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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 64 с., таблица 1, рисунков 8, 

источников 43, приложений 6. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ 

Проведено изучение личностных факторов эмоционального выгорания 

торговых представителей, которое осуществлялось с помощью методик: 

1. Опросник выгорания (Maslach Burnout Inventory, сокр. MBI), 

(К. Маслач). 

2. Опросник уровня субъективного контроля (УСК), (Е. Ф. Бажин,  

Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд). 

3. Опросник личностной креативности, (Е. Е. Туник). 

4. Опросник акцентуации характера, (Г. Шмишек). 

5. Тест диспозициального оптимизма (Life Orientation Test, сокр. LOT), 

(Ч. Карвер, М. Шейер). 

6. Опросник эмоционального интеллекта, автор – Н. Холл. 

Выявлено, что чем выше уровень субъективного контроля торгового 

представителя, тем более он подвержен эмоциональному выгоранию, также, 

выявлено, что аффективный тип характера влияет на возникновение 

эмоционального выгорания и на развитие его на различных стадиях. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

коэффициента ранговой корреляции по  t-критерию Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Синдром эмоционального выгорания в настоящее время является 

предметом многих исследований психологических аспектов деятельности 

специалистов, занятых в различных профессиональных сферах. Этот 

феномен представляет собой специфический вид деструктивного состояния 

лиц, работающих в тесном эмоциональном контакте с клиентами и 

пациентами, при оказании профессиональной помощи или услуг  [26].  

Главная причина «выгорания» – психологическое, душевное 

переутомление от профессионально вынужденного общения. Особенно 

быстро и заметно оно наступает при чрезмерной нагрузке у людей, которые 

по долгу службы должны «дарить» клиентам тепло своей души. Жертвами 

«выгорания» в первую очередь оказываются психотерапевты, учителя, врачи 

и продавцы, торговые представители, т.е. профессионалы общения, 

призванные и обученные вежливо общаться с людьми. «Выгорание - плата за 

сочувствие» – так назвала К. Маслач свою книгу.  

В последние два десятилетия «выгорание» стало бичом российского 

бизнеса. Исследования показывают, что сотрудники, работающие с 

клиентами (менеджеры, продавцы–консультанты, банковские служащие), т.е. 

низшее звено организационной структуры фирм, быстро теряют способность 

правильно общаться с людьми, нанося этим заметный финансовый ущерб 

организации [19].  

Для решения этой проблемы необходимо понимать причины  факторы, 

обусловливающие ее появления.  В данном контексте исследователи 

обращают внимание на то, что разные люди в неодинаковой степени 

предрасположены к формированию симптомов эмоционального выгорания. 

Важным также является то, какую профессиональную деятельность 

реализует человек,  ведь требования  к профессионалам разных сфер имеют 

специфику. В данном аспекте проведено ряд исследований. В 
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психологической науке есть немало научных работ, посвященных феномену 

«выгорания» в среде педагогов (А. А. Реан, Л. М. Митина, Т. И. Ронгинская, 

О. А. Баронина), у медицинских работников (Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц, 

Н. В. Козина), социальных работников (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова 

1997 и др.); управленцев (Н. Е. Водопьянова, А. Б. Серебряков), у продавцов, 

менеджеров (А. Р. Фонарев, Н. Е. Водопьянова), у психологов  

(Е. Г. Лешукова, А. Н. Моховиков). 

Однако в исследованиях мало отражена специфика эмоционального 

выгорания и его личностной детерминации  в таком виде профессиональной 

деятельности, как торговый представитель. Между тем, эта профессия в 

настоящее время является массовой, и исследование проблем, с ней 

связанных, актуально как с теоретической, так и с практической точки 

зрения. 

Итак, цель исследования – изучение личностных факторов 

эмоционального выгорания у торговых представителей. 

Объект исследования – эмоциональное выгорание у торговых 

представителей. 

Предмет исследования – личностные факторы эмоционального 

выгорания у торговых представителей. 

Гипотеза исследования – существуют личностные факторы 

эмоционального выгорания у торговых представителей. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, складываются 

исследовательские задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы личностных факторов 

эмоционального выгорания и специфики профессиональной деятельности 

торговых представителей. 

2. Спланировать и провести эмпирическое исследование личностных 

факторов эмоционального выгорания у торговых представителей. 

3. Провести анализ результатов исследования и сформулировать 

выводы. 
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Для проведения эмпирического исследования были применены 

следующие психодиагностические методики: 

1. Опросник выгорания (Maslach Burnout Inventory, сокр. MBI),  

(К. Маслач). 

2. Опросник уровня субъективного контроля (УСК),  

(Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд). 

3. Опросник личностной креативности, (Е. Е. Туник). 

4. Опросник акцентуации характера, (Г. Шмишек). 

5. Тест диспозициального оптимизма (Life Orientation Test, сокр. LOT), 

(Ч. Карвер, М. Шейер). 

6. Опросник эмоционального интеллекта, (Н. Холл). 

В качестве базы исследования выступило ООО «Питкофф» города 

Норильск. В исследовании приняли участие 25 торговых представителей, из 

них: 19 мужчин и 6 женщин. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

ФАКТОРОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ТОРГОВЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

1.1 Подходы к изучению эмоционального выгорания в отечественной и 

зарубежной психологии 

 

 

В 70-х гг. XX в. произошло новое научное событие: возникло научное 

направление изучения стресса. Началось с того, что стали поступать жалобы 

на работников службы психологической и социальной поддержки, 

обязанность которых – налаживать рабочие контакты и облегчать тяжелое 

психологическое состояние людей, попавших в беду, уменьшать их стресс, 

помогать советами и душевной беседой. Из-за этих жалоб и обид, 

консультирующих организации и психотерапевтические клиники стали 

терпеть убытки. И вот тогда была выявлена особая форма болезней стресса, 

своего рода болезнь общения. Ее называли «выгорание персонала», 

«выгорание личности», а потом короче – «выгорание». Предложил этот 

термин Фрейденбергер в 1974 г. Фрейденбергер указывал, что подобное 

состояние развивается у людей, склонных к сочувствию, идеалистическому 

отношению к работе, вместе с тем неустойчивым, склонным к мечтаниям, 

одержимых навязчивыми идеями. В этом случае синдром эмоционального 

выгорания может представлять собой механизм психологической защиты в 

форме частичного, либо полного исключения эмоций в ответ на 

психотравмирующие воздействия [18]. Однако термин широко вошел в 

научную литературу и психотерапевтическую практику после публикаций 

психолога–консультанта К. Маслач [19]. Она определила это понятие как 

синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие 

отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату 
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понимания и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам [13]. 

История изучения «эмоционального выгорания» складывается из 

нескольких этапов.  

Итак, первый этап – это фаза «поисков» (в 70-х годах  ХХ века, США).  

Цель, стоявшая перед учеными, заключалась в том, чтобы исследовать 

природу и операционализировать понятие «выгорание личности». Объектом 

исследований были специалисты «помогающих профессий» (врачи, 

психологи, психиатры). 

На данной фазе феномен выгорания изучался в двух направлениях – 

психиатрическом и социально-психологическом. Активно исследовались 

характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся 

в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально 

нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. 

Следовательно, симптомы выгорания и сущность психического здоровья 

были предметами исследования психиатрического направления. 

Второй подход, с которым связаны исследования выгорания на фазе 

«поисков», был социально-психологический. Концепт «выгорания» как 

трехсимптомного комплекса сформулировали К. Маслач и ее коллеги [22]. 

Мы уже отмечали, что первая статья, посвященная данной проблеме, 

появилась в 1978 году. К. Маслач как социальный психолог изучала 

взаимодействие людей в ситуационном контексте работы.  

К ситуативным факторам выгорания были отнесены:  

а) большое количество клиентов;         

б) преобладание негативной обратной связи от клиента;  

в) недостаток личностных ресурсов для совладания со стрессом. 

Таким образом, в 70-х годах ХХ века изучалась природа и факторы 

выгорания, то есть качественная сторона феномена. Методами исследования 

были интервьюирование, разбор конкретных случаев и наблюдение. 

Практико-ориентированная направленность в исследовании выгорания 

обуславливалась социальными, экономическими, историческими и 
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культурными факторами 70-х годов ХХ века. Эти факторы связаны с 

развитием сферы услуг в США. 

В 80-х годах ХХ века началась методологическая фаза в изучении 

синдрома выгорания. Основной фокус был направлен на оценку данного 

психического состояния. Составлялись опросники и разрабатывалась 

методология исследования в рамках индустриально–организационной 

психологии. В 1981 г. К. Маслач был опубликован методика MBI для 

измерения выгорания [22]. 

При этом выгорание стало пониматься как форма трудового стресса, 

которая связана с понятиями удовлетворенности трудом, организационной 

культуры и текучести кадров. Индустриально-организационный подход 

объединил клиническое и психологическое направления изучения выгорания. 

С середины 1990-х годов изучение синдрома выгорания в психологии 

вышло на качественно новый уровень – помимо факторов предметом 

исследования выступили другие аспекты данного психологического 

феномена. 

Во-первых, выгорание стало изучаться не только в широком круге 

социальных профессий, но и у офисных работников, военнослужащих, 

руководителей.  

Во-вторых, исследования выгорания опираются на разработанную 

методологию. К. Маслач сформулировала выгорание не только как форму, но 

и как результат хронического стресса в труде. Данное психическое состояние 

развивается под воздействием 6-ти «областей» организационных факторов. 

Она считает, что в трудовой деятельности существует шесть групп 

стрессовых факторов: «рабочие нагрузки», «контроль и автономность 

сотрудника», «восприятие вознаграждения», «психологическая 

совместимость сотрудника с деятельностью и коллегами», «восприятие 

справедливости» и «конгруэнтность ценностей работника с 

декларируемыми/скрытыми ценностями организации» [25].  

В-третьих, стал разнообразнее психодиагностический инструментарий. 
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На данном этапе психологи измеряют выгорание с помощью нескольких 

тестов: MBI, SBS и The Tedium Scale [8]. Самым распространенным тестом 

по измерению выгорания является MBI, все остальные разрабатываются на 

его основе. Однако опросник MBI критикуется многими специалистами за то, 

что он чаще измеряет личностные черты и установки, чем ситуационные 

факторы выгорания.  

В-четвертых, помимо использования лонгитюдного метода проводятся 

кросс–культурные исследования выгорания.  

В-пятых, предметом исследования американских психологов выступил 

антипод феномена выгорания. В качестве такового К. Маслач было 

предложено понятие «вовлеченность», которое характеризуется 

направленностью на работу, энтузиазмом, положительным отношением к 

своему труду.  

В-шестых, наблюдается «выход» синдрома выгорания из узкого 

толкования его в рамках трудовой деятельности и приобретение им статуса 

экзистенциального явления. «Выгорающий» или «выгоревший» человек 

ощущает сложную симптоматику душевных потерь вследствие длительного 

психического напряжения в эмоционально или когнитивно сложных 

ситуациях профессионального взаимодействия с другими людьми. В 

результате возникает психическое (субъективное) и физическое 

неблагополучие, снижается или утрачивается трудовая активность и 

работоспособность, исчезает удовлетворенность качеством жизни и 

осуществлением смысла жизни. В. Е. Орел пишет: «Американские психологи 

выходят за рамки интерперсонального подхода и рассматривают выгорание 

как проявление эрозии человеческой души в целом, независимо от типа 

профессиональной деятельности» [25]. 

Таким образом, на современном этапе науки исследования выгорания 

ведутся как в психологии стрессовых состояний, так и в рамках психологии 

профессиональной деятельности и экзистенциальной психологии. 

В настоящее время выделено около ста симптомов связанных с 
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синдромом эмоционального выгорания. Выделяют пять ключевых групп 

симптомов, характерных для синдрома выгорания: 

1. Физические симптомы: 

 усталость, физическое утомление, истощение; 

 уменьшенный или увеличенный вес; 

 недостаточный сон, бессонница; 

 плохое общее состояние здоровья (в том числе по ощущениям); 

 затрудненное дыхание, отдышка; 

 тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожание; 

 гипертензия (повышенное давление); 

 язвы, нарывы; 

 сердечные болезни. 

2. Эмоциональные симптомы: 

 недостаток эмоций, неэмоциональность; 

 пессимизм, цинизм и черствость в работе и личной жизни; 

 безразличие и усталость; 

 ощущения фрустрации и беспомощности, безнадежность; 

 раздражительность, агрессивность; 

 тревога, усиление иррационального беспокойства, неспособность 

сосредоточиться; 

 депрессия, чувство вины; 

 нервные рыдания, истерики; 

 потеря идеалов или надежд или профессиональных перспектив; 

 увеличение деперсонализации своей или других. (Люди становятся 

безликими, как манекены); 

 преобладает чувство одиночества. 

3.  Поведенческие симптомы: 

 рабочее время больше 45 часов в неделю; 

 во время рабочего дня появляется усталость и желание прерваться, 
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отдохнуть; 

 безразличие к еде; стол скудный, без изысков; 

 малая физическая нагрузка; 

 оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; 

 несчастные случаи (например, травмы, падения, аварии и т.д.); 

 импульсивное эмоциональное поведение. 

4. Интеллектуальное состояние: 

 уменьшение интереса к новым теориям и идеям в работе; 

 уменьшение интереса к альтернативным подходам в решении проблем 

(например, в работе); 

 увеличение скуки, тоски, апатии или недостаток куража, вкуса и 

интереса к жизни; 

 увеличение предпочтения стандартным шаблонам, рутине, нежели 

творческому подходу; 

 цинизм или безразличие к новшествам, нововведениям; 

 малое участие или отказ от участия в развивающих экспериментах 

(тренингах, образовании); 

 формальное выполнение работы. 

