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Введение 

Проблема развития половой идентификации у детей в период школьно-
го обучения, безусловно, является актуальной. В обществе на протяжении 
нескольких десятков лет остро стоит вопрос «смещения» и даже смешивания 
гендерных ролей. Возрастает число детей, которые выпускаются из общеоб-
разовательных организаций с несформированной или неразвитой половой 
идентификацией. Перед службой психолого-педагогического сопровождения 
данные задачи по развитию половой идентификации у обучающихся не обо-
значаются [Василькова, 2022]. Современному обществу же нужен гражданин 
со сформированными половыми ролями, семьянин с традиционными рос-
сийскими ценностями. Эта проблема в настоящее время решается на госу-
дарственном уровне. После принятия последних поправок в Конституцию 
РФ браком считается только союз мужчины и женщины. В соответствии со 
ст. 72 Основного закона «в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся... защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщи-
ны; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 
родителях...»1. 

Проблема развития половой идентификации в условиях образователь-
ной организации остро стоит еще с этапа дошкольного образования, про-
страивания взаимодействия с родителями, направленного на развитие поло-
вой идентификации обучающихся и родительской компетентности в вопро-
сах полового воспитания. Ю. В. Перлова в своем исследовании делает акцент 
также и на преемственности полового воспитания при обучении в начальной 
и средней школе и основных характеристик половой воспитанности по от-
ношению к процессу становления личности в разные периоды обучения 
[Перлова, 2014]. 

В современном обществе далеко не каждая образовательная организа-
ция может справиться с требованиями личностно-ориентированного подхода 
к развитию личности обучающегося.  

Различная социальная ситуация, в которой находятся обучающиеся, 
осложняет поставленные задачи. Особенно в разрезе развития половой иден-
тификации [Василькова, 2010]. В образовательной организации обучаются и 
воспитываются дети из разных социальных слоев, с отличающимися роди-
тельскими установками и требованиями. Даже различный состав семей не 
может не накладывать отпечаток на особенности половой идентификации 
каждого из обучающихся. Не говоря уже о детях, растущих в семьях, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в 
замещающих семьях, в интернатных учреждениях, а также в семьях с так 
                                                            
1 Конституция Российской Федерации : принята всенарод. голосованием 12.12.1993 с изм., одобр. в ходе 
общерос. голосования 01.07.2020 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 
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называемыми отсутствующими родителями (не занимающимися воспитани-
ем, а лишь удовлетворяющими физиологические и материальные потребно-
сти детей). Обозначенные постулаты наглядно подтверждает исследование 
Н. П. Ковалевой [2013], которая приходит к выводу, что прослеживается 
взаимосвязь половой идентичности обучающихся с составом семей, взаимо-
отношениями сиблингов и спецификой воспитания родителей.  

В настоящее время на первый план выдвигается необходимость систем-
ной и комплексной работы с детьми в течение образовательного процесса. 
Перед современной образовательной организацией должна стоять особая 
задача в обеспечении психолого-педагогических условий для развития поло-
вой идентификации у детей в период школьного обучения [Девятых, 2013].  

Методология исследования 

Методологией исследования служат ключевые для современной педаго-
гики и психологии принципы детерминизма, развития, системности, а также 
теории идентификации ученых В. Е. Кагана, И. С. Кона, В. С. Мухиной, в 
которых раскрыты механизмы развития половой идентификации, ее феноме-
нология и условия развития. 

Принцип детерминизма в нашем исследовании проявился, прежде все-
го, в форме причинности как совокупности факторов, обстоятельств, обу-
словливающих формирование половой идентификации у обучающихся. 

Принцип развития в аспекте предмета обсуждения в нашей статье за-
ключается в том, что половая идентификация детей в течение обучения 
непрерывно изменяется, развивается. Причем не только от простого к слож-
ному, низшего к высшему, но и наоборот. Данный принцип требует при изу-
чении половой идентификации проанализировать основные теории, отража-
ющие развитие этого психологического феномена. Знание закономерностей 
эволюции механизма формирования половой идентификации помогает более 
глубоко понимать содержание психолого-педагогических условий, необхо-
димых для развития половой идентификации обучающихся, давать более 
точный и долговременный прогноз вариантов ее развития.  

