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В статье представлен обзор актуальных направлений эмпирических исследований феномена эмоциональ-
ного выгорания за последние 5 лет, представленных в каталоге ScienceDirect. В результате анализа было опре-
делено три актуальных направления исследований феномена. Первое из них связано с ролью эмоционального 
интеллекта в возникновении выгорания. Установлено, что понимание человеком своих и чужих эмоций, а 
также управление ими может помочь в преодолении и предотвращении эмоционального выгорания. В рамках 
второго направления исследуется роль эмоционального труда в возникновении выгорания. Обнаружено, что 
способность человека направлять свои эмоции и использовать разные стратегии их выражения может помочь 
в снижении выгорания, а «психологическая гибкость» обеспечивает возможность предотвращения выгорания. 
Третье направление связано с социальной идентичностью человека. Продемонстрирована связь между соци-
альной идентичностью и снижением выгорания у человека, показана роль психологической связи с группой и 
укрепления социальной идентичности в снижении эмоционального выгорания. Подчеркивается растущий 
интерес к роли и месту идентичности человека в проявлении у него выгорания. В статье определены перспек-
тивы дальнейших исследований феномена эмоционального выгорания.
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The article presents a review of current trends in empirical research of the phenomenon of emotional burnout over the 
last 5 years, which were on display in the ScienceDirect catalogue. As a result of the analysis three topical directions of 
burnout research were identified. The first one is connected with a role of emotional intelligence in a burnout occurrence. 
It was established that a person’s understanding of his/her own and other people’s emotions and managing them can help 
to overcome and prevent emotional burnout. The second direction investigates the role of emotional work in a burnout. It 
was found that a person’s ability to direct his/her emotions and to use different strategies of their expression can help to 
reduce burnout, and “psychological flexibility” provides an opportunity to prevent the onset of emotional burnout. The 
third direction is related to a person’s social identity. The link between a person’s social identity and a reduction of burnout 
is demonstrated, the role of psychological connection to the group and social identity strengthening in the reduction of 
emotional burnout is shown. The growing interest in the role and place of a person’s identity in burnout is especially 
emphasized in the review. The article presents perspectives for further research of a burnout phenomenon.
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Введение

В последние годы тема изучения взаимоотношений 
человека и организации продолжает оставаться акту-
альной для исследователей. При ее рассмотрении не 
последнее место занимает феномен эмоционального 
выгорания сотрудников (далее «эмоциональное выго-
рание», «выгорание»). Одним из первых исследовате-
лей, кто ввел данное понятие, был американский пси-
хиатр Г. Фройденбергер, предложивший свое видение 
феномена в 1974 г. [12]. Он предпринял попытку опи-
сать состояние людей, работа которых состояла, в том 
числе, в коммуникации с другими людьми. В настоя-
щее время отмечается, что феномен выгорания не про-
сто не теряет своей актуальности, а приобретает допол-
нительный интерес со стороны исследователей.

Феномен эмоционального выгорания продолжал изу-
чаться на практическом уровне. В 1980-х гг. был создан 
инструмент для оценки степени выгорания человека [26]. 
Утверждается [31], что эмоциональное выгорание явля-
ется комплексом эмоционального, когнитивного и 
физического истощения организма, а последствия от 
выгорания могут проявляться в трех измерениях: депер-
сонализация, редукция личных достижений и эмоцио-
нальное истощение [24]. Если собрать приведенные 
определения в единую структуру, эмоциональное выго-
рание можно представить как следствие процесса взаи-
модействия с другими людьми, в результате которого 
происходит перенасыщение эмоциональной среды, 
которое приводит к истощению психического состояния 
человека. Появление симптомов эмоционального выго-
рания является результатом возникающих психологиче-
ских и эмоциональных эффектов, рождающихся в про-
цессе личностного взаимодействия между людьми [12]. 
Концепция К. Маслак, в свою очередь, дополнила суще-
ствующее представление о феномене, определяя эмоци-
ональное выгорание как комплексный синдром, включа-
ющий в себя деперсонализацию, психологическое исто-
щение (цинизм) и редукцию личных достижений. 
Комплекс трех симптомов является отражением послед-
ствий рабочего перенапряжения, в результате которого у 
человека происходит формирование негативного отно-
шения к выполняемой им деятельности, а также эмоцио-
нальное перенапряжение и нежелание продолжать дея-
тельность, что приводит к снижению ощущения своей 
компетентности и возможности реализовать свой потен-
циал в полной мере [25].

