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выбранного нами направления исследования и необходимость более 
глубокого изучения заявленной проблемы. 
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Резюме. Рассматриваются различия в выраженности агрессивности и ее 
компонентов в зависимости от биологического пола и гендерной ролевой 
характеристики. 
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Summary. There are some differences between the expressiveness of 
aggressiveness and its components depending on a biological sex and gender 
role characteristics. 
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Введение. Современный взгляд на проблему агрессивности отражает 
ее двойственную природу: социальную и биологическую. По некоторым 
данным до 50% межиндивидуальных различий по агрессивности 
объясняется наследственным фактором [1].  

Гендерные особенности агрессивности появляются уже в раннем 
детском возрасте: установлено, что у мальчиков на протяжении всех 
возрастных этапов устойчиво доминируют физическая агрессия и 
негативизм, а у девочек — негативизм и вербальная агрессия [2]. Среди 
причин, объясняющих данные различия, указывают влияние мужского 
полового гормона — тестостерона, различия в социально одобряемых 
моделях поведения и др.. Не смотря на представленность работ в данном 
направлении, на наш взгляд простое сравнение мужских и женских групп, 
с учетом только лишь биологического пола, является недостаточным. 
Многочисленными исследованиями показано, что в рамках одного и того 
же биологического пола существуют различия как в морфо-
функциональных, так и в психологических и поведенческих 
характеристиках. Поведенческие черты полового диморфизма  
проявляются в гендерных ролевых характеристиках — ориентации 
преимущественно на маскулинную или фемининную роль в поведении. 

Цель работы — определить особенности агрессивности студентов в 
зависимости от биологического пола и гендерной ролевой 
характеристики. 

Материалы и методы. Объект исследования — студенты 
Белорусского государственного университета, обучающиеся по 
специальностям гуманитарного профиля очной и заочной форм обучения. 
Выборка представлена мужчинами и женщинами в возрасте от 19 до 43 
лет. Средний возраст — 21,62 ± 0,44. Мужчины — 51 человек,  
женщины — 43 человека. 

С целью диагностики агрессивности испытуемых нами были 
использованы психодиагностические методики: 1. Тест агрессивности 
модификация опросника Басса-Дарки (адаптация Л.Г. Почебут). Опросник 
включает в себя шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, 
предметная агрессия, эмоциональная агрессия, самоагрессия. 2. Опросник 
Спилбергера для оценки агрессии в адаптации H. Kassinov, Ch. Eckhardt, Д. 
Суходольского и С. Цыцарева [3]. В соответствии с целью исследования нами 
использовалась шкала личностной агрессии, включающая показатели: 
агрессия как особенность темперамента; агрессия как особенность характера; 
агрессия внешняя (гетероагрессия), агрессия внутренняя (аутоагрессия), 
контроль агрессии. 3. «Тест личностной агрессивности и конфликтности», 
разработанный  
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П.А. Ковалевым, Е.П. Ильиным [4]. Тест включает в себя шкалы: 
«вспыльчивость», «наступательность», «обидчивость», «неуступчивость», 
«компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к мнению других», 
«подозрительность», «позитивная агрессивность»,  «негативная 
агрессивность», «конфликтность». 4. Шкала «маскулинизм-феминизм» 
Фрайбургского личностного теста (FPI форма B) в адаптации и модификации 
А.А. Крылова, позволяющая оценить протекание психической деятельности 
преимущественно по мужскому или женскому типу. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
методов: 1. Описательная статистика. 2. Критерий Колмагорова-
Смирнова. 3. Н-критерий Крускала-Уоллиса 4. U-критерий Манна-Уитни. 
5. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение.  
В рассматриваемой нами группе мужчин, значимо выше, чем у 

женщин, склонность к наступательности, напористости (<0,05), 
позитивная агрессия (<0,05), вербальная агрессия (<0,01), физическая 
агрессия (<0,01). То есть, у мужчин рассматриваемой выборки 
сочетаются, как позитивные так и негативные черты агрессивности: 
высокая активность и настойчивости при преодолении преград, 
достижении поставленной цели, склонность доминировать, напористость, 
и готовность, в случае необходимости, вербально выражать свое 
агрессивное отношение к другому человеку, используя словесные 
оскорбления или физическую силу. Следует подчеркнуть, что более 
высокая выраженность вербальной агрессии у мужчин, по сравнению с 
женщинами, в нашем исследовании не согласуется с данными других 
ученых (например, В.Н. Буркова, М.Л. Бутовская), которые установили, 
что вербальная агрессия больше характерна для женщин. 

