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Проблема гендерного  
самоопределения  

учащейся молодежи

В статье рассматривается проблема гендерного самоопределения 
учащейся молодежи. В частности анализируются понятия «гендер», 
«самоопределение», «гендерное самоопределение». Также рассмат
риваются вопросы становления гендерного самоопределения уча
щейся молодежи с опорой на идеальные образы мужчины и женщины 
в семье. Представлены компоненты гендерного самоопределения, 
направленные на познание идеального образа, выработку юношей 
и девушкой на этой основе собственной гендерной позиции в 
проблемных ситуациях, удовлетворяющей личные амбиции, требо
вания современного общества и культуры вообще.

Ключевые слова: гендер, гендерное самоопределение, гендерная 
идентичность, маскулинность, фемининность, идеальные образы 
мужчины и женщины, самопознание.

Otarbaeva A.B.

Gender self-determination  
of students

In the article the problem of gender selfdetermination for young students. 
In particular we study the concept of «gender», «selfdetermination», «gender 
determination». Also considers the issues of formation of gender selfdetermi
nation of students based on the ideal images of men and women in the family. 
Presents the components of gender selfdetermination, aimed at cognition of 
the perfect image, developing boy and girl on the basis of their own gender 
position in problem situations that satisfy personal ambitions, the demands 
of modern society and culture in General. Describes in detail the process of 
formation of a gender selfdetermination, starting with preschool age.

The urgency of the problem of gender selfdetermination is caused by ne
cessity of development of the individual as a subject and object of public rela
tions. Already in the prenatal period and especially at the birth of a child is 
determined by its biological and civil floors. On the basis of this is the education 
of the child in society. What is gender selfdetermination? Consider first the con
cept of «gender» and «selfdetermination» separately, and then set the relation
ship between them. Gender – social and psychological sex of the person, the 
totality of his psychological characteristics and peculiarities of social behavior, 
manifested in communication and interaction. Basic education in gender is the 
psychological gender of personality, i.e. achievement of a certain level of sexual 
consciousness and sexual identification, real mastery of the male or female role. 
Selfidentity is the ability to define ourselves in the world, to understand their 
own capabilities, realize its place and purpose in life, to the selected sphere 
of public and labour activity, in personal life and career, the desire to posi
tively change society. Gender determination is a process of self – awareness as 
a representative of one sex understanding of their own capabilities as a man or 
women, determining their place in the male and female society, in the family, 
to the selected sphere of public and labour activity, in personal life and career. 
Gender is a complex sociocultural process of forming (constructing) of iranskih 
differences in male roles, behavior, mental and emotional characteristics, and 
the result of this process – a social construct of gender. Important elements in 
designing gender differences are the opposition of «male» and «female» and the 
subordination of the feminine masculine. 

The article reveals the concept of «gender determination» is the pro
cess of self – awareness as a representative of one sex understanding of 
their own capabilities as a man or women, determining their place in the 
male and female society, in the family, to the selected sphere of public and 
labour activity, in personal life and career. At the same time in the process 
of their own activities depending on the social situation of the individual 
(boys or girls) exteriorized the qualities inherent in him as man or woman.

Key words: «gender», «gender determination», «gender identity», «mas
culinity», «femininity», «ideal images of men and women», «selfknowledge».
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Білім алушы жастардың 
гендірлік озін-озі анықтау 

мәселелері

Мақалада гендерлік таптаурын мәселесі мен олардың болашақ 
мамандықты таңдаудағы әсері қарастырылады. Бұл жерде көп 
жағдайда «гендер», «гендерлік  таптаурындар», «гендерлік  өзінөзі 
анықтау» түсініктері талданады. Сонымен қатар таптаурынның пайда 
болуымен байланысты ер мен әйелдің жыныстық ерекшеліктері 
қарастырылады. Мінсіз кейіпті тануға бағытталған гендерлік өзінөзі 
анықтаудың құрамдас бөліктері ұсынылды.

Түйін сөздер: гендер, гендерлік  таптаурындар, гендерлік  өзін
өзі анықтау, өзінөзі тану, әйел мен ердің мінсіз кейпі, фемининдік, 
еркек бейімділік.



