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Аннотация. Подростки-сироты испытывают затруднения в осознания 
себя и своего места в мире, а отсутствие знаний о различи-
ях полов, смутное представление подростков-сирот о своей 
будущей гендерной роли в семье, отсутствие адекватных об-
разцов для идентификации и др. приводят к нарушению у них 
процесса формирования гендерной идентичности. Цель статьи 
– изучить особенности формирования гендерной идентичности 
у девочек подросткового возраста, оставшихся без попечения 
родителей, и выработать соответствующие рекомендации по 
её формированию. Авторами подробно изучены особенности 
гендерной идентичности у девочек-сирот. Выявлены особенно-
сти гендерной идентичности у девочек, оставшихся без попе-
чения родителей, установлено значение типа гендерной иден-
тичности для уровня их социальной адаптации. Полученные 
результаты позволили выработать практические рекоменда-
ции по формированию типа гендерной идентичности у сирот, 
адекватной их биологическому полу. Статья предназначена для 
специалистов-психологов, сотрудников интернатных учреж-
дений, исследователей, занимающихся вопросами гендерной 
идентичности личности, психологов и педагогов, участвующих 
в профессиональной подготовке и переподготовке специали-
стов-психологов и социальных педагогов.
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Введение
Проблема гендерной социализации подростков вызывает 

очень широкий интерес у исследователей, так как она включает 
в себя вопросы формирования психологического пола ребёнка, 
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психических половых различий и полоролевой дифференциации как одной из важней-
ших и актуальных проблем современной психологической науки. 

По мнению таких исследователей, как С. Бем, И. С. Клёцина, гендерная социали-
зация приводит к тому, что мальчики и девочки овладевают определёнными качества-
ми, которые приводят к образованию у них различных типов гендерной идентичности 
[2; 15]. Гендер представляет собой социокультурный конструкт пола (И. С. Клецина, 
2004), состоящий из комплекса заданных характеристик и признаков мужского и жен-
ского образа мыслей и поведения, представлений о нормах и правилах поведения и 
др. [16]. Таким образом, пол является результатом эволюции, в то время как гендер 
– социализации. В отличие от биологического пола, представляющего собой набор ге-
нетически заданных анатомо-физиологических признаков человека, гендер строится в 
конкретном социокультурном контексте в определённый исторический период и, сле-
довательно, различен во времени и пространстве [15].

На правильное формирование гендерной идентичности влияет ближайшее соци-
альное окружение ребёнка [1]. Из психолого-педагогических исследований А. С. Му-
гаджирова известно, что для успешной полоролевой социализации и идентификации 
детей и подростков необходим значимый взрослый, который бы направлял процесс 
формирования положительной «Я-концепции» подростка как представителя пола, от-
носился бы к нему и общался с ним именно как к девочке или мальчику, т. е. осущест-
влял бы дифференцированное педагогическое воздействие на поведение и сознание 
подростка согласно его половой принадлежности [21]. Таким образом, ближайшее со-
циальное окружение транслирует ребёнку специфические образцы поведения, «обра-
зы-эталоны» маскулинности или фемининности, которые им усваиваются и интегри-
руются в его поведении, образе и деятельности. Становление гендерной идентичности 
детерминировано отношениями в семье. Внутрисемейные конфликты, трансформация 
системы гендерно-ролевого поведения играют отрицательную роль в этом процессе и 
могут оказывать влияние на формирование недифференцированного типа гендерной 
идентичности [24].

Исследования Л. Н. Шипициной, В. С. Мухиной, А. М. Прихожан, Г. Н. Семья, 
показывают, что подростки – воспитанники и выпускники интернатных учреждений 
испытывают затруднения в осознания себя и своего места в мире, проявляют неуверен-
ность в понимании собственного Я [29; 22; 18; 26].

Г. В. Семья тоже указывает на отсутствие знаний о различиях полов, смутное пред-
ставление подростков-сирот о своей будущей половой роли в семье, затруднённое фор-
мирование полоролевых нормативных ориентаций [26].

Резюмируя вышесказанное, заключим, что отсутствие адекватных образцов для 
идентификации приводит к формированию искажённых представлений о маскулин-
ности или фемининности у подростков-сирот. Нарушение процесса формирования 
гендерной идентичности у подростков-сирот, как видно из анализа литературы, об-
условлены отсутствием условий для социальных проб, неправильной организацией 
общения взрослых с детьми, не компенсирующими дефектов развития, вызванных 
отсутствием семьи; недостаточностью психолого-педагогической подготовленности 
воспитателей по формированию адекватной половой идентификации воспитанников 
разного возраста; преимущественно «женским» воспитанием, частой сменяемостью 
взрослых в учреждении, депривацией и постоянным нахождением детей в условиях 
коллектива; отсутствием положительной роли семейного воспитания.

