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Работа направлена на анализ взаимосвязи и особенностей профессионального 

мышления и эмоционального выгорания у педагогов и врачей в условиях 

пандемии COVID-19. Запросы практического социально-психологического 

сопровождения представителей профессии «человек-человек» в период 

нестабильности эпидемиологической ситуации обусловили рассмотрение 

эмоционального выгорания с позиции взаимосвязи с профессиональным 

мышлением, способным вносить новые профессиональные и личностные 

смыслы в процесс деятельности, тем самым становясь когнитивным ресурсом. 

Выборка: 55 человек – субъекты социономического типа профессий, из них 

педагогов – 25 человек, врачей – 30 человек, стаж работы – 10-25 лет, 30% 

мужчин и 70% женщин. Использовались методики для изучения 

эмоционального выгорания (В.В. Бойко; К. Маслач, С. Джексон, в адаптации 

Н.Е. Водопьяновой) и компонентов профессионального мышления (авторский 

метод самоанализа проблемной ситуации И.В. Серафимович, М.М. Кашапов). 

Показано, что надситуативность мышления отрицательно коррелирует с 

эмоциональным выгоранием, а ситуативность мышления – положительно. 

Отмечается, что эмоциональное выгорание ярче выражено у врачей. 

Установлено, что адекватность и достаточность анализа проблемной ситуации 

положительно связаны с самооценкой профессиональной успешности и 

удовлетворенностью собой, а обоснованность – с умением справляться с 

переживанием психотравмирующих обстоятельств. При высокой 

оперативности анализа уменьшается эмоциональная вовлеченность в работу, а 

при увеличении глубины анализа усиливается эмоциональное выгорание. 

Полученные результаты о парциальной взаимосвязи компонентов 

профессионального мышления и показателей эмоционального выгорания могут 

быть использованы в качестве аргументов авторской позиции о возможности 

эффективного использования мышления как когнитивного ресурса для 

решения актуальных практических задач. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, специалисты 

социономического типа профессий, врачи, педагоги, когнитивный ресурс, 

эмоциональное выгорание. 
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The analysis of specific features of professional thinking and emotional exhaustion 

among teachers and doctors in the context of COVID-19 pandemic. The growing 

demand for practical social psychological support of members of “person to person” 

professions during the unstable epidemiological situation due to COVID-19 have 

preconditioned the consideration of emotional exhaustion in the terms of 

interconnection with professional thinking that is able to contribute new professional 

and personal meaning to the activity process, thus becoming the cognitive resource 

that balances the levels and components of emotional exhaustion. The method of 

content analysis and expert evaluation alongside with mathematical statistical 

methods, such as correlation method of Charles Spearman and Student’s t-

distribution, were used. Participants: 55 people, the members of professions of 

socionomic type, 25 teachers and 30 doctors, length of time worked – 10-25 years, 

men – 30%, women – 70%. The methods of studying the specific features of 

emotional exhaustion (V.V. Boyko; Christina Maslach, S. Jackson, adapted by N.E. 

Vodopiyanova) and components of professional thinking (the author’s method of 

self-analysis of the problem situation by I.V. Serafimovich and M.M. Kashapov). It 

has been demonstrated that suprasituatedness of thinking is negatively correlated 

with emotional burnout, while situatedness is positively correlated with it. It has been 

specified that the emotional burnout is more pronounced in doctors. It has been 

identified that adequacy and sufficiency of analysis of a problem situation are 
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positively associated with the self-esteem of professional success and self-

satisfaction, whereas validity is associated with the capability to cope with 

psychologically destructive circumstances. Under the high efficiency of analysis 

emotional involvement reduces, and when increasing the depth of analysis emotional 

burnout enhances. The obtained results about the partial connection of components 

of professional thinking and signs of emotional exhaustion can be used as the 

arguments for the author’s position of the ability of usage of thinking as a cognitive 

resource for solving practical problems. 