ISSN 1563-0307                             KazNU Bulletin. Psychology and sociology series. №4 (55). 2015 205

УДК 373.1 Отар баева А.Б.
Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет имени аль-Фа ра би, 

Рес пуб ли ка Ка за хс тан, г. Ал ма ты
E-mail: sarah-991@inbox.ru

ПРОБ ЛЕ МА  
ГЕН ДЕР НО ГО  

СА МО ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ 
УЧА ЩЕЙ СЯ  

МО ЛО ДЕ ЖИ

Вве де ние 

Ак ту аль нос ть проб ле мы ген дер но го са мо оп ре де ле ния обус-
лав ли вает ся необ хо ди мос тью раз ви тия лич нос ти как суб ъек та 
и объек та об ще ст вен ных от но ше ний. Ген дер ная проб ле ма ти ка 
ин те рес на всем – се год няш ним сту ден там и завт раш ним ро ди-
те лям, вос пи та те лям. Не за ви си мо от про фес сио наль ной нап-
рав лен нос ти об ра зо ва ния всем нуж ны соот ве тс твующие зна-
ния. Уже в пре на таль ный пе ри од и тем бо лее при рож де нии 
ре бен ка оп ре де ляет ся его биоло ги чес кий и граж данс кий пол. 
На ос но ве это го в про цес се со ци али за ции ре бен ка фор ми рует-
ся его со ци ально-пси хо ло ги чес кий пол (ген дер) и соот ве тс-
твующие ген дер ные раз ли чия, следс твием че го ок ру жающи ми 
де лает ся вы бор оп ре де лен но го пу ти по ло ро ле во го вос пи та ния. 
На ко нец, в нор ме поч ти каж дый че ло век (воз мож но за иск лю-
че нием си рот) в своей жиз ни вос пи ты вает ся в семье и соз дает 
семью, ко то рая объеди няет женс кое и мужс кое на ча ло. Су ще-
ст вуют от дель ные по ня тия «ген дер», «ген дер ная иден тич нос-
ть», «ген дер ные са мо соз на ние», «ген дер ные сте ре оти пы» и др., 
раск ры вающие сущ ность че ло ве ка с по зи ции по ла, а так же «са-
мо оп ре де ле ние», «со ци альное са мо оп ре де ле ние», ха рак те ри-
зующие его жиз нен ную по зи цию. Од на ко от су тс твует по ня тие 
«ген дер ное са мо оп ре де ле ние», раск ры вающее суб ъек тив ную 
по зи цию ген дер но го раз ви тия че ло ве ка в ус ло виях про ти во ре-
чи вых тен ден ций раз ви тия об ще ст ва от но си тель но муж чи ны и 
жен щи ны. Су ще ст вует мно го об ра зие спо со бов по ло во го вос пи-
та ния и прос ве ще ния как в семье, так и в шко ле. Од на ко не дос-
та точ но изу чен воп рос ген дер но го са мо оп ре де ле ния уча щей ся 
мо ло де жи с опо рой на идеальные об ра зы муж чи ны и жен щи ны 
в семье. Объект исс ле до ва ния: про цесс  станов ле ния ген дер но го 
са мо оп ре де ле ния уча щей ся мо ло де жи. 

Что же та кое ген дер ное са мо оп ре де ле ние? Расс мот рим сна-
ча ла по ня тия «ген дер» и «са мо оп ре де ле ние» в от дель ности, а 
за тем устано вим меж ду ни ми взаи мос вязь. Пер во на чаль но в 
оте че ст вен ной нау ке ис поль зо ва ли по ня тие «пол» как комп лекс 
реп ро дук тив ных, со ма ти чес ких, со ци аль ных и по ве ден чес ких 
ха рак те рис тик че ло ве ка, оп ре де ляющих его как муж чи ну или 
жен щи ну. Его ис поль зо ва ли для обоз на че ния ана то мо-фи зи оло-
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ги чес ких осо бен нос тей муж чи ны и жен щи ны. 
Биоло ги чес кий пол че ло ве ка расс мат ри ва ли как 
фун да мент и пер воп ри чи ну пси хо ло ги чес ких и 
со ци аль ных раз ли чий меж ду муж чи на ми и жен-
щи на ми [1]. Од на ко в про цес се исс ле до ва ний 
ста ло яс но, что с биоло ги чес кой точ ки зре ния 
меж ду муж чи на ми и жен щи на ми го раз до боль-
ше сходс тв, чем раз ли чий [2].

