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спілкування є засобом об'єднання індивідуальних зусиль у конкретних формах спільної діяльності суб’єктів комунікації 
фахівців галузі ФКіС з метою ефективної  реалізації навчально-виховних завдань. 

Таким чином, представлена теоретико-методична модель навчально-професійної взаємодії у віртуальній системі 
«викладач-студент», дозволяє у реальних умовах навчального процесу створювати різні ситуативні епізоди з метою 
опрацьовування оптимальних варіантів їхнього вирішення. 

Висновки. Запропонована нами структура комунікативної компетентності містить чотири основні структурні 
компоненти - когнітивний, комунікативно-мовленнєвий, соціально-перцептивний та інтерактивний, які дозволяють ефективно 
здійснювати педагогічно-професійне спілкування майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту.  

Перспективи подальших досліджень. Майбутні дослідження передбачають подальше вивчення психолого-
педагогічних характеристик, специфічних для професійної компетентності фахівців із фізичної культури і спорту. 
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САМООЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА 
 

Наше исследование посвящено изучению самооценки физического развития юношей и девушек разных 
возрастных групп и выявлению взаимосвязи между общим уровнем самооценки физического развития школьников и 
принадлежностью их к психологическому типу личности. В исследовании приняли участие 628 человек (юношей - 282; 
девушек - 346). Для решения задач нашего исследования были использованы следующие методики: тест-опросник 
«Самоописание физического развития», стандартезированное тестирование С. Бем «Маскулинность-
фемининность»,  методы математической статистики. В результате исследований определено, что самооценка 
физического развития школьников имеет высокий и завышенный уровень, что составляет 80-85% от максимального 
балла. В результате кластерного анализа выявлено, что среди юношей и девушек, которые имеют завышенный 
уровень самооценки физического развития, большинство респондентов маскулинного типа. Средний уровень 
самооценки имеют преимущественно респонденты андрогинного типа.  Полученные в результате исследования 
данные дают нам право утверждать о существовании гендерных отличий между показателями самооценки 
физического развития школьников, что непосредственно влияет на уровень их общей самооценки.  
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Марченко О. Ю. «Самооцінка фізичного розвитку школярів в контексті гендерного аспекту». Наше 

дослідження присвячене вивченню самооцінки фізичного розвитку юнаків і дівчат різних вікових груп і виявленню 
взаємозв'язку між загальним рівнем самооцінки фізичного розвитку школярів і приналежністю їх до психологічного типу. 
У дослідженівзяли участь 628 осіб (юнаків - 282; дівчат – 346). Для вирішення завдань нашого дослідження було 
використано наступні методики: тест-опитувальник «Самоопис фізичного розвитку», стандартизоване тестування 
С. Бем «Маскулінність-фемінінність», методи математичної статистики. За результатами дослідження визначено, 
що самооцінка фізичного розвитку школярів має високий та завищенний рівні, що становить 80-85% від максимального 
балу. У результаті кластерного аналізу виявлено, що серед юнаків та дівчат, які мають заввищенний рівень 
самооцінки фізичного розвитку, більшість респондентів - маскулинного типу. Середній рівень самооцінки мають 
переважно респонденти андрогінного типу. Отримані дані дають нам право стверджувати про існування гендерних 
відмінностей між показниками самооцінки фізичного розвитку школярів, що безпосередньо впливає на рівень їх загальної 
самооцінки.  

Ключові слова: школярі, гендерні відмінності, фізичне виховання, фізична культура, юнаки, дівчата, 
самооцінка фізичного розвитку, андрогинность, фемінінність, маскулінність 

 
Marchenko O.. "Age differences of self-esteem of physical self at school. Gender aspect". National university of 

physical education and sport of Ukraine. This article contains reviews of various aspects of gender problems and gender approach 
in physical education of pupils.. Our research is devoted to scrutinize the differences between self-esteem of physical development 
of the youth of different age, who are engaged and aren't engaged in physical activities and revealing the connection between the 
general level of self-esteem of the respondents and their belonging to the psychological type of personality. For examining the 
physical self-esteem level was used questionary "Self-description of physical development".. It is proved, that self-esteem of 
physical development has high and overstated level and composes 80-85% from highest point. Based on the results of cluster 
analysis it was diagnosed, that among young males, who have overstated self-esteem level of physical development most of 
respondents belong to masculine type. Average level of self-esteem displayed mostly by respondents of androgynal type. Revived 
results let us assert that the essential gender distinction exist among the own characteristic of the girls of different age. This fact 
has a direct influence on the level of general self-esteem. The differences between sportsmen and respondents who don't going on 
for sport were identified. Thus, received data could be used as a base for further gender researches in the field of physicals culture 
and sport, the results of which will be used as a theoretic ground for conception of gender approach in physical education of  pupils.  

