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Анотації 

У статті відображений  змістовний аналіз взаємозв’язку в показниках психологічних 
факторів, що детермінують емоційну стійкість фахівців підрозділів розвідки та громад-
ської безпеки. Матеріал статті допоможе більш точно визначити провідні складники 
емоційної стійкості співробітників ризиконебезпечних професій, що, у свою чергу, від-
криє нові шляхи у  формуванні й закріпленні  адекватних форм реагування в екстремаль-
них ситуаціях. 
 

В статье отображен содержательный анализ во взаимосвязях показателей психологиче-
ских факторов, которые определяют эмоциональную устойчивость сотрудников под-
разделений разведки и гражданской безопасности. Материал статьи поможет более 
точно определить составляющие эмоциональной устойчивости сотрудников экстре-
мальных профессий.  
 

In article the substantial analysis in distinctions of indicators of psychological factors which 
define emotional stability of employees of divisions of investigation and civil safety is dis-
played. The material of the article will help to define more precisely components of emotional 
stability of employees of hazardous to health trades. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ  

К РАБОТЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 
Постановка проблемы. Работа, про-

фессиональная деятельность  является од-
ним из основных смыслов жизни совре-
менного человека, поскольку именно в 
профессиональной деятельности заклю-

чаются реальные возможности достиже-
ния вершин человеческих устремлений, 
раскрытие творческих потенций [1, 
с. 140]. Вопросы, связанные с различными 
аспектами профессиональной деятельнос-
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ти, имеют общечеловеческую значимость 
и активно исследуются представителями 
различных наук: философами, психолога-
ми, социологами и др. 

Профессиональная сфера нашей жизни, 
успехи и неудачи в ней, выбор определен-
ного вида деятельности и траектории разви-
тия в ней, с одной стороны, отражают осо-
бенности личности человека, с другой же – 
изменяют, трансформируют ее. И. П. Попо-
ва отмечает, что профессиональная иден-
тичность была основанием идентичности 
и мужчин, и женщин в советском общест-
ве. Профессиональная карьера, как прави-
ло, занимала в жизненном проекте веду-
щее место. При этом на уровне государст-
венной политики декларировались равные 
права и равные шансы мужчин и женщин 
в сфере профессиональной деятельности: 
выбора профессии, обучения, продвиже-
ния на работе, профессионального роста. 
В реальности формировался свой, устоя-
вшийся в массовом сознании гендерный 
характер различных профессий (напри-
мер, профессия летчика, должностная по-
зиция директора крупного предприятия 
имели явно «мужской» облик; работника 
сферы обслуживания, учителя – «женс-
кий» и т. д.) [2, с. 2]. 

Долгие годы на выбор профессии зна-
чимое влияние оказывало ее тендерное 
позиционирование в сознании («женский» 
это вид деятельности или «мужской»). С 
другой же стороны, выбор женщиной (или 
мужчиной) направления профессиональ-
ного развития, стереотипно связанного с 
противоположным полом, порождал у ок-
ружающих сомнения в женственнос-
ти/мужественности этих людей. 

Исследования показывают прямую 
связь показателя маскулинности – феми-
нинности, с одной стороны, и образования 
и профессии – с другой. Так, мужские и 
женские группы сильно различаются по 
своей профессиональной принадлежности; 
кроме того, обнаружено, что высокоинтел-
лектуальные и хорошо образованные жен-
щины имеют более выраженные маску-
линные показатели по сравнению с поло-
выми нормами. А мужчины, у которых раз-

виты побочные интересы культурного или 
художественного содержания, демонстри-
руют более фемининные, по сравнению с 
остальными мужчинами, показатели [3]. 

Трудовая деятельность в целом, избран-
ная профессия, формирующая профессио-
нально значимые качества личности, вно-
сят свой вклад в образ «Я» и затрагивают 
некоторые аспекты гендерной идентичнос-
ти. Свидетельством этого являются и мно-
гочисленные тендерные стереотипы, име-
ющие как достаточно глобальный характер 
и постулирующие взаимосвязи между по-
лом и приоритетными жизненными сфера-
ми (профессиональной – у мужчин и се-
мейной – у женщин), так и более частный, 
связанный с конкретными профессиями и 
видами деятельности [4; 5; 6; 7; 8]. 