5.  Социальные симптомы: 

 нет времени или энергии для социальной активности; 

 уменьшение активности и интереса к досугу, хобби; 

 социальные контакты ограничиваются работой; 

 скудные взаимоотношения с другими, как дома, так и на работе; 

 ощущение изоляции , непонимания других и другими; 

 ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей [31]. 

Бойко В.В. также описывает различные симптомы «выгорания». 

Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит 

ощущение,  что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей 

деятельности. Не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и 
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сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать, 

усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. О том, что 

это ничто иное, как эмоциональное выгорание, говорит его еще недавний 

опыт: некоторое время тому назад таких ощущений не было, и личность 

переживает их появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает 

более осложненную форму, все реже проявляются положительные эмоции и 

все чаще отрицательные. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, 

капризы – дополняют симптом «эмоционального дефицита» [33]. 

Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти полностью 

исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти 

ничто не волнует, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни 

позитивные обстоятельства, ни отрицательные. Причем это не исходный 

дефект эмоциональной сферы, не признак ригидности, а приобретенная за 

годы обслуживания людей эмоциональная защита. Человек постепенно 

научается работать как робот, как бездушный автомат. В других сферах он 

живет полнокровными эмоциями. Реагирование без чувств и эмоций 

наиболее яркий симптом выгорания. Он свидетельствует о 

профессиональной деформации личности и наносит ущерб субъекту 

общения. Партнер обычно переживает проявленное к нему безразличие и 

может быть глубоко травмирован [34]. 

Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». 

Проявляется в широком диапазоне умонастроений и поступков 

профессионала в процессе общения. Прежде всего отмечается полная или 

частичная утрата интереса к человеку – субъекту профессионального 

действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как объект для 

манипуляций – с ним приходится что-то делать. Объект тяготит своими 

проблемами, потребностями, неприятно его присутствие, сам факт его 

существования. Метастазы «выгорания» проникают в установки, принципы  

и систему ценностей личности. Возникает деперсонализированный защитный 

эмоционально–волевой антигуманистический настрой. Личность утверждает, 
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что работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворения, не 

представляет социальной ценности. В наиболее тяжелых формах  

«выгорания» личность защищает свою антигуманистическую философию 

«ненавижу», «презираю». В таких случаях «выгорание» смыкается с 

психопатологическими проявлениями личности, с неврозоподобными или 

психопатическими состояниями. Таким личностям противопоказана такая 

профессиональная деятельность [38].  

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Как 

следует из названия, симптом проявляется на уровне физического и 

психического самочувствия. Обычно он образуется по условно–

рефлекторной связи негативного свойства. Многое из того, что касается 

субъектов профессиональной деятельности, провоцирует отклонения в 

соматических или психических состояниях. Порой даже мысль о таких 

субъектах или контакт с ними вызывает плохое настроение,  бессонницу, 

чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые 

реакции, обострения хронических заболеваний. Переход реакций с уровня 

эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональная 

защита – «выгорание» – самостоятельно уже не справляются с нагрузками, и 

энергия  эмоций перераспределяется между другими под системами 

индивида. Таким способом организм спасает себя от разрушительной мощи 

эмоциональной энергии [9]. 

Пельман Б. и Хартман Е., описывая содержание «эмоционального 

выгорания», выделяют три главных компонента: эмоциональное и/или 

физическое истощение, деперсонализация и сниженная рабочая 

продуктивность [2]. 

Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального 

перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности своих 

эмоциональных ресурсов. Человек чувствует, что не может отдаваться работе 

с таким же воодушевлением, желанием, как раньше. 

Деперсонализация связана с возникновением равнодушного и даже 
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негативного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. Контакты 

с ними становятся формальными, обезличенными; возникающие негативные 

установки могут поначалу иметь скрытый характер и проявляться во 

внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается 

наружу и приводит к конфликтам. Подобные состояния имеют место в 

замкнутых рабочих коллективах, выполняющих длительное время (до 

полугода) совместную деятельность. 

Сниженная рабочая продуктивность проявляется в снижении 

самооценки своей компетентности (в негативном восприятии себя как 

профессионала), недовольстве собой, негативном отношении к себе как 

личности [14]. Японские исследователи считают, что для определения 

компонентов выгорания к модели Б. Перлмана и Е. А. Хартмана следует 

добавить четвертый фактор «Involvement» (зависимость, вовлеченность), 

который характеризуется головными болями, нарушением сна, 

раздражительностью и др., а также наличием химических зависимостей 

(алкоголизм, табакокурение).  

Большинство специалистов признает необходимость учета именно трех 

составляющих для определения наличия и степени «выгорания». При этом 

вклад каждого из факторов различен [28].  

Существует также двухфакторный подход – Д.В..Дайрендонк,  

У. Б. Шефли – согласно которому в синдром «выгорания» входят: 

 эмоциональное истощение – «аффективный» фактор, относится к 

сфере жалоб на плохое физическое самочувствие, нервное напряжение; 

 деперсонализация – «установочный» фактор, проявляется в 

изменении отношений к пациентам или к себе [26]. 

При рассмотрении синдрома «выгорания» как одномерной конструкции, 

А. Пинес и Е. Аронсон это явление рассматривают как состояние 

физического и психологического истощения, вызванного длительным 

пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях [38]. 

А. Широм считает «выгорание» комбинацией физического, 
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эмоционального и когнитивного истощения или утомления, при этом 

главным фактором является эмоциональное истощение. Дополнительные 

компоненты «выгорание» являются следствием поведения (купирования 

стресса), ведущего к деперсонализации или собственно когнитивно–

эмоционального выгорания, которое выражается в редуцировании 

персональных достижений. В противоположность двум предыдущим 

подходам, авторы одномерного подхода не ограничивают «выгорание» 

определенными группами специалистов [33]. 

Перлман Б. и Хартман Е.А. рассматривают выгорание как динамический 

процесс, так  сформулированная ими динамическая модель выгорания 

представляет собой четыре стадии эмоционального выгорания. 

Первая стадия – напряженность, связанная с дополнительными 

усилиями по адаптации к ситуационным рабочим требованиям. Такую 

напряженность вызывают два наиболее вероятных типа ситуаций.  

Первый - навыки и умения недостаточны, чтобы соответствовать статусно–

ролевым и профессиональным требованиям. Второй - работа может не 

соответствовать его ожиданиям, потребностям или ценностям. Те и другие 

ситуации создают противоречие между субъектом и рабочим окружением, 

что запускает процесс эмоционального выгорания. 

Вторая стадия сопровождается сильными ощущениями и 

переживаниями стресса. Многие стрессовые ситуации могут даже не 

вызывать соответствующих переживаний, поскольку происходит 

конструктивное оценивание своих возможностей и осознаваемых требований 

рабочей ситуации. Движение от первой стадии эмоционального выгорания ко 

второй зависит только от ресурсов личности и от его статусно–ролевых и 

организационных переменных. 

Третья стадия сопровождается реакциями основных трех классов: 

физиологические,.аффективно-когнитивные,.поведенческие, естественно в 

своих индивидуальных вариациях. 

Четвертая стадия представляет собой эмоциональное выгорание как 
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многогранное переживание хронического психологического стресса. Являясь 

негативным последствием психологического стресса, переживание 

эмоционального выгорания проявляется как физическое, эмоциональное 

истощение, как переживание субъективного неблагополучия – определенного 

физического или психологического дискомфорта. Четвертая стадия образно 

можно назвать как  «затухание горения» при отсутствии необходимого 

топлива [25]. 

Гринберг Дж. предлагает рассматривать эмоциональное выгорание как 

пятиступенчатый прогрессирующий процесс. 

Первая стадия эмоционального выгорания «медовый месяц» работник 

обычно доволен своей работой и заданиями, относится к ним с энтузиазмом. 

Однако по мере продолжения рабочих стрессов его профессиональная 

деятельность начинает приносить все меньше удовольствия, и работник 

становится все менее энергичным и энтузиазм начинает ослабевать. 

Вторая стадия эмоционального выгорания «недостаток топлива». На 

этой стадии появляются усталость, апатия, также могут возникнуть 

проблемы со сном. При отсутствии дополнительной мотивации и 

стимулирования у работника теряется интерес к своему труду или исчезает 

привлекательность работы в данной организации, его продуктивность 

естественно начинает снижаться. Возможны нарушения трудовой 

дисциплины и отстраненность (дистанцирование) от профессиональных 

обязанностей. В случае высокой мотивации работник может продолжать 

гореть, подзаряжаясь своими внутренними ресурсами, но в ущерб своему 

здоровью. 

Третья стадия эмоционального выгорания (хронические симптомы). 

Проявляется в чрезмерной работе без отдыха, особенно у «трудоголиков», 

приводит к таким физическим явлениям, как измождение и подверженность 

заболеваниям, а также психологическим переживаниям – хронической 

раздражительности, обостренной злобе или чувству подавленности, 

«загнанности в угол». Постоянное переживание нехватки времени (синдром 
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менеджера). 

Четвертая стадия эмоционального выгорания (кризис). Как правило, 

развиваются хронические заболевания, в результате чего человек частично 

или полностью теряет работоспособность. Усиливаются переживания 

неудовлетворенности собственной эффективностью и качеством жизни. 

Пятая стадия эмоционального выгорания «пробивание стены». 

Физические и психологические проблемы переходят уже в более острую 

форму и могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих 

жизни человека. У работника появляется столько проблем, что его карьера 

находится под угрозой [15]. 

Согласно модели М. Буриша развитие синдрома эмоционального 

выгорания проходит ряд стадий. Сначала возникают значительные 

энергетические затраты – и как следствие экстремально высокой 

положительной установки на выполнение профессиональной деятельности. 

По мере развития синдрома появляются чувство усталости, которое 

постепенно сменяется разочарованием, а затем и снижением интереса к своей 

работе. Следует отметить, что развитие эмоционального выгорания 

совершенно индивидуально для каждого человека и определяется 

различиями в эмоционально-мотивационной сфере, а также условиями, в 

которых протекает профессиональная деятельность человека [34]. 

В развитии синдрома эмоционального выгорания М. Буриш выделяет 

следующие стадии или фазы: 

1. Предупреждающая фаза: 

 чрезмерное участие: чрезмерная активность; отказ от потребностей, 

не связанных с работой, вытеснение из сознания переживаний неудач и 

разочарований; ограничение социальных контактов; 

 истощение: чувство усталости; бессонница; угроза несчастных 

случаев. 

2.  Снижение уровня собственно участия: 
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 по отношению к сотрудникам, пациентам: потеря положительного 

восприятия коллег; переход от помощи к надзору и контролю; приписывание 

вины за собственные неудачи другим людям; доминирование стереотипов в 

поведении по отношению к сотрудникам, пациентам – проявление 

негуманного подхода к людям; 

 по отношению к остальным окружающим: отсутствие эмпатии; 

безразличие; циничные оценки; 

 по отношению к профессиональной деятельности: нежелание 

выполнять свои обязанности; искусственное продление перерывов в работе, 

опоздания, уход с работы раньше времени; акцент на материальный аспект 

при одновременной неудовлетворенности работой; 

 возрастание требований: потеря жизненного идеала, концентрация на 

собственных потребностях; чувство переживания того, что другие люди 

используют тебя; зависть. 

3. Эмоциональные реакции: 

 депрессия: постоянное чувство вины, снижение самооценки; 

безосновательные страхи, лабильность настроения, апатии; 

 агрессия: защитные установки, обвинение других, игнорирование 

своего участия в неудачах; отсутствие толерантности и способности к 

компромиссу; подозрительность, конфликты с окружением. 

4. Фаза деструктивного поведения: 

 сфера интеллекта: снижение концентрации внимания, отсутствие 

способности выполнить сложные задания; фригидность мышления, 

отсутствие воображения; 

 мотивационная сфера: отсутствие собственной инициативы; снижение 

эффективности деятельности; выполнение заданий строго по инструкции; 

 эмоционально–социальная сфера: безразличие, избегание 

неформальных контактов; отсутствие участия в жизни других людей либо 

чрезмерная привязанность к конкретному лицу; избегание тем, связанных с 
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работой; самодостаточность, одиночество, отказ от хобби, скука. 

5. Психосоматические реакции и снижение иммунитета;  

 неспособность к релаксации в свободное время;  

 бессонница, сексуальные расстройства;  

 повышение давления, тахикардия, головные боли; боли в 

позвоночнике; 

  расстройства пищеварения; зависимость от никотина, кофеина, 

алкоголя. 

7. Разочарование и отрицательная жизненная установка;  

 чувство беспомощности и бессмысленности жизни; 

 экзистенциальное отчаяние. 

Согласно М. Буришу сильная зависимость от работы приводит в итоге к 

полному отчаянию и экзистенциальной пустоте [13]. 

В нашем исследовании мы будем опираться на концепцию 

основоположника исследования эмоционального выгорания К. Маслач, 

которая представляет выгорание как процесс, а индивида – находящимся на 

одной из его стадий. Выделяются следующие стадии: 

1. «Эмоциональное истощение» проявляется в переживаниях 

сниженного эмоционального тонуса, повышенной психической 

истощаемости и аффективной лабильности, утраты интереса и позитивных 

чувств к окружающим, ощущении «пресыщенности» работой, 

неудовлетворенностью жизнью в целом. В контексте синдрома перегорания 

«истощение» предполагает формирование особых, деструктивных 

взаимоотношений с окружающими людьми. 

