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нальное самосознание, артистизм, личностная профессиональная позиция, 

методологическая культура, музыкально-педагогическое общение, воля, 

эмоциональная отзывчивость, стрессоустойчивость, уравновешенность, 

способность к развитию и сохранению здоровья, свойства внимания, па-

мять, воображение, логически-образное мышление, педагогическая ком-

муникативность, педагогический такт, организаторские качества, социаль-

ная ответственность, гуманность, педагогический оптимизм, профессио-

нальная честность, профессиональная мобильность, способность к коррек-

ции профессиональных деформаций, педагогическая наблюдательность, 

педагогическое мышление, педагогическое предвидение, педагогическое 

целеполагание, педагогическая интуиция, педагогическая рефлексия, педа-

гогическая креативность, самооценка, рефлексивность, эмпатия.  

Перечисленные показатели профессиональной деятельности педаго-

гов-музыкантов и качества личности являются необходимыми для даль-

нейшего профессионального роста педагога.  

 

А.П. Габидуллина  

Екатеринбург, РГППУ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА И ПРОЦЕССА  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В настоящее время весьма острой становится проблема влияния эколо-

гии на человека. Кроме того, в последнее десятилетие в России происходят 

изменения во всех областях жизни и деятельности, причем экономическая не-

стабильность сочетается с политической изменчивостью. Указанные факторы 

оказывают значительное негативное воздействие на поведение и здоровье лю-

дей, растет число не только природных, но и техногенных катастроф, аварий. 

Именно в это время огромную роль играет работа служб экстренного вызова 

(«скорая помощь», «служба спасения», служба пожарной охраны и т.д.). 

Процесс принятия решений работниками служб экстренного вызова 

можно рассматривать как основу их профессиональной деятельности. Отличи-

тельными чертами принятия решений в профессиональной деятельности яв-

ляются следующие: сознательная и целенаправленная деятельность, осущест-

вляемая специалистом; поведение, основанное на фактах и уровне профессио-

нальной подготовки; процесс взаимодействия членов коллектива, бригады; 
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выбор альтернатив действий в зависимости от сложившейся обстановки. Ре-

шение можно рассматривать как продукт труда служб экстренного вызова, а 

его принятие – как процесс, ведущий к появлению этого продукта. Малейший 

сбой в работе механизма этого процесса может повлечь за собой непредвиден-

ные последствия, способные препятствовать оказанию помощи пострадавшим.  

На личность работника службы экстренного вызова во время про-

фессиональной деятельности действуют факторы те же что и в экстре-

мальных условиях. Таким образом, условия профессиональной деятельно-

сти работников экстренных служб являются экстремальными. На текущее 

состояние человека может влиять множество самых разнообразных факто-

ров внешнего и внутреннего порядка. Человеческому организму свойст-

венно безболезненно переносить те или иные воздействия только до тех 

пор, пока они не превышают определенных уровней и продолжительности. 

В противном случае происходят повреждения организма и его психики, 

которые при достижении определенной степени квалифицируются как 

стресс, психопатологические психогенные расстройства и т.д. Проблема 

возникает в оценке влияния этих факторов на состояние человека, по-

скольку один фактор, в зависимости от индивидуальных качеств, воспри-

нимается по-разному, поэтому у разных людей он может порождать раз-

личные состояния: психическое утомление, профессиональный стресс и 

эмоциональное выгорание как способы адаптации к внешним условиям. 

Важнейшая из стадий процесса принятия решений является по сути 

внутриличностным конфликтом лица принимающего решение, – стадия вы-

работки решения: оценка и выбор альтернатив действия, борьба мотивов. Та-

ким образом, работники служб экстренного вызова, испытывающие внутри-

личностный конфликт, феномен эмоционального выгорания и профессио-

нальный стресс, несомненно, будет проецировать свое внутреннее состояние 

на взаимоотношения с окружающими. Одним из важнейших проявлений 

особого этого внутреннего состояния личности будет конфликтное поведе-

ние. Работники служб экстренного вызова могут становиться субъектами 

конфликта. Как следствие конфликта среди персонала служб экстренного вы-

зова возникает рассогласованность действий, уходит время на преодоление 

конфликта – результатом будет сбой в механизме процесса принятия реше-

ний бригадой или экипажем, влекущий за собой непредвиденные последст-

вия, способные препятствовать оказанию полного объема помощи в экстрен-

ной ситуации, и нередко наносящие ущерб пострадавшим. 
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В нашей работе процесс принятия решений в профессиональной дея-

тельности рассматривается как результат некоторой диспозиции между тре-

бованиями экстремальной среды и личностными возможностями на конкрет-

ном этапе. Это позволяет дифференцированно исследовать и описать струк-

туру и характер взаимодействия личности с экстремальной средой, выявить 

конкретные факторы среды, которые порождают экстремальное состояние, и 

слабые звенья в функциональной системе организма человека и психологи-

ческих механизмах его жизнеобеспечения. Указанное выше является основой 

для построения системы анализа нервно-психической напряженности у пер-

сонала МЧС, преодолению ими экстремальных ситуаций. 