Key words: pupils, gender differences, physical self, physical education, physical culture, juveniles, girls, self-esteem of 
physical development, masculinity, femininity, androgenity. 

 
Введение. Вопросы, связанные с изучением и осмыслением гендерной проблематики, занимают сегодня одно из 

ведущих мест в различных научных областях. Анализ документов, научные наблюдения, опубликованные научные 
исследования, материалы социологических опросов позволяют утверждать, что современное состояние физической 
культуры демонстрирует противоречивую картину в сфере гендерного равенства в физическом воспитании в системе 
образования Украины. Сегодня в науке поднимается вопрос о реализации гендерного подхода в физическом воспитании 
школьников. В этой связи, занятия по физической культуре, опираясь на гендерный подход, должны строиться с учетом 
гендерных особенностей учащихся, актуализируя их гендерные роли. 

Изучению мотивации к занятиям физическими упражнениями и вопросам личностной физической культуры в 
иерархии ценностей современной молодежи посвятили свои исследования Т. Круцевич, О. Марченко (2010); Г. Гончар 
(2011) А. Римар, А. Куценко (2011), С. Король (2012) и другие. Влиянию социальных факторов, обусловливающих 
формирование интереса у детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом посвящены работы И. 
Омельяненко (1999), Н. Синькевич (2000), Г. Безверхней (2004), А. Москалевой (2005), Н. Москаленко (2010) Н. Пангеловой 
(2014).  

Возможности физического воспитания, как средства формирования полноценной личности переоценить очень 
трудно. Мы считаем, что на данном этапе научных исследований с целью реформирования отрасли физической культуры, 
для формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом, необходимо обратить особое внимание на 
возрастные и гендерные особенности школьников. В данном случае мы рассматриваем гендерный подход с точки зрения не 
гендерной политики равных прав мужчин и женщин, а с целью изучения их психосоциальных особенностей для создания 
адекватных организационно-методических условий в процессе физического воспитания для формирования устойчивого 
интереса к физическому самосовершенствованию школьников, используя при этом эффективные стимулы и мотиваторы 
поведения. 

Ученные утверждают, что с помощью подбора средств и методов физкультурно-спортивной деятельности, 
ориентации на предпочитаемые виды двигательной активности, у школьников закрепляются модели поведения и 
личностные качества, формирующие гендер [21]. В этой связи, проведенный анализ степени исследования проблемы 
гендерного подхода в физическом воспитании, позволил определить противоречия между объективной социальной и 
личностной значимостью гендерного подхода в физическом воспитании, а также отсутствием научно-обоснованных условий 
его реализации в школьных программах.  

Задача воспитания и образования с учетом гендерной проблематики были определены в трудах Т. Говорун, А. 
Кикинежди, Л. Татаринцевой и других ученых [6, 8, 24].  Понятийно-категориальный аппарат гендерного воспитания 
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представлен в научных исследованиях Т. Говорун, А. Кикинежди, В. Кравец, А. Мудрика, Л. Штылевой, С. Вихрь, А. 
Шевченко [5. 6, 8, 10, 20, 27, 26]. 

В то же время, проведенный анализ научных источников, не выявил целостных научных исследований возрастных 
и гендерных особенностей формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом и самооценки 
физического развития  юношей и девушек разных возрастных групп, что и обосновывает актуальность нашего 
исследования. Научная работа выполняется в рамках темы, утвержденной Министерством образования и науки Украины: 
шифр 1.2 Ф. «Исторические и организационно - методические основы формирования гендерного подхода в физическом 
воспитании детей, подростков и молодежи» № 0117U002386 УДК 796.011.3 ¬ 053.2 / - 53.7: 159.922 .7. 

Научный эксперимент проходит в несколько этапов. На первом этапе исследования мы изучали гендерные 
особенности ценностных ориентаций школьников в сфере физической культуры и спорта и определяли взаимосвязь между 
потребностно-мотивационной сферой и психологическим полом  подростков [11, 12, 15, 16, 17]. На данном этапе мы 
изучаем особенности самооценки физического развития школьников и взаимосвязь показателей общей самооценки 
физического развития респондентов с их психологическим полом. 