В стереотипном образе мужчины при-
сутствуют качества, которые коррелируют 
с деятельностью и активностью, такие, на-
пример, как предприимчивость, стремле-
ние к достижению цели, настойчивость –  
т. е. те характеристики, которые активно 
востребованы на рынке труда. Кроме того, 
стереотипно «мужскими» являются те ха-
рактеристики, которые обычно соотносят-
ся с властью и управлением. Женскому же 
традиционному образу отказывают в обла-
дании этими качествами. Но в реальности 
женщины, успешные в профессиональном 
плане, обладают чертами, характеризующих 
их как сформировавшихся, зрелых, гармо-
ничных личностей. Концентрация женщин 
только на семейной сфере снижает уровень 
их удовлетворенности жизнью [9]. 

Таким образом, сфера профессиональ-
ной деятельности является одной из самых 
гендерно стереотипизированных, причем 
эти стереотипы дискриминационны по от-
ношению к женщинам, стремящимся по-
лноценно реализовать себя в этой сфере. 

Семья – один из основных социализи-
рующих факторов, поэтому ее роль в под-
держании и тиражировании гендерных 
стереотипов крайне важна. Те женщины, 
которые с большой охотой занимались бы 
домом и детьми, но вынуждены работать 
по материальным причинам, не получают 
удовольствия от работы и воспринимают 
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ее практически по Фрейду – как необхо-
димое зло, отнимающее у них время и си-
лы, которые иной ситуации были бы от-
даны традиционным домашним хлопотам. 
Женщины такого типа сами по себе явля-
ются носителями традиционных взглядов 
на свои роли и, соответственно, на роли 
мужчины и передают эти взгляды своим 
детям. Во времена Советского Союза в 
общественное производство были вовле-
чены практически все женщины и иная 
модель поведения была практически не 
представлена в социально уприемлемом 
варианте, но сейчас, на постсоветском 
пространстве, обозначился еще один ва-
риант развития – не просто возврат к тра-
диционному восприятию роли женщины, 
но и усиление этого образа. У ряда жен-
щин появилось желание «вернуться» в 
семейное пространство, оставить работу, 
заняться устройством домашнего быта. На 
практике это желание реализовалось осо-
бенно широко среди семей, уровень обес-
печенности которых выше среднего и ко-
торые могут с легкостью существовать на 
заработок мужа. Но, естественно, увели-
чивается и количество тех женщин, для 
которых их профессиональная деятель-
ность является главным средством само-
реализации, одной из наиболее значимых 
ценностей наряду с семьей (а иногда и бо-
лее значимой, чем семья). 

Мы в меньшей степени затрагиваем 
проблемы мужчин, так как гендерные сте-
реотипы в профессиональной сфере для 
них выступают как положительный фак-
тор. Тем не менее и здесь возникает ряд 
проблем, степень значимости которых со 
временем будет усиливаться: выбор муж-
чинами традиционно женских профессий 
(а такая тенденция есть, об этом свидетель-
ствуют СМИ, где, правда, сюжеты на эту 
тему чаще всего подаются как «жареные» 
или, в лучшем  случае, любопытные фак-
ты); конкуренция с женщинами на тради-
ционно мужском поле и т. д. 

В любом случае гендерные стереотипы 
в профессиональной сфере усложняют 
процесс самореализации и самоактуали-
зации личности, особенно для тех, кто от-

носится к андрогинному типу (а их стано-
вится все больше и больше), не принимая 
эти стереотипы как естественные, и еще в 
большей степени – для женщин маску-
линного и мужчин фемининного типа. 