Системность является принципом, который требует изучения половой 
идентификации и объясняет научное познание. Данный принцип предпола-
гает рассмотрение половой идентификации как одного из структурных зве-
ньев самосознания, связанного с другими. Кроме того, принцип системности 
применяется и при теоретическом анализе самого механизма половой иден-
тификации, является совокупностью множества черт маскулинности-
фемининности, находящихся во взаимосвязи и объединяющихся в одно це-
лое. Как структурной целостности звена самосознания, половой идентифи-
кации свойственно взаимодействие с социальной ситуацией, в которой нахо-
дится личность. 

И. С. Кон в исследованиях делает акцент на том, что на половую иден-
тификацию после рождения ребенка накладывают отпечаток не только роди-
тели, но и сверстники, причем независимо от пола. Оценивая фигуру, внеш-
ний вид, особенности поведения ребенка через призму личных, более стро-
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гих, чем у родителей, критериев мужественности-женственности, сверстники 
таким образом утверждают, стабилизируют или, наоборот, ставят под со-
мнение половую идентификацию ребенка и полоролевые способы поведе-
ния. Наибольшая значимость роли сверстников обозначается именно для 
мальчиков, у которых требования к полу и взгляды на особенности настоя-
щего мужчины намного жестче и выше, чем у девочек. Остается невыяснен-
ным, можно ли обосновать это тем, что черты мужественности из поколения 
в поколение более ценны, чем черты женственности. Либо же данная ситуа-
ция является общебиологической аксиомой, согласно которой на разных эта-
пах половой дифференцировки развитие черт мужественности требует более 
значимых действий, чем для черт фемининности. Можно заключить, что 
недоразвитие мужской идентификации более заметно. Сверстники, кроме то-
го, являются наиважнейшими посредниками во внедрении ребенка к значи-
мой в социуме, но завуалированной от детей модели сексуальных архетипов.  

Недоразвитие половой идентификации либо проявление неадекватных 
половых ролей у школьников напрямую влияют на отношение к нему 
сверстников. В своих трудах И. С. Кон неоднократно делает выводы о том, 
что мальчики с преобладанием фемининных черт отвергаются мальчиками, 
но при этом с ними с большим желанием взаимодействуют девочки. Однако 
девочек с чертами мужественности в Я-концепции с большим желанием 
принимают мальчики, чем девочки. Ученый отмечает еще одну очень важ-
ную особенность. При том, что девочки отдают предпочтение дружбе с фе-
мининными ровесницами, их отношение к девочкам с преобладанием маску-
линных черт сохраняется устойчиво-положительным. Однако оценивание 
женственных мальчиков одноклассниками резко отрицательно. При неудо-
влетворенной потребности в полноценном принимающем общении с ровес-
никами, особенно в предпубертатном и пубертатном периодах, значительно 
замедляется психосексуальное развитие ребенка, оставляя его неготовым к 
сложнейшим переживаниям предподросткового возраста, а, получив разви-
тие в пубертате, проблемы нарушенной половой идентификации приводят к 
тяжелым последствиям во взрослой жизни [Кон, 1975].  

В исследованиях В. Е. Кагана выделены следующие группы половых 
различий: врожденные, биологически обусловленные и складывающиеся в 
ходе социализации. Данные различия проявляются на биопсихическом, пси-
хологическом, социально-психологическом и социальном уровнях. При этом 
лишь немногие половые различия локализованы на одном уровне, чем ниже 
уровень, тем более вероятно его влияние на половые различия более высоких 
уровней [Каган, 1984].  

В. С. Мухина дает анализ особенностей половой идентификации в кон-
тексте развития притязаний в русле деятельности. По мнению автора, поло-
вую принадлежность человека в общественном сознании обеспечивает его 
половая идентификация с социальными ролями мужчины и женщины, а так-
же психологическое освоение этих позиций. А человек в освоении предна-
чертанной ему социальной роли развивается и реализует притязание на при-
знание в качестве мужчины или женщины [Мухина, 1985]. Из этих позиций 
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мы видим, насколько важно работать с детьми, обеспечивая условия для реа-
лизации потребности в самореализации по полу.  

Сегодня на первый план выдвигается необходимость разрешения проти-
воречий.  

Первое – свободное использование понятийного аппарата при изучении 
пола и гендера; половой и гендерной идентификации и идентичности при 
острой необходимости четкого разведения данных понятий. 

Второе – между нуждаемостью психологической практики в изучении 
половой идентификации обучающихся и недостаточной разработанностью 
теоретическо-методологических основ анализа вопросов связи генетических 
и социальных черт половой идентификации обучающихся. 

