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В когнитивном аспекте появи-
лись положительные качества, как 
активность, любознательность, стрем-
ление к знанию.  

 5. До психокоррекции резуль-
таты методики «Выбери нужное ли-
цо» показали высокий уровнь тревож-
ности, которая стала причиной в 
торможении активности ребенка, нап-
равленной на достижение успехов как 
и в социальной, так и в учебной 
деятельности.  

После психокоррекционной ра-
боты уровень тревожности снизился, 
зато появились позитивные измене-
ния в познавательной сфере деятель-
ности. Задачи сразу заинтересовыва-
ют их, положительное эмоциональное 
состояние сохраняется в прoцeссе все-
го занятия; проявляют удовольствие, 
когда находят правильные ответы, 
стремятся продолжить работу, просят 
об этом. Многие понимают задачу 
быстро, не всегда нуждаются в её 
повторении и разъяснении. Более 
сложные мыслительные операции со-
вершают правильно и самостоятель-
но, выделяя в содержании общее и 
конкретное или существенное.  

К концу проведённого нами экс-
перимента были зафиксированы сле-
дующие позитивные изменения в 
исследуемой выборке: 

- увеличился активный словар-
ный запас; 

- понизился уровень тревожности; 
- стали более внимательными, 

общительными, ответственными;  

- повысился уровень способно-
сти к обобщению и сравнению по-
нятий. 

Таким образом, гипотеза иссле-
дования подтверждается в том, что 
психокоррекционная программа акти-
визирует познавательные процессы, 
коммуникативные качества и снижает 
уровень тревожности неуспевающих 
младших школьников, в результате 
чего у них повышается мотивация 
учебной деятельности, и перешли от 
неуспевающих в ранг успевающие.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ И САМООЦЕНКА СТУДЕНТОВ 
 

Каждый человек является обла-
дателем множества психологических 
черт. Некоторые черты являются как 
бы «бесполыми», универсальными, а 
некоторые черты традиционно связы-
ваются с типично мужской или ти-

пично женской психологией. Гендер-
ная, или половая, идентичность пони-
мается как частный случай личност-
ной самоидентичности, благодаря ко-
торой возникает субъективное «чувст-
во пола», развиваются модели поведе-
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ния по маскулинному или феминин-
ному типу и реализуются желаемые 
выборы сексуального партнера. По-
мимо биологических факторов, на 
изучении которых традиционно фоку-
сируются исследования гендерной 
идентичности, предпочтение должно 
быть отдано именно роли социально-
психологического опыта. Поддержку 
этого положения мы находим как в 
зарубежных исследованиях психоана-
литической ориентации, так и в рабо-
тах отечественных ученых [1,2,3,4,5]. 

Некоторые типичные мужские 
или женские черты имеют свои эво-
люционно-генетические и физиологи-
ческие основания, предпосылки. Нап-
ример, уровень агрессивности и доми-
нантности, рассматриваемые как ти-
пично мужские черты, как оказалось, 
коррелируют с уровнем концентрации 
у индивидов мужских половых гормо-
нов – андрогенов. Другие черты фор-
мируются в процессе социализации, 
воспитания и развития личности. Не 
случайно существуют социальные 
стереотипы маскулинности и феми-
нинности. Хотя дело по преимущест-
ву обстоит так, что приобретение тех 
или иных типично мужских или ти-
пично женских психологических черт 
происходит в результате совместного 
влияния обеих групп факторов – био-
логического и социального. В этом 
контексте психологический пол ради-
кально отличается от пола биологи-
ческого [6]. 

Остановимся коротко на трех ос-
новных понятиях, о которых принято 
говорить в связи с феноменом «психо-
логический пол» - маскулинность, фе-
мининность и андрогинность. 

