
40

DOI: 10.51944/2073-8528_2021_3_40
УДК 159.9

Е. К. Агеенкова, Н. Ф. Гребень
Фемининность: от гендерных стереотипов  

к реальному воплощению в персональной сказке

E. K. Ageenkova, N. F. Нreben
Femininity: from gender stereotypes  

to real implementation in a personal tale

Представленное в статье исследование направлено не столько на выявление 
гендерных аспектов фемининности, сколько на определение аутентичных женских 
характеристик. С этой целью с помощью нарративного и психолингвистического 
анализа выявлено и описано восемь основных вариантов жизненных сценариев 
200 молодых женщин в возрасте 17–25 лет, спроецированных на их персональные 
сказки. Обнаружено, что в построении жизненного пути у главных персонажей пер-
сональных сказок помимо стереотипных фемининных и андрогинных установок 
имеются также общечеловеческие и аутентичные женские запросы, которые ранее  
не рассматривались в контексте гендера.
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В современном мире ролевой репертуар женщины сильно изме-
нился, у нее появились потребности и ценности, которые ранее тради-
ционно приписывались маскулинности: самореализация, профессио-
нальный успех, финансовая независимость, свобода самовыражения. 
В обществе возрастает роль женщин и профессий, связанных с гумани-
тарной сферой, в которых они наиболее часто и эффективно работают. 
Однако, по мнению Т. В. Бендас, стереотип женственности, сложив-
шийся еще в ХIХ в., остается популярным до сих пор (особенно у муж-
чин): женщина должна быть нежной, красивой, мягкой и в то же время 
пассивной и зависимой. Но, по представлениям самих современных 
женщин, им надо быть умными, энергичными, предприимчивыми, т. е. 
обладать мужскими качествами (см.: [5. С. 204]). При этом наблюдает-
ся определенный дефицит исследований, раскрывающих саму природу 
фемининности и ее потенциала для развития цивилизации.

Одной из самых известных исследовательниц фемининности 
является С. Л. Бем [4] — создательница так называемой теории соци-
ального пола. Она одна из первых подвергла сомнению стереотипы 
в отношении личностных, когнитивных и поведенческих различий 
женщин и мужчин и утверждала, что сложившаяся общественная 
пат риархальность общества формирует специфические маскулин-
ные дискурсы культуры, которые автоматически помещают женщин 
и мужчин в различные и неравные жизненные ситуации.

Однако, не умаляя заслуги С. Л. Бем в развитии теории гендера, 
необходимо восстановить справедливость и упомянуть работы ро-
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доначальницы женской психологии К. Хорни. Именно она в 1930 г. 
указала на те культурные аспекты понимания психологии женщи-
ны, которые рассматриваются как достижения современной гендер-
ной психологии. К. Хорни осуществила при этом анализ личности 
женщины и выделила психологические стороны женщин, которые 
сформировались в ситуации их противостояния «сильному» полу  
(см.: [32. С. 84–85]). Вслед за К. Хорни проблемой положения жен-
щины в патриархальном обществе занималась философ-экзистенци-
алист С. де Бовуар [9], которая в 1949 г. выступила с критикой патри-
архальной культуры и второстепенного статуса женщины в обществе.

Многочисленные современные психологические, социологи-
ческие и философские исследования женской психологии тради-
ционно посвящены проблеме гендера, т. е. разоблачению дискри-
минирующих структур маскулинной культуры или обнаружению 
у женщин способностей эффективно решать задачи, которые тра-
диционно считаются мужской сферой деятельности [6; 19; 22].  
При этом наиболее часто используется методология психологиче-
ского тестирования [12; 28], социологических [17; 36] или полити-
ческих исследований [11; 35; 36]. Методология психологических 
исследований феминизма опирается в основном на метаанализ, 
т. е. выявление статистически значимых отличий женских тестовых 
переменных от таковых мужских.

С нашей точки зрения, данные направления исследования уво-
дят от познания самой фемининности, включающей изучение не 
только стереотипно приписываемых женщинам характеристик, но 
и аутентичных, которые не отмечаются у них или традиционно иг-
норируются в современной культуре. В этом отношении до сих пор 
остаются уникальными работы К. Хорни [32] и К. Г. Юнга (см.: [33. 
С. 113–156]), которые попытались разобраться в особенностях 
женской психологии.

