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Проведено сравнительное изучение ценностей банковских служащих с позиции экономики труда. 
Предметом исследования, представленного в статье, явились особенности ценностных ориентаций муж-
чин и женщин, служащих банков, в контексте эмоционального выгорания. Дан краткий обзор основных 
подходов к проблеме ценностных ориентаций и эмоционального выгорания в профессиональной деятель-
ности, рассмотрена их взаимосвязь как психологических факторов связанных с эффективностью труда. 
Эмпирическую базу исследования составили 55 человек в возрасте от 34 до 53 лет, из них 27 мужчин и 28 
женщин. Математическая обработка результатов исследования осуществлялась в программе STATISTIC. 
На основе тестирования представлены результаты исследования различий в значимости таких ценностей, 
как «свобода», «семья», «любовь», «интересная работа», «материально обеспеченная жизнь» (всего 12 цен-
ностей) для мужчин и женщин, служащих в банках Алтайского края. Определены индексы расхождения 
ценности и доступности для каждого респондента. Определен интегральный показатель эмоционально-
го выгорания, а также показатели шкал «эмоциональное истощение», «деперсонализация» и «редукция 
личных достижений». Были найдены достоверные различия между мужчинами и женщинами по инте-
гральному показателю эмоционального выгорания и шкале «эмоциональное истощение». Намечены пути 
по предупреждению эмоционального выгорания банковских служащих с учетом современных ценност-
ных ориентаций мужчин и женщин.
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This study provides a comparative analysis of differences in value preferences between bank employees in the 
context of labor economics. The subject of the research is to define the peculiarities of gender value orientations 
between bank workers who experience emotional burnout. The paper gives a brief overview of the main 
approaches to the problem of value orientation and emotional burnout in professional activity. The authors reveal 
the psychological nature of this relationship and its impact on labor efficiency. Empirical basis of the study involves 
55 men and women, aged 34 to 53 (27 men and 28 women). Mathematical processing of the research results was 
carried out by the STATISTIC program. Test results of the study showed the differences in the significance of the 
values such as “freedom”, “family”, “love”, “interesting work”, “financial stability” (12 values in total) between 
male and female bank employees in the Altai Region. The indices of value divergence and availability were 
determined for each respondent. The integral indicator of emotional burnout, as well as indicators “emotional 
exhaustion”, “depersonalization” and “reduction of personal achievements’ scales were determined. Significant 
differences were found between men and women due to integral indicator of emotional burnout and “emotional 
exhaustion” scale. Ways to prevent emotional burnout of bank employees were highlighted, including the modern 
value orientations, of men and women.
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Введение. Эмоциональное выгорание — 
это стрессовое состояние человека, кото-
рое возникает в условиях профессиональ-

ной деятельности и обусловливает физическое 
и психическое истощение человека. При интен-
сивной деятельности в организации, на предприя-
тии многие сотрудники испытывают регулярные 
нагрузки, связанные с нервным перенапряжени-
ем, которые ведут к усталости, снижению продук-
тивности и вовлеченности в производственный 
процесс. Финансовая нестабильность современ-
ной рыночной ситуации, возрастающие квалифи-
кационные требования к сотрудникам в условиях 
растущей конкуренции приводят к возникнове-
нию все больших эмоциональных и психологиче-
ских стрессов. В какой-то момент работник мо-
жет перестать справляться с данной ситуацией, 
начинает равнодушно относиться к исполнению 
их профессиональных обязанностей, уровень мо-
тивации падает.

Перед многими руководителями возникает 
важная стратегическая задача — не допустить вы-
горания сотрудников и создать условия, при кото-
рых будет обеспечена продуктивная работа и высо-
кий уровень производительности труда. Вследствие 
этого данное исследование актуально и своевре-
менно в целях организации работы по профилак-
тике и снижению состояния профессионального 
и эмоционального выгорания специалистов, обес-
печения качественного исполнения ими своих 
должностных обязанностей.