2. «Деперсонализация» проявляется в эмоциональном отстранении и 

безразличии, формальном выполнении профессиональных обязанностей без 

личностной включенности и сопереживания, а в отдельных случаях – в 

негативизме и циничном отношении. На поведенческом уровне 

«деперсонализация» проявляется в высокомерном поведении, использовании 
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профессионального сленга, юмора, ярлыков. 

3. «Редукция профессиональных достижений» отражает степень 

удовлетворенности работника собой как личностью и как профессионалом. 

Неудовлетворительное значение этого показателя отражает тенденцию к 

негативной оценке своей компетентности и продуктивности и, как следствие, 

– снижение профессиональной мотивации, нарастание негативизма в 

отношении служебных обязанностей, тенденцию к снятию с себя 

ответственности, к изоляции от окружающих, отстраненность и неучастие, 

избегание работы сначала психологически, а затем физически [15]. 

Таким образом, в настоящее время нет единого взгляда на структуру 

синдрома эмоционального выгорания, но несмотря на различия в подходах к 

его изучению, можно заключить, что он представляет собой личностную 

деформацию вследствие эмоционально затрудненных или напряженных 

отношений в системе человек–человек. Последствия «выгорания» могут 

проявляться как в психосоматических нарушениях, так и в сугубо 

психологических (когнитивных, эмоциональных, мотивационно–

установочных) изменениях личности. То и другое имеет непосредственное 

значение для социального и психосоматического здоровья личности. 

Таким образом, мы рассмотрели исследования эмоционального 

выгорания, проанализировали различные подходы к его определению, 

содержанию и развитию. Подводя итоги этому этапу нашего исследования 

необходимо заметить, что важное место в исследованиях, посвященных 

проблеме эмоционального выгорания, уделяется факторам, провоцирующим 

его формирование и развитие.  
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1.2 Факторы эмоционального выгорания 

 

 

Рассмотрим факторы, способствующие развитию синдрома 

эмоционального выгорания. Традиционно они группировались в два больших 

блока, особенности профессиональной деятельности и индивидуальные 

характеристики самих профессионалов. Чаще эти факторы называют 

внешними и внутренними или личностными и организационными [25]. 

Некоторые авторы выделяли и третью группу факторов, рассматривая 

содержательные аспекты деятельности как самостоятельные.  

Так, Форманюк Т.В., выделяет личностные, ролевые и организационные [37].  

Среди личностных особенностей, способствующих «выгоранию», 

Фрейнденберг выделяет эмпатию, гуманность, мягкость, увлекаемость, 

идеализированность, фанатичность. Имеются данные, что у женщин 

эмоциональное истощение наступает быстрее, чем у мужчин, хотя это 

подтверждается не во всех исследованиях. При изучении личностного 

фактора некоторые исследователи принимали во внимание следующие 

показатели: возраст, семейное положение, стаж, образовательный уровень, 

стаж данной работы, социальное происхождение. Однако оказалось, что они 

не связаны с уровнем эмоционального выгорания» [38]. 

Кондо К. наиболее уязвимыми, «выгорающими» считает тех, кто 

разрешает стрессовые ситуации агрессивно, в соперничестве, несдержанно, 

любой ценой,  а также «трудоголиков»,  т.е.  людей, решивших посвятить 

себя только реализации рабочих целей, кто нашел свое призвание и работает 

до самозабвения [6]. 

Существенную роль в «эмоциональном выгорании» играет ролевой 

фактор. Учеными были проведены исследования посвященные изучению 

взаимосвязи между ролевой конфликтностью,  ролевой неопределенностью и 

«сгоранием». Они выявили, что это особенно может проявляется в тех 

профессиональных ситуациях, в которых общие действия слабо согласованы, 
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нет интеграции усилий, присутствует конкуренция, тогда как результат труда 

зависит от слаженности и согласовании действий. Анализ уровней 

«эмоционального сгорания», проведенный в двух различных группах, 

показал, что распределение ответственности и коллегиальность в работе 

ограничивает развитие синдрома «эмоционального сгорания», несмотря на 

то, что рабочая нагрузка может быть существенно выше обычной. Таким 

образом, появлению синдрома «эмоционального сгорания» способствует 

наличие ролевого конфликта [25]. 

К организационным факторам, способствующим выгоранию, относятся 

следующие: высокая рабочая нагрузка; отсутствие или недостаток 

социальной поддержки со стороны коллег и начальства; недостаточное 

вознаграждение за работу, как моральное, так и материальное; 

невозможность влиять на принятие важных решений; двусмысленные, 

неоднозначные требования к работе; постоянный риск штрафных санкций 

(выговор, увольнение, судебное преследование); однообразная, монотонная и 

бесперспективная деятельность; необходимость внешне проявлять эмоции, 

не соответствующие реальным, например, необходимость быть эмпатичным; 

отсутствие выходных, отпусков и интересов вне работы [16].  

Более подробно данные факторы описаны в классификации В.В.Бойко, 

который выделяет ряд  внешних и внутренних факторов предпосылок, 

провоцирующих эмоциональное выгорание [10]. 

 Группа организационных (внешних) факторов, куда включаются 

условия материальной среды, содержание работы и социально–

психологические условия деятельности, является наиболее представительной 

в области исследований выгорания. Не случайно в некоторых работах 

подчеркивается доминирующая роль этих факторов в возникновении 

выгорания. Рассмотрим их. 

Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность это такая 

деятельность, которая связана с чрезмерным общением, точнее, с 

целенаправленным восприятием партнеров и воздействием на них. 
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Профессионалу, работающему с людьми, приходиться постоянно 

подкреплять эмоциями разные аспекты общения, например, активно ставить 

и решать проблемы, внимательно воспринимать, усиленно запоминать и 

быстро интерпретировать визуальную, звуковую, а также, письменную 

информацию, быстро взвешивать альтернативы и принимать решения. 

Дестабилизирующая организация деятельности: основные ее признаки 

общеизвестны – нечеткая организация и планирование труда, недостаток 

оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация, 

наличие в ней «бюрократического шума» – мелких подробностей, 

противоречий, завышенные нормы контингента, с которым связана 

профессиональная деятельность, например, учащихся в классе. При этом 

дестабилизирующая обстановка вызывает неоднократный  негативный 

эффект: она сказывается на самом профессионале, на субъекте общения – 

клиенте, потребителе, пациенте и других, а затем и на взаимоотношениях 

обеих сторон [32]. 

Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции: 

представители массовых профессий, как правило, работают в режиме 

внешнего и внутреннего контроля. Прежде всего, это касается медиков, 

педагогов, воспитателей. Процессуальное содержание их деятельности 

заключается в том, что постоянно надо входить и находиться в состоянии 

субъекта, с которым осуществляется совместная деятельность и 

межличностное общение. Постоянно приходится принимать на себя 

энергетические разряды, выпады партнеров. На большинство людей, кто 

также работает с другими людьми и честно относится к своим обязанностям, 

лежит нравственная и юридическая ответственность за благополучие 

вверенных деловых партнеров – пациентов, учащихся, клиентов. Плата 

естественно довольно высока – нервное перенапряжение. Например, учитель 

за день проведения уроков самоотдача и самоконтроль столь значительны, 

что к следующему рабочему дню психические ресурсы практически не 

восстанавливаются [28]. 
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Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности, она как  таковая определяется двумя основными 

обстоятельствами – конфликтностью по вертикали, в системе «руководитель 

– подчиненный», и по горизонтали, в системе «коллега – коллега». 

Неспокойная, нервная обстановка как бы подталкивает одних растрачивать 

эмоции, а других – искать способы экономии своих психических ресурсов. 

Но понятное дело, что рано или поздно осмотрительный человек с крепкими 

нервами будет склоняться к тактике эмоционального выгорания, то есть 

держаться от всего и всех подальше, не принимать все близко к сердцу, 

беречь нервы. 

Психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения. В процессе профессиональной деятельности 

почти каждодневно попадается клиент или пациент, который «портит 

нервы». Невольно специалист начинает упреждать подобные случаи и 

прибегать к экономии эмоциональных ресурсов, убеждая себя при помощи 

формулы: «не следует обращать внимание…» Механизм психологической 

защиты найден, но эмоциональная отстраненность может быть использована 

некстати, и тогда профессионал не включается в нужды и требования вполне 

нормального партнера по деловому общению. На этой почве могут возникать 

недоразумения и конфликты – эмоциональное выгорание проявилось своей 

дисфункциональной стороной. 

К внутренним факторам, обуславливающим эмоциональное выгорание, 

В. В. Бойко относит следующие факторы. 

 Склонность к эмоциональной ригидности: естественно, эмоциональное 

выгорание как средство психологической защиты возникает быстрее у тех, 

кто менее реактивен и восприимчив, более эмоционально сдержан. 

Например, формирование симптомов  «выгорания» будет проходить 

медленнее у людей импульсивных, обладающих подвижными нервными 

процессами. Повышенная впечатлительность и чувствительность может 

полностью блокировать рассматриваемый механизм психологической 
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защиты и не позволяет ему развиваться. Жизнь неоднократно подтверждает 

сказанное. Зачастую случается так, что проработав «в людях» до сасмой 

пенсии, человек, тем не менее, не утратил отзывчивость, эмоциональную 

вовлеченность, способность к соучастию и сопереживанию [37]. 

Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств 

профессиональной деятельности: данное психологическое явление возникает 

у людей с повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую 

роль. Довольно часто встречаются случаи, когда из-за неопытности и, может 

быть, наивности, специалист, воспринимает все слишком эмоционально, 

отдается делу без остатка. Каждый стрессовый  случай из практики оставляет 

глубокий след в душе. Судьба, здоровье, благополучие субъекта 

деятельности вызывает интенсивное соучастие и сопереживание, 

мучительные раздумья в бессонницу. Профессор Решетова Т. В. называет это 

безграмотным сочувствием – полным растворением в другом, слабыми 

границами «Я». Постепенно эмоционально–энергетические ресурсы 

истощаются, и возникает необходимость восстанавливать их или беречь, 

прибегая к тем или иным приемам психологической защиты. Так, некоторые 

специалисты через какое-то время меняют профиль работы и даже 

профессию. Также, неоднократно случается так, что в работе профессионала 

чередуются периоды интенсивной интериоризации и психологической 

защиты. Временами восприятие неблагоприятных сторон деятельности 

обостряется, и тогда человек очень переживает стрессовые ситуации, 

конфликты, допущенные ошибки [32].  

Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности: здесь  имеется два аспекта.  

Во-первых, профессионал в сфере общения не считает для себя 

необходимым или почему-то не заинтересован проявлять соучастие и 

сопереживание субъекту своей деятельности. Соответствующее 

умонастроение стимулирует не только эмоциональное выгорание, но и его 

крайние формы – безразличие, равнодушие, душевную черствость.  
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Во-вторых, человек, может быть, не привык, не умеет поощрять себя за 

сопереживание и соучастие, проявляемые по отношению к субъектам 

профессиональной деятельности. А систему самооценок он поддерживает 

иными средствами – материальными или позиционными достижениями. 

Альтруистическая эмоциональная отдача для такого человека ничего может 

не значить, и он даже не нуждается в ней, не испытывает от нее 

удовлетворения. Безусловно, «выгорать» ему просто и легко. Иное дело 

личность с альтруистическими ценностями. Для нее важно помогать и 

сочувствовать другим. Потерю эмоциональности в общении она переживает 

как показатель нравственных потерь, как утрату человечности. 

Нравственные дефекты и дезориентация личности. Нравственный 

дефект обусловлен неспособностью включать во взаимодействие с деловыми 

партнерами такие моральные категории, как совесть, добродетель, 

добропорядочность, честность, уважение прав и достоинств другой личности. 

Нравственная дезориентация может вызываться совершенно 

отличительными  причинами – неумением отличать доброе от плохого, благо 

от вреда, наносимого другой личности. Однако, как в случае нравственного 

дефекта, так и при наличии нравственной дезориентации, формирование 

эмоционального выгорания облегчается. Увеличивается вероятность 

безразличия к субъекту деятельности и апатии к исполняемым обязанностям. 

    К этому перечню можно добавить  факторы, выделенные  

Т.В. Решетовой : 

 неэмоциональность или неумение общаться; 

 алекситимия во всех проявлениях (невозможность высказать словами 

свои ощущения), всегда связано с тревогой; 

 трудоголизм, когда происходит камуфлирование какой-либо 

проблемы работой (трудоголик чаще всего прикрывает темпом свою 

профессиональную несостоятельность); 

 люди без ресурсов (социальные связи, родственные связи, любовь, 
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профессиональная состоятельность, экономическая стабильность, цель, 

здоровье и т.д.). 

Таким образом, по существуют различные мнения относительно 

влияния личностных характеристик, но неоспорим тот факт, что личностные 

качества человека  играют важную роль в формировании синдрома 

«выгорания». 

 

 

1.3 Психологическая характеристика профессиональной деятельности 

торгового представителя 

 

 

Торговый представитель (Sales Representative) – специалист 

организации, работа которого представляет собой продажу выпускаемой 

продукции и составление от имени организации контрактов, касающихся 

этих продаж [43]. Торговый представитель в течение нескольких последних 

лет входит в число самых востребованных в России профессий. По мнению 

кадровых специалистов, это обусловлено в первую очередь тем, что такие 

сотрудники нужны практически любой компании, которая предлагает какие-

либо товары или услуги населению.  