Keywords: professional thinking, members of socionomic type of professions, 

doctors, teachers, cognitive resource, emotional exhaustion. 
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Введение 
Национальные проекты федерального масштаба в Российской Федерации – 

«Образование» и «Здравоохранение» – в числе общих позиций имеют направленность на 

обеспечение медицинских и образовательных организаций соответствующими 

квалифицированными кадрами, ориентированными на саморазвитие и непрерывное 

профессиональное развитие. Одним из факторов, препятствующих достижению 

обозначенных приоритетов в области государственной политики, может стать 

эмоциональное выгорание [6; 9; 14; 29; 36]. Исследования показывают, что эмоциональное 

выгорание в профессиях типа «человек-человек» связано со спецификой самой деятельности 

и с трансформациями в психологической системе деятельности [22], которая обеспечивает 

эффективное решение профессиональных задач: появление высокой ответственности за 

других людей, необходимость сохранения работоспособности и интеллектуального 

напряжения в экстремальных условиях, обеспечение высокой интенсивности общения, 

значимость оперативного принятия решений в непрерывно возникающих разнообразных 

проблемных ситуациях [4; 5; 17; 18; 20; 28; 30]. Помимо мезофакторов, мегафакторы среды – 

события планетарного масштаба, связанные с переживанием пандемии COVID-19, – 

способствовали появлению новых социальных условий реализации профессиональной 

деятельности, усиливающих эмоциональное выгорание, с которыми необходимо было 

справляться не только на формально-процедурном, но и на когнитивно-эмоциональном 

уровнях. Вышеуказанные факторы обуславливают актуальность и высокую практическую 

значимость исследования. В рамках ресурсного подхода, отвечающего требованиям нашего 
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исследования, возможность преодоления эмоционального выгорания как совокупности 

неблагоприятных личностных изменений в различных сферах под воздействием факторов 

разного уровня предполагается за счет инструментальных или когнитивно-смысловых 

ресурсов [5; 18], при этом когнитивные и эмоциональные механизмы «активации» ресурсов 

имеют отличающиеся возможности [3; 37]. При выборе из спектра когнитивных ресурсов мы 

опирались на постоянно пополняющиеся научные данные о том, что одним из таких 

ресурсов, который приобретает черты «интериндивидуальной, социальной метакогниции», 

повышая тем самым эффективность любого субъект-субъектного взаимодействия [17, с. 19], 

и позволяет сопоставлять собственные силы и возможности, развивать недостающие навыки 

и компетенции, адекватно оценивать опыт и оптимально выбирать уровень ответственности, 

а также эффективно справляться с вызовами времени [1; 3; 5; 11; 13; 22; 23], является 

сформированность мышления в целом [35] и профессионального мышления в частности [13; 

18; 34]. Наше исследование опирается на разработки, ведущиеся в Ярославской 

психологической школе, обозначающей, что онтологической и гносеологической основой 

профессионального мышления является реализуемый вид деятельности, внутри которого 

возникают противоречия, трудности или так называемые «проблемные ситуации», в которых 

и начинается процесс мышления, и которые могут возникать на всех уровнях психического 

отражения и регуляции деятельности. Современные данные говорят о том, что не только 

профессиональная деятельность, но и более широкие контексты, в которых она реализуется, 

в частности, неопределенность в ситуации пандемии, создают предпосылки для изменения в 

мышлении субъекта, мотивируют на поиск новых смыслов [1; 25; 33]. 

Обобщение имеющихся наработок в областях изучения профессионального 

педагогического мышления и профессионального мышления врача дало возможность нам 

выделить и обозначить сходные моменты, отражающие ресурсные функции мышления – это 

взаимодополняющие когнитивные и метакогнитивные составляющие профессионального 

мышления педагога [12; 13] и врача [32]; уровневость профессионального мышления, 

позволяющая достигать высокого качества, эффективности и результативности деятельности 

[7; 8; 15; 19; 23], би-направленность профессионального мышления в социономическом типе 

профессий (на себя и на «другого»). Более детальный анализ, выполненный нами, 

показывает, что направленность на «другого» в педагогическом мышлении связана с 

преобразованием «другого» [11; 15; 19], а в клиническом – с пониманием «другого» и 

проявлением эмпатии [38]. При этом направленность профессионального мышления на себя 

как субъекта деятельности включает метамышление [12; 13; 16], ориентацию на 

саморазвитие и самосовершенствование [7; 8], творческий подход [13; 15; 19], акме-

устремления [27; 32]. Специфической чертой научных разработок в области 

профессионального мышления является то, что ресурсная функция мышления 

рассматривается преимущественно внутри когнитивного, метакогнитивного или 

личностного компонентов мышления и не всегда предполагает учет еще и уровней 

рассмотрения мышления как метасистемы: метасистемного, системного, компонентно-

субсистемного, компонентно-элементного. Предыдущие наши исследования дают основание 