Актуальность данного исследования обуслов-
лена значительными изменениями в системе цен-
ностных ориентаций сотрудника предприятия в со-
временном мире. Изучение системы ценностей 
мужчин и женщин, определение характерных раз-
личий имеет прямое отношение к эффективности 
трудового процесса [1, c. 25; 2, с. 106; 3, с. 15]. Во-
просы, связанные с половыми и психологическими 
различиями в контексте современных ценностей, 
в последнее время входят в число наиболее актив-
но обсуждаемых [4, с. 18]. В данной работе рассма-
триваются особенности ценностных ориентаций 
мужчин и женщин на примере банковских служа-
щих, чья деятельность связана с высоким эмоцио-
нальным и нравственным напряжением.

Ценности определяют общую направленность 
деятельности, ее конкретные параметры. Они под-
вергаются анализу через структуру смысловой ре-
гуляции поведения, рассматриваются в системе 
мотивационной направленности личности [5–8]. 
Ценности обусловливают развитие внутреннего 
мира личности, наполняют значимостью и смыс-
лом процесс взаимодействия человека с окружаю-
щей действительностью. Ценностные ориентации 
играют важную роль в организации мотивацион-

ной сферы, деятельности, направленности лично-
сти, уровне притязаний и др. Проявляются ценно-
сти в оценках, которые индивид дает самому себе 
и окружающему миру [8–10], ими же определяет-
ся и личностная значимость. Когда смысл ценности 
для человека становится принципиально важным, 
он осознает ее сущность [11, с. 90]. Моральные 
ценности и нормы, которые общество формиру-
ет и поддерживает посредством системы внешне-
го подкрепления, являются средствами, при кото-
рых происходит процесс реализации внутренних 
ценностей, являющихся целевыми установками 
личности.

М. Рокич выделяет два класса ценностей: тер-
минальные (убеждения в том, что конечная цель 
существования личности важна и значима, чтобы 
к ней стремиться) и инструментальные (ценност-
ная установка, направленная на понимание того, 
что какой-то образ действий или свойство лично-
сти является предпочтительным в конкретной си-
туации) [12, с. 116]. Ценностную систему чело-
века М. Рокич определяет как абстрактные идеи, 
позитивные или негативные, которые не зависят 
от жизненной ситуации и которые выражают лич-
ностные убеждения относительно предпочитаемых 
стратегий поведения и целей жизнедеятельности. 
Принцип жизни — это главная ценность в личной 
системе убеждений человека, он обуславливает 
поведение человека [12, с. 90–92]. Е. Б. Фантало-
ва же анализирует ценностно-ориентированные 
конструкты «внутренний конфликт», «внутренний 
вакуум», «нейтральная зона» как уровень диссоциа-
ции «ценность — доступность» [13, с. 2–5]. Итак, 
ценности выполняют различные функции в жизни 
человека, как правило, стимулирующую и регули-
рующую, они являются ориентирами, на которые 
человек нацелен в своем развитии, и образом же-
лаемого будущего, к которому он стремится в сво-
ей жизни [14].

Ценностные ориентации оказывают значи-
тельное влияние на отношение человека к своей 
профессиональной деятельности. Присоединяясь 
к какой-либо организации, обладая определен-
ными компетенциями, приобретенными в резуль-
тате жизненного опыта, люди уже обладают сло-
жившейся системой ценностных представлений. 
Данные представления, полученные в результате 
усвоения знаний, обусловливают интерпретацию 
многих аспектов организационной жизни. Пра-
вильное понимание ценностной системы сотруд-
ников позволяет руководству организации преду-
гадать варианты выбора поведенческой стратегии 
персонала в той или иной ситуации, определить 
причины неудовлетворенности условиями труда, 
сложностей коммуникационного взаимодействия 
своих сотрудников [14–16].
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Работа в банковской и управленческой сфере 
экономики не подвержена гендерным стереоти-
пам и является престижной для обоих полов. Пер-
вые психологические проблемы можно определить 
исходя из анализа ценностно-смысловой сферы 
личности, что важно для принятия управленче-
ских решений в отношении сохранения человече-
ских ресурсов и повышения работоспособности со-
трудников.

