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Полоролевое поведение рассматривается во многих работах, поскольку оно представляет собой одну из весьма 

значимых характеристик личности [1, 2]. Однако в подавляющем большинстве случаев изучается полоролевое 

поведение в супружеской паре либо в микросоциуме, [3, 4]. Между тем есть все основания полагать, что его нарушения 

могут существенно сказываться вообще на межличностном общении, а следовательно, отрицательно влиять и на 

деловые контакты, в том числе ограничивая возможности трудоустройства. Этот вопрос не затронут в работах, 

касающихся рассматриваемой темы, что, несомненно, не способствует эффективности возникающей в ряде случаев 

необходимости в психологической помощи. 

Учитывая описанное положение, мы поставили перед собой задачу исследовать полоролевое поведение женщин, у 

которых возникли затруднения при трудоустройстве. Были обследованы 83 безработных женщины в возрасте от 19 до 

50 (чаще до 39) лет, обратившихся за помощью в Полтавскую городскую службу занятости. Они были опрошены с 

помощью активного анкетирования непосредственно в службе занятости. Мы изучали полоролевое поведение женщин 

после получения их добровольного согласия на осмотр психиатром в соответствии с Законом Украины «О 

психиатрической помощи» и на психодиагностическое обследование. 

У всех женщин были выявлены те или иные типы явных акцентуаций характера: демонстративный — у 24, 

педантический — у 3, возбудимый — у 7, эмотивный — у 14, дистимический — у 3, застревающий — у 11, тревожный 

— у 21 женщины. 

Полоролевое поведение обследуемых изучали с помощью полоролевой шкалы АСL A.B. Heilbrun [5], которая 

позволяет характеризовать маскулинные и фемининные черты маскулинности на социогенном уровне (Я- концепцию 

личности), и проективной методики Dur- Мо11 L. Szondi, которая дает возможность определить маскулинность — 

фемининность на биогенном уровне [6]. 

Следует отметить, что в современной психологии существует несколько моделей маскулинности — фемининности. 

В соответствии с дихотомической моделью индивид не может одновременно иметь черты маскулинности и 

фемининности. По континуально-альтернативной модели — те и другие черты могут уживаться в одном индивиде, но 

при этом чем более выражены черты маскулинности, тем менее — черты фемининности, и наоборот. В соответствии с 

еще одной моделью, маскулинность и фемининность в сумме представляют собой определенную постоянную величину. 

В последние десятилетия получила распространение еще одна модель — андрогенная, по которой образования 

маскулинности и фемининности у индивида существуют независимо друг от друга [1]. 

Мы в своих исследованиях исходили из андрогенной модели полоролевого поведения, которая, по нашему 

мнению, дает возможность наиболее объективно определить особенности этой характеристики личности. Упомянутая 

выше полоролевая шкала АСL включает две субшкалы — маскулинности и фемининности, определяемых на 

социогенном уровне. Каждая из этих субшкал представляет собой набор признаков, характеризующих маскулинность 

как инструментальность (деловитость, целеустремленность, напористость, агрессивность, склонность к соперничеству, 

недостаточная межличностная чувствительность) и фемининность как экспрессивность (эмоциональность, 

межличностная чувствительность, коммуникативная компетентность). Мы исследовали полоролевое поведение женщин 

в его взаимосвязи с имеющимися у них акцентуациями характера. Обследуемые оценивали по 5-балльной шкале 

выраженность у себя маскулинных и фемининных качеств (по 24 тех и других). 

Полученные данные о выраженности маскулинной и фемининной Я-концепции женщин с разными типами 

акцентуации характера приведены в табл.1. 

Из таблицы следует, что самые высокие показатели маскулинности на уровне Я-концепции отмечались у женщин с 

демонстративной и возбудимой акцентуациями, и различия между указанными группами по этому показателю 

оказались недостоверными (р > 0,05). Наиболее низкими были показатели маскулинности в самооценке женщин с 

тревожной, эмотивной, дистимической и застревающей акцентуациями — достоверно ниже, чем у лиц с возбудимой 



акцентуацией (р < 0,01). Маскулинность женщин с педантической акцентуацией была достоверно ниже, чем женщин с 

возбудимой и демонстративной акцентуациями (р < 0,05). 

Полученные данные о маскулинности в указанных группах мы ранжировали в такой последовательности: 

В=Де=П>Т=3=Э=Ди. 