ориентироваться на рассмотрение профессионального мышления как высшего уровня 

практического мышления, развивающегося в процессе решения профессиональных 

практикоориентированных задач – реальных проблемных ситуаций, осмысление которых 
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может происходить на уровнях от ситуативного до надситуативного, включать когнитивные 

и метакогнитивные процессы, иметь ди-направленность с встроенной би-

интеронаправленностью (на себя и участника отношений), способствовать саморазвитию и 

самосовершенствованию и реализовывать по отношению к субъекту деятельности 

ресурсную функцию. При дефиниции ресурсности профессионального мышления мы 

опираемся на точку зрения М.М. Кашапова и рассматриваем ресурсность мышления как 

когнитивную способность, способствующую личностному и профессиональному развитию 

[13]. Работ, в которых учитываются различные уровневые аспекты ресурсности 

профессионального мышления [12; 13; 16], недостаточно. Необходимо заметить, что 

проблематика как эмоционального выгорания, так и профессионального мышления не 

является принципиально новой, их исследованию посвящены работы многих ученых. Вместе 

с тем видоизменение социально-психологических факторов, обуславливающих 

эмоциональное выгорание, стимулирует поиск дополнительных ресурсных возможностей 

субъекта деятельности, в числе ключевой из которых может рассматриваться активизация 

возможностей профессионального мышления в ситуациях коммуникации и взаимодействия в 

профессиях типа «человек-человек», что в свою очередь требует дополнения данных о 

ресурсности профессионального мышления. Замысел настоящей работы предполагал 

аргументацию позиции о том, что профессиональное мышление и его ресурсные функции 

могут предоставлять возможности для преодоления эмоционального выгорания в группах 

профессий социономического типа. Это подразумевало доказательство нескольких гипотез: 

во-первых, о существовании отличий в проявлениях эмоционального выгорания и 

компонентах профессионального мышления в профессиях одной группы – социономической, 

но разных типов труда – преобразующего и гностического (неочевидность, но 

необходимость доказательства данной гипотезы обоснована использованием составляющих 

метасистемного подхода и применением метода экспликации, позволяющего опосредованно 

понять ресурсную функцию мышления через анализ ресурсных возможностей 

эмоциональной сферы, представленной в контексте эмоционального выгорания), и, во-

вторых, о наличии парциальной связи компонентов профессионального мышления и 

показателей эмоционального выгорания. 

 

Метод 
Выборка исследования. В исследовании приняли участие 55 человек из Ярославской области, 

работающих очно с соблюдением масочного режима в период пандемии COVID-19 (октябрь 

2020 г.). Из них: 25 педагогов основной и старшей школы (возраст: M(х)=47,20; SD=10,5; 

стаж: M(х)=24,10; SD=9,14) и 30 врачей-терапевтов (возраст: M(х)=42,50; SD=11,1; стаж: 

M(х)=21,90; SD=10,40), в обеих выборках соотношение мужчин и женщин 30% к 70%. 

Методы исследования. 1. Методика диагностики эмоционального выгорания (В.В. Бойко). 2. 

Методика диагностики профессионального выгорания (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации 

Н.Е. Водопьяновой). 3. Авторский метод ретроспективного описания и прогностического 

самоанализа испытуемым проблемной ситуации (И.В. Серафимович, М.М. Кашапов), 

предполагающий анализ методом экспертной оценки проблемных ситуаций, имевшихся в 

профессиональной деятельности субъекта, что дает возможность объединения 

феноменологического аспекта с самонаблюдением [10]. Экспертная оценка предполагала 
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анализ уровня профессионального мышления по следующим критериям: надситуативности 

(М.М. Кашапов, И.В. Серафимович); психолингвистических характеристик (М. Кун) 

социальной правильности (С.А. Гильманов) – творческой направленности решения (Е.К. 

Осипова), более подробно информация представлена в предыдущих материалах [13]. 4. 

Описательная статистика, коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена, U-критерий 

Манна-Уитни, порядковая регрессия с расчетами в программах SPSS (V.19) и Jamovi 

(V.2.3.18). 