Вместе с тем в последние годы наметилась тенденция к воз-
врату к «настоящей» психологии, т. е. к познанию целостного вну-
треннего плана личности и уходу от оперирования отдельными 
тестовыми ее составляющими. Эта тенденция наблюдается и при 
изучении психологических аспектов феминизма. Наиболее часто 
среди публикаций по данной проблеме встречаются исследования 
с использованием психолингвистического анализа [3; 13; 16; 18], 
среди которых помимо культурологических исследований речевых 
стереотипов в обществе все чаще предлагается использовать анализ 
дискурса самих женщин при отражении различных аспектов своей 
деятельности [22].

Мы полагаем, что понять женщину, как, впрочем, и любого че-
ловека, можно только исходя из целостного понимания ее личности. 
Такое познание возможно с помощью такого конструкта, как «жиз-
ненный сценарий» (см.: [7. С. 190; 32. С. 105]). Стремление понять 
личность человека через понятия, сходные с «жизненным сценари-
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ем», представлено у таких исследователей, как А. Адлер («жизнен-
ный план») [2. С. 12]; В. Н. Мясищев («субъективный план жизне-
деятельности человека») [24. С. 21]; Л. Бинсвангер («миропроект», 
«направление жизне-истории») [8. С. 16], А. Е. Сериков («типичные 
сюжетные схемы человеческих действий в повседневной жизни») 
[29. С. 60], С. Н. Костромина с соавторами («жизненная модель») 
[15. С. 341], С. П. Лукьянова («жизненный сценарий») [20. С. 55]; Э. 
И. Мещерякова, Е. В. Некрасова и М. П. Рекунчак («персональный 
миф») [23. С. 91; 26. С. 277; 27. С. 61].

Целью данного исследования стало выявление аутентичных 
характеристик фемининности, проявляющихся в жизненном сце-
нарии женщин.

Методологическим основанием исследования явились работы 
К. Г. Юнга [33], Э. Берна [7] Й. Стюарта и В. Джойнса [30], Х. Дик-
манна [14], С. Н. Некрасова и И. В. Возилкина [25], Е. К. Агеенко-
вой и Ю. А. Фондо [1], которые для понимания жизненного сцена-
рия применяли анализ мифов или персональных (авторских) сказок. 
Е. К. Агеенкова и Ю. А. Фондо [1] также доказали, что имеется связь 
сюжетов и действий и главных действующих лиц персональных ска-
зок с жизненными сценариями их сочинителей.

Методология выявления жизненного сценария с использова-
нием персональной сказки базируется на возможностях качествен-
ных методов изучения, и в частности проективного исследования 
[10], а также психолингвистического (см.: [16. С. 36–43]) и нарра-
тивного анализа [31].

Для решения поставленной цели применялась методика «Персо-
нальная сказка» [1]. По классификации Л. Ф. Бурлачука данную ме-
тодику можно отнести к экспрессивным методам проективной пси-
ходиагностики (см.: [10. С. 11–13]). Она имеет простую инструкцию: 
«Сочините, пожалуйста, сказку». При недостаточном понимании 
сути задания дается развернутая инструкция: «Сочините, пожалуй-
ста, сказку, чтобы в ней были действующие лица и сюжет. Начните 
так: “Жил(а)-был(а) ” или “Жили-были”. Далее сочините, как и где 
жил герой сказки и что с ним происходило».

В отличие от более распространенного метода «Сказкотерапия», 
в котором делается акцент на проекции личных проблем сочините-
ля на действия героя «авторских сказок», при интерпретации персо-
нальной сказки в ее тексте вычленяется жизненный сценарий глав-
ного действующего лица и, соответственно, ее сочинителя.

В нашем исследовании был осуществлен анализ 200 персональ-
ных сказок девушек в возрасте от 17 до 25 лет. Основное количество 
исследованных лиц составляли студентки психологических специ-
альностей нескольких вузов г. Минска.