Главная задача торгового представителя – сделать все необходимое, 

чтобы клиенты (магазины, киоски, супермаркеты) согласились взять на 

реализацию продукцию компании, которую он представляет. Под «всем 

необходимым» обычно подразумевают следующие действия: 

 наладить отношения с руководителями торговых точек; 

 искусно преподнести информацию о фирме и ее продукции; 

 убедить клиентов в том, что именно эта продукция нужна 

потребителю; 
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 заключить сделку, подписать контракт на поставку продукции. 

Торговый представитель обязан следить за своевременной поставкой 

товара в магазин, должен объяснять продавцам, как правильно расставлять 

его для лучшей продажи, «пробивать» для товара наиболее выгодное место и 

контролировать, чтобы его сразу же выставили в торговый зал, и он не 

залеживался на складе, а также рекомендовать отпускную цену. 

Кроме того, такой специалист обязан отслеживать, как реализуется 

продукция компании на его участке (любой магазин фиксирует эти 

показатели). На основании полученных данных он делает выводы, сколько 

товара, куда и когда нужно завезти. В его обязанности входит также 

подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов руководству о 

проделанной работе [44]. 

Успешная профессиональная деятельность торгового представителя 

определяется многими факторами. Для удобства разделим их на три группы. 

Первая, это факторы, определяемые личностными особенностями человека. 

Вторая, это приобретенные им знания и навыки. Третья группа, это факторы, 

не зависящие от самого торгового представителя, а являющиеся следствием 

воздействия внешней среды. 

К личностным факторам относят: 

1. Ведущую мотивацию. Работа торгового представителя требует от 

человека, взявшегося за нее довольно высокой ориентации на достижения. 

Исключительно активный человек может добиться успеха в этой должности. 

Ежедневная встреча с незнакомыми ситуациями, с незнакомыми людьми, с 

новыми задачами, требует от торгового представителя постоянной 

психологической готовности идти на риск. 

2. Коммуникабельность. Коммуникабельность - термин, широко 

используемый в повседневной жизни для обозначения определенного типа 

поведения. Специалист такой области должен уметь брать на себя 

инициативу в установлении контакта и ответственность за то, каким станет 

этот контакт. Отличаться социальной смелостью, не испытывать страха 
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перед психологической неудачей. 

Приобретенные знания: 

1. Свойства и преимущества предлагаемого товара. 

2. Особенности работы своих клиентов, их цели и потребности 

Торговый представитель хорошо представляет ситуацию, в которой работает 

его клиент (рынок, финансы, деловой опыт), какие проблемы у него 

существуют на сегодняшний день, какие возможности он не использует 

просто потому, что не задумывается об их существовании. 

3. Возможности своей фирмы, технологию ее работы, предоставляемый 

сервис, политику по отношению к своим клиентам и конкурентам. 

4. Знания рыночной ситуации, тенденции ее развития. 

Приобретенные навыки: 

1. Производить приятное первое впечатление. 

2. Устанавливать и поддерживать хорошие отношения со своими 

клиентами. 

3. Выявлять потребности своих клиентов. 

4. Убеждать клиентов и помогать им,  принять верные решения. 

5. «Держать удар» в случае отказа клиента от сотрудничества. 

6. Своевременно и правильно оформлять сделку. 

7. Планировать свое время, управлять им и администрировать свою 

работу (правильно вести рабочую и отчетную документацию) [42]. 

Конечно, помимо личных качеств торгового представителя, его знаний и 

навыков, существуют и другие факторы, которые определяют 

психологическую сторону профессиональной деятельности торгового 

представителя. Это и есть третья группа факторов – внешняя среда. К 

внешней среде относятся все те факторы, которые торговый представитель 

не может изменить. Это конкурентная среда и деятельность торговых 

представителей других фирм. Это емкость рынка и экономическая ситуация в 

регионе. Это возможности фирмы, ее тактические и стратегические планы.  

Следовательно, такая профессия как торговый представитель требует 
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навыков установления контактов их поддержания, навыков убеждения.  

Таких личностных характеристик как коммуникабельность и ориентацию, 

при этом дополнительный стресс придаѐт нестабильный контекст внешних 

условий, который может существенно повлиять на эффективность 

профессиональной деятельности, даже если торговый представитель считает 

себя успешным. Потому практика показывает, что к составляющим 

продуктивности и успешности торгового представителя относится 

стрессоустойчивость, дефицит которой приводит к эмоциональному 

выгоранию.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ    

 ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

Для проведения эмпирического исследования были применены 

следующие психодиагностические методики: 

1. Опросник выгорания (Maslach Burnout Inventory, сокр. MBI),  

(К. Маслач). 

2. Опросник уровня субъективного контроля (УСК),  

(Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд). 

3. Опросник личностной креативности, (Е. Е. Туник). 

4. Опросник акцентуации характера, (Г. Шмишек). 

5. Тест диспозициального оптимизма (Life Orientation Test, сокр. LOT), 

(Ч. Карвер, М. Шейер). 

6. Опросник эмоционального интеллекта, (Н. Холл). 

В качестве базы исследования,  выступило ООО «Питкофф» города 

Норильска. В исследовании приняли участие 25 торговых представителей, из 

них: 19 мужчин и 6 женщин. 

Опросник выгорания (перегорания) К. Маслач (англ. Maslach Burnout 

Inventory, сокр. MBI) – тестовая методика, предназначенная для диагностики 

профессионального выгорания. Создана в 1986 году Maslach и Jackson, в 

России адаптирована Н. Е. Водопьяновой, дополнена математической 

моделью НИПНИ им. В. М. Бехтерева. Опросник состоит из 22 пунктов, по 

которым возможно вычисление значений 3-х шкал: «Эмоциональное 

истощение», «Деперсонализация», «Редукция профессиональных 

достижений». 
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«Эмоциональное истощение» проявляется в переживаниях сниженного 

эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и 

аффективной лабильности, утраты интереса и позитивных чувств к 

окружающим, ощущении «пресыщенности» работой, неудовлетворенностью 

жизнью в целом. В контексте синдрома перегорания «деперсонализация» 

предполагает формирование особых, деструктивных взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

«Деперсонализация» проявляется в эмоциональном отстранении и 

безразличии, формальном выполнении профессиональных обязанностей без 

личностной включенности и сопереживания, а в отдельных случаях – в 

негативизме и циничном отношении. На поведенческом уровне 

«деперсонализация» проявляется в высокомерном поведении, использовании 

профессионального сленга, юмора, ярлыков. 

«Редукция профессиональных достижений» отражает степень 

удовлетворенности медицинского работника собой как личностью и как 

профессионалом. Неудовлетворительное значение этого показателя отражает 

тенденцию к негативной оценке своей компетентности и продуктивности и, 

как следствие, – снижение профессиональной мотивации, нарастание 

негативизма в отношении служебных обязанностей, тенденцию к снятию с 

себя ответственности, к изоляции от окружающих, отстраненность и 

неучастие, избегание работы сначала психологически, а затем физически. 

Данный опросник предназначен для определения степени выраженности 

и распространенности синдрома выгорания (перегорания) среди 

профессионального контингента, в том числе торговые представители. 

Диагностика уровня субъективного контроля (УСК).  

Методика представляет собой модифицированный вариант опросника 

американского психолога Дж. Роттера. С его помощью можно оценить 

уровень субъективного контроля над разнообразными ситуациями, другими 

словами, определить степень ответственности человека за свои поступки и 
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свою жизнь. Люди различаются по тому, как они объясняют причины 

значимых для себя событий и где локализуют контроль над ними. Возможны 

два полярных типа такой локализации: экстернальный (внешний локус) и 

интернальный (внутренний локус). Первый тип проявляется, когда человек 

полагает, что происходящее с ним не зависит от него, а является результатом 

действия внешних причин (например, случайности или вмешательства 

других людей). Во втором случае человек интерпретирует значимые события 

как результат своих собственных усилий. Рассматривая два полярных типа 

локализации, следует помнить, что для каждого человека характерен свой 

уровень субъективного контроля над значимыми ситуациями. 

В целом людям с экстернальным локусом контроля в большей степени 

присуще конформное и уступчивое поведение, они предпочитают работать в 

группе, чаще пассивны, зависимы, тревожны и не уверены в себе. Люди с 

интернальным локусом более активны, независимы, самостоятельны в 

работе, они чаще имеют положительную самооценку, что связано с 

выраженной уверенностью в себе и терпимостью к другим людям. Таким 

образом, степень интернальности каждого человека связана с его 

отношением к своему развитию и личностному росту. 

Опросник УСК состоит из 44 предложений–утверждений, касающихся 

экстернальности–интернальности в межличностных (производственных и 

семейных) отношениях, а также в отношении собственного здоровья. 

Диагностика личностной креативности Е. Е. Туник.  

Данная методика позволяет определить четыре особенности творческой 

личности: любознательность; воображение; сложность и склонность к риску.  

Могут быть получены оценки по каждому фактору теста в отдельности, а 

также суммарная оценка. Оценки по факторам и суммарная оценка лучше 

демонстрируют сильные (высокая «сырая» оценка) и слабые (низкая «сырая» 

оценка) стороны респондента. 

Опросник Г. Шмишека – личностный опросник, который предназначен 

для диагностики типа акцентуации личности, является реализацией 
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типологического подхода к ее изучению. Опубликован Г. Шмишеком в 

1970г. 

Методика состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» 

или «нет». Разработан также сокращенный вариант опросника. С помощью 

данной методики определяются следующие 10 типов акцентуации личности 

(по классификации К. Леонгарда): 

Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к 

вытеснению. 

Педантичный тип.  Лица этого типа отличаются повышенной 

ригидностью, инертностью психических процессов, неспособностью к 

вытеснению травмирующих переживаний. 

Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта. 

Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, ослабление контроля 

над влечениями и побуждениями. 

Гипертимический тип. Повышенный фон настроения в сочетании с 

оптимизмом и высокой активностью. 

Дистимический тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, фиксация 

теневых сторон жизни, заторможенность. 

Тревожно–боязливый. Склонность к страхам, робость и пугливость. 

Циклотимический тип. Смена гипертимических и дистимических фаз. 

Аффективно–экзальтированный. Легкость перехода от состояния 

восторга к состоянию печали. Восторг и печаль – основные сопутствующие 

этому типу состояния. 

Эмотивный тип. Он..близок..к..аффективно экзальтированному,.но.его 

проявления не столь бурно проявляются. Лица этого типа отличаются особой 

впечатлительностью и чувствительностью. 

Существует два варианта данной методики: взрослый вариант, и 

детский. Оба варианта состоят из одинакового количества вопросов, имеют 

одинаковые типы акцентуаций личности и одинаковые методы обработки 

результатов. Различия состоят только в формулировке вопросов, описание 
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опросника и определение доминирующих акцентуаций характера одинаково 

как для взрослых, так и для детей. 

Тест диспозиционного оптимизма, или тест жизненной ориентации 

(англ. Life Orientation Test, сокр. LOT) представляет собой опросник, 

предназначенный для измерения такой личностной черты, как оптимизм. 

Первая версия была предложена в 1985 году Чарльзом Карвером и Майклом 

Шейером. 

Оптимизм, измеряемый опросником, в понимании авторов представляет 

собой обобщенное ожидание того, что в будущем будут скорее происходить 

хорошие события, а не плохие; пессимизм же предполагает выраженность 

более негативных ожиданий относительно будущего. 

Теоретической основой данного..опросника является модель 

поведенческой саморегуляции, которая выросла из работ Ч. Карвера и М. 

Шейера, посвященная оптимизму. Зарождение этой модели лежит в традиции 

теорий мотивации как ожидаемой ценности, которые учитывают два 

важнейших условия мотивации - привлекательность результата и его веру в 

достижимость (ожидания относительно будущего). Конструкт 

диспозиционного оптимизма раскрывает именно эту, вторую составляющую 

эффективной саморегуляции. Согласно модели поведенческой 

саморегуляции, люди совершают усилия, направленные на преодоление 

трудностей для достижения поставленных целей, лишь до тех пор, пока их 

ожидания будущих успехов достаточно благоприятны. Когда же у людей 

возникают серьезные сомнения в достижении успешного результата, они 

склонны оставлять попытки достичь своих целей. Предполагается, что эти 

различные ожидания также сопровождаются различными эмоциональными 

переживаниями. Ощущение приближения к желаемым целям связано с 

преобладанием позитивного аффекта, и, напротив, при возникновении 

существенных проблем на пути к достижению целей возникает негативный 

аффект. 

Таким образом, диспозиционный оптимизм является относительно 



40 

 

устойчивой личностной характеристикой, отражающей позитивные 

ожидания субъекта относительно будущего. В свою очередь, оптимисты, как 

люди, видящие в будущем в основном положительные моменты, более 

склонны к активным действиям, чем пессимисты. 

Оригинальная методика состоит из четырѐх «прямых», четырѐх 

«обратных» пунктов и четырѐх пунктов - «наполнителей». 

Тест эмоционального интеллекта Холла. Методика предназначена для 

выявления способности понимать отношения личности, репрезентируемые в 

эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. 

Опросник состоит из 30 пунктов, ответы на которые формируются по 6-

балльной шкале Р. Ликкерта. Пункты формируют 5 шкал, каждая из которых 

содержит 6 пунктов, пункты шкал не пересекаются: 

1. Эмоциональная осведомленность. 

2. Управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность). 

3. Самомотивация (скорее как раз произвольное управление своими 

эмоциями). 

4. Эмпатия. 

5. Распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать 

на эмоциональное состояние других людей). 

В качестве базы исследования выступило ООО «Питкофф» города 

Норильска. В исследовании приняли участие 25 торговых представителей.  