Существующее расхождение между ре-
альными особенностями личности совре-
менных мужчин и женщин и гендерными 
стереотипами в профессиональной сфере 
усложняет выбор человеком своего места 
в жизни. Выбор приходится осуществлять 
между стереотипно-шаблонным, предпи-
санным традициями женским или мужс-
ким «предназначением» и осознанием се-
бя как уникальной совокупности личност-
ных качеств, потребностей, возможнос-
тей, не ограниченных привязкой к опре-
деленному полу. 

Новизна нашего исследования за-
ключается в выявлении гендерных разли-
чий в отношении к различным аспектам 
работы, проявляющихся в современных 
социально – экономических условиях.  

Цель нашего исследования – выявить 
установки мужчин и женщин по отноше-
нию к различным аспектам, определяю-
щим выбор работы и причины расстава-
ния с ней. 

Чтобы определить гендерные особенно-
сти отношения мужчин и женщин к рабо-
те, было проведено интервью, включав-
шее, в частности, два следующих вопроса: 

1. Какие факторы являются для вас 
наиболее важными при выборе работы? 

2. По каким причинам вы можете ос-
тавить работу? 

Интервью проводилось в индивидуаль-
ном порядке, в исследовании приняли 
участие 50 человек (18 мужчин и 32 жен-
щины; возраст от 22-х до 60-ти лет). 

Анализ результатов показал, что наи-
более важными факторами при выборе 
работы для мужчин стали материальные 
факторы: «деньги» (5); «высокая зарпла-
та» (заработок, доход) (4) «работа, обес-
печивающая соответствующий уровень 
жизни» (1); «возможность получения вы-
сокого уровня дохода» (1). Значимым фак-
тором при выборе работы для мужчин яв-
ляются ее условия: «условия работы» (3), 



   

 

   
219 

«стиль управления» (1), «уровень дисцип-
лины» (1), «отсутствие ненормированного 
рабочего дня» (1), «уровень «тенизации» 
работы» (как объяснил интервьюирован-
ный – является ли работа официальной с 
записью в трудовой книжке и с выплатой 
«белой» зарплаты) (1); «преобладание 
умственной, творческой работы» (1);  
«соответствие работы профессии» (1); 
«зависимость результата работы только от 
исполнителя (интервьюированного» (1); 
«наличие подчиненных» (1). 

Для ряда опрошенных важными оказа-
лись и межличностные отношения – как с 
коллективом, так и с руководством: «хо-
роший коллектив» (2); «хороший руково-
дитель», «взаимопонимание с начальст-
вом» (2). У нескольких опрошенных в ка-
честве важного фактора выбора работы 
выступил интерес к ней и удовольствие: 
«интерес к работе» (2); «чтобы она мне 
нравилась» (1); «получение удовольствия 
от работы» (2); «чтобы дело было люби-
мым» (1). 

Карьерные амбиции и возможность их 
удовлетворения в работе также оказались 
значимым фактором выбора и, кстати, это 
также можно отнести к условиям работы, 
важным для ряда интервьюированных: «во-
зможность карьерного роста, карьера» (2); 
«значимость занимаемой должности» (1); 
«перспективность работы» (2). Возмож-
ность самореализации, реализации своих 
способностей оказалась важной только для 
двух опрошенных мужчин. 

Ответы мужчин дали достаточно чет-
кую картину прагматичности выбора рабо-
ты: материальные условия и условия рабо-
ты в целом рассматриваются как главные 
факторы. Все остальное – интерес, возмо-
жности самореализации – выступают как 
дополнительные 1, причем даже в этом ка-
честве они присутствуют далеко не у всех. 