При обработке персональных сказок были избраны следующие 
элементы нарративного анализа с использованием возможностей 
психолингвистики:
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1) оценка персонажа проекции (главного действующего лица) в 
начале сказочного сюжета (положительная, отрицательная или 
нейтральная; особенности переживания этого начального со-
стояния) в контексте его эмоциональных, когнитивных, пове-
денческих и коммуникативных особенностей, а также социаль-
ного статуса;

2) динамика состояния персонажа проекции при развитии сюжета 
(в положительную сторону, негативную или без изменения со-
стояния; индивидуальные особенности переживания этого ко-
нечного состояния);

3) характеристика персонажа проекции в конце сказочного сюжета;
4) действия (или бездействие) персонажа проекции, предпринима-

емые им в процессе достижения конечного состояния, т. е. ис-
пользуемый им локус контроля.
Проведенный анализ позволил выделить следующие восемь ти-

пов сказочных сюжетов, которые можно рассматривать как жизнен-
ные сценарии современных молодых женщин (таблица).

Типы сюжетов персональных сказок молодых женщин

1. «Сказки о поиске гармонии и мира» (42,5 %). Это самая много-
численная группа сказок, сочиненных молодыми женщинами. Ос-
новным стремлением главных действующих лиц этих сказок явля-
ется достижение субъективно переживаемого мира и благополучия. 
Это состояние может проявляться благодаря установлению добро-
сердечных отношений с природой, миром, друзьями, возлюблен-
ными или семьей, а также в ощущении своей внутренней гармонии. 
Такие сказки всегда заканчиваются хорошо, с описанием чувства 
удовлетворения от складывающейся ситуации. Локус контроля в 
сказках данного типа может быть как интернальным, так и экстер-
нальным. В поиске этого состояния гармонии персонаж проекции 
может изначально иметь такую цель и самостоятельно стремиться 
реализовать ее через активный поиск и создание таких отношений 
благодаря демонстрации своего дружелюбия и миролюбивого ха-
рактера, а также через оказание поддержки другу. Это состояние 

№ п/п Сказочные сюжеты Кол-во %

1 Сказки о поиске гармонии и мира 85 42,5

2 Назидательные сказки 33 16,5
3 Сказки о решении проблем людей 20 10,0

4 Сказки о достижении личных жизненных успехов 16 8,0
5 Сказки о любви 14 7,0
6 Сказки о печальном 12 6,0
7 Сказки о поиске себя, смысла жизни 11 5,5
8 Сказки о поиске истины 9 4,5
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может возникнуть также и благодаря активности других персона-
жей, которые обнаруживают в персонаже проекции замечательные 
качества или влюбляются в них, а те отвечают взаимностью. Часто 
кто-то из окружающих догадывается, что главный герой наделен 
какими-то внешне неразличимыми душевными качествами, и идет 
ему навстречу:
1.1. «Сказки о мире и гармонии в дружеских отношениях» (24,5 %). 

В ряде сказок данного типа главная героиня (герой) теряется, 
бывает отторгнута сообществом или сама изолируется от него. 
Однако кто-то из окружения узнает о ее жизненных проблемах, о 
ее прекрасном внутреннем мире и налаживает с ней отношения. 
Она также может сама идти навстречу друзьями и поддерживать 
их. В отдельных сказках описываются дружеские отношения не 
только в близком окружении, описываются мечты о мирном и 
счастливом существовании больших человеческих сообществ.

1.2. «Сказки о мире и гармонии в удовлетворенности собой и своей 
судьбой» (8,5 %). Темой сказок данного типа является изложе-
ние жизненных историй, в которых главные герои понимают 
свое жизненное предназначение или же испытывают удовлет-
ворение от выпавшей им судьбы и предоставленных им судь-
бой благ и даже трудностей.

1.3. «Сказки о мире и гармонии в семье или с возлюбленным» (7,5 %). 
Повествование о том, как случайные встречи привели к любви и 
созданию семьи.