В настоящее время в научной литературе существует 
несколько подходов к изучению феномена эмоциональ-
ного выгорания. Так, выделяется индивидуальный, меж-
личностный и организационный подходы. При этом 
отмечается наличие как индивидуальных моделей для 
объяснения феномена выгорания, так и процессуальных. 
Большое внимание в отечественных исследованиях уде-
ляется системному подходу. В последнее время считает-
ся, что феномен эмоционального выгорания не теряет 
своей значимости и продолжает оставаться востребован-
ной темой для исследований. Существует ряд работ, в 

которых изучается тема эмоционального выгорания; при 
этом затрагиваются разные области. Так, феномен изуча-
ется в контексте организаций, отдельно поднимается 
вопрос о влиянии организационных особенностей на 
сотрудников, на их взаимодействие [5]. Отмечается высо-
кая значимость фактора выгорания сотрудников в функ-
ционировании организации и ее успешности на рынке 
[20]. Существует отдельный ряд исследований, рассма-
тривающих комплекс организационных факторов, кото-
рые могут вызывать симптомы эмоционального выгора-
ния [34]. Отдельно изучается вопрос о ценностном соот-
ношении между работой и другими сферами жизни 
человека, а также ожиданиями, которые он предъявляет 
к работе; исследуется тема влияния семьи на возникно-
вение эмоционального выгорания человека на работе 
[11]. Существуют исследования, в которых изучается 
эмоциональное выгорание человека на работе в связи с 
ожиданиями относительно социальных отношений, 
формирующихся у человека за пределами работы [30], а 
также особенностями взаимоотношений между руково-
дителем и подчиненными [11].

Феномен эмоционального выгорания может прояв-
ляться в разных сферах жизни человека. Несмотря на то, 
что изначально феномен рассматривался и продолжает 
изучаться как результат взаимодействия людей между 
собой, прежде всего через коммуникацию, в настоящее 
время феномен изучается как комплексное явление, 
которое затрагивает разные области жизни человека и 
проявляется в разных формах. Именно поэтому тема 
эмоционального выгорания не просто актуальна, но и 
находит свое отражение в совершенно разных научных 
направлениях. Приведенные примеры показывают, 
насколько сложным по своему устройству является 
феномен выгорания, а существование множества его 
определений не всегда дает однозначное понимание при-
чин возникновения и последствий феномена. Именно 
поэтому целью исследования является анализ актуаль-
ных направлений исследования феномена эмоциональ-
ного выгорания, рассматриваемых в зарубежной литера-
туре за последние пять лет. Был проведен отбор статей, 
представленных в каталоге «ScienceDirect» с 2018 по 2022 
гг., по ключевым словам, «emotional burnout», «burnout», 
«burnout syndrome». По результатам проведенного обзора 
удалось составить список из источников, посвященных 
теме эмоционального выгорания (51 источник). 
Наибольшее количество работ относилось к исследова-
нию отдельных факторов выгорания, среди которых 
больше всего работ было посвящено роли эмоциональ-
ного интеллекта в формировании выгорания (22%), эмо-
ционального труда (23%) и идентичности человека (13%). 
Именно эти направления будут рассмотрены далее.

Роль эмоционального интеллекта в формировании 
эмоционального выгорания

Под «эмоциональным интеллектом» подразумева-
ется процесс осознания человеком своих эмоций и 
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чувств и управления ими, а также понимание эмоций 
других людей и управление ими с целью создания про-
дуктивной обстановки для решения поставленных 
задач. Понятие было впервые введено Э. Торндайком, 
который рассматривал понятие «социальный интел-
лект» как способность человека понимать других 
людей, уметь взаимодействовать с ними [14].