Кро ме то го, ант ро по ло ги, эт ног ра фы и ис-
то ри ки дав но устано ви ли, что предс тав ле ния о 
«ти пич но мужс ком» и «ти пич но женс ком» весь-
ма ус лов ны и они прояв ляют ся в чер тах ха рак-
те ра, по ве де нии, вы бо ре про фес сии и др. Это 
яви лось ос но ва нием для воз ник но ве ния по ня тия 
«ген дер» и ис поль зо ва ния его для обоз на че ния 
со во куп нос ти со ци аль ных и куль турных норм, 
ко то рые об ще ст во пред пи сы вает лю дям, в за ви-
си мос ти от их биоло ги чес ко го по ла [3]. По ня тие 
«ген дер» в нас тоящее вре мя ши ро ко ис поль зует-
ся в ген дер ной пси хо ло гии, ген де ро ло гии и фе-
ми но ло гии. Ак ту аль ным оно ста ло и для пе да-
го ги ки, в свя зи с этим появи лась  но вая от рас ль 
– «ген дер ная пе да го ги ка», изу чающая воп ро сы 
ин ди ви ду ально го и диф фе рен ци ро ван но го под-
хо дов к вос пи та нию и обу че нию маль чи ков и де-
во чек. Ген дер – со ци ально-пси хо ло ги чес кий пол 
че ло ве ка, со во куп ность его пси хо ло ги чес ких ха-
рак те рис тик и осо бен нос тей со ци ально го по ве-
де ния, прояв ляющих ся в об ще нии и взаимо дей-
ст вии. Ба зо вым об ра зо ва нием в ген де ре яв ляет ся 
пси хо ло ги чес кий пол лич нос ти, т.е. дос ти же ние 
оп ре де лен но го уров ня по ло во го са мо соз на ния 
и по ло вой иден ти фи ка ции, реальное ов ла де ние 
мужс кой или женс кой ролью [4]. Ген дер – это 
слож ный со циокуль турный про цесс фор ми ро-
ва ния (конс труиро ва ния) раз ли чий в мужс ких и 
женс ких ро лях, по ве де нии, мен таль ных и эмо-
циональ ных ха рак те рис ти ках, и сам ре зуль тат 
это го про цес са – со ци аль ный конст рукт ген де-
ра. Важ ны ми эле мен та ми конс труиро ва ния ген-
дер ных раз ли чий яв ляют ся про ти во пос тав ле ние 
«мужс ко го» и «женс ко го» и под чи не ние женс ко-
го на ча ла мужс ко му [3].

Ген дер яв ляет ся ха рак те рис ти кой лич нос ти, в 
рам ках ко то рой осо бое мес то за ни мает ген дер ная 
иден тич нос ть, по ни маемая как раз но вид ность со-
ци аль ной иден тич нос ти, ха рак те ри зующая че ло-
ве ка с точ ки зре ния его при над леж нос ти к мужс-
кой или женс кой груп пе. Ген дер ная иден тич нос ть 
– осоз на ние се бя в свя зи с куль турны ми оп ре де ле-
ниями му же ст вен нос ти и женст вен нос ти [4]. Од-
на ко в сов ре мен ных ус ло виях раз ви тия об ще ст ва 
предс тав ле ния о му же ст вен нос ти и женст вен-
нос ти весь ма раз мы ты. Пе ред мо ло дежью ост ро 

вс тает воп рос вы бо ра. Ес ли рань ше бы ли чет кие 
установ ки в от но ше нии по ве де ния юно ши и де-
вуш ки, про во зг ла шающиеся ро ди те ля ми, бы ло 
на ло же но та бу на сек суальные от но ше ния («ты 
еще мал»), то в пе ри од по ло во го соз ре ва ния и ак-
тив но го сек суально го вле че ния юно ша и де вуш ка 
ст ре мят ся вы ра бо тать собст вен ную жиз нен ную 
по зи цию пу тем проб и оши бок. Од ной ген дер ной 
иден тич нос ти не дос та точ но, необ хо ди мо опи-
рать ся на воз мож нос ти са мо оп ре де ле ния раз ви-
вающей ся лич нос ти.