 

Результаты 
Можно предположить, что эмоциональное выгорание и его фазы в разных типах 

социономических профессий – гностическом и преобразующем – могут по-разному 

трансформироваться при воздействии стрессовых факторов макро- или мегасреды, а не 

только зависеть от специализации и стажа работы [2], а также выполнять ресурсные функции 

на низком и умеренном уровне выгорания [24; 26] и не осуществлять на высоком уровне, 

мешающем эффективной деятельности [6]. Согласно нашим данным, гипотеза о 

существенности различий между педагогами и врачами подтверждена частично, а именно – 

отличия наблюдаются в некоторых проявлениях эмоционального выгорания в разных фазах 

(табл. 1): в фазе «напряжение» – неудовлетворенность собой (р≤0,01), в фазе «резистенция» – 

редукция профессиональных обязанностей (р≤0,001), проявления которых у педагогов 

значимо ниже, чем у врачей, а также в факторе (субшкале) – профессиональная успешность, 

которая в большей степени наблюдается у субъектов в педагогической деятельности. 

 

Таблица 1 

Описательные статистики для оценок эмоционального выгорания педагогов и 

врачей, различия между ними 

Проявления эмоционального 

выгорания 

Педагоги Врачи 

М (х) SD Ме IQR М (х) SD Ме IQR 

Опросник уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

Н
ап

р
я
ж

ен
и

е 

переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

14,28 10,96 14,00 20,00 8,10 4,36 8,00 5,00 

неудовлетворенность 

собой* 
8,84 10,50 5,00 12,00 13,80 3,13 15,00 2,00 

«загнанность в клетку» 9,36 9,93 6,00 20,00 5,10 4,54 5,00 2,00 

тревога и депрессия 9,80 9,78 7,00 16,00 5,67 6,02 3,00 8,00 

Р
ез

и
ст

ен
ц

и
я
 

неадекватное 

эмоциональное 

реагирование 

12,16 8,87 10,00 16,00 13,50 7,07 16,00 11,25 

эмоционально-

нравственная 

дезориентация 

6,68 5,00 5,00 8,00 6,47 4,78 5,00 6,50 

расширение сферы 

экономии эмоций 
10,24 8,57 7,00 7,00 8,90 6,70 7,00 6,75 
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редукция 

профессиональных 

обязанностей* 

7,20 6,13 6,00 9,00 12,43 6,56 12,00 9,25 

И
ст

о
щ

ен
и

е 

эмоциональный 

дефицит 
7,56 7,80 7,00 12,00 8,77 4,73 10,00 7,75 

эмоциональная 

отстраненность 
9,08 5,16 8,00 5,00 8,43 6,18 9,00 11,00 

личностная 

отстраненность 
11,44 10,70 8,00 12,00 7,77 7,58 5,00 13,00 

психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

8,68 9,38 8,00 8,00 6,53 6,41 5,00 5,75 

Ф
аз

ы
 

напряжение 42,28 37,40 32,00 50,00 32,67 9,24 30,50 6,00 

резистенция 36,28 22,40 32,00 31,00 41,30 18,60 39,00 26,50 

истощение 36,76 29,20 31,00 34,00 31,50 13,20 30,50 9,75 

общий уровень 

эмоционального 

выгорания (В.В. Бойко) 

115,32 84,50 110,00 141,00 105,47 34,30 96,50 23,25 

Опросник выявления эмоционального выгорания (К. Маслач, С. Джексон, Н.Е. Водопьянова) 

 

Эмоциональное 

истощение 
28,20 6,10 26,00 26,00 21,53 13,30 21,00 7,75 

Деперсонализация 10,64 3,44 8,00 9,00 7,87 6,87 8,00 4,50 

Редукция жизненных 

достижений 

(профессиональная 

успешность)* 

30,68 3,97 34,00 16,00 18,80 8,83 18,00 4,75 

Примечания: М (х) – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение; Ме – медиана; 

IQR – интерквартильный размах; * – полужирный шрифт обозначает статистически 

значимые различия по критерию Манна-Уитни. 

 

Анализ отличий в уровне профессионального мышления в различных группах 

профессий в сфере «человек-человек» показал (табл. 2), что отличия обнаружены по 

компонентам профессионального мышления: надситуативности мышления в целом и по 

качествам мышления: адекватности, оперативности и достаточности анализа, 

обоснованности, а также психолингвистическим характеристикам, а именно – 

эмоциональному восприятию ситуации, которые достоверно выше у педагогов (р≤0,01). 

