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ГЛАВА 4 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УДК 159.922.1 Ю.О. Брикса 
Полоцкий пограничный отряд 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном историческом этапе развития общества остается ак-

туальным вопрос о таком явлении, как гендерные стереотипы и их влияние 

на жизнедеятельность человека. Несмотря на то, что уже с начала ХIХ в. 

женщины начали активно бороться за свои права, общество настойчиво 

отдает предпочтение рассмотрению способностей обоих полов исходя из 

их особенностей, при этом охватывая не только биологические качества, 

но и общественные взаимоотношения. Главным образом, речь идет о воз-

можности как мужчинам, так и женщинам заниматься различными видами 

деятельности независимо от их половой принадлежности. 

Так, военная служба, являясь исторически сугубо мужским занятием, 

как один из видов профессиональной деятельности привлекает все боль-

шее внимание женского пола. Причиной заинтересованности со стороны 

женщин является в основном стабильное материальное положение, однако 

немаловажным является и то, что военно-профессиональная деятельность 

дает возможность женщинам самореализовываться, повышать свои про-
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фессиональные навыки и приобретать более высокий социальный статус, 

продвигаясь по карьерной лестнице. 

Рассмотрение проблемы гендерного подхода и его специфики в воен-

ной жизни дает возможность раскрыть место женщины-военнослужащей в 

армейском социуме.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Само понятие «гендер», введенное психоаналитиком Р. Столлером [7] 

в 1958 году, позволило разграничить биологический и социально-

культурный аспекты полоролевых взаимоотношений. Другими словами, 

этот термин раскрывает специфику поведения обоих полов в процессе их 

повседневной и профессиональной деятельности. 

Л.В. Штылева определила гендер как отличительную особенность 

между мужчиной и женщиной, сложившуюся в процессе исторического 

развития[6, с. 86]. Изменения, происходящие в обществе, ведут к пере-

оценке гендерных стереотипов, расширяя или, напротив, ограничивая воз-

можности обоих полов. Гендер, по Л.В. Штылевой, определяется стилем 

воспитания, преобладающим в определенном обществе, ценностями, куль-

тивируемыми в социуме [6, с. 87]. 

Подтверждением этой точки зрения выступают современное биологи-

ческое рассмотрение пола человека как многоуровневой системы, которая 

включает в себя основные составляющие: 

– особенности генетики (определенный набор хромосом); 

– специфика половых органов и желез внутренней секреции; 

– физические половые особенности (оволосение тела, мышечная мас-

са, жировая ткань и т. д.); 

– разделение явлений активности мозга под воздействием тестостерона. 

Безусловное деление на мужское и женское возможно только с точки 

зрения биологических особенностей организма, что еще раз подчеркивает 

несостоятельность четкого разделения людей по половому признаку. 

Таким образом, переориентация в процессе рассмотрения выполнения 

определенных функций мужчинами и женщинами с полоролевой на ген-

дерную систему дает возможность изучения личности исходя из ее интере-

сов, мотивов деятельности, тем самым не ограничивая, а расширяя воз-

можности для личностной самореализации и освобождая от традиционных 

стереотипов. 

И.С. Кон отмечал, что изменение традиционных взглядов на полоро-

левые стереотипы ведет к преобразованию всей культурной системы, вос-

питание толерантности – к проявлению толерантности – к проявлению 

черт, свойственных личности противоположного пола.  

Распространенным стереотипом рассмотрения гендерного аспекта яв-

ляется разделение труда исходя из половой принадлежности индивида. 
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Специфика этого стереотипа такова, что он распространяется не только на 

определение трудовой деятельности, свойственной женщине и мужчине, 

но и на особенности коммуникации, распределение власти, системы цен-

ностных ориентаций и т. д.  

Несомненно, что социальные изменения, такие как глобализация, раз-

витие информационных технологий, способствовали размыванию четкой 

границы между полами, позволив мужчинам и женщинам использовать 

образцы социального поведения, свойственные противоположному полу, 

исходя из личных предпочтений, а не доминирующей гендерной системы. 

Однако включение личности в трудовую деятельность, противоположную 

ее биологическому полу, имеет ряд особенностей, от учета которых зави-

сит, будет ли успешным процесс самореализации личности в профессии. 

