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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ                       
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

М.З. Худалова, А.Г. Гагиев, А.М. Лалетина 

Синдром эмоционального выгорания – серьезная проблема, за 
которую дорого платят как люди, так и организации. Проблема 
сохранения профессионального и психологического здоровья у спе-
циалистов различных профессий привлекает сейчас очень большое 
внимание ученых в области психологии, медицины, психотерапии. 

Целью данного исследования является сравнительный анализ 
синдрома эмоционального выгорания у специалистов разных про-
фессий. Выборка: 105 респондентов: педагоги, медицинские работ-
ники, пожарные-спасатели в возрасте от 23 до 68, со стажем от 
1 года до 43 лет. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования ис-
пользовались данные, полученные путем анкетирования респонден-
тов и тестирования: - методика диагностики уровня эмоционального 
выгорания В.В. Бойко; - клинический опросник для выявления и оценки 
невротических состояний К.К. Яхин, Д.М. Менделевич; - методика 
измерения уровня тревожности (шкала Дж. Тейлора). Обработка 
данных осуществлялась в форме статистического анализа в про-
грамме SPSS.22.0. 

В результате выявлены корреляционные связи между показате-
лями эмоционального выгорания и стажем работы, удовлетворенно-
стью графиком работы, трудовыми поощрениями, функциональным 
содержанием работы, индивидуально-личностными и психологиче-
скими особенностями. 

Заключение. В исследовании обосновано показаны факторы фор-
мирования СЭВ, выявлены следственно-причинные и сопутствующие 
связи.
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BURNOUT SYNDROME                                                               
AMONG THE REPRESENTATIVES                                                                                            

OF DIFFERENT PROFESSIONS

M.Z. Khudalova, A.G. Gagiev, A.M. Laletina 

Burnout Syndrome (BS) is a serious problem for which both individ-
uals and organizations pay a lot. Nowadays the problem of maintaining 
professional and psychological health among specialists of various pro-
fessions attracts attention of scientists from different fields: psychology, 
medicine and psychotherapy. 

The main aim of the study is a comparative analysis of the burnout 
syndrome in specialists of different professions. Sample: 105 respondents: 
teachers, medical workers, firefighters-rescuers aged from 23 to 68, with 
experience from 1 year to 43 years.

We use the data obtained by questioning respondents and testing 
for achieving the purpose of the study such as the V.V. Boyko’s “Meth-
od for diagnosing the level of emotional burnout”; - a clinical ques-
tionnaire for the detection and evaluation of neurotic conditions by 
K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich; - a technique for measuring the level 
of anxiety (J. Taylor scale).

Data processing was carried out in the form of statistical analysis 
in the SPSS.22.0 program. As a result, we revealed correlation links 
between indicators of emotional burnout and work experience, satisfac-
tion with the work schedule, labor incentives, functional content of the 
work, individual personal and psychological characteristics. The study 
reasonably shows the factors in the formation of the burnout syndrome, 
identified causal and concomitant relationships.

Keywords: emotional burnout; professional burnout; anxiety; irrita-
bility; exhaustion; maladaptation; nervous tension 
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Введение
Настоящая статья посвящена сравнительному анализу особенно-

стей синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у представителей 
разных профессий. Особый научный интерес вызывает сравнение 
СЭВ в профессиях, сопряженных с риском для жизни и без оного. 
Научных работ, посвященных данному вопросу категорически не-
достаточно и данная статья – некий вклад в изучение СЭВ с учетом 
фактора такого риска. В качестве такой опасной профессии нами 
была определена профессиональная деятельность пожарных МЧС 
России. Она наполнена интенсивным, эмоционально насыщенным 
взаимодействием как с коллегами, так и с очевидцами, пострадав-
шими и их родственниками, работниками других служб, которые 
участвуют в ликвидации последствий ЧС, зачастую все эти люди 
пребывают в остром эмоциональном состоянии. На каждом сотруд-
нике ГПС МЧС России лежит ответственность по установлению 
взаимоотношений, способностью управлять эмоциями и напряжен-
ностью в процессе выполнения поставленной задачи. 

Исследованием эмоционального выгорания занимались известные 
зарубежные и отечественные ученые, среди которых: Дж. Гринберг, 
Э. Морроу, Б. Перлман, К. Маслач. Из отечественных: В.В. Бой-
ко, Т.В. Большакова, М.В. Агапова, А.А. Рукавишников, О.В. Кра-
пивина, В.Е. Орёл, Г.А. Зарипова, Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц и др. 