Материалы и методы
Гендерная идентичность (И. С. Клецина, 2004) представляет собой такой аспект 

самосознания личности, который связан с переживанием и описанием человеком себя 
как представителя определённого пола [16], она определяет степень, в которой каждый 
индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или некоего сочетания 
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того и другого. Гендерная идентичность в концепции О. А. Ворониной – осознание 
личностью своей связи с культурными определениями мужественности и женственно-
сти [10]; в теории Е. Ю. Терешенковой и Н. К. Радиной – принадлежности к той или 
иной социальной группе на основе полового признака [28].

Гендерная идентичность, таким образом, выступает одной из базовых характери-
стик личности, которая формируется в результате психологической интериоризации 
мужских или женских черт в процессе взаимодействия «Я» и других, в ходе социа-
лизации. В этой связи отметим, что в эпигенетической схеме Э. Эриксона базисный 
конфликт шестой стадии психосоциального развития –интимность против изоляции – 
напрямую связан именно с гендерной идентичностью индивида [28]. При этом, как по-
казано в ряде работ В. А. Ильина [13; 14], результаты разрешения данного конфликта 
не замыкаются в сфере интимно-личностных отношений, но специфическим образом 
проявляются в существенно более широком контексте межличностных отношений. 
Однако способность индивида к установлению полноценных близких отношений ни 
в коем случае не означает формирование у него фиксированной позитивной установ-
ки в отношении социального окружения, а, скорее, является способностью к широкой 
вариативности в континууме «принятие – отвержение» при сохранении целостности 
личности.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнём, что гендерная идентичность выступает 
как продукт социального конструирования и одновременно как один из ключевых фак-
торов, опосредующих поведенческую активность и установки личности в контексте 
межличностных отношений [16].

В структуре гендера И. С. Клецина и С. Бем выделили следующие составляющие 
компоненты: когнитивный, или гендерное самосознание («Я знаю, что я мужчина/ 
женщина»); эмоциональный, или гендерная идентичность («Я ощущаю себя мужчи-
ной/ женщиной»); поведенческий, или гендерные роли и специфика поведения («Я 
веду себя как мужчина/ женщина») [2; 15].

С. Бем выделила и обосновала в своих исследованиях 3 типа гендерной идентич-
ности: маскулинный – выражение предпочтения инструментальных стилей деятельно-
сти, энергичность, напористость, способность к значительному, но кратковременному 
усилию; фемининный – приверженность к видам деятельности, связанным с комму-
никацией, восприятием нюансов, тонкостью чувств, способностью к поддержанию 
активности, которая не требует значительных усилий длительное время; андрогинный 
– проявление маскулинных и фемининных черт одновременно [2].

Половая идентификация, глубоко проникающая в самосознание личности, зада-
ёт вектор социализации индивида. Для успешной адаптации и интеграции в социум 
как полноправного её члена ребёнок должен воспитываться в семье, где происходит 
формирование полоролевых нормативных ориентаций и стереотипов поведения по-
средством подражания представителям своего пола, идентификации с ними, а также в 
процессе обособления от противоположного пола в определённые возрастные перио-
ды [18]. Однако у детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, ограничены 
возможности познания этих ориентаций. Проблема социального сиротства с каждым 
годом приобретает катастрофические масштабы, являясь одной из негативных тен-
денций современного общества. Так, ежегодный рост числа детей-сирот обусловлен 
неблагополучной социально-экономической ситуацией в стране, падением мораль-
но-нравственных устоев в обществе, деградацией института семьи и семейных ценно-
стей, ростом числа семей социально опасного положения, наркотизацией и алкоголи-
зацией населения и др. В настоящее время подавляющее большинство воспитанников 
центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, это социальные сироты 
[26]. 