В ходе исследования особенностей формирования 
эмоционального выгорания у людей, включающих в 
себя коммуникацию и взаимодействие с другими людь-
ми, было отмечено, что выгорание зависит, в том числе, 
от качества отношений между людьми. Данные исследо-
вания [3] показывают, что одним из определяющих фак-
торов в формировании эмоционального выгорания у 
лиц помогающих профессий и учителей является про-
цесс понимания эмоций других людей, который опреде-
ляется как «эмоциональный интеллект». Отмечается, 
что продолжающееся и повторяющееся сопереживание 
негативным эмоциям другого человека способно приве-
сти к повышению риска выгорания, в то время как 
сопереживание позитивным эмоциями (позитивная 
связь) может, наоборот, повлиять на снижение выгора-
ния и его предотвращение. Еще одним важным аспек-
том роли эмоционального интеллекта в формировании 
эмоционального выгорания является его «посредниче-
ская» роль в отношениях между людьми. Установлено, 
что эмоциональный интеллект способен смягчать силу и 
интенсивность выгорания, которое возрастает за счет 
стремления человека к перфекционизму [23]. 
Перфекционизм, или идеализм, возникающий у челове-
ка, может быть направлен, в том числе, на самого себя. 
Так, склонность человека к идеализации своего образа, в 
том числе наличие других черт «Темной триады» (психо-
патия, маккиавелизм), могут способствовать эмоцио-
нальному выгоранию человека. При этом нет четкого 
понимания того, в какой сфере жизнедеятельности 
выгорание может проявляться, так как оно может носить 
более глубинный характер и быть связанным с несколь-
кими сферами жизни человека. Однако, как обнаружили 
авторы в исследовании 2021 г., развитый эмоциональ-
ный интеллект способен смягчить воздействие на чело-
века черт «Темной триады», выполняя роль буфера и 
снижая риск развития эмоционального выгорания [16].

Следующий вопрос, который требует внимания, 
связан с различными измерениями эмоционального 
интеллекта. Он может рассматриваться как процесс 
использования эмоций для понимания другого челове-
ка и окружающего его мира. В исследовании 2019 г. 
[35] авторам удалось выявить различные профили эмо-
ционального интеллекта, которые, в том числе, имеют 
связь с профилями эмоционального выгорания. При 
участии 834 учителей школ (476 мужчин и 358 жен-
щин) в возрасте от 29 до 65 лет (M = 45,81; SD = 13,35) 
было обнаружено, что учителя с низкими показателя-
ми эмоционального интеллекта имели более высокие 
показатели эмоционального истощения, деперсонали-
зации, а также тревоги и стресса. Показатель профес-
сиональной успешности в данной группе был также 

сравнительно низким. Пример учителей показывает, 
что проявляющееся эмоциональное выгорание не 
остается «локальным» результатом напряженной рабо-
ты, а может стать серьезной проблемой в образователь-
ной сфере в целом. Так, изучение роли эмоционально-
го интеллекта в данной группе также основывается на 
практическом исследовании данного направления, что 
наблюдается в разработке тренингов, направленных на 
формирование навыков эмоционального интеллекта у 
учителей, способных снизить уровень эмоционального 
выгорания или предотвратить его наступление [9].

Немаловажным компонентом эмоционального 
интеллекта является способность человека контроли-
ровать свои эмоции и управлять ими. Установлено, что 
способность человека регулировать свои эмоции может 
положительно влиять на снижение эмоционального 
выгорания [5; 17]. Отдельно подчеркивается важность 
осознания человеком своих эмоций в процессе взаи-
модействия с другими людьми и его роль в снижении у 
него выгорания [27]. В другом исследовании, 2018 г. 
[6], авторы также подчеркивают связь эмоционального 
интеллекта и выгорания, отмечая низкие средние зна-
чения по шкале контроля своих эмоций у людей с 
высокими значениями выгорания. В то же время спо-
собность человека контролировать свои эмоции и 
«направлять» их может помочь и в контроле уровня 
сострадания. Вместе с тем, несмотря на то, что пони-
мание эмоций других людей может помочь в выстраи-
вании с ними здоровых отношений, человеку необхо-
димо уметь контролировать свою «включенность» в 
эмоциональный фон другого человека. Высокое 
сострадание другим людям способно привести к сни-
жению собственной удовлетворенности человека и 
вызвать усталость от данного процесса, что приводит к 
наступлению выгорания [10]. Умеренный контроль 
своих эмоций человеком не просто может помочь в 
понимании эмоций другого человека, но и предотвра-
тить потенциальное эмоциональное истощение и, как 
следствие, наступление эмоционального выгорания.