Все это указывает на актуальность исследования поведения в кон-

фликтных ситуациях и индивидуально типологических особенностей лич-

ности работников служб экстренного вызова, т.к. именно они будут опре-

деляющими эффективность процесса принятия решений, а значит и опре-

деляющими успешности в их профессиональной деятельности. 

Изучением механизма процесса принятия решений в профессио-

нальной деятельности специалистов разного уровня занимались многие 

отечественные и зарубежные психологи: С.Л. Рубинштейн, У. Джеймс и 

др. Психофизиологическими вопросами в экстремальных ситуациях зани-

мались Д.В. Сочивко, Ф.Д. Горбов, Ц.П. Короленко, Л.Е. Ханин, 

П.С. Граве, М.Р. Шнейдман. 

В нашей работе процесс принятия решений в профессиональной дея-

тельности рассматривается как результат некоторой диспозиции между тре-

бованиями экстремальной среды и личностными возможностями на конкрет-

ном этапе. Это позволяет дифференцированно исследовать и описать струк-

туру и характер взаимодействия личности с экстремальной средой, выявить 

конкретные факторы среды, которые порождают экстремальное состояние, и 

слабые звенья в функциональной системе организма человека и психологи-

ческих механизмах его жизнеобеспечения. Указанное выше является основой 

для построения системы анализа нервно-психической напряженности у пер-

сонала МЧС, преодолению ими экстремальных ситуаций. 

В данной работе мы рассматриваем поведение работников служб 

экстренного вызова (сотрудников МЧС), а именно, процесс принятия ими 

решений в профессиональной деятельности. 
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В исследовании мы ставим перед собой цель выявить взаимосвязь 

определенных индивидуально типологических личностных особенностей 

работников служб экстренного вызова и процесса принятия ими решений. 

Для этого необходимо: 

1. На основе анализа профильной литературы выявить специфику 

понятий «процесс принятия решений в профессиональной деятельности» и 

«экстремальность условий профессиональной деятельности», установить, 

как данные понятия соотносятся между собой в рамках рассматриваемой 

темы, а также выяснить, какими особенностями характеризуется проявле-

ние этих феноменов в конфликтных ситуациях. 

2.  Изучить особенности типичного поведения и личностных свойств 

работников службы экстренного вызова в профессиональной деятельности. 

3.  Проанализировать степень выраженности индивидуально типоло-

гических особенностей личности работников службы экстренного вызова и 

степени выраженности у них негативных эмоциональных состояний в 

конфликтных ситуациях. 

4.  Исследовать взаимозависимость индивидуально типологических 

особенностей работников служб экстренного вызова со степенью выра-

женности у них негативных эмоциональных состояний в конфликтных си-

туациях, определяющих в экстремальных условиях деятельности процесс 

принятия решений. 
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ «ПСИХИЧЕСКОГО  

ВЫГОРАНИЯ» СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КОНСАЛТИНГА 

В настоящее время, в условиях социально-экономических преобра-

зований в обществе, с увеличением интенсивности и продолжительности 

труда, усилением рабочих нагрузок, ростом напряженности и профессио-

нальных стрессов одной из актуальных проблем современности становится 

проблема психического выгорания личности.  

Впервые термин «выгорание» был предложен H.Freudenberger в 1974 г. 

для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, которые, 

он наблюдал у работников психиатрических учреждений[3]. Еще один иссле-

дователь выгорания, C.Maslach рассматривает его как ответную реакцию на 

длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций. По 

ее мнению, выгорание включает в себя три компонента: эмоциональное ис-

тощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений. Психоэмоцио-

нальное истощение понимается как чувство эмоционального опустошения и 

усталости, возникающее вследствие избыточной рабочей нагрузки. Деперсо-

нализация представляет собой циничное отношение к труду и объектам сво-

его труда. Редукция профессиональных достижений предполагает возникно-

вение у работников тенденции негативного оценивания и самовосприятия в 

профессиональном плане и проявляется в чувстве некомпетентности и неус-

пешности в своей деятельности[4]. 

В отечественной психологии впервые феномен психического выгора-

ния упоминается в работах Б.Г. Ананьева, который употреблял аналогичный 

понятию «выгорание» термин «эмоциональное сгорание» для обозначения 

некоторого негативного явления, возникающего у людей профессий типа 

«человек-человек», и связанного с межличностными отношениями[2]. 

В конце 1990-х гг. синдром психического выгорания стал предметом 

самостоятельных исследований в отечественной психологии. Методологи-