 У женщин достоверно выше, чем у мужчин, склонность к 
вспыльчивости (<0,01), обидчивости (<0,01), бескомпромиссности (<0,05) 
, конфликтности (<0,01), а также выражены предметная агрессия (<0,05)  
и самоагрессия (<0,01). То есть, для женщин характерно преобладание 
эмоционального компонента агрессивности, выражающиеся в обиде, 
гневе, а агрессию склонны «срывать» на окружающих его предметах. 
Однако необходимо отметить, что значимых различий в общем уровне 
агрессивности между мужчинами и женщинами не выявлено. В целом, 
отсутствие значимых различий между мужчинами и женщинами в уровне 
выраженности агрессивности утверждается и другими исследователями.  
Помимо этого, наблюдения ученых за взрослыми самцами и самками 
приматов также не выявило межполовых различия в агрессивности (по 
общему количеству случаев агрессивного поведения, общему количеству 
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жертв агрессии, количеству случаев неопасной агрессии и по количеству 
случаев опасной агрессии); ведущим фактором, определяющим частоту 
агрессивного поведения является ранг, то есть доминирование [5]. 

Примечательно, что по шкалам опросника Спилбергера не выявлено 
ни одного значимого различия между мужчинами и женщинами. 
Возможно, причины данного обстоятельства состоят в том, что между 
мужчинами и женщинами существуют гендерные различия в  формах 
выражения агрессии, а не в уровне выраженности агрессивности как  
личностной черте и направленности агрессии, а также в проблемах 
методического характера.  

Используя данные шкалы «маскулинность-фемининность» 
Фрайбургского личностного теста нами было сформировано три группы 
испытуемых: высокие баллы по шкале оценивались нами как 
выраженность маскулинности, низкие значения — как выраженность 
фемининности, и средние значения — как условно андрогинная группа. 
Численная представленность каждой группы гендерной ролевой 
характеристики представлена в таблице 1.  

Процентное распределение гендерных ролевых характеристик  
среди студентов БГУ 

Таблица 1  

 Маскулинность (%) Андрогинность (%) Фемининность (%) 
Мужчины 12,5 55 32,5 
Женщины 7,7 43,6 48,7 

 
В рассматриваемой нами группе мужчин преобладает андрогинный 

тип. Среди женщин доминирует фемининный тип. В целом, по уровню 
выраженности  маскулинности и феминности, отсутствуют значимые 
различия между мужской и женской выборками. В обеих группах мужчин 
и женщин наименее представлен маскулинный тип. Таким образом, 
наблюдается некоторая тенденция сближения половых ролей. 

Сравнение трех групп испытуемых, различающихся по гендерным 
ролевых характеристикам, выявил достоверные различия и по некоторым 
показателям агрессивности. Испытуемые с преобладанием маскулинных 
черт поведения демонстрируют большие значения склонности к 
неуступчивости (<0,01), агрессии как личностной черты (<0,05), 
позитивной агрессии (<0,01), вербальной агрессии (<0,05), гетероагрессии 
(<0,01). Для фемининных испытуемых характерна  склонность к 
бескомпромиссности. Примечательно, что опросник Спилбергера 
оказался более «чувствительным» к диагностике агрессивности, 
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связанной с гендерной ролевой принадлежностью, а не с биологическим 
полом.  

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать 
вывод, что выраженность различных характеристик агрессивности 
зависит не только от биологического пола, но и от того, к какой гендерной 
ролевой характеристике относит себя человек. Несмотря на отсутствие 
различий между мужчинами  и женщинами в общем уровне 
агрессивности, для мужчин свойственно проявление негативных и 
позитивных характеристик агрессивности; а у женщин агрессивность 
проявляется в выраженном эмоциональном компоненте.  
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Резюме. В статье представлены и обоснованы этапы развития 
педагогических идей формирования культуры здорового образа жизни у студентов 
в системе высшего образования. 
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