвергнуты процедуре контент-анализа, 

результаты которого позволили сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Проведенный анализ представлений 

современных юношей о фемининности и 

маскулинности и соответствующих пред-

ставлений современных девушек в отноше-

нии качественно-количественного содер-

жания рассматриваемых категорий в отве-

тах респондентов обоих полов дает основа-

ния утверждать, что значимых различий в 

интерпретациях маскулинного конструкта 

респондентами-юношами и этого же кон-

структа респондентами-девушками не от-

мечено, они практически схожи. Это же со-

ответствие определено и в отношении ин-

терпретации фемининного конструкта обо-

значенными группами респондентов, участ-

вующими в исследовании. 
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2. Вместе с тем выявлены различия 

при сравнении между собой интерпрета-

ций гендерного конструкта маскулинно-

сти и интерпретаций гендерного кон-

структа фемининности как в группе ре-

спондентов-юношей, так и в группе ре-

спондентов-девушек. 

3. Характеристикам маскулинности 

(проявлениям мужественности) в соответ-

ствующих представлениях респондентов 

обоих полов приписываются: сила, надеж-

ность, умение постоять за себя, аналитич-

ность мышления, спортивный вид, сме-

лость, высокий интеллект, готовность идти 

на риск, открытость в общении, добросо-

вестность, честность, доброта, учтивость и 

вежливость, искренность, самодостаточ-

ность, спокойствие, напористость, работо-

способность, независимость, доминирова-

ние, ответственность, дружелюбность, 

обаятельность, твердость характера, вер-

ность в дружбе, готовность защищать.  

4. Характеристики фемининности 

(проявления женственности) в соответ-

ствующих представлениях респондентов 

обоих полов включают: мягкость, внеш-

нюю привлекательность, красоту, есте-

ственность, обаятельность, искренность, 

доброту, заботу о ближних, присутствие 

проявлений ласки, нежности и любви в 

отношениях с близкими, покладистый ха-

рактер, уступчивость, чувственность, же-

лание уделять достаточно времени и вни-

мания детям и мужу, умение готовить еду 

и содержать дом в чистоте, общитель-

ность, доверчивость, понимание, ум, уме-

ние поддерживать (эмпатия). 

Таким образом, были получены ген-

дерные представления юношей и девушек 

о фемининности и маскулинности, каса-

ющиеся личностных качеств, диспозиций, 

а также поведенческих характеристик 

личности. Выявлено, что маскулинный 

конструкт более ориентирует человека, 

принимающего его и действующего в со-

ответствии с ним, на доминирующие по-

зиции в отношении силы (как в проявле-

ниях физического плана, так и властных 

отношений доминирования-подчинения), 

умственных способностей, непоколебимо-

сти взглядов и твердости характера на пу-

ти к достижению собственных целей. 

Наряду с маскулинным конструктом, фе-

мининный гендерный конструкт содержит 

в себе вместе с характеристиками лич-

ностного и поведенческого плана, ориен-

тирующими человека, принимающего его 

и действующего в соответствии с ним, в 

приватную сферу (забота о ближних, при-

сутствие проявлений ласки, нежности и 

любви в отношениях с близкими, желание 

уделять достаточно внимания и времени 

детям и мужу, умение готовить еду и со-

держать дом в чистоте), также и характе-

ристики, способствующие его успешной 

адаптации и помогающие ей организовы-

вать свою деятельность в социальной 

жизни, вне семейных стен. Вместе с тем 

отмечается, что представленные гендер-

ные конструкты в определенной степени 

ориентированы на толерантные отноше-

ния, но в большей степени это касается 

характеристик фемининного конструкта 

(понимание, покладистый характер, 

уступчивость). 

В содержании фемининного конструк-

та юноши и девушки достаточно много 

внимания уделяется внешности, причем 

более акцентируют внимание на данном 

факте именно юноши, отмечая здесь 

внешнюю привлекательность, красоту, 

естественность, обаятельность, а также 

ими делается акцент в сторону сексуаль-

ной составляющей: чувственность, телес-

ная привлекательность, что, по-нашему 

мнению, объясняется спецификой юноше-

ского возраста и взаимоотношений с про-

тивоположным полом. Также как юноши, 

так и девушки приписывают характери-

стикам и мужественности и женственно-

сти наличие искренности, обаятельности.  

На ряду со сказанным выше следует 

отметить, что в последнее время феми-

нинный конструкт все более испытывает 

на себе влияние т.н. традиционно маску-

линных тенденций и в какой-то момент 
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происходит даже некоторое стирание гра-

ниц между различиями в современных 

представлениях юношей и девушек о фе-

мининных и маскулинных образах, свя-

занных с профессией. Особенно ярко это 

прослеживается в возрастной период по-

сле 20 до 28 лет, и даже несколько позже, 

когда молодые люди в большей степени 

ориентированы на профессиональный 

(карьерный) рост, уже имеют сложившие-

ся карьерные предпочтения и устоявший-

ся профессиональный образ-себя, как спе-

циалиста в определенной области, а также 

обладают осознанным представлением о 

дальнейших планах по поводу своего 

профессионального (карьерного) роста. 

Современная молодежь больших мегапо-

лисов, имеющая стабильный заработок 

(часто стабильно высокий), не спешат об-

заводиться семьей, семейными проблема-

ми, предпочитая работу и отдавая ей мно-

го своего, в том числе и личного времени. 

В современном «цифровизированном 

мире», подверженном быстрым изменени-

ям социального контекста отношений и 

изобилующем культурным многообрази-

ем, все более остро ощущается потреб-

ность в необходимости осмысления и 

дальнейшего использования эффективных 

возможностей конструктивного межкуль-

турного диалога, принимающего во вни-

мание этнические, гендерные аспекты 

межличностных взаимоотношений, вме-

сте с тем основанного на толерантности, и 

направленного на налаживание взаимопо-

нимания, и поддержание психологическо-

го благополучия между его участниками 

[3]. В настоящее время в обозначенном 

контексте, по-нашему мнению, исследо-

вания, рассматривающие межличностное 

взаимопонимание, которые учитывают 

представления о личностной индивиду-

альности партнеров по общению, их пол, 

гендерную специфичность, этническую 

принадлежность и пр. факторы, на наш 

взгляд, являются весьма актуальными. 
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