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СТУДЕНТОВ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

В настоящее время молодые люди в процессе выбора той или иной 

профессии сталкиваются с определенными препятствиями. Эти трудности 

могут быть обусловлены комплексом различных факторов, которые оказы-

вают влияние на то, какой профессиональной сфере человек отдает пред-

почтение. В юношеском возрасте к ряду психологических факторов отно-

сятся и личностная идентичность, и автономия (эмоциональная, поведен-

ческая, ценностная), а также мировоззрение [1]. Помимо данной группы 

факторов, существуют и иные. Так, например, О. А. Заякина указывает, 

что наряду с личностными склонностями и способностями к определен-

ным профессиям выделяют высокую заработную плату, востребованность 

профессии на рынке труда, престиж профессии, мнения и желания род-

ственников, в первую очередь родителей, друзей, близких родственников, 

исторические и культурные вариации [2].  

Далее необходимо отметить, каким образом влияет гендерный аспект 

на процесс и результат профессиональных предпочтений. Так называемая 

«теория линз», разработанная С. Бем, объясняет, что нет никаких мест  

и профессий, которые бы имели естественные и константные половые при-

знаки. Эти маркеры «мужского» или «женского» есть «сиюминутные  

и преходящие требования культуры патриархата, которая давно находится 

в кризисе со своими стратегиями и тактиками» [3, с. 73]. Вспомним про-

фессию врача в царской России, которая всего лишь сто лет назад была 

«мужской». Теперь она считается «женской».  
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Следует подчеркнуть, что человек еще с раннего возраста очень вос-

приимчив к социальному воздействию. Общество в данном случае создает 

определенную установку на разные виды деятельности и даже готовит 

представителей разных полов к определенным профессиям. При выборе 

жизненного пути и профессиональной деятельности человек на неосозна-

ваемом уровне поддается социальным стереотипам, носителями которых 

выступают, как правило, семья, учебные заведения, окружающая среда,   

а также средства массовой информации. Чаще всего люди стараются  

выбирать профессии, которые не противоречат их гендерной роли и соци-

альным ожиданиям. Уже в раннем детстве отмечаются вариации некото-

рых психологических характеристик. Так, мальчики больше интересуются 

естественно-научными предметами, а девочки – гуманитарными и т. д. [3]. 

Повышенный уровень дифференцированности интересов может объ-

ясняться разной степенью интенциональности восприятия окружающего 

мира, а именно преобладанием тех или иных мыслительных процессов. 

В процессе психометрических исследований было выявлено, что у женщин 

превалирует вербальный интеллект, а у мужчин – зрительно-пространст-

венный. Наличие стойких гендерных тенденций в способностях и склонно-

стях трактует степень вариации интересов и предпочтений при выборе 

профессии. Большое влияние при профессиональном самоопределении 

оказывают мотивация, степень ориентации на общественное признание, 

профессиональные и жизненные интенции, которые также имеют гендер-

ную составляющую. При выборе будущей профессии мужчины, как пра-

вило, обращают преимущественное внимание на такие факторы, как воз-

можность карьерного роста, дальнейшая перспектива, высокая заработная 

плата, а центральной мотивацией для них является стремление к власти            

и независимости. Для женщин при выборе профессиональной направлен-

ности характерна большая зависимость и ситуативность, эмоциональность, 

а главная мотивация для них – получить интересный опыт, быть значимой 

в контексте социального взаимодействия, работать в тесном сотрудничест- 

ве с людьми. Следовательно, можно сделать вывод, что у женщин домини-

рует социально-психологический аспект, а у мужчин – профессионально-

деятельностный [4]. 

Целесообразно отметить пласт интересных исследований в контексте 

рассматриваемой нами проблематики. Ю. А. Аврамчиковой и Е. В. Ровдо 

было установлено, что девушки в большей степени по сравнению с юно-

шами склонны к выбору будущей профессии исходя из личных способно-

стей и интересов. Материальное благосостояние в семье оказывает перво-

степенное влияние на выбор профессии у представителей мужского пола, 

что можно трактовать предъявлением более жестких требований, ограни-

чений, а также ожиданий относительно мужчин в обеспечении материаль-
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ного благополучия. Немаловажным для юношей оказалось и территори-

альное расположение будущего высшего учебного заведения. Девушки же 

акцентируют внимание больше на советы родственников, чем на матери-

альное положение в семье и месторасположение вуза [5]. Б. П. Яковлев  

и Т. Б. Думова использовали в своем исследовании дифференциально-

диагностический опросник Е. А. Климова и обнаружили следующую зако-

номерность. Девушки вдвое больше, чем юноши, ориентированы на виды 

занятий, связанные с природой, и заметно больше – на связанные с созда-

нием художественных образов. Одновременно у них вдвое меньше выра-

жена ориентация на профессии, связанные с техникой и знаковыми систе-

мами [6]. С. С. Павленкович выявлено содержание специфики гендерной 

мотивации профессиональной деятельности: доминирующим типом моти-

вации в обеих группах является материальное благополучие, наименее 

значимым мотивом у юношей выступает деловое отношение, а у девушек – 

престиж профессии. Кроме того, девушки при выборе профессиональной 

деятельности руководствовались возможностью самореализации в ней  

и удовлетворением от самого процесса и результата работы. Юноши наря-

ду с указанными мотивами в число ведущих отнесли денежный заработок, 

стремление к продвижению по работе и избеганию критики со стороны 

руководителя или коллег. 

Обобщив данную информацию, целесообразно сделать вывод о том, 

что методологический аппарат гендерной проблематики недостаточно обо-

гащен и представляет колоссальный интерес для специалистов в области 

психологии и других смежных специализаций.  
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АГРЕССИВНЫЙ ПОДРОСТОК: ОСОБЕННОСТИ  

КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Вопрос агрессии подростков и особенностей совладающего поведе-

ния является крайне актуальным для современного общества. Формирова-

ние или становление агрессивного поведения у подростков – достаточно 

сложный процесс, в котором задействованы многие факторы: социально-

экономические преобразования, трансформации института семьи, сокраще-

ние детских неформальных организаций, разрастание сети компьютерных 

игр, а также возрастание агрессивного информационного потока СМИ [1]. 

В связи с этим актуальной становится задача контроля, предотвращения  

и сдерживания агрессии. Исследования, которые дают ответ на вопрос  

о существовании внутренних психологических факторов, влияющих на 

снижение агрессии, приобретают популярность, актуальность в наши дни 

как никогда.  

Поскольку проблема агрессивного поведения подростков достаточно 

актуальна как социальное явление и вызывает практический интерес  

у исследователей, а механизм и предпосылки возникновения агрессивного 

поведения подростков недостаточно изучены, нами было проведено эмпи-

рическое исследование [2].  

Общей методологической основой исследования являются ведущий 

принцип психологии – принцип развития (Л. С. Выготский, А. Маслоу, 

Д. Б. Эльконин), а также особенности поведения в стрессовых ситуациях 

(К. Лоренц, А. Бандура, Р. Уолтерс, Р. Лазарус, Г. Селье). 

Агрессия рассматривалась нами как индивидуальное или коллектив-

ное поведение, действие, направленное на нанесение физического или 

психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека 

или группы людей. Чаще всего агрессия возникает как реакция субъекта  

на фрустрацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, 

враждебности, ненависти и т. д. 
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