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Аннотация. Проводится анализ феномена эмоционального выгорания. В трудах российских и 
зарубежных ученых феномен «выгорания» изучается с точки зрения «медицинского» и «пси-
хологического» подходов, рассматривается в аспектах причин возникновения, симптоматики 
и функциональных особенностей. Ключевым фактором эмоционального выгорания является 
длительное нахождение в неблагоприятных условиях социальной среды, причиной служат 
психические перегрузки и экзистенциальный кризис, порожденный несовпадением мировоз-
зренческих ценностей и ожиданий с реальной действительностью. Эмоциональное выгорание 
имеет накопительный эффект, трактуется в качестве последствия долговременного пережива-
ния негативных эмоций на рабочем месте и за пределами профессии. Признаки эмоциональ-
ного выгорания возникают в результате неконструктивной и травмирующей психику комму-
никации в широком спектре жизнедеятельности. Клиническая природа эмоционального выго-
рания выявляется на теоретическом и эмпирическом уровнях. Эмоциональное выгорание на-
деляется статусом синдрома – патологического состояния психики с определенной симптома-
тикой. Симптомы эмоционального выгорания рассматриваютcя с опорой на эксперименталь-
ные исследования, посвященные особенностям проявления стресса у студентов и преподава-
телей российских высших учебных заведений. С точки зрения психологической теории адап-
тации феномен эмоционального выгорания характеризуется как жизненно важная функция 
психологической защиты, которая служит стимулированию психики в процессе противодей-
ствия эффектам стресса. 
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Abstract. We analyze burnout phenomenon. In the works of Russian and foreign scientists, the 
phenomenon of “burnout” is studied as “medical” and “psychological” issue and is considered in 
terms of its causes, symptomatology and functional peculiarities. The key factor of burnout is a 
prolonged stay in unfavorable conditions of the social environment, the reason may be stressful 
mental states and an existential crisis caused by a mismatch of ideological values and expectations 
with reality. Burnout has a cumulative effect and is interpreted as a consequence of permanent 
stress in the workplace and activities outside the profession. The signs of emotional burnout are 
interpreted in connection with the social characteristics of the activity because they arise as a result 
of non-constructive communication which is traumatic for the psyche in a wide range of life activi-
ties. The clinical nature of emotional burnout is diagnosed at the theoretical and empirical levels. 
Emotional burnout has the status of a syndrome – a pathological state of the psyche with certain 
symptoms. The symptoms of emotional burnout are considered relying on experimental research 
devoted to distinctive features of the stress among students and educators in Russian higher educa-
tional institutions. The psychological theory of adaptation characterizes the phenomenon of emo-
tional burnout as a vital function of psychological protection, which serves to stimulate the psyche 
in the process of resistance to the effects of stress.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрение эмоционального выгора-
ния через призму таких психических состоя-
ний, как тревожность, моральное истощение, 
стресс, комплекс неполноценности и неус-
пешности, стало традиционным в науке. 
Наиболее распространенным в психологии 
является убеждение, что эмоциональное вы-
горание связано с рабочей деятельностью. В 
широком смысле эмоциональное выгорание 
осмысливается как порождение коммуника-
ции в эмоционально нагруженной атмосфере. 
Согласно Международной классификации 
болезней (МКБ-10), эмоциональное выгора-
ние квалифицируется в качестве синдрома и 
относится к группе проблем, связанных с 
трудностями управления своей жизнью 
(Z73). Сложный характер феномена эмоцио-

нального выгорания подчеркивается россий-
скими исследователями, которые квалифи-
цируют «выгорание» как «интегральное пси-
хическое образование» [1, с. 188]. Становит-
ся очевидным всестороннее изучение психо-
логической природы феномена эмоциональ-
ного выгорания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование феномена эмоционального 
выгорания осуществлялось нами с привлече-
нием трудов отечественных и зарубежных 
ученых. Анализ научных работ, в которых 
применялись теоретические и эмпирические 
методы исследования, позволил достичь це-
ли нашего исследования, а именно: выявить 
и проанализировать основные аспекты, на 
которых сосредотачивается внимание психо-

http://orcid.org/0000-0002-1796-3706
http://orcid.org/0009-0008-5903-1027
mailto:tigriso@mail.ru
https://doi.org/10.20310/1810-231X-2023-22-1-9-17
https://doi.org/10.20310/1810-231X-2023-22-1-9-17


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ГАУДЕАМУС». 2023. Т. 22. № 1. C. 9-17.  
RU http://journals.tsutmb.ru/gaudeamus.html / EN http://journals.tsutmb.ru/gaudeamus-eng.html 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL “GAUDEAMUS”, 2023, vol. 22, no. 1, pp. 9-17. 

