
177

Современные тенденции в психологии  

УДК 159.923:316.6                              DOI 10.26425/1816-4277-2020-9-177-184 
Тарабакина Людмила 
Владимировна
д-р психол. наук, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 
государственный университет», 
г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: 0000-0002-4605-2813
e-mail: tarabakina@mail.ru

Звонова Елена Владимировна
канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 
государственный университет», 
г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: 0000-0001-9271-8367
e-mail: zevreturn@yandex.ru

Тарасова Валерия Андреевна
старший аниматор, Cеть спортивно-
развлекательных центров «Небо», 
Москва, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-9315-3297
e-mail: tarasovalery@mail.ru

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ
Аннотация. Вопрос исследования факторов, порождающих синдром эмоционального вы-
горания, является острым в современной психологической науке. Проблема синдрома эмо-
ционального выгорания у молодых работников рассматривается авторами в рамках па-
радигмы психологической безопасности. Описаны результаты исследования синдрома 
эмоционального выгорания у специалистов, имеющих стаж работы до трех лет. Для про-
ведения исследования использовались методики, направленные на выявление степени про-
явления синдрома эмоционального выгорания, а также характеристик трудового поведе-
ния и отношения к работе. Выявлены различия трудового поведения и отношения к работе 
у специалистов с разной степенью синдрома эмоционального выгорания. Проведенная с ра-
ботниками беседа позволила выделить основные причины появления профессиональной де-
формации. Молодые люди назвали причинами, разрушающими их жизнь, систематические 
переработки, отсутствие возможности получать полноценные знания, а также отсут-
ствие поддержки со стороны близких людей и руководителей.
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OCCURRENCE FACTORS OF  EMOTIONAL BURNOUT 
SYNDROME AMONG YOUNG EMPLOYEES
Abstract. The issue of studying the factors causing the syndrome of burnout is an acute one in mod-
ern psychological science. The problem of emotional burnout syndrome in young employees is con-
sidered by the authors within the framework of psychological safety paradigm. The results of a study 
of emotional burnout syndrome in specialists with work experience of up to three years have been 
described. To conduct the study, methods were used aimed at identifying the degree of expression 
of emotional burnout syndrome, as well as the characteristics of labor behavior and attitude to work. 
Differences in labor behavior and attitudes to work among specialists with varying degrees of emo-
tional burnout syndrome have been revealed. The conversation with employees has allowed us to 
highlight the main reasons for the appearance of professional deformation. Young employees have 
called the causes that ruin their lives, systematic overtime working, the lack of the ability to obtain 
full knowledge, as well as the lack of support from relatives and сhiefs.
Keywords: emotional burnout syndrome, emotional exhaustion, human resources, professional 
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В современной науке синдром «эмоционального выгорания» рассматривают как сложный психофизио-
логический феномен, определяющийся как эмоциональное, умственное и физическое истощение, возника-
ющее из-за продолжительного эмоционального перенапряжения.

Впервые термин «синдром «сгорания» (англ. burnout) был введен в научный тезаурус Х. Дж. Фреденбер-
гом (Freidenberg, 1974) [22]. К. Маслач и С. Джексон используют этот термин для комплексного описания 
физического, эмоционального и умственного истощения у людей, включая развитие отрицательной самоо-
ценки, безразличного и негативного отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению 
к ученикам, пациентам, клиентам [24].
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Синдром эмоционального выгорания формируется в ходе исполнения профессиональной деятельнос-
ти как деформация профессионального развития, появления негативных качеств, изменяющих личность, 
и проявляется в крайнем эмоциональном истощении, обезличивании субъектов общения в профессио-
нальной деятельности, утрате мотивации к труду, а также эмоционально-ценностного отношения к про-
фессии [3; 6; 8; 11; 13; 25].

Несмотря на многочисленные исследования, проблемным остается вопрос факторов, провоцирующих 
синдром [7]. Чаще всего указывают: социально-демографические (возраст, пол, стаж работы, семейное по-
ложение, уровень образования), личностные (выносливость, индивидуальные стратегии сопротивления, 
предрасположенность к эмоциональному выгоранию, самооценка, профессиональная мотивация), органи-
зационные (условия работы, содержание труда), социально-психологические (поддержка от администрации 
организации, недостаточное вознаграждение, ролевой конфликт и ролевая двойственность) [1; 10; 17; 19].