Для статистического анализа данных мы будем использовать метод 

ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту 

(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или 

двумя профилями (иерархиями) признаков. 
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2.2 Описание результатов исследования, выводы 

 

 

По итогам проведения психодиагностической работы мы получили 

результаты, которые представлены в табличной форме, в приложении 7.  

Для удобства анализа эти результаты представлены в графическом виде.  

На рисунке 2.1 отражены результаты диагностики эмоционального 

выгорания торговых представителей. 

 

 

 

Рис. 2.1 Процентное соотношение торговых представителей с разным 

уровнем профессионального выгорания (методика К. Маслач) 

 

 

Из рисунка видно, что для большинства торговых представителей:  

  64% характерен средний уровень выраженности эмоционального 

выгорания; 

  4% имеют низкий уровень выгорания; 

  28% торговых представителей имеют сформированный, ярко 

выраженный синдром эмоционального выгорания. 
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Таким образом, мы можем утверждать, что у большинства опрошенных 

испытуемых уже начался и активно протекает деструктивный процесс потери 

профессиональной эффективности, также, снижение коммуникативных 

качеств и развитие нервно–психической дезадаптации. Анализируя 

отдельные шкалы по данной методике, мы обнаружили следующие 

результаты, представленные на рисунке 2.2.  

 

 

 

Рис. 2.2 Процентное соотношение торговых представителей  с разным 

уровнем выраженности показателей профессионального выгорания 

(методика К. Маслач), (в, %) 

 

 

График демонстрирует, что большинство торговых представителей 

имеют: 

   48% имеют средний уровень эмоционального истощения; 

   44% – высокий уровень; 

   8% – низкий.  
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Также, мы можем сказать исходя из вышеуказанной диаграммы, что: 

  56% респондентов характеризуются высоким уровнем 

деперсонализации; 

   40% – средним уровнем; 

   4% – низким. 

По результатам исследования, мы может сказать, что: 

   60% опрошенных демонстрируют средний уровень редукции 

профессионализма; 

   20% – низкий уровень; 

   20% – высокий.  

Таким образом, можно сказать, что большинство торговых 

представителей имеют тенденцию к переживаниям сниженного 

эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и 

аффективной лабильности, утрате интереса и позитивных чувств к 

окружающим, ощущению «пресыщенности» работой, неудовлетворенности 

жизнью в целом. Для них характерно эмоциональное отстранение и 

безразличие, формальное выполнение профессиональных обязанностей без 

личностной включенности и сопереживания. Они демонстрируют, 

тенденцию к негативной оценке своей компетентности и продуктивности и, 

как следствие происходит снижение профессиональной мотивации, 

нарастание негативизма в отношении служебных обязанностей, тенденцию к 

снятию с себя ответственности, к изоляции от окружающих, отстраненности 

и неучастию, избеганию работы. 

Далее представим результаты диагностики личностных особенностей 

торговых представителей. На рисунке 2.3 представим результаты 

диагностики креативности. 
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Рис. 2.3 Процентное соотношение торговых представителей  с разным 

уровнем выраженности креативности и ее компонентов 

(методика Е. Е. Туник) 

 

 

Следовательно, по результатам исследования мы можем, что 

большинство торговых представителей, что составляет:  
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По шкале сложности -  64% опрошенных имеют средние;  
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для 12% характерен высокий уровень склонности к риску.  

Средний уровень воображение имеют: 72% испытуемых, 18% – низкий, 

а результатов, говорящих о высоком уровне воображения торговых 

представителей не обнаружено.  

Таким образом, для торговых представителей характерны «серединные» 

значения по уровню креативности и ее компонентов. 

Представим результаты диагностики особенностей оптимизма торговых 

представителей. На рисунке 2.4 представим результаты. 

 

 

 

Рис. 2.4 Процентное соотношение торговых представителей  с разным 

уровнем оптимизма (методика Ч. Карвера, М. Шейера). 

 

 

Вышеуказанный рисунок демонстрирует, что практически все торговые 

представители отличаются оптимизмом, что говорит о том, что это люди, 

видяn в будущем в основном положительные моменты. Остальных 8% 

характеризует не настолько ярко выраженный оптимизм, тем не менее, 

говорить о некой пессимистической направленности результаты диагностики 
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нам не позволяют. Согласно им, лиц с пессимистическимиb 

характеристиками в исследуемой профессиональной группы не обнаружено. 

Представим результаты диагностики особенностей уровня 

субъективного контроля торговых представителей на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5 Процентное соотношение торговых представителей  с разным 

уровнем субъективного контроля (методика УСК) 

 

 

Из вышеотмеченного рисунка можно сказать, что большинство 

торговых представителей имеют высокий уровень субъективного контроля, 

они считают, что большинство важных событий в их жизни было 

результатом только их собственных действий, что они могут сами ими 

управлять и, следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в 

целом.  

По шкале субъективного контроля, 28% торговых представителей имеют 

средний уровень, что означает, что в некоторых ситуациях они могут не 

увидеть связи между своими действиями и значимыми событиями, которые 

они рассматривают как результат случая или действия других людей. 
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Представим на рисунке 2.6 результаты диагностики особенностей 

локуса контроля в различных областях торговых представителей. 

 

 

 

Рис. 2.6 Процентное соотношение торговых представителей  с разным 

уровнем субъективного контроля в различных областях (методика УСК) 

 

 

Из вышеприведенного рисунка можно увидеть, что большинство 

торговых представителей считают, что всего самого хорошего в своей жизни 
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склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и 

неудачах. Считают себя ответственным за события, происходящие в его 

семейной жизни. Считают себя, свои действия важным фактором 

организации собственной производственной деятельности, в частности, в 
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своем продвижении по службе. Чувствуют себя способными вызывать 

уважение и симпатию других людей. Считают себя во многом ответственным 

за свое здоровье и полагают, что выздоровление зависит преимущественно от 

их действий.  

Тем не менее, 48% респондентов иногда связывают свои успехи, 

достижения и радости с внешними обстоятельствами - везением, счастливой 

судьбой или помощью других людей. Зато 52% испытуемых в некоторых 

ситуациях приписывают ответственность за отрицательные события и 

неудачи  другим людям или считать их результатами невезения. Тогда как, 

32% иногда считают своих партнеров причиной значимых ситуаций, 

возникающих в его семье. 28% могут проявлять склонность придавать более 

важное значение внешним обстоятельствам - руководству, коллегам по 

работе, везению – невезению в сфере производственных отношений.  

24%  иногда могут не брать на себя ответственность за свои отношения с 

окружающими. 32%  торговых представителей в некоторых ситуациях 

считают здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что 

выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего 

врачей. 

Представим на рисунке 2.7 результаты диагностики особенностей 

характера торговых представителей. 
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Рис. 2.7 Процентное соотношение торговых представителей  с разным 

акцентуациями характера (методика Г. Шмишека) 

 

 

Рассматривая данные диагностики акцентуаций характера можно 

заключить, что в исследуемой выборке торговых представителей 

представлены все типы характеров. Однако, большинство (по 16%) имеют 

акцентуированные черты таких типов характера как застревающий, 

гипертимический, аффективный.  

Это значит, что 16% торговых представителей характеризуется 

умеренной общительностью, порой занудством, склонностью к 

нравоучениям, неразговорчивостью. Часто страдают от мнимой 

несправедливости по отношению к ним. В связи с этим проявляет 

настороженность и недоверчивость по отношению к людям, 

чувствительность к обидам и огорчениям, уязвимость, возможна 

подозрительность, долго переживают происшедшее, тяжело отходят от обид. 
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конфликтов. Они стремятся добиться высоких показателей в любом деле, за 

которое берутся, и проявляют большое упорство в достижении своих целей. 

Основной чертой является склонность к аффектам, инертность в проявлении 

аффектов, в мышлении, в моторике.  

В свою очередь, у других 16%  торговых представителей отличительные 

черты будут: большая подвижность, общительность, болтливость, 

выраженность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная самостоятельност,

склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с 

другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной темы в разговоре. 

Везде вносят много шума, любят компании сверстников, стремятся ими 

командовать. Они почти всегда имеют очень хорошее настроение, хорошее 

самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший 

аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию и иным радостям жизни. 

Такие люди с повышенной самооценкой, веселые, легкомысленные, 

поверхностные и вместе с тем деловитые, изобретательные, блестящие 

собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные, деятельные, 

инициативные. Большое стремление к самостоятельности может служить 

источником конфликтов. Им характерны вспышки гнева, раздражения, 

особенно когда они встречают сильное противодействие, терпят неудачу. 

Склонны к аморальным поступкам, повышенной раздражительности, 

прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное отношение к своим 

обязанностям. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины 

монотонную деятельность, вынужденное одиночество.  

И последняя группа торговых представителей, которая имеет результат в 

16%,  отличаются акцентуированными чертами аффективного типа.  

К ним относятся - способность восторгаться, восхищаться, а также 

улыбчивостъ, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них 

могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает большого 

подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в полное 

отчаяние — от печальных. Им свойственна высокая контактность, 
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словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят 

дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как 

активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, 

альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют 

яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, подвержены 

сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от состояния 

восторга к состоянию печали, обладают лабильностью психики.  

Остальные 4% испытуемых характеризуются, возбудимым типом 

характера.  

На остальные типы приходится по 8% опрошенных. Представим на 

рисунке 2.8 результаты диагностики особенностей эмоционального 

интеллекта торговых представителей. 

 

 

Рис. 2.8 Процентное соотношение торговых представителей  с разным 

уровнем эмоционального интеллекта и его компонентов (методика Н. Холла) 
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способностью  понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, 

и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. 

Рассматривая особенности эмоционального интеллекта торговых 

представителей, можно сделать вывод о том, что все компоненты средне 

выражены.  Таким образом, мы провели анализ данных полученных в ходе 

диагностической работы. 

Для дальнейшего анализа данных мы будем использовать метод 

ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту 

(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или 

двумя профилями признаков [30]. Для подсчета ранговой корреляции мы 

располагаем двумя рядами значений, которые могут быть проранжированы. 

Такими рядами значений выступают показатели эмоционального выгорания 

и личностные особенности, измеренные в одной и той же группе 

испытуемых, т.е. в выборке торговых представителей. 

Статистические расчеты полученных данных представлены в 

приложении 8. На их основании нами была построена корреляционная 

матрица, отражающая особенности связи эмоционального выгорания и 

личностных особенностей торговых представителей. 

 

Таблица 2.1 

Корреляционная матрица связи эмоционального выгорания и личностных 

особенностей торговых представителей (при р=0,01, р=0,05) 

 Эмоциональн

ое выгорание 

Истощ

ение 

Деперсон

ализация 

Редукци

я 

1 2 3 4 5 

Креативность 

Сложность -0,515 - - - 

Любознательность - - - - 

Склонность  к риску - - - - 
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Продолжение таблицы 2.1 

Воображение - - - - 

Общий уровень 

креативности 
-0,72 0,6 0,52 - 

Оптимизм-Пессимизм 

Оптимизм - - - - 

Пессимизм - - - - 

Локус контроля 

Общая 

интернальность 
0,81 0,51 - - 

В области достижении - - - 0,53 

В области неудач - - - 0,49 

Семейные отношения - - - - 

Производственные 

отношения 
- - - - 

Межличностные 

отношения 
- - - 

- 

 
 

Здоровье и болезнь - - - - 

Характер 

Демонстративный тип - - - - 

Педантичный тип. - - - - 

Застревающий тип - - - - 

Возбудимый тип - - - - 

Гипертимический тип - - - - 

Дистимический тип - - - - 

Тревожно-боязливый - - - - 

Циклотимический тип - - - - 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

Аффективно-

экзальтированный 
0,7 0,6 0,55 0,55 

Эмотивный тип - - - - 

Эмоциональный интеллект 

Эмоциональный 

интеллект 
0,71 - - 0,55 

Эмоциональная 

осведомленность 
0,59 - - - 

Управление своими 

эмоциями 
0,49 - - - 

Самомотивация 0,65 - - - 

Эмпатия 0,52 - - - 

Распознавание эмоции 

других людей 
0,64 - - - 

 

 

Из таблицы видно, что нами обнаружено несколько достоверно 

значимых корреляционных связей между эмоциональным выгоранием и 

некоторыми личностными особенностями торговых представителей. 

Критические значения выборочного коэффициента корреляции для 

выборки численностью 25 человек находятся в пределах  

р  (0,05)  0,49  и  р  (0,01)  0,51.  

Так, можно заключить достоверность в 95% можно утверждать о 

достоверности корреляционной связи между редукцией как компонентом 

выгорания и уровнем субъективным контроля в области неудач. Так же с 

достоверностью в 95% можно утверждать о существовании положительной 

корреляции связи между профессиональным выгоранием и особенностями 

управления своими эмоции. Об остальных полученных корреляционных 
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связей можно утверждать с  достоверностью в 99%. Далее подробно опишем 

выявленные закономерности. 

Описывая особенности связи креативности и эмоционального 

выгорания, можно утверждать, что между данными параметрами существуют 

обратная корреляционная связь, другими словами, чем ниже уровень 

креативности, тем выше уровень эмоционального выгорания. Рассматривая 

корреляционные связи между компонентами креативности и компонентами 

эмоционального выгорания, нами обнаружены значимые обратные связи 

между показателями сложности и эмоциональным выгоранием, а также 

между показателями истощения и  деперсонализации и уровнем 

креативности.  

Проинтерпретируем полученные результаты следующим образом, 

креативность - способность порождать необычные идеи, отклоняться от 

традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации [12]. 