1.4. «Сказки о мире и гармонии в единении с природой» (2,0 %). Объе-
диняют эти сказки описания впечатлений от осознания красоты 
природы и чувства единения с ней.
2. «Назидательные сказки» (16,5 %). Данный тип сказок имеет 

морализаторский и нравоучительный характер. Их сюжет выстроен 
так, чтобы поведение главного действующего лица служило при-
мером надлежащего, с точки зрения сочинительниц, поведения. 
В этих сказках обычно высказываются сентенции по поводу пра-
вильных поступков, а также по поводу того, какие последствия могут 
иметь неправильные поступки. В одних случаях в сказках данного 
типа персонажем проекции часто выступает ее главный герой, ко-
торый является носителем одобряемых поступков. Иногда он дела-
ет соответствующий вывод, опираясь на свою жизненную историю. 
В других сказках сентенцию высказывает сам сочинитель, который 
отстраненно описывает сказочный сюжет. При этом он осуждает 
неправильные действия одних персонажей или одобряет поступ-
ки других. В некоторых случаях сентенция не выражена в виде вер-
бальной формулировки, а определялась по завершающим событиям, 
описанным в сказке. Отличительной особенностью этой категории 
сказок является их выраженная когнитивная интернальность. В то 
же время некоторые назидания предписывали поступать в соответ-
ствии с внешним локусом контроля («Теперь ты понимаешь, малыш, 
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что нельзя ослушиваться запретов родителей»). Было обнаружено 17 
вариантов назиданий и соответственно видов данного сюжета:
2.1. «Добро воздастся, зло будет наказано» (4,0 %).
2.2. «Нужно меняться в лучшую сторону» (1,5 %).
2.3. «Нужно слушаться старших» (1,0 %).
2.4. «Нельзя все знать. Горе от ума» (1,0 %).
2.5. «Сохраняй верность друзьям» (1,0 %).
2.6. «Знание — свет, незнание — тьма» (1,0 %).
2.7. «Каждому свое» (1,0 %).
2.8. «Добро победит зло, деньги и власть не приносят счастья» (1,0 %).
2.9. «Во всем должна быть мера» (1,0 %).
2.10.«Всему свое время» (0,5 %).
2.11.«В мире нет справедливости» (0,5 %).
2.12.«Важность равновесия и баланса сил в природе» (0,5 %).
2.13.«Надо беречь свое здоровье» (0,5 %).
2.14.«Нельзя плыть по течению» (0,5 %).
2.15.«На двух стульях не усидеть» (0,5 %).
2.16.«Полюби себя, и тебя полюбят другие» (0,5 %).
2.17.«Доверяй своей интуиции» (0,5 %).

3. «Сказки о решении проблем людей» (10,0 %). В данную группу 
вошли сказки, в которых главная героиня (герой), являющаяся пер-
сонажем проекции, обладает выраженным интернальным локусом 
контроля. Она способна противостоять обстоятельствам и прини-
мать решения. Ее главной жизненной задачей является установле-
ние справедливости, борьба против сил зла, помощь страждущим, в 
том числе народу, социальным сообществам, своим близким и воз-
любленным. В отличие от сказок варианта 2.1 («Добро воздастся, зло 
будет наказано»), героиня следует этой цели изначально либо стрем-
ление к справедливости возникает в результате принятия на себя от-
ветственности в силу возникших жизненных обстоятельств. В конце 
произведения героиня достигает поставленной цели самостоятельно 
или в составе группы:
3.1. «Сказки про то, как главные герои творят добро и им воздается за 

это» (3,5 %). Героиня (герой) проявляет активность в помощи 
другим людям и существам, в результате чего она в знак благо-
дарности получает от них определенные жизненные блага или 
преимущества, или же ее жизнь изменилась в лучшую сторону 
благодаря ее добрым поступкам.

3.2. «Сказки про то, как главные герои творят добро бескорыстно» 
(3,5 %). Героиня (герой) оказывает помощь группе или человеку 
в их борьбе против злых сил, за добро и справедливость, не пре-
тендуя при этом на получение каких-либо благ. При этом она 
проявляет добрый нрав, острый ум, сообразительность и даже 
волшебные качества для достижения победы.

