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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-
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ческим результатом этих исследований стал вывод о том, что выгорание по 

своей сути представляет собой интегральный феномен, оказывающий раз-

рушительное влияние на все стороны личности профессионала[2].  

Анализ существующих подходов к проблеме исследования психиче-

ского выгорания позволяет выделить внешние, объективные детерминан-

ты, связанные непосредственно с деятельностью, и внутренние, субъек-

тивные – те индивидуальные личностные особенности, которые влияют на 

процесс возникновения и развития выгорания. 

В.Е. Орел в качестве внутренних факторов, детерминирующих выго-

рание, выделяет социально-демографические характеристики (возраст, 

пол, уровень образования, стаж работы, семейное положение) и личност-

ные особенности (выносливость, локус контроля, стиль сопротивления, 

самооценка, нейротизм, экстраверсия).  

Группа внешних факторов, детерминирующих возникновение психиче-

ского выгорания, является наиболее представительной в рамках исследования 

данной проблемы. Некоторые исследователи указывают на преобладающую 

роль этих факторов в развитии синдрома выгорания (условия профессиональ-

ной среды, содержание труда, социально-психологические факторы) [2]. 

Первоначально к лицам, потенциально подверженным выгоранию, от-

носили социальных работников, врачей и адвокатов. Выгорание данных спе-

циалистов объяснялось специфическими особенностями так называемых «по-

могающих профессий». К настоящему времени существенно расширилось не 

только количество симптомов профессионального выгорания, но и увеличился 

перечень профессий, подверженных возникновению данного явления.  

Поскольку сфера деятельности специалистов по разного рода кон-

сультированию входит в перечень так называемых профессий типа «чело-

век-человек», и характеризуется выраженной эмоциональной нагрузкой, 

высокой интенсивностью и продолжительностью межличностных контак-

тов, то существует вероятность формирования психического выгорания и у 

представителей этой профессиональной группы.  

Консультирование – это деятельность, осуществляемая профессиональ-

ными консультантами, и направленная на обслуживание потребностей ком-

мерческих и некоммерческих организаций, физических лиц в консультациях, 

обучении, исследовательских работах по решению разного рода проблем. 
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В процессе теоретического анализа существующих исследований было 

выявлено, что изучение синдрома «психического выгорания» у данной кате-

гории специалистов практически не проводилось. Имеются лишь данные эм-

пирического исследования психического выгорания у консультантов, рабо-

тающих на телефоне. Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова приводят резуль-

таты корреляционного анализа, подтверждающего мнение о том, что эмо-

циональное истощение, являющееся центральным компонентом психическо-

го выгорания, связано с применением неконструктивных моделей поведения, 

а также значимо коррелирует с деперсонализацией и со стратегией «принятия 

ответственности». Деперсонализация же в свою очередь, коррелирует с та-

кими переменными, как эмоциональное истощение, снижение социального 

интереса, копинг-стратегиями «принятие ответственности», «самоконтроль» 

и «дистанцирование». Был проведен сравнительный анализ между консуль-

тантами, работающими с постоянной супервизорской поддержкой и без нее. 

В ходе чего было установлено, что регулярная супервизорская поддержка 

снижает частоту переживания синдрома выгорания у консультантов[1]. 

Таким образом, теоретическая и практическая значимость, и крайне ма-

лая степень разработанности проблемы «психического выгорания» специали-

стов сферы консалтинга позволяет констатировать ее высокую актуальность. 

Поэтому перспектива дальнейшего продолжения исследования состоит 

в выявлении роли личностных детерминант и факторов организационной 

среды в развитии выгорания консультантов, а также в выявлении взаимосвя-

зи отдельных характеристик личностной структуры консультанта с его ин-

дексом психического выгорания. Выявление условий и механизмов форми-

рования психического выгорания позволит разработать, в свою очередь, сис-

тему практических рекомендаций для профилактики данного синдрома на 

различных этапах профессионального становления консультантов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

СОТРУДНИКОВ УВД 

Люди в течение многих лет и даже десятилетий осваивают какую-либо 

профессию. При этом одни из них так и остаются дилетантами, а другие ста-

новятся профессионалами. У них появляются особые способности и умения. 

Существование в строго определенном мире профессии требует 

жертв. И в результате, многолетнее выполнение одной и той же профес-

сиональной деятельности приводит к появлению профессиональной уста-

лости, возникновению психологических барьеров, обеднению репертуара 

способов выполнения деятельности, утрате профессиональных умений и 

навыков, снижению работоспособности. Одним словом, развиваются про-

фессиональные деформации. 

Профессиональные деформации – это деструкции, которые возникают 

в процессе многолетнего выполнения одной и той же профессиональной дея-

тельности и негативно влияют на ее продуктивность, порождают профессио-

нально нежелательные качества, изменяют поведение человека [4]. 

Профессиональные деформации нарушают целостность личности, 

снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на 

продуктивности деятельности. Причем, от профессиональной деформации 

страдают не только ее носители, но и окружающие. 

Наиболее подвержены деформации профессии типа «человек – чело-

век». К ним относятся многие виды работ, например сфера обслуживания, 

управленцы, менеджеры и др. Но чаще от нее страдают специалисты про-

фессии «человек – ненормальный человек». Именно таким специалистам 

свойственны наиболее глубокие негативные поражения личности. К про-

фессиям такого типа относятся сотрудники милиции, юристы и др. [3]. 
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