Ученые часто, характеризуя креативную личность, отмечают ее способность  

творчески и нестандартно разрешать различные ситуации, в том числе и 

стрессогенные. В профессиональной деятельности креативные торговые 

представители, характеризуются отсутствием страха перед стереотипами. 

Они смело рушат устоявшиеся традиции и внедряют инновационные 

решения. Такой подход к повседневной профессиональной деятельности 

позволяет сотруднику компании не только находиться «на плаву», и 

обходить своих конкурентов, но и сохранять собственную 

стрессоустойчивость. Ведь креативный работник понимает, что любая 

технология, новый продукт или вид услуги очень быстро отстают от жизни. 

Поэтому он не борется с переменами, подвергаясь профессиональному 

стрессу и как следствие эмоциональному выгоранию, а предвидит их, 

принимая нестандартные решения. Таким образом, можно заключить, что 

чем креативнее торговый представитель, тем менее он подвержен 

эмоциональному выгоранию.  

Так же нами обнаружена обратная корреляционная связь между 
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сложностью, как компонентом креативности и уровнем эмоционального 

выгорания. Торговый представитель с высокими показателями по данной 

шкале ориентирован на познание сложных явлений, проявляет интерес к 

сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой трудные задачи; любит 

изучать что-то без посторонней помощи; проявляет настойчивость, чтобы 

достичь своей цели. Согласно полученным результатам, чем ярче и четче 

выраженная такая личностная особенность торгового представителя, тем 

менее он подвержен эмоциональному выгоранию. Это можно объяснить 

следующим образом,  сотрудник предпочитающий решать сложные задачи, с 

критических ситуациях, которые естественно могут спровоцировать стресс, 

предпочтет проанализировать ситуацию и рассмотреть возможные варианты 

ее разрешения, вместо того переживать эмоциональное перенапряжение. 

Нами выявлена также обратная корреляционная связь между 

эмоциональным истощением, деперсонализацией и креативностью. Чем ниже 

уровень креативности торгового представителя, тем более у него выражено 

эмоциональное истощение. Таким образом, можно предположить, что 

работник, который не отличается развитой креативностью, стандартно 

подходящий к решениям различных вопросов и ситуаций, мыслящий 

стереотипно, утрачивает интерес и позитивные чувства к выполняемой 

деятельности, у него формируется ощущение «чрезмерной пресыщенности» 

работой, неудовлетворенностью жизнью в целом.   

Вдобавок, низкий уровень креативности, способствует формированию 

деперсонализации. Так «низкокреативный» сотрудник, не отличающийся 

способностью порождать необычные идеи, придерживающийся 

традиционных схем мышления, будет характеризоваться эмоциональным 

отстранением и безразличием, формальным выполнением профессиональных 

обязанностей без личностной включенности и сопереживания. 

Итак, подводя итог анализу креативности торгового представителя как 

личностного фактора синдрома эмоционального выгорания можно заключить 

следующее. Низкий уровень развития креативности торгового представителя 
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является фактором способствующим формированию синдрома 

эмоционального выгорания. 

Анализируя корреляционные связи показателей эмоционального 

выгорания и уровня субъективного контроля, мы получили следующие 

результаты. Чем выше уровень субъективного контроля, тем ярче выражен 

синдром эмоционального выгорания. Таким образом, сотрудник считающий, 

что события его жизни – результат его собственных действий, и, как 

следствие, берущий на себя ответственность за все события и свою жизнь в 

целом, будет более подвержен эмоциональному выгоранию. Объяснить это 

можно так, сотрудник, считающий себя источником активности в 

собственной профессиональной жизни, берет на себя ответственность за 

возникновение  и решение различных вопросов, в том числе и стрессогенного 

характера, как следствие он будет более подвержен эмоциональному 

выгоранию.  Так же мы рассмотрели особенности взаимосвязи локуса 

контроля в различных сферах и компонентов эмоционального выгорания. Так 

высокий уровень субъективного контроля в области достижений и неудач 

связаны с такой стадией эмоционального выгорания как редукция 

профессиональных достижений. Другими словами, сотрудник, который 

считает, что всего самого хорошего в своей жизни он добился сам, при этом 

характеризуется склонностью обвинять самого себя в разнообразных 

неприятностях и неудачах, имеет тенденцию к негативной оценке своей 

профессиональной компетентности и продуктивности. Как следствие, 

происходит снижение профессиональной мотивации, нарастание негативизма 

в отношении служебных обязанностей, тенденцию, к изоляции от 

окружающих, отстраненность и неучастие, избегание работы сначала 

психологически, а затем физически. 

Итак, подводя итог анализу субъективного контроля торгового 

представителя как личностного фактора синдрома эмоционального 

выгорания можно заключить следующее. Чем выше уровень субъективного 

контроля торгового представителя, тем более он подвержен эмоциональному 
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выгоранию.  

Перейдем к анализу взаимосвязи характера и эмоционального выгорания 

торговых представителей. Нами выявлена достоверная корреляционная связь 

между аффективно–экзальтированном типом характера и синдромом 

эмоционального выгорания.  Что вполне объяснимо особенностями такого 

типа характера. Яркая черта этого типа – способность восторгаться, 

восхищаться, а также улыбчивостъ, ощущение счастья, радости, 

наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать по причине, которая у 

других не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от 

радостных событий и в полное отчаяние – от печальных. Им свойственна 

высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Таким образом, 

высокая подверженность переменам эмоционального фона, может привести к 

формированию эмоционального выгорания. Также нами получена 

положительная корреляционная связь такого типа характерна и всех стадий 

эмоционального выгорания. Таким образом, аффективный тип характера 

влияет на возникновения эмоционального выгорания и на развитие его на 

различных стадиях. 

Согласно некоторым психологическим исследованиям другие типы 

характера все же оказывают влияние на синдром эмоционального выгорания, 

но эти данные зафиксированы для специалистов из других сфер, значительно 

отличающихся от деятельности торгового представителя. Так в статье  

Н. В, Лукьянченко., И. А. Аликина., Г. А. Ничипорчук. показано, что 

выраженность таких акцентуаций характера как возбудимость, 

дистимичность и циклотимность способствует  проявлению  целого ряда 

симптомов выгорания у работников муниципальной администрации.  При 

выраженности возбудимости у сотрудника наблюдается высокая склонность 

к  проявлению таких симптомов выгорания, как: переживание 

психотравмирующих обстоятельств, тревога и депрессия, неадекватно 

избирательное эмоциональное  реагирование, редукция профессиональных 

обязанностей, личностная отстраненность, психосоматические и 
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психовегетативные нарушения. Для дистимичных сотрудников характерно 

наличие выраженной тревоги, депрессии и эмоционального дефицита, а для 

циклотимных – эмоциональный дефицит и общая выраженность синдрома 

выгорания третьей фазы.   

Также авторы статьи доказывают, что в контексте проблемы 

эмоционального выгорания некоторые акцентуации могут играть роль 

благоприятных факторов.   Так наличие акцентуации застревание  является 

своего рода защитой против возникновения симптома  «загнанность в 

клетку», эмотивность снижает риск  появления симптома  неадекватно 

избирательного эмоционального реагирования, демонстративность 

препятствует формированию эмоционального дефицита у муниципальных 

служащих [3].  

Как уже сказано,  описанное исследование проводилось на другой 

профессиональной группе – муниципальных служащих, чем и можно 

объяснить разницу в результатах. Таким образом, говорить о том, что разные 

виды профессиональной деятельности предъявляют разные требования к 

работниками, что определяет различия в том, какие индивидуально–

личностные  факторы влияют на возникновение профессионального 

выгорания. Это значит, что нужно рассматривать не только факторы 

выгорания в общем виде, но и в контексте конкретных профессий. 

В нашем исследовании можно обнаружить только достоверно значимую 

корреляционную связь между аффективно–экзальтированным типом 

характера и выгоранием. Отсутствие других значимых связей можно 

объяснять малочисленностью выборки, при этом можно отметить «силу» 

влияния аффективного типа характера, т.к. это единственный тип характера 

влияющий на эмоциональное выгорание на всех его стадиях. 

Таким образом, можно заключить, что аффективно–экзальтированный 

тип характера может являться предпосылкой возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания у торговых представителей. 

Рассматривая эмоциональный интеллект как фактор эмоционального 
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выгорания, мы приходим к следующему выводу: чем выше уровень 

эмоционального интеллекта и его составляющих, тем выше уровень 

эмоционального выгорания.  

Таким образом, высокоразвитая способность понимать отношения 

личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой 

на основе принятия решений выступает личностной предпосылкой 

возникновения синдрома эмоционального выгорания.  Другими словами, чем 

лучше торговый представитель понимает и распознает эмоции других, чем 

более он расположен к эмпатии как сопереживанию другим, чем больше он 

стремиться управлять своим эмоциональным состоянием, тем более он 

подвержен эмоциональному выгоранию.  

Таким образом, подводя итог статистическому анализу можно с 

достоверностью утверждать, что креативность, локус контроля, 

выраженность аффективно-экзальтированного типа акцентуации характера, 

эмоциональный интеллект являются личностными факторами 

эмоционального выгорания у торговых представителей.  

Подводя итог нашему исследованию, считаем необходимым, отметить 

его практическую значимость. Результаты исследования помогут 

психологам, администрации сферы торговли, глубже понять причины 

профессионального выгорания торговых представителей  и принять 

соответствующие меры по его предупреждению и устранению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, в отечественной и зарубежной психологии проблема 

профессионального выгорания занимает одно из ведущих мест. Этот 

феномен представляет собой специфический вид профессионального 

деструктивного состояния лиц, работающих в эмоциональном контакте с 

людьми, при оказании профессиональной помощи или услуг. 

Исследователи в области профессионального выгорания пришли к 

выводу о том, что интенсивные межличностные взаимодействия, 

свойственные коммуникативным профессиям, могут представлять собой 

риск развития синдрома профессионального «выгорания». Имеются данные о 

том, что «выгорание» является следствием переживания хронических 

стрессов в таких профессиях, как учителя, менеджеры, продавцы, 

социальные, медицинские работники.  

В данном исследовании приняли участие торговые представители. При 

переходе к рыночной экономике коммуникации в системе «продавец-

покупатель» отягощены многими негативными отношениями и 

психологическими барьерами, в связи с этим торговые представители, 

особенно начинающие, постоянно переживают высокую эмоциональную 

напряженность в сочетании с высокой интеллектуальной нагрузкой по 

освоению новой профессии. Это не может не сказываться на динамике их 

профессиональной адаптации и психологической устойчивости и может 

привести к «выгоранию». 

Проблема «выгорания» становится все более актуальной для 

современных организаций из-за своих негативных последствий: ухудшение 

психологического и физического здоровья, нарушение системы отношений, 

развитие негативных установок по отношению к организации, снижение 

качественных и количественных показателей профессиональной 

деятельности и др. Поэтому одной из важных проблем практической 
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психологии является изучение закономерностей проявления данного 

синдрома с целью разработки научно обоснованных программ его 

профилактики и преодоления. 

Целью нашего исследование было провести исследование личностных 

факторов эмоционального выгорания у торговых представителей. 

Для достижения цели нами было проведено теоретическое исследования 

эмоционального выгорания и его факторов, в котором  мы рассмотрели 

различные подходы к его определению, содержанию и развитию. Далее нами 

более подробно были рассмотрены факторы профессионального выгорания. 

Мы обозначили, что существуют различные мнения относительно причин 

появления эмоционального выгорания, но неоспорим тот факт, что 

личностные качества человека  играют важную роль в формировании 

синдрома «выгорания». 

Эмпирическое исследование было проведено с помощью 

корреляционного анализа показателей эмоционального выгорания  и 

показателей личностных особенностей торговых представителей, так как 

креативность, локус контроля, эмоциональный интеллект, акцентуации 

характера. 

В ходе анализа данных исследования мы выяснили, что низкий уровень 

креативности, экстернальный локус контроля, высокоразвитый 

эмоциональный  интеллект, аффективно-экзальтированный тип характера 

является предпосылками возникновения и развития эмоционального 

выгорания у торговых представителей.  

Результаты исследования помогут психологам, администрации сферы 

торговли, глубже понять причины профессионального выгорания торговых 

представителей  и принять соответствующие меры по его предупреждению и 

устранению.  Также полученные данные можно использовать при 

проведении профессионального отбора и в сфере профессионального 

консультирования. 
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Приложение 1  

MBI Опросник выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory) 

 

Табл. 1, п. 1 

Бланк методики  

Утверждение 

Н
и

к
о

гд
а 

О
ч

ен
ь 

р
ед

к
о

 

Р
ед

к
о
 

И
н

о
гд

а 

Ч
ас

то
 

О
ч

ен
ь 

ч
ас

то
 

К
аж

д
ы

й
 д

ен
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Я чувствую себя эмоционально 

опустошенным(ой). 

       

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как 

выжатый лимон. 

       

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда 

встаю утром и должен (должна) идти на 

работу. 

       

4. Я хорошо разбираюсь в интересах и 

потребностях покупателей и всегда могу 

заинтересовать их ассортиментом товаров 

отдела, в котором я работаю. 

       

5. Мне безразличны те люди, с которыми я 

работаю. 

       

6. Я чувствую себя энергичным(ой) и 

эмоционально воодушевленным(ой). 

       

7. Я умею находить правильное решение в 

конфликтных ситуациях. 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение табл. 1, п. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Я чувствую угнетенность и апатию.        

9. Я могу повлиять на выбор товаров покупателями 

и на их желание приобрести товары. 

       

10. В последнее время я стал(а) более черствым(ой) 

по отношению к тем, с кем работаю. 