Маскулинность. К типично муж-
ским чертам традиционно относят та-
кие, как независимость, напористость, 
доминантность, агрессивность, склон-
ность к риску, самостоятельность, 
уверенность в себе и др. В специаль-
ных исследованиях установлено, что 
маскулинных индивидов отличает 
большее самоуважение в целом, а так-

же более высокая самооценка в обла-
сти академических достижений и соб-
ственной внешности – физическое Я. 

Фемининность. К типично жен-
ским чертам традиционно относятся 
такие, как уступчивость, мягкость, 
чувствительность, застенчивость, неж-
ность, сердечность, способность к со-
чувствию, сопереживанию. Социаль-
ные стереотипы фемининности мень-
ше касаются половых сторон личности 
и успешности деловой карьеры, но при 
этом уделяют значительное внимание 
эмоциональным аспектам. 

Андрогинность. В соответствии 
с существующими представлениями 
индивид не обязательно является но-
сителем четко выраженной психоло-
гической маскулинности или феми-
нинности. В личности могут быть на 
паритетных началах представлены су-
щественные черты как маскулинного, 
так и фемининного типа. При этом 
предполагается, что у андрогина эти 
черты представлены гармонично и 
взаимодополняемо. Считается, что та-
кая гармоничная интеграция маску-
линных и фемининных черт повыша-
ет адаптивные возможности человека. 
При этом большая мягкость, уступчи-
вость в общении не связаны со сни-
жением уверенности в себе и само-
принятия. 

Целью нашего исследования яви-
лась диагностика психологического 
пола и установление связи его с са-
мооценкой у студентов КГПИ. Гипо-
теза состояла в предположении, что у 
людей с выраженными маскулинными 
чертами самооценка своих личност-
ных характеристик будет высокой. Ис-
следованию подверглись 29 студентов, 
из них 2 юношей и 27 девушек. Возраст 
19-20 лет. Использовались методика С. 
Бема «Диагностика психологического 
пола» и опросник «Личностный диф-
ференциал» (субъективный аспект от-
ношения к себе).  

После проведения методики 
С. Бема результаты распределились 
следующим образом.  
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Таблица 1 
Основной индекс (IS)  
психологического пола 

Выбор-
ка 

Мас- 
кулин- 
ность 

Феми-
нин-
ность 

Анд- 
рогин- 
ность 

Юноши 2 - - 
Девушки 10 - 17 

 

Как мы видим, ни один из рес-
пондентов не был отнесен к феминин-
ному типу, зато больше трети деву-
шек (37 %) отнесли себя к маскулин-
ному и 63% - к андрогинному типу.  

Для дальнейшего исследования 
были сформированы 2 эксперимен-
тальные группы (маскулинные – 12 
человек и андрогинные – 17 человек). 
С ними была проведена методика 
«Личностный дифференциал», кото-
рая позволила выявить уровень само-
уважения (самооценка), силы (доми-
нантность-тревожность) и активности 
(экстраверсия-интроверсия). 

Самооценка относится к цент-
ральным образованиям личности, яв-
ляясь ее ядром. Хотя, конечно, следу-
ет отдавать себе отчет в том, что са-
мооценка не есть нечто данное, изна-
чально присущее личности. Само ее 
формирование происходит в процессе 
деятельности и межличностного взаи-
модействия. Отношение человека к 
самому себе является наиболее позд-
ним образованием в системе его ми-
ровосприятия, но, несмотря на это, в 
структуре личности самооценке при-
надлежит особо важное место.  

Результаты методики «Личност-
ный дифференциал» приведены в 
таблице 2 (максимальный балл по 
факторам равен 21). 

Таблица 2 
Самооценка испытуемых двух групп по 
методике «Личностный дифференциал» 
Психоло-
гический 
пол 

О 
(оценка) 

С 
(сила) 

А 
(актив-
ность) 

Маскулин-
ность 

14,44 9,27 7,09 

Андрогин-
ность 

13,36 7,56 8,94 

 

При интерпретации результатов, 
полученных с помощью данного оп-
росНика, мы учитывали, что в них 
отражаются субъективные, эмоцио-
нально-смысловые представления че-
ловека о самом себе, которые могут 
лишь частично соответствовать реаль-
ному положению дел, но тем не менее 
часто сами по себе имеют для лично-
сти первостепенное значение, так как 
формируют у нее степень принятия 
себя и самоуважения. 