Цель исследования - изучить гендерные особенности самооценки физического развития школьников в 
зависимости от их психологического пола для определения внутренних мотивов к занятиям физической культурой и 
спортом. 

Материал и методы - анализ научно-методической литературы, тест-опросник «Самоописание физического 
развития», стандартизированное тестировавние Сандры Бэм «Маскулинность-фемининность», методы математической 
статистики. Математико-статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программного пакета SPSS 
Statistics v. 17.0 и включала расчет коэффициента корреляции Спирмена и t-критерий Стьюдента.  

Результаты исследования. Самооценка - это элемент самосознания, который характеризуется эмоционально 
насыщенными оценками себя как личности, своих возможностей, нравственных качеств и поступков. Самооценка 
определяет отношения человека с теми, кто его окружает, критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и 
неудачам. [18]. Самооценка представляет собой центральное образование личности. Она в значительной степени 
оказывает социальную адаптацию личности, является регулятором поведения и деятельности. Хотя, конечно, следует 
отдавать себе отчет в том, что самооценка не есть нечто данное, изначально присущее личности.  

В научном эксперименте принимали участие школьники 5-11 классов общеобразовательных учебных заведений в 
количестве 628 человек (юношей - 282; девушек - 346), из которых 126 респондентов (97 юношей и 29 девушки) занимаются 
определенным видом спорта (плавание, баскетбол, волейбол, атлетическая гимнастика, борьба, тхэквондо). Для 
исследования индивидуального профиля физического «Я» и особенностей самооценки физического развития школьников 
разного возраста, нами был использован тест - опросник Е.В. Боченковой «Самоописание физического развития», который 
представляет собой модифицированный вариант известной методики А. М. Прихожан [3]. Опросник имеет 70 утверждений, 
которые относятся к сфере физической культуры человека. Он определяет 10 следующих показателей физического 
развития человека: здоровье, координация движений, физическая активность, стройность тела, спортивные способности, 
физическое «Я», внешний вид, сила, гибкость, выносливость, самооценка. В результате самописания по вышеуказанным 
показателям, с помощью специальных расчетов определяется общий уровень самооценки респондентов. Оценка 
результатов проходила путем соотношения полученных результатов с общепринятыми нормами уровня самооценки 
личности, в соответствии с которыми была использована шкала самооценки личности по следующим показателям: 

- очень высокий уровень самооценки (завышеная) - 75-100% от максимального количества баллов; 
- высокий уровень самооценки - 60-74% от максимального количества баллов; 
- средний уровень самооценки - 45-59% от максимального количества баллов; 
- заниженный уровень самооценки - ниже 45% от максимального количества баллов. 
Результаты проведенного исследования самооценки физического развития школьников разных возрастных групп 

показывают, что существуют  определенные возрастные различия между самооценкой юношей и девушек, которые могут 
быть связаны как с образом жизни и ценностными ориентациями в сфере физической культуры и спорта, так и с 
содержанием самого процесса физического воспитания. Для сопоставления результатов самоописания физического 
развития по отдельным шкалам, мы выбрали относительные показатели. Для этого абсолютные баллы были переведены в 
процент от максимального балла (% от максимального балла).  

Таким образом, анализ самооценки физических качеств и физического «Я» мальчиков и девочек 5 -7 - х классов 
(11-13 лет) указывает на достаточно слабый уровень их физической подготовленности и неуверенность в собственном 
внешнем виде. Самые низкие показатели были отмечены по шкалам: «физическая активность» (77,09%), «сила» (75,95%) и 
«внешний вид» (76,43 %). При этом, «самооценка» имеет один из самых высоких показателей (83,91 %). В подобном 
диапазоне были отмечены: «стройность тела» (86,61 %) и «здоровье» (83,72 %). Девушки 11-13 лет при низкой физической 
активности и заниженной оценке собственных физических качеств, имеют слишком высокий уровень общей самооценки и 
достаточно высоко оценивают стройность своего тела. То есть, в данном возрасте школьницы при низком уровне развития 
физических качеств, считают себя достаточно привлекательными.  

Анализ саооценки физического «Я» юношей и девушек 14 - 15 лет показывает, что средний балл самооценки по 
всем показателям физического развития выше у юношей чем у девушек. Достоверной разницы между возрастными 
группами по средне-статистическим величинам оценки в баллах не определен. Юноши и девушки в возрасте 14-15 лет при 
низком уровне физической активности и низком уровне развития физических качеств, имеют неадекватно завышенный 
уровень самооценки физического «Я».  