Таким образом, эмоциональный интеллект может 
рассматриваться и как отдельный психологический 
феномен, и в связи с эмоциональным выгоранием. 
Ввиду того, что оба феномена связаны с эмоциональной 
составляющей поведения человека и взаимодействия 
людей между собой, понимание того, как эмоциональ-
ный интеллект может быть связан с выгоранием челове-
ка, продолжает быть актуальной темой для исследова-
ний, что демонстрирует интерес к изучению данного 
направления у зарубежных коллег в последние годы.

Роль эмоционального труда в формировании 
эмоционального выгорания

Другим актуальным направлением изучения темы 
эмоционального выгорания в зарубежных работах 
является исследование феномена и его особенностей в 
контексте связи с эмоциональным трудом. Под эмоци-
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ональным трудом понимается процесс оптимального 
управления человеком своими эмоциями и чувствами 
в процессе взаимодействия с другими людьми для 
успешного выполнения поставленных перед ним 
задач, связанных с эмоциональным компонентом 
выполняемой им работы, а также создания благопри-
ятной эмоциональной обстановки для партнера по 
общению за счет демонстрации или подавления чело-
веком своих истинных эмоций [19]. Так, выражение 
чувств и эмоций может быть как истинным, так и лож-
ным, требуя от человека различной величины затрачи-
ваемых усилий.

При изучении феномена эмоционального труда в 
контексте феномена выгорания наибольшего внимания 
заслуживают специалисты образовательной сферы. Так 
как работа преподавателей включает в себя активное 
взаимодействие с другими людьми, в том числе с учени-
ками и коллегами, а также требует постоянной адапта-
ции к изменяющимся условиям внешней среды, про-
блема эмоционального выгорания может появляться у 
многих представителей данной сферы. Необходимость 
преподавателей работать с большим количеством людей 
определяет повышенный в последнее время интерес к 
исследованию особенностей выгорания в данной обла-
сти [8]. Важной особенностью работы преподавателей 
является их относительная автономия и множественная 
система отношений с учениками, родителями и колле-
гами по работе. Все это осложняет не только процесс 
взаимодействия с другими людьми, но и создает допол-
нительный риск наступления выгорания. Отмечается, 
что эмоциональный труд преподавателей может быть 
одним из предикторов эмоционального выгорания. 
Эмоциональный труд может влиять не только на инди-
видуальное психологическое благополучие, но и на 
организацию в целом [18]. В исследовании 2019 г. на 
основе анализа 85 эмпирических статей авторы обнару-
жили, что учителя обладают разными стратегиями эмо-
ционального труда, включающими в себя как выраже-
ние естественных эмоций, так и демонстрацию ложных, 
социально желательных эмоций, подавляя при этом 
выражение истинных эмоций. В ходе анализа было 
установлено, что демонстрация ложных эмоций поло-
жительно коррелирует с симптомами выгорания, а 
выражение естественных эмоций отрицательно связано 
с эмоциональным выгоранием [38]. Также добавляется, 
что эмоциональный труд может влиять на характер и 
тип отношений между учителями и учениками, что 
также выступает фактором выгорания, имея «отложен-
ный» эффект в будущем [4].