3.3. «Сказки про то, как жертвенная смерть героя спасает народ» 
(1,0 %). Героиня (герой) погибает, выступая на стороне справед-
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ливости. При этом ее смерть побуждает других людей к добрым 
и справедливым поступкам и победе добра над злом.

3.4. «Сказки про то, как герой спасает народ и становится его лиде-
ром» (2,0 %). Главная героиня (герой), благодаря своему усер-
дию, уму, сообразительности и стремлению к справедливости, 
противостоит злу или косности, и в результате народ выбирает 
ее лидером сообщества. Локус контроля в данном варианте ска-
зок интернальный.
4. Сказки о достижении личных жизненных успехов (8,0 %). Геро-

ини данных сказок имеют перед собой конкретные цели и изначаль-
но заинтересованы в достижении личного благополучия. Они про-
тивостоят обстоятельствам, самостоятельно принимают решения 
(интернальный локус контроля) и достигают желаемого результата: 
создания семьи, воссоединения с любимым человеком, самореали-
зации в профессии, реализации своего проекта. Выделено несколько 
сюжетных линий таких сказок:
4.1. «Сказки про то, как главная героиня реализовала свой жизненный 

и/или коммерческий проект» (3,0 %).
4.2. «Сказки про то, как главная героиня реализовала себя в учебе и в 

профессиональной деятельности» (2,5 %).
4.3. «Сказки про то, как главная героиня создала семью» (2,0 %).
4.4. «Сказки про то, как был построен дом» (0,5 %).

5. «Сказки о любви» (7,0 %). В отличие от сказок категории 1.3 
(«Сказки о мире и гармонии в семье или с возлюбленным») и 4.3 («Сказки 
про то, как главная героиня создала семью»), в которые входят также 
повествования с любовными сюжетами, в данных вариантах сказок 
излагается история любви. Именно единение с возлюбленным яв-
ляется главной целью сюжета сказки, или действия, происходящие 
в ней, связаны с решением проблем любовных отношений хотя бы 
одного из действующих в ней лиц. В сюжетах сказок описываются 
переживания чувства влюбленности. Их героини и (или) их возлю-
бленные успешно устраняют препятствия на пути к цели, а иногда и 
нет. Они могут обладать как внутренним локусом контроля и бороть-
ся за свою любовь, так и внешним и находиться в ожидании своего 
возлюбленного и его активных действий. Принимают решения как 
в случаях измены избранника, так и в случаях разочарования в нем. 
Большинство сказок данной категории весьма насыщены события-
ми. При этом в их содержании отмечен ряд отдельных тем, которые 
могут выступать как в качестве основной фабулы, так и частью об-
щей сюжетной линии:
5.1. «Сказки о трудностях любви» (3,0 %). Все сказки данного вари-

анта заканчиваются хорошо, несмотря на препятствия, кото-
рые влюбленные преодолевают и в конце повествования вос-
соединяются.

5.2. «Сказки об измене возлюбленных» (2,0 %). Иногда эта тема раз-
вивается в повествовании после описания периода очарова-
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ния влюбленностью. А далее описываются страдания главной 
героини и поиск выхода из этой ситуации. Эти повествования 
завершаются положительно, т. е. главная героиня принимает 
решение или в поведенческой, или в когнитивной сфере (ин-
тернальный локус контроля).

5.3. «Сказки об очаровании и прелестях любви» (1,0 %). Эта тема наи-
более трогательна, во многом наивна и связана с описанием чув-
ства влюбленности. Многие сочинительницы при этом иногда 
описывают переживания молодых людей, являющихся главны-
ми героями сказки, очарованных как внешней, так и внутренней 
красотой их возлюбленных. При этом персонажами проекции 
являются именно девушки. Эти сказки всегда имеют хороший 
конец — цветы, свадьба, дети.