Общий уровень самооценки старшеклассников (16-17 лет) становится более реалистичный чем у младших 
школьников. Более низкими балами оценивается собственное здоровье. Наиболее развитыми для себя физическими 
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качествами юноши определили «координацию движений» (81,9 %) и «физическую активность» (80,3 %). Достаточно высокие 
показатели наблюдаются при самооценке стройности тела (84,3 %). Девушки подходят к самооценке своей фигуры более 
требовательно и показатель «стройность тела» ими был оценен намного ниже (79,0 %). Практически одинаковые 
результаты были получины у при самооценке школьниками своего здоровья (79,2 % и 79,6 %). Она снизилась и стала более 
реалистичной по сравнению с самооценкой у школьников более младшего возраста. Физическое «Я» по шкалам «сила» и 
«выносливость» оказалась выше у юношей. Внешний вид девушки и юноши старших классов оценивают практически 
одинаково (79,2 % и 75,2 %).  

Таким образом, общий уровень самооценки физического развития старшеклассников также имеет достаточно 
высокий балл и ее можно считать завышенной: у юношей - 80,7 %, у девушек - 80,4 % от максимального показателя. Также 
было определено, что самооценка физического развития по девяти из одинадцати показателей самоописания, у юношей 
старших классов выше, чем у девушек. При сравнении результатов показателей самоописания физического развития 
респондентов, которые занимаются спортом с общей массой юношей, принимавших участие в исследовании, выявлено, что 
по всем одинадцати шкалам физического развития, самооценка оказалась выше у спортсменов. Данный факт можно 
объяснить наличием спортивных достижений, которые стимулируют и воспитывают настойчивость и силу воли, что 
усиливает веру в себя, является фактором уверенности и достаточно высокой самооценки. 

Таким образом, определение общего уровня самооценки физического развития юношей и девушек разных 
возрастных групп, позволяет констатировать тот факт, что самооценка у мальчиков 11-13 лет выше по сравнению с 
юношами 14-17 лет.  

Изучая мотивационные приоритеты к занятиям физической культурой и спортом, первый этап нашего 
исследования мы стратифицировали только лишь по половым признакам респондентов. Ученые утверждают о том, что 
юность считается не только периодом физического становления, но и уникальным этапом когнитивного взросления, 
самооценка юношей и девушек в значительной степени зависит от стереотипных представлений о мужчинах и женщинах, а 
дифференциация ценностей происходит в соответствии мужским и женским стандартам [9]. Нас заинтересовал данный 
вопрос, и изучая научно-исследовательскую литературу по гендерной проблематике, мы не нашли на сегодняшний день 
фундаментальных исследований самооценки физического «Я», мотивационных приоритетов, интересов, потребностей и 
ценностных ориентаций школьников в сфере физической культуры и спорта с точки зрения влияния гендера. Ученые 
утверждают, что гендер формируется в процессе социализации личности и включает в себя психологические, социальные и 
культурные различия между мужчинами и женщинами [7, 22, 28]. Маскулинность и фемининнность нормативные 
представления о соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин. На основе этой 
идеи западные психологи в 30-х – 60-х гг. ХХ века создали несколько специальных шкал для измерения маскулинности-
фемининности умственных способностей, интересов, эмоций и т.д. Эти шкалы предполагают, что индивиды различаются по 
степени маскулинности-фемининности. С. Бэм в  разработала концепцию андрогинии (фактически третий гендер), которая 
дала мировой науке новый интерес для пересмотра представлений о маскулинности-фемининности [28]. В связи с 
вышеизложенным, следующим этапом нашего исследования было определение гендерного типа личности респондентов. В 
научном исследовании нами использовалось стандартизированное тестирование по методике Сандры Бэм «Маскулинность 
- фемининность», что позволило определить идентичность школьников по гендерному типу (фемининность, маскулинность, 
андрогинность) [28].  

На основании анализа полученных данных, было определено, что подавляющее большинство юношей и девушек, 
независимо от возраста, имеют ІS андрогинного типа личности. Из 332 юношей - 93,7 % имеют показатель ІS андрогинного 
типа. Всего лишь 5,2% юношей имеют гендерную идентичность маскулинного типа и 1 % - фемининного. Среди 346 девушек 
- 71,8 % отнесены к андрогинному типу личности, 28,2 % - к фемининному, а маскулинные психологические характеристики 
были определены всего лишь у 1,1% девушек. Таким образом, в нашем исследовании методика С. Бэм не была 
информативной с точки зрения определения качеств характера, которые определяют мужественность и женственность 
респондентов на индивидуальном уровне. В связи с этим был проведен кластерный анализ показателей параметра IS теста 
С. Бэм, в результате которого респонденты были распределены на группы согласно их принадлежности к психологическому 
полу.  