Ценностные ориентации — субъективное вну-
триличностное образование, которое формирует-
ся в результате интериоризации ценностей и норм 
социального окружения. Ценности служат ком-
плексной основой как для отдельного индивида, 
так и социальной группы и общества в целом. Од-
нако необходимо учитывать, что каждый человек 
имеет свой собственный социальный опыт и фор-
мирует отношение к тем или иным ценностям ин-
дивидуально. В этом и заключается суть именно его 
ценностной ориентации [15, 17].

Во многих исследовательских работах выяв-
лены различия в значимости определенных цен-
ностей между мужчинами и женщинами [18, 19]. 
Противоречия возникают в связи с различными на-
борами ценностей, которые предъявлялись респон-
дентам, а также от возраста и социальных характе-
ристик, от социальных условий общества. Можно 
выделить некоторые гендерные различия, обнару-
женные в ряде исследований. Основными ценно-
стями для мужчин являются здоровье, увлекатель-
ная, доставляющая удовольствие работа, друзья 
и свобода; для женщин — семья и дети, уверен-
ность в себе, материальная обеспеченность.

Такая тенденция тесно связана с другими ис-
следованиями по гендерным различиям показате-
лей личности в межкультурном аспекте. В странах, 
характеризующихся равными правами, высоким 
уровнем социального равенства, эгалитаризмом, 
более выражены различия по характеристикам 
ценностной сферы между мужчинами и женщи-
нами. Ш. Шварц и его коллеги данный факт объяс-
нили тем, что в равных условиях свободного само-
совершенствования и возможностей, более ярко 
предстают именно гендерно важные ценности. 
То есть без давления социальных норм, в условиях 
свободного выражения, ценность, важная для опре-
деленного пола, будет выражаться значительно чет-
че [20, с. 176–190].

И. Е. Ржанова и О. С. Алексеева в сравнитель-
ном исследовании ценностей мужчин и женщин 
в зависимости от возраста выявили, что для взрос-
лого поколения свойственна значительная разни-
ца между мужчинами и женщинами по показате-
лям мотивационно-ценностной сферы [11, с. 10].

Работа в банке связана с высоким риском 
развития синдрома эмоционального выгорания. 

К. Маслач, С. Джексон, Н. Е. Водопьянова опреде-
ляют данное понятие как результат влияния целого 
комплекса стрессогенных факторов. В понимании 
ученых эмоциональное выгорание представляет 
собой «Трехфакторную модель», которая включает 
в себя деперсонализацию, эмоциональное истоще-
ние и редукцию личностных достижений.

В основу данной работы легли исследования 
М. Рокича, Е. Б. Фанталовой, К. Маслач, С. Джек-
сон. Эмпирические данные получены с использо-
ванием методики Е. Б. Фанталовой «Уровень со-
отношения ценности и доступности в различных 
жизненных сферах (УСЦД)»; опросника «Диагно-
стика профессионального выгорания (К. Маслач, 
С. Джексон)» в адаптации Н. Е. Водопьяновой [19, 
c. 45]; шкалы субъективного благополучия (ШСБ) 
А. Перуэ-Баду в адаптации М. В. Соколовой, так-
же использовались методы математико-статисти-
ческой обработки данных — U-критерий Манна — 
Уитни, корреляционный анализ Пирсона.

В исследовании приняли участие 55 служа-
щих нескольких банков Алтайского края. Среди 
них 27 мужчин и 28 женщин. Возраст варьируется 
от 34 до 53 лет. В возрастной период 34–40 лет по-
падают 22 человека, 40–50 лет — 20 и 50–60 лет — 
13 человек. Охарактеризовать данный возраст 
(34–53 года) можно как зрелую взрослость. Это 
расцвет жизни человека как в профессиональном, 
так и в семейном плане.