Долгое время считали, что термин «эмоциональное выгорание» применим только по отношению к «по-
могающим» профессиям, однако позднее выяснили, что синдром эмоционального выгорания может прояв-
ляться не только в профессиях, относящихся к типу «человек-человек» [9; 12; 16; 18].

Оказывая негативное воздействие на жизнь отдельного служащего, выгорание наносит не только ощути-
мый ущерб организации, фирме, снижая эффективность ее деятельности, но и косвенно влияет на развитие 
всего общества. Долгое время считали, что начинающие свой профессиональный путь специалисты не под-
вержены синдрому эмоционального выгорания, однако в настоящее время участились проявления призна-
ков этого синдрома у молодых сотрудников, работающих менее трех лет [15].

Молодые работники являются будущим всех сфер профессиональной деятельности: преемниками опы-
та, знаний, премудростей специальности; новаторами прогрессивных идей; обладателями высокого уровня 
энергетических ресурсов. Неблагополучное профессиональное развитие этой важной части современного 
общества имеет огромное социальное значение.

Выгорание отличается от других форм эмоциональной ригидности, результата проявления особенно-
стей нервной системы, степени подвижности эмоций или психосоматических нарушений. Возникнове-
ние синдрома «отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях 
с партнерами» [2, с. 87].

Он может быть рассмотрен в качестве «своеобразной интегративной реакции на дезадаптацию субъ-
екта к его профессиональной среде»  [14, с. 93]. Важнейшим ориентиром эмоциональных оценок и воз-
можностей преодоления критических ситуаций является переживание безопасности как специфической 
меры оценки стабильности психического состояния человека, обусловливающей и корректирующей осо-
бенности реакции людей [4; 5].

Синдром эмоционального выгорания привлекает внимание медиков и психологов из-за того, что обла-
дает спецификой «безвозвратности», трудности оказания помощи, занимает большое место в современных 
научных исследованиях, соседствуя с такими тяжелыми социально-психическими явлениями как суицид 
[20; 21; 23; 26; 27]. Ведущие международные компании рассматривают синдром эмоционального выгора-
ния как потенциальную угрозу эффективности организации, особенно в условиях ограниченности квали-
фицированного человеческого ресурса [29].

Развитие синдрома эмоционального выгорания рассматривается как длительный процесс, имеющий 
четыре стадии:

1)  первая стадия проявляется в идеалистическом отношении к своему месту работы, целям и миссии 
своей компании, что провоцирует возникновение чрезмерных требований специалиста к себе;

2)  на второй стадии наступает эмоциональное и психическое истощение;
3)  для третьей стадии характерно проявление дегуманизации, возникающей как средство защиты от стресса;
4)  на четвертой стадии у человека появляется и проявляется в поведении отвращение к окружающему 

миру и к себе [2].
Исследователи выделяют следующие характеристики последствий эмоционального выгорания: эмоци-

ональное истощение, деперсонализация, редукция персональных достижений и симптом «витальной неста-
бильности», характеризующийся чувствами легкой возбудимости, тревожности, беспокойства, безнадежно-
сти, раздражения и депрессии [28].
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Содержание понятия «молодой специалист» или «молодой сотрудник» в настоящий момент не имеет 
юридического статуса, отсутствуют и единые критерии, позволяющие однозначно выделить такую катего-
рию работников. В практике развития человеческого ресурса сложилось несколько принципов определения 
группы сотрудников, не имеющих достаточного опыта и требующих пристального внимания со стороны пси-
хологической службы организации: возраст до 35 лет (что совпадает с границами социальной группы «мо-
лодежь») и стаж работы по специальности менее трех лет. 

Как бы ни был хорошо выстроен процесс подготовки того или иного профессионала в учебном заведе-
нии или в процессе сопровождения адаптационного процесса (курсы, тренинги, стажировки), не всегда мо-
лодые люди идут работать по выбранной специальности, не всегда имеют достаточный уровень подготов-
ки, но в реалиях российской действительности и тотальной экономии на людях всегда попадают в ситуации 
хронической перегрузки, и тогда возникновение синдрома эмоционального выгорания, как следствие про-
фессиональных стрессов и дезадаптации, становится вопросом времени. 