Таким образом, в первый кластер были распределены респонденты, имеющие параметр IS теста в пределах от –
0,40 до 0,50. Согласно классификации теста Сандры Бэм - это респонденты андрогинного психотипа. Их количество 
составило 51,03 % от общего количества респондентов. Ко второму кластеру были отнесены респонденты маскулинного и 
андрогинного психотипа с признаками маскулинности, которые имеют параметр IS в пределах –1,97 до –0,50. Их 
численность составила 15,42 %. К третьему кластеру отнесены респонденты фемининного психотипа и андрогинного 
психотипа с признаками фемининности, которые имеют параметр IS в пределах от  0,60 до 1,86 (33,26%) . Результаты 
кластерного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение общего количества респондентов по результатам кластерного анализа параметра IS теста С.Бэм 

Кластер Психотип IS Количество в кластерах (%)  

1 Андрогинний  Від - 0,40 до 0,50  51,03 

2 Маскулинний  -1,97 до (- 0,50)  15,72 

3 Фемининний  0,60 до 1,86  33,25 

Такой поход позволил определить иное соотношение психологических типов согласно биологического пола. У 
мальчиков андрогинных типов было 60 %, у девочек – 49 %, маскулинного типа – 28 % и 8 % соответственно и фемининного 
12 % и 43 %  соответственно. 
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С целью определения взаимосвязи между общим уровнем самооценки респондентов и принадлежностью их к 
психологическому типу личности, мы провели сравнительный анализ показателей самоописания и параметра IS 
респондентов. Были рассмотрены группы респондентов с уровнем самооценки относительно попадания в соответствующий 
кластер (табл.2 и табл. 3). 

Таблица 2 
Общий уровень самооценки физического развития юношей разных психологических типов (n = 282) 

Общий уровень 
самооценки 

Андрогинный психотип Маскулинный сихотип Фемининный психотип 

N % n % N % 

Завышеный 31 18 25 32 7 22 

Високий 106 62 42 53 18 54 

Средняий 30 18 12 15 8 24 
Низкаий 3 2 0 0,00 0 0,00 

Всего 170 100 79 100 33 100 

Таблица 3 
Общий уровень самооценки физического развития девушек разных психологических типов (n = 346) 

Общий уровень 
самооценки 
 

Андрогинный 
психотип 

Маскулинный психотип 
 

Фемининный психотип 
 

n % N % n % 

Завишеный 48 28 1 4 17 12 

Високий 80 48 18 64 82 55 

Средний 37 22 9 32 45 30 

Низкий 4 2 0 0 5 3 

Всего 58 100 28 100 55 100,0 
В результате нашего исследования мы определили, каким образом влияет психологический тип личности на 

уровень самооценки физического развития юношей и девушек разного возраста. Анализ результатов свидетельствует, что 
завышенную самооценку имеют в большей степени представители маскулинного психотипа. Среди них не обнаружено 
респондентов с заниженной самооценкой. То есть наличие у человека мужских черт характера способствует завышенной 
самооценке физического развития и собственных способностей. Высокий и средний уровень самооценки в большинстве 
имеют представители фемининного психотипа. Юноши и девушки, которые отнесены к фемининному гендерному типу 
недооценивают свои способности. Представители андрогинного психотипа имеют более адекватное представление о 
самооценке физического развития и собственных способностей. Заниженная самооценка выявлена только у 
представителей фемининного и андрогинного психологического типов.  