11

логов в изучении феномена эмоционального 
выгорания. Такими аспектами были опреде-
лены причины «выгорания», его симптома-
тика и функциональные особенности. Рас-
смотрение определений эмоционального вы-
горания таких известных психологов, как  
Г. Фройденбергер, К. Маслах, Е. Эделвич,  
А. Бродский, А. Пайнс, И. Аронсон, А. Ленг-
ле, позволил выявить динамику в научном 
осмыслении феномена «выгорания». В пси-
хологической науке термин «выгорание» из-
начально применялся в отношении стрессо-
вых состояний работников помогающих 
профессий, в современной психологии ис-
пользуется для обозначения эмоционального 
истощения человека в широком спектре жиз-
недеятельности. Посредством применения 
метода сравнительного анализа было обна-
ружено сходство научных подходов россий-
ских и зарубежных авторов в изучении соци-
альных факторов и психологических прояв-
лений эмоционального выгорания. Россий-
ские психологи реализуют западные и автор-
ские диагностические методики, чаще всего 
используются тесты по методике В. Бойко и 
К. Маслах. Также выявлена тенденция ис-
пользования концепции экзистенциальных 
мотиваций А. Ленгле, опираясь на которую, 
современные авторы изучают связанный с 
«выгоранием» мировоззренческий кризис 
личности. Анализ данных, опубликованных 
по результатам эмпирических исследований 
с участием преподавателей и студентов рос-
сийских университетов, а также матерей, 
воспитывающих детей, позволяет констати-
ровать, что длительное переживание эмо-
ционально насыщенного состояния может 
повлечь психофизическую реакцию организ-
ма, сопровождаемую определенными сим-
птомами. Присущая эмоциональному выго-
ранию функция психологической защиты, на 
которой концентрируется в своих работах  
Г. Селье, рассматривается нами в качестве 
ключевого аспекта, характеризующего эмо-
циональное выгорание как психологический 
феномен.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В современной психологии определение 
эмоционального выгорания включает в себя 
различные виды личностных и социальных 
проблем. Но первоначально понятие «выгора-

ние» использовалось применительно к психо-
логическому состоянию у представителей по-
могающих профессий. В 1970-х гг. американ-
ский психолог Г. Фройденбергер обозначил 
термином «выгорание» состояние здоровья у 
работников медицинских реабилитационных 
учреждений, испытывающих физическую и 
эмоциональную истощенность [2].  

В 1980-е гг. с увеличением академиче-
ских эмпирических исследований сформиро-
валась научная парадигма, в которой уточня-
ется, что эмоциональное выгорание представ-
ляет собой психический процесс, динамично 
развивающийся во времени. Значительную 
роль в утверждении данного подхода сыграла 
К. Маслах, давшая определение «выгоранию» 
как длительному ответу (реакции) работника 
на хронические межличностные стрессоры на 
рабочем месте [3]. В связи с этим феномен 
«выгорания» был определен как «синдром 
эмоционального истощения, деперсонализа-
ции и снижения личностных достижений, ко-
торый может возникать среди специалистов, 
занимающихся разными видами помогающих 
профессий» [4, с. 3]. В данной формулировке 
акцентируется внимание на проявлении сим-
птомов эмоционального выгорания в сфере 
профессий, направленных на социальное бла-
гополучие.  

Е. Эделвич и А. Бродский конкретизиру-
ют причины эмоционального выгорания в ин-
ституциональном аспекте и аспекте коммуни-
кации: недостаточная заработная плата, не-
нормированный рабочий день, карьерный ту-
пик, отсутствие признательности в коллекти-
ве. В качестве эффектов эмоционального вы-
горания называются крушение иллюзий, по-
теря идеализма и энергии на рабочем месте. 
Авторы рекомендуют организациям выстраи-
вать стратегии подготовки персонала по избе-
ганию эмоционального выгорания в целях 
снижения институциональных затрат, связан-
ных с эффектами «выгорания» [5]. А. Пайнс и 
И. Аронсон осмысливают «выгорание» через 
симптоматику физического и психического 
истощения, которое формируется в результате 
длительного переживания работником чувст-
ва несправедливости [6]. Выявление совокуп-
ности факторов «выгорания», связанных со 
сферой профессиональной коммуникации, 
послужило тому, что в научном обороте за 
эмоциональным выгоранием закрепилось на-
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именование «болезни коммуникативных про-
фессий» [7].  

