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Аннотация
Введение. Целью исследования было изучение особенностей ценностно-мотива-
ционной сферы личности психологов и психиатров на этапе профессиональной 
самореализации. Большинство предпринятых в последние десятилетия исследо-
ваний на эту тему сфокусированы больше на формировании психологической 
готовности к трудовой деятельности при получении профессионального образо-
вания и при вхождении в профессиональную деятельность. Дальнейшие этапы 
профессионализации врачей и психологов чаще всего изучаются в контексте 
проблемы профессионального выгорания. Новизна данного исследования за-
ключается в сравнительном изучении особенности ценностно-мотивационной 
сферы личности психологов и психиатров, специфика деятельности которых ха-
рактеризуется повышенной стрессогенностью и эмоциональной напряженностью.
Методы. Были использованы психодиагностические тестовые методики: «Диагностика 
мотивационной структуры личности», «Направленность личности», «Когнитивная 
ориентация», «МАС», «Мотивация аффилиации», «Мотивация трудовой деятель-
ности», «Ценностные ориентации», «Оценка удовлетворенности потребностей 
методом парных сравнений», «Степень напряженности», а также угловое преоб-
разование Фишера для проверки статистической достоверности различий между 
сравниваемыми группами.
Результаты. Проведенное исследование показало, что для ценностно-мотива-
ционной сферы личности психиатров и психологов характерен ряд различий. 
Мотивационная направленность личности психиатров в большей степени связана 
с социальным статусом и жизнеобеспечением, в отличие от психологов, для которых 
более важными являются общая активность и социальная полезность. Кроме того, 
для психологов характерным является высокий уровень когнитивных потребностей, 
для психиатров же более важными являются потребности в самореализации 
и социальные потребности. Данные результаты соотносятся с особенностями 
ценностных ориентаций: для психологов более важной является инструментальная 
ценность – «образованность», для психиатров – «терпимость».

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2019.1.4
mailto:cherna%40yandex.ru?subject=


РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2019 ТОМ 16 № 1

78                                                                                             CC BY 4.0

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

Обсуждение результатов. Делается вывод о выявленных различиях в ценностно-мо-
тивационной сфере психиатров и психологов. Предполагается, что некоторые из 
них, в процессе профессиональной самореализации, могут служить основа-
нием для формирования успешной профессиональной деятельности, а другие, 
наоборот, возникновению синдрома эмоционального выгорания.
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Основные положения
► особенности ценностно-мотивационной сферы личности специалистов в пе-
риод профессиональной самореализации могут способствовать успешной 
профессиональной деятельности, а другие, наоборот, возникновению синдрома 
эмоционального выгорания;
► удовлетворенность профессиональной самореализацией взаимосвязана 
с конструктивной профессиональной мотивацией и проявляется в большей 
степени у психологов;
► неконструктивная профессиональная мотивационная направленность, неу-
довлетворенность в самореализации в большей степени характерны для пси-
хиатров – следовательно, у данной группы специалистов может быть выше риск 
возникновения синдрома профессионального выгорания.
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Abstract
Introduction. This study investigates the characteristics of personal value motivational 
sphere in psychologists and psychiatrists at the stage of professional self-realization. 
Previous studies in this field have mainly been focused on studying the formation of 
psychological readiness for work at the stage of professional training or when entering 
into professional activity. Further stages of the professionalization of physicians and 
psychologists are most often considered in the context of professional burnout. The 
presence of stressful situations and emotional tension are characteristic of professional 
activities of psychologists and psychiatrists. This study compares the characteristics of 
value motivational sphere in these professional groups.
Methods. The study used the following techniques: (a) Diagnostics of Personal 
Motivational Structure, (b) Personality Orientation, (c) Cognitive Orientation, (d) MAS, 
(e) Motivation of Affiliation, (f) Motivation of Labor Activity, (g) Value Orientations, 
(h) Assessment of Satisfaction of Needs by the Method of Paired Comparisons, and 
(i) Degree of Tension. The differences between the two groups were assessed using 
Fisher’s angular transformation.
Results. This study revealed certain differences in personal value motivational sphere 
in psychiatrists and psychologists. In the group of psychiatrists personal motivational 
orientation is more related to social status and livelihood. General activity and 
social utility are most important characteristics in the group of psychologists. Besides, 
psychologists are characterized by a high level of cognitive needs; needs for self-
realization and social needs are more important for psychiatrists. The findings of the 
study correlate well with the characteristics of value orientations. Thus, the instrumental 
value of ‘education’ is more important for psychologists; the value of ‘tolerance’ is 
more important for psychiatrists.
Discussion. The authors suggest that in the process of professional self-realization certain 
characteristics of value motivational sphere in psychiatrists and psychologists may 
contribute to the formation of their successful professional activity. On the contrary, there 
are characteristics of value motivational sphere that may lead to emotional burnout.

