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Проблема профессионального выгорания была 
впервые поднята американским психоаналитиком 
Гербертом Фрейденбергером еще в начале 1970-х гг. 
В дальнейшем специалисты в области психологии 
здоровья и трудовой деятельности подхватили и стали 
развивать это понятие, а также проводить эмпириче-
ские исследования различных факторов профессио-
нальной адаптации разных специалистов. В совре-
менных классификациях болезней синдром выгора-
ния не кодируется как психическое расстройство, но 
связывается с хроническими перегрузками и включа-
ет выраженные симптомы депрессии и тревоги. 
Выгорание определяется как состояние жизненного 
истощения и признано законным основанием для 
отпуска по болезни в нескольких странах, таких, 
например, как Германия, Швеция, Норвегия. В МКБ-
10 выгорание кодируется в группе диагнозов под 
кодом Z73 — проблемы, связанные с трудностями 
поддержания нормального образа жизни, и включает: 
1) физиологические симптомы: хроническая уста-
лость, переутомление, истощение, бессонница, 
(характерные для депрессивных и тревожных рас-
стройств), сопутствующие соматические заболева-
ния; 2) психологические симптомы: негативное отно-
шение к клиентам, начальству, коллегам, себе и рабо-
чим обязанностям; негативные эмоции, характерные 
для депрессивных и тревожных расстройств.

В 2019 г. в процессе 11-го пересмотра Международной 
классификации болезни специалистами ВОЗ статус 
профессионального выгорания был предметом бурных 
дискуссий, в которых самое действенное участие при-
няла один из наиболее авторитетных специалистов, 
автор знаменитого и широко используемого опросника 
профессионального выгорания Кристина Маслач. 
Совместно с известным греческим специалистом по 
организационной психологии и психологии труда 
Энтони Монтгомери и другими соавторами из Греции и 
Великобритании Кристина Маслач публикует статью, 
посвященную итогам этих дискуссий, в одном из самых 
престижных медицинских изданий (BMJ Clinical 
Research). В статье под названием «Выгорание в здраво-
охранении: аргументы в пользу организационных изме-
нений» авторы делают вывод, что «…выгорание — это 
прежде всего профессиональное явление, и необходимо 
выходить за рамки личности на уровень организации 
труда, чтобы найти эффективные решения».

Пандемия COVID-19 и все более широкое внедре-
ние информационных технологий резко поменяли 
условия работы и нагрузки во многих профессиях. 
Поэтому именно в последние годы проблема профес-
сионального выгорания попала в фокус внимания не 
только профессионалов, но и широких слоев обще-
ства. Особенно это касается так называемых помогаю-
щих профессий, среди которых, по понятным причи-
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нам, в период пандемии на первый план по уровню 
нагрузки и тяжести стресса выдвинулись медицинские 
работники. Неудивительно, что в этом спецвыпуске из 
семи статей, посвященных теме профессионального 
выгорания, три освещают разные аспекты профессио-
нального выгорания медицинских работников, а дру-
гие в той или иной степени затрагивают эту проблему.

Данный спецвыпуск включает две рубрики — 
«Отраслевая психология» и «Клиническая психоло-
гия». В первой из них в большей степени акцентируют-
ся общие для разных помогающих профессий факторы 
и механизмы профессионального выгорания, во вто-
рой подробнее рассматриваются последствия выгора-
ния для психического и соматического здоровья меди-
цинских работников.

Открывается спецвыпуск рубрикой «Отраслевая 
психология», в которую вошли четыре статьи. Две статьи 
посвящены проблеме профессиональной жизнеспо-
собности специалистов помогающих профессий. 
В первой из них А.В. Махнач и О.А. Плющева раскрыва-
ют понятие профессиональной жизнеспособности у 
специалистов помогающих профессий, приводят 
новейшие данные изучения этого сложного и систем-
ного феномена, выделяют тенденции развития данного 
направления. Среди факторов риска наиболее детально 
проанализирован феномен «утомление от сострада-
ния», сочетающий эмоциональное выгорание и вто-
ричный травматический стресс, как специфичный для 
этих специалистов. Среди факторов защиты выделяет-
ся феномен «теплоты и компетентности», который 
может быть одним из наиболее значимых в профессио-
нальном «профиле» специалиста. Также наряду с дру-
гими факторами защиты авторы указывают на значе-
ние повышенной моральной ответственности за жизнь 
людей, понимание самого концепта «профессиональ-
ная жизнеспособность» через призму компонента 
духовности и морали, что придает ему междисципли-
нарный характер. Авторы статьи представили несколь-
ко тестов, разработанных для измерения профессио-
нальной жизнеспособности, и программы повышения 
жизнеспособности таких специалистов.

В статье А.А. Осинцевой и В.А. Капустиной также 
раскрывается проблематика профессиональной жиз-
неспособности. Но авторы делают акцент на сравне-
нии разработок зарубежных и отечественных исследо-
ваний. Они заключают, что для зарубежной психоло-
гической науки характерно рассматривать понятие 
профессиональной жизнеспособности в контексте 
инструмента самопомощи, заботы о себе и своем пси-
хологическом состоянии, что включает высокую реф-
лексивность, внимание к своему внутреннему миру. 
Отечественные исследователи делают больший акцент 
на стойкости в преодолении внешних трудностей в 
контексте профессиональной деятельности, оценке 
адаптивности специалистов, их способности к само-
организации и самоконтролю.

