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в связи с нарастающими процессами глобализации, стремительны-
ми социально-экономическими преобразованиями, к специа-лис-
там любой сферы деятельности предъявляются высокие требования. 
Речь идет не только о профессиональной подготовке в соответствии с 
международными стандартами, но и о формировании определенных 
навыков и качеств личности, необходимых для успеха в конкурентной 
борьбе на мировом рынке труда. в данном контексте перспективной 
областью психологических исследований становится изучение эмо-
ционального интеллекта — психологического образования, которым 
определяется способность специалиста адекватно выражать свои 
эмоции, оценивать эмоциональные состояния и мотивы поведения 
коллег и клиентов, выбирать эффективные способы общения, в про-
блемных бизнес-ситуациях справляться с трудностями, которые ведут 
к развитию синдрома профессионального выгорания.
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in connection with increasing globalization and rapid socio-economic 
transformations there are high standards for experts in any professional 
field. it’s not just about training in accordance with international stan-
dards, but also about the formation of certain skills and personality quali-
ties necessary when competing on the global labor market. in this con-
text, the study of emotional intelligence (psychological education) is a 
promising area of psychological research. Emotional intelligence is deter-
mined by the ability of an expert to adequately express his emotions, as-
sess emotional state and motives of behavior of colleagues and clients, 
choose efficient communication methods and to cope with difficulties in 
troubled business situations, which result in burnout syndrome.
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Синдром «профессионального вы-
горания» (ПВ) часто называют 
«болезнью цивилизации». Как 

правило, под ПВ понимают реакцию ор-
ганизма, возникающую вследствие про-
должительного воздействия професси-
ональных стрессов и проявляющуюся в 
симптомах эмоционального, умственного 
истощения и физического утомления. В 
научный обиход термин (англ. burn-out) 
был введен в 1974 г. психиатром Гер-
бертом Фроуденбергером (США) [49] 
(Freudenberger, 1974) и психологом Крис-
тиной Маслач (США) [50] (Maslach, 1976). 
В отечественной науке первые упомина-
ния о данном явлении содержатся в ра-
ботах Б.Г. Ананьева. Ученый употреблял 
термин «эмоциональное сгорание» для 
обозначения подавленного состояния, 
возникающего у людей профессий типа 
«человек-человек» [1] (Ananev, 1968).

К настоящему времени подробно 
разработаны теоретические основы ПВ. 
Данный феномен изучается в контексте 
профессионального становления лич-
ности и рассматривается как динами-
ческий процесс, который развивается во 
времени и характеризуется нарастанием 
его проявлений. В зоне риска развития 
синдрома выгорания в первую очередь 
находятся представители так называе-
мых «помогающих» профессий. Работа с 
людьми, в силу предъявляемых ею высо-
ких требований, особой ответственности 
и эмоциональных нагрузок, потенци-
ально содержит в себе опасность пережи-
ваний, связанных с рабочими ситуаци-
ями. В литературе широко представлены 
сравнительные исследования выгорания 
у представителей различных професси-
ональных групп: преподавателей [4; 36; 
43] (Borisova, 2003; Rukavishnikov, 2001; 
Formanyuk, 1994), врачей [21; 22] 
(Kuznetsova, 2012; Larentsova, 2009), адми-
нистративных работников [8] (Vidanova, 

2008), адвокатов [29] (Minin, 2016) и пр. 
Ученые указывают на существование 
количественных и качественных разли-
чий в проявлениях и генезисе психичес-
кого выгорания у представителей раз-
ных профессий и специализаций [10; 16; 
30; 46] (Vodopyanova, Starchenkova, 2005; 
Druzhilov, 2010; Orel, 2005; Burish, 1993).

Особый научный интерес представ-
ляют предлагаемые учеными-психоло-
гами методики диагностики ПВ [10; 48; 
51] (Vodopyanova, Starchenkova, 2005; 
Demerouti, Mostert, Bakker, 2010; Maslach, 
Jackson, 1981). В частности, А.Ю. Смир-
нова осуществила анализ ПВ и увле-
ченности работой как биполярных и 
независимых конструктов. В своем ис-
следовании она приводит результаты 
валидизации русскоязычной версии оп-
росника ПВ Е. Демерути. Адаптирован-
ная версия, по мнению А.Ю. Смирновой, 
позволяет эффективно выполнить экс-
пресс-диагностику изменения психичес-
кого состояния субъекта труда по конти-
нууму: увлеченность работой — ПВ [37] 
(Smirnova, 2017).