Са мо оп ре де ле ние лич нос ти – это спо соб-
ность оп ре де лять се бя в ми ре, по нять собст-
вен ные воз мож нос ти, осоз нать свое мес то и 
наз на че ние в жиз ни, в изб ран ной сфе ре об ще ст-
вен ной и тру до вой дея тель ности, в лич ной жиз-
ни и карь ере, ст рем ле нии по зи тив но из ме нить 
со циум. Са мо оп ре де ле ние лич нос ти – это соз на-
тель ный акт выяв ле ния и ут ве рж де ния собст вен-
ной по зи ции в проб лем ных си ту ациях [5]. Син-
те зи руя по ня тия «ген дер» и «са мо оп ре де ле ние», 
це ле со об раз но сфор му ли ро вать но вое по ня тие 
– «ген дер ное са мо оп ре де ле ние». Ген дер ное са-
мо оп ре де ле ние – это про цесс осоз на ния се бя как 
предс та ви те ля то го или ино го по ла, по ни ма ние 
собст вен ных воз мож нос тей в ро ли муж чи ны или 
жен щи ны, оп ре де ле ние своего мес та в мужс ком 
и женс ком об ще ст ве, в семье, в изб ран ной сфе ре 
об ще ст вен ной и тру до вой дея тель ности, в лич-
ной жиз ни и карь ере. Од нов ре мен но в про цес-
се собст вен ной дея тель ности в за ви си мос ти от 
со ци аль ной си ту ации у ин ди ви да (юно ши или 
де вуш ки) экс те ри ори зуют ся ка че ст ва, при су-
щие ему как муж чи не или жен щи не. Про цесс 
 станов ле ния ген дер но го са мо оп ре де ле ния на-
чи нает ся уже с дош кольно го воз рас та. Сна ча ла 
дру гие лю ди дей ст вуют по от но ше нию к ре бен-
ку (ген дер ные установ ки), за тем он сам вс ту пает 
во взаимо дей ст вие с ок ру жающи ми (ген дер ная 
иден тич нос ть), на ко нец, он на чи нает дей ст во-
вать на се бе (ген дер ное са мо оп ре де ле ние). В 
по ня тии ген дер но го са мо оп ре де ле ния мож но 
ус лов но вы де лить че ты ре ком по нен та, ко то рые 
сос тав ляют его со дер жа тель ное яд ро: мо ти вы 
и уст рем ле ния к идеально му об ра зу муж чи ны/
жен щи ны («хо чу»); са мо поз на ние как осоз на ние 
своих ка че ств мас ку лин нос ти/ фе ми нин нос ти, 
предс тав ле ние о своем реаль ном «Я» как предс-
та ви те ле конк рет но го по ла («есть»); са мооцен ка 
(«мо гу»); тре бо ва ния об ще ст ва, об ще ст вен ные 
нор мы жиз ни, мужс кие и женс кие сте ре оти пы 
(«тре буют»). Чем же ха рак те ри зует ся каж дый 
ком по нент ген дер но го са мо оп ре де ле ния от но си-
тель но уча щей ся мо ло де жи?
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Мо ти вы и уст рем ле ния у мо ло де жи фор-
ми руют ся на ос но ве оп ре де лен ной сис те мы 
цен нос тей, жиз нен но важ ных для нее. Это уст-
рем ле ния к собст вен но му идеалу муж чи ны/
жен щи ны, ко то рый будет оп ре де лять ся в пер-
вую оче редь под влия нием семьи, об ще ст ва 
сверстни ков, средс тв мас со вой ин фор ма ции. 
Од на ко в реаль ной дей ст ви тель ности идеаль-
ный об раз, на ко то рый ориен ти руют ся мо ло-
дые лю ди, да ле ко от ли чает ся от имеюще го ся в 
куль ту ре. Сов ре мен ная си ту ация в на шей ст ра-
не ха рак те ри зует ся лом кой сло жив ших ся форм 
и спо со бов жиз не деятель ности всех слоев об-
ще ст ва, пе ре хо дом на но вые ус ло вия хо зяй ст-
во ва ния, ры ноч ны ми от но ше ниями. Осо бым 
ин ди ка то ром сло жив ших ся из ме не ний слу жат 
те ле ви де ние и прес са. Они же, в боль шинс тве 
слу чаев, яв ляясь ген дер ны ми пу те во ди те ля ми, 
про па ган ди руют культ муж чи ны-прес туп ни ка, 
за воевав ше го ува же ние пра во на ру ше ниями; 
муж чи ны-биз нес ме на, прок ла ды вающе го до-
ро гу к дос ти же нию це ли лю бы ми средс тва-
ми; муж чи ны-воина, на де лен но го не ме ре ной 
си лой, жес то кос тью, аг рес сией. Чем он кру-
че, тем пред поч ти тельнее. Жен щи на же ча ще 
все го выс ту пает в об ра зах «ле ди-босс», «эст-
рад ной звез ды», «мо де ли», «ноч ной ба боч ки», 
уб ла жаю щей пот реб нос ти муж чин. При этом 
ак цент де лает ся в обоих слу чаях на внеш ность, 
сек суальные пот реб нос ти и воз мож нос ти, жиз-
нен ную хват ку муж чи ны и жен щи ны. Сле дует 
от ме тить, что в пос лед нее вре мя наб лю дает ся 
тен ден ция про во зг ла ше ния муж чи ны-за щит ни ка 
Оте че ст ва, пат риота, а жен щи ны-до мо хо зяй ки.