Результаты исследования и их обсуждение. 
С помощью методики Е. Б. Фанталовой была опреде-
лена значимость по 12 ценностям для мужчин и жен-
щин. На рисунке 1 можно увидеть, что и для женщин, 
и для мужчин главными ценностями выступают «здо-
ровье» (2) и «счастливая семейная жизнь» (11). Мож-
но отметить, что для женщин ценности «здоровье» 
и «свобода как независимость в поступках и действи-
ях» более значимы, чем для мужчин.

Для женщин основными после «здоровья» (2) 
и «счастливой семейной жизни» (11) являются 
такие ценности, как «свобода» (10), «материаль-
но обеспеченная жизнь» (6) и «наличие хороших 
и верных друзей» (7). Данные ценности находят-
ся в близком соотношении и средние значения 
по ним примерно одинаковы. Таким образом, мож-
но сказать, что у женщин не было выявлено других 
высокозначимых ценностей, помимо «здоровья» 
и «счастливой семейной жизни».

Для мужчин же после основных двух ценно-
стей — «здоровье» и «счастливая семейная жизнь» 
приоритетными являются такие ценности, как «лю-
бовь» (5), «материально обеспеченная жизнь» (6) 
и «наличие хороших и верных друзей» (7). Причем 
ценность любви находится примерно на том же 
уровне, что и ценность здоровья, выделяясь в тре-
тью главную ценностную ориентацию.
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Значимость ценностей для мужчин и женщин

Для выявления различий в значимости цен-
ностей в зависимости от пола применялся U-кри-
терий Манна-Уитни для независимых выборок. 
Для переменных «любовь» и «свобода» были выяв-
лены достоверные различия на уровне статистиче-
ской значимости (p < 0,05). (Любовь 0,001**) (Сво-
бода 0,005**)

Используя методику «Ценность-Доступность» 
Е. Б. Фанталовой, были определены индексы рас-
хождения ценности и доступности для каждого 
респондента. Можно отметить, что для женщин 
ценность «свобода» (11) является наиболее досягае-
мой — индекс доступности по ней самый низкий. 
То же самое прослеживается по ценности «любовь» 
(5) у мужчин. То есть ценности, которые до это-
го нами были выделены как наиболее значимые 
(после ценностей «здоровье» и «счастливая семей-

ная жизнь») для мужчин и для женщин, являют-
ся и наиболее доступными. Можно предположить, 
что для данной выборки более значимыми явля-
ются те ценности, что для личности проще дости-
жимы.

Далее в результате применения опросни-
ка «Диагностика профессионального выгорания» 
К. Маслач и С. Джексон был определен интеграль-
ный показатель эмоционального выгорания, а так-
же показатели шкал «эмоциональное истощение», 
«деперсонализация» и «редукция личных достиже-
ний». С помощью критерия Манна-Уитни для не-
зависимых выборок установлено, что достоверные 
различия между женщинами и мужчинами были 
выявлены по интегральному показателю эмоцио-
нального выгорания и шкале Эмоциональное ис-
тощение (табл.).

Сравнительный анализ различий эмоционального выгорания между женщинами и мужчинами

Шкала
Среднее значение в группе

Уровень значимости
Женщины Мужчины

Интегральный показатель эмоциональ-
ного выгорания 8.94 6.95 0,019**

Эмоциональное истощение 28.44 21.27 0,010**

Деперсонализация 10.44 9 0, 547

Редукция личных достижений 27.66 30.18 0,390

Обнаружено, что для женщин, служащих бан-
ка из данной выборки, характерна высокая степень 

эмоционального выгорания, а для мужчин — сред-
няя степень.
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В процессе исследования взаимосвязи индек-
са ценности-доступности и эмоционального выго-
рания, а также со шкалой субъективного благопо-
лучия, достоверной корреляционной связи найдено 
не было. Для данной выборки хотя и характерен 
высокий уровень эмоционального выгорания, од-
нако дезинтеграции в ценностно-смысловой сфере 
не наблюдается (данный результат свидетельству-
ет об отсутствии неудовлетворенности текущей 
жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, 
противоречий в ценностной сфере).