Keywords
motivation, value orientations, motivational orientation, value motivational sphere, 
professional activity, psychiatrist, psychologist, psychology of professionalization, 
psychology of professions, psychology of physicians

Highlights
► In the process of professional self-realization certain characteristics of value 
motivational sphere in specialists may contribute to the formation of their successful 
professional activity. On the contrary, there are characteristics of value motivational 
sphere that may lead to emotional burnout.
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► Satisfaction with professional self-realization is associated with constructive professional 
motivation and manifests itself mainly in the group of psychologists.
► Non-constructive professional motivational orientation and dissatisfaction with self-
realization are more typical of psychiatrists. Therefore, the risk of developing professional 
burnout seems to be higher in this professional group.
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Введение
Современные тенденции развития рынка труда предъявляют особенно 

высокие требования к личности специалистов помогающих профессий (вра-
чей, педагогов, психологов, социальных работников и проч.), и просто 
качественной образовательной подготовки в их случае больше не доста-
точно: именно эти специалисты более остальных «работают душой», вклю-
чаются в свою деятельность всей своей личностью, а не просто реализуют 
полученные знания, умения и навыки. Весь комплекс личностных качеств, 
являющихся наряду со знаниями, умениями и навыками инструментом 
профессиональной деятельности таких специалистов, называют то про-
сто «ПВКЛ» (профессионально важные качества личности), то в русле совре-
менных терминологических тенденций – профессиональной психологической 
компетентностью [1, 2, 3].

При этом уделяется особое внимание психологической подготовке дан-
ных специалистов, ведь совершенно ясно, что именно на этапе получения 
профессионального образования должна закладываться не только система 
непосредственных инструментальных компетенций, но и система мотивов 
и ценностей профессионала, помогающего людям [4, 5, 6, 7].

В обозначенном контексте ценностно-мотивационная сфера личности 
профессионала (в нашем случае это врачи-психиатры и психологи) в системе 
профессиональной психологической компетентности приобретает особое 
место: именно эта сфера является системообразующим звеном личности, за-
дает направление всей трудовой деятельности, определяет ее личный стиль. 
По мнению ряда авторов (М. И. Дьяченко, В. Ф. Жуковой, Л. А. Кандыбович, 
И. А. Кучерявенко, В. Д. Шадрикова и др.), ценности и мотивы профессионала 
являются определяющими в его самореализации [8, 9, 10, 11, 12].
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Л. М. Емельяненко дополнительно уточняет, что ценностно-мотивационная 
сфера личности профессионала-врача, профессионала-педагога или профес-
сионала-психолога выступает интегральным психическим образованием, 
делающим все профессиональные действия не механической работой, а ос-
мысленной деятельностью. Ценности и мотивы личности формируют устой-
чивые профессиональные установки и профессиональную направленность, 
отражающие не только профессиональный, но и морально-нравственный 
уровень человека в труде [13].