Третье – между необходимостью обобщения системных научных взгля-
дов, отражающих взаимосвязь социальной ситуации и особенностей развития 
половой идентификации и отсутствием теоретического анализа, обобщающего 
круг практически обозначенных фактов и взглядов [Мищенко, 2015]. 

Результаты исследования 

В современной науке при исследовании вопроса развития половой 
идентификации у детей в период школьного обучения используются понятия 
«идентификация» и «идентичность». Очень важно развести эти термины, так 
как их сумбурное употребление приводит к ошибкам при изучении данного 
психологического феномена.  

В. С. Мухина в своих трудах обозначает термин «половая идентич-
ность» как базовую составляющую такого психологического феномена, как 
самосознание, потребностью в признании своей самости как представителя 
пола. А. М. Прохорова говорит о том, что «идентичность – это состояние в 
данный момент, текущее осознание Я-целостности на определенном жиз-
ненном этапе». Исходя из вышеизложенного, полагаем, что половая иден-
тичность – это текущее осознание, рефлексия на себя, актуальная потреб-
ность признания своей самости как мужчины или женщины, проявляющееся 
в единстве способов реагирования на окружающие события и стандартов 
требований социума [Мухина, 2017]. 

Половая идентификация напрямую связана с демонстрацией поведенче-
ских актов и реакций по отношению к другим людям. Проанализировав по-
нятие «половая идентификация» в научной литературе, мы разделили мно-
жественность его определений на три группы. Первая группа понятий (по 
принципу отнесения себя к чему-либо или кому-либо) вбирает в себя поня-
тия, подразумевающие, что половая идентификация – это опознание в себе 
кого-либо. В этой трактовке можно понимать опознание стимула, т. е. иден-
тификации себя с мужчиной либо женщиной [Беличева, 1993].  

Во вторую группу понятий (по принципу личного ощущения половых 
характеристик) мы отнесли понятия, обозначающие процесс самоотождеств-
ления с разными аспектами своего Я [Эриксон, 1996]. Сюда можно отнести 
отождествление с именем, ролью, личностными качествами мужчины и 
женщины.  
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В третью группу мы отнесли понятия, которые обозначают соотнесение 
себя с каким-либо другим человеком и проявление подобного поведения в 
социуме соответственно своему полу либо противоположному. Причина вы-
бора фигуры для отождествления – простроенная эмоциональная связь с 
данным человеком [Басюк, 2015a; Мухина, 2017; Некрасов, 1992; Ярослав-
цева, 2002]. 

Мы поддерживаем позицию С. Ю. Головина, М. В. Меркушина, 
В. С.Мухиной, рассматривающих половую идентификацию как процесс со-
отнесения с представителем мужского или женского пола, проявляющийся в 
соответствии поведенческих форм и самосознания личности, относящего 
себя к мужчине или женщине и принявшего на себя представления социума 
о половых ролях [Крайг, 2001; Мухина, 2017; Василькова, 2007].  

Современной психологией приняты две теории, раскрывающие способ 
принятия на себя ролей мужчины и женщины в течение периода развития 
половой идентификации. Первая теория – теория социального научения. Из 
нее следует, что личность ребенка аморфна в течение процесса идентифика-
ции по полу. Вторая теория – когнитивно-генетическая. Основные постулаты 
данной теории связаны с тем, что взгляды ребенка на половые роли не явля-
ются статичным результатом социального научения, а формируются в процес-
се активного осмысливания и рефлексии ребенком собственного опыта. Дан-
ные теории не противоположны, они, по нашему мнению, описывают две сто-
роны механизма половой идентификации, дополняя друг друга [Ильин, 2002]. 

В научной литературе описаны три альтернативные теории, раскрыва-
ющие психологический механизм развития половой идентификации.  

Теория идентификации, основанная на психоанализе. Данная теория по-
зиционирует ключевые идеи развития половой идентификации в течение 
жизни на основе эмоций и подражания. Ребенок бессознательно повторяет 
поведенческие паттерны взрослых представителей своего пола. Чаще всего 
фигурой для подражания является родитель, место которого он хочет занять. 
То есть речь идет об Эдиповом комплексе у мальчиков и комплексе Электры 
у девочек. Дети, желая занять место родителя своего пола, копируя его мо-
дель поведения, пытаются вызвать положительный эмоциональный отклик у 
родителя противоположного пола. Сторонниками этой теории являются 
З. Фрейд [2021], Р. М. Рапапорт [1988]. 