Какова же ситуация у женщин? Для 
них важнейшим фактором выбора работы 
также является материальный: зарплату 
(оплату труда) назвали 13 женщин; кроме 
того, другие интервьюированные конкре-
тизировали эту позицию – «достойная зар-
плата» (2), «работа, которая приносит ма-

териальное удовлетворение» (1). Но даль-
нейший анализ интервью дает ряд доста-
точно симптоматичных расхождений с 
ответами мужчин. Достаточно много жен-
щин отметили в качестве одного из глав-
ных факторов выбора работы интерес и 
эмоциональную привлекательность: «что-
бы я получила удовольствие / удовлет-
ворение от работы» (5); «чтобы работа бы-
ла любимой» (3); «чтобы нравилась» (1); 
«была интересной» (6). Особое внимание 
женщины уделяют межличностным от-
ношениям: «коллектив» (2); «хороший 
коллектив» (3); «доброжелательный, сла-
женный коллектив» (1); «порядочный кол-
лектив»; (1); «отношения в коллективе» (1); 
«атмосфера в коллективе» (1); «разум-
ный, хороший начальник» (2); «возмож-
ность общения с людьми» (1); «взаимо-
выручка» (1). 

Есть ряд требований к условиям и соде-
ржанию работы, которые также расцени-
ваются женщинами как определяющие при 
выборе работы. Важным является: «объем 
работы» (1); «чтобы быть в ней (работе) 
профессиональной» (1); «чтобы работа со-
ответствовала специальности» (2); «чтобы 
был удобный режим/график работы» (2); 
«чтобы работа была не монотонной» (1); 
«перспективная работа» (2), «престижная 
работа» (2), «необходимая работа» (1), «ма-
ксимально использующей потенциал» (1). 
Возможность самореализации как аргу-
мент выбора работы в интервью указала 
только одна женщина. 

Таким образом, важнейшим фактором 
выбора работы как для женщин, так и для 
мужчин является уровень оплаты труда. 
Для мужчин более значимым (чем для 
женщин) фактором выбора работы являю-
тся условия труда. Для женщин же, по 
сравнению с мужчинами, более значимы-
ми оказались межличностные отношения 
на работе. 

На вопрос о возможных причинах рас-
ставания с работой женщины указали ши-
рокий спектр причин кореллирующий с 
ответами на предыдущий вопрос, но имею-
щих одновременно некоторые показатель-
ные отличия. Естественно, что одной из 
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причин, по которой опрошенные женщины 
готовы поменять (или оставить работу), 
является материальный фактор: «низкая 
зарплата / не устраивает зарплата» (5); «ес-
ли зарплата снизится или не будет соответ-
ствовать объему работы» (1); «если работа 
малооплачиваемая» (2); «если работа не 
устраивает по оплате» (1); «если найду бо-
лее высокооплачиваемую работу» (1). 

Не менее часто в качестве причин расста-
вания с работой женщины отмечают и при-
чины межличностного характера: «если ат-
мосфера на рабочем месте «не моя» (1); «ес-
ли меня не уважают, не ценят» (7); «если не-
уважительно относится руководство / конф-
ликтные отношения с руководством» (2); 
«если не сработалась с начальством, кол-
лективом» (1); «если нет взаимопонимания 
с руководством» (1); «если обидели» (1); 
«если меня не понимают» (1); «если не ви-
жу благодарности за свою работу» (1); 
«если меня считают ненужной» (1). 

Ряд женщин вескими причинами для 
смены работы считают ситуацию, когда 
находят более достойную, перспектив-
ную, интересную работу (5 человек). Чет-
веро из опрошенных женщин считают, 
что если работа не интересна, то это серь-
езная причина ее сменить. 

В ответе на этот вопрос прояснился и 
вопрос совмещения женщиной семьи и ра-
боты. Одной из весомых причин для смены 
(или вообще ухода с работы) многие жен-
щины назвали различные семейные обстоя-
тельства: «если потребуют семейные обсто-
ятельства» (2); «ради семьи» (1); «если де-
тям будет нужна моя помощь» (1); «если 
это потребуют интересы детей и семьи» (1); 
«если в этом нуждается моя семья» (1); «ес-
ли это будет необходимо моей семье» (1); 
(если рушится семья» (1). Три интервьюи-
рованных женщины ответили, что оставят 
работу, если позволит материальное поло-
жение семьи. 