Научное понятие «эмоциональный 
интеллект» сформировалось в 1990-х гг. 
[14; 52] (Goulman, 2011; Salovey, Mayer, 
1990), и в настоящее время активно ис-
следуется зарубежными и отечествен-
ными учеными [6; 19; 20; 26; 31; 32; 42; 
44] (Bredberri, Grivz, 2017; Karuzo, Selovey, 
2016; Kiseleva, 2014; Lyusin, 2004; Pavlova, 
2015; Panteleeva, 2016; Ushakov, 2004; 
Khlevnaya, 2012). Дж. Мейер и П. Сэловей 
определили ЭИ как форму интеллекта, 
включающую способность отслеживать и 
различать свои и чужие эмоции, а также 
использовать эту информацию для уп-
равления своими мыслями и действиями 
[52] (Salovey, Mayer, 1990).

В российской психологической на-
уке понятие ЭИ впервые использовала 
Г.Г.  Гарскова в 1999 г. [13] (Garskova, 
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1999). Она рассматривала ЭИ как способ-
ность понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управ-
лять эмоциональной сферой на основе 
интеллектуального анализа и синтеза [2, 
с. 83] (Andreeva, 2008). Нам более близка 
концепция, предложенная российским 
исследователем Д.В. Люсиным, который 
трактует ЭИ как способность к пони-
манию своих и чужих эмоций и управ-
лению ими [26] (Lyusin, 2004). Данное 
качество в первую очередь необходимо 
представителям профессий типа «чело-
век-человек» с высокой степенью личной 
ответственности.

Большинство исследователей сходятся 
во мнении о том, что ЭИ не является не-
изменным качеством. Он представляет 
собой психологическое образование, 
которое формируется на протяжении 
жизни человека под влиянием факторов, 
обуславливающих его уровень и специ-
фические индивидуальные особенности 
[40] (Lyusin, Ushakov, 2009). Для измере-
ния гипотетических конструктов, на ко-
торых строится ЭИ, ученые применяют 
опросники, методики и шкалы: EQ-i 
(Emotional Quotient Inventory) Р. Бар-
Она, SSRI (Schutte et al. Self-Report Index), 
ECI (Emotional Competence Inventory) и 
др. В частности, опросник Д.В. Люсина 
ЭмИн состоит из двух шкал — межлич-
ностного и внутриличностного ЭИ, каж-
дая из которых включает по 3 субшкалы, 
соответствующие способностям, связан-
ным с пониманием эмоций и управле-
нием ими [25] (Lyusin, 2009). Измерение 
ЭИ с помощью опросников, как свиде-
тельствует практика их применения в 
прикладной психологии, достаточно на-
дежно и обладает приемлемой критери-
альной валидностью.

Осознавая остроту проблемы ПВ, 
исследователи всё больше внимания 
уделяют направлению профилактики 

и коррекции выгорания [9; 24; 33; 46] 
(Vodopyanova, 2011; Lukyanov, 2007; 
Pakhomova, Mikhalets, 2013; Burish, 1993). 
При этом они обращают внимание на 
адаптивную, ресурсную и протективную 
функцию ЭИ [3; 15; 18] (Bodrov, 2006; 
Derevyanko, 2008; Karpov, Petrovskaya, 
2008). Так, Т.И. Солодкова в своем дис-
сертационном исследовании доказывает, 
что, если ЭИ хорошо развит, человек 
восстанавливает утраченные ресурсы за 
сравнительно короткое время [39, с.  7] 
(Solodkova, 2011). М.С. Кайдина также 
подчеркивает, что ПВ в меньшей степени 
подвержены те, кто обладает способнос-
тью правильно понимать свое поведение 
и поведение других людей в постоянном 
видоизменении психических состоя-
ний и межличностных отношений [17] 
(Kaydina, 2012). Л.А. Степнова опреде-
ляет процесс повышения уровня само-
познания, саморегуляции и самореализа-
ции как важный внутренний резерв лич-
ности [41] (Stepnova, 2017).

А.С. Петровская усматривает вза-
имосвязь между индивидуальной ме-
рой выраженности ЭИ и результатив-
ными параметрами профессиональной 
деятельности [34] (Petrovskaya, 2007). 
Н.Е. Водопьянова и К.Н. Шестакова по-
лагают, что ПВ связано с нарушением 
мотивационной регуляции субъекта 
труда, и указывают на то, что мотива-
ция профессиональной деятельности и 
удовлетворенность работой связаны с 
позитивным мышлением, которое мо-
жет быть представлено как механизм ре-
гуляции активности субъекта труда [11] 
(Vodopyanova, Shestakova, 2014).