Проблема работы с детьми-сиротами рассматривалась в отечественной психоло-
гии, в трудах В. С. Мухиной, A. M. Прихожан, Н. Н. Толстых, И. С. Бубновой и др. [28, 
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с. 67; 8]. Отмечая плодотворность данных исследований, следует признать, что вне 
поля зрения учёных остаются аспекты формирования половой идентификации детей, 
воспитывающихся в детских домах [6; 7]. Опираясь на исследования Е. С Морозовой, 
отметим, что для категории детей и подростков, воспитывающихся в детских интер-
натных учреждениях, характерно развитие мнимой или, иначе, размытой (искажён-
ной) идентичности, что обусловлено материнской – психической и социальной депри-
вацией. Как у реальных, так и у социальных сирот мнимая идентичность возникает 
вследствие нарушения эмоциональных привязанностей между матерью и ребёнком. 
Отсутствующий объект для идентификации ребёнок замещает множественной неопре-
делённой внешней реальностью, он мистифицируется, возникает благодаря иллюзии 
при неспособности адекватно протестировать реальность. Таким образом, создаётся 
диффузное понимание себя, идентификация с «размытой матерью», поскольку образ 
матери в данном случае заменяется взаимодействием с группой детей из детского дома 
или интерната, педагогами, условиями и системой интернатного учреждения [20].

Экспериментальная база и методы исследования
Настоящее исследование проводилось в течение 2018–2019 гг. на базе ряда госу-

дарственных казенных учреждений социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» г. Иркутска, Иркутской области и Краснодар-
ского края. В экспериментальной работе приняли участие 250 девочек подросткового 
возраста (13–15 лет), из которых, исходя из диагностического исследования, были вы-
делены контрольная и экспериментальная группы. 

Изучение особенностей формирования типа гендерной идентичности у дево-
чек-подростков, оставшихся без попечения родителей, проводилось при помощи 
следующих методик: Полоролевой опросник С. Бэм, Опросник «Кто Я?» М. Куна и 
Т. Макпартленда, Методика диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймона.

Таким образом, были выбраны наиболее эффективные методы психологической 
диагностики, позволяющие определить уровень социально-психологической адапта-
ции респондентов, определить у них тип гендерной идентичности, изучить содержа-
тельные характеристики идентичности личности. 

Результаты исследования
Диагностика типа гендерной идентичности у девочек-сирот с помощью опросника 

С. Бем позволила констатировать следующие результаты.

Рис. 1. Данные, полученные в ходе изучения типа гендерной идентичности девочек-подрост-
ков («Полоролевой опросник» С. Бем), %

Fig. 1. Data obtained studying the type of gender identity of adolescent girls (The Bem Sex-role 
inventory), %
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У 50 % опрошенных респондентов контрольной группы и у 70 % респондентов 
экспериментальной группы был диагностирован андрогинный тип гендерной иден-
тичности. Как отмечалось выше, в такой личности могут сочетаться и проявляться 
существенные черты как маскулинного, так и фемининного типов, однако на данном 
этапе онтогенеза они составляют группу риска, поскольку, учитывая условия Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, мы можем сделать вывод о том, 
что гендерная идентичность подростков не сформирована, размыта.

Из рис. 1 видно, что в контрольной группе у 10 % девочек выражен маскулинный 
тип гендера. В экспериментальной группе выявлено 30 % испытуемых с маскулинным 
типом гендера. Полученные результаты говорят о том, что девочки демонстрируют 
такие черты, которые относятся к типично мужским: независимость, доминантность, 
напористость, склонность к риску, самостоятельность, агрессивность, уверенность в 
себе и др. Полученные результаты свидетельствуют о непринятии типа гендера, адек-
ватного биологическому полу. 

У 40 % опрошенных респондентов контрольной группы выявлен фемининный тип 
гендера. Для девочек данной группы характерны следующие черты: пассивность, от-
зывчивость, мягкость, поглощённость материнством, заботливость, эмоциональность. 
В экспериментальной группе исследуемых девочек фемининный тип гендерной иден-
тичности не выявлен.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что группе девочек с выявленными 
маскулинным и андрогинным типами гендерной идентичности необходима специаль-
но организованная психолого-педагогическая работа, направленная на принятие типа 
гендера, адекватного биологическому полу подростков, раскрытие таких сторон лич-
ности, которые адекватны ему, формирование фемининного типа гендерной идентич-
ности.

С целью выявления гендерных ролей в структуре «Я-концепции» личности, а также 
для изучения содержательных характеристик гендерной идентичности личности нами 
был применён опросник «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд). 