По мнению Р.Х. Кузиной, женщины в большей степени, чем мужчи-

ны, нуждаются в санитарно-гигиенических условиях труда, в улучшении 

организации работы [3, с. 25]. В свою очередь, Н.Н. Обозов отмечает, что 

женщины более заинтересованы в оценке их деятельности другими участ-

никами трудового процесса, в связи с чем и положительная, и негативная 

оценки способны повысить мотивацию к деятельности, тогда как у мужчин 

негативная оценка скорее снизит уровень устремленности к деятельности, 

создав предпосылки для развития неуверенности в себе [5, с. 58]. Кроме 

того, в силу своей коммуникабельности и восприимчивости к настроению 

окружающих женщины лучше и быстрее адаптируются к новой обстанов-

ке. Они способны подстраиваться и понимать настроение коллег, что су-

щественно помогает наладить эффективное взаимодействие с окружаю-

щими, правильно прогнозировать развитие событий и находить общий 

язык с разными собеседниками проявляя ролевую пластичность. Личным 

амбициям женщины предпочтут доброжелательную атмосферу на работе. 

Ориентация на комфортные взаимоотношения частично компенсирует не-

удовлетворенность или проблемы, возникающие в семейной жизни. 

Мужчины в силу своей природы больше ориентированы на успешную 

профессиональную деятельность. Для них комфортно работать, поддержи-

вая профессионально-деловые связи с коллегами. 

В процессе самореализации военнослужащего в профессиональной 

деятельности важным фактором выступает ценностно-мотивационная сфе-

ра, различная по своему составу для каждого пола. Так, у женщин-

военнослужащих процесс самоактуализации происходит главным образом 

через ориентацию на творчество и саморазвитие, выражаемое в повыше-

нии своего профессионализма за счет посещения определенных курсов, 

выработки творческого подхода к решению профессиональных задач. 

Мужчины-военнослужащие более ориентированы на традиционные мето-

ды применения профессиональных навыков. Они стремятся принимать 

участие в трудовом процессе, ориентируясь на нормы и правила, принятые 
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в профессиональной среде, и развиваются как профессионалы средствами, 

которые предоставляет военная служба. 

Являясь, как указывалось ранее, сугубо мужским видом деятельности, 

военная служба имеет ярко выраженный маскулинный характер, и жен-

щине-военнослужащей для достижения высоких профессиональных ре-

зультатов необходимо вырабатывать в себе качества, не свойственные об-

разу женщины, пропагандируемому в обществе. Вместо общепринятых 

ролей жены, хозяйки, матери для более полной самореализации себя в 

профессии женщина-военнослужащая должна приобрести качества, свой-

ственные мужчинам-военнослужащим. 

Однако, как подчеркивает А.К. Маркова, профессионализм заключа-

ется не только в высоких профессиональных достижениях, но, в первую 

очередь, от внутренних побудителей [4, с. 18]. Именно положительный 

настрой на труд делает сам процесс деятельности более эффективным 

[4, с. 30]. Готовность у женщины-военнослужащей к принятию не свой-

ственной ей социальной роли должна исходить из внутреннего отношения 

к военно-профессиональной деятельности, из определенных ценностных 

ориентиров, которые можно объединить в следующие общие группы:  

1) индивидуально-личностная (включает в себя особенности реализа-

ции своего потенциала и способностей в военной отрасли);  

2) ориентированная на практические цели (достижение высокого со-

циального положения, материальная и социальная защищенность и т. д.);  

3) направленная на реализацию идейных целей, возможность зани-

маться общественно значимой деятельностью.  

Показанное разделение ценностно-смысловой составляющей является 

условным, так как в систему ценностей, способствующих выбору и успеш-

ной реализации себя в военной профессии, могут включаться как один, так 

и несколько компонентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире выбор человеком профессиональной деятельно-

сти в большей степени основывается не на половой принаддлежности че-

ловека, но зависит от гендерной идентичности, т. е. особенностей социо-

культурной среды, в которой обучался и воспитывался человек [1, с. 157]. 

Специфика этой среды заключается в совокупности правил, интересов, 

ценностей, мировоззренческих взглядов, которые культивируются в кон-

кретном обществе. Именно эти условия будут влиять на различия в про-

фессиональных интересах, ценностных ориентирах, профессиональной 

эффективности, карьере. 

Дата поступления – 04.05.2018. 
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Резюме 
Рассматривая особенности гендера в трудовой деятельности, можно сделать 

вывод, что он оказывает значительное влияние как на выбор деятельности, так и на 
специфику реализации человеческого потенциала. Исходя из распространенных гендер-
ных стереотипов, можно заключить, что преобладающая направленность в деятель-
ности у обоих полов различна, что явно прослеживается в профессиях, где в большей 
степени заняты мужчины, и особенно – в армейской среде. Женщины в этом виде про-
фессиональной деятельности испытывают различные затруднения, среди которых 
можно выделить продвижение по служебной лестнице, адаптацию к условиям и специ-
фике службы и др. Однако единой составляющей для обоих полов является мотиваци-
онная сфера, другими словами, заинтересованность в деятельности, которую они вы-
полняют. Именно этот существенный фактор обеспечивает успешную самореализа-
цию себя в профессии независимо от гендерной ориентации. 