По результатам выполненного нами корреляционного анализа (для всей выборки 

сразу) надситуативность мышления (r=-0,307, р≤0,05) и ее качества, входящие в элементно-

когнитивный компонент (адекватность, оперативность и достаточность анализа), 

отрицательно связаны с неудовлетворенностью собой (r=-0,380, р≤0,01, r=-0,298, р≤0,05, r=-

0,373, р≤0,01) и положительно – с профессиональной успешностью (r=0,272, р≤0,05). 

«Переживание психотравмирующих обстоятельств» положительно связано с потребностью 

аргументировать и анализировать произошедшую ситуацию, находить обоснование 

предложенных способов решения (r=0,354, р≤0,01). Глубина анализа положительно 
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коррелирует с эмоциональным дефицитом (r=0,286, р≤0,05), резистенцией (r=0,276, р≤0,05), 

истощением (r=0,273, р≤0,05) и общим уровнем эмоционального выгорания (r=0,313, р≤0,01). 

Иными словами, выраженный содержательный анализ происходящих проблемных ситуаций 

на фоне утомления приводит к эмоциональной бесчувственности и еще более глубокому 

эмоциональному истощению, что может быть объяснено с позиции понятия 

«метакогнитивной петли» [12], подразумевающей, что максимальная мера сознательного 

контроля за решением различных мыследеятельностных задач препятствует эффективной 

реализации деятельности. Элементно-деятельностный компонент (включающий 

дихотомичные критерии одновременно творческой направленности и социальной 

правильности решения) положительно взаимосвязан с профессиональной успешностью 

(r=0,438, р≤0,01, r=0,322, р≤0,05). Элементно-метакогнитивный компонент отрицательно 

связан с эмоциональной отстраненностью (r=-0,383, р≤0,01), а количество поисковых 

действий по нахождению способов выхода из ситуации имеет еще отрицательную связь с 

эмоциональным дефицитом (r=0,301, р≤0,05), предполагающим деятельность субъекта «на 

автомате». 

 

Таблица 2 

Описательные статистики для анализа проблемной ситуации и ее решения у 

педагогов и врачей, различия между ними 

Компоненты 

профессионального мышления 

Педагоги Врачи 

М (х) SD Ме IQR М (х) SD Ме IQR 

Элементно-деятельностный 

Критерий творчества 
Е.К. Осиповой 1,72 1,34 1,00 2,00 0,47 0,51 0,00 1,00 
Критерий социальной 

правильности решения 
C.А. Гильманова 2,20 0,91 2,00 1,00 0,63 0,93 0,00 1,00 

Элементно-когнитивный (по критериям ситуативности/надситуативности мышления 
И.В. Серафимович, М.М. Кашапов) 

Адекватность 0,92 0,48 1,00 0,00 0,33 0,28 0,00 1,00 

Глубина анализа 0,28 0,31 0,00 1,00 0,10 0,46 0,00 0,00 

Полнота анализа 0,20 0,35 0,00 0,00 0,13 0,41 0,00 0,00 

Оперативность анализа 0,84 0,50 1,00 0,00 0,43 0,37 0,00 1,00 

Достаточность анализа 0,92 0,47 1,00 0,00 0,30 0,28 0,00 1,00 

Оригинальность решения 0,04 0,18 0,00 0,00 0,03 0,20 0,00 0,00 

Обоснованность решения 0,16 0,00 0,00 0,00 0,09 0,37 0,00 0,00 
Показатель надситуативности 

мышления 3,36 1,40 3,00 1,00 1,33 1,35 1,00 2,75 
Элементно-метакогнитивный (по критериям психолингвистического анализа) 

Анализ ситуации 7,12 6,79 4,00 7,000 5,37 5,37 4,00 7,75 
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Выражение чувств, эмоций в 

ситуации 
3,68 3,76 4,00 7,00 1,30 1,53 1,00 2,00 

Поиск способов выхода из 

ситуации, активные действия 
4,04 6,07 2,00 6,00 1,50 1,80 1,00 2,75 

 

Поскольку существуют значимые корреляции между компонентами 

профессионального мышления и эмоциональным выгоранием, нами была предпринята 

попытка изучить одновременное воздействие компонентов профессионального мышления 

как предикторов на целевые переменные – проявления эмоционального выгорания. В 

качестве наиболее подходящего метода была выбрана порядковая регрессия, для которой 