В российской академической науке изна-
чально подчеркивалась клиническая и соци-
альная природа феномена выгорания. Б.Г. Ана- 
ньев использовал термин «эмоциональное 
сгорание», подразумевая негативные с меди-
цинской точки зрения порождения коммуни-
кации в сфере профессиональной деятельно-
сти [8]. В связи c «психическим выгоранием» 
А.А. Рукавишников дает определение психо-
эмоциональному истощению как процессу 
исчерпания эмоциональных, физических и 
энергетических ресурсов работников помо-
гающих профессий [9]. Н.В. Мальцева иссле-
дует отношение эмоционального выгорания и 
личностных свойств работника на разных 
этапах профессионализации [10].  

Выявление взаимосвязи между психиче-
ским состоянием человека на рабочем месте и 
его поведением за пределами профессиональ-
ной среды становится тенденциозным в совре-
менной психологии и педагогике. В.Е. Орёл 
выдвигает гипотезу, что воздействие психиче-
ского выгорания педагогических работников 
на их поведенческие реакции за рамками 
профессии отражается на организационном 
уровне функционирования личности [11].  
С целью проанализировать данную взаимо-
связь в научный оборот введен термин «пси-
хическое выгорание», обозначающий процесс 
психоэмоционального истощения. Этот про-
цесс развивается поначалу в сфере профес-
сиональной деятельности и со временем охва-
тывает всю жизнедеятельность человека [12]. 

Концепции, предполагающие смещение 
акцентов в пользу профессиональных стрес-
сов при анализе причин эмоционального вы-
горания, подвергаются критике со стороны 
тех исследователей, которые обнаруживают 
симптомы «выгорания» вне профессиональ-
ной деятельности. К.В. Кмить и Ю.В. Попов 
ссылаются на зарубежные исследования, в 
которых описаны наблюдения эмоционально-
го выгорания у семейных пар в аспектах суп-
ружеских отношений и воспитания детей [13]. 
Исследователи также констатируют, что у 
матерей в процессе воспитания детей может 
формироваться частичный или полный набор 
признаков эмоционального выгорания. Чаще 
всего это происходит в результате длительно-
го психического и физического перенапряже-

ния, связанного с уходом за нездоровыми 
детьми [14].  

В сфере высшего профессионального об-
разования эмоциональное выгорание выявля-
ется у педагогов и студентов. Преподаватели 
страдают от избыточной рабочей нагрузки, 
студенты тяжело переносят возрастание числа 
учебных занятий и увеличение количества 
социальных ролей, связанных с переходом от 
школьного обучения к университетскому [15]. 
С использованием методики оценки эмоцио-
нального выгорания В.В. Бойко психологи 
выявляют наличие у определенного числа 
студентов полностью сформировавшихся фаз 
напряжения, резистенции и истощения [16]. 

Феномен эмоционального выгорания ос-
мысливается в экзистенциальном ключе. Рос-
сийские исследователи пишут о таких прояв-
лениях эмоционального выгорания, как дефи-
цит экзистенциального смысла и нарушение 
ценностно-смысловой сферы. Профессор  
Н.В. Гришина формулирует эмоциональное 
выгорание как результат рефлексии человека 
в процессе сложного взаимодействия его лич-
ности с многомерной профессиональной сре-
дой [17]. Авторы опираются на концепцию 
экзистенциальных мотиваций А. Лэнгле – 
наиболее яркого представителя экзистенци-
ального подхода, который дает следующее оп-
ределение эмоциональному выгоранию: «вид 
депрессии (истощения), который возникает без 
травматизации и органических нарушений, а 
только лишь из-за постепенной утраты жиз-
ненных ценностей» [18, с. 10]. Е.В. Ермакова 
определяет эмоциональное выгорание как 
«нарушение ценностно-смысловой регуляции 
личности, при котором происходит наруше-
ние проживания жизненных ценностей выс-
шего порядка, ведущее за собой разрушение 
смыслов практического уровня и трудовой 
деятельности» [7, с. 35]. С учетом динамики 
применения экзистенциального подхода в со-
временной психологии некоторые авторы 
предполагают, что в будущем изучение диаг-
ностических признаков эмоционального вы-
горания будет сосредоточено на уровне смы-
словых структур и семантического простран-
ства личности.  