Сле дующим ком по нен том ген дер но го са мо-
оп ре де ле ния яв ляет ся са мо поз на ние, т.е. осоз-
на ние че ло ве ком своих ка че ств мас ку лин нос ти/
фе ми нин нос ти, предс тав ле ние о своем реаль-
ном «Я» как предс та ви те ле конк рет но го по ла 
(«есть»). Что же ха рак тер но для уча щей ся мо-
ло де жи в воз рас те 15 – 18 лет? Са мо соз на ние и 
са мооцен ка юно шей и де ву шек силь но за ви сят 
от сте реотип ных предс тав ле ний о том, ка ки ми 
долж ны быть муж чи на и жен щи на, а эти сте ре-
оти пы, в свою оче редь – произ вод ные ис то ри-
чес ки сло жив шейся в том или ином об ще ст ве 
диф фе рен циации по ло вых ро лей. В сов ре мен-
ной мо ло деж ной сре де пот реб нос ть в сот во ре-
нии своей иден тич нос ти нам но го сильнее, чем 
нес колько лет на зад. Мо ло дые лю ди нуж дают-
ся в са мо вы ра же нии, в собст вен ном язы ке, что 
сп ра вед ли во для обоих по лов, но прояв ляет ся 
это по-раз но му. Поис ки се бя идут па рал лельно 
с поис ка ми фе ми нин нос ти/мас ку лин нос ти.  