       

11. Люди, с которыми мне приходится работать, 

неинтересны для меня, они скорее утомляют меня, 

чем радуют. 

       

12. У меня много планов на будущее, я верю в их 

осуществление. 

       

13. У меня все больше жизненных разочарований.        

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко 

многому, что радовало меня раньше. 

       

15. На рабочем месте я предпочитаю формальное 

общение с покупателями (или с коллегами), без 

лишних эмоций и стремлюсь свести общение с 

ними до минимума. 

       

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и 

всех. 

       

17. Я легко могу создать атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества в 

коллективе. 

       

18. Я легко (с удовольствием) общаюсь с 

покупателями независимо от их возраста, характера 

и внешнего вида. 
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 1, п. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. Я доволен (довольна) своими 

жизненными успехами (достижениями в 

моей жизни). 

       

20. Я чувствую себя на пределе 

возможностей. 

       

21. Я многого смогу еще достичь в своей 

жизни. 

       

22. Люди, с кем я работаю (коллеги, 

покупатели), любят перекладывать на меня 

свои проблемы, обязанности, невзгоды или 

свое раздражение. Они слишком много 

требуют от меня. 

      
 

 

 

Подсчѐт значений шкал 

Ответы испытуемого оцениваются следующим образом: 

0 баллов - «Никогда»; 

1 балл - «Очень редко»; 

2 балла - «Редко» 

3 балла - «Иногда»; 

4 балла - «Часто»; 

5 баллов - «Очень часто»; 

6 баллов - «Каждый день». 
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Окончание  приложения 1 

Табл. 2, п. 1 

Ключ к методике 

Шкала 
Пункты в прямых 

значениях 

Пункты в 

обратных 

значениях 

Максимальная 

сумма баллов 

Эмоциональное 

истощение 

1, 2, 3, 8, 13, 14, 16, 

20 
6 54 

Деперсонализация 5, 10, 11, 15, 22 

 

30 

Редукция 

профессионализма 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 

19, 21 
 

48 

 

 

Табл. 3, п. 1 

Оценка уровней выгорания 

Субшкала 

Низкий 

уровень 

L 

Средний 

уровень 

M 

Высокий 

уровень 

H 

Эмоциональное истощение 

(среднее - 19,73) 
0-15 16-24 25 и больше 

Деперсонализация (среднее - 

7,78) 
0-5 6-10 11 и больше 

Редукция профессионализма 

(среднее - 32,93) 
37 и больше 31-36 30 и меньше 
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Приложение 2 

«Уровень субъективного контроля» (УСК) 

 

Текст опросника. 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели 

приспособиться друг к другу. 

3. Болезнь - дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не 

поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатию других людей. 

7. Внешние обстоятельства - родители и благосостояние - влияют на 

семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 

самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятельств 

(например, настроения учителя) больше, чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их 

осуществить. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 

является результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 

здоровью, чем врачи и лекарства. 

14. Если   люди  не  подходят друг  другу, то  как  бы  они  ни старались 
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наладить семейную жизнь, они все равно не смогут это сделать. 

15. Тот хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 

другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей 

жизни. 

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое 

зависит от того, как сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и 

степени подготовленности. 

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной. 

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно 

самостоятельно определять, что и как делать. 

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной 

моих болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 

людям добиться успеха в своем деле. 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны 

сами люди, которые в ней работают. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

отношениях в семье. 

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных 

обстоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто оказываются 

бесполезными. 

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук. 

30. Человек, который не смог  добиться  успеха в  своей  работе,  скорее  
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всего не проявил достаточных усилий. 

31. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно 

так, а не иначе. 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще 

всего виноваты другие люди, чем я сам. 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы не решатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от 

случая или везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 

зависит счастье моей семьи. 

38. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать 

самостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания. 

41. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно 

разрешить проблемы даже при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только самих себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи 

других людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, 

незнания или лени и мало зависело от везения или невезения. 
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Табл. 1, п. 2 

Ключи для обработки результатов опросника 

Ио: 

«

+» 
2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44 

«

–» 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43 

Ид: 

«

+» 
12, 15, 27, 32, 36, 37 

«

–» 
1, 5, 6, 14, 26, 43 

Ин: 

«

+» 
2, 4, 20, 31, 42, 44 

«

–» 
7, 24, 33, 38, 40, 41 

Ис: 

«

+» 
2, 16, 20, 32, 37 

«

–» 
7, 14, 26, 28, 41 

Ип: 

«

+» 
19, 22, 25, 42 

«

–» 
1, 9, 10, 30 

Им: 

«

+» 
4, 27 

«

–» 
6, 38 

Из: 

«

+» 
13, 34 

«

–» 
3, 23 

 

Обработку заполненных ответов следует проводить по ключам, 

суммируя совпадающие с ключом ответы. К опроснику УСК прилагается 

семь ключей, соответствующих семи шкалам: 

Шкала общей интернальности (Ио).  
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Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над   любыми  значимыми  ситуациями. Такие  люди  

 считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их 

собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут 

на себя ответственность за свою жизнь в целом. Низкий показатель по шкале 

Ио соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие люди не 

видят связи между своими действиями и значимыми событиями, которые они 

рассматривают как результат случая или действия других людей. Для 

определения УСК по данной шкале необходимо помнить, что максимальное 

значение показателя по ней равно 44, а минимальное - 0. 

Шкала интернальности в области достижений (Ид).  

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями. 

Такие люди считают, что всего самого хорошего в своей жизни они добились 

сами и что они способны с успехом идти к намеченной цели в будущем. 

Низкий показатель по шкале Ид свидетельствует о том, что человек 

связывает свои успехи, достижения и радости с внешними обстоятельствами 

- везением, счастливой судьбой или помощью других людей. Максимальное 

значение показателя по этой шкале равно 12, минимальное - 0. 

Шкала интернальности в области неудач (Ин).  

Высокий показатель по этой шкале говорит о развитом чувстве 

субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и 

ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в 

разнообразных неприятностях и неудачах. Низкий показатель 

свидетельствует о том, что человек склонен приписывать ответственность за 

подобные события другим людям или считать их результатами невезения. 

Максимальное значение Ин - 12, минимальное - 0. 

Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис).  
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Высокий показатель Ис означает, что человек считает себя 

ответственным за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис 

указывает  на то, что  субъект с читает  своих партнеров  причиной значимых  

ситуаций, возникающих в его семье. Максимальное значение Ис - 10, 

минимальное - 0. 

Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип). 

Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает себя, свои 

действия важным фактором организации собственной производственной 

деятельности, в частности, в своем продвижении по службе. Низкий Ип 

указывает на склонность придавать более важное значение внешним 

обстоятельствам - руководству, коллегам по работе, везению - невезению. 

Максимум Ип - 8, минимум - 0. 

Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).  

Высокий показатель по Им свидетельствует о том, что человек 

чувствует себя способным вызывать уважение и симпатию других людей. 

Низкий Им указывает на то, что субъект не склонен брать на себя 

ответственность за свои отношения с окружающими. Максимальное 

значение Им - 4, минимальное - 0. 

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 

Высокий показатель Из свидетельствует о том, что человек считает 

себя во многом ответственным за свое здоровье и полагает, что 

выздоровление зависит преимущественно от его действий. Человек с низким 

Из считает здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что 

выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего 

врачей. Максимальное значение Из - 4, минимальное - 0. 
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Диагностика личностной креативности (Е.Е. Туник). 

 

Текст методики. 

1. Если я не знаю правильного ответа, то попытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы 

обнаружить детали, которых не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу 

выиграть. 

6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать 

или сделать. 

7. Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор, 

пока не сделаю это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле.  

11. Мне нравится заниматься чем-то новым.  

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравится думать о.том, чего со мной никогда не случалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану 

известным артистом, музыкантом, поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем 

на свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической 

станции, чем здесь, на Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 
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18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди 

20. Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, 

случившихся в прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или 

ошибаюсь. 

23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то 

такое, что никому не удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным 

способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет 

правильного ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы 

поэкспериментировать. 

28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, 

а не искать другие ответы. 

29. Я не люблю выступать перед группой. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо 

из героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто 

посмотреть, что в них может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все 

как обычно и не менялись. 

35. Я доверяю свои чувствам, предчувствиям. 
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36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо 

рассчитывать свои дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них 

внутри и как они работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно 

применить на практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые 

возникнут в будущем. 

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, 

а не ради выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще 

никому не приходило в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый 

мне, мне интересно узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто 

посмотреть, что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один 

правильный ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди 

не задумываются. 

50. У меня есть много интересных дел как на работе (учебном 

заведении), так и дома 

51. Если я не знаю правильного ответа, то попытаюсь догадаться о нем. 
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Табл. 1, п. 3 

Таблица ответов: 

№ воп

росов 

Да Отчаст

и 

верно  

Нет Не могу 

опреде-

лить  

№ воп-

росов 

Да Отчасти 

верно  

Нет Не могу 

опреде-

лить  

1         26         

2         27         

3         28         

4         29         

5         30         

6         31         

7         32         

8         33         

9         34         

10         35         

11         36         

12          37         

13         38         

14         39         

15         40         

16         41         

17         42         

18         43         

19         44         

20         45         

21        46         

22         47         

23         48         

24         49         

25         50         

 

 

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно 

коррелирующие с креативными проявлениями личности. Они включают 

«любознательность», «воображение», «сложность» и «склонность к риску». 

Получаем четыре  показателя по каждому фактору, а также общий 

суммарный показатель. 
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Ключ: 

Склонность к риску (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

 положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44; 

 отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34; 

 все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оцениваются в 

1 балл; 

 все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и 

вычитаются из общей суммы. 

 Любознательность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

 положительные ответы: 2, 3, 11, 12, 19,27,33,37,38,47,49; 

 отрицательные ответы: 28; 

 все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» 

- в -1 балл. 

 Сложность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

 положительные ответы: 7, 15, 18, 26,42, 50; 

 отрицательные : 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48; 

 все ответы в форме «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы 

«не знаю» - в -1 балл. 

 Воображение (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

 положительные: 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46; 

 отрицательные: 14, 20, 39; 

 все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» 

- в -1 балл. 

Основные критериальные проявления исследуемых факторов: 

Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще 

всего спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать устройство 

механических вещей, он постоянно ищет новые пути (способы) мышления, 

любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения задач. 
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Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает 

рассказы о местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие 

будут решать проблему, которую он решает сам; мечтает о различных местах 

и вещах; любит думать о явлениях, с которыми не сталкивался; видит то, что 

изображено на картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; часто 

испытывает удивление по поводу различных идей и событий. 

Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений, 

проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой 

трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи; проявляет 

настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком сложные 

пути решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему нравятся 

сложные задания.   

Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект будет отстаивать 

свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой 

высокие цели и будет пытаться их осуществить; допускает для себя 

возможность ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не 

поддается чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники, 

учителя или родители выражают свое неодобрение; предпочитает иметь 

шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится.               
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Приложение 4 

Опросник акцентуации характера Г. Шмишека 

Текст опросника 

1. Является ли ваше настроение в общем веселым и беззаботным? 

2. Восприимчивы ли вы к обидам? 

3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать? 

4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы 

не успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 

5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте? 

6. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой 

печали? 

7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания? 

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь 

в угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите 

разговаривать? 

9. Серьезный ли вы человек? 

10. Можете ли вы сильно воодушевиться? 

11. Предприимчивы ли вы? 

12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидит? 

13. Мягкосердечный ли вы человек? 

14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в 

почтовый ящик, не осталось ли оно висеть в прорези? 

15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе? 

16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками? 

17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг 

к другу? 

18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и 

переживаний? 
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19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми? 

20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 

21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истощение 

нервной системы? 

22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства 

или страстного стремления? 

23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле? 

24. Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то поступает с вами 

несправедливо? 

25. Смогли бы вы убить человека? 

26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно 

настланная скатерть, настолько, что вам хочется немедленно устранить эти 

недостатки? 

27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в 

квартире? 

28. Часто ли у вас без причины меняется настроение? 

29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности? 

30. Быстро ли вы можете разгневаться? 

31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 

32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости? 

33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий? 

34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по 

тому или иному вопросу? 

35. Влияет ли на вас вид крови? 

36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой 

ответственностью? 

37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили 

несправедливо? 
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38. Трудно ли вам входить в темный подвал? 

39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и 

тщательно, как и любимое вами дело? 

40. Являетесь ли вы общительным человеком? 

41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи? 

42. Убегали ли вы ребенком из дома? 

43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь? 

44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так 

изматывали вам нервы, что вы не выходили на работу? 

45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора? 

46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-то 

оскорбит? 

47. Любите ли вы животных? 

48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-то не в 

порядке? 

49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими 

родственниками случится какое-нибудь несчастье? 

50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды? 

51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством 

зрителей? 

52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то 

умышленно грубо рассердит? 

53. Много ли вы общаетесь? 

54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли в отчаяние? 

55. Нравится ли вам работа организаторского характера? 

56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути 

встречается много препятствий? 
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57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на 

глазах? 

58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над 

своим будущим или какой-нибудь проблемой? 

59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками 

или списывать у товарищей домашнее задание? 

60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище? 

61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме 

лежала на своем месте? 

62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а 

проснуться в удрученном и несколько часов оставаться в нем? 

63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации? 

64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли? 

65. Часто ли вы смеетесь? 

66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая своего 

истинного отношения к ним? 

67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 

68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости? 