Рис 2.4. Данные, полученные в ходе проведения методики «Кто я?», М.Куна, 
Т. Макпартленда, %

Fig 2.4. Data obtained  using the methodology “Who am I?” 
(M. Kuhn, T. McPartland), %
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Проведение данной методики позволило сформулировать следующие выводы. В 
контрольной группе только 17 % обследуемых девочек выбрали правильные семейные 
и межличностные роли, например, такие как: «Я будущая мать», «…дочь», «…сестра», 
«…одноклассница». Сформированные профессиональные роли были выявлены у 22 % 
опрошенных девушек контрольной группы. Подростки указали такие варианты отве-
тов, как: «Я будущий ветеринар», «…художница», «…учитель». К категории других 
социальных ролей отнеслись 10 % опрошенных респондентов.

Обобщая полученные результаты, мы установили, что в контрольной группе феми-
нинный тип гендерной идентичности был выявлен у 17 % испытуемых, маскулинный 
тип гендерной идентичности – у 4 %, нейтральные характеристики присущи 30 % ис-
пытуемым контрольной группы.

В экспериментальной группе девочек-подростков мы выявили, что только у 12 % 
опрошенных девушек сформированы семейные роли. У 27 % девушек выявлены про-
фессиональные роли («Я будущая танцовщица», «…пожарный», «…программист», 
«…студент»). 

Таким образом, в экспериментальной группе исследуемых подростков мы выявили 
у 5 % опрошенных подростков фемининный тип гендерной идентичности, у 20 % об-
следованных девочек – маскулинный тип, у 36 % респондентов – нейтральные харак-
теристики гендерной идентичности. 

Сравнивая результаты проведённых диагностических методик, можем сделать вы-
вод о том, что у опрошенных девочек-сирот подросткового возраста преобладает ан-
дрогинный тип гендерной идентичности (70 %). Выявленный маскулинный тип ген-
дерной идентичности у подростков (30 %) свидетельствует о проблеме неадекватно 
полу сформированной гендерной идентичности, что характеризуется внешним прояв-
лением фемининных паттернов поведения, а внутренне – эмоциональной неудовлет-
ворённостью собственным биологическим полом, полоролевым конфликтом.

Таким образом, у девочек подросткового возраста с фемининным типом гендерной 
идентичности отмечается приверженность к тем видам деятельности, которые связаны 
с коммуникацией, восприятием нюансов, тонкостью чувств, способностью к поддер-
жанию активности, которая не требует значительных усилий, длительное время. Также 
отмечаются такие качества, как забота, скромность, тёплые взаимоотношения с окру-
жающими, сопереживание. 

У девочек-подростков с гендерной идентичностью, не адекватной их биологиче-
скому полу (маскулинной и/или андрогинной), отмечаются грубость, соперничество с 
мальчиками, в общении, как правило, предпочтение мужских компаний, такие девочки 
избегают ласк в отношениях с женщинами-воспитателями.

С целью выявления особенностей адаптационного периода личности через инте-
гральные показатели «адаптация», «самоприятие», «приятие других», «эмоциональная 
комфортность», «интернальность», «стремление к доминированию» нами была про-
ведена методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонда. 

Проведение данной методики показало, что уровень адаптации в двух группах ис-
следуемых девушек находится на низком уровне, так как показатели шкал методики 
находятся на уровне значений менее 65 баллов. Низкий уровень адаптации характе-
ризуется тем, что у подростков доминирует подавленное настроение, наблюдается на-
рушение дисциплины, проявляется невнимательность, агрессивность. Уровень само-
принятия в контрольной и экспериментальной группе подростков-девушек находится 
на среднем уровне, что позволяет сделать вывод о положительной самооценке своих 
личностных качеств, удовлетворённостью собой, уверенностью в себе.

Критерий «принятие других» в обеих группах находится также на среднем уровне 
(20 баллов), что говорит об умеренной терпимости к другим людям, к их слабостям и 
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недостаткам, подростки критичны к окружающим, склонны давать как положитель-
ные, так и отрицательные оценки их личности и особенностей поведения. Уровень 
эмоциональной комфортности в контрольной группе (14 баллов) ниже на 2 балла, чем 
в экспериментальной (16 баллов), что свидетельствует о тревожности, напряжённости, 
пессимистичности, эмоциональной неуравновешенности. 

Критерий «интернальности» характеризуется тем, что у подростков преобладает 
внутренняя мотивация над внешней, они требовательны к себе, самокритичны, стре-
мятся полагаться на свои силы, не рассчитывая на чью-то помощь. Сравнивая две груп-
пы, следует отметить, что уровень интернальности в экспериментальной группе мень-
ше на 4 балла, чем в контрольной. 