Осо бое вни ма ние уде ляет ся внеш ним ат ри бу-
там му же ст вен нос ти и женст вен нос ти. Маль-
чи ки как предс та ви те ли мужс ко го по ла ск лон-
ны счи тать се бя бо лее силь ны ми, энер гич ны ми, 
власт ны ми, це леуст рем лен ны ми, чем де воч ки. 
При этом маль чи ки не ред ко не до оце ни вают свои 
сла бос ти и не дос та точ но прис лу ши вают ся к ин-
фор ма ции, ко то рая про ти во ре чит их за вы шен-
ной са мооцен ке. При этом они на чи нают ку рить, 
вы пи вать, про во ци ро вать конф ликт, де мо нс три-
ро вать свою си лу в дра ках и др. Маль чи кам не 
свой ст вен но чувс тво от ве тст вен нос ти. Де воч ки 
в этом смыс ле бе лее са мок ри тич ны и чувс тви-
тель ны. Они отк ры то де мо нс три руют те час ти 
те ла, ко то рые ука зы вают на их по ло вые от ли чия. 
Приш ла мо да на отк ры тые «пу зи ки», джин сы 
с за ни жен ной та лией, ко рот кие юб ки – «на бед-
рен ные по вяз ки», пир синг, та туиров ки и др. При 
этом де воч ки не за бы вают под черк нуть и свое 
ра ве нс тво с мужс ким по лом, прояв ляющем ся в 
ку ре нии, упот реб ле нии пи ва, ск вер нос ло вии и 
др. В каж дой де воч ке фор ми рует ся дис ба ланс 
меж ду мас ку лин ностью и фе ми нин ностью [6]. 
Не ме нее важ ное мес то за ни мает са мооцен ка 
(«мо гу») юно ши и де вуш ки, ко то рая так же оп-
ре де ляет ся сек суальны ми прояв ле ниями. В этом 
воз рас те они не ориен ти руют ся на семью. Для 
них бо лее ва жен сек суаль ный ин те рес в от но-
ше нии своего и про ти во по ло жен но го по ла. Лю-
бовь, воз ни кающая у де вуш ки и юно ши, ча ще 
все го под ме няет ся ст рас тью, ко то рая при во дит к 
необ ду ман ным пос туп кам: не раз бор чи вым сек-
суаль ным свя зям, не зап ла ни ро ван ной бе ре мен-
нос ти, абор там, ве не ри чес ким за бо ле ва ниям, 
суици дам и др. Имен но в этот пе ри од воз ни кает 
ост рое про ти во ре чие меж ду «хо чу» и «мо гу». 
Нап ри мер, ре шаясь на рож де ние ре бен ка, де-
вуш ка не всег да в си лах его со дер жать и вос пи-
ты вать. Как следс твие – это от каз от ре бен ка. Его 
вос пи ты вают ли бо ро ди те ли, ли бо го су да рс тво. 
Ху же, ког да ре бен ка на хо дят на свал ке, в му со-
роп ро во де и др. Что ка сает ся пар ней, то, вс ту-
пая в ин тим ную связь, они не за ду мы вают ся о 
том, что мож но стать от цом, что даль ше бу дет с 
де вуш кой. С са мооцен кой свя за ны и «граж данс-
кие» бра ки. Мо ло дые лю ди мо гут со жи тель ст-
во вать, «иг рать в семью», но при этом не нес ти 
ни ка кой от ве тст вен нос ти. Расп рост ра нен ная по-
зи ция «Поп ро бую свои си лы с од ним че ло ве-
ком, с дру гим, мо жет, что и по лу чит ся», «На до 
поп ро бо вать, мо жет, мы не под хо дим друг дру гу 
в сек суаль ном пла не» и др. В рам ках са мооцен-
ки це ле со об раз но от ме тить и та кую проб ле му, 
как го мо сек суа лизм и транс вес тизм. Оце ни вая  
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Проб ле ма ген дер но го са мо оп ре де ле ния уча щей ся мо ло де жи

се бя как предс та ви те ля оп ре де лен но го по ла, как 
пра ви ло, юно ши, на хо дят в се бе не ко то рые не-
со от ве тст вия. Вмес то то го, что бы раз ви вать не-
дос тающие мас ку лин ные ка че ст ва в се бе, они 
пы тают ся это ск рыть под мас кой ген дер ной не-
по хо жес ти. Од на ко не иск лю че на и па то ло гия 
в от но ше нии биоло ги чес ко го по ла. К то му же 
на ст ра ни цах га зет, жур на лов, в те ле се риа лах, 
расс ка зы вая о жиз ни за ме ча тель ных, преус пе-
ваю щих, та ла нт ли вых лю дей, осо бое вни ма ние 
уде ляют их нет ра ди ци он ной ориен та ции. По те-
ле ви де нию по ка зы вают де мо нс тра ции про тес та 
в за щи ту сек суаль ных мень шинс тв. Оче вид но, 
что та кая тен ден ция ста ла мод ной в сов ре мен-
ном об ще ст ве. Весь ма зна чи мым для мо ло де-
жи яв ляют ся тре бо ва ния, об ще ст вен ные нор мы 
жиз ни, мужс кие и женс кие сте ре оти пы («тре-
буют»), ко то рые вы ра жают ся, с од ной сто ро ны, 
в идеа лах му же ст вен нос ти и женст вен нос ти, 
оп ре де ляемых куль ту рой на ро да, а с дру гой сто-
ро ны, дик туют ся из ме не ниями, проис хо дя щи ми 
в реаль ной дей ст ви тель ности. Идеаль ный об-
раз мо жет оп ре де лять ся ви таль ны ми или куль-
турны ми цен нос тя ми. Жиз нен ные цен нос ти за-
ви сят от сос ло вия, уров ня жиз ни, об ра зо ва ния и 
сре ды. Куль турные цен нос ти соз дают ся опы том 
на ро да, его куль ту рой, тра ди циями и от ра жают-
ся, как пра ви ло, в произ ве де ниях ис ку сс тва, 
вы пол няю щих меж по ко лен ную транс мис сию. 
Они оп ре де ляют эс те ти чес кую и эти чес кую цен-
ности че ло ве ка как предс та ви те ля то го или ино-
го по ла. Ана лиз фи ло со фс кой, пси хо ло ги чес-
кой и ис ку сс тво вед чес кой ли те ра ту ры, а так же 
произ ве де ний изоб ра зи тель но го ис ку сс тва поз-
во лил оха рак те ри зо вать идеальные об ра зы муж-
чи ны и жен щи ны. Эс те ти чес кий идеал муж чи ны 
сос тав ляет со во куп ность об ра зов: хо зя ин, гла ва 
семьи; отец, вос пи та тель; воин, за щит ник; тру-
же ник, до быт чик; ры царь, по чи та тель жен щин. 
Эс те ти чес кий идеал жен щи ны – это мать, вос-