В результате сравнительного анализа уста-
новлено, что для мужчин и женщин более значи-
мыми являются такие ценности, как «здоровье» 
и «счастливая семейная жизнь». Данные ценно-
сти представляют собой главнейшие общечело-
веческие ценности. При этом для женщин вто-
ростепенной по значимости ценностью является 
«свобода как независимость в поступках и дей-
ствиях», однако для мужчин таковой выступи-
ла ценность «любовь», а не «материально обеспе-
ченная жизнь». По ценностям «любовь» у мужчин 
и «свобода» у женщин наблюдаются самые низ-
кие значения по индексу ценность-доступность. 
Вероятно, для мужчин данной возрастной катего-
рии значимыми являются так называемые семей-
ные ценности, в группу которых обычно выделя-
ются ценности «любовь» и «счастливая семейная 
жизнь».

Стоит отметить, что в условиях современного 
постоянно меняющегося мира ценностные ориен-
тации женщин также трансформируются. Женщи-
ны данной категории, как правило, имеют боль-
шой стаж работы, уже много лет находятся в браке, 
их дети становятся подростками. Вероятно, их цен-
ностные ориентации меняются в сторону само-
совершенствования и независимости, что необ-
ходимо учитывать при построении траектории 
профессиональных перспектив и взаимодействий.

Кроме того, отметим, что в процессе иссле-
дования не было выявлено дезинтеграции в мо-
тивационно-личностной сфере у данной выборки 
и не обнаружено достоверных связей между эмо-
циональным выгоранием и шкалой субъективно-

го благополучия. Это означает, что на момент про-
веденного исследования выборочная совокупность 
испытуемых не проявляла ярких признаков эмо-
ционального выгорания, при этом оценивала удо-
влетворительно состояние собственного субъек-
тивного благополучия.

Актуальной остается проблема различий цен-
ностных ориентаций у мужчин и женщин разных 
возрастов, социальных статусов и профессий, так 
как указанные факторы оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование и изменение цен-
ностных представлений в течение профессиональ-
ной деятельности человека.

Прикладное значение данного исследова-
ния состоит в использовании полученных данных 
при организации для работников банковской сфе-
ры профилактических занятий с элементами тре-
нинга, целью которых является необходимость 
осмысления работниками своей профессиональ-
ной деятельности, формирование у них навыков 
для преодоления отрицательных последствий выго-
рания и возможного внутреннего конфликта, а так-
же создание комфортного психологического кли-
мата в организации. В содержание таких занятий 
должны входить: блок 1 — знакомство с понятия-
ми ценность, ценностная ориентация, эмоциональ-
ное выгорание, спецификой данных понятий, зна-
чимость ценностей для мужчин и женщин; блок 
2 — самодиагностика признаков выгорания у слу-
жащих банка, выявление источников недовольства 
работой, самодиагностика особенностей ценност-
ных ориентаций, выявление неудовлетворенно-
сти, внутренних конфликтов; блок 3 — знакомство 
и обучение методам саморегуляции и самопомощи, 
способным снизить деструктивное влияние вну-
тренних конфликтов или выгорания в профессио-
нальной деятельности.

В данной работе подтвердилось, что работ-
ники банковской сферы подвержены высокому 
риску развития синдрома эмоционального выго-
рания. Поэтому важными для формирования эф-
фективной работоспособности сотрудников явля-
ется как этап диагностики и выявления причин 
негативных тенденций, так и их профилактика.
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