Можно констатировать, что основными 
причинами эмоционального выгорания явля-
ются длительное нахождение в неблагоприят-
ных социальных условиях и экзистенциальный 
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кризис личности. Экзистенциальные проблемы 
возникают как реакция на чуждую и навязан-
ную мотивацию. В рамках профессиональной 
карьеры этот кризис связан с требованиями со 
стороны начальства и корпоративной этики, не 
согласованными с мировоззренческими уста-
новками индивида. Анализируя противоречия, 
возникающие межу индивидом и профессио-
нальной средой, А. Лэнгле вводит понятие 
«внутреннего согласия», отражающего, с од-
ной стороны, удовлетворенную потребность 
работника в получении одобрения начальства 
и уважения коллег, и с другой – получение по-
ложительного ответа на вопрос о высшей цели 
своей деятельности, реализацию права быть 
самим собой [18, с. 12].  

Если в психологической парадигме эмо-
циональное выгорание рассматривается в ка-
честве реакции психики на травмирующие 
события, то в рамках медицинского подхода 
эмоциональное выгорание наделяется стату-
сом синдрома с определенной симптомати-
кой. Симптоматичный характер феномена 
эмоционального выгорания фигурирует в 
большинстве научных работ, посвященных 
анализу причин возникновения и профилак-
тики «выгорания». Большинство авторских 
формулировок феномена эмоционального вы-
горания сводится к тому, что это синдром фи-
зической усталости и разочарованности, 
сформированный в результате негативного 
влияния профессиональной деятельности на 
личность [19].  

Первые упоминания симптомов «выгора-
ния» содержатся в научных трудах середины 
XX в., когда понятие эмоционального выго-
рания еще не имело терминологического зна-
чения [13]. В клиническом опыте того време-
ни психологическое состояние эмоционально-
го выгорания определялось с учетом социаль-
ного контекста и выявлялось с помощью не-
систематизированных и нестандартизирован-
ных наблюдений.  

В 1980-х гг. ученые К. Маслах и С. Джек-
сон разработали модель, предполагающую 
анализ синдрома «выгорания» с учетом сим-
птомов эмоционального истощения (физиче-
ское утомление на фоне эмоционального 
опустошения), деперсонализации (безразли-
чие к своим должностным обязанностям и 
коллегам по работе), редукции личных дос-
тижений (ощущение собственной непродук-

тивности и профессиональной некомпетент-
ности). Как указывают авторы, данная модель 
не предполагает выхода за рамки этиологиче-
ского принципа, что обусловливает сохране-
ние за феноменом эмоционального выгорания 
статуса синдрома, характеризующегося c точ-
ки зрения клинического подхода [4].  

А. Чиром дополнил существующие опре-
деления феномена «выгорания» элементом, 
отражающим мыслительный процесс: «выго-
рание – комбинация физического, эмоцио-
нального и когнитивного истощения или 
утомления» [12, с. 85]. В данной формулиров-
ке феномен «выгорания» получает когнитив-
но-эмоциональную окраску. 

Исследователи также обращают внима-
ние на экзистенциальные корни стресса и ква-
лифицируют эмоциональное выгорание в ка-
честве особой формы экзистенциального ва-
куума. А. Лэнгле с использованием антропо-
логической модели В. Франкла описал сим-
птоматику эмоционального выгорания в трех 
измерениях: соматическом (физическая сла-
бость, бессонница, снижение иммунитета), 
психическом (апатия, безрадостность, эмо-
циональное истощение, раздражительность) и 
ноэтическом (безответственность, асоциаль-
ность, снижение самооценки) [18].  

