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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования диагностики 

потребностей при выборе сферы деятельности субъекта труда, полученные 

посредством применения новой авторской методики диагностики профессио-

нального выгорания для выбора новой специальности. Обнаружены ключевые 

потребности субъекта труда в ситуации профессионального кризиса, которые 

были определены в качестве предикторов ошибочного профессионального само-

определения. Установлено, что представление о возможностях адекватного 

психологического сопровождения человека в ходе профессионального самоопре-

деления и пересамоопределения, осуществление результативной коррекции пла-

нов дальнейшего карьерного развития на основании данных о причинах ошибок 

при выборе профессии – базируется на выявленных потребностях личности. По-

казано, что основной запрос трудящегося человека к психологу продиктован по-

терей мотивации, интереса к текущей профессиональной деятельности. 
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На данный момент времени, с учетом постоянно изменяющихся условий, 

научный и практический интерес к синдрому профессионального выгорания обо-

значивается все чаще. Подобное внимание со стороны исследователей обуслов-

лено тем, что данный феномен является непосредственным проявлением всевоз-

растающих проблем, связанных с самочувствием работников, эффективностью 

их труда и стабильностью функционирования организации [8, с. 388]. 
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Несмотря на то, что практически вся деятельность организаций направлена 

на удовлетворение потребностей человека, на то, чтобы делать людей счастли-

вым, по данным ВОЗ, уже свыше 45% населения не имеют возможности полу-

чать от жизни радость в следствие постоянной усталости, нервозности, апатии. 

В настоящее время, синдром эмоционального выгорания специалиста уже внесен 

в Международную классификацию болезней [5, с. 32]. 

В наиболее общем виде эмоциональное выгорание рассматривается как про-

грессирующее, негативно окрашенное психологическое явление, характеризую-

щееся психоэмоциональным истощением, развитием дисфункциональных устано-

вок и поведения, потерей профессиональной мотивации, проявляющееся в про-

фессиональной деятельности у лиц, не страдающих психопатологией [4, с. 18]. 

В свою очередь, анализ зарубежной и отечественной литературы, с учетом 

систематических исследований в рамках различных научных подходов, относи-

тельно изучения профессионального выгорания позволяет заключить, что дан-

ный феномен является источником пагубных, не только психологических, но и 

экономических последствий. Так, профессиональное выгорание характеризуется 

ухудшением физического и психического здоровья субъекта труда, снижением 

мотивации, трудоспособности, производительности труда и потерей квалифици-

рованных специалистов в различных организациях. Соответственно, одной из 

первостепенных задач психологии (в общем) и психологии труда (в частности) 

выступает детальное изучение данного феномена среди профессионалов разного 

рода сфер деятельности, а также разработка программ по его предупреждению и 

коррекции [7, с. 201]. 

Так, изучение этапов развития профессионального выгорания, в качестве 

динамического процесса приводит к выводу о том, что вероятность возникнове-

ния данного феномена наиболее высока в начале профессионального становле-

ния, как подтверждает анализ причин его возникновения, имеет прямое отноше-

ние к профессиональной готовности, совпадению личностных качеств специали-

ста требованиям профессии, его способности успешно осуществлять профессио-

нальную деятельность [2, с. 64]. 
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Тем не менее, связь между профессиональным выгоранием и выбором но-

вой специальности в науке проработана недостаточно основательно и требует 

углубленного изучения. 

Внутренние конфликты (неудовлетворенные потребности) провоцируют 

развитие профессионального выгорания у личности и препятствуют конструк-

тивному решению задач профессионального самоопределения, пересамоопреде-

ления и профессионального развития личности. 

Исследование, в котором приняли участие 224 человека в возрастном диа-

пазоне от 20 до 60 лет, среди которых 39% мужчин и 61% женщин, проводилось 

в государственных учреждениях и частных организациях, в том числе, в контек-

сте психологического консультирования, с 2021 по 2022 год. 

В целях установления причин профессионального выгорания, для выбора 

новой специальности профессионального пути субъекта труда, проводилась пси-

ходиагностика посредством применения авторского инструмента разработан-

ного М.В. Белоусовым «Методика диагностики профессионального выгорания 

для выбора новой специальности «412» (МДПВ 412), выступавшего в качестве 

исследовательского инструмента и проходившего апробацию. Основанием для 

подобного названия методики послужила известная пользователям сети ошибка 

412, результатом которой является отсутствие доступа к целевому ресурсу в 

связи с невыполнением определенного предварительного условия. Таким обра-

зом, название теста «412» направляет респондента к сути данной ошибки – не-

осуществимости достижения цели человека по причине невыполненных им из-

начально необходимых соответствующих условий. Создание теста обусловлено 

необходимостью выявления у личности ошибки «412», по содержанию тесно 

связанной с выбором профессии [1, с. 78]. 

В сравнении с уже имеющимися инструментами, преимущество данной ме-

тодики – появление возможности анализа ошибочной мотивации в прошлом ре-

спондента. Не менее важно, что итогом тестирования открывается альтернатив-

ный путь профессионального становления человека, часто не осознающийся кли-

ентом по причине наличия влияющих на его выбор ригидных установок. 
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Результаты исследования позволили заключить, что основополагающими по-

требностями личности, влияющими на выбор профессии, выступают некоторые 

из невротических потребностей, выделенных К. Хорни, а именно: в одобрении и 

принятии; в безопасности и руководящем партнере; во власти; в независимости; в 

жестких ограничениях; в восхищении собой; в контроле и превосходстве интел-

лекта; в эксплуатации людей; в превосходстве личных достижений [9, с. 136]. 