Имеется ряд публикаций (А. Т. Араслановой, О. И. Комолкиной, А. Н. Нугае-
вой, S. Budhathoki, P. Heiligers, R. Kusurkar и др.), раскрывающих особенности 
различных аспектов ценностно-мотивационной сферы личности специалистов 
помогающих профессий на этапе профессионального образования: студентов 
медицинских вузов [14, 15, 16, 17, 18], учащихся медицинских колледжей [19, 
20, 21], студентов-психологов [22].

А. А. Фитьмовой выявлено, что будущие врачи непозволительно часто 
демонстрируют неконструктивную профессиональную мотивацию (ори-
ентированы на карьеру или на интеллектуальное превосходство с низким 
интересом к содержанию самой врачебной деятельности), что негативно 
сказывается на усвоении учебной программы, проявляется в невнимании 
к мелочам и деталям [14]. В. М. Зайцева показала, что только около трети 
будущих врачей имеют выраженный альтруистический профессиональный 
мотив помощи людям [15].

Преобладающая мотивационная направленность на общежитейский 
уровень взаимосвязана с более высоким риском возникновения синдрома 
эмоционального выгорания [23, 24]. При этом P. Heiligers установил, что кон-
структивная мотивационная направленность характернее для будущих врачей 
мужского пола, а выгорание у таких врачей-мужчин наступает позже [17].

А. Н. Нугаева отмечает, что уровень гуманистических и альтруистических 
ценностей будущих психологов практически не меняется в ходе обучения, 
несмотря на кажущуюся очевидность предположения, будто психологическое 
образование непременно формирует гуманистически направленную личность. 
Автор называет эту желательную для психологов ценностно-мотивационную 
направленность нравственно-деловой и подчеркивает, что она, к сожалению, 
не формируется автоматически в ходе образовательной подготовки [22].

Таким образом, большинство предпринятых в последнее время исследо-
ваний ценностно-мотивационной сферы личности медицинских работников 
и психологов касаются начальных этапов профессионализации и выполнены 
в контексте проблемы психологической готовности к профессиональной 
деятельности. При этом изучение особенностей ценностей и мотивации уже 
работающих врачей и психологов очень важно с учетом необходимости их 
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психологического сопровождения, сохранения их психологического здоро-
вья [25, 26, 27, 28].

Актуальность сравнительного исследования ценностно-мотивационной 
сферы личности психологов и психиатров обусловлена, как минимум, двумя 
причинами.

Во-первых, профессиональная деятельность в области психологии и пси-
хиатрии относится к числу наиболее стрессогенных, наиболее истощающих 
психические ресурсы самих специалистов. Значимыми составляющими про-
фессионального успеха психологов и психиатров являются любовь к людям, 
выраженная рефлексивность, эмпатичность, но именно названные качества 
относятся к наиболее «истощающим», наиболее «предрасполагающим» к эмо-
циональному выгоранию [29].

Во-вторых, сама суть психологии и психиатрии различна: если психолог 
по содержанию своей деятельности направлен на взаимодействие и развитие, 
то психиатр – на болезнь и ее лечение, что делает ценностно-мотивацион-
ные сферы личности специалистов, выбравших тот или иной путь помощи 
людям, изначально различными [30]. Впрочем, некоторые авторы, например, 
L. Eisenberg, указывают на то, что современная психиатрия непрерывно 
движется по пути гуманизации [31]. В целом же мы считаем правомерным 
предполагать, что психологи и психиатры уже на этапе получения про-
фессии имеют разные ценностные и мотивационные качества, что делает 
сравнительное исследование этих качеств актуальным для сопровождения 
их профессиональной деятельности на всех этапах профессионализации.

Методы
Эмпирическое исследование проводилось на базе Медико-психологи-

ческого центра, отделения пограничных состояний, наркологического от-
деления Ангарской областной психиатрической больницы, а также пяти 
кризисных психологических консультационных центров г. Ангарска, г. Иркутска 
и г. Братска (муниципальных и частных) в 2006–2015 гг. (частью данного ис-
следования является дипломная работа И. Ю. Тарасовой, выполненная 
в 2006 г. в Иркутском государственном университете. – Прим. авт.).