Теория половой типизации. Ключевая мысль этой теории связана с со-
циальным научением. В соответствии с данной позицией, проявления поло-
вой идентификации развиваются за счет поощрения демонстрации феминин-
ных качеств у девочек и маскулинных у мальчиков, а также отрицания моде-
ли поведения, характеризующей противоположный пол. К данной теории мы 
относим взгляды Т. И. Юферевой [1982], И. В. Дубровиной [1991], 
М. И. Лисиной [1997]. 

Третья – теория самокатегоризации. Данная теория опирается на ко-
гнитивно-генетическую природу развития половой идентификации. Она ба-
зируется не на бессознательном сексуальном влечении и не на взаимосвязи 
«стимул-реакция». Сторонники данной теории в механизме формирования 
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половой идентификации ключевую роль отдают познавательной стороне 
данного механизма, при доминирующей роли саморефлексии и самосозна-
ния. У ребенка сначала развивается его личное представление об идентично-
сти, копятся знания о том, что значит быть мужчиной или женщиной. На 
следующем этапе он способен определить себя как мальчика или девочку, а 
затем демонстрирует в своем поведении проявления половой идентификации 
в соответствии с тем, что считает соответствующим такому поведению [Кон, 
1975; Эриксон, 1996; Мухина, 1985; Колесов, 2002; Ярославцева, 2000]. 

Считаем ошибочным рассуждать о правомерности или ложности дан-
ных теорий. Все три теории имеют значение в научном сознании, потому что 
раскрывают механизм развития половой идентификации. Слабость этих тео-
рий, с нашей точки зрения, заключается в том, что они не рассматривают 
процесс половой идентификации в онтогенезе и в филогенезе.  

Взаимосвязь всех личностных феноменов (в их числе и половая иден-
тификация) и особенностей развития психики раскрывается в культурно-
исторической концепции Л. С. Выготского. Исследователь показал зависи-
мость поведения личности от особенностей психики. Л. С. Выготский гово-
рил о том, что все личностные новообразования развиваются с помощью ис-
пользования особенных психологических орудий-средств. В соответствии с 
теорией Л. С. Выготского, на формирование половой идентификации, как и 
другие структурные звенья самосознания, оказывают влияние происходящие 
события, а также уровень интеллектуального развития и особенности психи-
ческих процессов [Выготский, 2000].  

Не менее интересны рассмотренные нами теории, описывающие процесс 
половой идентификации у детей с позиций ее социальной обусловленности. 

Первая группа теорий, отражающих связь половой идентификации и 
социальной ситуации развития – когнитивные теории. Сюда относятся тео-
рии «Я» – теории самоактуализации, саморефлексии, самосознания, родона-
чальником которых являет 

ся А. Маслоу. Также в эту группу входят теории, где ключевым спосо-
бом развития половой идентификации являются когнитивные процессы. 
Сторонниками данного подхода, бесспорно, являются В. С. Басюк, 
Й. Лангмейер, З. Матейчек, В. С. Мухина, М. Г. Некрасов, Т. И. Юферева. 
Центральное звено теории «Я» – Я-концепция. Ключевая мысль данных тео-
рий – чем ярче и глубже восприятие себя и саморефлексия, чем больше про-
исходящие события влияют на ядро личности, на «самость» человека, тем 
сильнее задействованы чувства и эмоции. Например, угроза Я-концепции 
вызывает у человека особые переживания, чувство страха, включаются за-
щитные механизмы, позволяющие отстаивать Я-концепцию. Когнитивные 
теории данным механизмом описывают формирование у девочек таких мас-
кулинных черт характера, как агрессивность, настойчивость, автономность. 
Аналогично, с позиции данных теорий, поощрение и поддержка  
Я-концепции у детей рождают интерес, принятие, радость. Нагляден пример, 
когда девушки-подростки, которые воспитываются в неблагополучных семь-
ях, чаще получают негативный эмоциональный опыт. Это не может не вли-
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ять на развитие у них маскулинных качеств личности. Можно заключить, что 
на половую идентификацию, на формирование половых поведенческих сте-
реотипов влияют переживаемые эмоции [Басюк, 2015b; Лангмейер, Ма-
тейчек, 2022; Мухина, 2017; Некрасов, 1992; Юферева, 1982]. 

