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Аннотация. Ведущей деятельностью взрослого человека является труд. 

Через профессиональную сферу человек взаимодействует с окружающим миром, 

но нередки случаи эмоционального выгорания, депрессии и профессионального 

стресса. Целью эмпирического исследования является поиск наиболее эффек-

тивной стратегии взаимодействия индивида с социумом посредством трудо-

вой деятельности и выяснение наиболее здоровьесберегающего отношения ин-

дивида к труду и социуму. Были проведены интервью и тестирования 60 испы-

туемых на уровень удовлетворённости жизнью и субъективного благополучия 

личности и установлено, что стратегия самореализации личностных качеств 

через профессиональную деятельность является залогом психологического здо-

ровья трудящихся. 
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Через трудовую деятельность взрослый человек взаимодействует с социу-

мом, что подробно описано в теории деятельности А.Н. Леонтьева, но нередки слу-

чаи эмоционального выгорания, депрессии и профессионального стресса. Основ-

ными детерминантами высокоэффективной трудовой деятельности являются фи-

нансовые мотивы, социальные мотивы и личностные мотивы индивида [2, с. 111]. 

Целью нашего исследования являлось выяснение процентного соотношения 

воздействия каждого из мотивов на общее состояние удовлетворенности жизнью 

у трудящегося человека, а также понять при отсутствии какого из мотивов  насту-

пает эмоциональное выгорание в профессиональной сфере и удовлетворение ка-

ких мотивов дает человеку субъективное состояние счастья. Необходимо выявить 

какая стратегия отношения к собственной трудовой деятельности дает человеку 

субъективное ощущение благополучия. 

В нашем эмпирическом исследовании участвовало 60 испытуемых, задей-

ствованных в разных профессиях, относящихся по-разному к своей работе, но име-

ющий схожую физическую и умственную нагрузку в процессе данной деятельности 
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и схожую заработную плату за нее. В исследовании приняли участие 45 женщин 

и 15 мужчин средний возраст которых 37 лет. 

В начале исследования мы провели интервью и тест на уровень вовлечен-

ности в трудовую деятельность: испытуемых просили оценить по десятибалльной 

шкале насколько их работа помогает расширять кругозор и соответствует их внут-

ренним ценностям, удовлетворяет их в финансовом плане и отражает их инте-

ресы и увлечения, помогает им нести пользу обществу и насколько они чувствуют 

себя ценными через призму своей трудовой деятельности, что дало возможность 

определить ключевую мотивации к труду данного индивида [3, с. 468]. 

На основе полученных данных мы выявили четыре стратегии социально-

психологического отношения к трудовой деятельности (рисунок). 

 

Рисунок. – Социально-психологические стратегии трудовой деятельности 

Стратегия № 1: трудящийся считает, что приносит пользу обществу, вовле-

чен в деятельность, стремится улучшить свои показатели, принимает благодар-

ность и стремится получить финансовое вознаграждение за свой труд. Присут-

ствует желание отдавать свои внутренние ресурсы на благо общества через свою 

профессиональную деятельность и желание и психологическая готовность прини-

мать финансовое вознаграждение. 

Стратегия № 2: трудящийся стремится закрыть финансовые потребности, 

потратив как можно меньше внутренних ресурсов. 
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Стратегия № 3: полностью закрытая позиция, человек недоволен получае-

мой заработной платой, недоволен уровнем благодарности работодателя и потре-

бителей его труда, но сам не желает вкладываться эмоционально, умственно и фи-

зически в результаты своей деятельности, карьерный рост его не интересует, в по-

вышение заработной платы через повышение качества своего труда он не верит. 

Стратегия № 4: человек максимально тратит свои внутренние ресурсы, 

стремится послужить обществу, считает, что он обязан трудиться на благо лю-

дей, но не имеет морального права просить что-либо взамен, особенно в фи-

нансовом плане. 

Далее мы запросили трудовые характеристики и прочие показатели эффек-

тивности труда у руководителей испытуемых, чтобы выявить насколько их субъ-

ективное оценка своей трудовой деятельности соответствует внешней оценке. 

Для исключения искажения показателей руководителями из-за возможного пред-

взятого отношения к тому или иному сотруднику и занижения оценок эффектив-

ности труда со стороны руководителей [5, с. 57] мы наблюдали за трудовой дея-

тельностью испытуемых в течение пяти рабочих дней и откорректировали харак-

теристики, полученные от руководителей. Стоит отметить, что искажения были 

минимальные, в связи с тем, что изначально для эмпирического исследования 

подбирались трудовые коллективы через руководителей, которые согласились вза-

имодействовать и нами были оценены, как стабильные в психологическом плане 

и высокопрофессиональные люди. 

Спустя пять рабочих дней нами были проведены интервью и тестирования 

испытуемых на уровень удовлетворённости жизнью с помощью теста А.Б. Бело-

усовой [1, с. 133] и субъективного благополучия, используя методику диагностики 

субъективного благополучия личности Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой [6, с. 8]. 

Испытуемые с первой социально-психологической стратегией трудовой де-

ятельности показали высокий уровень удовлетворённости жизнью и чуть выше  

среднего субъективное благополучие.  

Испытуемые, зафиксированые во второй стратегии, имели средние показа-

тели удовлетворённости жизнью и средние показатели субъективного благополучия.  

Испытуемые с третьей социально-психологической стратегией трудовой де-

ятельности, как мы и предполагали, имели самую низкую удовлетворённость жиз-

нью и субъективное благополучие по сравнению с остальными испытуемыми. Важно 

отметить, что их трудовые обязанности и уровень заработной платы такие же как 

у других испытуемых, но трудовая деятельность противоречит их внутренним цен-

ностям [4, с. 117]. Они отмечают, что данная работа абсолютно не связана с их  

интересами и является преградой в самореализации личности или, как минимум, 

не способствует проявлению их талантов и способностей. Получив результаты те-

стирования третий группы, нами дополнительно было проведено тестирование  
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всех испытуемых, на уровень психологического стресса, в связи с тем, подозре-

нием, что третья группа на момент эмпирического исследования уже находится 

в профессиональном стрессе [7, с. 108]. Для оценки показателей профессиональ-

ного стресса мы использовали такие инструменты, как Шкала организационного 

стресса А. Маклин, тест на профессиональный стресс Ю.В. Щербатых [8, с. 100]. Ре-

зультаты данных тестов подтвердили наличие профессионального стресса у 63 % 

участников третьей группы, также отметим пограничный уровень (верхняя норма) 

у 34 % участников четвёртой группы. 

Четвёртая группа, несмотря на свое внутреннее стремление к служению об-

ществу, готовность к волонтерству, имели достаточно низкие показатели субъек-

тивного благополучия и уровень удовлетворённости жизнью чуть ниже среднего. 

На основе полученных данных нами было сделано три вывода: 

 основной причиной эмоционального выгорания в профессиональном плане 

является разногласие с внутренними ценностями человека. Наличие только фи-

нансовой и социальной мотивации не является залогом психологического здоро-

вья трудящихся; 

 социально активные люди, занимающиеся трудовой деятельностью, со-

гласованной со своими внутренними мотивами, но не стремящиеся к финансо-

вому вознаграждению подвержены эмоциональному выгоранию и профессио-

нальному стрессу; 

 стратегия самореализации своих личностных качеств через профессио-

нальную деятельность является залогом психологического здоровья трудящихся. 

В качестве здоровьесберегающих технологий, на основе нашего эмпириче-

ского исследования, мы предлагаем использовать психологическое консультиро-

вание по вопросам самореализации личности в рамках старших классов общеоб-

разовательной школы. 
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