
бенностей в процессе взаимодействия значитель-
но повысит эффективность индивидуально-
воститательной работы в деятельности руководи-
теля и педагогическое общение профессорско-
преподавательского состава вуза МВД России. 
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Тема, посвященная исследованию эмо-
ционального выгорания, актуальна, так как 
многие сталкиваются с проблемой спада в ра-
боте. Погоня за прибылью, не всегда правильно 
организованная работа с коллективом и клиен-
тами, забирающая больше сил и времени, рано 
или поздно начинает сказываться на работо-
способности. И люди начинают перегорать как 
лампочки. И тогда наступает состояние эмо-
ционального, психического, и физического ис-
тощения в результате неразрешенного стресса 
на рабочем месте. Люди, находящиеся в посто-
янном стрессе, тревоге, не могут положительно 
воздействовать на людей. Проблема исследова-
ния эмоционального выгорания является вос-
требованной и необходимой для дальнейшего 

исследования. Это послужило основанием для 
выбора темы исследования и его проведения. 

В настоящее время существуют несколь-
ко теорий, изучающих тревожность и эмоцио-
нальное выгорание: 

Л.И. Божович, определила тревогу, как 
осознаваемую, имевшую место в прошлом 
опыте, интенсивную болезнь или предвиденье 
болезни. 

В отличие от Л.И. Божович, Н.Д. Леви-
тов, дает следующее определение: «Тревога – 
это психическое состояние, которое вызывается 
возможными или вероятными неприятностями, 
неожиданностью, изменениями в привычной 
обстановке, деятельности, задержкой приятно-
го, желательного, и выражается в специфиче-
ских переживаниях и реакциях». 

Психодинамический подход рассматри-
вает тревожность следующим образом. Соглас-
но З. Фрейду: «страх – это состояние аффекта, 
т.е. объединение определенных ощущений ряда 
«удовольствие – неудовольствие с соответст-
вующими иннервациями разрядки напряжения 
и их восприятия, а также, вероятно и отражение 
определенного значимого события». Страх воз-
никает из либидо, согласно З. Фрейду, и служит 
самосохранению, является сигналом новой, 
обычно внешней опасности. 

З. Фрейд выделил 3 типа тревоги: реали-
стическую, невротическую и моральную. Он 
полагал. Что тревога играет роль сигнала, пре-
дупреждающего «Эго» о надвигающейся опас-
ности, исходящей от интенсивных импульсов. 
В ответ «Эго» использует ряд защитных меха-
низмов, включая: вытеснение, проекцию, за-
мещение, рационализацию и др. Защитные ме-
ханизмы действуют несознательно и искажают 
восприятие реальности индивидом. 

Согласно, Ч.Д. Спилбергеру, различают 
тревогу – как состояние и тревожность – как 
свойство личности. 

Структура синдрома эмоционального вы-
горания, по В.В. Бойко, представляет собой по-
следовательность трех фаз: напряжение, рези-
стенция и истощение. 
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Б. Пельман и Е. Хартман выделили три 
главных компонента эмоционального выгорания: 

1. Эмоциональное истощение проявляет-
ся в ощущениях эмоционального перенапряже-
ния и в чувстве опустошенности, исчерпанно-
сти своих эмоциональных ресурсов. 

2. Деперсонализация связана с возникнове-
нием равнодушного и даже негативного отноше-
ния к людям, обслуживаемым по роду работы. 

3. Сниженная рабочая продуктивность 
проявляется в снижении самооценки своей 
компетентности, недовольстве собой. 

А. Пинес и Е. Аронсон рассматривают 
синдром эмоционального выгорания как одно-
мерную конструкцию. Эмоциональное выгора-
ние – это состояние физического и психического 
истощения, вызванное длительным пребывани-
ем в эмоционально перегруженных ситуациях. 

А. Чиром считает эмоциональное выго-
рание комбинацией физического, эмоциональ-
ного и когнитивного истощения или утомления. 
Он полагает, что главный фактор эмоциональ-
ного выгорания – это эмоциональное истоще-
ние, а дополнительные компоненты являются 
следствием либо поведения, ведущего к депер-
сонализации, либо собственно когнитивно-
эмоционального выгорания, что выражается в 
редуцировании личных достижений. 

П. Торнтон обращается к выявлению свя-
зи между уровнем эмоционального выгорания 
и типом поведения преодоления. Поведение 
преодоления обеспечивается когнитивными и 
поведенческими усилиями по регуляции спе-
цифических внутренних и внешних требова-
ний, которые, по субъективной оценке, исчер-
пывают или превосходят ресурсы личности. 
Путем факторного анализа на основе когнитив-
но-феноменологической теории стресса 
П. Торнтон выделено восемь подвидов поведе-
ния преодоления эмоционального выгорания. 

В обследовании приняли участие фельд-
шера, работающие на железной дороге г. Ека-
теринбург. Всего в исследовании приняли уча-
стие 20 женщин (от 20 до 58 лет).  

Для исследования использовались сле-
дующие методики: методика Спилберга-

Ханина «Определение тревожности», которая 
является единственной методикой, позволяю-
щей дифференцированно измерять тревожность 
и как личностное свойств и как состояние. И 
методика В.В. Бойко «Исследование эмоцио-
нального выгорания», предназначенная для из-
мерения уровня проявления эмоционального 
выгорания. 

Анализ результатов показал, что на об-
щей выборке большинство медицинских работ-
ников ограждает себя от неприятных впечатле-
ний и удовлетворенны собой, «понимают» се-
бя, состояние интеллектуально-эмоциональ-
ного затора, тупика им не присуще, состояние 
тревоги находится на среднем уровне, также 
как и личностная отстраненность. Медицин-
ские работники относительно устойчивы и 
склонны воспринимать угрозу своему «Я» в 
самых различных ситуациях и реагировать на 
эти ситуации повышением ситуативной тре-
вожности. 
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На современном этапе одной из актуаль-

ных проблем становиться проблема, которая 
определяется возросшими на сегодняшний день 
требованиями к уровню психологической 
включенности человека в его трудовую дея-
тельность и усложнением психической жизне-
деятельности людей, постоянным ростом их 
личностных притязаний. И уже в условиях со-
временной научно-технической революции по-
стоянно растет интерес к явлению социально-
психологического климата коллектива. 

Основой любой организации являются 
люди (коллектив), и без их функционирование 
организации невозможно. Совокупность объ-
ектных условий, в которых оказываются люди 
в процессе совместной деятельности, предо-
пределяет и ограничивает способы их взаимо-
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