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Исследован уровень самооценки гендерных предпочтений у учащихся в школах 
с совместным и раздельным типом обучения. Результат важен для понимания 
межличностных противоречий и может стать основанием для организации воспи-
тательной работы как в самих учебных заведениях, так и в семье.

Estimated level selfappraisal gender preferences at pupils at schools with joint and partite 
type of training. The result is important for understanding of available interpersonal 
contradictions and can become the basis for the organisation of purposeful educational 
work both in educational institutions, and in a family.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: полоролевая социализация; гендерные предпочтения.
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Введение. Психосексуальное развитие и сексуальное поведение че-
ловека, а также сценарий его личной жизни по разным причинам не 
всегда складываются в варианте, позитивном как для самого человека, 
так и для его социального окружения или общества в целом. Поэто-
му социум всегда пытался направить развитие этих элементов бытия 
человека в «правильную» с точки зрения общества сторону, прежде 
всего через основные институты социализации, такие как семья и вос-
питательно-образовательные учреждения [1].

В нашей работе были использованы опрос и метод ранговой кор-
реляции Спирмена.

Полученные нами результаты представлены в таблице:



396

               Таблица

Распределение уровней самооценки в группах, %

Уровень  
самооценки

Процент совпадений коэффициентов корреляции в группах

Мальчики 
о мальчиках

Мальчики 
о девочках

Девочки 
о мальчиках

Девочки 
о девочках

Обычная школа, 5-й класс

Неадекватно 
низкий

4,54 22,7 13 14,28

Низкий 31,8 4,54 4,35 38,1

Ниже среднего – 4,54 4,35 9,52

Средний 36,4 27,3 39,13 4,76

Выше среднего 13,6 22,7 21,7 14,28

Высокий 9,1 13,6 8,7 14,28

Неадекватно 
высокий

4,54 4,54 8,7 4,76

Обычная школа, 9-й класс

Неадекватно 
низкий

37,5 21,7 43,48 52,38

Низкий 12,5 13,04 21,74 4,76

Ниже среднего 4,16 8,7 8,7 4,76

Средний 29,16 17,39 17,39 23,8

Выше среднего 8,33 30,43 8,7 9,52

Высокий 8,33 4,35 – 4,76

Неадекватно 
высокий

– 4,35 – –

Раздельная школа, 5-й класс

Неадекватно 
низкий

11,1 15,8 29,4 –

Низкий 44,4 10,52 29,4 6,25

Ниже среднего 16,7 10,52 17,64 –

Средний 11,1 31,58 17,64 43,75

Выше среднего 5,6 26,31 – 25

Высокий – – – 12,5

Неадекватно 
высокий

11,1 5,26 5,9 12,5
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Уровень  
самооценки

Процент совпадений коэффициентов корреляции в группах

Мальчики 
о мальчиках

Мальчики 
о девочках

Девочки 
о мальчиках

Девочки 
о девочках

Раздельная школа, 9-й класс

Неадекватно 
низкий

20,0 11,1 53,8

Низкий 30,0 11,1 23,1 25,0
Ниже среднего 10,0 33,3 7,69 31,25
Средний 20,0 44,4 7,69 25,0
Выше среднего 20,0 – 7,69 12,5
Высокий – – – 6,25
Неадекватно 
высокий

– – – –

Полученный нами результат наглядно показывает, что большая часть 
значений находится за пределами оптимальной самооценки, причем 
в основном это заниженная самооценка, т. е. ниже уровня «средний». 
И несмотря на то что наблюдаются колебания оптимального уровня, 
связанные, скорее всего, с этапами полового созревания и нарастанием 
конкуренции, а значит и критического отношения к представителям 
своего пола, процент заниженной самооценки остается очень высо-
ким. Низкая самооценка сама по себе плохой показатель, ибо крайне 
негативно сказывается на социальном поведении людей, а низкая по-
лоролевая самооценка, причем не только себя, но и представителей 
противоположного пола, способна вызвать изменения и на биологиче-
ском уровне, сказавшись в том числе и на здоровье. Поэтому необхо-
димость повышения уровня такой самооценки трудно переоценить [4].

Гендерный конфликт вызван противоречием между нормативными 
представлениями о чертах личности и особенностях поведения мужчин 
и женщин и невозможностью или нежеланием личности соответство-
вать этим представлениям-требованиям. Слишком высокая или слиш-
ком низкая самооценка нарушает процесс самоуправления, искажает 
самоконтроль, лица с завышенной и заниженной самооценкой чаще 
выступают причиной конфликтов. При завышенной самооценке – из-
за пренебрежительного отношения к другим людям и неуважительного 
обращения с ними, при заниженной самооценке – из-за чрезмерной 
критичности этих людей. И тот и другой случай может стать причи-
ной непреодолимых противоречий в организации и межличностного 
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общения вообще, и личных отношений в частности [2]. Отметим, что 
полученные нами результаты говорят о том, что проблема сама со-
бой не разрешится и гендерный конфликт имеет тенденцию к нара - 
станию.

Выводы. Среди причин заниженной самооценки, несомненно, име-
ют значение и негативные общественные факторы. Однако отметим, 
что принципиального различия между учащимися смешанных и раз-
дельных классов нами не выявлено. Несмотря на некоторое количе-
ственное различие, которое может быть объяснено спецификой отбора 
учащихся в школе с раздельным обучением, тенденции к изменению 
демонстрируют одинаковые коэффициенты. Следовательно, основ-
ные причины различий кроются не в организации воспитательного 
процесса в школе или влиянии общества. Заниженная полоролевая 
самооценка чаще всего обусловлена влиянием и оценкой родителей 
в детстве, и только в более позднее время – внешней оценкой социума.

Мы надеемся, что анализ полученного нами результата даст возмож-
ность лучше понять истоки такого положения вещей и устранить его 
причины, а главное – помочь в организации целенаправленной работы 
семейного воспитания по формированию адекватной полоролевой со-
циализации ребенка.
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