У мужчин, так же, как и у женщин, од-
ной из весомых причин смены работы вы-
ступает либо «низкая, не устраивающая 
зарплата» (5 человек), либо «не выплачи-
ваемая зарплата» (2), либо появление 
«предложения о работе с более высокой 

зарплатой» (3). Для наиболее молодых из 
опрошенных мужчин (к тому же не состо-
ящих в браке) причина возможного ухода 
с работы носит эмоциональный характер 
(«если работа не нравится» – 2 человека). 
Остальные же причины, названные опро-
шенными мужчинами, несмотря на разли-
чия в формулировках, можно объединить в 
две группы: наличие перспектив («если 
появится более интересная работа с возмо-
жностью карьеры» (1); «если на этой работе 
для меня перестанет существовать перспек-
тива» (1); «если нет возможности осущест-
вить свои планы» (1) и т. д.) и взаимоотно-
шения с руководством («если возникают 
конфликты с начальством» (1); «если меня 
станет оскорблять начальник» (1); «если 
руководство несправедливо ко мне» (2); 
«если не устраивает отношение руководст-
ва» (1); «если начальство требует невоз-
можного» (1); «если возникнут разногла-
сия во взаимоотношениях с работодате-
лем» (1)). 

Здесь достаточно показательно прояви-
лись отличия в мужском наборе целей и 
ценностей. Если женщины весомой причи-
ной смены работы считают психологичес-
кие, дискомфортные межличностные от-
ношения в трудовом коллективе (как гори-
зонтальные, так и вертикальные) то для 
мужчин значимыми являются только взаи-
моотношения с руководством. Семейные 
проблемы как причина смены работы не 
были названы ни одним опрошенным муж-
чиной (в отличие от женщин). 

Выводы. В целом, анализ ответов ин-
тервьюированных показал наличие гендер-
ных различий в факторах, влияющих на 
выбор работы, и в причинах, по которым 
возможно расставание с работой. Во мно-
гом эти различия обусловлены особеннос-
тями тендерной социализации и стереоти-
пами, присутствующими в массовом соз-
нании и влияющими на процесс формиро-
вания личности. 

Как отмечает С. К. Нартова-Бочавер, 
профессиональная сфера обладает разной 
значимостью в жизни женщин и мужчин, 
так как для женщин мерило жизненного 
успеха – это в первую очередь отношения 
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с другими людьми, для мужчин же основ-
ные достижения измеряются профессио-
нальными успехами [3]. Нельзя сказать, 
что в современных условиях такие разли-
чия могут быть отнесены ко всем мужчи-
нам и женщинам. Тем не менее, в нашем 
исследовании проявилась более высокая 
значимость межличностных отношений 
для женщин (по сравнению с мужчинами). 

Ролевые противоречия проявились иск-
лючительно у женщин. Потенциальная го-
товность расстаться с работой или сменить 
ее на иную базируются на несовместимости 
различных ролей. Эту ситуацию П. П. Гор-
ностай [10] определяет как ситуацию, кото-
рая возникает тогда, когда различные роли 
(или компоненты ролевого кластера) не мо-
гут функционировать одновременно или 
когда исполнение одной роли существенно 
затрудняет исполнение другой. Приоритет-
ность семейной сферы и, соответственно, 
выбор семейной роли – это то, что тради-
ционно ожидают от женщины. С другой 
стороны, исследования последних лет пока-
зывают рост у женщин потребности в про-
фессиональной самореализации. 

Так, например, в исследовании В. А. Гу-
паловской [9] были выявлены преоблада-
ющие черты, присущие нереализованным 
в профессиональной деятельности жен-
щинами: неприятие себя, низкий уровень 
самоуважения, высокая тревожность и 

уровень нейротизма, низкий уровень при-
тязаний, слабость мотивации, подчинен-
ное поведение, агрессивность, эмоциона-
льная неуверенность, внутренняя конфли-
ктность. 