Первую выборку исследования составили 50 психологов. Вторую выборку 
составили 50 психиатров. Исследуемый контингент специалистов составляют 
женщины (70 % в выборке психологов и 60 % в выборке психиатров) и мужчи-
ны (соответственно, 30 % в выборке психологов и 40 % в выборке психиатров) 
в возрасте от 25 до 45 лет. Распределение по возрасту в сравниваемых вы-
борках было одинаковым, т. е. средний возраст и размахи по возрасту в них 
были приблизительно равными. Распределение по полу немного различается 
в двух выборках, но не настолько, чтобы это различие могло лечь в основу 
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конкурирующей гипотезы, поэтому в дальнейшей работе данное различие 
в распределении мы будем игнорировать.

Был использован психодиагностический комплекс, включавший в себя следу-
ющие методики: «Диагностика мотивационной структуры личности» (В. Э. Миль-
ман), «Направленность личности» (В. Смейкал и М. Ку чер), «Ког нитивная ориен-
тация (локус контроля)» (Дж. Роттер), «МАС» М. Кубыш киной, «Мотивация аффи-
лиации» А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-Эминова, «Мотивация тру-
довой деятельности», «Ценностные ориентации» М. Рокича, «Оценка удовлетво-
ренности потребностей методом парных сравнений» (В. В. Скворцов), «Степень 
напряженности» [32, 33, 34].

Результаты
На рисунке 1 показаны усредненные значения общей и творческой актив-

ности, стремления к общению, обеспечению комфорта и социального статуса.

Рисунок 1. Соотношение усредненных показателей мотивационной структуры 
личности психологов и психиатров
Условные обозначения: Ж – жизнеобеспечение; К – комфорт; С – социальный статус; О – общение; 
Д – общая активность; ДР – творческая активность; ОД – социальная полезность.

Figure 1. Correlations among mean values of personal motivational structure in the 
groups of psychologists and psychiatrists
Legend: Ж – livelihood (L); К – comfort (C); С – social status (S); О – communication (C); Д – general acti-
vity (G); ДР – creative activity (CA); ОД – social utility (SU).

Как видно из рисунка 1, между направленностью личности психологов 
и психиатров выявлены различия. В группе психиатров выявлено доми-
нирование стремления к упрочнению социального статуса, к общению, 
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к обеспечению комфорта и жизнеобеспечения. У представителей группы 
психологов доминируют общая активность и социальная полезность. Но самое 
высокое значение показателей направленности в мотивационной структуре 
личности, как у психологов, так и у психиатров, занимает параметр «твор-
ческая активность».

Рисунок 2. Соотношение показателей рабочей и общежитейской мотивационной 
направленности в группах психологов и психиатров

Условные обозначения: 1 – рабочая мотивационная направленность; 2 – общежитейская моти-
вационная направленность.

Figure 2. Correlations between the values of working and general life’s motivational 
orientation in the groups of psychologists and psychiatrists

Legend: 1 – working motivational orientation; 2 – general life’s motivational orientation.

По рисунку 2 можно также наблюдать различия в мотивационной на-
правленности в группах психологов и психиатров, где в первом случае («ра-
бочая» направленность) показатель равен 71, что превышает показатель 
психиатров, равный 53. Во втором случае рассматривается общежитейская 
направленность личности, где тоже видны различия между психологами 
и психиатрами: у психиатров показатель равен 68, а у психологов – 55, что 
показывает общежитейскую направленность психиатров.

Выраженная рабочая направленность психологов, вероятно, свидетельству-
ет о том, что они заинтересованы в решении деловых проблем, ориентированы 
на деловое сотрудничество, способны отстаивать в интересах дела собствен-
ное мнение, которое полезно для достижения общей цели. Выраженная 
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общежитейская направленность психиатров, вероятно, свидетельствует о том, 
что они стремятся при любых условиях поддерживать отношения с людьми, 
ориентированы на социальное одобрение. Можно также предполагать, что 
наличие в выборке психологов специалистов, работающих в полностью ком-
мерческих консультационных центрах, смещает направленность психологов 
в сторону деловой, в то время как психиатры, работающие в муниципальных 
медицинских учреждениях, более безразличны к своей работе.