К когнитивным теориям с взаимосвязью аффекта и мотивации относит-
ся теория Р. Р. Холта [Ильин, 2002]. В данной теории центральным звеном 
является внешняя стимуляция и перцептивно-когнитивные процессы, при 
высокой значимости феноменов, связанных с проявлением и осознаванием 
различных эмоций. Р. Р. Холт в своих трудах говорит о том, что различные 
эмоциональные состояния и аффекты биологически детерминированы, про-
являются во всевозможных вариациях, однако активизируют их наиболее 
значимые аспекты окружения. Можно сделать вывод о неизбежном влиянии 
социального окружения, социальной ситуации на формирование качествен-
ных черт личности, звеньев самосознания, а следовательно – половой иден-
тификации.  

Своей детальной проработанностью и структурированностью из когни-
тивных теорий отличается теория Г. Арнольда. В соответствии с данной тео-
рией, эмоция формируется под влиянием определенной последовательности 
обстоятельств, не просто воспринятых, а значимых и оцененных. Г. Арнольд 
понятие «восприятие» называет «элементарным пониманием». По его мне-
нию, восприятие объекта – это его понимание, причем неважны степень и 
качество восприятия. Этим посылом его теория близка с теорией Л. С. Вы-
готского. Ученый заключает, что образ, возникший в сознании, получит 
эмоциональную окраску только после оценки объектом восприятия степени 
его влияния. Автор уточняет, что эмоция является неосознаваемой тягой к 
объекту или его отрицанием, которые возникают в процессе оценки стимула 
как положительного или отрицательного для индивида. Процесс оценивания 
является неопосредованным, мгновенным, неосознаннным актом, никак не 
взаимосвязанным с анализом и мышлением. То есть стимул оценивается 
мгновенно при восприятии ситуации либо объекта, и является завершающим 
процессом когнитивного акта. Три ключевых процесса: восприятие – оцен-
ка – эмоция так взаимосвязаны, что обыденный ежедневный опыт каждой 
личности не может являться объективным познанием. Г. Арнольд говорит о 
том, что «это всегда познание – приятие или познание – неприятие». По 
нашему мнению, это однозначно касается процесса переноса – непереноса 
половых ролей каждого человека на себя. Неосознанный анализ происходя-
щих событий и поступков окружающих людей стимулирует самосознание. 
Значимые события переживаются как эмоции и проявляются в виде психо-
соматических актов, вызывая аффективные или поведенческие реакции. 
Данные процессы неизбежно оказывают влияние на развитие половой иден-
тификации [Крайг, 2001]. 

Считаем важным заострить внимание на том, что неосознанный анализ 
ситуации и аффективный отклик формируют тенденцию к повторению и ста-
бильности реагирования. То есть объект или ситуация, отрефлексированные 
каким-либо способом и получившие оценку, эмоциональную реакцию, затем 
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постоянно будут вызывать эту же оценку и эмоцию. Кроме того, что еще 
наиболее важно, оценивание происходящего события и аффективный отклик 
на это событие генерализуются – т. е. транслируются на весь класс объектов. 

Еще одна когнитивная теория, раскрывающая взаимосвязь переживае-
мых событий и развитие половой идентификации, – теория Дж. Сингера 
[Крайг, 2001]. Ученый попытался объяснить способ адаптации детей к не-
привычной и лабильной окружающей среде. Взгляды Дж. Сингера на про-
цесс адаптации детей близки к фундаментальным взглядам российских уче-
ных А. А. Бодалева и Л. С. Выготского. В своей теории исследователь при-
дает большое значение новизне окружающей среды. Новая обстановка влия-
ет на восприятие ребенка и пробуждает у него эмоции интереса. Интерес од-
нозначно подкрепляет исследовательскую деятельность ребенка, активизи-
руя его. Изучение окружающего пространства либо происходящего события 
с положительным итогом способствует адаптации ребенка, снижая тревож-
ность, и пробуждает положительные эмоции. Напротив же, множественный, 
объемный, сложный материал, недоступный для анализа и рефлексии, в 
большинстве случаев у ребенка рождает отрицательные эмоции страха, пе-
чали и испуга. Дж. Сингер в своих трудах ключевую роль отдает фантазии и 
воображению, так как именно воображение, по его мнению, способствует 
развитию компетентностей, локусу самоконтроля. Локус контроля, в свою 
очередь, способствует развитию саморефлексии демонстрации своих поло-
вых черт личности. Ребенок по мере взросления, перенимая поведенческие 
стереотипы других людей в различных ситуациях, прежде всего анализирует 
все происходящее, сравнивает со своим поведением и мировоззрением и что-
то определенное перенимает на себя, запуская в работу воображение и фан-
тазию, позже бессознательно оценивая свои половые поведенческие реакции. 