Дискусия. Ученые высказывают различные точки зрения по поводу учета половых и гендерных особенностей 
организации процесса физического воспитания и спортивной тренировки юношей и девушек. В большинстве исследований 
о различиях между юношами и девушками, которые занимаются спортом, использовался подход, основанный на 
биологических особенностях, что вполне оправдано, т.к. он обосновывает методику физического воспитания и спортивной 
тренировки, отличающуюся особенностями средств, методов физических нагрузок, так как занятия физической культурой и 
спортом непосредственно связаны с проявленим физических возможностей человека, что определяются его биологическим 
полом. Поэтому мы согласны с мнением Ильина Е.П., который не отрицают влияние пола, но обращает внимание на то, что 
«…положение о социальном равноправии мужчин и женщин не должно мешать ученым видеть имеющиеся биологические и 
психологические различия, и как  можно отрицать целесообразность их учета …» [7]. Ведь на сегодняшний день никто не 
доказал, что биологические факторы совершенно не влияют на поведение человека, его способности, склонности, 
увлечения, ценностные ориентации. Наоборот, в психофизиологии все больше накапливается фактов, подтверждающих 
наличие такого влияния. Речь идет не об ущемлении прав того или юного пола, а об учете различий между ними в 
интересах общества. Результаты исследований, проведенных С. В. Афиногеновой, нам были интересны тем, что среди 
спортсменок, занимающихся «женскими» видами спорта превалировали фемининные  личности (51,2 %), маскулинных 
было меньше (15 %), андрогинных - 34%.При анализе психологических типов у девушек, занимающихся «мужскими» видами 
спорта, оказалось, что маскулинных стало больше в 2 раза, чем у представительниц «женских» видов спорта[2]. Наши 
исследования подтверждают выводы Афиногеновой С.В. Согласно результатам нашего эксперимента, для девушек, 
которые занимаются тхеквондо, характерна также тенденция к маскулинности в большей степени, чем для юношей. Т. В. 
Артамонова в своем исследовании рассматривала вопросы формирования гендерного типа личности у 
высококвалифицированных спортсменов в зависимости от особенностей спортивной деятельности. В результате ее 
исследования выявлено, что в целом для мужчин характерен более высокий уровень маскулинности, чем для женщин, что 
связано с повышенным содержанием тестостерона в крови [1]. Н. Б. Стамбулова, изучая принадлежность борцов к 
психологическому типу, отметила ярко выраженное дружелюбие, которое скорее всего принадлежит к стереотипу 
женственности [23]. Результаты нашего исследования также подтверждают предположения Стамбуловой. Эмпатия к 
окружающим людям и умение дружить выражены в большей степени у спортсменов (как у юношей так и у девушек).  

Ученные отмечают, что на сегодняшний день еще существуют виды спортивной деятельности, которые более 
предпочтительные для мужчин или для женщин [22]. Например, тхэквондо - традиционно относится к маскулинным видам 
спорта. Как отмечает Н. Діеge, агрессивный физический контакт - является частью имиджа мужского спорта, в то время, как 
грация и элегантность - это характеристики типичные для  спортсменки – женщины [30]. Согласно полученным результатам 
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нашего исследования, большинство юношей, которые занимаются тхэквондо, имеют андрогинные характеристики (96,1 %), 
что вступает в некоторое противоречие с предыдущими выводами ученых. В свою очередь, девушки-тхэквондистки 
отнесены к маскулинным, что подтверждает мнение ученых о том, что спорт способствует формированию маскулинных 
черт характера.  

Выводы. Таким образом, результаты научного эксперимента дают нам право утверждать о существенных 
гендерных различиях в показателях самооценки физического развития школьников. Нами впервые был применен 
кластерный анализ полученных данных при проведении стандартизированного тестирования Сандры Бэм «Маскулинность-
фемининность». Юноши самооценку физического развития напрямую связывают со своей силой и физической активностью. 
Девушки - с внешностью и координацией движений. Установлено, что на общий уровень самооценки юношей 5-7-х классов 
влияет больше показателей физического развития, чем у девочек этого возраста. Девушки, которые занимаются спортом. 
более маскулинны. Их отличает высокая самооценка тех качеств характера, которые обычно ассоциируются с 
мужественностью, развитой волей, высокой агрессивностью и амбициозностью. У спортсменов мужского пола в меньшей 
степени проявляются фемининные характеристики личности, чем у юношей, которые спортом не занимаются. Общий 
уровень самооценки физического развития выше у спортсменов. Среди тхеквондистов тенденция к маскулинности  
характерна в большей степени для девушек, чем для юношей.  

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что полученные в нашем исследовании данные, а также другие 
исследования  гендера в сфере физической культуры и спорта являются основанием для систематизации данных о 
гендерном подходе в физическом воспитании, определению лимитирующих и стимулирующих факторов, влияющих на 
формирование индивидуальной физической культуры школьников. Дальнейшие наши исследования будут посвящены 
изучению гендерных особенностей мотивации школьников к занятиям физической культуры  и спорта. 
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