У маскулинных респондентов 
уровень самоуважения (фактор О) 
выше среднего, но у трех испытуемых 
особо низкие значения данного фак-
тора (8 и 9 баллов). У андрогинных 
респондентов уровень самоуважения 
незначительно ниже. Волевые качест-
ва личности (фактор С) выше в группе 
маскулинных испытуемых, а актив-
ность (фактор А) в группе андро-
гинных. Студенты нашей выборки в 
основном отличаются недостаточным 
самоконтролем, зависимостью от 
внешних обстоятельств и оценок. 
Особо низкие показатели фактора С (у 
восьми респондентов) свидетельству-
ют об астенизации и тревожности. 
Высокая активность, общительность и 
импульсивность (фактор А) отмечена 
у девяти испытуемых андрогинного 
типа (в их группе больше экстра-
вертированных людей), и только у 
двух испытуемых маскулинного типа.  

Индивидуальный анализ мате-
риалов исследования показал, что 
маскулинные испытуемые в основном 
выбирали такие личностные характе-
ристики, как «деятельный», «справед-
ливый», «самостоятельный», «энер-
гичный», «независимый», «напорис-
тый», «прямолинейный»; андрогин-
ные испытуемые чаще использовали 
для самооценки следующие характе-
ристики: «самостоятельный», «друже-
любный», «отзывчивый», «добрый», 
«сильный», «доверчивый», «адаптив-
ный». 

Таким образом, гипотеза о связи 
маскулинности с высокой самооцен-
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кой подтвердилась лишь частично (са-
мооценка, хоть и выше чем у анд-
рогинных респондентов, но в преде-
лах средних цифр). Хочется также от-
метить отсутствие показателей феми-
нинности у девушек, что заставляет 
задуматься над вопросом о том, что у 
современной молодежи, видимо, 
многие социально-значимые черты 
личности (мужественность, женст-
венность) становятся гендерно-нейт-
ральными или допускающими су-
щественные социально-групповые 
или индивидуальные вариации. 

В настоящее время исследова-
тели соглашаются с тем, что психо-
логический пол индивида не ограни-
чивается осознанием себя как пред-
ставителя определенного пола. Поло-
вая идентичность рассматривается как 
совокупность множества факторов, 
которые в целом определяют собст-
венно половую идентичность индиви-
дуума. Подобный подход близок к 
разрабатываемым в отечественной 
психологии концепциям психолгичес-
кого пола. То, каким он будет, зависит 
и от социальной половой роли – набо-
ра предписаний и ожиданий, предъяв-
ляемых обществом, оценивающих его 
половую идентичность (манер поведе-
ния, эталонов «мужественности» и 
«женственности» и др.), и от отноше-

ния личности как к собственным ин-
дивидным свойствам, связанным с 
полом, так и к своим социальным 
половым ролям. Он также зависит от 
того, какой личностный смысл при-
обретут в совместной деятельности 
индивидно-половые особенности лич-
ности и социальные стереотипы, 
предписываемые в культуре [7]. 
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ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Одним из принципов обучения 

является связь обучения с жизнью, с 
практикой которая особенно чётко 
выражается в принципе политехниз-
ма. Этот дидактический принцип пре-
дусматривает ознакомление учащихся 
с важнейшими основами химических 
производств, практического использо-
вания в народном хозяйстве и быту 

изучаемых веществ. Главным ориен-
тиром их отбора для изучения яв-
ляются те цели, которые ставит перед 
колледжем требования, предъявляе-
мые государственным стандартом РК.  

В современной концепции хими-
ческого образования прикладная нап-
равленность подчеркивается как важ-
ное требование обновления содержа-
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