Впервые понятие «эмоциональное выгорание» предложил амери-
канский психиатр Х.Дж. Фрейденберг в 1974 году. В его трактовке 
это состояние постоянного эмоционального напряжения в связи с 
профессиональной деятельностью. Он имел ввиду психиатрическую 
сферу и кризисные центры. Но уже через 8 лет список группы про-
фессионального риска расширился, включив в себя полицейских, 
юристов, тюремный персонал, учителей, политиков, менеджеров 
(Р. Шваб, 1982) [11].

Один из первых отечественных исследователей синдрома эмоци-
онального выгорания В.В. Бойко предлагает следующее понимание 
СЭВ: «…процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной 
и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоциональ-
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ного, умственного истощения, физического утомления, личностной 
отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы» 
[2]. Г.С. Абрамов и Ю.А. Юдчиц считают СЭВ «состоянием про-
фессиональной деформации» (1998 г.) [1].

А.А. Рукавишников изучал формирование феномена эмоциональ-
ного выгорания, анализ его структуры, а также выявил социально-
психологические и личностные факторы выгорания [10].

А.Э. Болотин, М.И. Марьин, Ю.Г. Баскин изучали особенности 
профессионального и эмоционального выгорания сотрудников Ми-
нистерства Чрезвычайных ситуаций, а также проблемы профессио-
нальной подготовки военнослужащих и сотрудников спецслужб [6]. 
В этой области исследования проводились и такими учеными как 
С. Джексон и К. Маслач, они создали методику определения про-
фессионального выгорания MBI [7], [12]. Н.Е. Водопьянова Е.С. 
Старченкова [3] эмоциональное выгорание определили, как трех-
мерный синдром, который характеризуется истощением, редукцией 
профессиональных достижений и деперсонализацией:

- психоэмоциональное истощение – процесс исчерпания эмоци-
ональных, энергетических и физических ресурсов профессионала. 
Признаками истощения являются: хронические физическое и эмо-
циональное утомления;

- деперсонализация – специфическая форма социальной деза-
даптации работника, которая выражается в ограничении контактов 
с окружающими на основании крайне негативного отношения к 
ним, а также повышается раздражительность в процессе общения;

- редукцию личностных достижений – заниженная, неадекват-
ная оценка собственных достижений в профессиональной деятель-
ности [4], [7].

Исследования В.Е. Орла, В.В. Бойко, А. Гриффитс, Е.П. Ильиной 
и других позволили создать и структурировать систему подходов к 
синдрому эмоционального выгорания [11]. 

Э. Пэйнс рассматривала вопрос связи выгорания с карьерным ро-
стом, независимостью и чувством собственной значимости на рабо-
те и выявила главные компоненты организационных факторов [12]. 
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В наше время выгорание понимается как профессиональный 
кризис, связанный в целом с работой, а не только с межличностны-
ми отношениями в процессе ее. Такое понимание видоизменяет ос-
новные компоненты эмоционального выгорания: профессиональная 
эффективность; эмоциональное истощение; цинизм [14]. 

Материалы и методы исследования
Эмпирическое исследование проводилось в республике Се-

верная Осетия-Алания. В нем приняли участие 105 человек, 35 из 
которых-медицинские работники, 35 – педагоги, 35-пожарные-спа-
сатели. Возраст респондентов: 23-68 лет; стаж: от 1 до 43 лет. Пред-
варительно были собраны анкетные данные, включающие в себя: 
возраст, профессия, стаж профессиональной деятельности, график 
работы, наличие профессиональных наград, поощрений, или санк-
ций, выговоров и т.д. Из эмпирического инструментария применя-
лись: - методика диагностики уровня эмоционального выгорания 
В.В. Бойко [2]; - клинический опросник для выявления и оценки 
невротических состояний К.К. Яхин, Д.М. Менделевич [8]; - мето-
дика измерения уровня тревожности (шкала Дж. Тейлора) [4], [13]. 
Обработка данных осуществлялась в форме статистического анализа 
в программе SPSS.22.0 (описательная статистика, корреляционный 
анализ р-Спирмена, U-критерий Манна-Уитни) [9]. 