В исследовании приняли участие 60 работающих молодых людей (30 женщин и 30 мужчин) разно-
го возраста и разных профессий (аниматоры, медицинская сестра, тренеры, мастера сервисов красоты, 
учитель, менеджеры отдела продаж, бармен, фотограф, организаторы мероприятий и др.), работающие 
не более трех лет. В ходе исследования были использованы методики MBI  (Maslach Burnout  Inventory) 
в адаптации Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой, опросник поведения и переживания, связанного 
с работой AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster), адаптированный Т. И. Рогинской, и бе-
седа с участниками исследования.

Результаты диагностики по методике MBI показали, что молодые сотрудники подвержены тенденции 
синдрома эмоционального выгорания: двадцать четыре респондента показали среднюю степень эмоциональ-
ного выгорания (40 %), шестнадцать – высокую (26,7 %), двадцать (33,3 %) – низкую.

Анализ данных показал, что сотрудники со стажем менее трех лет в большей степени представили кри-
тичные показатели (средняя и высокая степень) – 67,5 % (двадцать семь человек), нежели сотрудники со ста-
жем 3 года – 32,5 % (тринадцать человек). Среди сотрудников со средним и высоким уровнем эмоциональ-
ного выгорания больше женщин, что отмечено и в других исследованиях.

Проведенная диагностика позволила разделить участников исследования на четыре  группы — 
средняя  степень  эмоционального  выгорания,  низкий уровень  эмоционального  выгорания,  высокий 
и крайне  высокий. Далее был проведен  статистический  анализ  компонентов  эмоционального  выго-
рания по выделенным группам с использованием критерия Краскела-Уоллиса с помощью программы 
IBM SPSS Statistics 23.

Показатели эмоционального истощения у представителей:
 – средней степени эмоционального выгорания (двадцать четыре человека) выявлены: низкий показа-

тель у четырех человек – 16,7 %, средний показатель у девятнадцати человек – 79,2 %, высокий показатель 
у одного человека – 4,1 %, крайне высокий показатель не выявлен;

 – высокой степени эмоционального выгорания (десять человек) выявлены: низкий показатель не вы-
явлен, средний показатель у шести человек – 60 %, высокий показатель у троих людей – 30 %, крайне вы-
сокий показатель у одного человека – 10 %;

 – крайне высокой степени эмоционального выгорания (шесть человек) выявлены: низкий показатель 
не выявлен, средний показатель у шести человек – 16,7 %, высокий показатель у троих людей – 50 %, край-
не высокий показатель у одного человека – 33,3 %.

Статистическая обработка полученных данных показала, что между четырьмя группами по показателю 
эмоционального истощения выявила значимые различия на уровне p < 0,05. 

Показатели деперсонализации у представителей:
 – средней степени эмоционального выгорания (двадцать четыре человека) выявлены: низкий показа-

тель у пяти человек – 20,8 %, средний показатель у пятнадцати человек – 62,5 %, высокий показатель у че-
тырех человек – 16,7 %, крайне высокий показатель не выявлен;

 – высокой степени эмоционального выгорания (десять человек) выявлены: низкий показатель у дво-
их людей – 20 %, средний показатель у двух человек – 20 %, высокий показатель у четырех людей – 40 %, 
крайне высокий показатель у одного человека – 20 %;
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 – крайне высокой степени эмоционального выгорания (шесть человек) выявлены: низкий показатель 
не выявлен, средний показатель не выявлен, высокий показатель у двух людей – 33,3 %, крайне высокий по-
казатель у четырех человек – 66,7 %.

Статистическая обработка полученных данных показала, что между четырьмя группами по показателю 
деперсонализации выявлены значимые различия на уровне p < 0,05 (табл. 1).