Вторая группа теорий, описывающих взаимосвязь социального опыта и 
особенностей половой идентификации, – теории самосознания. К этой груп-
пе отнесена нами теория И. С. Кона. Ученый говорит о том, что развитие по-
ловой идентификации напрямую связано с событиями, которые происходят в 
социальном окружении. К определяющим факторам он относит эмоциональ-
ную связь и взаимодействие с окружающими, которые являются значимыми; 
нормы половой морали, нормы супружеских ролей и структуру деятельности 
человека [Кон, 1975].  

К теориям самосознания относится и теория С. Н. Макдугала [Крайг, 
2001], которая отражает тесную взаимосвязь эмоций и половой идентифика-
ции. Ученый описал связь между поведением, мотивацией и эмоциями чело-
века. Его труды послужили основой для внимательного анализа взаимозави-
симости социального опыта и поведения. 

Большой интерес вызывает теория Х. Льюис, она также относится к 
теориям самосознания. В своем труде «Стыд, вина и неврозы» ученый делает 
акценты на проблеме разделения чувства стыда и вины. Автор раскрывает 
эти чувства как ключевые механизмы запуска мотивации личности. Х. Лью-
ис отражает в своей теории связь стилей проявлений суперэго и выражения 
чувств вины или стыда в процессе самоанализа. Она обозначает необходи-
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мость анализа вины и стыда как эмоций, пробуждающих функции суперэго. 
Исследователь, анализируя проблему развития половой идентификации лич-
ности, делает акцент на страхе или ожидании позора как основного мотива, 
сдерживающего поведенческие реакции. По мнению Х. Льюис, чувства 
страха и стыда способствуют и формированию половой идентификации. 
Чувство стыда несет положительную окраску, обусловливает поддержание 
самодостаточности, самоуважения, чувства собственного достоинства и 
обеспечивает прочность эмоциональных связей человека. Вместе с тем уче-
ный говорит о том, что крайние проявления стыда и вины нарушают Я-
концепцию, способствуют формированию глубоких внутриличностных про-
блем, аутоагрессии, заниженной самооценки, обесценивания себя как лично-
сти [Крайг, 2001].  

Третья группа – теории человеческой мотивации. Основателем этой об-
ласти человеческого познания является З. Фрейд. В основе его психоанали-
тической теории лежат постулаты об инстинктивных влечениях. З. Фрейд в 
период научной деятельности меняет понятие «аффект». Если в своих пер-
вых работах ученый считал «аффект» или «эмоцию» единственной стимули-
рующей силой психической жизни, то с течением времени он стал рассматри-
вать эмоции как интрапсихические факторы, образующие желания, мотивы, а, 
следовательно, и влияющие на половую идентификацию [Фрейд, 2021]. 

К теориям человеческой мотивации относится теория Р. М. Рапапорта. 
Ученый интерпретировал фрейдовскую теорию, обозначив преувеличение 
З. Фрейдом роли инстинктивных влечений в мотивации. Р. М. Рапапорт вы-
деляет четыре свойства проявлений личности, влияющих на поведение. Он 
обозначил следующие: заменяемость, цикличность, безусловность, избира-
тельность. По мнению ученого, желания, мотивы человека и поведенческие 
реакции зависят от степени выраженности данных свойств. Автор на первое 
место ставит влияние социума, заключая, что инстинктивные влечения не 
могут так значимо определять половую идентификацию человека как происхо-
дящие события и социальная ситуация развития [Рапапорт, 1988]. Согласно этой 
теории, нарушенная половая идентификация может быть скорректирована. 