Результаты исследования и обсуждение
В результате использования методики В.В. Бойко, у нас получи-

лось, что наиболее подвержены синдрому эмоционального выгорания 
медработники, у них следующие ведущие симптомы: «Переживание 
психотравмирующих обстоятельств» (20%), «Загнанность в клетку» 
(12%), Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 
(24%), Эмоционально-нравственная дезориентация (24%) Редук-
ция профессиональных обязанностей (16%), Психосоматические и 
психовегетативные нарушения: (20%). Доминирующей в СЭВ у ме-
диков является «Расширение сферы экономии эмоций» (44%), этот 
симптом находится в фазе резистенции. Такое явление имеет место, 
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когда на работе специалист до того устает от контактов, разговоров, 
ответов на вопросы, что ему не хочется общаться даже с близки-
ми. Кстати, часто именно домашние становятся первой «жертвой» 
эмоционального выгорания. На службе они еще держатся соответ-
ственно нормативам и обязанностям, а дома замыкается или, про-
сто «рычат» на супруга и детей. Можно сказать, что они пресыщены 
человеческими контактами. Т.н. симптом «отравления людьми».

Во вторую очередь СЭВ развито у педагогов. У них ведущие 
симптомы следующие: «Переживание психотравмирующих об-
стоятельств» (12%), Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование (12%). Доминирующим является «Редукция профес-
сиональных обязанностей» (28%). Этот симптом находится в стадии 
резистенции. Такое явление имеет место, когда в профессиональной 
деятельности предполагается широкое общение с людьми, у специ-
алиста редукция проявляется в попытках облегчить или сократить 
обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Это выглядит 
как равнодушие и бескультурье в деловых контактах. 

В случае с профессиями, не сопряженными с риском для жизни, 
специалисты, переживающие СЭВ находятся на стадии резистенции, 
т.е. сопротивления, – человек пытается более или менее успешно 
оградить себя от неприятных впечатлений. Рассмотрим положение 
дел у пожарных-спасателей. 

Самый меньший процент уже сформировавшихся симптомов 
СЭВ мы обнаружили как раз у данной части выборки – 5,5%. Но 
все сформировавшиеся симптомы уже на стадии истощения: Эмо-
циональный дефицит (5%), Эмоциональная отстраненность (6%). 
Такие работники характеризуются эмоциональным безучастием, 
они не в состоянии сопереживать. Человек постепенно научает-
ся работать как робот, как бездушный автомат. Со временем могут 
возникнуть резкость, грубость, раздражительность, обиды. В дру-
гих сферах он живет полнокровными эмоциями. Реагирование без 
чувств и эмоций – наиболее яркий симптом «выгорания». Он сви-
детельствует о профессиональной деформации личности и наносит 
ущерб субъекту общения. 
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Результаты по пожарным-спасателям объясняются, на наш взгляд, 
теми фактами, что чрезвычайные ситуации, в которых приходится 
действовать с риском для жизни не часты, отсюда 5,5% сформиро-
вавшихся симптомов СЭВ, в отличие от 20-24% у медработников и 
педагогов, во-вторых, с данной категорией профессионалов ведется 
реабилитационная работа, заключающаяся в получении медицин-
ских, социально-психологических услуг, специальных выплат. Но, 
тем не менее, фактор опасной профессии накладывает свой отпеча-
ток на характер клинической картины СЭВ у пожарных-спасателей. 
Их нервное и психическое здоровье подвержено большему риску, 
отсюда – доминирующая фаза истощения у уже сформировавших-
ся симптомов. То есть оскудение психических ресурсов, снижение 
эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что про-
явленное сопротивление оказалось неэффективным.

В результате диагностики невротических состоянии ̆у пожарных-
спасателей, мы получили следующую картину: у 100% респондентов 
астения не выражена вовсе, по состояниям тревоги, невротической 
депрессии, психосоматических и психовегетативных расстройств 
результаты самые положительные, 94,3% респондентов показывают 
уровень здоровья. Только у 5,7% – болезненный характер выявля-
емых расстройств. Более, чем у 85,7% респондентов наблюдается 
уровень здоровья по шкалам «истерический тип реагирования» и 
«обессивно-фобические нарушения». 

У педагогов и медработников результаты диагностики невроти-
ческих состояний имеют и сходную, и отличную картину: сходство 
по болезненному характеру проявления тревоги и астении, в обеих 
группах выборки это состояние выявлено у 24-27% респондентов, 
а достоверные различия в этих группах выявлены по «обсессивно 
- фобическим нарушениям» у педагогов и по «невротической де-
прессии» у медработников (р≤0,05). 