независимые переменные изначально были представлены в порядковой шкале, а по 

отношению к зависимым переменным был выполнен перевод значений в порядковые шкалы 

(с присвоением низкому уровню значения – 1, среднему – 2, высокому – 3). Выполнив 

анализ данных (табл. 3) и опираясь на правило, что при построении прогностической 

модели положительные оценки означают, что соответствующая категория действует в 

качестве высшей категории зависимой переменной, можно констатировать, что низкие 

значения творческой направленности решения повышают вероятность высоких значений 

«переживание психотравмирующих обстоятельств» (табл. 3). Вклад других компонентов 

профессионального мышления установить не удалось. 

 

Таблица 3 

Оценки параметров порядковой регрессии 

(переживание психотравмирующих обстоятельств) 
Компоненты 

профессионального 

мышления 

Estima

te 
Std. 

Error 
Wald Df Sig. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 
Верхняя 

граница 
[Творческая направленность 

решения=,0] 
34,89 1,28 741,73 1,00 0,00 32,38 37,40 

[Творческая направленность 

решения=1,0] 
34,20 1,34 654,60 1,00 0,00 31,58 36,82 

Примечания: Estimate – оценка, Std. Error – стандартная ошибка, Wald – Вальдовский, Df 

– степень свободы, Sig. – значимость. 

 

Обсуждение результатов 
На наш взгляд, полученные отличия между выборками врачей и педагогов по 

проявлениям эмоционального выгорания могут быть связаны с особенностями 

профессионального мышления в социономических профессиях разного типа. Имеющиеся 

исследования показывают, что эмоциональная регуляция способствует достижению 

внутреннего психологического комфорта через выход конструктивной и деструктивной 

энергии вовне [4; 6], а когнитивная и метакогнитивная регуляция деятельности содействуют 

профессиогенетическим видоизменениям компонентов метакогнитивной сферы субъекта 

[12; 16]. Вместе с тем важно вариативное взаимодействие между этими видами регуляции, 

поскольку «приноровление» вместо гибкого приспособления приводит к потере себя [31], а 
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негибкое использование полярных стилей реализации деятельности детерминирует 

выгорание у субъектов социономической группы профессий [18]. Полученные нами 

результаты о большей степени выраженности эмоционального истощения и редукции 

жизненных достижений в выборке педагогов, на первый взгляд, противоречат данным, 

полученным Н.С. Пряжниковым, Е.Г. Ожоговой [20], показавшим, что преобладающим 

симптомом является деперсонализация, при низких значениях фазы напряжения и высоких 

значениях фаз резистенции и истощения. Это может быть связано как с разным социально-

временным контекстом, в том числе и с новыми вызовами, так и с небольшим объемом 

нашей выборки. В целом нами подтверждены данные об умеренном уровне эмоционального 

выгорания [2; 18; 24; 26] у представителей социономической группы профессий. 

Анализ процесса выгорания в контексте субъекта той или иной деятельности, которая 

реализуется посредством психологической системы деятельности [22], позволяет частично 

увидеть проявления взаимосвязи некоторых функциональных блоков «мотив – цель – 

информационная основа деятельности». Отметим, что в обычных условиях 

жизнедеятельности врачи-терапевты и педагоги-предметники (основное общее образование) 

не относятся к категории работающих в чрезмерных стрессовых ситуациях, но 

необходимость работать в условиях нестабильной социально-эпидемиологической 

обстановки, детерминирующей дополнительное эмоционально-стрессовое напряжение, с 

одной стороны, а с другой стороны, включенность личности в общественные отношения, 

накладывающая определенные обязанности, и понимание важности достижения целевых 

задач в образовании и здравоохранении определили в качестве наименее значимого фактора 

для эффективности врачебной деятельности информацию, связанную с эмоциональным 

общением, что и отразилось в одной из симптоматик эмоционального выгорания. Низкая 

возможность достижения «цели-образа» в сфере здравоохранения по сравнению со сферой 

образования в ситуации пандемии в силу разнообразных препятствующих обстоятельств [1] 

могла вызвать более ярко выраженное преобладание ощущения профессиональной 

неуспешности. Логические рассуждения дают основание предположить, что «эмоциональная 