Четвертая группа теорий, отражающих взаимосвязь половой идентифи-
кации и социальной ситуации развития, – теории дифференциальных эмо-
ций. Данные взгляды берут свое начало в трудах Платона, Г. Ф. Гегеля, Ч. 
Дарвина, В. Вундта, Ч. Спенсера, М. Джеймса и продолжаются в современ-
ных работах П. Сингера, В. Симонова, С. Якобсона и многих других. Все эти 
исследователи, являясь представителями разных теоретических взглядов, 
ключевую роль в формировании половых поведенческих стереотипов, разви-
тии взаимоотношений, познании мира, развитии половой идентификации 
отдают эмоциям. Объектом изучения являются отдельные эмоции как авто-
номный «переживательно-мотивационный процесс», оказывающий влияние 
на перцептивные процессы и поведение человека, – отсюда и название – тео-
рия дифференциальных эмоций. В теории пять основных посылов:  

1) вся мотивационно-поведенческая система личности включает десять 
фундаментальных эмоций;  
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2) каждая эмоция имеет определенную поведенческую мотивацию и пе-
реживается по-разному;  

3) эмоции радости, печали, гнева, стыда, каждая по-своему оказывает 
воздействие на познавательную сферу, поведение личности, на процесс раз-
вития половой идентификации;  

4) все эмоции взаимосвязаны, воздействуют на гомеостатические, по-
знавательные, перцептивные и моторные процессы;  

5) все гомеостатические, познавательные, перцептивные и моторные 
процессы детерминируют и влияют на эмоциональный процесс [Крайг, 2001].  

Теории дифференциальных эмоций определяют за эмоциями основное 
значение в формировании поведенческих стереотипов, стилей взаимодей-
ствия и отражения реакции в бесконечных вариациях реагирования: от жен-
ственности в действиях, поведенческих реакций, до маскулинности, незави-
симости, агрессивности, упорства – с другой. Важным аспектом является 
роль эмоций не только как ключевой, определяющей мотивационную систе-
му личности, а еще и выявляющей все личностные процессы. Сторонники 
теорий дифференциальных эмоций придают глубинный смысл эмоциональ-
ной сфере человека, придающей значение человеческому существованию в 
целом и регулирующей механизм развития половой идентификации. 

Таким образом, в научных теориях можно увидеть зависимость половой иден-
тификации от ситуации развития. По нашему мнению, в проблеме Я-концепции 
депривированной личности на первый план выдвигается феномен половой 
дезидентификации (приставка des от фр. «понижение, движение вниз»).  

Сам термин «половая дезидентификация» для нас обозначает актуаль-
ное состояние, понижение переживания Я-целостности на срезе жизненного 
пути, проявляющееся в противоречии поведения, личностного самосознания 
и требований, предъявляемых к определенной половой роли. 

Депривация, т. е. лишение возможностей удовлетворять жизненно важ-
ные потребности в родительской любви, проявлении активности, удовлетво-
рения когнитивных потребностей и многое другое, служит основой запуска 
механизма половой дезидентификации. 

Все это обусловливает необходимость системной и комплексной работы 
с детьми в ходе образовательного процесса. Перед современной образователь-
ной организацией должна стоять особая задача в обеспечении психолого-
педагогических условий для развития половой идентификации обучающихся с 
дошкольного этапа до конца обучения в общеобразовательной организации. 

Заключение 

Считаем важным резюмировать: 
1. Половая идентификация является одним из важнейших новообразо-

ваний, представляющим отождествление себя с представителями определен-
ного пола, проявляющееся в единстве поведения и самосознания индивида, 
причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на требо-
вания соответствующей половой роли.  

2. Анализируя теории, раскрывающие способ освоения половых ролей в 
процессе развития половой идентификации, а также психологический меха-
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низм формирования половой идентификации, считаем, что половые роли 
формируются у детей как бессознательно, так и через призму восприятия и 
структурирования ребенком собственного опыта. 

3. На процесс развития половой идентификации непосредственное вли-
яние оказывают социальная ситуация развития и воспитания, эмоциональ-
ный опыт ребенка и депривация. Депривация детерминирует развитие не-
адекватной половой идентификации. В структуре Я-концепции проявляются 
такие базовые эмоции, как недоверие, непринятие, отвращение, гнев, горе, 
страх, равнодушие, пассивность, безынициативность, которые откладывают 
отпечаток на ядерное личностное образование – самосознание, что влечет 
образование половой дезидентификации. 

4. В связи с тем что зачастую задача развития черт мужественности-
женственности детей перекладывается на образовательное учреждение, 
необходима разработка концепции системы работы образовательных органи-
заций, начиная с дошкольного уровня образования, направленной на разви-
тие половой идентификации, как структурного звена самосознания личности. 
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