пи та тельни ца; хо зяй ка, тру же ни ца; кра са ви ца, 
по чи таемая муж чи на ми; хра ни тельни ца до маш-
не го оча га [7]. Дру гим фак то ром, влияю щим на 
со дер жа ние идеально го об ра за, мо жет слу жить 
фе ми ни ст ское дви же ние, про во зг ла шающее пол-
ное ра ве нс тво жен щи ны с муж чи ной. В дан ном 
слу чае идеа лом яв ляет ся бес по лое су ще ст во, 
на зы ваемое анд ро ге ном. Анд ро ген не мо жет 
соз дать пол но цен ную семью, не спо со бен к 
рож де нию и вос пи та нию ре бен ка или не же лает 
это го. Важ но, что бы идеаль ный об раз муж чи-
ны или  жен щи ны, сфор ми ро ван ный в соз на нии 
юно ши и де вуш ки, со че тал в се бе ви таль ные и 
куль турные цен нос ти, вы ра бо тан ные че ло ве-
чест вом на про тя же нии ве ков. Ка ко вы же пу ти 
преодо ле ния проб лем ген дер но го са мо оп ре де-
ле ния в мо ло деж ной сре де? 

Ген дер ное са мо оп ре де ле ние – это по ня тие 
со вер шен но но вое и тре бует глу бо ко го науч но го 
обос но ва ния. Предс тав лен ные по пыт ки ана ли за 
необ хо ди мых по ня тий «ген дер» и «са мо оп ре де-
ле ние» поз во ляют расс мат ри вать ген дер ное са-
мо оп ре де ле ние как со во куп ность ком по нен тов 
«хо чу», «есть», «мо гу», «тре буют», нап рав лен-
ных на поз на ние идеально го об ра за, вы ра бот ку 
юно шей и де вуш кой на этой ос но ве собст вен ной 
ген дер ной по зи ции в проб лем ных си ту ациях, 
удов лет во ряю щей лич ные ам би ции, тре бо ва ния 
сов ре мен но го об ще ст ва и куль ту ры вооб ще. Од-
на ко идеал му же ст вен нос ти и женст вен нос ти в 
предс тав ле нии сов ре мен ной мо ло де жи не сов па-
дает с тра ди ци он ным. На не го отк ла ды вает от-
пе ча ток вея ние мо ды, по ли ти чес кие наст рое ния, 
фе ми ни ст ское дви же ние, эко но ми чес кие проб-
ле мы и др. Нес фор ми ро ван ное ген дер ное са мо-
оп ре де ле ние спо со бс твует прояв ле нию у мо ло-
де жи де ви ант но го по ве де ния, а в ря де слу чаев 
и де ли нк вент но го. Это по рож дает ряд проб лем, 
ко то рые от ра жают ся как на сос тоя нии семьи, так 
и на об станов ке в об ще ст ве. 
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