Корреляционный анализ полученных данных свидетельствует о 
связи между СЭВ у педагогов и их фобиями, особой педантичности 
к привычкам, тщательном обдумывании всех своих действий, из-
за чего затягивается принятие решений, зацикливании на самопро-
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верках (р=0,44*) и астенией, проявляющейся быстро возникающей 
усталостью при обычных нагрузках (р=0,49*). 

В случае с медработниками – обнаружена корреляционная связь 
между симптомами СЭВ и продолжительном плохом настроении, 
снижении интереса к происходящему, а также с различными веге-
тативными изменениями и астенией (р=0,37*). 

В случае с работниками МЧС корреляционной связи СЭВ с не-
вротическими состояниями не обнаружена. 

Диагностика респондентов по шкале Дж. Тейлора выявила у 
пожарных-спасателей низкий уровень тревожности и средний с 
тенденцией к низкому (85,6% чел.). У педагогов и медработников – 
средний уровень с тенденцией к высокому и высокий уровень тре-
вожности (92 % и 88%). 

Корреляционный анализ обнаружил связь между тревожностью 
и СЭВ у работников педагогической и медицинской сфер (р=0,41*), 
но не выявил таковую у пожарных-спасателей. 

Корреляционный анализ результатов опросников и данных анке-
тирования выявил различия СЭВ с учетом сферы профессиональ-
ной деятельности. 

А. Стаж профессиональной деятельности
Медработники: с увеличением стажа повышается чувство вины, 

раздражительности, обиды, тревоги. Педагоги: со стажем увеличи-
вается подозрительность и враждебность. Пожарные-спасатели: 
со стажем повышается эмоциональное истощение, которое прояв-
ляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и чувстве 
опустошенности

Б. График работы.
Медработники: с неудовлетворенностью графиком работы повы-

шается тревожность. Педагоги: с неудовлетворенностью графиком 
работы повышается неудовлетворенность собой. Пожарные-спа-
сатели: корреляционной связи не выявлено.

В. Профессиональный стресс. 
Медработники: с осознанием повышения стресса растет чувство 

страха, плохого настроения, усталости, головокружения и снижение 
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аппетита. Педагоги: с повышением стресса на работе увеличивает-
ся чувство усталости и тревоги. Пожарные-спасатели: 80% опро-
шенных не осознают в своей работе наличие стресса. Остальные, 
осознающие стресс в процессе работы выбирают следующий способ 
реагирования на него: слабо реагируют на эмоциональную сферу 
профессиональной деятельности, проявляют неопределенные, при-
глушенные и невыразительные эмоции в ответ на эмоциональные 
состояния окружающих; перестают сопереживать, соучаствовать и 
отзываться на ситуации, побуждающие усиливать нравственную, 
интеллектуальную и волевую отдачу. 

Г. Наличие/отсутствие наград и поощрений
Медработники: с отсутствием профессиональных поощрений 

связана эмоциональная замкнутость, отстраненность. Педагоги: с от-
сутствием профессиональных наград повышается порог раздражитель-
ности, обиды, эмоционального напряжения. Пожарные-спасатели: 
с наличием профессиональных наград снижается чувство тревоги.

Заключение
Общим в СЭВ у педагогов и медработников является то, что 

эмоциональному выгоранию подвержены больше люди тревожные, 
чувствительные, астеничные, с повышенным чувством долга. СЭВ 
во всех сферах профессиональной деятельности связан с условия-
ми и организацией труда. 

Различия проявляются в том, что именно и в какой степени в СЭВ 
формируется благодаря стажу, переживанию профессионального 
стресса, наличию наград и поощрений, графику работы. 

Также, различны симптоматика, фазы формирования СЭВ у пе-
дагогов, медиков и пожарных-спасателей. У работников опасных 
профессий СЭВ в большей степени зависит от функционального 
содержания работы, а у не опасных профессий – от индивидуаль-
но-личностных и психологических особенностей, среди которых: 
высокий уровень тревожности, невротическая депрессия, астения, 
обсессивно-фобические нарушения, а также психосоматические и 
психовегетативные нарушения. 



— 177 —

Russian Journal of Education and Psychology
2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
знания, полученные в ходе исследования могут применяться в рабо-
те психолога при разработке программ профилактики и реабилита-
ции СЭВ у сотрудников МЧС, педагогов, медицинских работников.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов. 

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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