5.4. «Сказки о муках любви, о невозможности воссоединиться с воз-
любленным» (1,0 %). В данных сказках, несмотря на негативное 
развитие сюжета, герои идут на жертвы во имя любви, что ука-
зывает на интернальный локус контроля.
6. «Сказки о печальном» (6,0 %). Основным содержанием дан-

ных сказок являются истории о жизненных тупиках, неудачах, поте-
ре смысла жизни. Динамика развития сюжета этих сказок связана с 
истощением жизненной энергии в процессе столкновения с жизнен-
ными проблемами. При развитии сюжета эмоции меняют знак с по-
ложительного на отрицательный. Многие сказки этого типа закан-
чиваются или исчезновением главных героев, или их смертью. Локус 
контроля главных героев экстернальный:
6.1. «Сказки про то, что счастье недостижимо» (2,0 %). В этих сказ-

ках обычно также излагается история любви. Однако, в отличие 
от сказок варианта 5.4 («Сказки о муках любви, о невозможности 
воссоединиться с возлюбленным»), обстоятельства оказываются 
сильнее взаимных чувств главных героев, и все заканчивается 
для них плачевно. Неспособность противостоять этим внешним 
влияниям, приводящим к негативным последствиям, указывает 
на экстернальный локус контроля.

6.2. «Сказки о том, что жизнь не имеет смысла» (2,0 %). В сказках 
этого варианта события, происходящие в них, или изначально 
иллюзорны — там появляются и исчезают странные персона-
жи, или же насыщенная жизнь главных героев заканчивается 
их исчезновением.

6.3. «Сказки о том, что миром правит зло» (2,0 %). Сказки данного 
варианта насыщены насилием со стороны или отдельных людей, 
или человеческих сообществ. Главные герои преследуются и по-
гибают, потому что они мешают кому-то жить или потому, что 
они не похожи на других.
7. «Сказки о поиске себя, смысла жизни» (5,5 %). Главная герои-

ня (герой) сказки озадачена поиском смысла своей жизни, стремится 
понять себя и свое предназначение, занимается анализом собствен-
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ного поведения. В этом она проявляет активность, что указывает на 
внутренний локус контроля. При этом ее интернальность проявляется 
как в поведенческой сфере, так и в когнитивной, т. к. как все пробле-
мы, встречающиеся на жизненном пути, и смысл жизни она определя-
ет самостоятельно. Данный тип сказок имеет ряд вариантов:
7.1. «Сказки про то, что лучше быть самим собой» (1,5 %) В повество-

ваниях рассказывается о выборе главной героиней своего жиз-
ненного пути. После опробования различных жизненных стра-
тегий она решает оставаться сама собой, опираясь при этом на 
свои собственные силы.

7.2. «Смысл жизни — в пути» (1,5 %). В сказках этого варианта их 
главные героини путешествуют, встречаются с разными людь-
ми. Повествования заканчиваются пониманием того, что смысл 
жизни — в самом «проживании».

7.3. «Сказки о необходимости работы над собой» (1,0 %). Главные ге-
рои сказок в результате своего жизненного опыта начинают по-
нимать, что, чтобы что-то получилось в их жизни, необходимо 
разобраться в себе и работать над собой.

7.4. «Сказки о вере в своего героя» (1,0 %). В сказках данного варианта 
речь идет о персонажах, которые верят в то, что им на жизнен-
ном пути помогут их герои. При этом эти персонажи, несмотря 
на веру в поддержку внешних сил, обладают интернальным ло-
кусом контроля, т. к. их поведение в сказочном сюжете опреде-
ляется их собственным выбором.

7.5. «Сказки об открытии у себя магических способностей» (0,5 %). 
Это сказки-фэнтези, в которых главные герои обладают магиче-
скими способностями.
8. «Сказки о поиске истины» (4,5 %). В отличие от сказок катего-

рии 2 («Назидательные сказки»), в которых сами их авторы или их 
героиня (герой) изначально являются носителями истины, в данном 
типе сказок главные действующие субъекты приходят к ней лишь пу-
тем настойчивого поиска:
8.1. «Сказки об инсайте» (3,0 %). Сказки о том, что поиск истины 

может привести к неожиданным открытиям.
8.2. «Сказки об ускользающей истине» (1,5 %). Как и все сказки этого 

типа, герои этого варианта находятся в поиске истины. Их отли-
чительная особенность — это понимание героями, что истина не 
там, где они ее искали, она где-то дальше.
Как показало наше исследование, внутренний мир женщин, их 

устремления и ценности весьма разнообразны. Анализ жизненных 
сценариев, спроецированных в персональной сказке, позволил нам 
установить широкой репертуар ролей, которые могут воплощать в 
жизнь женщины. И эти роли выходят за рамки не только стереотипа 
фемининности, но и в целом гендерной типичности.