Работа Т.Д. Карягиной и С.Ю. Рощиной посвящена 
анализу связи эмпатии и выгорания, которые авторы 

раскрывают в контексте трех существующих гипотез: 
эмпатия способствует выгоранию, выгорание способ-
ствует снижению эмпатии, эмпатия является средством 
профилактики выгорания. Анализируются специфиче-
ские для помогающих профессий феномены вторичной 
травматизации, усталости от сочувствия, удовлетворе-
ния от сочувствия, эмоционального диссонанса и их 
связи с выгоранием. Делается вывод о необходимости 
дифференцированного понимания эмпатии в соотно-
шении с выгоранием. Проблема взаимовлияния эмпа-
тии и выгорания трансформируется в проблему каче-
ства (уровня) эмпатии в профессиональной деятельно-
сти, баланса эмоционального и когнитивного компо-
нентов, возможности ее регуляции, включенных в 
систему ценностных аспектов профессии.

Статья Н.В. Кочеткова, Т.Ю. Мариновой, В.А. Орлова, 
М.Н. Расходчиковой и Н.А. Хаймовской фокусируется на 
феномене выгорания у учителей, факторах усугубляю-
щих и снижающих его. Наиболее признанным подхо-
дом изучения выгорания является концепция и методы 
К. Маслач. Однако значительный потенциал, примени-
тельно к учительской профессии, приобретает и теория 
«рабочих требований и ресурсов». Авторы выделяют 
социально-психологические факторы выгорания, среди 
которых наиболее значимыми становятся поведение 
учащихся и бюрократия. Среди индивидуальных факто-
ров, снижающих выгорание у учителей, подчеркивается 
роль самоэффективности. Авторы отмечают противо-
речивость эмпирических данных, объясняемых разли-
чием в применяемой методологии и методах исследова-
ния. В статье анализируются также методы психологи-
ческой помощи при профессиональном выгорании, 
среди которых выделяются практики осознанности и 
когнитивно-бихевиоральной психотерапии.

В целом, работы, представленные в данном разделе, 
позволяют раскрыть новейшие тенденции и подходы в 
изучении профессионального выгорания, его внешних 
и внутренних (психологических) факторов, оценить 
возможности его снижения, практику профессиональ-
ной помощи специалистам помогающих профессий.

В рубрику «Клиническая психология» вошли три ста-
тья. Объем научной литературы, посвященной факто-
рам профессионального выгорания у медицинских 
работников за период пандемии COVID-19, а также 
его последствиям, измеряется сотнями публикаций в 
самых разных изданиях и продолжает неуклонно расти. 
В статье В.И. Купченко предпринята попытка система-
тизации этих исследований и выделения разных фак-
торов риска и факторов-протекторов — от организаци-
онных до психологических. На основе различных дан-
ных автор реконструирует психологический и демо-
графический портрет группы повышенного риска по 
профессиональному выгоранию. Статья 
А.Ю. Суроегиной и А.Б. Холмогооровой посвящена сопо-
ставлению уровня и факторов выгорания у медицин-
ских работников до пандемии, во время пандемии и 
после нее, что особенно важно для понимания теку-
щей ситуации в здравоохранении после объявления 
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ВОЗ о завершении пандемии. В статье подчеркивается 
пролонгированный эффект стресса пандемии и сохра-
няющиеся риски высокого уровня выгорания у меди-
цинских работников в настоящее время; особый 
акцент делается на такой группе риска, как студенты 
медицинских вузов и молодые врачи. Особо подчерки-
ваются трудности обращения за психологической 
помощью у медицинских специалистов, которые свя-
зываются со страхом стигматизации. Завершает рубри-
ку статья Н.А. Клипининой и А.Е. Хаин, посвященная 
одной из наиболее уязвимых профессиональных 
групп — сотрудников детской онкологии и онкогема-
тологии. Регулярное столкновение с вопросами жизни 
и смерти, горем родителей, страданиями детей во 
время трудного и длительного лечения ставит под 

угрозу психическое и физическое здоровье сотрудни-
ков стационарных и амбулаторных служб в этой сфере 
медицины. Это, в свою очередь, остро ставит вопросы 
психологической подготовки и поддержки специали-
стов, занятых помощью детям с онкологическими 
заболеваниями и их семьям. Таким образом, все три 
статьи в рассматриваемой рубрике подчеркивают зада-
чи профилактики выгорания и усиления психологиче-
ской подготовки медицинских работников.

Собранные в данном специальном выпуске статьи 
носят проблематизирующий характер, так или иначе 
сводящийся к вопросу о том, как помочь тем, кто 
помогает другим сохранить свое физическое и психи-
ческое здоровье и благополучие, оставаясь при этом 
эффективными профессионалами.