Несмотря на то, что эмоциональный труд как фак-
тор выгорания в литературе в последние годы рассма-
тривается преимущественно на примере учителей, 
особенности связи двух переменных также изучаются 
на примере сотрудников правоохранительных органов 
и медицинских работников. Отметим, что работа поли-
ции включает в себя не только активное взаимодей-
ствие с большим количеством людей, но также и нали-
чие стрессов и эмоциональных перегрузок. В работе 

2020 г. [22] авторы обнаружили, что особенности эмо-
ционального труда полицейских не просто имеют связь 
с их выгоранием, но также имеют для них долгосроч-
ные последствия, выходящие за рамки рабочего кон-
текста. Как установили авторы исследования, управле-
ние эмоциями среди полицейских является одним их 
ключевых аспектов их работы, который оказывается 
тесно связанным с их личной жизнью. Полицейские, 
которые предпочитают использовать стратегию выра-
жения социально желаемых эмоций, продолжают 
использовать данную стратегию за рамками их службы 
в своей личной жизни, что приводит к повышению у 
них риска выгорания. Данный пример показывает, что 
эмоциональный труд становится не просто инструмен-
том управления своими эмоциями, но является еще и 
предиктором эмоционального выгорания, влияние 
которого может быть различным в зависимости от 
выбранной человеком стратегии управления эмоция-
ми. В работе 2018 г., посвященной исследованию эмо-
ционального выгорания у медицинских работников, 
авторы также пришли к выводу, что эмоциональный 
труд, в частности способность сотрудников управлять 
эмоциями и выбирать стратегии выражения истинных 
эмоций оказывала положительное влияние на сниже-
ние выгорания, а выражение ложных эмоций, наобо-
рот, было связано с ростом выгорания [21].

Таким образом, эмоциональный труд человека, как 
компонент выстраивания взаимодействия с другими 
людьми, помогает не только управлять своими эмоци-
ями, но и выбирать различные стратегия выражения 
эмоций в процессе отношений с другими людьми. При 
этом остается важным то, что в различных ситуациях 
взаимодействия человек может адаптировать свои 
стратегии эмоционального труда под соответствующие 
требования и условия ситуации взаимодействия. 
Именно психологическая гибкость и способность 
регулировать свои эмоции являются важными компо-
нентами эмоционального труда человека, который, в 
свою очередь, является одним из факторов эмоцио-
нального выгорания человека.

Социальная идентичность как фактор 
эмоционального выгорания

Феномен идентичности является одним из основ-
ных и наиболее востребованных в психологии вопро-
сов. Впервые изучение вопроса идентичности нача-
лось с исследований У. Джеймса, который ввел поня-
тие «Я-концепции» личности [1]. Далее данную тему 
подробно изучал Э. Эриксон в рамках теории развития 
личности [2]. Идентичность изучается в двух основных 
направлениях — личностном и социальном. 
Комплексный подход к изучению вопроса о социаль-
ной идентичности предложили исследователи 
А. Тэшфел и Дж. Тернер, которые создали теорию 
социальной идентичности и самокатегоризации [32]. 
Они доказали, что чем сильнее человек сравнивает 
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себя с членами других групп, тем сильнее у него раз-
вито чувство «мы» по отношению к своей группе [32]. 
При этом важно, насколько человек удовлетворен 
своим нахождением в текущей социальной группе. 
Если он ощущает себя менее удовлетворенным в своей 
текущей группе и, сравнивая свою группу с другой 
группой, ощущает психологический дискомфорт, то 
он может поменять группу членства и перейти в иную 
группу [15]. Подчеркивается важность для человека 
факта принадлежности к определенной социальной 
группе и ощущения себя в данной группе, а также её 
сравнения с другими группами.