Показатели редукции личных достижений у представителей:
 – средней степени эмоционального выгорания (двадцать четыре человека) выявлены: низкий показа-

тель у восьми человек – 33,3 %, средний показатель у четырнадцати человек – 58,3 %, высокий показатель 
у двоих человек – 8,4 %, крайне высокий показатель не выявлен;

 – высокой степени эмоционального выгорания (десять человек) выявлены: низкий показатель у двоих 
людей – 20 %, средний показатель у троих человек – 30 %, высокий показатель у пяти людей – 50 %, крайне 
высокий показатель не выявлен;

 – крайне высокой степени эмоционального выгорания (шесть человек) выявлены: низкий показатель 
не выявлен, средний у одного человека – 16,7 %, высокий показатель у четырех людей – 66,6 %, крайне вы-
сокий показатель у одного человека – 16,7 %.

Статистическая обработка полученных данных показала, что между четырьмя группами по показателю 
редукции личных достижений выявлены значимые различия на уровне p < 0,05 (табл. 1).

Таблица 1
Результаты проведения методики MBI (Maslach Burnout Inventory) в адаптации  

Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой

Показатель эмоционального истощения Статистический критерий
критерий Краскела-Уоллиса асимптотическая значимость

Эмоциональное истощение 37,722 0,000
Деперсонализация 38,454 0,000
Редукция личных достижений 25,073 0,000

Составлено авторами по материалам исследования

Качественный анализ по профессиональной принадлежности участников исследования показал, что синдрому эмо-
ционального выгорания в основном подвержены представители профессий «человек–человек», где рабочее взаимодей-
ствие происходит в большем количестве с людьми, а также молодые сотрудники, выполняющие функции руководителя.

Во второй части исследования была проведена методика AVEM. Приняли участие 30 человек, прошедшие 
методику MBI: 10 респондентов с высокой степенью синдрома эмоционального выгорания, 10 со средней степе-
нью и 10 с низкой степенью синдрома эмоционального выгорания. 

Статистическая обработка с использованием критерия Краскала-Уоллиса полученных данных показала, 
что между группами участников, имеющих низкий уровень эмоционального выгорания, средний и высокий, 
зафиксировано статистически значимое (на уровне p < 0,05) развитие только по трем шкалам.

Таблица 2
Результаты статистического анализа результатов, полученных после проведения методики  

изучения поведения и переживания, связанного с работой AVEM  
(Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster), адаптация Т. И. Рогинской

Показатель эмоционального истощения
Статистический критерий

критерий Краскела-Уоллиса асимптотическая значимость
Шкала «Тенденция к отказу в ситуации неудачи» 9,605 0,008
Шкала «Активная стратегия решения проблем» 7,297 0,026
Шкала «Внутреннее спокойствие и равновесие» 10,711 0,005

Составлено авторами по материалам исследования
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Проведенная беседа с участниками исследования показала, что все 60 человек (100 %) отмечают самы-
ми важными факторами своей жизни ненормированный (не официально, а реально) рабочий день, большую 
загрузку на работе. Молодые люди отвечали, что работа отнимает все свободное время, не оставляя возмож-
ности заниматься личной жизнью, что в этом возрасте совершенно необходимо, – встречаться с друзьями, 
систематически заниматься спортом и хобби. Все говорили, что должны работать, чтобы обеспечивать себе 
возможность учиться по выбранной профессии, поддерживать нормальный уровень жизни и нарабатывать 
профессиональный опыт, однако работа не позволяет им полноценно учиться, они не успевают посещать все 
занятия и качественно выполнять все задания по месту своей учебы, что порождает неуверенность в своих 
профессиональных знаниях, формирование чувства неудачника, неясное видение профессионального буду-
щего и карьеры. Единодушным оказалось мнение участников исследования о том, что у них нет поддержки 
и понимания со стороны близких людей, а также фактически нет реальной поддержки или просто хороше-
го отношения со стороны руководства.

Мы понимаем, что очерченная проблема не имеет сугубо психологического решения и без социальных 
преобразований и изменения отношения к молодым работникам трудно ожидать от них в дальнейшем вы-
сокого качества выполнения профессиональных обязанностей, но попытались привлечь внимание к услови-
ям делового взаимодействия как основанию для возможностей преодоления факторов возникновения и фор-
мирования синдрома эмоционального выгорания.
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