В связи с тем что в нашем исследовании принимали участие 
молодые женщины, описанные выше восемь особенностей по-
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строения жизненного пути главных персонажей персональных 
сказок могут быть детерминированы возрастными особенностями 
сочинительниц. В то же время мы не исключаем и влияния биоло-
гически обусловленных факторов или врожденной биологической 
фемининности, а также стереотипных гендерных установок, т. е. 
культуры и общественных установок, в которых они формирова-
лись как личности.

Как показал анализ жизненных сценариев молодых женщин, в 
них проявляются и стереотипные фемининные черты, и андрогин-
ные, т. е. ассимилированные маскулинные формы поведения, и те 
характеристики, которые не рассматриваются в разрезе гендера, а 
также специфические формы женского поведения в тех социальных 
ролях, которые традиционно считаются мужскими.

Самым распространенным сказочным сюжетом у молодых жен-
щин оказались «Сказки о поиске гармонии и мира». В жизненных 
сценариях девушек были выявлены такие стратегии поведения, ко-
торые С. Л. Бем отнесла к стереотипным чертам фемининности: спо-
собная эмоционально заботиться «о благополучии других и о гармо-
ничных отношениях в группе», озабоченная «отношениями между 
собой и другими» [4. С. 211–212]. Однако, в отличие от С. Л. Бем, 
мы предполагаем, что такая жизненная стратегия может являться 
врожденной или аутентичной фемининностью и определять генети-
чески обусловленные особенности женщин, которые в дальнейшем 
более определенно проявляются в их материнском поведении.

С нашей точки зрения, особого внимания заслуживают сказки, 
в которых проявляются не столько социальные формы поведения 
женщин и их ролевые позиции в обществе, сколько внутренние за-
просы, которые, согласно теории иерархии потребностей А. Маслоу 
[21], относятся к высшим ее уровням. В нашем случае это повество-
вания из категорий «Сказки о поиске себя, смысла жизни» и «Сказ-
ки о поиске истины». Стоит отметить, что в качестве своего смысла 
жизни ни одна девушка не рассматривала материнство и домашние 
заботы. Выявленные нами особенности противоречат наблюдению 
А. Маслоу, который выделял эти «женские предназначения» и отно-
сил их к самоактуализации, т. е. высшему личностному потенциалу. 
Кстати, «испытал» при этом «чувства смущения и неуверенности» 
[Там же. С. 316]. В проанализированных нами сказках молодых жен-
щин их смысложизненные и познавательные потребности не имели 
выраженных фемининных или маскулинных ориентаций, а скорее 
выражали общечеловеческие запросы.

Изучение персональных сказок позволило обнаружить черты 
аутентичной фемининности, которые игнорируются или слабо от-
ражены современными исследователями. Прежде всего, это тема 
любви. Хотя количество сказок, посвященных ей, не столь велико 
(«Сказки о любви» — 7,0 %), однако эта тема включена и в другие 
повествования, не являясь в них ведущей. То, что пытаются передать 
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молодые женщины в этих сказках, — это прекрасное идеализирован-
ное переживание, не терпящее компромиссов и полутонов, ради со-
хранения которого можно пойти на жертвы.

К аутентичной фемининности мы отнесли также и склонность к 
назиданию и морализаторству. В этом типе сказок проявляются или 
примериваются материнские (родительские) роли, которые направ-
лены на обучение детей или других адаптивным формам поведения 
в социуме.

И еще один аспект фемининности заключается в специфическом 
влиянии на людей и общество. В сказках молодых женщин не обна-
ружено стремление их героинь стать лидерами, управлять людьми 
или становиться во главе больших сообществ. Однако иногда они 
оказываются на этих ролях из-за повышенного чувства сопережива-
ния и справедливости, которые побуждают их помогать страждущим 
и преследуемым, бороться против зла («Сказки о решении проблем 
людей»). Только в одной из сказок народ выбрал такую девушку сво-
ей королевой. В других случаях женщины довольствовались дости-
жением мира и справедливости, а также личного счастья.