Изменение во внешних условиях сущес-
твования отражаются на смене ценностных 
ориентации личности, критериев оценки 
человеком самого себя и окружающего 
мира. Поэтому идентичность не может не 
зависеть от изменений социально-экономи-
ческих ориентиров. Когда старая модель 
идентичности не позволяет человеку удов-
летворять его базовые потребности, успе-
шно интегрироваться в систему социаль-
ных отношений, возникает кризисная си-
туация. Традиционная модель тендерной 
идентичности (особенно фемининная) не 
коррелирует с теми требованиями, которые 
предъявляет к личности работника рыноч-
ная экономика. Поэтому социально-эконо-
мические изменения, происходящие в на-
шей стране, не могли не повлиять на тен-
дерную идентичность современныхукраи-
нскихмужчин и женщин. 

В дальнейшем следует более подробно 
проанализировать особенности личности 
женщин, готовых к смене работы по се-
мейным обстоятельствам, и тех, кто не 
считает возможность оставить работу по 
этим причинам. 
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Анотації 

В статье рассматриваются особенности выбора работы и причины ее смены в зависи-
мости от пола. Приводятся результаты интервьюирования мужчин и женщин трудоспо-
собного возраста. Выделяются специфические особенности установок мужчин и жен-
щин по отношению к работе. 

 

У статті розглядаються особливості вибору роботи і причини її зміни залежно від статі. 
Наводяться результати інтерв’ювання чоловіків і жінок працездатного віку. Виділяють-
ся специфічні особливості установок чоловіків і жінок щодо роботи. 

 

The article deals with main features of choocing the profession and refusing of it in depending 
on sex. Results of interviewing of able to work men and women was given. Particular features 
of men’s and womer’s aims was emphrased in the article. 

 
 

УДК 159.923.2:355.232                Є. В. ТАТАРІНОВ, 
викладач Військового ліцею ім. І. Богуна 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА  

ЯК СУБ’ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Професіоналізм особистості перебуває 

в діалектичній єдності із професіоналіз-
мом діяльності й має з нею тісні функціо-
нальні зв’язки. Підсистема професіоналіз-
му особистості в широкому розумінні міс-
тить вимоги до рівня розвитку різних ха-
рактеристик і якостей суб’єкта праці, які 
багато в чому визначають високу ефектив-
ність професійної діяльності. Дані власти-
вості, якості й характеристики мають різ-
ний психологічний зміст. Професіоналізм 
особистості досягається багато в чому в 
процесі розвитку здібностей. Це важливі 
характеристики потенціалу суб’єкта праці. 
Мова йде про так звані складні й окремі 
здібності як якості особистості, що визна-
чають успішність оволодіння певною дія-
льністю й удосконалення в ній, як відзна-
чає К. К. Платонов [1].  

Розвиток професіоналізму особистості 
поєднаний з інтенсивним розвитком склад-
них та окремих здібностей до рівня обда-
рованості. На думку Б. Г. Ананьєва, осно-
вою будь-якого розвитку є насамперед 

розвиток інтелектуальний. Тому серед 
складних та окремих здібностей хотілося б 
особливо відзначити роль інтелектуальних, 
які мають певну системну властивість 

А. А. Бодальов підкреслює, що відмін-
ною рисою пізнавальної сфери професіо-
нала є активне відображення дійсності й 
здатність добре орієнтуватися в ній. За-
вдяки продуктивній роботі інтелекту про-
фесіонали на високому рівні об’єктивнос-
ті фіксують усі основні зв’язки в цій дійс-
ності, субординують за ступенем важли-
вості процеси, які в ній відбуваються. За-
значимо, що розвиток здібностей може 
здійснюватися без яких-небудь серйозних 
обмежень [2, с. 45]. 

Професіоналізм особистості залежить 
від рівня розвитку професійно важливих 
якостей суб’єкта праці, тобто таких якос-
тей особистості, які впливають на резуль-
тативність діяльності. Професійно важли-
ві якості визначаються в процесі дослі-
джень умов і факторів розвитку професіо-
налізму. Професійно важливими якостями 


