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Издержки безработицы и неполной занятости носят не толь-
ко экономический, но и социальный, а также психологический 
характер [1, 3, 11]. Утрата привычного статуса, длительное пре-
бывание в ситуации безработицы негативно сказывается на са-
мооценке личности, ее благополучии, сопровождается ростом 
тревожной симптоматики, приводит к появлению признаков де-
прессии, свидетельствуя о нарастании признаков психической 
дезадаптации и снижении уровня психологического здоровья 
личности [4, 5, 12, 13].  

Не имея возможности найти работу по специальности, мно-
гие безработные готовы сменить свою прежнюю профессию на 
иную, более соответствующую требованиям современного рын-
ка труда, что отражает одну из эффективных стратегий копинг-
поведения [6]. В связи с этим одним из направлений построения 
эффективной политики занятости является переподготовка без-
работных граждан, представляющая собой их вторичную про-
фессионализацию [2, 9]. 

Процесс вторичной профессионализации в зрелом возрасте и 
в ситуации потери работы имеет ряд существенных обще- и со-
циально-психологических отличий от первичной профессионали-
зации студентов. Профессиональная переподготовка выполняет 
не только социальную и образовательную функции, но и функ-
цию психологической защиты. Основная трудность вторичной 
профессионализации состоит в том, что субъект переобучения 
уже обладает профессиональным самосознанием, а также часто 
имеет профессиональный опыт. Учебная деятельность здесь вы-
ступает как средство достижения определенных целей, но в про-
цессе ее освоения может стать привлекательной сама по себе [9]. 
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С целью изучения факторов, определяющих актуальное 
психоэмоциональное состояние безработных и занятых граждан 
в связи с их вторичной профессионализацией, нами был прове-
ден анализ самооценки личности испытуемых, уровня тревож-
ности и социальной фрустрированности.  

В исследовании приняло участие 206 безработных и заня-
тых граждан. Из них 126 безработных, зарегистрированных в 
центрах занятости г. Чебоксары и проходивших на момент ис-
следования профессиональную переподготовку в учреждении 
дополнительного профессионального образования, и 80 человек, 
занимающихся постоянной профессиональной деятельностью, 
проходящих профессиональную переподготовку в высшем 
учебном заведении с целью соответствия квалификационным 
требованиям. В работе использован ряд методик, выбор которых 
был обусловлен логикой исследования, доступностью и воз-
можностью использования в разных возрастных группах:  

1. Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации 
по В.В. Бойко. 

2. Методика исследования самооценки личности 
С.А. Будасси.  

3. Шкала реактивной и личностной тревожности 
Ч.Д. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина. 

Результаты, полученные в ходе проведения методики "Экс-
пресс-диагностика уровня личностной фрустрации" В.В. Бойко 
показали, что занятые граждане, проходящие профессиональ-
ную переподготовку, менее фрустрированы, чем безработные, о 
чем свидетельствует наибольшее число испытуемых, имеющих 
низкий уровень фрустрированности (85 %). 

Результаты оценки уровня тревожности свидетельствуют, 
что 58,7 % безработных на момент исследования находились в 
состоянии актуальной тревоги, т.е. испытывали кратковремен-
ное, но очень существенное нарушение эмоционального равно-
весия, снижение работоспособности; 59,5 % безработных имели 
средний уровень личностной тревожности. У 26,9 % безработ-
ных отмечался высокий уровень личностной тревожности, т.е. 
высокая эмоциональная чувствительность сочеталась с повы-
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шенной ранимостью и обидчивостью, что значительно затруд-
няет общение и достижение целей в жизни. 

Выявлены некоторые различия в показателях по подшкале 
личностной тревожности в группах с высшим и средним про-
фессиональным образованием. Безработных с высшим образо-
ванием мы склонны относить к категории наиболее тревожных 
личностей, т.е. предрасположенных воспринимать угрозу своей 
самооценке и жизнедеятельности, особенно в ситуациях, ка-
сающихся оценки их компетенции и престижа.  

Результаты исследования занятых граждан свидетельству-
ют о том, что большая их часть (86,2 %) испытывает низкий 
уровень актуальной (ситуативной) тревоги, что связано с невы-
сокой значимостью происходящего вокруг, достаточной уве-
ренностью в себе, внутренней расслабленностью. Люди нахо-
дятся в состоянии достаточной адаптированности к окружаю-
щей обстановке. Большая часть занятых граждан (96,2 %) имеет 
также низкий и средний уровень личностной тревожности. При 
этом они чувствуют себя достаточно комфортно, их эмоцио-
нальное равновесие сохранено. 

Заметны существенные различия в самооценке безработных 
и занятых граждан, проходящих на момент исследования про-
фессиональную переподготовку. 55 % занятых граждан имеют 
оптимальную, адекватную самооценку, тогда как у 47,6 % без-
работных отмечается неадекватно высокий уровень самооценки. 
Испытуемые контрольной группы в отличие от испытуемых 
экспериментальной группы правильно соотносят свои возмож-
ности и способности, достаточно критически относятся к себе, 
стремятся реально смотреть на свои неудачи и успехи, старают-
ся ставить перед собой достижимые цели, которые можно осу-
ществить на деле. Высокую самооценку можно приравнять к по-
зитивному отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, 
ощущению собственной полноценности. 

Состояние фрустрированности, выявленное у безработных и 
обусловленное невозможностью удовлетворения потребностей в 
жизни, возможно, имеет материальный характер и мотивирует их 
проходить профессиональную переподготовку с целью найти вы-
сокооплачиваемую работу (мотив внешнего характера), так как 
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безработица снижает уровень и качество жизни, ставя человека в 
более сложное финансовое положение, чем до потери работы. 
Кроме того, безработные, находящиеся в состоянии фрустраци-
онной напряженности, испытывают трудности с самооценкой, с 
определением себя как целеустремленной личности. Нежелание 
раскрыть свои способности, самореализоваться во время учебно-
го процесса обусловлено этим же состоянием. Безработные 
склонны к неадекватному завышению своей самооценки, отсюда 
и неадекватная интерпретация приобретенного опыта и неадек-
ватные ожидания относительно самого себя и других людей. 

С учетом высокой фрустрационной напряженности в пси-
хоэмоциональном состоянии безработных, психологам центров 
занятости рекомендуется в работе с нетрудоустроенными граж-
данами способствовать переоценке ими прошлого жизненного и 
профессионального опыта, акцентировать внимание на позитив-
ных моментах жизни (конкретных удачных ситуациях) и на 
имеющихся эффективных сторонах личности безработных. 
Особое внимание необходимо уделять развитию стрессоустой-
чивости и жизнестойкости – качеств, позволяющих переносить 
значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные на-
грузки [7, 8, 10]. 
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