К стереотипным андрогинным чертам можно отнести жизнен-
ные стратегии, проявленные в «Сказках о достижении личных жиз-
ненных успехов» (8,0 %), в которых их героини обладают интерналь-
ностью и самостоятельно добиваются своих целей. Но при этом ни в 
одной из таких сказок у главного действующего лица не обнаружена 
управленческая стратегия поведения. Молодые женщины реализуют 
свой жизненный проект или самостоятельно, или вступая в друже-
ственные отношения с другими людьми.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 
применение качественных методов диагностики, в частности ме-
тодики «Персональная сказка», способствует выявлению элемен-
тов фемининного поведения и внутриличностного поля женщин, 
не обнаруживаемых ранее сепаратными методами исследования. 
Выявленные особенности женщин могут быть детерминирова-
ны биологическими факторами (рождение и воспитание детей), 
возрастными особенностями сочинительниц (молодых женщин), 
культурой и общественным укладом, а также социальными запро-
сами со стороны общества.

Несмотря на изменения социального статуса женщины в со-
временном обществе, у большинства исследованных нами молодых 
женщин доминирует потребность в гармонии с окружающим миром 
и другими людьми, что соответствует традиционным представлени-
ям о фемининности. Но в патриархальном дискурсе эти особенности 
женщин рассматривались как черты слабости, уступчивости, а в на-
стоящее время стремление к миру и добросердечию может выступать 
ресурсом конструктивного решения социальных конфликтов.

Для молодых женщин также характерна и активная деятельная 
позиция, которая направлена на решение проблем других людей, 
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достижение личных успехов, самосовершенствование и саморазви-
тие, обучение других. В то же время обнаруженные черты маскулин-
ности/андрогинности у женщин в большинстве своем отличаются  
ненасильственными способами и средствами достижения цели.

Познание фемининности, ее глубинных потенций может по-
мочь самим женщинам более полно реализовать свою природу в со-
циальном мире, а не только пассивно принимать те роли, которые 
предназначены им гендерными установками общества.

The research presented in the article is aimed at identifying not so much the gender 
aspects of femininity, but at determining the authentic female characteristics. For this 
purpose, with the help of narrative and psycholinguistic analysis, eight main variants of 
life scenarios of 200 young women aged 17–25 years, projected onto their personal fairy 
tales, have been identified and described. It was found that in the construction of the life 
path of the main characters of personal fairy tales, in addition to stereotypical feminine and 
androgynous attitudes, there are also universal and authentic female requests that were not 
previously considered in the context of gender.

Keywords: femininity, life scenarios, personal fairy tale, types of fairy tales.
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Приемы саморегуляции эмоционального состояния: 

психологические рекомендации населению в период пандемии

K. A. Vorobyova, V. V. Safronov
Methods of self-regulation of the emotional state: psychological 

recommendations to the population during the pandemic

Эпидемиологическая угроза коронавируса COVID-19 вызвала значительные транс-
формации во всех сферах общества. Во время пандемии человек сталкивается с множеством 
социальных и психологических вызовов. Особый интерес для исследователей представля-
ют уязвимые категории населения, нуждающиеся в психологической помощи, такие как 
женщины, дети, подростки, специалисты «помогающих» профессий и др. Выборку наше-
го исследования составили женщины. Понимание специфики выбора копинг-стратегий у 
женщин в ситуации неопределенности в постковидном транзитивном обществе позволит 
разработать профилактическую программу для предотвращения проявлений признаков 
психологической дезадаптации. Изучение копинг-стратегий респондентов с определенны-
ми личностными особенностями будет способствовать выявлению группы риска и орга-
низации психологического сопровождения населения и ляжет в основу психологических 
рекомендаций, целью которых является поддержка психологического благополучия и 
адаптационного потенциала населения в условиях пандемии COVID-19.

Ключевые слова: пандемия, психологическая помощь, саморегуляция, адапта-
ционный потенциал.