Для российской психологии характерно 
обоснование клинической природы феномена 
«выгорания». Профессор В.E. Орёл пишет: 
«Как медицинская категория выгорание рас-
сматривается как состояние полного истоще-
ния, представляющее собой сочетание психо-
патологических, психосоматических, сомати-
ческих симптомов и признаков социальной 
дисфункции» [20]. Указания на дисфункцио-
нальные симптомы эмоционального выгора-
ния содержатся в трудах социального психо-
лога А.А. Рукавишникова, который термино-
логически фокусируется на так называемом 
«психическом выгорании» и формулирует его 
как негативное психологическое явление, 
сформированное вследствие стрессов на ра-
бочем месте и наличия определенных харак-
теристик личности, связанных с мотивацией и 
самооценкой [9].  

Можно констатировать, что для совре-
менной российской психологии характерно 
акцентирование внимания на психосоматиче-
ской симптоматике эмоционального выгора-
ния. При исследовании психологического со-
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стояния студентов высших учебных заведе-
ний выявляются симптомы «выгорания» на 
ментальном и физиологическом уровне: бес-
сонница, панические атаки, патологии сер-
дечно-сосудистой и пищеварительной систем 
[21]. У педагогов на сформировавшейся фазе 
эмоционального выгорания проявляются сим-
птомы раздражительности, невротичности, 
эмоциональной нестабильности [22].  

В исследовании природы эмоционального 
выгорания ряд авторов обращают внимание 
на защитную реакцию организма, подвержен-
ного стрессу. Канадский ученый Г. Селье ут-
верждает, что воздействие стрессора на пси-
хику влечет клиническую стресс-реакцию, 
включающую в себя постепенный переход от 
мобилизации защитных сил организма к ста-
дии резистентности [23]. Согласно данной 
концепции, наиболее подходящим для обо-
значения симптомов эмоционального выгора-
ния в научном обиходе следует считать тер-
мин «истощение». В оценке стресса необхо-
димо иметь в виду не только его травмирую-
щее воздействие, но и положительную роль в 
процессе адаптации при условии использова-
ния стресса для выработки и корректировки 
философии жизни. Избегание стресса осмыс-
ливается как непродуктивная реакция, не по-
зволяющая активизировать адаптационную 
функцию. Переживание стресса в целях адап-
тации, напротив, квалифицируется в качестве 
признака здоровой психики и необходимого 
условия профилактики эмоционального ис-
тощения [24]. 

Один из самых ярких российских пред-
ставителей функционального подхода в ана-
лизе природы эмоционального выгорания  
В.В. Бойко определил «выгорание» как меха-
низм психологической защиты, действие ко-
торого направлено на исключение эмоций в 
ответ на стрессы [25]. В подобном ключе рас-
суждают Л. Демина и И. Ральникова, наблю-
дая в эмоциональном выгорании процесс со-
хранения энергетических и психологических 
ресурсов [26]. Н.Е. Водопьянова и Е.С. Стар-

ченкова определяют эмоциональное выгора-
ние как «неблагоприятную реакцию на рабо-
чие стрессы, включающую в себя психологи-
ческие, психофизиологические и поведенче-
ские компоненты» [27, с. 8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природа эмоционального выгорания рас-
сматривается в психологической науке в пара-
дигмах психического состояния и психологи-
ческого процесса. Наиболее важными аспекта-
ми в изучении феномена эмоционального вы-
горания являются причины возникновения, 
симптоматика и функциональные особенности. 
В качестве значимого фактора эмоционального 
выгорания может выступать рабочая атмосфе-
ра, в качестве причины – стрессовые состоя-
ния, возникающие в процессе выполнения 
профессиональных обязанностей. Не исключа-
ется эмоционально перегруженная ситуация за 
пределами профессии. Обстоятельства рабочей 
среды в качестве фактора «выгорания» оказы-
вают влияние на поведение в широком спектре 
жизнедеятельности и процессе реализации 
различных социальных ролей. 

На теоретическом и эмпирическом уров-
не выявляется клиническая природа феномена 
эмоционального выгорания. Наличие психо-
соматических проявлений «выгорания» явля-
ется основанием, чтобы квалифицировать 
эмоциональное выгорание в качестве синдро-
ма. Симптомы «выгорания» интерпретируют-
ся в психологии с точки зрения психологиче-
ской теории адаптации. 

На основании результатов психологиче-
ских исследований можно утверждать, что 
эмоциональное выгорание несет в себе функ-
цию психологической защиты, направленной 
на предотвращение травмирующего воздейст-
вия стресса на психику. Эмоциональное выго-
рание развивается на фоне экзистенциального 
кризиса личности.  
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