Критерий «доминирование» – умеренное стремл ение влиять на других, убеждать 
их в своём мнении, отстаивать свои позиции, в контрольной группе – на среднем уров-
не, в экспериментальной – на низком.

Анализ результатов, полученных в ходе проведённого исследования, позволяет де-
лать вывод о том, что подростки находятся на разных уровнях адаптации: высоком, 
среднем (группа риска) и низком (дезадаптация). 

К высокому уровню адаптации относятся 20 % исследуемых подростков (фемин-
ные девочки). Проведённое исследование также показало, что у данной категории 
подростков сформирован адекватный полу тип собственной гендерной идентичности, 
профессиональные роли данных подростков также адекватны фемининному типу ген-
дерной идентичности. 

На среднем уровне адаптации находятся 45 % подростков. Этот уровень является 
для подростков «группой риска» по дезадаптации, на данном уровне адаптации нахо-
дятся андрогинные девочки, социальные роли которых искажены или не сформирова-
ны. 

На низком уровне адаптации находятся 35 % опрошенных подростков. Проведён-
ное исследование показало, что у них неадекватно полу сформирован тип гендерной 
идентичности, профессиональные роли также неадекватны их типу гендерной иден-
тичности. Так, маскулинные девочки отличаются тем, что они агрессивны, склонны к 
риску, напористы, стремятся доминировать и быть независимыми. 

В заключение отметим, что результаты констатирующего эксперимента убедитель-
но продемонстрировали необходимость организации программы, направленной на 
профилактику социальной дезадаптации девочек-подростков, оставшихся без попече-
ния родителей, посредством формирования полоадекватного типа собственной гендер-
ной идентичности.

Нами были определены задачи психолого-педагогической программы профилакти-
ки социальной дезадаптации подростков, оставшихся без попечения родителей, с учё-
том типа гендерной идентичности, которые были успешно решены в ходе её реализа-
ции. Так, контрольное проведение методик позволило увидеть повышение показателей 
адаптации у девочек-сирот в экспериментальной группе, повышение показателей «са-
мопринятия» и «принятия других»; подростки стали меньше испытывать трудностей 
при взаимодействии с ближайшей окружающей средой. У девочек, оставшихся без по-
печения родителей, с неадекватно полу сформированным типом гендерной идентич-
ности, наметилась тенденция к формированию гендерной идентичности, адекватной 
своему биологическому полу.

В заключение отметим, что результаты констатирующего и контрольного экспери-
ментов убедительно продемонстрировали необходимость организации социально-пе-
дагогической профилактической работы с диагностируемыми подростками, а также 
разработки профилактической программы с учётом гендерных различий.
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Заключение
Полученные результаты позволили выработать практические рекомендации, на-

правленные на формирование полоадекватного типа собственной гендерной иден-
тичности как средства профилактики дезадаптации у подростков, оставшихся без 
попечения родителей. Для этого было рекомендовано проведение мероприятий, на-
правленных на формирование представлений об основных понятиях гендерной куль-
туры (гендер, гендерная культура, гендерные роли, гендерные стереотипы и т. п.); фор-
мирование представлений об адекватных полу видах профессиональной деятельности; 
повышение адаптационных возможностей личности. Так, были проведены занятия по 
темам: «Обязанности мужчины и женщины в современном обществе», «Идеальный 
образ мужчины и женщины», «Если бы я на день стал/а мужчиной/ женщиной», «Мо-
лодёжь в зоне риска» и др. 

В результате проведённых занятий у девочек-сирот будет сформировано адекватное 
представление о собственном гендере, соответствующем их биологическому полу; о 
гендерных стереотипах в обществе; о гендерных взаимоотношениях и о роли мужчин 
и женщин в обществе; о демонстрации и олицетворении мужественности и женствен-
ности в подростковом возрасте; будут развиты навыки сотрудничества и сосущество-
вания с людьми, имеющими противоположный взгляд или мнение на одну проблему; 
развит интерес к полоадекватным видам деятельности и др.