Названия потребностей сокращены для удобства восприятия и в соответ-

ствии с классификацией, нашедшей отражение в обозначенной ранее методике. 

Выявленный у участников исследования перечень неудовлетворенных по-

требностей преимущественно равнозначен формулировкам классификации 

невротических потребностей, предложенной К. Хорни. Вместе с тем, в нем от-

сутствует потребность «в безупречности и неопровержимости (стремление быть 

морально непогрешимым, добродетельным и безупречным во всех отноше-

ниях)» [9, с. 138]. Подобная потребность не вошла в общий список, в связи с тем, 

что результаты предварительных опросов показали – она не входит в список при-

чин, повлиявших на выбор профессиональной сферы деятельности участников 

исследования, даже с учетом ошибочности в какой-либо из периодов их жизнен-

ного пути. Так как данная потребность выявлена менее чем у 1% участников ис-

следования, это позволило прийти к выводу о слабовыраженной значимости по-

требности в безупречности и неопровержимости, при определении субъектом 

труда его дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

Также, в соответствии с полученными данными, у лиц, обратившихся за 

консультацией, выявлены все основополагающие невротические потребности, 

полагаем, как раз эта особенность их потребностно-мотивационной сферы ока-

зывает значимое влияние на специфику личности субъекта труда. Ранее нами 

были определены и описаны типы клиентов, с учетом ситуации изменения тра-

ектории профессионального пути [1, с. 41]. 

Исследования показало, что для данной выборки преимущественно 

(25,1% – 21,3%) свойственна потребность в одобрении и похвале, свидетельству-

ющая о чрезмерной зависимости респондентов от окружающих, не взирая на то, 
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как они сами к ним относятся. Следующая по значимости (15,1% – 13,1%), по-

требность в превосходстве личных достижений, демонстрирующая некие ас-

пекты мировоззрения невротика, недостижимое стремление к совершенству, че-

ловеку просто необходимо ощущение собственного превосходства, как способ 

защиты от одиночества, привязанности. Далее, была выявлена (12% – 11,5%) по-

требность в защите (в руководящем партнере), обусловленная наличием внут-

ренней уязвимости и незащищенности человека, ощущаемой им неполноценно-

сти, беспричинной убежденности в собственной никчемности. И потребность в 

независимости (12,1% – 11,2%) – говорящая о стремлении уберечь себя таким 

образом, от разного рода проблемных ситуаций, независимость является самоце-

лью. «Игнорируется тот факт, что ее ценность определяется тем, что человек с 

ней делает. Любая угроза попасть в зависимость будет вынуждать к эмоциональ-

ному уходу» [5, с. 140]. Повторное тестирование осуществлялось в рамках про-

цедуры стандартизации методики. 

Полученные данные указывают на то, что для респондентов характерны 

внутренние конфликты, препятствующие конструктивному решению задач про-

фессионального самоопределения, пересамоопределения и профессионального 

развития. Исследование и анализ содержания консультаций позволил заключить, 

что феномен ошибочного выбора профессионального пути важно изучать в со-

вокупности с потребностями личности, и их взаимосвязи. Установлено, что по-

требности личности, выступающие в качестве предмета психодиагностики, 

предоставляют возможность выявления наличия / отсутствия у субъекта труда 

маркеров невротизации. Как видим, неудовлетворенные потребности личности 

нуждаются в детальном анализе, также представляется важным исследование 

личностных особенностей субъекта труда. Обнаружено, что совокупность неудо-

влетворенных потребностей субъекта труда является предиктором ошибочных 

выборов человека, в контексте профессионального самоопределения или переса-

моопределения, а ошибочный выбор профессиональной сферы обусловлен пере-

живаниями личности, являющимися следствием неудовлетворенности собствен-

ных ожиданий. Так, привычную сферу деятельности приходится менять в связи 
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с эмоциональным выгоранием, потерей мотивации, интереса к профессиональ-

ной деятельности, и неустойчивостью общего психологического состояния, ко-

торое служит ключевой причиной обращения за психологической помощью. Та-

ким образом, подобная психодиагностика позволяет выявить разного рода 

невротические потребности и степень их выраженности, что делает возможным 

создание адекватных оснований и условий для организации психологического 

сопровождения субъекта труда, при смене профессиональной сферы деятельно-

сти. В свою очередь, анализ практики консультирования показал следующее. 

Клиенты пережили стресс или переживают его на данном временном этапе. Им 

свойственны определенные невротические потребности, оказывающие влияние 

дальнейший выбор профессионального пути. 

Вместе с тем, что особенно важно, исследование показало – разработанная 

нами и примененная методика диагностики профессионального выгорания для 

выбора новой специальности «412» (МДПВ 412) может быть эффективна не 

только отдельно взятой личности, но и быть полезной для руководителей различ-

ных компаний и организаций, в том числе для представителей эйчар, т. к. она 

позволяет выявить некую ошибочность возможного выбора сотрудника, кото-

рый его осуществил и обнаружить, каким способом его можно направить в новое 

русло сферы деятельности с новой мотивацией, где он сможет наиболее эффек-

тивно себя реализовать. 
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