холодность» в большей степени обусловлена спецификой именно профессиональной 

деятельности врача, а оценка профессиональной неуспешности больше детерминирована 

ситуацией пандемии. Экспликация полученных результатов позволяет осмыслить условия 

среды, которые могут быть внесубъектными ресурсами, основой профессионального и 

личностного саморазвития в проблемных ситуациях, поскольку «личность имеет 

потребности в осознании своей субъектной реальности… и как всякая живая система, 

стремится к восстановлению своей полноценной функциональности…» [4, с. 12]. Сделанные 

предварительные выводы необходимо подразумевают дальнейшую эмпирическую 

верификацию, что в свою очередь предполагает «изменение стратегий исследований, 

методических приемов, способов интерпретации данных» [21, с. 30], поскольку мы не можем 

в рамках нашего исследования однозначно отделить влияние самой профессиональной 

деятельности от влияния ситуации пандемии. 

Принципиально важным в контексте нашего исследования является тот факт, что 

любая экстремальная ситуация помимо угроз предоставляет возможность испытания на 

стойкость, создает условия принятия ответственности и формирования новых 

профессиональных и личностных смыслов, и смысл «ради чего» позволяет осуществлять 
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деятельность определенным образом [1, с. 18]. При этом дополнительные данные о том, что 

оперативность и достаточность анализа как качества надситуативности отрицательно 

связаны с редукцией профессиональных обязанностей (r=-0,292, р≤0,05 и r=-0,327, р≤0,05), 

позволяют говорить об одном из механизмов, связанных с тем, что желание «поберечь» себя 

и не углубляться в проблемные ситуации партнера (т.е. стремление избежать выгорания) 

играет реверсивную роль в профессиях типа «человек-человек» и приводит к проявлению 

одного из симптомов эмоционального выгорания. 

 

Выводы 

Выявлены особенности профессионального мышления и эмоционального выгорания в 

профессиях социономического типа и парциальные связи компонентов профессионального 

мышления с проявлениями эмоционального выгорания. У педагогов в большей степени 

выражен надситуативный уровень мышления, связанный с перспективным анализом, 

мотивацией к самосовершенствованию и творчеству, переосмыслению выполняемой 

профессиональной деятельности, а у врачей – ситуативный, направленный на решение 

частных практических задач. Установлены отличия в выраженности разных проявлений 

эмоционального выгорания у представителей преобразующего и гностического типов труда 

– у врачей по сравнению с педагогами более высокие показатели неудовлетворенности собой 

и негативной самооценки собственной компетентности. Показано, что ресурсность 

профессионального мышления можно рассматривать как показатель, препятствующий 

эмоциональному выгоранию, что характеризует новизну исследовательского подхода и 

позволяет обозначить ресурсные функции профессионального мышления, которые 

проявляются в нижеследующих когнитивно-рефлексивных событиях. Глубокий анализ 

произошедшей ситуации и аргументация использованных способов действий связаны со 

сниженным эмоциональным фоном при переживании психотравмирующих ситуаций. 

Оперативность в сочетании с достаточностью анализа проблемной ситуации положительно 

сопряжены с сокращением эмоциональных затрат, личностной включенностью в 

деятельность. Для высокой удовлетворенности собой характерны высокие показатели 

адекватности, оперативности и достаточности анализа. Глубина анализа может играть 

ингибиторную функцию, поскольку аффилирована с проявлениями эмоционального 

выгорания, а метакогнитивные характеристики профессионального мышления тем меньше, 

чем выше эмоциональная отстраненность от деятельности. Обозначим, что вопрос 

рассмотрения ресурсности профессионального мышления необходимо предполагает подход 

к мышлению как метасистеме, а значит, во-первых, заслуживает отдельного внимания 

использование структурно-функционального анализа, который в дальнейшем позволит 

устранить имеющийся дисбаланс в рассмотрении мышления на компонентно-элементном и 

системном уровнях и недостаток позиционирования на метасистемном и компонентно-

субсистемном, что присутствует в настоящей публикации. Кроме того, требуется дополнение 

таким направлением, как генетическое, позволяющим оценить динамику развития 

отношений исследуемых феноменов на разных этапах профессионализации, чему пока не 

было уделено должное внимание и что, несомненно, является ближайшей перспективой 

научных изысканий. 
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