В последние годы появились иссле-
дования, посвященные изучению вза-
имосвязи уровня ЭИ и риска развития 
синдрома ПВ у специалистов различ-
ных профессий [7; 27; 28; 39] (Vasileva, 
2016; Manoylova, 2004; Manyanina, 2010; 



340

ISSN  2413-6522 ScIeNtIfIc aNd practIcal jourNal

russIan JOurnal  
Of humanIstIC psyChOlOgyVol. 4  Issue 4  2017

Solodkova, 2011). Е.Н. Бочкаревой в про-
цессе исследования сотрудников кон-
тактного центра была подтверждена 
гипотеза о том, что и ЭИ, и уровень ПВ 
сотрудников подвержены общим ситуа-
тивным факторам, изменение которых 
сказывается как на способности ориен-
тироваться в эмоциях и управлять ими, 
так и на степени вовлеченности в работу 
организации [5] (Bochkareva, 2016).

Связь ЭИ и синдрома выгорания у 
студентов изучалась М.А. Воробьевой 
[12] (Vorobeva, 2016). При этом ею были 
выявлены фазы проявления выгорания 
и уровни сформированности интеллекта. 
Данное исследование наметило направ-
ления профилактики и коррекции синд-
рома выгорания через развитие ЭИ.

Ученые единодушно приходят к вы-
воду о том, что целенаправленное разви-
тие ЭИ посредством специально разра-
ботанной системы методов способствует 
снижению уровня выраженности синд-
рома «выгорания». Согласно исследова-
нию А.Т. Лариной, развитый ЭИ является 
структурообразующим компонентом про-
фессиональной культуры педагогов. Уст-
ранение перегрузок, связанных с профес-
сиональной деятельностью, автор предла-
гает осуществлять с помощью специально 
разработанной программы, формами реа-
лизации которой являются деловые игры, 
интерактивные лекции, техники индиви-
дуального и группового взаимодействия 
[23] (Larina, 2016); Е.А. Хлевная уверена в 
том, что ЭИ можно развить «путем целе-
направленного обучающего воздействия 
на развитие способностей: идентифика-
ции эмоций; использования эмоций в це-
лях решения задач; понимания и анализа 
эмоций; сознательного управления» ими 
[44, с. 8] (Khlevnaya, 2012).

Примером программы по преодоле-
нию ПВ в педагогической среде может 
стать и модель, описанная в диссертации 

Т.С. Киселевой. Автор рекомендует ис-
пользовать следующие формы занятий: 
интерактивные лекции, деловые игры, 
дискуссии, решение кейсов, менталь-
ные карты, интернет-консультирование, 
техники индивидуальной и групповой 
работы, упражнения. Завершиться обу-
чение должно защитой проекта по внед-
рению полученных знаний и навыков 
в профессиональную деятельность [20, 
с. 167] (Kiseleva, 2014).

С.П. Деревянко предлагает развивать 
ЭИ в тренинговых группах путем акту-
ализации и углубления способностей к 
пониманию эмоций, обучения эффек-
тивным способам и приемам управления 
эмоциональными состояниями с после-
дующим применением полученных зна-
ний на практике [15, с. 82] (Derevyanko, 
2008). Теоретические основы содержа-
тельно-целевого и формально-методи-
ческого компонентов программы тре-
нинга развития ЭИ, а также результаты 
эмпирической проверки эффективности 
данного тренинга представлены Т.И. Со-
лодковой [38] (Solodkova, 2011).

Итак, анализ научной литературы 
показывает нам, что проблема ПВ ста-
новится все более актуальной из за нега-
тивных последствий, которые оно влечет 
за собой (ухудшение психологического и 
физического здоровья, нарушение сис-
темы отношений, развитие негативных 
установок по отношению к месту работы, 
снижение качественных и количествен-
ных показателей профессиональной де-
ятельности и др.).

Вместе с тем круг профессий, свя-
занных с повышенным риском ПВ, не-
уклонно расширяется, и сегодня в него 
входят не только представители «помо-
гающих» профессий, но и, например, 
специалисты коммерческих компаний, 
специфика развития ПВ и его связи с ЭИ 
которых до настоящего времени не изу-
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чены и не описаны. Некоторые авторы 
утверждают, что если интеллектуальная 
движущая сила бизнеса в ХХ в. была IQ, 
то в веке XXI это будет EQ [47]. Практика 
работы во многих крупных бизнес-ор-
ганизациях подтверждает это предпо-
ложение: в четырех из пяти таких орга-
низациях при формировании и разви-
тии руководящего состава используется 
конструкт «эмоциональный интеллект» 
[35, с. 162] (Polyanova, 2014).

Рассматривая перспективу изучения 
ЭИ, можно отметить, что дальнейшие на-
учные исследования в этой области могут 
касаться углубления представлений об ЭИ 
как предиктора ПВ, что в конечном счете 
сделает возможным разработку научно 
обоснованных программ профилактики и 
преодоления явления ПВ за счет развития 
компонентов ЭИ, в том числе у специа-
листов коммерческих компаний. Послед-
няя задача в условиях современной эко-
номической ситуации представляется нам 
чрезвычайно актуальной.
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