69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы? 

70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как 

уйти, выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь? 

71. Пугливы ли вы? 

72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя 

объективных причин для этого нет? 

73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной 

самодеятельности, в театральном кружке? 

74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль? 

75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически? 
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76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до 

глубокой тоски за короткий период времени? 

77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании? 

78. Переносите ли вы злость длительное время? 

79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у другого 

человека? 

80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если 

вы поставили на него кляксу? 

81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осторожны, 

нежели доверчивы? 

82. Часто ли вы видите страшные сны? 

83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, под 

приближающийся поезд? 

84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении? 

85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не 

думать о них? 

86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь? 

87. Предпочитаете ли вы молчать (да), или вы словоохотливы (нет)? 

88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном 

представлении, с полным проникновением и перевоплощением войти в роль 

и забыть о себе? 

Ключ: 

1.Демонстративность/демонстративный тип: 

«+»: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88. «-»: 51. Сумму ответов 

умножить на 2. 

2.Застревание/застревающий тип: 

«+»: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81. «-»: 12, 46, 59. Сумму ответов 

умножить на 2. 
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3.Педантичность/педантичный тип: 

«+»: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83. «-»: 36. Сумму ответов 

умножить на 2. 

4.Возбудимость/возбудимый тип: 

«+»: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86. Сумму ответов умножить на 3. 

5.Гипертимность/гипертимный тип: 

«+»: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. Сумму ответов умножить на 3. 

6.Дистимность/дистимический тип: 

«+»: 9, 21, 43, 75, 87. «-»: 31, 53, 65. 

Сумму ответов умножить на 3. 

7.Тревожность/тревожно-боязливый тип: 

«+»: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82. «-»: 5. Сумму ответов умножить на 3. 

8.Экзальтированность/аффективно-экзальтированный тип: 

«+»: 10, 32, 54, 76. Сумму ответов умножить на 6. 

9.Эмотивность/эмотивный тип: 

«+»: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79. «-»: 25. Сумму ответов умножить на 3. 

10.Циклотимность/циклотимный тип: 

«+»: 6, 18,28,40,50,62,72,84. Сумму ответов умножить на 3. 

Максимальная сумма баллов получаемых в результате тестирования - 

24. На основании практического применения опросника считают, что сумма 

баллов в диапазоне от 15 до 19 говорит о тенденции к тому или иному типу 

акцентуации. И лишь в случае превышения 19 баллов черта характера 

является акцентуированной. 

Типы акцентуации. 

1. Демонстративный тип. 

Характеризуется повышенной способностью к вытеснению, 

демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в 

установлении контактов. Склонен к фантазерству, лживости и притворству,  
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направленным на приукрашивание своей персоны, к авантюризму, 

артистизму, позерству. Им движет стремление к лидерству, потребность в 

признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, 

похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует 

высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность 

(легкую смену настроений) при отсутствии действительно глубоких чувств, 

склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 

Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, 

почитания, удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у 

него особо неприятные ощущения, он этого не выносит. Стремление 

компании обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, занять 

исключительное положение. Самооценка сильно далека от объективности. 

Может раздражать своей самоуверенностью и высокими притязаниями, сам 

систематически провоцирует конфликты, но при этом активно защищается. 

Обладая патологической способностью к вытеснению, он может полностью 

забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно 

лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный момент 

для него является правдой; по-видимому, внутренне он не осознает свою 

ложь или же осознает очень неглубоко, без заметных угрызений совести. 

Способен увлечь других неординарностью мышления и поступков. 

2. Застревающий тип. 

Его характеризует умеренная общительность, занудство, склонность к 

нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от мнимой 

несправедливости по отношению к нему. В связи с этим проявляет 

настороженность и недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к 

обидам и огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, 

долго переживает происшедшее, не способен легко отходить от обид. Для 

него характерна заносчивость, часто выступает инициатором конфликтов.  
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Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое 

честолюбие часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов, 

которые он отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться высоких 

показателей в любом деле, за которое берется, и проявляет большое упорство 

в достижении своих целей. Основной чертой является склонность к аффектам 

(правдолюбие, обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в 

проявлении аффектов, в мышлении, в моторике. 

3. Педантичный тип. 

Характеризуется ригидностью, инертностью психических процессов, 

тяжестью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий. В 

конфликты вступает редко, выступая скорее пассивной, чем активной 

стороной. В то же время очень сильно реагирует на любое проявление 

нарушения порядка. На службе ведет себя как бюрократ, предъявляя 

окружающим много формальных требований. Пунктуален, аккуратен, особое 

внимание уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, добросовестен, склонен 

жестко следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, 

ориентирован на высокое качество работы и особую аккуратность, склонен к 

частым самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, 

брюзжанию, формализму. С охотой уступает лидерство другим людям. 

4. Возбудимый тип. 

Недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями и 

побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью физиологических 

влечений. Ему характерна повышенная импульсивность, инстинктивность, 

грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, 

к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, 

провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место 

работы, неуживчив в коллективе. Отмечается низкая контактность в 

общении, замедленность вербальных и невербальных реакций,  
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тяжеловесность поступков. Для него никакой труд не становится 

привлекательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое 

же нежелание учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, 

желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная импульсивность или 

возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и могут быть опасны 

для окружающих. Он может быть властным, выбирая для общения наиболее 

слабых. 

5. Гипертимический тип. 

Людей этого типа отличает большая подвижность, общительность, 

болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная 

самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в 

отношениях с другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной 

темы в разговоре. Везде вносят много шума, любят компании сверстников, 

стремятся ими командовать. Они почти всегда имеют очень хорошее 

настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко 

цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию и 

иным радостям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, 

легкомысленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, изобретательные, 

блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные, 

деятельные, инициативные. Большое стремление к самостоятельности может 

служить источником конфликтов. Им характерны вспышки гнева, 

раздражения, особенно когда они встречают сильное противодействие, 

терпят неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной 

раздражительности, прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное 

отношение к своим обязанностям. Они трудно переносят условия жесткой 

дисциплины монотонную деятельность, вынужденное одиночество. 
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6. Дистимический тип. 

Люди этого типа отличаются серьезностью, даже подавленностью 

настроения, медлительностью слабостью волевых усилий. Для них 

характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная 

самооценка, а также низкая контактность, немногословность в беседе, даже 

молчаливость. Такие люди являются домоседами, индивидуалистами; 

общества, шумной компании обычно избегают, ведут замкнутый образ 

жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на теневых 

сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит, и готовы 

им подчиниться, располагают обостренным чувством справедливости, а 

также замедленностью мышления. 

7. Тревожный тип. 

Людям данного типа свойственны низкая контактность, минорное 

настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. Дети тревожного 

типа часто боятся темноты, животных, страшатся оставаться одни. Они 

сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, 

испытывают чувство робости и застенчивости, тяжело переживают 

контрольные, экзамены, проверки. Часто стесняются отвечать перед классом. 

Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрослых могут вызвать у них 

угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется 

чувство долга, ответственности, высокие моральные и этические требования. 

Чувство собственной неполноценности стараются замаскировать в 

самоутверждении через те виды деятельности, где они могут в большей мере 

раскрыть свои способности. Свойственные им с детства обидчивость, 

чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с теми, с кем хочется, 

особо слабым звеном является реакция на отношение к ним окружающих. 

Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются неумением 

постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко  
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вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную 

роль, в конфликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают 

дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью. Вследствие своей 

беззащитности нередко служат козлами отпущения, мишенями для шуток, 

8. Экзальтированный тип. 

Яркая черта этого типа – способность восторгаться, восхищаться, а 

также улыбчивостъ, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у 

них могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает 

большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в 

полное отчаяние – от печальных. Им свойственна высокая контактность, 

словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят 

дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как 

Продолжение приложения 4 

активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и 

близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, 

проявляют яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, 

подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от 

состояния восторга к состоянию печали, обладают лабильностью психики. 

9. Эмотивный тип. 

Этот тип родствен экзальтированному, но проявления его не столь 

бурны. Для них характерны эмоциональность, чувствительность, 

тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких 

чувств. Наиболее сильно выраженная их черта – гуманность, сопереживание 

другим людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, они 

радуются чужим успехам. Впечатлительны, слезливы, любые жизненные 

события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки остро 

реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, сцена 

насилия может вызвать у них сильное потрясение, которое долго не  
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забудется и может нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят 

в себе, не выплескивая их наружу. Им свойственно обостренное чувство  

долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выращивать 

растения, ухаживать за животными. 

10. Циклотимический тип. 

Характеризуется сменой гипертимных и дистимных состояний. Им 

свойственны частые периодические смены настроения, а также зависимость 

от внешних событий. Радостные события вызывают у них картины 

гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; 

печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления, так же 

часто меняется их манера общения с окружающими людьми. 

В подростковом возрасте можно обнаружить два варианта 

циклотимической акцентуации: типичные и лабильные циклоиды. Типичные 

циклоиды в детстве обычно производят впечатление гипертимных, но затем 

проявляется вялость, упадок сил, то что раньше давал ось легко, теперь 

требует непомерных усилий. Прежде шумные и бойкие, они становятся 

вялыми домоседами, наблюдается падение аппетита, бессонница или, 

наоборот, сонливость. На замечания реагируют раздражением, даже 

грубостью и гневом, в глубине души, однако, впадая при этом в уныние, 

глубокую депрессию, не исключены суицидальные попытки. Учатся неровно, 

случившиеся упущения наверстывают с трудом, порождают в себе 

отвращение к занятиям. У лабильных циклоидов фазы смены настроения 

обычно короче, чем у типичных циклоидов. Плохие дни отмечаются более 

насыщенными дурным настроением, чем вялостью. В период подъема 

выражены желания иметь друзей, быть в компании. Настроение влияет на 

самооценку. 
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Приложение 5 

Тест диспозиционного оптимизма (LOT) 

Табл. 1., п. 5 

Текст методики 

Утверждение 
Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Ни 

да, 

ни 

нет 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

1. В неопределѐнных 

ситуациях я обычно 

верю, что всѐ будет 

хорошо 

  

   

2. Меня не очень легко 

вывести из себя   

   

3. От будущего я не жду 

ничего особенно 

хорошего 
  

   

4. Я всегда во всѐм ищу 

позитив   

   

5. Я всегда с оптимизмом 

смотрю в будущее   

   

6. Общение с друзьями 

доставляет мне 

удовольствие 
  

   

7. Для меня важно всегда 

быть занятым   

   

8. Я мало верю в то, что 

будущее будет хорошим   

   

9. Я не строю особо 

оптимистичных планов 

на будущее 
  

   

10. Меня нелегко 

расстроить   

   

11. Я верю в то, что всѐ, 

что происходит - к 

лучшему 
  

   

12. Я редко надеюсь, что 

со мной произойдѐт что 

то хорошее 

 

  

   

 

Ответы на утверждения формируются по 5-балльной шкале Ликкерта. 

Интерпретация. Ответы по шкале Ликкерта переводятся в баллы: 

Для прямых утверждений: не согласен — 0 баллов; скорее не согласен  



96 

 

Окончание приложение 5 

 

— 1 балл; ни да, ни нет — 2 балла; скорее согласен — 3 балла; 

полностью согласен — 4 балла. 

Для обратных утверждений: не согласен — 4 балла; скорее не  согласен 

-  3  балла; ни  да, ни  нет — 2  балла; скорее   согласен — 1  балл;  полностью 

согласен — 0 баллов. 

Пункты шкалы «оптимизм» (позитивные ожидания): 1, 4, 5, 11 (все 

пункты прямые) 

Пункты шкалы «пессимизм» (негативные ожидания): 3, 8, 9, 12 (все 

пункты обратные) 

Пункты №№ 2, 6, 7, 10 являются пустыми. 
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Приложение 6 

Таблица. 1., п. 6 

Корреляционная матрица связи эмоционального выгорания и 

личностных особенностей торговых представителей (при р=0,01, р=0,05) 

 

 Эмоциональное 

выгорание 

Истоще

ние 

Деперсона

лизация 
Редукция 

1 2 3 4 5 

Креативность 

Сложность -0,515 - - - 

Любознательность - - - - 

Склонность  к риску - - - - 

Воображение - - - - 

Общий уровень креативности -0,72 0,6 -0,52 - 

Оптимизм-Пессимизм 

Оптимизм - - - - 

Пессимизм - - - - 

Локус контроля 

Общая интернальность 0,81 0,51 - - 

В области достижении - - - 0,53 

В области неудач - - - 0,49 

Семейные отношения - - - - 

Производственные отношения - - - - 

Межличностные отношения - - - - 

Здоровье и болезнь - - - - 

Характер 

Демонстративный тип - - - - 

Педантичный тип. - - - - 

Застревающий тип - - - - 
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Окончание приложения 6 

Окончание табл. 1, п. 6 

 

Возбудимый тип - - - - 

Гипертимический тип - - - - 

Дистимический тип - - - - 

Тревожно-боязливый - - - - 

Циклотимический тип - - - - 

Аффективно-

экзальтированный 
0,7 0,6 0,55 0,55 

Эмотивный тип - - - - 

Эмоциональный интеллект 

Эмоциональный интеллект 0,71 - - 0,55 

Эмоциональная 

осведомленность 
0,59 - - - 

Управление своими эмоциями 0,49 - - - 

Самомотивация 0,65 - - - 

Эмпатия 0,52 - - - 

Распознавание эмоции других 

людей 
0,64 - - - 
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