Рисунок 3. Соотношение показателей видов направленности личности 
представителей обеих групп испытуемых

Условные обозначения: 1 – направленность на себя; 2 – на взаимоотношения; 3 – на задание.

Figure 3. Correlations among the values of types of personal orientation in the groups 
of psychologists and psychiatrists

Legend: 1 – orientation towards self; 2 – orientation towards relationship; 3 – orientation towards work.

Из рисунка 3 видно, что у психологов и психиатров в равной степени об-
наружены высокие показатели направленности личности на задание – это 
отражает интенсивность, с которой исследуемые специалисты выполняют 
задание, решают проблемы, и в какой мере они заинтересованы выполнять 
свою работу как можно лучше. Если сравнить среднегрупповые показатели 
направленности на себя и на взаимодействие, то у психологов они выше. Это, 
вероятно, говорит о том, что психологи ожидают прямого вознаграждения 
и удовлетворения независимо от того, какую работу и с кем они выполняют.

Как видно из представленного рисунка 4, у психологов и психиатров 
среднегрупповые показатели интернальности ярко выражены. Но, тем 
не менее, у психиатров интернальность чуть выше. Это, вероятно, говорит 
о том, что психиатры более убеждены, что их успехи или неудачи не случайны 
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и зависят от собственной компетентности, способностей, целеустремленности. 
Предполагается, что их интересы направлены на внутренний мир человека, ко-
торый более значим, чем мир предметов и внешних обстоятельств. Вероятно, 
психиатры предпочитают индивидуальную работу. Экстернальность психологов 
обусловлена, вероятно, их социальной открытостью, гибкостью поведения.

Рисунок 4. Соотношение показателей когнитивной ориентации групп психологов 
и психиатров

Условные обозначения: 1 – экстерналъность; 2 – интернальность.

Figure 4. Correlations between the values of cognitive orientation in the groups of 
psychologists and psychiatrists

Legend: 1 – externality; 2 – internality.

Рассмотрев рисунок 5, можно также увидеть различия и по показателям 
мотивации психологов и психиатров. У психиатров преобладает стремление 
к социальному престижу, а у психологов преобладает стремление к сопер-
ничеству, их среднегрупповые значения равны 18. Стремление к достижению 
цели, по данным среднегрупповых значений, у исследуемых специалистов 
слабо выражено, среднегрупповые показатели по данному параметру рав-
ны 11. Выраженное стремление к соперничеству у психологов формирует 
привычку сравнивать свои наличные достижения с достижениями других; 
предполагается, что это связано с возрастающими требованиями к уровню 
мастерства специалистов, наличием конкурентов, готовностью специалистов 
к профессиональному и личностному самоутверждению. Преобладающее 
у психиатров стремление к социальному престижу выражается в желании 
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специалистов повышать свою значимость как профессионалов, развивать 
свои навыки и умения, ценить себя.

Рисунок 5. Соотношение показателей мотивации психологов и психиатров

Условные обозначения: 1 – стремление к социальному престижу; 2 – стремление к соперничеству; 
3 – стремление к достижению цели.

Figure 5. Correlations among the values of motivation in the groups of psychologists 
and psychiatrists

Legend: 1 – motivation towards social prestige; 2 – motivation towards competition; 3 – motivation towards 
goal achievement.

Из рисунка 6 видно, что полученные среднегрупповые значения близки 
к среднему уровню развития мотива. Тем не менее, у психологов по перво-
му показателю (мотив «стремление к людям») среднегрупповое значение 
равно 162, что превышает показатель среднегруппового значения данного 
мотива у психиатров. У них выявлены средние значения мотивационных 
тенденций «стремление к людям» и «боязнь быть отвергнутым». Специалисты, 
обладающие такими мотивами, не рассматривают окружающих как средство 
удовлетворения личных потребностей, не стремятся к доминированию над 
ними, а рассчитывают на сотрудничество.