В научной литературе тема личностной и социаль-
ной идентичности не часто встречается при изучении 
феномена эмоционального выгорания. Однако в 
последнее время тема изучения идентичности в связи 
с феноменом выгорания становится более востребо-
ванной у исследователей. В современных зарубежных 
исследованиях тема изучается на примерах разных 
профессиональных и социальных групп. В исследова-
нии 2018 г. авторы изучили связь между профилями 
выгорания и идентичностью спортсменов. Они обна-
ружили, что спортсмены, у которых было наиболее 
выражено чувство социальной идентичности в виде 
ощущения их принадлежности к команде, реже попа-
дали в профиль с высоким уровнем эмоционального 
выгорания [28]. Возможно, что социальная идентич-
ность помогает преодолеть наступление выгорания 
посредством создания и укрепления психологической 
связи с членами группы (команды), обеспечить ощу-
щение общего смысла и создать общие для всех чле-
нов команды ценности [37]. В другом исследовании 
2018 г. было обнаружено, что социальная идентич-
ность спортсменов во многом зависит от их психоло-
гической гибкости при взаимодействии с партнера-
ми, от способности адаптироваться в изменяющихся 
условиях; отдельно подчеркивается значимая связь 
между идентичностью и выгоранием [33]. Наконец, 
воспринимаемая спортсменом поддержка со стороны 
его команды также может являться фактором, снижа-
ющим риск выгорания. Однако остается важным, как 
спортсмен ассоциирует себя с командой, восприни-
мает и оценивает себя как члена команды, насколько 
у него развито чувство «Мы» [13]. Существенный 
вклад в исследование социальной идентичности как 
возможного фактора возникновения стресса и выго-
рания человека на работе был внесен в исследовании 
2018 г., в котором авторам удалось прийти к важному 
заключению. Было показано, что для сотрудника как 
члена группы (на примере рабочей группы) являются 
значимыми как фактор социальной (организацион-
ной идентичности), так и фактор личностной иден-
тичности. Результаты исследования показали, что оба 
профиля идентичности человека (личностная и соци-
альная) должны учитываться при построении команд 
в организациях. Наконец, учет наличия двух типов 
идентичности при формировании рабочих групп 
может помочь снизить потенциальное эмоциональ-

ное выгорание сотрудников, а также увеличить их 
вовлеченность в работу [36].

Другим важным направлением изучения связи иден-
тичности человека и выгорания является пример иссле-
дования профессиональной идентичности человека. На 
становление профессиональной идентичности большое 
влияние оказывает воздействие профессионального 
сообщества, к которому человек ощущает свою принад-
лежность [2]. В недавнем исследовании 2022 г. авторы 
на примере 245 медсестер провели эмпирическое иссле-
дование связи между качеством трудовой жизни и про-
фессиональной идентичностью. Установлено, что укре-
пление профессиональной идентичности человека 
демонстрирует положительную связь с ростом качества 
трудовой жизни и снижением выгорания [29]. 
Интересно, что профессиональная идентичность может 
выступать промежуточным фактором между професси-
ональным призванием человека и выгоранием. В иссле-
довании 2021 г. авторы обнаружили, что профессио-
нальная идентичность человека зависит от его призва-
ния и влияет на его эмоциональное выгорание [7]. 
Обнаружено, что эмоциональное выгорание, хоть и 
зависит от призвания человека к тому или иному виду 
деятельности, однако в то же время связь оказывается 
опосредованной его профессиональной идентично-
стью. Чем более развита, ощущаема и значима профес-
сиональная идентичность человека для него самого, тем 
меньше он будет подвержен эмоциональному выгора-
нию. Принимая во внимание работу Э. Эриксона, 
можно предположить, что в данном процессе играют 
значимую роль личностные качества и предпочтения 
человека, преломленные через принадлежность к про-
фессиональному сообществу, которое, в том числе, 
влияет на формирование и определение профессио-
нальной идентичности человека.

Таким образом, проведенный анализ исследований 
в области изучения идентичности человека в разных ее 
направлениях и ее связи с эмоциональным выгорани-
ем позволил увидеть растущий интерес к обозначен-
ным вопросам у исследователей.