Теоретический анализ проблемы исследования позволил сделать вывод о том, что 
процесс формирования гендерной идентичности у подростков – социальных сирот 
можно рассматривать с точки зрения кризиса гендерной идентичности. В феномене 
кризиса гендерной идентичности отражается ситуация, при которой модели маскулин-
ного и фемининного поведения, репрезентируемые носителями мужской и женской 
идентичности, оказываются в значительной мере несоответствующими нормативным 
образцам истинной мужественности и женственности. Данный феномен имеет больше 
не психологическую, а социально-психологическую и социальную природу и должен 
анализироваться с учётом влияния различных факторов. Именно поэтому причиной 
спутанной идентичности является социальное положение этих детей [16]. Если девоч-
ка-подросток длительное время оказывается в ситуации невозможности поддерживать 
стандарт общепринятого фемининного поведения, как это происходит в случае сирот, 
то это провоцирует появление такой особенности, которая может быть квалифициро-
вана как кризис идентичности или несформированность гендерной идентичности; в 
представлениях о маскулинности и фемининности у воспитанников интерната, как в 
зеркале, отражается ключевое для нормального становления гендерной идентичности 
обстоятельство – отсутствие адекватных образцов для идентификации [17].

Гендерная идентичность у подростков развивается на фоне формирования одного 
из главных психологических новообразований этого возраста – самосознания, посколь-
ку только через накопление представлений о самом себе, их обобщение, интеграцию, 
интериоризацию подросток приходит к осознанию себя в единстве всех проявлений.

В ходе проведённого исследования было установлено, что большинство опрошен-
ных девочек-сирот находятся на низком уровне адаптации. Проведённое исследование 
также показало, что данные подростки отличаются неадекватно сформированным типом 
собственной гендерной идентичности: маскулинностью. Средний уровень адаптации у 
подростков, оставшихся без попечения родителей, выявлен у 45 % опрошенных респон-
дентов, которые отличаются несформированной (размытой) гендерной идентичностью. 

Высокий уровень адаптации у подростков, оставшихся без попечения родителей, 
свойствен 15 % опрошенных сирот, которые отличаются фемининным типом гендер-
ной идентичности. 

Для формирования полоадекватного типа собственной гендерной идентичности 
как средства профилактики социальной дезадаптации у подростков, оставшихся без 
попечения родителей, нами была разработана программа, которая направлена на про-
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филактику затруднений при взаимодействии с окружающей средой, профилактику не-
адекватно сформированного типа гендерной идентичности у подростков и др. 

В процессе работы над раскрытием вопросов по формированию гендерной иден-
тичности у сирот было установлено, что научных разработок в области исследова-
ния гендерной идентичности у девочек подросткового возраста в научной литературе 
представлено недостаточно. Также было установлено, что понятие «гендерная иден-
тичность» – осознание своей принадлежности к мужскому или женскому полу, пере-
живание человеком себя как представителя пола, как носителя конкретных полоспеци-
фических характеристик и особенностей поведения, соотносимых с представлениями 
о маскулинности/феминности.

На основе полученных результатов исследования определены показатели низкого, 
среднего и высокого уровня социальной дезадаптации у подростков, оставшихся без 
попечения родителей, детерминированные маскулинным, андрогинным и феминин-
ным типом гендерной идентичности.

Проведённое исследование показало, что у девочек подросткового возраста, остав-
шихся без попечения родителей, склонных к социальной дезадаптации, сформирован 
неадекватный полу тип гендерной идентичности. 

В заключение отметим, что результаты исследования убедительно продемонстри-
ровали необходимость организации социально-педагогической профилактической ра-
боты с диагностируемыми подростками, а также разработки профилактической про-
граммы с учётом гендерных различий.
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Specifi c Features of Gender Identity in Adolescent Orphan Girls

Irina S. Bubnova
Kuban State University, Krasnodar
Viktoria I. Rerke
Irkutsk State University, Irkutsk

Abstract. Teenage orphans experience diffi  culties understanding themselves and their place in the 
world. The lack of knowledge about gender diff erences, a vague idea of teenage orphans about their 
future gender roles in the family, the absence of appropriate patterns for identifi cation, and others up-
set the process of shaping gender identity. The paper aims to study the features of shaping the gender 
identity in adolescent girls left without parental care and to develop appropriate recommendations to 
form it. The study examines in detail the characteristics of gender identity in orphans. It reveals the 
features of gender identity in girls left without parental care and establishes the signifi cance of a gender 
identity type for their social adaptation. The fi ndings made it possible to develop practical recommen-
dations on the formation of the gender identity type adequate to the biological sex of the orphans. The 
paper is intended for psychology specialists, employees of residential institutions, researchers dealing 
with gender identity issues, psychologists, and teachers involved in training and retraining psychology 
specialists and social pedagogues.

Keywords: Gender, sex, gender socialization, sexual socialization, orphan, teenager, masculinity, 
femininity, androgyny, adaptation, gender identity.
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