Можно отметить, что у психологов наиболее благоприятно сочетание обоих 
мотивационных стремлений, при котором «стремление к людям» развито 
сильно, а «боязнь быть отвергнутым» – средне. Доминирование у человека 
мотива «стремление к людям» порождает стиль общения с людьми, характе-
ризующийся уверенностью, непринужденностью, открытостью и смелостью. 
Внешне это проявляется в особой озабоченности человека установлением, 
поддержанием дружеских взаимоотношений с людьми.
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Рисунок 6. Соотношение показателей аффилиации у психологов и психиатров

Условные обозначения: 1 – оценка стремления к людям; 2 – оценка боязни быть отвергнутым.

Figure 6. Correlations between the values of affiliation in the groups of psychologists 
and psychiatrists

Legend: 1 – orientation towards people; 2 – fear of rejection.

Данный мотив коррелирует со стремлением человека к одобрению со сто-
роны окружающих людей, с уверенностью и желанием самоутверждения, 
проявлением большой активности и инициативы в общении с окружающи-
ми. Специалисты с преобладанием данного мотива достигают более высоких 
результатов в работе в тех случаях, когда они трудятся не в одиночку, 
а в составе группы. У них, как правило, более высокий уровень социальной 
активности, проявляющийся в стремлении включаться в соревнование, ор-
ганизовывать работу других людей.

Из рисунка 7 видно, что у психологов наибольшее среднегрупповое 
значение по количеству баллов получила когнитивная потребность, а у пси-
хиатров – потребность в самореализации. Возможно, у психологов трудовое 
поведение больше направлено на приобретение новых знаний, получение 
новой информации, изучение новых методов и т. д. Психиатры же склонны 
к реализации своего потенциала и роста как личности.

На втором месте у психологов выступает потребность в самореализа-
ции, а у психиатров – социальные (межличностные) потребности. На треть-
ем месте по уровню значимости для психологов и психиатров являются 
физиологические потребности (отдых, жилье, питание) в равной степени 
значимости. На четвертом месте у психологов – социальные потребности, 
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у психиатров – когнитивные. На пятом месте – одинаково значимой для 
психологов и психиатров оказалась потребность в безопасности.

Рисунок 7. Соотношение показателей мотивации трудового поведения 
у психологов и психиатров

Условные обозначения: 1 – когнитивные потребности; 2 – потребности самореализации; 3 – 
физиологические потребности; 4 – потребности в безопасности; 5 – социальные потребности.

Figure 7. Correlations among the values of motivation towards labor behavior in the 
groups of psychologists and psychiatrists

Legend: 1 – cognitive needs; 2 – self-realization needs; 3 – physiological needs; 4 – safety needs; 5 – social needs.

Потребности, занимающие первое место у психологов и психиатров, можно 
отнести к потребностям роста (к высшим потребностям), а достичь высшую 
ступень пирамиды мотивов можно, только удовлетворив потребности низ-
шего уровня. Зная свои основные мотивы, специалисты могут научиться кон-
тролировать их, для того чтобы развивать свою волю, а с этого и начинается 
подлинное развитие личности профессионала. Большое значение имеет то, 
что, «оттолкнувшись» от низших мотивов, человек «перерастает» самого себя 
и начинает решать принципиально иные задачи, связанные с подлинным 
смыслом учения – задачи развития своих способностей (для того чтобы 
понять свое предназначение).

Рассмотрев рисунок 8, можно увидеть различия между терминальны-
ми ценностями психологов и психиатров. Самую высокую оценку в баллах 
по результатам среднегрупповых значений у психиатров получили ценности 
познания (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуального развития), а у психологов первое место по зна-
чимости занимают ценности здоровья (психического и физического).
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Рисунок 8. Соотношение показателей терминальных ценностей у психологов 
и психиатров

Условные обозначения: 1 – уверенность в себе; 2 – счастливая семейная жизнь; 3 – интересная работа; 
4 – здоровье; 5 – познание.