Заключение

В процессе анализа зарубежных исследований 
были выявлены три актуальных направления в изуче-
нии феномена эмоционального выгорания. Первое 
направление связано с изучением эмоционального 
интеллекта как фактора эмоционального выгорания. 
Подчеркивается особая роль в понимании эмоций 
других людей при взаимодействии с ними. Определена 
значимая роль качества понимания своих и чужих 
эмоций в процессе выстраивания отношений с други-
ми людьми. При этом одним из возможных факторов 
выгорания является излишнее отождествление чело-
века с негативными эмоциями другого человека. 
Исследования демонстрируют высокую значимость 
умения контролировать свои эмоции и понимать 
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эмоции других людей. Отметим, что изучение связи 
данных факторов не случайно. Ввиду того, что эмоци-
ональное выгорание определяется в том числе как 
результат перенапряжения эмоциональной и психи-
ческой среды человека, особое внимание уделяется 
именно нарушениям эмоционального восприятия 
внешнего мира. Отчасти поэтому внимание исследо-
вателей стало все больше уделяться фактору эмоцио-
нального интеллекта и умению понимать свои и 
чужие эмоции.

Вторым актуальным направлением изучения темы 
эмоционального выгорания являются работы в обла-
сти эмоционального труда как фактора выгорания. 
Стоит отметить, что в данных исследованиях в центре 
внимания стоит, прежде всего, способность человека 
контролировать свои эмоции и эмоциональное пове-
дение с помощью различных стратегий — от выраже-
ния естественных переживаемых эмоций до их полно-
го подавления. Отдельное внимание исследователей 
уделяется последствиям подавления эмоций для чело-
века. Важно отметить, что оба направления (эмоцио-
нальный интеллект и эмоциональный труд) тесно свя-
заны между собой ввиду взаимосвязанности двух фак-
торов. Однако современные исследования преимуще-
ственно рассматривают их отдельно и демонстрируют 
то, что различия между ними могут быть обнаружены 
именно в направлении влияния на эмоциональное 
выгорание человека. Подчеркиваются различия между 
такими параметрами, как понимание эмоций и пове-
дение с эмоциями.

Третье направление показывает важность продолже-
ния прикладного изучения феномена идентичности 
человека и многообразия ее форм. Отметим, что направ-
ление хоть и является востребованным и включает в 
себя многие современные работы в области изучения 
феномена выгорания, количество исследований оказы-
вается сравнительно меньше, чем в области эмоцио-
нального интеллекта и эмоционального труда. 
Возможно, что такое положение может быть вызвано 
сложностью изучения идентичности человека, посколь-
ку она может быть исследована в разных аспектах. Так, 

в приведенном нами обзоре больше всего внимания 
исследователей уделяется социальной идентичности, 
которая в части работ изучается в виде профессиональ-
ной идентичности. Несмотря на существующие методо-
логические сложности определения идентичности, 
современные исследования больше всего внимания 
уделяют проблеме соотношения человека и группы как 
фактора эмоционального выгорания человека. 
Отмечается высокая значимость наличия ощущения 
принадлежности человека к группе, определяются фак-
торы в виде личной значимости для человека нахожде-
ния в группе, выявляется опосредующая роль социаль-
ной идентичности человека в наступлении эмоциональ-
ного выгорания. В то же время авторы определяют 
высокую значимость и актуальность темы идентично-
сти человека и его самоопределения для продолжения 
изучения феномена в рамках новых исследований. 
Определены перспективные направления в области 
изучения идентичности человека и ее связи с эмоцио-
нальным выгоранием в будущих работах.

Изучение всех трех направлений феномена эмоци-
онального выгорания не просто дополняет существую-
щие подходы к исследованию выгорания, но и создает 
возможность для адаптации данных подходов и мето-
дик с учетом новых вызовов внешней среды и измене-
ний, происходящих в мире. Новые актуальные запро-
сы людей, в том числе работа с эмоциональным выго-
ранием в период изменений и неопределенности, тре-
бует не просто использования фундаментальных тео-
ретических и методологических основ и подходов для 
работы, но и учета изменяющихся характеристик 
среды. Тем не менее, анализ актуальных зарубежных 
исследований феномена выгорания помогает понять, 
какие вопросы и аспекты деятельности человека, а 
также характеристики его личности в последнее время 
наиболее востребованы с точки зрения изучения фено-
мена эмоционального выгорания. Понимание тенден-
ций и их учет в изучении феномена может создать 
возможности для проведения качественной работы с 
людьми и дополнить понимание природы эмоцио-
нального выгорания человека.
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