Гипермаскулинность женщин с возбудимой акцентуацией характера проявлялась в желании властвовать, 

доминировать, а также в агрессивности, настойчивости, малой чувствительности к переживаниям других людей, в 

наличии садистических элементов в социальном и сексуальном поведении. 

Повышенная маскулинность женщин с демонстративной акцентуацией проявлялась в активности, в так 

называемом «комплексе маскулинности», который побуждал их к соперничеству и борьбе с мужчинами. Активность 

женщин при этом часто была «фасадной», имитирующей гипертимность. Некоторые — социально адаптированные 

женщины с демонстративной акцентуацией отличались активностью, носящей социально одобряемый и поощряемый 

характер — активностью в присутствии других. Достаточно высокий уровень маскулинности при застревающей 

акцентуации проявлялся в независимости, самостоятельности, самодостаточности, холодности контактов. 

По фемининности на уровне Я-концепции указанные группы женщин достоверно не различались. Исключение 

составляли лица с педантической акцентуацией, у которых были самые низкие из семи анализируемых групп показатели 

фемининности — в этой группе различия были достоверны по сравнению с группой женщин с возбудимой 

акцентуацией (р < 0,01). 

Уровни фемининности в анализируемых группах мы ранжировали следующим образом: Т=З=Э=В= - Де>Ди=П. 

Расположение указанных групп женщин с акцентуацией характера в полоролевом признаковом пространстве 

маскулинности — фемининности представлено на приводимом рис. 

 



 



 

Из рис. видно, что при возбудимой, демонстративной и гипертимной акцентуациях в полоролевой Я-концепции 

женщин отмечаются высокие уровни и маскулинности, и фемининности. При педантической акцентуации наблюдается 

повышение маскулинности и снижение фемининности, что, очевидно, отражает деформацию полоролевой Я-концеп- 

ции защитными психологическими механизмами личности, такими, как искажение, рационализация и т.п. У женщин с 

тревожной, застревающей, эмотивной и дистимической акцентуациями фемининная Я-концелиия повышена. 

Полученные нами результаты согласуются с данными литературы о том, что сдвиг в сторону феминизации 

происходит за счет заметного повышения показателя фемининности при неизменном и даже сниженном показателе 

маскулинности. 

Изучение полоролевого поведения женщин на биогенном уровне, как видно из данных табл. 2, показало, что 

обследованные с возбудимой, демонстративной и застревающей акцентуациями характера обнаруживают высокую 

маскулинность, и различия между ними по этому показателю статистически не значимы (р > 0,05). Гипомаскулинными 

являются женщины с педантической, тревожной, эмотивной акцентуациями, причем различия между ними по этому 

показателю также не значимы (р > 0,05). У женщин с возбудимой, демонстративной и застревающей акцентуациями 

показатели маскулинности на биогенном уровне достоверно более высоки, чем у лиц с эмотивной и тревожной 

акцентуациями характера (р < 0,01). 

Данные, полученные при изучении полоролевого поведения женщин на социогенном и биогенном уровнях 

позволяют говорить о межуровневой полоролевой несогласованности (дискордантности). Расхождение выраженности 

маскулинности на уровне паторолевой Я-концепции и биогенном уровне дает основание предположить наличие 

внутриличностного конфликта и в связи с этим — противоречивости установок и ожиданий. В целом выявленные 

особенности полоролевого поведения безработных женщин дают основание считать, что проявления ненормативного 

полоролевого поведения, в особенности на социогенном уровне, не способствуют продуктивному общению, а 

следовательно, могут препятствовать и успешному трудоустройству. 
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СТАТЕВОРОЛЬОВА ПОВЕДІНКА БЕЗРОБІТНИХ ЖІНОК 

Н.В. Мартиненко 

Досліджено статево рольову поведінку безробітних жінок, виявлено її взаємозв’язок з акцентуаціями характеру, які 
спостерігаються у них. Зроблено висновок, що відхилення від нормативної статево рольової поведінки, особливо на 
соціогенному рівні, можуть перешкоджати продуктивному спілкуванню, а також й успішному працевлаштуванню. 

Ключові слова: безробітні жінки, статево рольова поведінка, працевлаштування. 

 

 



PECULIARITIES OF SEX-ROLE BEHAVIOUR OF UNEMPLOYED WOMEN 

N.V. Martunenko 

It was established the peculiarities of sex-role behavior of unemployed women and the correlation with accents in characters 
which they have. It was shown that sex-role not co-ordination in contacts also with business can prevent productive communication. 

Key words: unemployed women, sex-role behavior, employment. 

 