Figure 8. Correlations among the values of ultimate values in the groups of 
psychologists and psychiatrists

Legend: 1 – self-confidence; 2 – happy family life; 3 – interesting work; 4 – health; 5 – knowledge.

Рисунок 9. Соотношение показателей инструментальных ценностей у психологов 
и психиатров

Условные обозначения: 1 – образованность; 2 – жизнерадостность; 3 – честность; 4 – широта 
взглядов; 5 – терпимость.

Figure 9. Correlations among the values of instrumental values in the groups of 
psychologists and psychiatrists

Legend: 1 – education; 2 – vitality; 3 – honesty; 4 – breadth of views; 5 – tolerance.
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Из рисунка 9 видны различия между инструментальными ценностями 
психологов и психиатров. Для психологов наиболее значимой инструменталь-
ной ценностью является образованность (широта знаний, высокая общая 
культура), т. к. среднегрупповой показатель равен 5 баллам. У психиатров 
первое место по значимости занимает инструментальная ценность – тер-
пимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки 
и заблуждения).

Рисунок 10. Соотношение показателей удовлетворенности пяти главных 
потребностей у психологов и психиатров

Условные обозначения: 1 – материальные потребности; 2 – потребности в безопасности; 3 – потреб-
ности в самовыражении; 4 – потребности в признании; 5 – социальные (межличностные) потребности.

Figure 10. Correlations among the values of five basic needs satisfaction in the groups 
of psychologists and psychiatrists

Legend: 1 – material needs; 2 – safety needs; 3 – self-expression needs; 4 – recognition needs; 
5 – social (interpersonal) needs.

На рисунке 10 видны различия по степени удовлетворенности потребностей 
у психологов и психиатров. У психологов на границе зон частичной неудов-
летворенности и удовлетворенности находятся материальные потребности, 
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а также потребности в признании. У психиатров в зоне частичной неудовлет-
воренности находятся потребности в самовыражении. Остальные потребности 
психологов и психиатров находятся в зоне удовлетворенности.

Рисунок 11. Соотношение показателей психической напряженности у психологов 
и психиатров

Figure 11. Correlations among the values of mental tension in the groups of 
psychologists and psychiatrists

Из рисунка 11 видно, что психологи достоверно отличаются от психи-
атров по уровню психической напряженности, вызванной несоответствием 
личностных притязаний реальному их удовлетворению. У психологов по-
казатель психической напряженности соответствует удовлетворительному 
психическому состоянию, тогда как у психиатров показатель психической 
напряженности соответствует повышенной дискомфортности. У них пре-
обладает повышенная дискомфортность, что связано с принятием большой 
ответственности на себя за состояние пациента.

Различия между сравниваемыми группами были проверены статистичес-
ки (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Эмпирические значения φ-углового преобразования Фишера

Table 1. Empirical values of the Fisher’s angular transformation (φ-test)

№ 
Эмпирические тестовые параметры 

мотивационной сферы
Empirical values of motivational sphere

φэмп.

φemp.

Значимость
Significance

Показатели мотивационной структуры личности
Values of personal motivational structure

1
Жизнеобеспечение
Livelihood

1,06

2
Комфорт
Comfort

1,17

3
Социальный статус
Social status

1,38

4
Общение
Communication

1,98 p < 0,05

5
Общая активность
General activity

0,87

6
Творческая активность
Creative activity

2,87 p < 0,01

7
Социальная полезность
Social utility

0,26

Показатели общей мотивационной направленности
Values of general motivational orientation

8
Рабочая мотивационная 
направленность
Working motivational orientation

2,16 p < 0,05

9
Общежитейская мотивационная 
направленность
General life’s motivational orientation

0,98

Показатели профессиональной мотивационной направленности
Values of professional motivational orientation

10
Направленность на себя
Orientation towards self

0,77

11
Направленность на взаимоотношения
Orientation towards relationship

3,18 p < 0,01

12
Направленность на задание
Orientation towards work

1,56
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№ 
Эмпирические тестовые параметры 

мотивационной сферы
Empirical values of motivational sphere

φэмп.

φemp.

Значимость
Significance

Когнитивная мотивационная ориентация
Cognitive motivational orientation

13
Экстернальность
Externality

1,47

14
Интернальность
Internality

1,52

Социальные мотивы
Social motives

15
Стремление к социальному престижу
Motivation towards social prestige

1,78 p < 0,05

16
Стремление к соперничеству
Motivation towards competition

1,92 p < 0,05

17
Стремление к достижению цели
Motivation towards goal achievement

1,13

Мотивация аффилиации
Motivation of affiliation

18
Стремление к людям
Orientation towards people

1,68 p < 0,05

19
Боязнь быть отвергнутым
Fear of rejection

1,56

Основные потребности
Basic needs

20
Когнитивные потребности
Cognitive needs

2,11 p < 0,05

21
Потребности самореализации
Self-realization needs

0,18

22
Физиологические потребности
Physiological needs

0,16

23
Потребности в безопасности
Safety needs

1,01

24
Социальные потребности
Social needs

0,84
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№ 
Эмпирические тестовые параметры 

мотивационной сферы
Empirical values of motivational sphere

φэмп.

φemp.

Значимость
Significance

Терминальные ценности
Ultimate values

25
Уверенность в себе
Self-confidence

0,17

26
Счастливая семейная жизнь
Happy family life

1,12

27
Интересная работа
Interesting work

1,15

28
Здоровье
Health

1,41

29
Познание
Knowledge

0,88

Инструментальные ценности
Instrumental values

30
Образованность
Education

0,79

31
Жизнерадостность
Vitality

0,27

32
Честность
Honesty

1,12

33
Широта взглядов
Breadth of views

1,18

34
Терпимость
Tolerance

0,09

Показатели удовлетворенности основных потребностей
Values of basic needs satisfaction

35
Материальные потребности
Material needs

0,22

36
Потребности в безопасности
Safety needs

1,31
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№ 
Эмпирические тестовые параметры 

мотивационной сферы
Empirical values of motivational sphere

φэмп.

φemp.

Значимость
Significance

37
Потребности в самовыражении
Self-expression needs

1,86 p < 0,05

38
Потребности в признании
Recognition needs

1,61

39
Социальные (межличностные) 
потребности
Social (interpersonal) needs

1,15

40
Показатель обобщенной напряженности
Values of generalized tension

2,22 p < 0,05

Примечание: *  φкрит = 1,64 (p < 0,05) и φкрит. = 2,31 (p < 0,01).
Note: * φcrit. = 1.64 (p < 0.05), φcrit. = 2.31 (p < 0.01).

Обсуждение результатов
Таким образом, в результате исследования можно отметить, что для пси-

хологов характерны: большая направленность на социальную полезность, 
преобладание когнитивных потребностей; более важной является инстру-
ментальная ценность «образованность», а также показатель психической 
напряженности, соответствующий удовлетворительному психическому состо-
янию. Для психиатров более характерна направленность на жизнеобеспече-
ние, социальный статус; социальные потребности проявляются в меньшей 
степени, при этом показатель психической напряженности соответствует 
повышенной дискомфортности. Кроме того, для психиатров характерна не-
удовлетворенность в профессиональной самореализации. Учитывая данные 
отличия, можно предположить, что выявленные особенности ценностно-мо-
тивационной сферы могут способствовать, в совокупности с рядом других 
факторов (специфика профессиональной деятельности, высокая степень 
ответственности и т. д.), более высокому риску возникновения синдрома 
профессионального выгорания у психиатров.

Проведенное исследование позволило полнее изучить мотивацию 
и ценностные ориентации психологов и психиатров, что было необходимо 
для определения потребностей работников, важных для прогноза успешности 
их профессиональной деятельности.
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